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АННОТАЦИЯ. Приближающаяся го-
довщина распада СССР дает возмож-
ность посмотреть на тенденции раз-
вития государственных систем, воз-
никших на его осколках. Ретроспектив-
ный взгляд на этот процесс, получив-
ший различные (иногда противоречи-

вые) политические и экспертные оцен-
ки, ставит главный вопрос – о состоя-
тельности и перспективах устойчиво-
го развития стран бывшего СССР. Об-
щее прошлое продолжает оказывать 
существенное влияние через совет-
ское наследие, что делает эти страны 

  Теория политики1
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сложным объектом для анализа и ста-
вит вопросы к эффективности рас-
пространенных инструментов оценки 
устойчивости развития (индекс «хруп-
кости государств» FSI, индекс оценки 
качества государственного управления 
WGI, индекс глобальной конкуренто-
способности GCI).

В статье проводится апробация 
применения модели стабильности и 
устойчивости государственных си-
стем, разработанной ранее в соав-
торстве в рамках совместных иссле-
дований. Полученные оценки позволя-
ют сформировать профиль некоторых 
стран и определить структурные дис-
балансы развития их государственных 
систем с точки зрения устойчивости и 
стабильности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стабильность, 
устойчивость, политический поря-
док, государственность, государствен-
ная состоятельность, государствен-
ная сис тема

Введение

Обращение к проблематике устой-
чивости государства всегда актуаль-
но� В одни времена это обусловлено за-
кономерными сомнениями в верности 
имеющихся политических и управлен-
ческих стратегий (все ли делается пра-
вящими элитами из возможного спек-
тра решений), в другие  – озабоченно-
стью ближайшим будущим государ-
ственных институтов, их способностью 
выдержать испытания вызовами соци-
ально-политической среды� В конечном 
итоге в социальных науках все еще дис-
кутируется сама судьба государства как 

основного актора политических про-
цессов и есть те, кто ожидает его неиз-
бежного распада и перерождения в не-
что иное, но присутствуют и скептики, 
считающие столь же неизбежной пози-
тивную эволюцию государства�

Именно поэтому обращение к во-
просам устойчивости государственных 
систем постоянно имеет особое звуча-
ние: не только теоретические построе-
ния важны для обеспечения адекватной 
оценки состояния и прогноза развития 
конкретной страны, но и понимание 
складывающегося социально-экономи-
ческого, политического и даже психоло-
гического контекста, который форми-
рует спектр субъективных оценок со-
стояний государственного организма, 
может давать эффект аберрации вос-
приятия� Тем более что сложные много-
составные процессы (к которым впол-
не можно отнести социально-полити-
ческую динамику) зачастую могут быть 
представлены как исторические анало-
гии, творческие метафоры или образы�

23 августа 2019 г� более 130 тыс� жи-
телей Гонконга в очередной раз вышли 
на улицы для участия в несанкциони-
рованной манифестации� На этот раз 
она были приурочена к 30-летней го-
довщине акции «Балтийский путь», ко-
торая прошла в этот день в тогда еще 
советских социалистических Латвий-
ской, Литовской и Эстонской респуб-
ликах и во многом положила начало их 
пути к выходу из состава СССР и по-
следующему распаду Советского Сою-
за, не дожившего один год до своего се-
мидесятилетнего юбилея1�

Подобные исторические параллели 
в самой КНР, отметившей в 2019 г� се-
мидесятую годовщину со дня создания 
государства, естественным образом 

ЯКУНИН В.И., КУЗНЕЦОВ И.И., ВИЛИСОВ М.В. УСТОЙЧИВОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИСТЕМ  
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: КОНТУРЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ С. 6–33

1  Коростиков М. (2019) От Гонконга до Риги одною цепью подать. Почему жители специального района Китая отметили 
акцией начало выхода Прибалтики из СССР // Коммерсантъ. 24 августа 2019 // https://www.kommersant.ru/doc/4072122, дата 
обращения 25.08.2020.
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не приветствуются, однако вопрос об 
устойчивости даже самых стабильных 
политических порядков в современ-
ных условиях остается все столь же ак-
туальным, как и во времена окончания 
холодной войны и неожиданного для 
всех распада СССР� Этот вопрос можно 
отнести к «вечным» как с позиции тео-
рии, так и с точки зрения политической 
практики государственного управле-
ния, особенно в современных условиях 
тестирования государственных систем 
вызовами пандемии и сопутствующего 
экономического кризиса, приобретаю-
щего черты глобального�

Свою специфику эти вопросы сохра-
няют и для постсоветских стран, кото-
рые продолжают быть сложным объек-
том для подобного рода исследований�

Целью настоящей статьи являет-
ся выработка инструментария оценки 
устойчивости и стабильности постсо-
ветских государственных систем, в т� ч� 
в контексте текущего кризиса, вызван-
ного пандемией COVID-19� Статья под-
готовлена в рамках исследовательского 
проекта «Возможности оценки устой-
чивости и повышения функциональ-
ности современных государственных 
систем»2 и опирается на полученные в 
ходе его реализации результаты, в т� ч� 
на понятийный аппарат, описывающий 
государственные системы, их устойчи-
вость и стабильность [Вилисов, Телин, 
Филимонов 2020]�

Решаемые исследовательские зада-
чи: выявление специфики устойчиво-
сти и стабильности постсоветских госу-
дарственных систем, апробация разра-
ботанной четырехпараметрической мо-
дели стабильности и устойчивости го-
сударственных систем [Вилисов, Телин, 
Филимонов 2020] и выработка адекват-
ного практического инструментария 
для ее дальнейшего внедрения�

Новые государства в мире без 
государств

Почти тридцать лет, прошедших по-
сле распада СССР, настолько сильно 
изменили мир, что закономерно воз-
никает вопрос о том, а существует ли 
некая общая постсоветская специфика 
для государств, некогда составлявших 
Советский Союз� Единства мнений 
здесь не существует, равно как и согла-
сия относительно того, актуален ли сам 
термин «постсоветский» и одноимен-
ные исследования [Мельвиль 2020]� Это 
только повышает актуальность изуче-
ния результатов развития республик, 
ранее входивших в СССР, с точки зре-
ния оценки перспектив их развития�

Наиболее популярной концептуаль-
ной рамкой исследования в 1990-е и на-
чале 2000-х гг� была транзитологическая 
парадигма� Ее простота, идеологиче-
ская и аксиологическая наглядность по-
зволяли многим исследователям оцени-
вать шансы на последовательную демо-
кратизацию и интеграцию в либераль-
ный западный мир новым независи-
мым государствам, что порождало не-
которые надежды местных элит� Кро-
ме того, последние активно эксплуати-
ровали тему эмансипации, обретения 
собственной политической идентич-
ности и готовность активно следовать 
рецептам демократизации (как прави-
ло, в обмен на политическую поддерж-
ку, инвестиции и возможность просто 
быть принятыми на Западе)� Критика 
этой парадигмы хорошо представлена в 
политической науке и нет необходимо-
сти здесь воспроизводить ее аргумен-
ты [Капустин 2001; Кузнецов 2000], хо-
тя ее объяснительный потенциал все же 
остается достаточно высоким и в отно-
шении стран бывшего Советского Сою-
за, а также Центральной и Восточной 

2  Научный проект 19-011-31433, реализованный при финансовой поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ.
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Европы (ЦВЕ) – в силу схожести одно-
временно проведенных политических 
и экономических транзитов и большой 
роли «пактов» (в  т�  ч� неформальных) 
между старой (коммунистической) и 
новой (условно демократической) эли-
тами, которые обеспечили относитель-
но легкий переход из одного состояния 
в другое, который даже нельзя в полном 
смысле назвать революционным [Карл, 
Шмиттер 2004]� Кроме того, наблю-
дающийся сейчас «откат от демокра-
тии» в ряде стран ЦВЕ, одновременно 
с недостаточным уровнем демократич-
ности большинства новых независи-
мых государств (ННГ), возникших по-
сле распада СССР [Zselyke Csaky 2020], 
дает основания для определенных срав-
нений стран ЦВЕ и ННГ, при том что 
предмет настоящей статьи составляет 
изучение второй категории стран�

Также нельзя забывать еще одно об-
стоятельство: большинство ННГ дей-
ствительно являются новыми государ-
ствами, поэтому оценка их стабильно-
сти и устойчивости может осущест-
вляться в самом широком диапазоне, 
включающем как государственную не-
состоятельность (failed state), так и во-
прос о признании государственно-
сти  – постсоветское пространство яв-
ляется едва ли не лидером по количе-
ству непризнанных республик и тер-
риториальных споров� Эти обстоятель-
ства возвращают нас на концептуаль-
ный уровень осмысления, в  т�  ч� к та-
ким концепциям, как «государствен-
ность» (statehood) и «государствен-
ная состоятельность» (stateness) [Ilyin, 
Khavenson, Meleshkina, Stukal, Zharikova 
2012, pр� 17–18]�

Такой подход представляется впол-
не оправданным, учитывая, что в усло-
виях современной политической ди-
намики государству приходится кон-
курировать с мощными игроками гло-
бальной политики (транснациональ-
ные корпорации, международные ор-

ганизации, НКО, социальные сети и 
сформированные на их основе транс-
граничные группы влияния, эксперт-
ные сообщества и др�), поэтому даже 
элементарное поддержание целостно-
сти государственности страны стано-
вится иногда трудно решаемой зада-
чей� Более того, в свое время распро-
странились и набирали популярность 
теоретические представления об уходе 
государства с политической арены, ко-
торые, однако, в нынешнем контексте 
усиления национальных правительств 
в условиях пандемии выглядят все ме-
нее реалистичными [Хелд, Макгрю, 
Гольдблатт, Перратон 2004]�

В то же время мы наблюдаем немало 
примеров дестабилизации государства 
и даже полной этатодеструкции в свя-
зи с совпадающей во времени внутрен-
ней политической динамикой, вызван-
ной кризисом в социально-экономи-
ческом развитии, либо с «отложенны-
ми» этнополитическими и религиозны-
ми конфликтами, которые были про-
стимулированы внешними акторами: 
Югославия, Ирак, Ливия, Судан и т� д� 
Можно предположить, что такие про-
цессы могли и могут активно повли-
ять и на развитие государств постсо-
ветского политического пространства: 
имеющиеся внутренние противоречия 
в их функционировании легко могут 
быть усилены внешним воздействием, 
что повлечет за собой неизбежную не-
гативную динамику на более широком 
региональном уровне�

События в мире, последовавшие по-
сле распада СССР, во многом были свя-
заны с упадком левых идеологий, сни-
жением влияния политических партий, 
ранее поддерживавшихся Советским 
Союзом, и ожиданием наступления 
«конца истории» (Ф�  Фукуяма), кото-
рый, как предполагалось, должен был 
сопровождаться миром и процветани-
ем увеличивающихся количеством де-
мократических наций в условиях либе-

ЯКУНИН В.И., КУЗНЕЦОВ И.И., ВИЛИСОВ М.В. УСТОЙЧИВОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИСТЕМ  
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: КОНТУРЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ С. 6–33
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рального миропорядка� Однако насту-
пивший «момент однополярности» не 
принес всеобщей безопасности и про-
цветания� Скорее, наоборот, он поста-
вил жесткие вопросы существующей 
системе международной безопасности, 
возродив противостояние на новом 
уровне  – уже без идеологической со-
ставляющей, но зато с более выражен-
ным элементом конкуренции за влия-
ние и ресурсы в духе Realpolitik�

В таких условиях постсоветские 
республики и страны Восточной Ев-
ропы столкнулись с целым рядом про-
блем: формированием новых полити-
ческих структур и институтов предста-
вительной демократии, поиском новых 
союзников и обеспечением собствен-
ной безопасности в условиях новых 
угроз и вызовов, переориентацией эко-
номики на новые рынки и встраивани-
ем в новые производственные цепочки, 
преодолением внутренних конфликтов 
и сепаратистских настроений и т� д� Та-
ким образом, развитие этих стран ста-

ло обеспечиваться на новом идейно-
теоретическом уровне и все больше 
учитывало особенности сложившего-
ся политического контекста� Кроме то-
го, почти все эти государства столкну-
лись с тем, что политические мыслите-
ли называли «дилеммой одновремен-
ности»,  – переход к новому политиче-
скому состоянию был сопряжен с ре-
шением тройной задачи: переход от ав-
торитарного политического режима к 
демократическому, трансформация со-
циалистической плановой экономики 
в либеральную рыночную и перемеще-
ние от автаркичного социально-эконо-
мического существования к интегра-
ции в мировую экономику и глобаль-
ную систему безопасности [Elster, Of-
fe, Preuss 1998]� Отметим, что решение 
этих задач было тем сложнее, чем боль-
ше страна зависела от сложившейся со-
циальной структуры и чем влиятель-
нее были политические элиты, связан-
ные с предшествующим историческим 
периодом� Метафора Клауса Оффе о 

Рисунок 1. Динамика ВВП стран бывшего СССР (на душу населения, по паритету 
покупательной способности, построено на основе данных Всемирного банка 
https://databank.worldbank.org/home.aspx)
Figure 1. Dynamics of GDP of the Former USSR Countries (Per Capita, by Parity 
Purchasing Power, Based on World Bank Data https://databank.worldbank.org/home.
aspx)
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построении нового государства и об-
щества как «перестройке корабля в от-
крытом море» в известной мере спра-
ведливо подчеркивает эти трудности – 
в некоторых случаях вопрос стоял даже 
не о стабильном развитии, а о выжива-
нии и тестировании государственной 
состоятельности «здесь и сейчас»�

Результаты этого транзита имеют 
разные оценки и многократно описаны 
в литературе� Если взглянуть на основ-
ные политические итоги, то добиться 
строительства консолидированной де-
мократии удалось только странам Бал-
тии [Zselyke Csaky 2020], да и то во мно-
гом благодаря вступлению в ЕС [Ilyin, 
Khavenson, Meleshkina, Stukal, Zharikova 
2012, p� 15]�

Если оценивать успехи в сфере 
строительства рыночной экономики, 
то с точки зрения экономических сво-
бод опять же лидируют страны Балтии, 
Грузия и Армения [Index of Econom-
ic Freedom 2020], а большинство ННГ 
(кроме стран Балтии) все еще имеют 
статус стран с переходной экономикой 
[Мировое экономическое положение и 
перспективы 2019]� С точки зрения ди-
намики ВВП на душу населения лиди-
руют, опять же, страны Балтии, следом 
за которыми следуют Россия и Казах-
стан�

Впрочем, эти результаты вряд ли 
можно назвать показательными, осо-
бенно с точки зрения оценки устойчи-
вости и стабильности� В том числе по-
тому, что мир менялся – за счет разви-
тия глобальной экономики, в которую 

страны пытались встроиться, подчас 
радикально перестраивая собственные 
экономические системы: за счет сокра-
щения секторов промышленности и 
аграрного производства, расширения 
сектора услуг и ориентации на экспорт 
(во многих случаях – сырьевой и энер-
гетический), в основном за пределы 
постсоветского пространства [Вардом-
ский 2012]�

Результаты интеграции ННГ в гло-
бальную экономику можно оценивать 
как по их ВВП, так и по их месту в про-
изводственных и финансово-логисти-
ческих цепочках, а также по общему 
уровню конкурентоспособности�

Для оценки уровня интеграции в 
глобальную экономику вполне можно 
использовать Global Connectedness In-
dex [DHL Global Connectedness Index 
2018] (см� табл� 1)�

Как видно, лидерами по интегра-
ции в мировую экономику из изучаемой 
группы являются страны Балтии, наи-
менее интегрированы в глобальную эко-
номику оказались Белоруссия и стра-
ны Центральной Азии (за исключени-
ем Казахстана)3� Россия, Грузия, Украи-
на, Казахстан, Армения, Азербайджан 
и Молдавия занимают промежуточное 
положение� При этом глубина вовлече-
ния в мировую экономику4 у всех ННГ, 
кроме России и Казахстана, выше, чем 
их общая позиция в рейтинге, а широ-
та связей5 ниже, чем общая позиция (с 
теми же исключениями в виде России и 
Казахстана)� По-видимому, кроме соб-
ственно политических факторов (опре-

3  Рейтинг оценивает международные и национальные потоки торговли, капитала, информации и людей [DHL Global Con-
nectedness Index 2018, p. 65].
4  Глубина оценивается как размер международных потоков по сравнению с национальным. Иными словами, глубина показы-
вает, насколько значимы отношения в рамках глобальной экономики для конкретной национальной экономики [DHL Global 
Connectedness Index 2018, p. 65].
5  Широта показывает, насколько распределение потоков торговли, капитала, информации и людей конкретной страны с ее 
партнерами соответствует мировому распределению этих же потоков в обратном направлении (то есть, например, насколь-
ко страновой профиль поставок товаров и услуг данной страны соответствует страновому профилю спроса на эти товары и 
услуги). Иными словами, широта показывает, насколько широк у конкретной страны доступ к мировым рынкам и насколько 
адекватно ее предложение мировому спросу [DHL Global Connectedness Index 2018, p. 66].
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деляющее влияние институциональной 
интеграции в рамках ЕС и НАТО и др�) 
весьма важную роль здесь играет гео-
графическое расположение и историче-
ский опыт� Налицо эффекты «траекто-
рии предшествующего развития», кото-
рые способны так влиять на выбор ва-
риантов решения, что определяющими 
аргументами здесь выступают те, кото-
рые и задают параметры «колеи» [Нуре-
ев, Латов 2009]�

Если сравнить профили ННГ с про-
филями развитых стран (Великобрита-
нии, США, Китая, Франции, Германии), 
то можно отметить, то профиль России 

(и в меньшей степени Казахстана) по-
вторяет их профиль (уровень «широты» 
выше, а уровень «глубины» ниже общего 
уровня глобальной связности), хотя и со 
значительно меньшими показателями�

Если использовать «центр-пе-
риферийные» модели глобальной эко-
номики, то можно отметить, что про-
филь глобальной связанности разви-
тых стран представляет собой модель 
«центра», в то время как профиль боль-
шинства ННГ характеризует их отно-
шение скорее к «периферии»�

Зависимость от глобальной эконо-
мики и ограниченный доступ к миро-

Таблица 1. Оценка ННГ с позиций Global Connectedness Index
Table 1. Assessment of NIS from the Global Connectedness Index

Страна Общая оценка Глубина Широта

Эстония 27 9 74

Литва 43 21 79

Латвия 44 18 87

Россия 54 118 25

Грузия 59 24 97

Украина 62 54 91

Казахстан 67 104 59

Азербайджан 75 52 104

Молдавия 80 38 115

Армения 82 64 108

Белоруссия 124 74 148

Киргизия 139 85 158

Таджикистан 159 115 163

Узбекистан 164 145 147

Туркменистан – – –

Для сравнения

Великобритания 9 80 1

США 30 120 2

Китай 61 150 16

Франция 15 67 10

Германия 10 30 11
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вым рынкам создают разные полити-
ческие предпосылки: для стран  – чле-
нов ЕС он является стимулом к разви-
тию политических институтов в соот-
ветствии с требованиями союза (что-
бы получить гарантии доступа к гло-
бальной экономике через институ-
ты ЕС), а вот для других ННГ это, ско-
рее, является драйвером политиче-
ского усиления с целью противостоя-
ния глобальным структурам и обес-
печения собственного суверените-
та, особенно над сырьем и природны-
ми ресурсами, которые стали основ-
ными продуктами ННГ, востребован-
ными в глобальной экономике� Это не 
исключает, тем не менее, относительно 
успешного строительства отдельных 
институтов, необходимых для взаимо-
действия с внешними акторами в гло-
бальной экономике и делающих эконо-

мики ННГ относительно конкуренто-
способными (см� пример Азербайджа-
на в табл�  2)� Индекс глобальной кон-
курентоспособности [The Global Com-
petitiveness Report 2017–2018; The Glob-
al Competitiveness Report 2019], при-
менявшийся некоторыми ННГ даже в 
качестве ориентира государственных 
стратегий [Вилисов 2017, с� 46], показы-
вает достаточно большой разброс по-
тенциала конкурентоспособности, от-
мечая успех стран – членов ЕС и стран-
энергоэкспортеров: две эффективные 
стратегии «встраивания» в глобаль-
ную экономику для ННГ�

Таким образом, если оценивать ос-
новные экономические показатели, то 
наиболее успешно развивающимися 
странами оказались экспортеры энер-
горесурсов, а также страны, вступив-
шие в Евросоюз (по динамике ВВП и 

Таблица 2. Место республик бывшего СССР в индексе глобальной конкурентоспо-
собности (2017 и 2019 гг.)
Table 2. Place of the Former USSR Republics in the Global Competitiveness Index

Страна GCI (2017) GCI (2019)

Эстония 29 31

Азербайджан 35 58

Россия 38 43

Литва 41 39

Латвия 54 43

Казахстан 57 55

Грузия 67 74

Армения 73 69

Таджикистан 79 104

Украина 81 85

Молдавия 89 86

Киргизия 102 96

Белоруссия – 

Туркменистан – 

Узбекистан –
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степени интеграции в глобальную эко-
номику)� Такая наглядная констатация 
может быть объяснена по-разному:

–  как реальный рост, связанный с 
улучшением инвестиционного 
климата и развитием экономиче-
ских институтов, повышением ка-
чества работы правовой системы 
и государственного управления (в 
случае балтийских республик, оче-
видно, в связи с постепенной ин-
теграцией в ЕС и принятием соот-
ветствующих норм и регламентов, 
обеспечением внешнего контроля 
за функционированием государ-
ственного аппарата наряду с демо-
кратической подотчетностью);

–  как экономическое развитие на ос-
нове имеющейся транспортной (в 
основном портовой и железнодо-
рожной) инфраструктуры (создан-
ной еще в рамках советской эконо-
мической модели) и использова-
ние естественного преимущества 
в виде доступа к морю и непосред-
ственной близости к европейским 
государствам при относительно 
невысокой стоимости квалифици-
рованной рабочей силы;

–  как реализация стратегии встраи-
вания в мировую экономику через 
использование преимуществ есте-
ственной, природной ренты (уг-
леводородное сырье) с низкой до-
лей переработки (с особым кейсом 
в виде Белоруссии, которая сама не 
обладает значимыми запасами при-
родного сырья, но имеет мощные 
производственные комплексы, ко-
торые ведут переработку сырья и 
поставляют на экспорт качествен-
ные нефтепродукты  – ОАО «Мо-
зырский НПЗ» и ОАО «Нафтан»6)�

В любом случае предлагаемая ин-
терпретация экономической динами-
ки должна учитывать еще и фактор 
«траектории предшествующего разви-
тия»� Последняя сказывается не толь-
ко на развитии политических и соци-
альных институтов, но и в значитель-
ной степени определяет специализа-
цию экономики, фиксирует ее пропор-
ции и особенности эволюции, влия-
ет на характер выстраивания полити-
ческих отношений с соседями� Так, по-
литический курс прибалтийских госу-
дарств бывшего СССР может быть оха-
рактеризован как «прагматичная русо-
фобия» в той своей части, которая свя-
зана непосредственно с получением 
возможностей поддерживать инвести-
ции в транспортную инфраструкту-
ру из государств ЕС и других стран и 
служить в качестве территории опера-
тивного развертывания сил и средств 
НАТО в случае эскалации конфлик-
та� Кроме того, такой идеологический 
вектор помогает политическим эли-
там балтийских республик получить 
возможности влиять на принятие ре-
шений в рамках единой европейской, 
«брюссельской» повестки дня (учиты-
вая, что другие ресурсы влияния край-
не незначительны (население, количе-
ство которого определяет «вес» при го-
лосовании в европейских институтах) 
и имеют тенденцию к дальнейшему со-
кращению�

В то же время ННГ нельзя назвать 
стабильными, более того, некоторые из 
них относятся к категории «хрупких»: 
например, в соответствии с индексом 
«хрупкости» государств [Messner 2017; 
Fragile States Index 2019], основные по-
казатели которого для стран бывшего 
СССР представлены в табл� 3�

6  По официальным данным, Беларусь ежегодно добывает около 1,645 млн т нефти, а перерабатывает (и, соответственно, 
продает и потребляет) 24 млн т нефтепродуктов. См.: Нефтехимическая отрасль // Беларусь. Факты // http://belarusfacts.by/ru/
belarus/economy_business/key_economic/petrochem/, дата обращения 25.08.2020.
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Данный индекс подтверждает пози-
ции приверженцев «теории постсовет-
ского транзита» лишь отчасти  – хотя 
безоговорочными лидерами и являют-
ся демократические и рыночные стра-
ны – члены ЕС, дальнейшие результа-
ты не позволяют установить сколько-
нибудь устойчивой корреляции между 
«хрупкостью» и степенью демократич-
ности или характером экономики той 
или иной страны� При этом часть стран 
с высокой глобальной конкурентоспо-
собностью (Азербайджан, Грузия, Рос-
сия) оказывается внизу списка� Хотя 
расположение стран в этом рейтинге и 
остается непонятным до конца7, апел-

ляция к «хрупкости» и необходимости 
обеспечения национальной безопасно-
сти (от угроз, проистекающих от сосе-
дей, от России, или, напротив, от стран 
НАТО, или даже от внутренних угроз) 
остается в активной политической по-
вестке и формирует предпосылки появ-
ления «режимов (государств) с чрезвы-
чайными полномочиями», «государств 
национальной безопасности» [Джессоп 
2019, с�  404–415] практически во всех 
ННГ, становясь элементом нацие- и го-
сударствостроительства (что только 
усиливает их «хрупкость» вследствие 
идеологической слабости таких режи-
мов и неумения обеспечить националь-

Таблица 3. Показатели индекса «хрупкости» республик бывшего СССР, 2017 и 2019 гг. 
(от менее «хрупких» к более «хрупким»)
Table 3. Indicators of the "Fragility" Index of the Former USSR Republics, 2017 and 2019
(from Less "Fragile" to More " Fragile»)

Страна FSI (2017) FSI (2019)

Литва 41,7 38,1

Эстония 44,7 40,2

Латвия 46,4 43,9

Казахстан 65,9 61,6

Армения 71 66,7

Молдавия 72 67,1

Белоруссия 72,4 68,2

Украина 74 71,0

Туркменистан 74,4 71,4

Азербайджан 76,3 73,2

Грузия 76,5 72,0

Россия 79,2 74,7

Киргизия 80,3 76,2

Узбекистан 81,5 75,7

Таджикистан 81,8 77,7

7  Например, требует объяснений, почему такие страны, как Грузия, Украина, пережившие так называемые цветные револю-
ции («революция роз» 2003 г. и «оранжевая революция» 2004 г. с последующей «революцией достоинства» 2013–2014 гг.), 
оказываются в данном рейтинге выше России; то же самое можно сказать и о Белоруссии, где гражданские волнения проте-
стующих против хода президентских выборов были позднее названы попыткой «васильковой» революции 2006 г.
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но-народную сплоченность [Джессоп 
2019, с� 408–409])� Количество террито-
риальных споров, «замороженных кон-
фликтов» и непризнанных государств в 
регионе является косвенным подтвер-
ждением того, что дискурс о «государ-
ственности» (statehood) все еще остает-
ся актуальным для всего постсоветско-
го пространства�

С экономической точки зрения ре-
альным показателем «хрупкости» яв-
ляется уязвимость стран региона по 
отношению к внешним шокам� Послед-
ний показательный пример  – послед-
ствия мирового финансового кризи-
са 2008–2009 гг�, которые больнее все-
го ударили как раз по странам Балтии, 
а также Армении, Украине и России8, 
показывая цену высокой интеграции 
в глобальную экономику� Эти данные 
будет интересно сравнить с результа-
тами падения экономики, вызванно-
го текущим «пандемическим» кризи-
сом, однако уже сейчас есть прогнозы, 
что падение ВВП России, в зависимо-
сти от динамики цен на нефть, суще-
ственно превысит общемировой уро-
вень падения ВВП 5,5% [World Bank (2) 
2020], при неблагоприятных сценари-
ях – до 9,6% в 2020 г� [Доклад об эконо-
мике России № 43 2020, с� 13]� То есть, 
несмотря на относительные успехи по 
интеграции в глобальную экономику, 
«периферийное» положение ННГ в ней 
является угрозой стабильности, что 
хорошо показали результаты мирово-
го финансового кризиса 2008 г� и, веро-
ятнее всего, покажут результаты теку-
щего кризиса�

Еще один важный момент, демон-
стрирующий влияние экономической 
конъюнктуры на стабильность госу-
дарственной системы,  – способность 

правящей элиты адекватно принимать 
решения, учитывая временной гори-
зонт� Эта задача иногда может быть не 
по силам самым искушенным полити-
кам, поскольку намечать экономиче-
ское развитие и готовиться к кризис-
ному реагированию в плановой эконо-
мике сложно, дорого и не всегда может 
быть успешным� Но в случае серьезной 
зависимости от внешних рынков, когда 
приходится решать тяжелые вопросы 
курса национальной валюты и опреде-
ляться с возможным набором решений 
здесь и сейчас, до перспектив дело мо-
жет просто не дойти, либо (что, навер-
ное, еще хуже) ограничиться символи-
ческими декларациями� Весьма точно 
этот процесс проанализировал извест-
ный российский экономист В�М�Пол-
терович [Полтерович 1999]� Он на при-
мере постсоветской экономики обна-
ружил такую любопытную разновид-
ность зависимости от предшествую-
щего развития, как «институциональ-
ная ловушка»� Такая ситуация возни-
кает, когда среди путей развития су-
ществуют такие варианты, которые бо-
лее выгодны в краткосрочном перио-
де� Но при этом они же в долгосроч-
ном горизонте не просто менее эффек-
тивны, чем альтернативные, но дела-
ют дальнейшее развитие просто невоз-
можным� Именно таков был, в частно-
сти, эффект от развития в постсовет-
ской России бартерной экономики: она 
позволяла здесь и сейчас решать про-
блемы малоэффективных предприя-
тий, однако делала невозможной сколь-
ко-нибудь решительную реструктури-
зацию производства�

Подводя итоги этой части исследо-
вания, можно сделать следующие вы-
воды�

8  Падение ВВП отдельных ННГ в 2009-м относительно 2008 г.: Латвия – 17,7%, Литва и Украина – 14,8%, Эстония – 14,3%, Ар-
мения – 14,1%, Россия – 7,8%, при том что у некоторых ННГ рост ВВП был в положительной зоне и достигал 8–9% (Узбекистан 
и Азербайджан) [Вардомский 2012, с. 9].
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Появление и становление ННГ про-
исходило в эпоху динамичного раз-
вития глобальной экономики, в кото-
рую странам бывшего СССР пришлось 
встраиваться в формате «перестрой-
ки корабля в открытом море» (одно-
временное проведение экономических 
и политических реформ), что привело 
к закреплению их в «периферии» либо 
«полупериферии» (если учитывать по-
зицию именно России как относитель-
но крупной экономики, но не ставшей 
частью инновационно-воспроизводя-
щего ядра в терминологии И�  Валлер-
стайна) глобальной экономики� Воз-
никло прямое институциональное под-
чинение более сильным политическим 
и/или экономическим игрокам или 
встраивание в «цепочки поставок» в 
качестве поставщиков сырья (при этом 
зачастую без твердых гарантий на про-
должение сотрудничества)�

Сам по себе периферийный капита-
лизм ставит проблему сильного госу-
дарственного вмешательства еще более 
остро, т�  к� такое вмешательство при-
знается благом для развития («девелоп-
менталистские государства» по опре-
делению Б�  Джессопа [Джессоп 2019, 
с� 414])� В постсоветском контексте эко-
номическая «периферийность» ННГ 
дополнялась политическим ощущени-
ем несправедливости и «ревизиониз-
мом» (в терминологии стратегии нацио-
нальной безопасности США [Nation-
al Security Strategy 2017, p� 25]), стрем-
лением сохранить (или упрочить) суве-
ренность государства в противостоя-
нии глобальным политическим акто-
рам: другим государствам, транснацио-
нальным корпорациям, приобретаю-
щим все больше экономической вла-
сти в условиях глобальной экономики 
[Ринген 2016, с�  34]� Для этого исполь-
зовался широкий диапазон инструмен-
тов: от вступления в ЕС и НАТО (деле-
гирование части суверенитета между-
народным институтам для снижения 

явной или мнимой угрозы собственной 
государственности и «политики много-
векторности» (балансирование между 
несколькими центрами силы) до фор-
мирования собственного центра силы 
на основе консолидации военно-поли-
тических возможностей�

Это положение оказывало намно-
го более сильное давление на государ-
ственность и требовало консолидации 
политической власти для противостоя-
ния внешним игрокам, вызывая к реа-
лизации концепцию «государства на-
циональной безопасности»�

В то время, как в других регионах 
мира (например, в Западной Европе) 
происходило ослабление (подчас со-
знательное) национального государ-
ства в угоду глобальным экономиче-
ским агентам, на пространстве бывше-
го СССР существовал запрос на силь-
ное государство, и в конкуренции «дис-
функциональной демократии» [Ринген 
2016, с� 26–27] и авторитарного этатиз-
ма [Джессоп 2019, с� 412–426] побеждал 
последний� Однако являются ли такие 
«сильные государства» по-настоящему 
стабильными и устойчивыми?

Когда «государственность» 
побеждает «государственную 
состоятельность» (statehood 
takes over stateness)

Изначальное стремление в ходе 
постсоветского (посткоммунистиче-
ского) транзита построить демокра-
тию (в понимании классической либе-
ральной демократии) было основано на 
предположении о том, что этот полити-
ческий режим создаст наилучшие усло-
вия для стабильного и устойчивого по-
литического развития� Однако практи-
чески полное игнорирование актуаль-
ного социально-экономического кон-
текста и желание утвердить везде не-
кий универсальный политический по-
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рядок превратили это стремление в 
идеологическую доктрину и в некото-
рых случаях привели к прямо проти-
воположным результатам, оставив без 
внимания в теоретическом плане саму 
природу функционирования государ-
ства в странах переходного типа�

В своей работе «Политический по-
рядок в меняющихся обществах» 
С�  Хантингтон писал: «Демократиче-
ские страны и диктатуры отличаются 
друг от друга меньше, чем отличаются 
те страны, политическая жизнь кото-
рых характеризуется согласием, проч-
ностью общественных связей, легитим-
ностью, организованностью, эффек-
тивностью, стабильностью, от тех, где 
всего этого недостает» [Хантингтон 
2004]� При этом С� Хантингтон относил 
Советский Союз, наряду с США и Вели-
кобританией, к «политическим систе-
мам высокой эффективности», в кото-
рых «правительство управляет», проти-
вопоставляя эти страны (независимо от 
их формы правления, демократической 
или диктаторской) модернизирующим-
ся странам Азии, Африки и Латинской 
Америки, в которых вместо «нормаль-
ной» демократии существует «нерабо-
тоспособная» (дисфункциональная) де-
мократия [Ринген 2016, с� 26]�

Таким образом, характеристика-
ми политического порядка (в проти-
воположность политическому упад-
ку) у С�  Хантингтона являются поли-
тическое согласие, прочность обще-
ственных связей, легитимность, орга-
низованность, стабильность, что в со-
вокупности определяется как «степень 
управления (управляемости)» (degree 
of government)� В свое время это по-
зволило автору встать выше банально-
го разделения государств по типам по-
литического режима и увидеть больше 
общего между западными демократия-
ми и Советским Союзом�

В более поздних работах прояви-
лась интересная и небесспорная по-

пытка характеризовать глобальный по-
литический процесс как сменяющие 
друг друга «волны демократизации»� 
С� Хантингтон отмечает, что «если эко-
номическое развитие делает демокра-
тию возможной, политическое руко-
водство делает ее реальной» [Хантинг-
тон 2003, с�  337–338]� По его мнению, 
чтобы «демократия появилась на свет, 
будущие политические элиты как ми-
нимум должны будут верить, что это 
наименее худшая форма правления для 
их обществ и для них самих� Они так-
же должны будут обладать достаточ-
ным мастерством, чтобы осуществить 
переход к демократии… Демократия 
распространится в мире настолько, на-
сколько те, кто пользуется властью во 
всем мире и в отдельных странах, за-
хотят ее распространить» [Хантинг-
тон 2003, с� 338]� Таким образом, под-
черкивается необходимость естествен-
ного перехода к демократии вследствие 
преобразования самой государствен-
ной системы, в результате реакции на 
актуальные политические потребно-
сти, ее инструментальный характер, а 
не самоцель� В своей работе “Stateness 
first” Ф�  Фукуяма показывает прова-
лы строительства «авторитарного го-
сударствостроительства» (authoritarian 
state-building), предпринятого Соеди-
ненными Штатами в Ираке, и подчер-
кивает, что «до того, как получить де-
мократию, нужно иметь государство» 
[Fukuyama 2005, pp� 84–85]�

Современные теоретические ис-
следования государства показывают 
его сложность и многомерность: ре-
альная жизнь намного сложнее идеа-
лизированных (или идеологизиро-
ванных) конструкций, в которых есть 
только демократические и недемокра-
тические государства� С точки зрения 
сравнительного анализа есть как мини-
мум «сильные» и «слабые» государства 
[Ильин, Мелешкина, Мельвиль 2010; 
Фукуяма 2007]; для последних перви-
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чен не вопрос строительства демокра-
тии, а вопрос выживания� Все это ста-
вит значительно более широкий набор 
вопросов перед исследователями госу-
дарственных систем�

Во-первых, в настоящее время су-
ществует кризис развития демократии 
не только в транзитных странах [Zselyke 
Csaky 2020], но и в классических (либе-
ральных) демократиях  – Великобрита-
нии и США [Ринген 2016, с� 13–14], кото-
рый проявляется, в том числе, в форме 
предсказанного достаточно давно «ав-
торитарного этатизма» [Джессоп 2019], 
являющегося производным от суще-
ствующей глобальной экономической 
(капиталистической) системы�

Во-вторых, помимо специфики по-
литического режима, государства мо-
гут быть классифицированы по множе-
ству оснований и иметь разные анали-
тические рамки для исследования (на-
пример, Боб Джессоп определяет шесть 
подходов к анализу государства, среди 
которых только в рамках одного дис-
курс «демократия  – диктатура» имеет 
значение [Джессоп 2019, с� 39])�

Битва ННГ за собственную государ-
ственность (statehood), за сохранение 
суверенитета переводит фокус внима-
ния с актуальной повестки, отвечаю-
щей за государственную состоятель-
ность (stateness)� «Государственность» 
побеждает «государственную состоя-
тельность» (statehood takes over state-
ness), что проявляется в формате «госу-
дарства национальной безопасности»� 
Это особый тип государственной си-
стемы, которая обеспечивает консоли-
дацию власти в секторе исполнитель-
ной ветви, в т� ч� за счет использования 
институтов «глубинного государства» 
и прочих неформальных институтов, 
снижения демократической подотчет-
ности, деградации партийной систе-
мы� Именно это делает такие государ-
ства «хрупкими», т� к� государственная 
политика формируется не в парадигме 

обеспечения государственной состоя-
тельности и вовлечения всех значимых 
политических групп в процесс ее фор-
мирования и реализации, а в парадиг-
ме обеспечения государственности, в 
основном за счет транслирования ее 
«сверху вниз», от акторов, обладаю-
щих реальной политической властью в 
настоящий момент времени,  – осталь-
ным агентам государственной систе-
мы, в т� ч� по причине страха разделить 
эту власть с внешними и внутренними 
врагами [Джессоп 2019, с�  414]� Прин-
ципиальным отличием этого типа мож-
но признать именно стремление сохра-
нить государственность, а не политиче-
ский режим как таковой – эта тенден-
ция роста национализма отмечена и в 
восточно-европейских странах [Zse-
lyke Csaky 2020], где разворот от демо-
кратии осуществляется именно в целях 
упрочения государственности�

Справедливости ради надо отме-
тить, что такой тип государственной 
системы не является отличительной 
чертой постсоветского этапа как ис-
торического периода и ННГ как госу-
дарств� Напротив, его изучение про-
исходило в основном в западном кон-
тексте, применительно к США [Ho-
gan 1998], и даже шире – к сообществу 
западных государств, которые Мар-
тин Шоу называет «западным государ-
ством-конгломератом», в рамках кото-
рого, по мнению Олы Тунандер, функ-
ционирует «американский рейх», раз-
деливший западное государство на две 
части: собственно демократическое и 
публичное национальное государство 
и скрытое транснациональное «госу-
дарство безопасности», способное на-
кладывать вето на решения националь-
ных правительств в целях обеспечения 
безопасности (цит� по: [Джессоп 2019, 
с�  414–415])� Действие этого механиз-
ма можно было наблюдать, например, 
в процессе введения странами ЕС анти-
российских санкций после присоедине-
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ния Крыма� Очевидно, что на фоне раз-
ворачивающейся пандемии и прини-
маемых для противодействия чрезвы-
чайных мер переход к «государству на-
циональной безопасности» также воз-
можен даже в демократических госу-
дарствах, особенно на фоне обострив-
шейся конкуренции между ними�

Применение концепции «государ-
ства национальной безопасности» к 
ННГ позволяет прояснить некоторые 
особенности их эволюции�

Во-первых, возникает логичное об-
основание авторитарным тенденциям 
в ряде стран (особенно успешных энер-
гоэкспортерах – они являются стремле-
нием консолидировать власть для под-
держания суверенитета в глобальной 
конкуренции), т�  е� проявление авто-
ритарного этатизма, необходимого для 
девелопменталистского государства� 
Успех развития демократии в странах 
Балтии можно объяснить скорее жест-
кими требованиями внешних акторов 
(ЕС), ставшими важными игроками го-
сударственных систем этих стран, чем 
зрелостью имеющихся национальных 
политических систем�

Во-вторых, появляется объяснение 
развитости механизмов неформального 
управления, выражающихся в явлениях 
неопатримониализма, причем принци-
пиально разного характера, среди ко-
торых особняком стоит «рациональный 
неопатримониализм», сочетающий пер-
соналистский тип правления с разви-
той бюрократией [Erdman, Engel 2007], 
что дает возможность обеспечивать до-
статочно высокий уровень развития от-
дельным институтам, обеспечивая не-
обходимую гибкость в политической 
сфере и сохраняя пространство для не-
формального управления и действий 
«глубинного государства»�

В-третьих (что производно от пре-
дыдущего утверждения), есть версия 
подтверждения достаточно высоких 
мест в рейтинге глобальной конкурен-

тоспособности, а также в рейтинге лег-
кости ведения бизнеса� Даже у стран с 
авторитарными режимами (Казахстан, 
Россия и Азербайджан уверенно дер-
жатся в верхней части списка наравне 
с Грузией и странами Балтии) [World 
Bank (1) 2020, p�  4] привлечение ино-
странных инвесторов под строгим кон-
тролем государства является инстру-
ментом повышения собственной кон-
курентоспособности� Конечно, модели 
взаимодействия с иностранными ин-
весторами в стратегических отраслях 
(добыча и экспорт углеводородов) мо-
гут существенно отличаться по стра-
нам в зависимости от конфигурации 
внешне- и внутриполитических фак-
торов [Luong, Weinthal 2001], но «при-
кладной» и подчиненный характер ин-
ституционального развития по отно-
шению к государственному контролю 
оказывается очевидным�

В-четвертых, появляется оправда-
ние развитости энергетического экс-
порта и экономики рентного типа, 
в  т�  ч� в странах, не обладающих запа-
сами углеводородов, но пытающихся 
извлекать ренту из собственного тран-
зитного положения при экспорте уг-
леводородов (страны Балтии, Украи-
на, Белоруссия, Россия  – в отношении 
транспортировки центральноазиат-
ских энергоресурсов)� Развитость рент-
ной экономики является производной 
от периферийного положения в гло-
бальной экономике, а попытка извле-
кать транзитную ренту обусловлена 
инфраструктурным наследием Совет-
ского Союза, в котором инфраструкту-
ра на его территории была общей и не 
предусматривала ее коммерческого ис-
пользования при разделении между со-
ветскими республиками� Оказавшись 
в жестких тисках рентной экономики 
глобальной периферии, постсоветские 
страны оказались неспособными на 
первоначальном этапе инвестировать в 
реконструкцию имеющейся или в раз-
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витие новой инфраструктуры, поэто-
му транзитные споры («газовые вой-
ны») стали особенно острыми, и пото-
му секьюритизация поставок собствен-
ных энергоресурсов (или секьюритиза-
ция собственной транзитной ренты) 
стала приоритетом для государствен-
ных систем «национальной безопас-
ности»� Впрочем, возможности у ННГ, 
даже, казалось бы, таких влиятельных, 
как Россия, здесь также ограничены  – 
именно в силу «периферийного» по-
ложения в мировой экономике (невоз-
можность влиять на цены на энергоре-
сурсы) [Konoplyanik 2013] и невозмож-
ности формировать мировую повестку 
в части развития (угрозы «энергетиче-
ского перехода» и потери рынков энер-
гетического сбыта) [Mitrova, Melnikov 
2019; Overland, Bazilian, Uulu, Vakulchuk, 
Westphal 2019]�

В-пятых (и это, пожалуй, самое 
главное для темы настоящего исследо-
вания),  – подчиненность управленче-
ской эффективности, отражающей го-
сударственную состоятельность, по-
вестке национальной безопасности и 
сохранения государственности� Имен-
но это свойство постсоветских госу-
дарственных систем делает их наиболее 
«хрупкими»� Индикаторы качества го-
сударственного управления от Всемир-
ного банка [Worldwide Governance In-
dicators] стабильно фиксировали весь-
ма средние в мировом плане значения 
для постсоветских государственных 
систем� При всех недостатках этой си-
стемы оценивания она фиксирует ряд 
проблем, существенно влияющих на 
способность государства эффективно 
выполнять свои функции (например, 
качество государственного регулиро-
вания, коррупция, подотчетность ор-
ганов государственного управления и 
проч�), которые зачастую остаются на 
периферии политической повестки по 
разным причинам, в т� ч� по причине их 
неявности (качество регулирования) 

и/или политизации (антикоррупцион-
ный дискурс)�

В этом контексте актуальность раз-
работанной модели стабильности и 
устойчивости государственных систем 
не вызывает сомнений, т� к� она сфоку-
сирована как раз в первую очередь на 
оценку государственной состоятель-
ности,  – говоря словами Ф�  Фукуямы, 
Stateness first�

Оценки устойчивости 
и стабильности постсоветских 
государственных систем

Как отмечено выше, в ходе совмест-
ного исследования коллективом ав-
торов была разработана модель ста-
бильности и устойчивости государ-
ственных систем, описанная в соответ-
ствующей публикации [Вилисов, Телин, 
Филимонов 2020], основные параметры 
которой имеет смысл повторить здесь, 
чтобы продолжить начатое исследова-
ние�

Под государственной системой (ГС) 
в общем виде в проведенном исследо-
вании понимался комплекс постоянно 
взаимодействующих политических, го-
сударственных и социальных институ-
тов, формального и неформального ха-
рактера, объединяющий интересы всех 
участников политического процесса 
[Вилисов, Телин, Филимонов 2020, c� 10]� 
Устойчивость ГС понималась как функ-
циональность, т� е� способность осуще-
ствлять присущие государству функ-
ции [Вилисов, Телин, Филимонов 2020, 
c� 11], что в этом смысле делает устой-
чивость практически синонимом «го-
сударственной состоятельности»� Ста-
бильность в МСУГС рассматривалась 
как способность ГС устойчиво функ-
ционировать при изменении обстоя-
тельств и кризисе, самостоятельно на-
ходить новую точку равновесия [Вили-
сов, Телин, Филимонов 2020, c� 12]�
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МСУГС содержит функциональный 
и консолидационный компоненты, ко-
торые фактически соответствуют пред-
ложенным понятиям устойчивости и 
стабильности соответственно, а так-
же деспотическое и инфраструктурное 
измерения (заимствованные из теории 
М� Манна [Mann 1984]), которые харак-
теризуют соответственно возможно-
сти ГС «продавливать» решения «свер-
ху вниз» и «договариваться» с другими 
политическими и общественными ак-
торами� В итоге МСУГС содержит че-
тыре параметра [Вилисов, Телин, Фили-
монов 2020, с� 14–17]:

–  функционально-деспотический, 
фактически отвечающий за ре-
зультативность ГС;

–  функционально-инфраструктур-
ный, оценивающий степень до-
стижения «общего блага»;

–  консолидационно-деспотический, 
оценивающий степень легитимно-
сти ГС;

–  консолидационно-инфраструк-
турный, оценивающий уровень 
«гражданственности» или «поли-
тической веры» участников�

В предыдущей публикации [Вилисов, 
Телин, Филимонов 2020, c� 18] было пред-
ложено описать каждый из параметров 
через субиндексы двух международных 
систем оценки: индекс Всемирного бан-
ка WGI и индекс Глобальной конкурен-
тоспособности (GCI) (см� табл� 4)�

Таблица 4. Описание МСУГС через отдельные параметры имеющихся международ-
ных индексов
Table 4. Description of IPSAS through Separate Parameters of Available International 
Standards Indexes

Субиндексы WGI Субиндексы GCI

Функционально-
деспотический 
параметр

Эффективность управления 
(Government Effectiveness (GE))

1.08 Расточительность (эффективность) государственных 
расходов (Wastefulness (Efficiency) of Government 

Spending)

Функционально-
инфраструктурный 
параметр

Качество регулирования (Regulatory 
Quality (RQ))

1.09 Регуляторная нагрузка (Burden of Government 
Regulation);  

1.10 Эффективность правовых механизмов разрешения 
споров (Efficiency of legal frameworks in setting disputes);  

1.11 Эффективность правовых механизмов оспаривания 
регуляторных решений (Efficiency of legal frameworks 

in challenging regulations)

Консолидационно-
деспотический 
параметр

Голос и подотчетность (Voice and 
Accountability); Политическая 

стабильность и отсутствие насилия 
(Political Stability and Absence of 

Violence)

1.04 Доверие политикам (Public trust in politicians);  
1.12 Открытость формирования государственной 

политики (Transparency of public policy-making)

Консолидационно-
инфраструктурный 
параметр

Законность (Rule of Law (RL)); 
Контроль коррупции (Control 

of Corruption (CC))

1.03 Нецелевое использование государственных средств 
(Diversion of public funds);  

1.05 Взятки и поборы (Irregular payments and bribes);  
1.14 Криминальные издержки бизнеса (Business costs 

of crime and violence);  
1.15 Организованная преступность (Organized crime); 

1.16 Доверие полиции (Reliability of police services)
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Концептуально предлагаемый под-
ход не является принципиально новым 
и внешне похож, например, на индекс 
«качества функционирования государ-
ства», предложенный И�М�  Локшиным 
[Локшин 2011]� Сходство заключает-
ся в попытке использовать имеющиеся 
инструменты оценки государственно-
го управления для описания специфи-
ческого свойства (способности) госу-
дарства или государственной системы� 
При этом важно отметить, что многие 
параметры, использованные для опи-
сания в обоих концепциях, совпада-
ют (GE, RL, RQ и CC присутствуют как 
у И�М� Локшина, так и в описываемой 
модели)�

Различие же заключается в теоре-
тическом подходе: в отличие от коли-
чественного подхода (иерархический 
кластерный анализ), использованно-
го Локшиным, в основу МСУГС поло-
жены «мягкие», теоретические модели, 
которые требуют проверки на практи-
ке� Такая проверка возможна, напри-
мер, на основе сравнения агрегирован-
ного показателя устойчивости государ-
ственной системы  – если результаты 
этой проверки будут соответствовать 
неким другим эмпирическим данным 
и оценкам устойчивости соответствую-

щих политических порядков, то мож-
но будет предположить применимость 
предлагаемого подхода, пусть даже при 
условии совершенствования применяе-
мого для оценки аппарата (вплоть до 
выработки новых параметров)� В то же 
время важное значение в МСУГС име-
ет именно разделение на элементы и ба-
ланс между ними, который дает боль-
ше возможностей для интерпретации 
устойчивости и стабильности, чем про-
сто индекс FSI�

Как будет выглядеть набор расчет-
ных параметров для России в 2017  г�, 
например, представлено в табл� 5�

Усреднив значения субиндексов од-
ной размерности по каждому параме-
тру9, приведя шкалы разных субиндек-
сов к единым значениям10 и усреднив 
приведенные значения по каждому па-
раметру11, получаем следующую кар-
тину для четырех постсоветских стран 
(табл� 6, рис� 2)�

В российском профиле наиболее 
развитым оказался ФД-параметр, отве-
чающий за результативность ГС и ха-
рактеризующий управленческое воз-
действия «сверху вниз»� ФИ-параметр, 
характеризующий степень горизон-
тальных отношений по выработке по-
нимания и достижению «общего бла-

Таблица 5. Набор расчетных параметров для России в 2017 г.
Table 5. Set of Calculated Parameters for Russia in 2017

Субиндексы WGI Значения Субиндексы GCI Значения

ФД GE -0,08 1.08 3,4

ФИ RQ -0,48 1.09; 1.10; 1.11 3,3; 3,6; 3,1

КД VA; PSAV -1,09; -0,7 1.04; 1.12 3,4; 4,0

КИ RL; CC -0,8; -0,89 1.03; 1.05; 1.14; 1.15; 1.16 3,2; 3,8; 4,5; 4,5; 3,8

9  Путем расчета среднего арифметического по однородным значениям одного параметра.
10  Шкала WGI находится в диапазоне от -2,5 до +2,5, шкала GCI – в диапазоне от 0 до 7. Значения шкалы WGI увеличиваются 
на 2,5 для перевода их в положительные и умножаются на 7, значения шкалы GCI умножаются на 5, в итоге получается единая 
шкала от 0 до 35.
11  Среднее арифметическое.
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га», развит меньше, что создает перекос 
в обеспечении устойчивости государ-
ственной системы� Суммарные оцен-
ки КД- и КИ-параметров, отвечающих 
за стабильность ГС, оказываются ниже 
суммарных оценок ФД- и ФИ-параме-
тров, отвечающих за устойчивость, что 
означает более высокую уязвимость 
стабильности, т�  е� меньшую готов-
ность оперативно реагировать в усло-
виях кризисов и достигать новой точки 

баланса� В совокупности этот профиль 
можно оценить как характеризующий 
«хрупкость» российской ГС перед ли-
цом стратегических вызовов�

Этот профиль, конечно же, имеет 
свои объяснения�

Во-первых, соотношение высокого 
ФД- и низкого КД-параметров показы-
вает гипертрофию «силового» компо-
нента в «вертикали власти» (возмож-
ность краткосрочного достижения ре-

Таблица 6. Параметры МСУГС для рассматриваемых стран, 2017 г.
Table 6. IPSAS Parameters for the Countries under Review, 2017

Параметр
Значения

Россия Украина Казахстан Азербайджан

ФД 16,97 13,14 17,035 19,94

ФИ 15,4033333 14,7133333 18,1783333 19,2083333

КД 14,8675 15,3175 17,0975 16,37

КИ 15,6925 14,81 17,315 18,06

Рисунок 2. Сравнение профилей МСУГС для России, Украины, Казахстана 
и Азербайджана
Figure 2. Comparison of IPSAS Profiles for Russia, Ukraine, Kazakhstan and Azerbaijan

ФД 

ФИ

КД
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зультата за счет мобилизации и отно-
сительно низкий авторитет ГС за счет 
избытка элемента принуждения)� Такая 
ситуация скорее типична для России: 
сравнительно большой объем силовых 
структур обусловлен протяженностью 
границ, недоосвоенностью и сложно-
доступностью части территории, что 
усиливается новой фазой геополитиче-
ского противостояния, делая домини-
рование повестки «национальной без-
опасности» объективным�

Во-вторых, он показывает недоста-
точное обеспечение участия обществен-
ности в принятии политических реше-
ний, слабость (разобщенность или ло-
кальность) структур гражданского об-
щества, приоритет бюрократических 
методов управления над консоциатив-
ными при наличии достаточно высоко-
го запроса от общества (относительно 
высокий уровень КИ-параметра)�

В-третьих, он может показывать 
роль «траектории предшествующего 
развития»: метрополия аффирматив-
ной империи, которая обеспечивает ба-
ланс защиты национальных интересов 
и процветания «окраин» одновременно, 
не может обеспечить баланс этих инте-
ресов и вынуждена действовать через 
принуждение�

У Украины явно видно преоблада-
ние КД-параметра (государство авто-
ритетно, легитимно и обладает права-
ми принуждения), при явной нехват-
ке ФД-параметра (в этом смысле про-
филь прямо противоположен профилю 
России)� Высокое значение КД-параме-
тра может отражать специфику нацие- 
и государствостроительства в совре-
менной Украине (рост гражданского са-
мосознания и формирования граждан-
ской идентичности на фоне противопо-
ставления России)� В целом профиль по-
казывает низкий уровень устойчивости 
при относительно более высоком уров-
не стабильности (это может отражать 
как верность выбранного стратегиче-

ского курса, который приведет к укреп-
лению устойчивости в перспективе, так 
и просто провалы в текущем государ-
ственном управлении), при этом абсо-
лютные показатели ниже российских�

Формирование новой национально-
государственной идентичности Украи-
ны осуществляется на отрицании совет-
ского опыта и коммунистической идео-
логии (прямой запрет Коммунистиче-
ской партии Украины и жесткий кон-
троль всех инициатив в левой части по-
литического спектра)� Кроме того, уси-
лиями Института национальной памя-
ти и других идеологических структур 
период между Первой и Второй миро-
выми войнами репрезентируется как 
становление новой, независимой Украи-
ны, активно сопротивляющейся совети-
зации� Этой же задаче подчинена целе-
направленная работа по формированию 
нового пантеона героев и выработке но-
вых практик коммеморации (наиболее 
одиозные примеры здесь связаны с ре-
визией истории голода 1930-х  гг�  – так 
называемого голодомора, событий Ве-
ликой Отечественной войны и после-
дующей борьбы «лесных братьев»)�

У Казахстана все показатели выше, 
чем у России и Украины, но есть своя 
девиация в сторону функционально-
инфраструктурного параметра, т�  е� в 
сторону общественного (функциональ-
ного) представительства и достиже-
ния общественного блага� Это требует 
осмысления, однако, возможно, фор-
мирует специфику казахстанской моде-
ли устойчивости и стабильности� Воз-
можно, стоит обратить внимание на 
эволюцию партийной системы Казах-
стана, которая лишь отчасти выполня-
ет представительские функции, или на 
неформальную структуру управления, 
сложившуюся на основе культурно-эт-
нической специфики�

У Азербайджана преобладание 
функционально-деспотического и 
функционально-инфраструктурного 
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ком понентов при «проседании» консо-
лидационно-деспотического: государ-
ственная система способна «продавли-
вать» свои решения и делает это в це-
лом в интересах общего блага и с пред-
ставительством интересов, однако си-
стеме не хватает признания (авторитет-
ности и легитимности), хотя его уро-
вень выше, чем у Украины и России�

По результатам сравнения четырех 
стран получается, что Азербайджан и 
Казахстан имеют как наибольшие аб-
солютные значения, так и покрывают 
наибольшую площадь четырехуголь-
ника, что может означать более высо-
кий уровень стабильности и устойчи-
вости� У Украины наименьшая пло-
щадь, что может означать наименьший 
уровень устойчивости и стабильности�

При этом важно отметить, что по-
лученные данные не совпадают с дан-
ными индекса «хрупкости» государств: 
например, Азербайджан в нем находит-
ся на достаточно низких позициях� Та-
ким образом, требуется дальнейшая ве-
рификация инструментов оценки�

Рассмотрение политических транс-
формаций постсоветских республик 
вызывает значительные сложности в 
подборе адекватных параметров срав-
нения� Это касается анализа политиче-
ских институтов и их изменений, а так-
же механизмов формирования полити-
ческих элит и принятия решений� Не-
малое значение имеет также опреде-
ление возможностей общества влиять 
на политические процессы, контроли-
ровать государственную власть и вы-
ступать адекватной частью социально-
политической системы� Но, посколь-
ку на пространстве бывшего Советско-
го Союза сложились весьма разные по-
литические системы независимых рес-
публик (от конкурентного парламента-
ризма и умеренного авторитаризма до 
неопатримониальных, квазимонархи-
ческих систем), требуется более тонкий 
инструментарий, позволяющий про-

водить более корректные сравнения и 
диагностировать их функциональность 
и способность развиваться� Более того, 
возникает запрос на дальнейшее углуб-
ление в изучение специфики постсовет-
ских государственных систем, а именно 
особенностей их функционирования в 
формальном и неформальном измере-
нии, во взаимодействии между уровня-
ми иерархии государственного аппара-
та и в сетевом взаимодействии различ-
ных участников политического процес-
са, чтобы лучше оценить «управляе-
мость» этих систем, понимаемую как 
свойство ГС адекватно реагировать на 
внешние и внутренние сигналы как на 
оперативном, так и на стратегическом 
уровнях формирования государствен-
ной политики, обеспечивая при этом 
должный уровень внутренней согласо-
ванности�

Заключение

Проведенное исследование показы-
вает, что, несмотря на существенные 
различия векторов постсоветского раз-
вития, ННГ имеют общие характери-
стики, влияющие на оценку их устой-
чивости и стабильности, а также на 
перспективы их развития�

Сформированные на осколках 
СССР, они продолжают быть в значи-
тельной степени зависимыми от эконо-
мического наследия, созданного еще в 
советское время, которое с разной сте-
пенью успеха они пытаются использо-
вать для интеграции в глобальную эко-
номику и вокруг которой между ни-
ми возникают существенные споры� 
Извлечение этой ренты из советско-
го наследия, равно как и нахождение 
на периферии глобальной экономики 
(по сути, формирующие «заколдован-
ный круг» для развития и генерирую-
щие высокие риски при возникнове-
нии глобальных кризисов), генериру-
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ют запрос на сильное «девелопмента-
листское государство», которое в усло-
виях внешних вызовов трансформиру-
ется в «государство национальной без-
опасности», стремящееся консолиди-
ровать власть для защиты от сильных 
внешних игроков� Степень его силы и 
эффективности зависит от историче-
ского наследия и традиций, а также ре-
сурсной обеспеченности�

Это приводит к тому, что задача со-
хранения собственной государствен-
ности подчиняет себе задачу обеспече-
ния государственной состоятельности, 
что, в свою очередь, формирует основу 
«хрупкости» ННГ� Данное явление пока 
не нашло адекватного отражения в ме-
ждународных системах оценки устой-
чивости и стабильности государствен-
ных систем и эффективности государ-
ственного управления� Иначе говоря, 
существует ярко выраженный вектор 
на сохранение и воспроизводство соб-
ственной государственности в исто-
рической перспективе, который доми-
нирует у правящих элит� Можно пред-
положить, что его заметность  – пря-
мое следствие понимания угроз госу-
дарственности в элитах, возможно, от-
части связанное с фактором России, 
способной активно влиять на полити-
ческое пространство в постсоветской 
Евразии� Кроме того, пока все ННГ 
(кроме России) не продемонстрирова-
ли эффективного решения проблемы 
смены поколений элиты: до сих пор ос-
нову правящего класса составляли вы-
ходцы из социальной среды Советско-
го Союза либо диссиденты� Но в бли-
жайшее время будут все более мощно 
заявлять о себе первое и последующие 
постсоветские поколения политиков в 
этих странах�

Понятийный аппарат, сформиро-
ванный в ранее сделанной в рамках об-
щего исследовательского проекта пуб-
ликации, описывающий государствен-
ную систему, ее устойчивость и ста-

бильность, а также разработанная че-
тырехпараметрическая модель ста-
бильности и устойчивости государ-
ственных систем дают возможность об-
наружить причины «хрупкости» в дис-
балансе деспотического и инфраструк-
турного параметров, а также в дефици-
тах функциональной и консолидаци-
онной составляющих государственных 
систем ННГ�

Проведенные расчеты МСУГС для 
четырех постсоветских стран с исполь-
зованием данных имеющихся рейтин-
гов WGI и GCI показывают как доста-
точный объяснительный потенциал 
разработанной модели, так и дефицит 
данных для оценки, требующий фор-
мирования собственного оценочного 
инструментария�
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ABSTRACT. An upcoming anniversary of 
the USSSR dissolution raises the opportu-
nity to overview the tendencies of the de-
velopment of the state systems, emerged on 
its fragments. A retrospective view of this 
process, which has received various (some-
times contradictory) political and expert 
assessments, raises the main question – the 
viability and prospects of sustainable de-
velopment of the former USSR countries. 

The shared past continues to have a sig-
nificant impact through the Soviet legacy, 
making these countries difficult to analyze 
and raise questions about the effectiveness 
of common tools for assessing their resil-
ience and stability.

The paper describes the application of 
the model of resilience and stability of the 
state systems, developed earlier in a co-au-
thorship within the framework of joint re-
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search. The estimates obtained make it pos-
sible to form the profile of some countries 
and determine the structural imbalances 
in the development of their state systems in 
terms of resilience and stability.
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order, statehood, stateness, state system
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АННОТАЦИЯ. Статья посвяще-
на проблеме влияния нового экономиче-
ского кризиса, связанного с пандемией 
COVID-19, на развитие процессов гло-
бализации. В центре внимания авто-
ров – четыре классических потока (тор-
говый, инвестиционный, человеческий и 
информационно-коммуникационный), 
которые охватывают большинство ас-
пектов международной деятельности. 
Авторы отмечают, что современный 
этап глобализации характеризуется 
новыми взаимосвязями и взаимозависи-
мостями национальных экономик, а ме-
ждународные факторные потоки еще 

до распространения COVID-19 показы-
вали ослабление торговой и инвестици-
онной составляющей глобализации. При 
этом туристический и миграционный 
потоки прежде демонстрировали свою 
способность к быстрому восстановле-
нию и после небольшого снижения в пе-
риод кризиса 2008–2009  гг. продолжи-
ли рост вплоть до 2020 г., когда произо-
шла их резкая остановка. Особое внима-
ние уделено влиянию на процессы глоба-
лизации «китайского фактора» и ци-
фровых технологий. Китай, как «все-
мирная фабрика», занимает централь-
ное место в глобальных цепочках со-

DOI: 10.23932/2542-0240-2020-13-4-2

Новый глобальный экономический 
кризис: как изменится глобализация?
Борис Аронович ХЕЙФЕЦ
доктор экономических наук, главный научный сотрудник 
Институт экономики РАН, 117418, Нахимовский просп., д. 32, Москва, Российская 
Федерация;
профессор
Финансовый университет при Правительстве РФ, 125993, Ленинградский 
проспект, д. 49, Москва, Российская Федерация
E-mail: bah412@rambler.ru 
ORCID: 0000-0002-6009-434X

Вероника Юрьевна ЧЕРНОВА
кандидат экономических наук, старший преподаватель, кафедра маркетинга
Российский университет дружбы народов, 117198, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, 
Москва, Российская Федерация;
доцент, кафедра рекламы и связи с общественностью, Институт маркетинга
Государственный университет управления, 109542, Рязанский проспект, д. 99, 
Москва, Российская Федерация
E-mail: veronika_urievna@mail.ru
ORCID: 0000-0001-5951-9091

ЦИТИРОВАНИЕ: Хейфец Б.А., Чернова В.Ю. (2020) Новый глобальный 
экономический кризис: как изменится глобализация? // Контуры глобальных 
трансформаций: политика, экономика, право. Т. 13. № 4. С. 34–52.  
DOI: 10.23932/2542-0240-2020-13-4-2

Статья поступила в редакцию 07.05.2020.



35

ХЕЙФЕЦ Б.А., ЧЕРНОВА В.Ю. НОВЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС: КАК ИЗМЕНИТСЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ?  С. 34–52

здания стоимости. Последствия нару-
шения поставок из-за COVID-19 име-
ют серьезные последствия как для МНК 
(многонациональных компаний), распо-
ложенных в Китае, так и за его предела-
ми. Имеющиеся прогнозы показывают, 
что в течение 2020 г. можно ожидать 
усиления неблагоприятных тенденций в 
развитии глобализации. Отмечено, что 
новый кризис ускорит развитие техно-
логий четвертой промышленной рево-
люции, которым отводится ключевая 
роль для восстановления экономик по-
сле выхода из карантина. Десятилетие 
после 2020 г., вероятно, станет десяти-
летием трансформации международно-
го производства, развитие которого бу-
дет определяться темпами и масшта-
бами внедрения цифровых технологий. В 
отличие от других направлений глоба-
лизации, в сфере интернетизации и ин-
форматизации пандемия сыграла поло-
жительную роль, значительно увеличив 
объем межгосударственного трафика по 
каналам Интернета и других коммуни-
каций. В этот период дополнительный 
импульс получили социальные сети, ком-
пании интернет-торговли, новые плат-
формы. В заключении авторы приходят 
к выводу, что новый импульс развитию 
современной глобализации может дать 
восстановление глобализации потреби-
телей и поиск новых форм и направле-
ний их информационно-коммуникацион-
ного взаимодействия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: глобализация, 
пандемия, кризис, COVID-19, глобаль-
ные цепочки создания стоимости

Введение

Новый глобальный экономиче-
ский кризис, связанный с пандеми-
ей COVID-19, оказывает серьезней-
шее влияние на развитие процессов 
глобализации� Если после глобально-

го финансово-экономического кризи-
са 2008–2009  гг� стали говорить о по-
степенном замедлении глобализации 
или даже ее закате, то современная 
глобальная угроза кардинально при-
остановила многие глобализацион-
ные процессы, восстановление кото-
рых потребует, как становится все бо-
лее очевидным, значительного перио-
да времени и заставит пересмотреть 
наши представления о данном фено-
мене  – по крайней мере до разработ-
ки эффективных лекарств и вакцины 
против COVID-19� 

Уже сейчас некоторые страны за-
крыли свои границы на длительный 
срок, что сильно ударит по трудовой 
миграции, туризму, научным и куль-
турным обменам� А приостановка про-
изводственной деятельности в неко-
торых секторах экономики наносит 
ущерб по поставкам внутри глобаль-
ных производственных цепочек� По 
прогнозу ОЭСР, подготовленному для 
виртуального саммита G20, каждый 
месяц карантина может снижать годо-
вой ВВП на 2% [OECD 2020]� В список 
наиболее пострадавших от COVID-19 
отраслей экономики вошли все отрас-
ли, зависимые от высокого социаль-
ного взаимодействия: туристический 
сектор, где ожидается падение до 70%; 
авиаперевозчики, потери которых, по 
предварительному прогнозу, могут со-
ставить от 63 до 113 млрд долл� [Segal, 
Gerstel 2020]; гостиничный бизнес; ме-
ждународный кинорынок (потери бо-
лее 5 млрд долл�); индустрия развлече-
ний и др�

По сравнению с глобальным фи-
нансово-экономическим кризисом 
2008–2009  гг�, возрастающая роль Ки-
тая на мировых рынках увеличивает 
размер экономических последствий 
для других стран от шока китайской 
экономики� По оценке Центра страте-
гических и международных исследова-
ний, в Китае фактический ущерб эко-
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номике по итогам января и февраля 
2020 г� оказался серьезнее, чем прогно-
зировалось в начале эпидемии: прода-
жи автомобилей упали на рекордные 
80%, а экспорт сократился на 17,2% 
[Segal, Gerstel 2020]� Правда, Китай 
стал одним из первых, где началось 
восстановление после первого шока 
нового кризиса�

Даже если продолжительность пан-
демии окажется кратковременной, с 
постепенным восстановлением эконо-
мической деятельности в течение сле-
дующих нескольких месяцев, она все 
равно окажет существенное влияние 
на глобальный рост и внешние связи на 
ближайшие два-три года�

Современный этап глобализации 
характеризуется новыми взаимосвя-
зями и взаимозависимостями нацио-
нальных экономик [Хейфец 2018]� Од-
ной из основных тем острых дискуссий 
о глобализации является утвержде-
ние о том, что мир может расколоться 
на региональные союзы (см� [Barbieri 
2019; Зевин 2016; Смыслов 2019])� По-
явились суждения, что многополяр-
ный мир с разрушающимися отноше-
ниями между крупнейшими экономи-
ками может привести к увеличению 
доли внутрирегиональных междуна-
родных потоков [Krapohl 2019]� Эту 
точку зрения фактически подкрепля-
ет позиция, что на современном этапе 
глобализация изжила себя, в то время 
как идея укрепления регионального и 
национального экономического суве-
ренитета, как олицетворение практи-
чески забытой концепции автаркиче-
ского развития, становится все более 
актуальной [Emerald 2020]�

Возрастающая напряженность в ме-
ждународных отношениях, а также от-
носительное снижение политическо-
го и экономического веса Запада сде-
лали регионализм более подходящим 
инструментом для решения широкого 
круга проблем, возникающих в различ-

ных областях [Barbieri 2019]� В совре-
менных условиях, когда существенная 
доля международной торговли прихо-
дится на промежуточные товары, по-
высилась значимость надежности, ско-
рости и ритмичности трансграничных 
поставок комплектующих узлов, де-
талей и полуфабрикатов [Оболенский 
2015]� Пандемия COVID-19 показа-
ла уязвимость глобальных цепочек со-
здания стоимости и способствовала их 
ограничению в плане широты и глу-
бины охвата отдельных национальных 
юрисдикций�

В данном контексте особое значе-
ние имеет приближение производ-
ства к потребителям, что снижает 
роль внешней торговли и ограничи-
вает риски международной коопера-
ции� В этом отношении показателен 
пример Китая, развитие производ-
ственного опыта и знаний которого 
позволило производить многие ком-
поненты электронных изделий само-
стоятельно, отказавшись от их импор-
та, [Смыслов 2019], а также политика 
возврата производственных мощно-
стей развитых стран в материнскую 
юрисдикцию (решоринг) или в близ-
лежащие страны (ниаршоринг)� В то 
же время следствием развития дан-
ной тенденции станет не только уси-
ление диверсификации структуры на-
циональных экономик, но и снижение 
их эффективности за счет отказа от 
многих преимуществ международно-
го разделения труда�

Для оценки перспектив экономиче-
ской глобализации и влияния на нее 
нового кризиса мы сосредоточили вни-
мание на четырех классических пото-
ках (торговом, инвестиционном, чело-
веческом и информационно-комму-
никационном), которые охватывают 
большинство аспектов международ-
ной деятельности и по которым имеют-
ся достоверные данные за длительный 
период времени�
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Внешняя торговля

После небольшого посткризисного 
восстановления в 2010–2012 гг� наблю-
далось замедление динамики мирово-
го ВВП и экспорта (рис� 1)� Уже сейчас 
очевидно, что этот кризис будет более 
глубоким, чем предыдущий глобаль-
ный финансово-экономический кри-
зис, когда в 2009  г� мировой ВВП упал 
всего на 0,7%�

По июньскому прогнозу МВФ, в 
2020  г� глобальный ВВП может упасть 
на 4,9%, хотя в его апрельском прогно-
зе падение было оценено в 3% [IMF (2) 
2020]� МВФ считает, что у 170  госу-
дарств мира в 2020 г� будут отрицатель-
ные показатели прироста душевого 
ВВП� Для еврозоны и США показате-
ли падения ВВП составят от 8 до 12,8% 
(рис� 2)�

МВФ ожидает и более медленного 
восстановления мировой экономики в 
2021 г� – плюс 5,4% (в предыдущем про-
гнозе было 5,8%)� Всемирный банк (ВБ) 
дает два прогноза развития мировой 
экономики� Базовый сценарий предпо-
лагает, что глобальный ВВП в 2020 г� со-
кратится на 5,2%, а в 2021 г� возрастет 
на 4,2%� Сценарий спада допускает воз-

можность сокращения роста ВВП на 
8% в 2020 г� [World Bank (2) 2020]�

Такое пессимистическое изменение 
прогнозов говорит об еще одной суще-
ственной особенности нового глобаль-
ного экономического кризиса – его вы-
сокой степени неопределенности� Это 
связано с прогнозируемой многими 
экспертами второй волной пандемии, 
которая вызовет новые проблемы в ми-
ровой экономике�

Похожая с ВВП динамика будет на-
блюдаться у экспорта товаров и услуг, 
который, по прогнозам, в 2020  г� мо-
жет упасть на 11–12%� Это также не-
много превзойдет спад 2009  г� Ожида-
ется и более медленное восстановление 
мировой торговли в 2021 г� по сравне-
нию с 2010 г�

Прогнозируется, что COVID-19 
может поставить под угрозу по мень-
шей мере половину всей торговли то-
варами и услугами� За I квартал 2020 г� 
80 стран и отдельных таможенных тер-
риторий ввели запреты или ограниче-
ния на экспорт в результате пандемии, 
включая 72  члена ВТО� Большинство 
из них были описаны как временные 
меры, которые будут сниматься в свя-
зи с развитием ситуации [WTO 2020]� 

Рисунок 1. Динамика ВВП и торговли товарами и услугами в глобальной 
экономике, %
Figure 1. Dynamics of GDP and Trade in Goods and Services in the Global Economy, %

Источник: [IMF. World Economic Outlook (за соответствующие годы)].
Source: [IMF. World Economic Outlook (for the corresponding years)].
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При этом крайне отрицательное влия-
ние на торговлю окажет падение цен на 
нефть и газ�

Несколько отличная от торговли то-
варами была динамика торговли услу-
гами, превысившей в 2019  г� 30% объ-
ема мировой торговли товарами� Экс-
порт услуг в мире возрос с 4,8 трлн долл� 
в 2013 г� до 6 трлн долл� в 2019 г� Прав-
да, если в 2017–2018 гг� ежегодные тем-
пы его прироста составляли 7,8%, то в 
2019 г� они снизились до 2,7% [UNCTAD 
2019, рр� 16, 34; UNCTAD (1) 2020]� В то 
же время вряд ли можно ожидать повто-
рения ситуации кризиса 2008–2009  гг�, 
когда эта торговля демонстрировала 
большую устойчивость к кризисным яв-
лениям по сравнению с торговлей това-
рами [Shingal 2020]� 

Отрицательное влияние пандемии 
на одни виды услуг (образование, пас-
сажирские перевозки, услуги отелей, 
ресторанов и пр�) будет более значи-
тельным, тогда как влияние пандемии 
на другие виды услуг (телекоммуника-
ционные, компьютерные, страховые, 
финансовые и пр�) окажется ограни-
ченным� Это связано с тем, что боль-
шинство этих услуг могут предостав-
ляться онлайн и, следовательно, более 
устойчивы к любым видам социаль-
ного дистанционирования� Даже по-
сле нейтрализации новых угроз коро-
навируса у людей сохранится привыч-
ка к такому способу получения услуг� 
Например, в Китае после отмены мер, 
ограничивающих перемещение людей, 
покупки в формате офлайн не превы-

Рисунок 2. Прогноз роста ВВП в 2020 и 2021 гг., %
Figure 2. GDP Growth Forecast for 2020 and 2021, %

Источник: [IMF (2) 2020].
Source: [IMF (2) 2020].
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шают 79% от докризисного уровня при 
росте онлайн-торговли на 15% в срав-
нении с аналогичным показателем до 
вспышки эпидемии и введения каран-
тинных мер [Вишневский, Дементьев, 
Приворотская 2020]� При этом после-
довательно будет возрастать объем оф-
шорных услуг с использованием ино-
странных юрисдикций, т�  е� межгосу-
дарственной торговли ими�

Движение капиталов

После глобального кризиса 2008–
2009  гг� наблюдалось и существенное 
замедление трансграничных потоков 
капитала, включая ПИИ, банковские 
кредиты, покупку акций и облигаций� 
Эти финансовые потоки сократились 
в 2008–2019 гг� почти на 50%, хотя бы-
ли отдельные попытки роста в 2014 и 
2017 гг� Половина снижения капиталь-
ных потоков пришлась на существен-

ное уменьшение трансграничных опе-
раций банков (см� рис� 3)�

Слабые результаты показывают гло-
бальные ПИИ, которые уже 10  лет не 
могут превзойти их докризисный уро-
вень 2007 г� При этом тенденция сниже-
ния ПИИ усилилась в 2017–2019 гг� По-
хожие негативные тренды наблюдают-
ся и у трансграничных слияний и по-
глощений, а также у объявленных ин-
вестиций в новые активы, по которым 
можно судить об инвестиционных пер-
спективах, что связано с сохраняющей-
ся высокой неопределенностью и сла-
быми ожиданиями будущего роста 
(рис� 4)�

В целом можно ожидать дальнейшее 
снижение динамики ПИИ в связи с за-
медлением экономической активности 
и усилением национального эгоизма� 
COVID-19 приведет к переоценке мно-
гонациональными корпорациями цепо-
чек создания стоимости с точки зрения 
надежности поставок со сменой страте-

Рисунок 3. Трансграничные потоки капитала в 2002–2019 гг., % от ВВП
Figure 3. Cross-border Capital Flows in 2002–2019, % of GDP

Источник: [UNCTAD Database. Global Investments Trends and Prospects (за соответствующие годы)].
Source: [UNCTAD Database. Global Investments Trends and Prospects (for the corresponding years)].
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гии «сокращение издержек» на страте-
гию «обеспечения стабильности поста-
вок» и возможности переноса их про-
изводственной деятельности ближе к 
рынкам сбыта� Так, Д� Трамп с новой си-
лой настаивает на возвращении произ-
водственных мощностей американских 
МНК в США� Не случайно, что Всемир-
ный банк прогнозирует снижение ПИИ 
в государства с низким и средним уров-
нем дохода в 2020  г� на более чем 35% 
[World Bank (1) 2020, p� 8]�

В целом эксперты ЮНКТАД ожи-
дают, что глобальные потоки ПИИ в 
2020 г� сократятся на 40% по сравнению 
с 2019 г�, т� е� впервые с 2005 г� они будут 
ниже 1 трлн долл� В 2021 г� ПИИ упадут 
еще на 5–10% и начнут восстановление 
только в 2022 г� [UNCTAD (2) 2020]�

Отчасти снижение динамики тор-
говых и инвестиционных потоков име-
ет и другую объективную причину� 
Это развитие новых технологий в про-
изводстве и сфере услуг, что позволит 
снизить затраты природных ресурсов 

и энергии, обеспечить более высокую 
производительность и безопасность 
экономической деятельности, изме-
нить представления об эффективных 
масштабах производства и потребно-
стях в логистике� Например, по прогно-
зу McKinsey Global Institute, автомати-
зация, аддитивные технологии и искус-
ственный интеллект к 2030  г� сократят 
глобальную торговлю товарами боль-
ше чем на 10%� Банк ING прогнозиру-
ет, что только 3D-принтеры могут уве-
личить промышленное производство 
местных товаров и способствовать 
снижению мировой торговли на 40% к 
2040 г� COVID-19 значительно ускорит 
эти процессы�

По оценке экспертов ЮНКТАД, сле-
дующее десятилетие, вероятно, станет 
десятилетием трансформации между-
народного производства� Дальнейшее 
развитие международного производ-
ства будет определяться тремя ключе-
выми технологическими направления-
ми: автоматизация на основе робото-

Рисунок 4. Динамика показателей, характеризующих трансграничное движение 
инвестиций в мировой экономике, млрд долл.
Figure 4. Dynamics of Indicators Characterizing the Cross-border Movement 
of Investments in the Global Economy, Billion Dollars

Источник: [UNCTAD Database. Global Investments Trends and Prospects (за соответствующие годы)].
Source: [UNCTAD Database. Global Investments Trends and Prospects (for the corresponding years)].
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техники, цифровизация цепочки по-
ставок и аддитивные технологии� Тем-
пы и масштабы внедрения этих техно-
логий зависят от институциональной 
торгово-инвестиционной среды, ко-
торая в последние годы имеет тенден-
цию к протекционизму и переходу от 
многосторонних отношений к регио-
нальным и двусторонним отношениям 
[UNCTAD (2) 2020]�

Можно ожидать разнонаправлен-
ную динамику других финансовых по-
токов� Так, за январь-февраль 2020  г� 
отток портфельных инвестиций с раз-
вивающихся рынков составил около 
100  млрд долл� Всемирный банк про-
гнозирует, что иностранные портфель-

ные инвестиции в государства с низким 
и средним уровнем дохода уменьшатся 
в 2020  г� на 80%� В то же время можно 
ожидать увеличения межгосударствен-
ных портфельных инвестиций в долго-
вые бумаги, в т� ч� выпускаемые в рам-
ках специальных программ масштабно-
го дополнительного финансирования во 
время нового кризиса (США, ЕС)� Воз-
растут и потоки официальных между-
народных кредитов� Так, МВФ получил 
беспрецедентное количество обраще-
ний за экстренным финансированием 
из более чем 90 стран и согласился удво-
ить спрос в финансовой помощи в раз-
мере около 100 млрд долл� [IMF (1) 2020; 
World Bank (1) 2020, p� 8]�

Рисунок 5. Темпы роста трансграничных денежных переводов, %
Figure 5. Growth Rates of Cross-border Money Transfers, %

Источник: [Ratha, De, Kim, Plaza, Seshan, Yameogo 2020].
Source: [Ratha, De, Kim, Plaza, Seshan, Yameogo 2020].
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Однако сократятся трансгранич-
ные денежные переводы, которые иг-
рают важнейшую роль в экономиках 
многих бедных развивающихся стран� 
Всемирный банк оценивает падение 
объема межгосударственных денеж-
ных переводов на 19,7%  – с 714  млрд 
долл� в 2019 г� до 572 млрд долл� в 2020 г� 
(рис� 5), основная часть этого сокраще-
ния придется на государства с низким 
и средним уровнем дохода – с 554 млрд 
долл� до 445 млрд долл� соответственно 
[World Bank (1) 2020, p� 8]�

Туристические 
и миграционные потоки

Прогресс глобализации за счет транс-
граничных перемещений населения 
обеспечен преимущественно туристиче-
скими потоками� Это вызвано как улуч-
шением визовой политики многих стран, 
так и увеличением количества людей, ко-
торые могут себе позволить загранич-
ную поездку [Donnan, Leatherby 2019]�

Туризм стал одним из самых дина-
мичных и быстрорастущих секторов 

глобальной экономики� Правда, в 2019 г� 
его рост замедлился (+4%) в сравнении 
с показателями 2017  г� (+6%) и 2018 г� 
(+6%) в связи с замедлением роста ми-
ровой экономики и геополитической 
напряженностью [UNWTO 2020]�

Пандемия оказала катастрофическое 
влияние на туристический сектор� На 
него в мире в 2018 г� приходилось око-
ло 319 млн рабочих мест (10% от общей 
занятости), не считая занятости в смеж-
ных областях, включая сельское хозяй-
ство, транспорт, ремесленные изделия, 
продукты питания и напитки и т�  п� В 
марте 2020  г� международный туризм, 
по сути, остановился� Такие меры, как 
ограничения на поездки, отмена рейсов 
и другие, значительно сократили пред-
ложение и спрос на услуги внутренне-
го и международного туризма� Так, по 
оценкам МОТ, туристическая отрасль 
ЕС ежемесячно теряет около 1 млрд ев-
ро дохода из-за существенного сокра-
щения туристического потока из Китая, 
Японии, США и почти полного прекра-
щения внутреннего туризма� Серьез-
ный ущерб нанесен азиатским туристи-
ческим рынкам, которые в значитель-

Рисунок 6. Динамика международной миграции в 1980–2019 гг.
Figure 6. The Dynamics of International Migration in 1980–2019

Источник: [IOM 2018; Migration Data Portal 2020].
Source: [IOM 2018; Migration Data Portal 2020].
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ной степени зависимы от туристическо-
го потока из Китая� В Северной и Юж-
ной Америке от пандемии сильнее всего 
пострадали Соединенные Штаты Аме-
рики, а также Канада, Бразилия, Чили, 
Перу и Эквадор [ILO 2020]�

Межгосударственная миграция в 
допандемический период была еще од-
ним растущим глобализационным по-
током� Так, в 2001–2019  гг� число ми-
грантов увеличилось со 173  млн до 
272  млн; 2/3 всех мигрантов приходи-
лись на трудовых мигрантов� При этом 
доля международных мигрантов в ми-
ровом населении возросла незначи-
тельно (см� рис� 6)�

Коронавирус окажет существен-
ное влияние на трудовую миграцию� 
По данным МОТ, при благоприятном 
развитии ситуации с коронавирусом 
рост безработицы в мире составит от 
5,3  млн до 7  млн человек, при худшем 
сценарии – от 24,7 млн до 36 млн чело-
век� Это вкупе с ограничениями на пе-

редвижение людей будет способство-
вать ослаблению потока трудовых ми-
грантов в краткосрочной перспективе 
[ILO 2020]� Нельзя не учитывать и со-
циальный фактор – усиление ксенофо-
бии к «приезжим», которая связана с 
COVID-19�

В то же время именно туристиче-
ский сектор и миграция не раз демон-
стрировали свою способность к бы-
строму восстановлению� Эти сферы 
могут сыграть важную роль в оживле-
нии мировой экономики после завер-
шения кризиса�

Китайский фактор

За последние 20 лет значитель-
но возросла роль Китая в глобальном 
ВВП, на мировых рынках товаров и 
услуг, ПИИ (рис� 7)�

Пандемия коронавируса нанесла 
серьезный ущерб китайской экономи-

Рисунок 7. Доля Китая в глобальной торговле, инвестициях и ВВП, %
Figure 7. China’s Share in Global Trade, Tourism, Investment and GDP, %

Источник: расчеты авторов на основе данных [World Bank Open Data 2020].
Source: authors’ calculations based on [World Bank Open Data 2020].
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ке� Китай как «всемирная фабрика» за-
нимает центральное место в глобаль-
ных цепочках создания стоимости� По-
следствия нарушения поставок из-за 
COVID-19 в первую очередь затрону-
ли производства, работающие с нуле-
вым запасом (Just-in-Time)� В результа-
те автомобильные концерны Hyundai и 
Toyota, например, объявили о прекра-
щении производства в Корее и Япо-
нии, перебои с поставками отдельных 
компонентов, изготавливаемых в Ки-
тае, испытывает крупнейший произ-
водитель электроники, компьютерных 
комплектующих и комплектующих вы-
сокотехнологичной продукции  – тай-
ваньская Foxconn�

В 2015–2016 гг� произошло замедле-
ние роста доли Китая в мировом экс-
порте, что является следствием очень 
быстрого роста затрат на рабочую силу 
(на 13% в год в течение последних де-
сяти лет) и повышения минимально-
го уровня заработной платы (в 2 раза в 
сравнении с аналогичным показателем 
во Вьетнаме – (369 и 180 долл� в 2019 г�)� 
Сказались и протекционистские меры 
США, введенные в 2018 г� В результате 
китайский экспорт в 2019 г� сократился 
более чем на 20% [Fouquin, Chaponnière 
2020]�

Снижение внутреннего спроса в 
Китае, вызванного пандемией, имеет 
серьезные последствия для некоторых 
МНК, расположенных в Китае� Напри-
мер, General Motors продает в Китае в 
2 раза больше автомобилей, чем в США� 
Точно так же немецкие автомобильные 
концерны продают больше автомоби-
лей в Китае, чем в Европе� Другими сек-
торами, в которых присутствуют МНК 
и которые оказались непосредственно 
затронуты решительными мерами пра-
вительства Китая по сдерживанию рас-
пространения COVID-19, являются об-
щественное питание (закрытие MacDo, 
KFC, Starbucks и др�), торговля (закры-
тие Uniqlo, Muji, Ikеa)� С другой сторо-

ны, высокая взаимосвязанность Китая 
с пострадавшими от пандемии госу-
дарствами через цепочки добавленной 
стоимости также становится препят-
ствием для более быстрого восстанов-
ления его экономического роста�

COVID-19 и «Глобализация 4.0»

В 2010-е гг� в связи с бурным разви-
тием четвертой промышленной рево-
люции появились исследования, в ко-
торых пишут, что можно говорить о 
постепенном переходе к новому эта-
пу глобализации, который получил на-
звание «Глобализация  4�0» [WEF 2019; 
Baldwin 2019; Schwab 2019; Хейфец 
2019]� «Глобализацию 4�0» характеризу-
ют прежде всего интернетизация и ци-
фровизация экономики, которые спо-
собствуют внедрению и развитию ре-
волюционных технологических инно-
ваций� Этот этап глобализации харак-
теризуют такие показатели, как объем 
трансграничного трафика информаци-
онных потоков (Интернета, телефон-
ной связи, включая мобильную связь), 
объем интернет-торговли, число ин-
тернет-пользователей и подписчиков 
социальных сетей и т� п�

Объем глобального трафика се-
ти Интернет увеличился с пример-
но 100  Гб/день (1992  г�) до 45  000 Гб/с 
(2017 г�), а в 2022 г�, как ожидается, со-
ставит 150 700 Гб/с� По прогнозам, гло-
бальный рынок Интернета вещей вы-
растет со 151  млрд долл� в 2018  г� до 
1567 млрд долл� в 2025 г�

В 1995 г� насчитывалось 15 млн ин-
тернет-пользователей (0,39% всего на-
селения земли), к 1  апреля 2020  г� их 
число возросло до 4,6 млрд (58,7% всех 
жителей)�

В настоящее время по каналам Ин-
тернета осуществляется свыше 15% ме-
ждународной торговли товарами и око-
ло 50% торговли услугами� Объем роз-
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ничных онлайн-продаж в 2016–2019 гг� 
рос в среднем на 20% в год, в то же вре-
мя розничные продажи увеличивались 
всего лишь на 3,5% в год� Уже боль-
ше 50% онлайн-покупателей на Ближ-
нем Востоке, в Африке, Европе и Ла-
тинской Америке выбирают товары на 
иностранных сайтах� Так, 1000  круп-
нейших интернет-магазинов Север-
ной Америки продают товаров на сум-
му 143 млрд долл� покупателям за пре-
делами США� При этом доля Amazon в 
этих международных продажах соста-
вила 44%� Две трети ритейлеров счита-
ют, что именно трансграничная элек-
тронная коммерция является важней-
шим источником будущего роста для 
их компании, т�  к� она дает много ме-
ждународных клиентов�

В 2018 г� около 50 млн предприя-
тий малого и среднего бизнеса про-
двигали свои товары и услуги через 
социальную сеть Facebook� Благодаря 
основным провайдерам рынка элек-
тронной коммерции Alibaba, Amazon, 
eBay, Flipkart и Rakuten, десятки мил-
лионов малых и средних предприятий 

во всем мире получили доступ к вне-
шним рынкам� Более 80% технологиче-
ских стартапов ведут трансграничную 
деятельность�

По мнению экспертов Alibaba Group, 
если раньше международную торговлю 
предопределяли около 65 тыс� МНК, то 
в ближайшие пять десятков лет лиде-
рами мировой торговли станут 60 млн 
предприятий малого и среднего бизне-
са, работающие через Интернет�

Оценка степени интернетизации и 
глобальной информатизации показы-
вает впечатляющий рост по всем стра-
нам (рис� 8)�

В отличие от других направлений 
глобализации в этой сфере пандемия 
сыграла положительную роль, значи-
тельно увеличив объем межгосудар-
ственного трафика по каналам Интер-
нета и других коммуникаций� В этот 
период дополнительный импульс по-
лучили социальные сети, компании ин-
тернет-торговли, новые платформы� 
Например, в лидеры онлайн-коммуни-
каций вышла платформа Zoom, число 
пользователей которой в марте 2020  г� 

Рисунок 8. Оценка степени интернетизации и глобальной информатизации
Figure 8. Degree of Internet Penetration and Global Informatization

Источник: [World Bank Open Data 2020].
Source: [World Bank Open Data 2020].
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составило 200  млн человек, увели-
чившись за три предыдущих месяца в 
20 раз� За I квартал 2020 г� почти 16 млн 
человек создали аккаунты на платфор-
ме американского стриминг-сервиса 
Netflix, увеличив число платных под-
писчиков до 182 млн человек�

Ключевая роль отводится цифро-
вым технологиям для восстановления 
экономик после выхода из каранти-
на� Так, по мере спада заболеваемости, 
большинство стран сфокусировались 
на восстановлении экономического ро-
ста� При этом многие частные компа-
нии и государственные органы плани-
руют внедрить гибкие схемы занятости 
и сохранить практику удаленной рабо-
ты в качестве основной модели занято-
сти для своих сотрудников�

***
Таким образом, новый глобаль-

ный экономический кризис, во мно-
гом спровоцированный COVID-19, вы-
звал дополнительную озабоченность 
в отношении перспектив экономиче-
ской глобализации, закат которой про-
гнозировался в последнее десятиле-
тие� Международные факторные пото-
ки еще до распространения COVID-19 
показывали ослабление торговой и ин-
вестиционной составляющей глобали-
зации� Правда, туристический и ми-
грационный потоки после небольшо-
го снижения в период кризиса 2008–
2009  гг� продемонстрировали быстрое 
восстановление и продолжили рост 
вплоть до 2020  г�, когда произошла их 
резкая остановка�

Имеющиеся прогнозы показыва-
ют, что в 2020 г� можно ожидать усиле-
ния неблагоприятных тенденций в раз-
витии глобализации, хотя уже в 2021 г� 
ситуация может измениться к лучше-
му� Это будет связано с восстановлени-
ем роста китайской экономики, эконо-
мики США и других развитых стран� 
Важную роль будет играть появление 

эффективных лекарственных средств 
для борьбы с коронавирусом�

В то же время свою устойчивость к 
пандемии продемонстрировали инфор-
мационные потоки, темпы роста кото-
рых остаются стабильно высокими да-
же в условиях кризиса� В перспекти-
ве можно ожидать, что новый кризис 
ускорит развитие технологий четвер-
той промышленной революции и струк-
турно-технологическую модерниза-
цию глобальной экономики� Это создаст 
предпосылки для развития «Глобали-
зации  4�0», которая станет основным 
драйвером нового этапа глобализации�

Проведенный анализ также под-
твердил важнейшую роль в современ-
ных условиях глобализации потреби-
телей [Хейфец 2018]� Именно коллапс 
данных связей из-за угроз COVID-19 
притормозил другие глобализацион-
ные потоки� Поэтому представляется, 
что восстановление глобализации по-
требителей и поиск новых форм и на-
правлений их информационно-ком-
муникационного взаимодействия дол-
жны придать новый импульс развитию 
современной глобализации�
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ABSTRACT. The article is devoted to the 
problem of the impact of the new econom-
ic crisis associated with the COVID-19 pan-
demic on the development of globalization 
processes. The authors focus on four classi-
cal streams (trade, investment, human and 
information and communication), which 
cover most aspects of international activi-
ty. The authors note that the current stage 
of globalization is characterized by new in-
terconnections and interdependencies of na-
tional economies, and international factor 
flows, even before the spread of COVID-19, 
showed a weakening of the trade and invest-
ment component of globalization. At the 
same time, tourist and migration flows pre-

viously demonstrated their ability to quickly 
recover even after a slight decline during the 
crisis of 2008-2009. continued to grow un-
til 2020, when there was a sharp stop. Par-
ticular attention is paid to the impact on 
the globalization processes of the “Chinese 
factor” and digital technologies. China, as 
a “global factory,” is central to global value 
chains. Consequences of supply disruption 
due to COVID-19 has serious consequenc-
es for both MNCs located in China and be-
yond. Available forecasts show that during 
2020 we can expect an increase in adverse 
trends in the development of globalization. 
It is noted that the new crisis will acceler-
ate the development of technologies of the 
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fourth industrial revolution, which play a 
key role in restoring economies after quar-
antine. The decade after 2020 is likely to be 
the decade of the transformation of interna-
tional production, the development of which 
will be determined by the pace and scale of 
the introduction of digital technologies. Un-
like other areas of globalization, in the field 
of internet penetration and informatiza-
tion, the pandemic played a positive role, 
significantly increasing the volume of inter-
state traffic through the Internet and other 
communications. During this period, social 
networks, Internet commerce companies, 
new platforms received an additional impe-
tus. In conclusion, the authors conclude that 
the restoration of globalization of consum-
ers and the search for new forms and direc-
tions of their information and communica-
tion interaction can give a new impetus to 
the development of modern globalization.

KEY WORDS: globalization, pandemic, 
crisis, COVID-19, global value chains
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АННОТАЦИЯ� Геополитические тре-
угольники играют важную роль в из-
менении соотношения сил на междуна-
родной арене в контексте конкуренции 
между традиционными и восходящими 
центрами силы. В политическом дис-
курсе существует несколько различных 
интерпретаций понятия «треуголь-
ник». Формирование треугольников 
происходит при одновременном воздей-
ствии двух факторов: политической 
стратегии государств и геополитиче-
ской ситуации. В статье исследуется 
конфигурация треугольников в постби-
полярном мире. Особое внимание уделя-
ется критериям выделения стран, ле-
жащих в вершинах треугольника: это 
либо самые мощные государства (как 
традиционные, так и восходящие цен-

тры силы), либо так называемые опор-
ные страны.

На фоне существования с 1970-х гг. 
стратегического треугольника США  – 
Китай  – Россия в настоящее время 
функционирует множество региональ-
ных треугольных схем, представляю-
щих преимущественно восходящие цен-
тры силы, которые влияют не толь-
ко на обеспечение безопасности и под-
держание баланса сил в соответствую-
щих регионах, но и на мировые процес-
сы в целом. В статье представлен тео-
ретический обзор треугольников с опо-
рой на прикладной анализ стратеги-
ческого треугольника США  – Китай  – 
Россия, а также двух региональных схем 
взаимодействия, имеющих важное зна-
чение для российской внешнеполитиче-
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ской стратегии: Россия  – Индия  – Ки-
тай и Россия – Иран – Турция.

Взаимодействие в стратегическом 
треугольнике РФ – КНР – США анали-
зируется в статье в политической сфе-
ре (в рамках ООН, международных ин-
ститутов БРИКС, ШОС, ЕАЭС, ини-
циативы «Один пояс  – один путь»), в 
экономической и финансовой областях, 
с точки зрения развития инфраструк-
турного и научно-технического потен-
циала, а также военного потенциа-
ла и военных технологий. Для анали-
за применяется теоретическая схема 
Л. Диттмера.

В заключении делается вывод об 
идеальных конфигурация геополити-
ческих треугольников и о перераспре-
делении силового потенциала тради-
ционных и восходящих центров силы в 
рамках стратегического треугольника 
РФ – КНР – США.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геополитика, 
международная безопасность, трех-
сторонняя дипломатия, стратегиче-
ский треугольник, региональные тре-
угольники, миропорядок, национальные 
интересы, новая биполярность

Несмотря на то, что идея треуголь-
ного сотрудничества имеет давние кон-
цептуальные корни1, первые разработ-
ки по проблематике стратегических 
треугольников в рамках международ-
но-политической науки появляются 
в 1970-е  гг�  – тогда же, когда предпри-
нимаются первые практические ша-
ги по их формированию� 37-й прези-
дент США Ричард Никсон и его по-
мощник по национальной безопасно-
сти Генри Киссинджер в определенной 
степени изменили традиционный век-
тор внешнеполитической стратегии 

США, сделав ставку на американо-ки-
тайское сближение с расчетом оказать 
давление на политику Советского Сою-
за [Kissinger 1979]� Решение о сближе-
нии с Китаем во многом стало резуль-
татом переговоров Г�  Киссинджера во 
время двух его тайных поездок в Китай 
в 1971  г�, а затем Р�  Никсона в рамках 
первого официального визита в февра-
ле 1972 г�, ставшего по меркам того вре-
мени историческим событием� Ключе-
вые принципы американо-китайско-
го сближения были сформулированы 
в совместном Шанхайском коммюнике, 
в  т�  ч� заявление США противостоять 
любым попыткам СССР доминировать 
над КНР� В мае того же года президент 
Никсон совершил официальный визит 
в Москву, где были подписаны первое 
Соглашение об ограничении стратеги-
ческих наступательных вооружений 
(ОСВ-1) и «Основы взаимоотношений 
между СССР и США», которые сфор-
мулировали основные принципы мир-
ного сосуществования в советско-аме-
риканских отношениях, вступивших 
в более сдержанную и предсказуемую 
фазу� Однако, несмотря на определен-
ную разрядку, отношения между тре-
мя государствами продолжали базиро-
ваться на непримиримой конкуренции�

Так, с легкой руки Никсона и в кон-
цептуальном оформлении Киссиндже-
ра был запущен механизм трехсторон-
ней дипломатии и начал формировать-
ся стратегический треугольник США – 
Китай – СССР, который, по логике аме-
риканской стороны начала 1970-х  гг�, 
должен был ослабить позиции СССР и 
усилить советско-китайский раскол на 
фоне сближения США и Китая�

Формула американского лидерства 
в задумке Киссинджера выглядела до-
вольно просто и заманчиво: «Наши от-

1  Например, в опубликованной в 1896 г. работе Исмаила Гаспринского «Русско-восточное соглашение» был обоснован кон-
цепт взаимовыгодного сближения России как с Турцией, так и с Персией.
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ношения с возможными оппонента-
ми должны быть такими, чтобы наши 
возможности в отношениях с ними бы-
ли более значительными, чем их воз-
можности в отношениях между собой» 
[Kissinger 1979, p� 169]�

Треугольные альянсы времен холод-
ной войны характеризовали суть рав-
новесной политики сверхдержав, кото-
рые на фоне нарастания напряженно-
сти поступательно смещали свои ин-
тересы на периферию системы� Это со-
здавало благоприятные условия для со-
здания региональных союзов, парт-
нерств и разного рода «фигурных» 
форматов балансирования с участием 
восходящих центров силы, например, 
триада отношений Пакистана, Индии и 
Китая в Южной Азии; Ирана, Ирака и 
Саудовской Аравии на Ближнем Восто-
ке; Аргентины, Бразилии и Чили в Ла-
тинской Америке� В этом смысле мно-
гие треугольники эпохи биполярности 
имели преимущественно региональ-
ный характер, однако инициировались 
по-прежнему сверхдержавами [Юрта-
ев 2017]�

С начала 2000-х гг� по мере ослабле-
ния однополярности концепт треуголь-
ников обрел второе дыхание, во-мно-
гом благодаря динамике отношений 
внутри треугольника США  – Китай  – 
Россия, что заставило многих экспер-
тов вернуться к забытой теме и попы-
таться спроецировать опыт треуголь-
ников времен холодной войны на со-
временные реалии в контексте кон-
куренции традиционных и восходя-
щих держав� Так, новое звучание об-
рели трехсторонние взаимодействия в 
рамках множества треугольников, за-
частую асимметричных: Россия  – Ин-
дия  – Китай, США  – Китай  – Индия, 
Россия – США – Япония, Китай – Япо-
ния – Южная Корея, Индия – Мьянма – 
Китай и др� В международных отноше-
ниях присутствуют разные конфигура-
ции треугольных взаимосвязей, мно-

гие из них недолговечны, т�  к� подоб-
ные схемы взаимодействия подверже-
ны влиянию региональной и между-
народной обстановки и во многом за-
висят от общей структуры взаимодей-
ствия на международной арене� Одна-
ко, несмотря на внушительные подвиж-
ки в расстановке сил в мире, треуголь-
ник США – Китай – Россия по-прежне-
му сохраняет свою значимость с точки 
зрения определяющего влияния на всю 
систему международных отношений в 
долгосрочной перспективе�

Современный миропорядок харак-
теризуется крайне сложной моделью 
функционирования, разноформатны-
ми интеграционными трендами [Бай-
ков 2017], а также обострением проти-
воречий между традиционными и вос-
ходящими центрами силы [Худайкуло-
ва 2016]� Возможно ли объяснить столь 
сложные процессы через великодер-
жавное треугольное взаимодействие? 
Каков основой принцип треугольни-
ков  – равносторонность или неравно-
мерность? Какие существуют тенден-
ции в развитии отношений в треуголь-
никах и как будет складываться баланс 
сил в будущем? В состоянии ли тре-
угольники оказывать направляющее 
воздействие на международные про-
цессы?

Треугольники 
в международной политике: 
теоретический ракурс 
и развитие

Диапазон оценок треугольных 
схем как инструмента геополитиче-
ского балансирования разнится от 
негативных, описывающих послед-
них в терминах анахронизма и скорее 
стремления, нежели чем реальности, 
до явно восторженных, предрекаю-
щих им новую жизнь в силу их решаю-
щего влияния на всю систему между-
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народных отношений� Так, Л� Бобо по-
лагает, что современные треугольни-
ки представляют собой довольно на-
ивные и идеалистические схемы, ко-
торые изначально обречены на про-
вал� Настоящий стратегический тре-
угольник требует наличия трех сто-
рон, которые, если и не равны, то яв-
ляются достаточно сильными и доста-
точно вовлеченными в трехсторонние 
отношения, чтобы оказывать на них 
существенное влияние� Автор прихо-
дит к выводу, что в современной ме-
ждународной политике пример стра-
тегического треугольника отсутствует 
вовсе [Бобо 2010]�

Есть и более сдержанные характе-
ристики, согласно которым трехсто-
ронние формы сотрудничества в ре-
альности чаще всего представляют со-
бой систему «сдержек и противовесов», 
а не баланса сил [Заиченко 2010]; «тре-
угольная» логика развития геополити-
ческих процессов является лишь од-
ной из многих, действующих одновре-
менно [Елацков 2015]; «треугольный 
штамп»  – это, скорее, конъюнктурное 
применение данной модели [Троицкий 
2003]�

Столь большой разброс объясня-
ется среди прочего наличием разных 
подходов к пониманию и интерпрета-
ции данной модели, которая отлича-
ется амбивалентностью� В самом об-
щем виде треугольники определяют-
ся как неформальная функциональ-
ная модель тесных и взаимозависимых 
отношений трех государств (вершин 
или опорных точек треугольника) с 
собственной логикой развития (триа-
ды) в виде кооперационного или кон-
фликтного поведения� Стратегический 
треугольник отличается военно-стра-
тегической взаимозависимостью без-
опасности каждой из трех сторон от 
отношений двух других� В этом смыс-
ле под стратегическим треугольником 
традиционно понимались отношения 

США – КНР – СССР� Еще в 1970-х гг�, 
в самом начале пути концептуально-
го анализа треугольников, Л�  Дитт-
мер прогнозировал, что стратегиче-
ский треугольник СССР – США – Ки-
тай имеет непосредственное значение 
для всех государств и будет оказывать 
решающее влияние на международные 
отношения в долгосрочной перспек-
тиве�

Как правило, вершины треугольни-
ка – это самые мощные в мире или ре-
гионе державы, баланс сил в отноше-
ниях которых сложился исторически и 
сохраняется в течение продолжитель-
ного времени в рамках динамического 
равновесия� Так, например, данная схе-
ма применима к Азии, где традиционно 
выделяются ведущие игроки как цен-
тры силы, отношения между которыми 
и определяют баланс сил� Например, 
Китай, Индия и Пакистан составляют 
важный треугольник в Южной Азии, 
который отличает логика асимметрии� 
Многолетняя ось взаимодействия ме-
жду Китаем и Пакистаном в виде стра-
тегического альянса противопоставле-
на Индии� Китай рассматривает Индию 
как сильного в регионе конкурента� Па-
кистан выступает ближайшим регио-
нальным союзником Китая� Оба госу-
дарства проводят политику сдержива-
ния Индии�

На Ближнем Востоке такими госу-
дарствами выступали страны  – лиде-
ры зоны Персидского залива: Ирак (до 
2003 г�), Саудовская Аравия и Иран, со-
перничавшие за лидерство в регионе� 
Война в Ираке 2003 г� нарушила тради-
ционную систему баланса и спровоци-
ровала новую расстановку сил� Ирак 
временно выбывает из борьбы за ре-
гиональное лидерство, образовавший-
ся вакуум стремятся заполнить США� 
Сейчас баланс сил в регионе поддержи-
вается искусственно, довольно высо-
ка степень региональной нестабильно-
сти� После частичного снятия санкций 
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с Ирана в 2016 г� делались прогнозы от-
носительно усиления его роли как ре-
гионального актора в военно-полити-
ческом и экономическом плане и ново-
го изменения баланса сил в зоне Пер-
сидского залива� Это те опорные точ-
ки, опираясь на которые можно сме-
стить баланс сил в свою пользу, нару-
шив тем самым существующий баланс 
сил� Г� Киссинджер рассматривает тре-
угольники как раз в рамках второго 
подхода в контексте сохранения амери-
канского лидерства (т� е� нарушения ба-
ланса сил и одностороннего доминиро-
вания США)� Но этот подход не следу-
ет рассматривать как единственно воз-
можный�

Треугольники, как правило, отлича-
ет пространственно-силовой характер� 
Региональные игроки заинтересованы 
в пространственном транслировании 
своей мощи в конкретный регион или 
субрегион� Формирование треуголь-
ника на базе пространственно-геогра-
фического принципа способно обеспе-
чить им неоспоримые преимущества в 
виде контроля над стратегически важ-
ными территориями, ресурсами и пр� 
Например, задумывавшийся и остав-
шийся лишь в теории треугольник без-
опасности Индийского океана (Австра-
лия – Иран – ЮАР) иллюстрирует ин-
терес шахского Ирана (до 1979 г�), пре-
тендовавшего на роль силового центра 
в регионе, продвигаться в Индийском 
океане, вплоть до ЮАР� Шахский Иран 
рассматривался США в качестве «жан-
дарма региона» и одновременно был 
призван выполнять роль центрально-
го игрока в треугольнике� ЮАР высту-
пала «гарантом» подступов к острову 
Диего-Гарсиа, где создавалась амери-
канская военная база� Сам же шахский 

Иран, совместно с ведущими странами 
региона, должен был обеспечивать раз-
витие, безопасность и оборону стран 
бассейна Индийского океана как «безъ-
ядерной зоны» и в рамках планиро-
вавшегося «общего рынка» прибреж-
ных государств Азии, Африки и Океа-
нии� Исламская революция 1979  г� не 
изменила фундаментальную озабо-
ченность Ирана (и США) по обеспече-
нию региональной стабильности в це-
лях гарантий поставок нефти, но изме-
нила роли игроков� Поэтому «желание 
США иметь Иран гегемоном в Персид-
ском заливе исчезло вместе с шахом» 
[Юртаев 2017]�

В этом контексте любопытна кон-
цепция так называемых опорных госу-
дарств (англ� pivot states), обладающих 
военными, идеологическими и эконо-
мическими активами и находящихся 
на пересечении сфер влияния великих 
держав� Оснований для классификации 
государства в качестве опорного может 
быть несколько: идеологический фак-
тор (Куба, Иран, Украина), переход из 
сферы влияния одной великой держа-
вы к другой (Грузия, Ирак) и др�2 Хотя к 
опорным государствам не обязательно 
относятся лидеры по объему экономи-
ческой и военно-политической мощи, 
контроль над ними оказывается стра-
тегически важен для смещения регио-
нального баланса сил�

Формирование треугольников про-
исходит при одновременном воздей-
ствии двух факторов: политической 
стратегии государств и геополитиче-
ской ситуации� Для создания треуголь-
ника необходимы три базовых компо-
нента: 1) есть возможность ограничить 
участников отношений только тре-
мя разумными автономными актора-

2  22 опорных государства географически распределены по пяти основным кластерам: Карибский бассейн (Венесуэла и 
Куба); Восточные границы Европы (Украина и Грузия); Ближний Восток (Египет, Сирия, Ирак, Иран, Кувейт, Саудовская Аравия, 
ОАЭ, Оман и Джибути); Центральная Азия (Казахстан, Узбекистан, Афганистан, Пакистан и Монголия); Юго-Восточная Азия 
(Мьянма, Таиланд, Индонезия и Австралия) [Sweijs et al. 2014].
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ми; 2) бинарное отношение между лю-
быми двумя из них зависит от их отно-
шений с третьим; 3) каждый актор ак-
тивно стремится привлечь одного или 
обоих остальных к сотрудничеству, 
препятствовать их враждебному сго-
вору и продвигать собственные инте-
ресы [Dittmer 1981]� То есть предпола-
гается, что при создании треугольника 
происходит влияние интеракций двух 
сторон на третью при одновременном 
влиянии со стороны последней при на-
личии серьезных опасений у каждой из 
них оказаться в изоляции из-за сближе-
ния между двумя другими� Если одна 
из сторон быстро укрепляет свои по-
зиции и набирает слишком много веса, 
то две другие, скорее всего, будут объ-
единяться в ось, чтобы компенсировать 
эту ситуацию и уравновесить влияние 
первой� Любой стороне всегда прихо-
дится сохранять высокую бдительность 
касательно двусторонних отношений 
между двумя другими�

С точки зрения структуры тре-
угольники бывают симметричными и 
асимметричными� Симметричные тре-
угольники состоят из государств, кото-
рые либо все являются великими дер-
жавами, либо все  – средние и малые� 
Асимметричные треугольники в свою 
очередь характеризуются неравным 
распределением мощи между сторо-
нами и подразделяются на бицентрич-
ные (англ� bicentric) и одноцентрич-
ные (англ� unicentric) типы� В бицен-
тричном треугольнике силы не равны, 
т�  к� присутствуют две великие держа-
вы и одна второстепенная� Одноцен-
тровый треугольник состоит из одной 
великой державы и двух второстепен-
ных� Однако данные структуры не мо-
гут считаться раз и навсегда заданны-
ми, в треугольник может быть вовле-
чен актор с нечетким статусом, а моти-
вация действий может варьироваться в 
зависимости от множества эндогенных 
факторов�

М� Партем выдвигает созвучную с 
концептом треугольников теорию «бу-
ферного государства», согласно кото-
рой треугольная схема может возник-
нуть в случае, когда два государства 
примерно равны по силе и влиянию, а 
третье им значительно уступает по сте-
пени мощи, являясь «буфером» между 
ними� При этом буферное государство 
независимо, а два других  – соперники 
в борьбе за влияние на это государство 
[Partem 1983]�

Успешность взаимодействия сто-
рон в треугольнике зависит от соблю-
дения ряда условий, в первую очередь 
включающих: 1) соизмеримость по-
тенциалов участников треугольника; 
2) сопоставимость интенсивности и 
однородность взаимодействия между 
этими участниками; 3) определенную 
замкнутость системы отношений вну-
три треугольника, самодостаточность 
относительно внешнего мира [Троиц-
кий 2003]� Как верно полагает М� Тро-
ицкий, однородность взаимодействия 
в рамках треугольника подразумева-
ет сходный характер проблем, стоя-
щих на повестке дня отношений ме-
жду всеми тремя участниками схемы� 
В этом смысле, по мнению М� Троиц-
кого, в отношениях России с США и 
Западной Европой не применима «ло-
гика треугольника», т� к� не выполня-
ются необходимые условия  – интен-
сивность и однородность отношений 
России с Западом значительно уступа-
ет трансатлантическому взаимодей-
ствию�

Г� Киссинджер выделял две основ-
ные формы треугольного взаимодей-
ствия, дружескую и соперническую, от 
соотношения которых зависит, как бу-
дет выглядеть трехстороннее взаимо-
действие� Сложные взаимоотношения 
внутри треугольников он сводил к че-
тырем возможным фигурам: «друзья», 
«враги», «центр – фланги», «партнеры – 
изгой»�



59

Структура «друзья» более выгод-
на, чем структура «враги», т� к� большее 
количество друзей в треугольнике ве-
дет к улучшению положения стороны в 
структуре� Все три стороны становятся 
«друзьями» тогда, когда каждая рассма-
тривает двух других как стремящихся 
к совместной работе� Структура «парт-
неры – изгой» предполагает ситуацию, 
в которой партнеры поддерживают 
«дружеские» отношения друг с другом 
и настраивают своего партнера про-
тив общего «соперника»� В 1950-е  гг� 
партнерство Москвы и Пекина и ан-
тагонизм в отношениях с США созда-
ли структуру «партнеры – изгой», в ко-
торой США противостояли блоку двух 
коммунистических гигантов, СССР 
противостоял США для того, чтобы 
поддержать партнерство с Китаем� На-
личие общего соперника подталкива-
ло Китай и СССР к укреплению сво-
его партнерства� Киссинджер грамотно 
полагал, что самое выгодное, но не все-
гда достижимое, – положение «центра», 
который сохраняет «дружеские» отно-
шения с двумя другими «флангами» 
(«крыльями»)� «Центр» сможет поддер-
живать свой статус и выгодное поло-
жение при условии наличия неприяз-
ни между «крыльями», т� к� это исклю-
чает возможность их «дружбы» против 
«центра»� «Фланги» при таком раскла-
де будут пытаться заручиться поддерж-
кой «центра», который в свою очередь 
будет провоцировать панику в их ря-
дах, приближая то одну, то другую сто-
рону�

В 1970-е  гг� начал формироваться 
стратегический треугольник США  – 
СССР – Китай, в котором три стороны 
выступали как автономные величины, 
между которыми действовали разные 
комбинации отношений соперничества 
и сотрудничества� Наряду с совпадаю-
щими, у сторон были свои автономные 
интересы: у США – избежать противо-
борства с двумя другими одновремен-

но, у СССР – демонстрировать Вашинг-
тону свою «руководящую роль» в ми-
ровом коммунистическом движении, у 
Китая – самому участвовать в решении 
всех вопросов, относившихся к сфе-
ре его интересов (Корея, Тайвань, Ин-
докитай, Тибет), без патронажа со сто-
роны Москвы [Кременюк 2012, с�  36]� 
США, по сути, воспользовались ситуа-
цией настороженности китайского ру-
ководства в отношении СССР, им бы-
ло важно обеспечить собственное пре-
имущество за счет поддержания луч-
ших отношений с Китаем и СССР, чем 
допустить их сближение даже несмо-
тря на объединяющий их идеологиче-
ский фактор� Такая позиция США не 
отличалась неуязвимостью, требовала 
дипломатического искусства и ресур-
сов для поддержания баланса�

Вашингтон сместил акцент в сторо-
ну маневрирования сторон друг против 
друга при невозможности взаимного 
уничтожения� Соединенные Штаты об-
рели возможность играть роль «балан-
сира» этих отношений� В каких-то во-
просах они демонстрировали близость 
с СССР (контроль над стратегически-
ми вооружениями и поддержание ба-
ланса в Европе), а в каких-то – неизме-
римо большую близость с Китаем (поло-
жение в Восточной Азии, поддержка ки-
тайской экономической реформы, отно-
шения с Вьетнамом, положение в Юго-
Восточной Азии) [Кременюк 2012, с� 37]�

Треугольники отличаются доста-
точно высокой степенью гибкости, по-
движки в сближении между двумя сто-
ронами в противовес третьей могут 
происходить на краткосрочной осно-
ве, создавая разные конфигурации� На 
конец 1970-х  гг� приходится оконча-
тельное становление треугольной схе-
мы взаимодействия США  – Китай  – 
СССР, которая начала формировать-
ся на основе сближения США и Китая 
при ярко выраженной антисоветской 
направленности� Однако по мере раз-
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вития американо-китайских отноше-
ний все очевиднее проявлялось стрем-
ление сторон к самостоятельности на 
фоне противоречий и неразрешимости 
многих вопросов, при этом важней-
шим препятствием на пути к финаль-
ной нормализации американо-китай-
ских отношений был вопрос о стату-
се Тайваня� В 1980-е гг� Китай начинает 
приобретать черты «центра», пытаясь 
переместить США и СССР на «фланго-
вые» позиции и поддерживать дистан-
цию между обоими, используя их не-
приязнь и недоверие�

Стратегический треугольник 
США – Китай – Россия: отзвуки 
прошлого или новое звучание 
политики равновесия?

В современных обстоятельствах 
треугольник США – Китай – Россия в 
том виде, в каком он существовал ра-
нее, ушел в прошлое� По сравнению с 
холодной войной влияние треугольни-
ка на международную политику утра-
тило абсолютный характер� Однако его 
воздействие сохраняется, пусть и не 
в глобальном масштабе, как до конца 
1990-х гг�, но по-прежнему в стратеги-
ческом ключе� Взаимодействие сторон 
не носит абсолютного характера, т� к� не 
покрывает всю повестку и географию� 
АТР выступает основным полем пере-
сечения интересов держав� Многие не-
решенные вопросы локализованы в Се-
веро-Восточной Азии (территориаль-
ные споры между Японией и Китаем, 
Японией и Россией, Южной Кореей и 
Россией, территориальная целостность 
Китая из-за неразрешимости проблемы 
Тайваня, напряженность на Корейском 
полуострове, отсутствие мирных дого-
воров между США и Северной Кореей, 
Россией и Японией)� Взаимодействие 
также простирается на Центральную 
Азию, Ближний Восток и другие регио-

ны, где многие проблемные узлы явля-
ются прямым отголоском наследия хо-
лодной войны�

Все три державы придерживаются 
схожих или близких взглядов на глав-
ные задачи современного мира, не де-
кларируют намерения использовать 
силу для изменения сложившейся си-
туации и готовы в разной степени к со-
трудничеству на базе существующих 
общепринятых принципов [Кременюк 
2012, с� 38]�

Внутри треугольника между тре-
мя крупнейшими мировыми держава-
ми, которые не являются ни стратеги-
ческими союзниками, ни откровенны-
ми противниками, не наблюдается ра-
венства и симметричности� Асимме-
трия между ними сегодня присутству-
ет по многим показателям и во мно-
гих сферах, что дает основания многим 
экспертам сомневаться в самой сути и 
возможности подобного формата� Ки-
тайский эксперт Ч� Хуашэн отмечает в 
этой связи, что при заключение китай-
ско-российского союза США будет вос-
приниматься в качестве открытого вра-
га, поэтому стороны от этого воздер-
живаются, оставаясь в рамках партнер-
ства [Хуашэн 2019]�

Все три государства треугольника 
входят в состав постоянных членов СБ 
ООН, что обеспечивает им равные пра-
ва с точки зрения голосования� Ситуа-
ция с вето в СБ ООН отражает нерав-
номерность его использования: в пери-
од с 2010 по 2014 г� Россия использова-
ла данное право 5 раз, США – 1, КНР – 
4� С 2015 по 2018 г� ситуация выглядит 
следующим образом: РФ  – 11, США  – 
2, КНР – 2, что во многом объясняется 
переговорами вокруг сирийского кон-
фликта� Однако сильная диспропорция 
присутствует в страновых квотах при 
голосовании в МВФ: США  – 16,471%, 
РФ – 2,586%, КНР – 6,068%�

Отсутствие симметричных показа-
телей наблюдается главным образом в 
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экономике, где конкуренция происхо-
дит между США и Китаем, отбрасывая 
Россию в список аутсайдеров� Эконо-
мический рост Китая за последние два 
десятилетия определяющим образом 
повлиял на его международный потен-
циал и конфигурацию в треугольнике� 
Так, по абсолютному размеру ВВП, под-
считанному по ППС, Китай с 6-го места 
в 1991 г� вышел на 1-е место в 2014 г�, от-
крыв «Век Китая» и сместив на 2-е ме-
сто США3� Россия с 3-го места в 1991 г� 
«упала» в 1999–2000  гг� на 10-е место, 
после чего поступательно возвраща-
ла утраченные позиции, вернувшись к 
2003 г� на 6-е место�

По показателю научно-техниче-
ского потенциала наметился тренд по 
сближению позиций Китая и США� Уже 
в краткосрочной перспективе можно 
ожидать, что расходы Китая на НИОКР 
(3% – 2000 г�, 16% – 2015 г�) сравняют-
ся с аналогичными показателями США 
(26% – 2000 г�, 20% – 2015 г�)� Динами-
ка доли стран в мировом высокотехно-
логичном экспорте показывает расту-
щее лидерство Китая (уже более чет-
верти мирового экспорта) на фоне сни-
жения доли США (с 17% в 2000 г� до 7% 
в 2015 г�), тем не менее КНР еще далеко 
до США по показателям НТП и эффек-
тивности расходов на НИОКР� На фоне 
столь высоких показателей более чем 
скромно выглядит позиция России  – 
неизменные 2% (хотя и с вдвое боль-
шим объемом – 21,6 млрд долл� США в 
2000 г� и 40,6 млрд долл� США в 2015 г�)� 
Динамика доли стран в мировом высо-
котехнологичном экспорте показыва-
ет растущее лидерство КНР (уже бо-
лее четверти мирового экспорта), сни-
жение доли США (с 17% в 2000 г� до 7% 
в 2015 г�)� Россия находится на 30-м ме-

сте (при этом доля страны в мировом 
экспорте увеличилась с 0,3% в 2010 г� до 
0,5% в 2014 г�)4�

Наконец, военный потенциал сто-
рон также демонстрирует весьма любо-
пытные результаты для балансирова-
ния внутри треугольника� Доля США в 
мировых военных расходах в 2000-е гг� 
немного увеличилась (с 40% в 2000  г� 
до 46% в 2010 г�), однако к 2017 г� дан-
ный показатель снизился до 35%� КНР 
демонстрирует по данному показателю 
поступательный рост: в 1990 г� – всего 
2%, в 2000 г� – 4%, в 2010 г� – 8% (2-е ме-
сто после США), 2017 г� – 14% (по-преж-
нему уступая только лишь США)� Доля 
СССР на пике могущества в 1990 г� со-
ставляла всего 14% (показатель, кото-
рый КНР достиг в 2017 г�)� Россия неиз-
менно входит в десятку стран-лидеров, 
демонстрируя тенденцию к росту (10-е 
место (2%) в 2000  г�, 8-е место (3%) в 
2010 г�, 6-е место (3%) в 2017 г�)� С точки 
зрения подсчета расходов на оборону 
стран мира по ППС ситуация выглядит 
несколько иначе� Доля США в мировых 
военных расходах все также достига-
ет максимального показателя в 2010 г�, 
но составляет он уже не 46%, а 31%, со-
кратившись к 2017 г� до 22%� При этом 
показатель военных расходов КНР уве-
личивается до 16% и в краткосрочной 
перспективе будет сопоставим с пока-
зателем США5�

Однако по ряду военных техноло-
гий РФ и КНР бросают вызов США, чей 
военный бюджет по-прежнему превы-
шает суммарный бюджет следующих в 
списке лидеров-стран)� В ходе слуша-
ний в Конгрессе США в мае 2018 г� на-
чальник штаба сухопутных войск США 
генерал М� Миллей доказывал, что во-
енные бюджеты США, КНР и РФ на са-

3  Word Development Indicators. Databank // The World Bank // http://databank.worldbank.org/data/, дата обращения 25.08.2020.
4  World Development Indicators: Science and Technology // The World Bank // http://wdi.worldbank.org/table/5.13, дата обра-
щения 25.08.2020.
5  SIPRI Military Expenditure Database // SIPRI // https://www.sipri.org/databases/milex, дата обращения 25.08.2020.
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мом деле не так сильно отличаются при 
расчете по паритету покупательской 
способности и учету стоимости рабо-
чей силы� Более того, если вычесть рас-
ходы на содержание военного персона-
ла, то военный бюджет США составит 
около 356 млрд долл� США, что меньше 
военного бюджета КНР, рассчитанного 
по ППС�

По численности вооруженных сил 
США опустились с 3-го места в 1990–
2010  гг� на 5-е место в 2016  г� Китай 
лидировал по данному показателю 
в 2010  г�, уступив 1-е место Индии в 
2016  г�6 Россия занимает 4-е место� Со 
времен холодной войны США остают-
ся единственной страной в мире с точ-
ки зрения глобального военного раз-
вертывания� Неожиданно выглядит 
статистика по участию в миротворче-
ских операциях� По состоянию на ко-
нец 2017 г� Россия и Китай участвовали 
лишь в 9 операциях, правда, с разным 
миротворческих контингентом  – 90 и 
2  486  человек соответственно� США 
имеют всего 50  миротворцев в мисси-
ях ООН, но около 10 тыс� человек в опе-
рациях НАТО в Афганистане и Косо-
во [SIPRI 2018, p� 108]� Анализ финан-
сирования миротворческих операций 
ООН показывает стабильное лидер-
ство США (28,47%), выход на 2-е место 
КНР (10,25%) и 7-е – России (3,99%)�

Баланс сил в треугольнике изменил-
ся, как и двусторонние оси взаимодей-
ствия� Однако каждая из сторон тре-
угольника продолжает незримо сохра-
нять присутствие в двусторонних отно-
шениях двух других, хотя и не в состоя-
нии реально влиять на их поведение�

По данным недавно опубликован-
ного коллективного исследования, про-
веденного с использованием количе-
ственной методологии для измерения 
интенсивности взаимодействия сто-
рон внутри треугольника, в 2014 г� наи-
более плодотворное двустороннее со-
трудничество имело место между Ки-
таем и США, с особо активными свя-
зями в экономической и гуманитар-
ной сферах� В целом отношения США – 
КНР и КНР  – РФ были сопоставимы 
друг с другом в противовес сотрудни-
честву РФ – США, которое не могло с 
ними конкурировать� Авторы пришли 
к выводу, что по состоянию на 2014  г� 
формула Киссинджера по сохранению 
американского лидерства выполнялась� 
Вашингтону удавалось сохранять отно-
шения с Москвой и Пекином суммар-
но более тесными, чем связи последних 
друг с другом, хотя уровень комплекс-
ного взаимодействия РФ и КНР прак-
тически сравнялся с уровнем взаимо-
действия США и КНР [Бадрутдинова и 
др. 2017]�

Если поместить полученные ре-
зультаты в теоретический каркас 
Л�  Диттмера, современное состояние 
отношений между США, РФ и КНР 
можно назвать «романтическим тре-
угольником»7, где стержневым игро-
ком отныне выступает Китай� В пост-
биполярный период наибольший вы-
игрыш от сохранения треугольной ло-
гики получил именно Китай, который 
смог улучшить свои отношения с Рос-
сией и США при повышении градуса 
напряженности российско-американ-
ского диалога�

6  Armed Forces Personnel, Total // The World Bank // https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.TOTL.P1, дата обращения 
25.08.2020.
7  Л. Диттмер описывает четыре возможных конфигурации треугольника: «треугольник всеобщего вето» (англ. unit-veto 
triangle), который подразумевает взаимный антагонизм между тремя сторонами; «стабильный брак» (англ. stable marriage) – 
позитивные отношения между двумя сторонами, каждая из которых негативно относится к третьей; «романтический тре-
угольник» (англ. romantic triangle) – существует стержневой «игрок», имеющий положительные связи с двумя другими, кото-
рые в свою очередь слабо связаны друг с другом или находятся в состоянии вражды; «тройственный союз» (фр. ménage a 
trois) – крепкие позитивные отношения между тремя сторонами [Dittmer 2014].
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В ХХI веке международные усилия 
Китая направлены на создание привле-
кательного образа страны, в т� ч� через 
инициативу «Один пояс – один путь» и 
не менее амбициозную концепцию «об-
щего будущего человечества»� Китай 
активно заявляет о необходимости вос-
становления гармонии в международ-
ной политике� В его логике гармонич-
ного мира сближение любых двух сто-
рон в стратегическом треугольнике не 
приводит к противостоянию с третьей�

На сегодняшний день в связи с от-
ставанием России по совокупности по-
казателей, можно говорить о смене кон-
фигурации в стратегическом треуголь-
нике� Россия становится на место Ки-
тая эпохи биполярности: слабости эко-
номическо-финансовой ситуации ком-
пенсируются эффективностью дипло-
матии и присутствием в ключевых кон-
фликтных зонах в качестве активного 
посредника� Россия вынуждена лави-
ровать между Китаем и США, одновре-
менно пытаясь продвигать новые кон-
фигурации за рамками треугольника 
(БРИКС, ШОС, ЕАЭС)�

При этом Китай встает на место 
США – его отношения с Россией и Аме-
рикой по отдельности лучше, чем от-
ношения между США и РФ� Благода-
ря экономическому росту, увеличению 
масштабов внешней помощи, а также 
тесным отношениям с Россией и США, 
Китай обеспечивает себе благоприят-
ные условия не только для продолжаю-
щегося устойчивого развития, но и для 
расширения своего влияния на между-
народном уровне�

При более или менее понятной ди-
намике китайско-российских отноше-
ний единое видение развития оси ки-
тайско-американского взаимодействия 
отсутствует� Согласно первому подхо-
ду, даже при отсутствии агрессивных 
устремлений со стороны Вашингто-
на и Пекина обе стороны будут выну-
ждены усиливать конкуренцию в связи 

с невозможностью достоверно опреде-
лять мотивы друг друга и на фоне на-
ращивания наступательных потенциа-
лов� В этом смысле американский поли-
тический истеблишмент, пронизанный 
идеями наступательного реализма (в 
частности, работах Дж� Миршаймера), 
уверен, что дальнейший подъем Китая 
не может быть мирным в условиях гео-
политической дуэли США и Китая� И 
даже дальнейший рост финансово-эко-
номической взаимозависимости двух 
стран не в состоянии затормозить ду-
гу нестабильности, которая не исклю-
чает даже сценария военного конфлик-
та� Другой подход содержит более сдер-
жанный прогноз и основывается на 
приоритете широкого торгового и фи-
нансово-экономического сотрудниче-
ства двух стран над их геополитически-
ми противоречиями� И в этом смысле 
любые попытки обосновать возмож-
ность глобального конфликта КНР и 
США беспочвенны� Очевидно, что и в 
среднесрочной перспективе двусторон-
ний трек отношений США – Китай бу-
дет определяться формулой «взаимо-
действие в противоборстве»�

В этом смысле концепт «мягкой би-
полярности» с опорой на американо-
китайскую ось взаимодействия/сопер-
ничества в определенной степени мо-
жет определять возможную конфигу-
рацию треугольника и, в какой-то сте-
пени, миропорядка�

Палитра региональных 
треугольников: возможности 
эффективного балансирования

Помимо большого стратегическо-
го треугольника США  – Китай  – Рос-
сия, существует немало форматов ре-
гиональных треугольников, взаимо-
действие в которых не всегда происхо-
дит по предложенной Киссинджером 
схеме� Напротив, региональные форма-
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ты треугольников отличаются наличи-
ем общих для всех трех сторон интере-
сов и конфигураций, которые, как пра-
вило, отражают кооперационную мо-
дель поведения даже при несовпадении 
геостратегических интересов�

С 1998 г� Россия, Индия и Китай на-
чали постепенно продвигаться к со-
зданию треугольной оси РИК, кото-
рая первое время воспринималась как 
некая виртуальная комбинация, но со 
временем перевоплотившаяся в реаль-
ный конструкт� Российская инициати-
ва по созданию треугольника РИК бы-
ла выдвинута в 1998 г� вслед за подписа-
нием годом ранее российско-китайской 
Декларации о многополярном мире и 
формировании нового международ-
ного порядка� Премьер-министр РФ 
Е�М�  Примаков в неофициальной об-
становке в ходе визита в Индию озву-
чил мнение о «желательной необходи-
мости» формирования триалога в со-
ставе России, Индии и Китая для коор-
динации политической корректировки� 
Инициатива была встречена весьма на-
стороженно и сдержанно, если не ска-
зать скептически, в т� ч� потенциальны-
ми союзниками по треугольнику� Ин-
дия осторожно заявила, что офици-
ального предложения о создании сою-
за не поступало� Китай, рассчитываю-
щий в тот период на расширение объе-
мов западных инвестиций, отреагиро-
вал более резко, заявив, что, выступая 
за сотрудничество с Россией и любыми 
другими державами, он не собирается 
вступать с ними в блоки или альянсы� 
Индии и Китаю понадобилось время, 
чтобы оформить собственное видение 
возможного трехстороннего сотрудни-
чества� Формирование тройственно-
го союза происходило в силу измене-
ний геополитической ситуации, кото-
рые подталкивали стороны к более тес-
ному взаимодействию� Сомнения отно-
сительно реальности и эффективности 
будущего треугольника сводились, сре-

ди прочего, к следующим факторам: со-
храняющийся дисбаланс между поли-
тической повесткой и довольно низ-
кими показателями сотрудничества 
по другим направлениям; слабый эко-
номический фундамент; возможный 
уклон в сторону двустороннего диало-
га на фоне большой заинтересованно-
сти Индии и Китая в российских воен-
ных поставках, а России – в инвестици-
ях и технологиях своих партнеров; фак-
тор США для Индии и Китая как глав-
ного торгового партнера�

Идеология неформализованного 
треугольника опиралась на единство 
повестки дня, близость интересов и за-
дач сторон, а также необходимость со-
здания противовеса западному влия-
нию, хотя официально все три сторо-
ны декларировали, что их союз не на-
правлен против внешней стороны и не 
носит антизападного характера� Фор-
мирование треугольника происходи-
ло при широкой экспертной поддерж-
ке� С 2001  г� начали проводиться еже-
годные заседания по обсуждению наи-
более приемлемых форм совместной ра-
боты� В 2008 г� состоялся геостратегиче-
ский семинар РИК по формуле «Трек 2 
плюс 1» с участием как экспертного со-
общества, так и дипломатического кор-
пуса� С 2000-х  гг� треугольник перешел 
из разряда инициатив в политическую 
реальность� Первые встречи «тройки» 
на межправительственном уровне, глав-
ным образом с участием глав МИД, про-
ходили на полях ГА ООН, Совещания 
по взаимодействию и мерам доверия в 
Азии, G20, затем на территории одно-
го из государств-членов� Первый сам-
мит лидеров трех государств состоялся 
в 2006 г� в Петербурге в рамках G8, ре-
зультатом которого, среди прочего, ста-
ло создание БРИКС� Следующая встре-
ча первых лиц состоялась лишь в 2018 г� 
на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе�

Несмотря на схожесть позиций по 
многим сюжетам международной по-
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вестки и развитие трехстороннего со-
трудничества по восходящей линии, 
треугольник, априори создававший-
ся как модель сотрудничества, не ли-
шен конкурентного начала� Утвержде-
ние российского политолога М�Ю� Пан-
ченко от 2009 г�, что «с учетом претен-
зий на геополитическое лидерство Рос-
сии, Индии и Китая, их можно рас-
сматривать скорее как потенциальных 
стратегических конкурентов, чем союз-
ников» [Панченко 2009, с�  5], соответ-
ствует реалиям 2019 г� Несмотря на то, 
что данная модель треугольника в схе-
ме Киссинджера описывает структу-
ру «друзья», ни одна из сторон не гото-
ва быть на второстепенных ролях� Ки-
тай и Индия делят между собой пальму 
первенства в Азии� Все три государства 
так или иначе претендуют на миро-
вое лидерство� Индия является одним 
из очевидных претендентов на член-
ство в СБ ООН� Несмотря на то, что 
все пять постоянных членов СБ край-
не осторожно высказываются относи-
тельно возможного расширения СБ, 
в 2014  г� Россия открыто поддержала 
кандидатуру Индии, что вряд ли отве-
чает интересам Китая� Индия все боль-
ше опирается на стратегическое парт-
нерство с США� Между Индией и Кита-
ем присутствует соперничество за ли-
дерство в Южной и в Юго-Восточной 
Азии, сложными остаются пригранич-
ные вопросы� По-прежнему ощутимы 
различия в подходах России и Китая к 
сотрудничеству со странами Централь-
ной Азии, особенно в энергетической 
отрасли, которая все больше включает-
ся в зону интересов Китая, в частности 
по линии инициативы «Один пояс  – 
один путь»� Наконец, до сих пор суще-
ствуют территориальные споры в ин-
дийско-китайских отношениях�

Десять лет назад на экспертном 
уровне выдвигались три возможных 
сценария дальнейшего развития РИК 
как управленческого триумвирата в 

АТР: 1) пессимистический (перспек-
тива развития РИК отсутствует в силу 
обострения внутренних противоречий 
за мировое и региональное лидерство, 
максимизация мощи Китая способна 
подтолкнуть Россию и Индию блоки-
роваться с США и Западом для сдер-
живания Китая); 2) оптимистический 
(перспектива укрепления РИК во всех 
областях управления АТР более чем ре-
альна, что в перспективе создаст поч-
ву для формирования политического 
союза); 3) умеренно-оптимистический 
(перспектива сохранения статус-кво в 
виде «партнерства без союзничества» 
исключительно на базе прагматизма) 
[Панченко 2009, с� 8–9]�

Сегодня РИК  – это крупнейшие 
«поднимающиеся» страны мира, сово-
купное население которых составляет 
40% мирового и на которые приходит-
ся 20% мирового ВВП� РИК становится 
реальной политической конструкцией, 
в которой каждая из трех стран не на-
правляет свои интересы против других 
двух стран� Стороны заявляют о своей 
заинтересованности в его расширении, 
возможно, даже при подключении Ира-
на� Однако все три стороны придержи-
ваются умеренно-оптимистического 
сценария развития� К 2019 г� треуголь-
ник смог преодолеть часть внутренних 
противоречий по линии двусторон-
них осей, поступательно продвигается 
к равностороннему взаимодействию� 
Так, например, в 2013 г� было подписа-
но соглашение между Индией и Кита-
ем о военном сотрудничестве на грани-
це, посредством которого предполага-
лось снизить напряженность на линии 
фактического контроля между государ-
ствами�

Стороны заявляют, что повестка 
РИК должна выходить на более высо-
кий уровень� Сегодня вопросы обеспе-
чения региональной и глобальной без-
опасности составляют первостепен-
ное направление функциональной дея-
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тельности РИК� При этом в повестку 
дня включен весь комплекс вопросов 
широкого регионального сотрудниче-
ства: работа в военно-технической сфе-
ре, повышение инвестиционного уров-
ня, развитие экономических и инфра-
структурных проектов (в т� ч� через со-
пряжение инициативы «Один пояс  – 
один путь» и Евразийского экономи-
ческого союза)� Помимо РИК, все три 
государства объединены членством в 
других многосторонних региональных 
форматах (G20, БРИКС и ШОС после 
присоединения Индии в 2018  г�; Рос-
сия и Китай – члены АТЭС)� Считает-
ся, что РИК является встроенной кон-
струкцией в структуры БРИКС и ШОС 
[Юртаев, Рогов 2017], что, впрочем, не 
умаляет его значимости� Россия, Ин-
дия и Китай будут вести сложную по-
литическую игру, стремясь поддержи-
вать конструктивные отношения ме-
жду собой и одновременно не обост-
рять тесные взаимосвязи с США [Пан-
ченко 2009, с� 8–9]�

Треугольник США – КНР – Индия

Особое значение на стратегический 
баланс сил в XXI веке будет оказывать 
взаимодействие в треугольнике США – 
КНР  – Индия [Paul, Underwood 2019]� 
Данный треугольник нельзя в пол-
ной мере назвать стратегическим� Ин-
дия не входит в число постоянных чле-
нов СБ ООН, а также не относится к 
числу наиболее сильных военных дер-
жав мира� Так, по Global Fire Power In-
dex, страна занимает только 4-е место, 

существенно отставая от США, РФ и 
КНР8� С другой стороны, по абсолют-
ному размеру ВВП, измеренному по па-
ритету покупательской способности, 
Индия занимает 3-е место (после КНР 
и США), почти в 2 раза опережая сле-
дующую за ней Японию9�

Несмотря на то, что ряд аналитиков 
верит в возможность «стратегической 
конвергенции» в данном треугольни-
ке [Singh 2016], после прихода Д� Трам-
па США и КНР все чаще переходят к 
открытому противостоянию в контек-
сте формирующейся «новой биполяр-
ности» [Дегтерев 2019]� В этом контек-
сте возникает стратегическая неопре-
деленность относительно того, какую 
сторону поддержит Индия� В сентябре 
2019 г� «на полях» ГА ООН страна при-
няла участие как в консультациях фор-
мирующегося «четырехугольника без-
опасности» (США  – Индия  – Австра-
лия  – Япония), так и в консультациях 
по линии БРИКС10� Индия традицион-
но воздерживается от присоединения 
к военным блокам («стратегическая ав-
тономность»), что было в очередной 
раз подтверждено в 2012  г� в докладе 
влиятельных индийских исследовате-
лей «Неприсоединение  2�0»� В докладе 
особо подчеркивается важность сохра-
нения баланса в треугольнике Индия – 
США – КНР [Khilnani et al. 2012, p� 32]�

На данный момент США и Индия не 
имеют договора о совместных действи-
ях в сфере безопасности, однако уже 
подписали три из четырех наиболее 
важных «технических» соглашений для 
военного сотрудничества: Соглашение 
об обмене информацией военного ха-

8  2020 Military Strength Ranking // Global FirePower // https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp, дата обращения 
25.08.2020.
9  GDP Ranking, PPP Based // The World Bank // https://datacatalog.worldbank.org/dataset/gdp-ranking-ppp-based, дата обраще-
ния 25.08.2020.
10  Chaudhury D. (2019) India's Fine Balancing Act with Quad and BRICS Meet in New York // The Economic Times, September 28, 
2019 // https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/indias-fine-balancing-act-with-quad-and-brics-meet-in-new-york/
articleshow/71338616.cms, дата обращения 25.08.2020.
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рактера (GSOMIA) в 2002 г�, Меморан-
дум о соглашении по логистическому 
обмену (LEMOA) в августе 2016 г� (по-
зволяет использовать военные базы 
друг друга для заправки) и Соглаше-
ние о совместимости средств связи и 
безопасности (COMCASA) в сентябре 
2018 г� [Roy-Chaudhury, de Estrada 2018, 
p� 189]�

В СНБ США 2017 г� Индия объяв-
лена главным партнером США в Индо-
Тихоокеанском регионе11� Индия явля-
ется одним из крупнейших импортеров 
американского вооружения и в 2016  г� 
получила статус основного оборонно-
го партнера (major defense partner)� Ме-
жду США и Индией также начались по-
литико-дипломатические консульта-
ции (2+2), однако отмечается расхо-
ждение позиций стран по ряду вопро-
сов� Будучи в «Квад», Индия не отказы-
вается от участия в БРИКС, а недавно 
вошла и в ШОС, что рассматривает как 
проявление своей «стратегической ав-
тономности» [Pant, Rej 2018]� Тем не ме-
нее в последние несколько лет увеличи-
вается «дрейф» Индии в сторону США�

Треугольники сирийского 
кризиса

В рамках урегулирования сирийско-
го конфликта с середины 2016 г� все ча-
ще апеллируют к треугольнику в соста-
ве России, Ирана и Турции, который 
получил дополнительный импульс по-
сле провала российско-американских 
переговоров в октябре 2016  г� Двусто-
ронний посреднический трек по су-
ти сменился на трехсторонний фор-
мат, известный также под названия-

ми «московский триумвират» и «аста-
нинский треугольник»12, который, по 
мнению экспертов, представляет собой 
адаптированную и минимизирован-
ную версию треугольника РИК [Гаспа-
рян 2017, с� 37]� С точки зрения класси-
фикации сторон состав треугольника 
включает одну великую и две крупные 
региональные державы, поддерживаю-
щие при этом противоположные сто-
роны в конфликте� 30  декабря 2016  г� 
было объявлено о введении в Сирии 
режима прекращения боевых действий 
при гарантиях участников треугольни-
ка, что усилило ощущение происходя-
щей диверсификации акторов сирий-
ского урегулирования� С января 2017 г� 
был дан старт практически ежемесяч-
ным Международным встречам по Си-
рии в Астане, которых всего насчиты-
вается восемь�

Основой для геополитического 
взаимодействия трех стран послужи-
ло ситуативное сближение их инте-
ресов, обусловленное совокупностью 
внутренних и внешних факторов� В по-
вестке трехстороннего формата значи-
лась вполне конкретная задача – согла-
сование позиций по урегулированию 
сирийского конфликта� Все три посред-
ника выражают, пусть и в силу разных 
причин, общую заинтересованность в 
сохранении формального территори-
ального единства Сирии� Однако ин-
тересы трех стран не располагаются на 
одном уровне� Интересы Турции имеют 
преимущественно локальный характер 
и ограничиваются севером территории� 
Для Турции жизненно важно предот-
вратить усиление курдов и возникно-
вение единого курдского протогосу-
дарства у своих границ� Турция также 

11  US National Security Strategy (2017) // The White House // https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-
Final-12-18-2017-0905.pdf, дата обращения 25.08.2020.
12  Треугольник «Россия-Турция-Иран» и перспективы трансформации Большого Ближнего Востока (2017) // Ситуационный 
анализ // ИНИОН РАН. 2 марта 2017 // http://inion.ru/site/assets/files/1414/treugolnik_rf_iri_turtsiia_otchet.pdf, дата обращения 
25.08.2020.
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препятствует закреплению там воен-
ного присутствия Ирана и военизиро-
ванных шиитских формирований� Ши-
итскому Ирану важно сохранить лиди-
рующие позиции алавитов в Сирии на 
фоне вечного противоборства с араб-
скими суннитами� Россия решает не 
только внутренние сирийские вопро-
сы, но совмещает их с глобальной по-
весткой: борьбой с терроризмом, уси-
лением влияния на международной 
арене через возращение на Ближний 
Восток и демонстрацию военно-дипло-
матического потенциала� Как и в слу-
чае РИК, треугольник Россия – Иран – 
Турция отличает разнонаправленность 
интересов сторон, в т� ч� в отношениях 
с США, которые по-прежнему влияют 
на действия двух других важных регио-
нальных акторов – Израиль и Саудов-
скую Аравию�

Итак, на сирийском направлении 
помимо двусторонних каналов усили-
лась дипломатическая работа по трех-
сторонней оси Россия – Иран – Турция� 
Усилия треугольника вполне ощутимы, 
о чем свидетельствуют конкретные ре-
зультаты� По мере наполняемости тре-
угольника конкретным содержани-
ем озвучивались разные сценарии его 
развития: 1) сохранение треугольни-
ка при его нацеленности исключитель-
но на решение ограниченного спектра 
вопросов на ad  hoc-основе; 2) усиле-
ние трехстороннего формата и возмож-
ность его трансформации в конфигура-
цию с большим количеством сторон 
(Катар); 3) распад треугольника в силу 
сохраняющегося потенциала конфлик-
тогенности внутри треугольника, а так-
же влияния внешних факторов (США)�

Треугольник поддерживался обоюд-
ной заинтересованностью политиче-
ских элит и необходимостью для каж-
дой из сторон продолжать активную 
политику в регионе� Каждая из сторон 
при заинтересованности в сохранении 
единой Сирии и наличии своих особых 

интересов рассчитывала на позитив-
ный баланс выигрышей� Но астанин-
ский формат при всех своих преиму-
ществах не смог оставаться консолиди-
рованным и довольно скоро начал рас-
падаться на отдельные элементы� Па-
раллельно был запущен формально со-
вмещенный с астанинским амманский 
канал в составе России, США, Иорда-
нии� Главной причиной определенной 
неустойчивости астанинской площад-
ки был локальный характер влияния 
«на земле» вовлеченных в нее игроков 
(прежде всего Турции), помноженный 
на активность России в области разви-
тия двусторонних контактов с НВФ «на 
земле»� Это потребовало выхода уси-
лий по поддержанию РПБД в САР и 
обеспечению перемирия в зонах деэс-
калации за рамки астанинского форма-
та и создания амманского «треугольни-
ка» [Ходынская-Голенищева 2018]�

Заключение

Модель стратегического треуголь-
ника, впрочем, как и любую другую, с 
точки зрения объяснения сложных ми-
ровых процессов нельзя абсолютизи-
ровать� Тем не менее она продолжа-
ет присутствовать и влиять на между-
народную политику� Второе десятиле-
тие XXI века демонстрирует, что в ме-
ждународной системе по-прежнему ак-
туальна конкуренция трех крупней-
ших мировых держав  – США, России 
и Китая (одна традиционная, две вос-
ходящие державы), которые составля-
ют стратегический треугольник� В ны-
нешнем треугольнике, который не от-
личается симметричностью и глобаль-
ным охватом, США и Россия являют-
ся относительно равными сторонами в 
военном отношении, Китай приближа-
ется к США по экономическим показа-
телям� Тенденция развития отношений 
в треугольнике за последние 5  лет де-
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монстрирует, что связи РФ и США сла-
беют, а сотрудничество по линии РФ – 
КНР все больше укрепляется� Ожида-
ется, что в экономической и гуманитар-
ной сферах отношения РФ и КНР полу-
чат большее развитие, однако пока не-
достаточное для того, чтобы вступать 
в сравнение со связями КНР и США в 
данных сферах�

Очевидно, что между всеми сторо-
нами треугольника сегодня нет четко-
го понимания стратегических взаимо-
отношений в долгосрочной перспекти-
ве� Но каждая из них по-прежнему ве-
дет тонкое дипломатическое маневри-
рование в духе Киссинджера по сдер-
живанию друг друга� В настоящее вре-
мя равновесие основано главным об-
разом на соперничестве� США будут и 
впредь предпринимать усилия по сдер-
живанию экономического роста Китая 
и военной мощи России� Но конфрон-
тация в треугольнике вряд ли будет пе-
реноситься в плоскость вооруженных 
столкновений�

Стратегическую неопределенность 
создают отношения в треугольнике 
США  – КНР  – Индия� Опасаясь роста 
мощи китайского соседа и несмотря на 
декларируемую «стратегическую авто-
номность», Индия все больше «дрейфу-
ет» в сторону США в военно-полити-
ческой сфере� В перспективе это может 
создать напряженность в рамках ШОС 
и БРИКС (путем уменьшения доверия 
в треугольнике РИК), а также изменить 
геополитическое равновесие в регионе�
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ABSTRACT� Geopolitical triangles play 
an important role in changing the balance 
of power in the international arena in the 
context of competition between traditional 
and emerging powers. In political discourse, 
there are several different interpretations of 
the concept of “triangle”. The formation of 
triangles occurs under the simultaneous in-
fluence of two factors - the political strategy 
of the states and the geopolitical situation. 
The article explores the configuration of tri-
angles in the post-bipolar world. Particular 
attention is paid to the selection criteria for 
countries lying at the top of triangles: these 
are either the most powerful states (both 
traditional and emerging powers), or pivot 
countries.

In comparison to 1970-s with one stra-
tegic triangle (US-China-Russia) current-
ly there are many regional geopolitical tri-
angles, representing predominantly ascend-
ing centers of power, which affect not on-

ly regional security and maintain balance 
of power in the respective regions, but al-
so have global impact. The article presents 
a theoretical overview of triangles based on 
an applied analysis of the US-China-Russia 
strategic triangle, as well as of two regional 
interaction schemes that are important for 
the Russian foreign policy strategy  – Rus-
sia-India-China and Russia-Iran-Turkey.

The interaction in the strategic trian-
gle of the RF-China-USA is analyzed in an 
article in the political sphere (within the 
framework of the UN, international insti-
tutes BRICS, SCO, EAEU, Belt and Road 
Initiative), in the economic and financial 
fields, infrastructural, scientific potentials 
are compared, as well as military potential 
and military technologies. For applied anal-
ysis of this traditional triangle, the theoreti-
cal scheme of L. Dittmer is used.

The conclusion is made about the ideal 
configuration of geopolitical triangles and the 
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АННОТАЦИЯ� В статье анализиру-
ются изменения, произошедшие в гло-
бальной финансовой системе в XXI ве-
ке. При этом исследование охваты-
вает глобальную финансовую систе-
му в ее целостности как совокупно-
сти отдельных финансовых рынков и 
международных финансовых инсти-
тутов. На основе анализа статисти-
ческих данных показано, что глобаль-
ный экономический и финансовый кри-
зис 2007–2009  гг. привел к сокраще-
нию международных потоков капита-
ла, изменению их структуры (в сторо-
ну увеличения доли прямых иностран-
ных инвестиций) и снижению транс-
граничной финансовой активности. 
В посткризисный период относитель-
но более динамично развивались рынки 
государственного долга и долевых цен-
ных бумаг, тогда как банковская ак-
тивность сдерживалась, в том числе 
в результате межсекторального регу-

лятивного арбитража, который на-
чал развиваться в ходе проводимых 
реформ. Процесс реформирования гло-
бальной финансовой системы позво-
лил снизить риски на отдельных сег-
ментах мирового финансового рынка 
(рынках банковских услуг, внебирже-
вых производных финансовых инстру-
ментов), но сохранил относительно 
менее регулируемые сегменты, кото-
рые в перспективе могут быть подвер-
жены рискам финансовых потрясений. 
Изменения в глобальной финансовой 
архитектуре привели к формально-
му вовлечению стран с формирующи-
мися рынками в процесс реформирова-
ния мировой финансовой системы (че-
рез «Группу 20») и к некоторому усиле-
нию наднационального компонента ре-
гулирования. Однако в целом интере-
сы стран с формирующимися рынка-
ми как в процессах реформирования, 
так и в построении глобальной финан-
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совой архитектуры учтены не в пол-
ной мере.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: глобальная фи-
нансовая система, глобальная финан-
совая архитектура, мировая банков-
ская система, мировые рынки ценных 
бумаг, трансграничные потоки капи-
тала

В XXI веке произошли значитель-
ные изменения в мировой финансовой 
системе, которые требуют теоретиче-
ского и практического осмысления� По-
воротным моментом в этих изменени-
ях безусловно стал глобальный эконо-
мический и финансовый кризис 2007–
2009 гг�1 После этого кризиса произошли 
значительные изменения как на миро-
вых финансовых рынках, так и в меха-
низмах их регулирования под воздей-
ствием начавшегося процесса рефор-
мирования мировой финансовой систе-
мы� Одновременно начались изменения 
и в структуре международных органи-
заций, занимающихся проблемами ми-
ровой финансовой системы� Кроме то-
го, дополнительную актуальность дан-
ной работе придает начавшийся в 2020 г� 
новый мировой экономический кризис, 
связанный с распространением панде-
мии COVID-19, который уже затронул 
отдельные сегменты мировой финансо-
вой системы и последствия которого, по 
всей видимости, еще не проявились в 
полной мере�

В данной статье мы будем использо-
вать термин «глобальная финансовая 
система», понимая под ним совокуп-
ность мировых финансовых рынков в 
широком смысле (включая рынки цен-
ных бумаг и рынки банковских услуг) 
и систему регулирующих их функцио-

нирование международных институ-
тов� Фактически глобальная финансо-
вая система рассматривается нами как 
мировая финансовая система на эта-
пе финансовой глобализации� Суще-
ствуют различные подходы к перио-
дизации этапа финансовой глобализа-
ции� Мы придерживаемся точки зре-
ния, что этот этап наступил на рубеже 
1980–1990-х  гг�, характеризовавшем-
ся ростом объемов операций на миро-
вых финансовых рынках и распростра-
нением качественных изменений, свя-
занных со стиранием границ между на-
циональными финансовыми рынками 
и отдельными сегментами мирового 
финансового рынка� Анализ трансфор-
маций, приведших к формированию 
глобальной финансовой системы, вы-
ходит за рамки нашего непосредствен-
ного анализа�

Мы отдаем себе отчет, что пробле-
мы функционирования и реформиро-
вания глобальной финансовой системы 
в рассматриваемый нами период полу-
чили отражение в обширной экономи-
ческой литературе� Поэтому мы сосре-
доточимся в данной статье на характе-
ристике тех изменений в глобальной 
финансовой системе, которые произо-
шли в первые два десятилетия XXI ве-
ка и наиболее значимы, на наш взгляд, 
опираясь на существующую литерату-
ру и собственный анализ статистиче-
ских данных� Статья состоит из трех 
разделов, в которых раскрываются 
трансформации, имевшие место на ми-
ровых финансовых рынках, процессы 
реформирования мировой финансовой 
системы и изменения в глобальной фи-
нансовой архитектуре, призванной ре-
гулировать мировую финансовую си-
стему�

1  Существуют различные подходы к периодизации данного кризиса. Мы исходим из того, что первые его проявления в 
мировой финансовой системе возникли в 2007 г., а в 2009 г. кризис в полной мере распространился на реальный сектор 
экономики.
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Изменения на мировых 
финансовых рынках

Прошедшие два десятилетия XXI ве-
ка не были отмечены однонаправлен-
ными трендами на мировых финансо-
вых рынках� Можно выделить четыре 
основных периода в рамках рассматри-
ваемого временного горизонта�

1� Первые годы XXI века были отме-
чены кризисом на мировом фондовом 
рынке и продолжавшимися кризисами 
в отдельных странах с формирующи-
мися рынками�

2� К 2003 г� эти негативные тенденции 
были преодолены, и мировые финансо-
вые рынки вступили в период бурного 
роста, который продолжался до 2007 г� и 

был обусловлен предшествовавшей по-
литикой низких процентных ставок ве-
дущих центральных банков, сочетани-
ем высоких темпов экономического ро-
ста и низкой инфляции, наряду с про-
должавшимися тенденциями валютной 
и финансовой либерализации�

3� В 2007 г� на мировых финансовых 
рынках стали проявляться первые при-
знаки глобального экономического и 
финансового кризиса, острая фаза ко-
торого наступила в сентябре 2008  г� и 
продолжалась до 2009 г�

4�  Посткризисный период, продол-
жавшийся до 2019  г�, был отмечен не-
однородными тенденциями на раз-
личных сегментах мировых финансо-
вых рынков, которым в значительной 

Рисунок 1. Валовые трансграничные потоки в странах с ведущими мировыми 
валютами, % к ВВП
Figure 1. Gross Cross-border Flows in Countries with the World's Leading Currencies, 
% of GDP

Источник: расчеты на основе данных Международного валютного фонда: https://data.imf.org/regular.aspx?key=62805742, 
дата обращения 25.08.2020.
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степени будет посвящен дальнейший 
анализ� Наконец, второе десятилетие 
XXI века отмечено началом нового гло-
бального экономического кризиса, свя-
занного с распространением пандемии 
COVID-19� Подобная динамика мо-
жет служить подтверждением наличия 
длительных циклических процессов на 
мировых финансовых рынках, которые 
выделяют ряд авторов (см�, например, 
[Миркин и др. 2019, с� 31–33])�

Указанные периоды нашли отраже-
ние в динамике валовых трансгранич-
ных потоков капитала2 (см� рисунок 1), 
которые мы рассматриваем как неко-
торый агрегированный показатель из-
менений в мировой финансовой систе-
ме� Кризисные события начала XXI ве-
ка и, особенно, глобальный экономи-
ческий и финансовый кризис 2007–
2009  гг� повлекли за собой сокраще-
ние трансграничных потоков капита-
ла� Подобное сокращение ожидается и 
в 2020 г�

Если сравнивать периоды до и по-
сле глобального экономического и фи-
нансового кризиса, то практически во 
всех ведущих центрах международно-
го движения капитала из числа разви-
тых стран можно отметить сокраще-
ние соответствующих потоков (в % от 
ВВП): в США с 17,5% в 2000–2007  гг� 
до 10,5% в 2011–2018 гг�, в зоне евро – 
с 28,5 до 18,3% за тот же период� Наи-
более существенным было это сокра-
щение в Великобритании: с 86,4% ВВП 
в 2000–2007  гг� до 31,9% ВВП в 2011–
2018  гг� Некоторое увеличение транс-
граничных потоков капитала наблюда-
лось в Японии – с 9,7 до 13,8% ВВП3, од-
нако следует отметить, что экономика 
Японии в целом является менее финан-
сово открытой, чем перечисленные вы-
ше страны�

Произошли изменения и в структу-
ре трансграничных потоков капитала 
(см� табл� 1)� Практически во всех раз-
витых странах, играющих значитель-

2  Мы рассчитываем валовые трансграничные потоки капитала как сумму основных статей финансового счета платежного ба-
ланса (прямые, портфельные и прочие инвестиции) по активам и пассивам без учета знака операции.
3 Расчеты на основе данных Международного валютного фонда: Japan: Balance of Payments Standard Presentation // IMF // 
https://data.imf.org/regular.aspx?key=62805742, дата обращения 25.08.2020.

Таблица 1. Доля различных видов трансграничных потоков капитала в совокупных 
потоках капитала по отдельным странам и их группам, %
Table 1. The Share of Different Types of Cross-border Capital Flows in Total Capital Flows 
for Individual Countries and their Groups, %

США Зона евро Великобритания Япония

2000–
2007

2010–
2018

2000–
2007

2010–
2018

2000–
2007

2010–
2018

2000–
2007

2010–
2018

Прямые инвестиции 21,8 34,3 24,4 48,3 16,1 16,9 12,6 21,4

Портфельные инвестиции 45,5 42,4 35,1 29,9 22,3 29,5 56,8 44,6

Прочие инвестиции 32,7 23,2 40,5 21,8 61,7 53,6 30,6 34,0

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Источник: расчеты на основе данных Международного валютного фонда // https://data.imf.org/regular.aspx?key=62805742, 
дата обращения 25.08.2020..
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ную роль в международном движе-
нии капитала, в посткризисный пери-
од (2010–2018 гг�) по сравнению с пред-
кризисным (2000–2007 гг�) возросла до-
ля прямых инвестиций при сокраще-
нии доли прочих инвестиций� В каче-
стве некоторых отклонений можно от-
метить лишь увеличение доли порт-
фельных инвестиций в Великобрита-
нии и прочих инвестиций в Японии� 
Поскольку прямые инвестиции тради-
ционно считаются более устойчивой 
формой трансграничного движения 
капиталов, подобные тенденции дол-
жны были бы свидетельствовать о сни-
жении роли спекулятивных потоков 
капитала в международном движении 
данного фактора4�

Тесно связана с международными 
потоками капитала проблема глобаль-
ных дисбалансов в мировой экономи-
ке, под которой понимаются дисбалан-
сы между потреблением и сбережением 
в глобальном масштабе и в качестве из-
мерения которой используются разме-
ры сальдо (дефицита/профицита) теку-
щего счета платежного баланса отдель-
ных стран и их групп в мировой эконо-
мике (см� рис� 2)�

С точки зрения подхода, концен-
трировавшегося именно на дисбалан-
сах текущего счета, возникали взаим-
ные обвинения разных групп стран в 
возникновении глобальных дисбалан-
сов� Развитые страны обвиняли стра-
ны с формирующимися рынками (пре-

4  Заметим, что к схожим выводам на основе сопоставления менее длительных временных горизонтов (2005–2007 и 2012–
2014 гг.) приходят и специалисты Европейского центрального банка. См. [Bussiere et al. 2016, p. 17].

Рисунок 2. Сальдо текущего счета платежного баланса
Figure 2. Current Account Balance of the Balance of Payments

Источник: World Economic Outlook Database as of October 2019: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/
index.aspx, дата обращения 25.08.2020.
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жде всего Китай, хотя подобная прак-
тика была свойственна и другим стра-
нам) в регулировании курсов своих ва-
лют и отклонении последних от фун-
даментальных рыночных значений� В 
подобной логике повышение гибкости 
валютных курсов должно было бы спо-
собствовать преодолению проблемы 
глобальных дисбалансов� Со стороны 
стран с формирующимися рынками 
также звучали обвинения в отноше-
нии развитых стран в манипулирова-
нии валютными курсами, однако уже 
с помощью косвенных инструментов, в 
частности, политики «количественно-
го смягчения»� Вместе с тем имел место 
и иной подход, который нам представ-
ляется более обоснованным� Он связы-
вает рост дисбалансов текущего счета 
с ростом трансграничных потоков ка-
питала5, который имел место в тот же 
период, предшествовавший глобаль-
ному экономическому и финансовому 
кризису�

Следует отметить, что резкое сокра-
щение глобальных дисбалансов про-
изошло как раз в 2009 г�, когда под воз-
действием глобального кризиса резко 
сократились и трансграничные потоки 
капитала (см� рис�  1)� В последующие 
годы вновь произошло нарастание гло-
бальных дисбалансов, однако они уже 
не достигали предкризисных значений 
(см� рис� 2)�

Еще более важным стало измене-
ние структуры стран на двух полюсах 
глобальных дисбалансов� На «отрица-
тельном» полюсе основную роль про-
должали играть США� Однако их до-
ля устойчиво снижалась с 91% в 2005 г� 
до 40% в 2013 г�, после чего вновь вы-

росла до 60% в 2018  г�6 На «отрица-
тельном» полюсе на протяжении все-
го рассматриваемого периода находи-
лись и некоторые другие англосаксон-
ские страны, прежде всего Великобри-
тания и Австралия� Некоторые груп-
пы стран, занимавшие «положитель-
ный» полюс до глобального экономи-
ческого и финансового кризиса, пере-
шли впоследствии к «отрицательно-
му» полюсу – страны Латинской Аме-
рики и страны Африки южнее Саха-
ры, а среди развитых стран  – Канада� 
Еще более существенные изменения за 
рассматриваемый период в 15 лет про-
изошли на «положительном» полюсе 
глобальных дисбалансов� Здесь веду-
щая роль от стран Ближнего Востока 
и Центральной Азии, Китая и Японии, 
которая принадлежала им в период 
до глобального экономического и фи-
нансового кризиса, перешла к еврозо-
не при сохранении значимой позиции 
Японии� Таким образом, к 2018  г� ос-
новными игроками на обеих сторонах 
глобальных дисбалансов стали разви-
тые страны� И аргумент, связанный с 
необходимостью повышения гибко-
сти валютных курсов для преодоления 
данной проблемы, утратил свою акту-
альность [Clayes et al. 2017, p� 9]�

Глобальные дисбалансы между по-
треблением и сбережением отражают, 
по сути, дисбаланс между потреблени-
ем в настоящем и будущем, который 
тесно связан с проблемой наращива-
ния общей долговой нагрузки в миро-
вой экономике7� По расчетам аналити-
ков McKinsey, отношение глобального 
долга к мировому ВВП выросло с 207% 
в 2007 г� до 237% в 2016 г� при том, что 

5  См., например, [Borio, Disyatat 2011; Obstfeld 2018]. М. Обстфельд, кроме того, обращает внимание на роль динамики мировых 
цен на энергоносители в формировании глобальных дисбалансов.
6  Рассчитано на основе данных World Economic Outlook Database as of October 2019: https://www.imf.org/external/pubs/ft/
weo/2019/02/weodata/index.aspx, дата обращения 25.08.2020.
7  [Звонова и др. 2016, с. 36] отдельно выделяют дисбаланс внешнего финансирования, связанный с накоплением внешней 
задолженности.
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рост в первой половине 2000-х гг� был 
существенно меньше (на 2000  г� зна-
чение показателя составляло 198%)� 
При этом отмечается, что больше тре-
ти прироста глобального долга со вре-
мени мирового экономического и фи-
нансового кризиса обеспечил Китай 
[McKin sey 2018]�

Общее увеличение долговой на-
грузки в посткризисный период про-
изошло за счет наращивания госу-
дарственного долга, отношение ко-
торого к мировому ВВП выросло с 
69% в 2007 г� до 105% в первой поло-
вине 2017  г�, тогда как за тот же пе-
риод частный долг остался примерно 
на том же уровне (164% ВВП) [McKin-
sey 2018]� Рост государственного дол-
га происходил главным образом в пе-
риод глобального экономического и 

финансового кризиса, отражая актив-
ные меры по поддержке совокупного 
спроса со стороны государства пре-
жде всего в развитых рыночных эко-
номиках (см� рис� 3)� После прохожде-
ния кризисного периода большинству 
крупнейших развитых рыночных эко-
номик удалось стабилизировать го-
сударственный долг на новом уров-
не, однако снижения уровня долга 
удалось достичь лишь Германии� Но-
вые вызовы, связанные с распростра-
нением кризиса 2020 г�, с высокой до-
лей вероятности приведут к новому 
резкому наращиванию долговой на-
грузки как по линии бюджетно-нало-
говой политики, так и через увеличе-
ние частного долга в условиях низких 
процентных ставок� Международный 
валютный фонд прогнозирует увели-

Рисунок 3. Валовой государственный долг (% к ВВП) в странах G7
Figure 3. Gross Public Debt (% of GDP) in G7 Countries

Источник: World Economic Outlook Database as of April 2019: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/
index.aspx, дата обращения 25.08.2020..
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чение валового государственного дол-
га в мировом масштабе с 82,8% ВВП в 
2019 г� до 101,5% ВВП в 2020 г� и 103,2% 
ВВП в 2021 г� [World Economic Outlook 
2020, p� 20]�

При этом международная состав-
ляющая рынка долговых ценных бу-
маг увеличивалась в посткризисный 
период, хотя и существенно более низ-
кими темпами, чем до 2008  г�, а отно-
сительно мирового ВВП объем между-
народных долговых ценных бумаг к 
погашению после существенного спа-
да в 2010–2011  гг� стабилизировался 
(см� рис� 4)�

Развитие мирового фондового рын-
ка в XXI  веке в целом происходило в 
рамках выделенных нами в начале ста-

тьи периодов� Показатели капитали-
зации и ликвидности мирового рынка 
акций демонстрировали циклическую 
динамику� При общем сохранении ли-
дерства США на этом сегменте миро-
вого финансового рынка следует от-
метить, что рост ликвидности в 2014–
2015 гг� обеспечивали также Китай (где 
«пузырь» на национальном фондовом 
рынке лопнул в 2015 г�) и Япония8� При 
этом следует отметить, что максималь-
ная волатильность на мировом рынке 
акций имела место во время глобаль-
ных экономических кризисов: в 2008–
2009 гг� и 2020 г� (см� рис� 5)�

Банковский сектор, как и осталь-
ные сегменты мировой финансовой 
системы, серьезно пострадал после 

8  Выводы получены на основе анализа статистических данных Всемирного банка // https://data.worldbank.org/indicator/
CM.MKT.LCAP.GD.ZS; https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.TRAD.GD.ZS, дата обращения 25.08.2020.

Рисунок 4. Объем международных долговых ценных бумаг в обращении 
(на конец периода)
Figure 4. Volume of International Debt Securities in Circulation (at the End of the Year 
Period)

Источник: Summary of Debt Securities Outstanding // BIS // http://stats.bis.org/statx/srs/table/c1?p=20174&c=, дата 
обращения 25.08.2020.
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Рисунок 5. Значения индекса VIX в 2000–2020 гг.
Figure 5. The Value of the VIX Index in the Years 2000-2020

Источник: https://ru.investing.com/indices/volatility-s-p-500-historical-data, дата обращения 25.08.2020.
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Рисунок 6. Банковский кредит частному сектору, % от ВВП
Figure 6. Bank Credit to the Private Sector, % of GDP

Источник: данные Всемирного банка: https://data.worldbank.org/indicator/FD.AST.PRVT.GD.ZS, дата обращения 25.08.2020
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глобального экономического и фи-
нансового кризиса 2007–2009  гг�, хо-
тя во время самого кризиса получил 
масштабную поддержку со стороны 
государства� Это во многом позволи-
ло поддержать уровень кредита бан-
ковского сектора в кризисный пери-
од, но затем соответствующий пока-
затель относительно ВВП стал сокра-
щаться (см�  рис�  6)� В ряде стран на-
чался этап экономического роста, не 
сопровождавшийся ростом банков-
ского кредитования, вследствие чего 
этот период в экономической литера-
туре стали называть периодом бескре-
дитного восстановления� Среди круп-
нейших развитых рыночных экономик 
наиболее явно сокращение отношения 
банковского кредита к ВВП в посткри-
зисный период наблюдалось в Велико-
британии и зоне евро, несколько менее 
выраженно  – в США� В Японии, на-

оборот, в посткризисный период уро-
вень банковского кредита был выше, 
чем в докризисный� Особого внима-
ния заслуживает Китай, в котором до 
глобального экономического и финан-
сового кризиса процессы банковского 
кредитования сдерживались, тогда как 
в результате кризиса и после него кре-
дитная активность банков существен-
но увеличилась�

Что касается трансграничной бан-
ковской активности, то здесь наблю-
дается явный водораздел в виде гло-
бального экономического и финансо-
вого кризиса (см� рис�  7)� Если до не-
го в XXI  веке происходил устойчивый 
рост отношения трансграничных бан-
ковских требований к мировому ВВП, 
то во время кризиса и после – столь же 
устойчивое снижение� Значение пока-
зателя стабилизировалось около от-
метки 35% лишь к концу 2014  г� Ана-

ГОЛОВНИН М.Ю. ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В ПЕРВЫЕ ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ XXI ВЕКА  С. 74–96

Рисунок 7. Трансграничные банковские требования, % от мирового ВВП
Figure 7. Cross-border Banking Requirements, % of Global GDP

Источник: рассчитано на основе данных Банка международных расчетов: https://stats.bis.org/statx/srs/table/a1?m=S, дата 
обращения 25.08.2020.
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литики McKinsey Global Institute отме-
чают, что сокращение трансграничной 
банковской активности происходило 
главным образом за счет европейских 
банков, прежде всего германских, тогда 
как банки ряда стран (Канады, Китая, 
Японии) увеличили свою трансгранич-
ную активность в посткризисный пе-
риод [McKinsey 2018]� Таким образом, 
переключение активности в банков-
ском секторе от европейских банков к 
азиатским, в большей степени ориен-
тированным на внутренние рынки, по-
влекло за собой относительное сниже-
ние трансграничных банковских тре-
бований�

Таким образом, на всех сегмен-
тах мирового финансового рынка гло-
бальный экономический и финансо-
вый кризис 2007–2009  гг� стал пере-
ломным моментом� После него сокра-
тились в относительном выражении 
международные потоки капитала по 
сравнению с докризисным периодом, 
спад наблюдался и на международных 
сегментах финансовых рынков� Между 
тем в рамках мировой финансовой си-
стемы относительно более благопри-
ятная динамика наблюдалась на рын-
ках государственного долга и акций� 
В целом можно говорить о продолже-
нии смещения в мировой финансовой 
системе в сторону модели, основанной 
на рынках ценных бумаг, по сравне-
нию с традиционной банковской мо-
делью� В структуре глобальных дис-
балансов произошло усиление пози-
ций развитых стран на обеих сторонах 
этих дисбалансов� Текущий экономи-
ческий кризис 2020 г� уже оказал мощ-
ное негативное воздействие на рынок 
акций, хотя пока оно носило кратко-
срочный характер� В более длитель-
ном периоде весьма вероятным будет 
продолжение тенденции наращивания 

долговой нагрузки, в т� ч� по линии го-
сударственного долга, как реакция на 
применяемые в настоящее время сти-
мулирующие меры экономической по-
литики�

Процессы реформирования 
глобальной финансовой 
системы

Глобальный экономический и фи-
нансовый кризис 2007–2009 гг� вскрыл 
основные проблемы, присущие гло-
бальной финансовой системе� К числу 
этих проблем можно отнести:

1� Образование «пузырей»9 на раз-
личных сегментах мирового финансо-
вого рынка или, по мнению ряда ис-
следователей, даже в глобальной фи-
нансовой системе в целом. Примера-
ми подобных «пузырей» могут слу-
жить «кризис доткомов», вылившийся 
в масштабный кризис на мировом фон-
довом рынке 2000–2002  гг�, кризис на 
рынке недвижимости в США, ставший 
«спусковым крючком» для глобально-
го экономического и финансового кри-
зиса в 2007 г� Продолжалось их возник-
новение и после глобального кризи-
са: «пузыри» на рынке государственно-
го долга отдельных европейских стран, 
которые стали очевидны после 2009 г�, 
«пузырь» на фондовом рынке Китая в 
2015 г� и др�

Особо следует отметить, что послед-
ствия кризисов на финансовых рынках 
оказывают все более значимое воздей-
ствие на экономику в целом, что осо-
бенно ярко продемонстрировал гло-
бальный экономический и финансо-
вый кризис�

2� Распространение эффектов «зара-
жения» кризисами между различными 
странами и группами стран в мировой 

9  Понятие «пузыря» мы рассматриваем в русле концепции Ч. Киндлбергера. См., например, [Kindleberger, Aliber 2005].
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экономике в условиях глобализации� 
При этом действие подобных эффек-
тов распространяется не обязательно 
на экономики со слабыми макроэконо-
мическими показателями  – они могут 
затрагивать и экономики, положение 
которых выглядит достаточно благопо-
лучно [Schmukler et al. 2003]� Во время 
мирового экономического и финансо-
вого кризиса 2007–2009 гг� можно было 
наблюдать действие эффекта «зараже-
ния» в глобальном масштабе� Эффекты 
«заражения» продолжали действовать 
и после глобального кризиса� Ярким их 
примером стал европейский долговой 
кризис, начавшийся в 2010  г� «Зараже-
ние» кризисом в экономическом смыс-
ле произошло и в 2020 г� – как через фи-
нансовые рынки, так и через останов-
ку глобальных производственных це-
почек�

3� Распространение «заражения» в 
мировой финансовой системе проис-
ходит в значительной степени через 
трансграничные потоки капитала� Их 
высокая волатильность, наряду с зави-
симостью от них отдельных стран, фор-
мирует макроэкономические риски� 
Одним из наиболее значимых являет-
ся риск «остановки потоков капитала» 
(sudden stop)� Мировая финансовая си-
стема во время кризиса в 2008–2009 гг� 
столкнулась с подобной остановкой в 
глобальном масштабе (см� рис�  1)� По-
вторение такой глобальной останов-
ки потоков капитала (global sudden 
stop) уже происходит во время текуще-
го экономического кризиса 2020 г�, свя-
занного с распространением пандемии 
COVID-19 [BIS 2020, pр� 1–20]�

4� Кроме того, свободное трансгра-
ничное движение капитала создает воз-
можность для «межюрисдикциональ-
ного арбитража», позволяющего обхо-
дить регулирующие нормы, установ-
ленные на национальном уровне�

Одной из основных форм использо-
вания «межюрисдикционального арби-

тража» является активное применение 
в трансграничных сделках с капиталом 
низконалоговых офшорных юрисдик-
ций, формирующее риски для осуще-
ствления национальной бюджетно-на-
логовой политики�

5� Распространение новых финансо-
вых инструментов, которые изначаль-
но были нацелены на снижение уров-
ня риска в национальных финансовых 
системах, а впоследствии существенно 
увеличили этот риск [Некипелов 2010, 
с�  67]� Речь идет, прежде всего, о про-
изводных финансовых инструментах, 
которые способствовали распростра-
нению мирового экономического и фи-
нансового кризиса 2007–2009  гг� как 
между различными сегментами миро-
вой финансовой системы, так и усили-
вая географический «эффект зараже-
ния» (в частности, способствуя пере-
теканию кризиса из американской в ев-
ропейскую банковскую систему)� Хо-
тя в целом рынок производных финан-
совых инструментов отличался сни-
жением активности после глобально-
го экономического и финансового кри-
зиса 2007–2009  гг�, в числе новых воз-
можных источников риска аналити-
ки McKinsey Global Institute называют 
обеспеченные долговые обязательства 
(collateralized debt obligations  – CDO) 
[McKinsey 2018]�

6� Глобальная финансовая система 
зависит от деятельности узкого кру-
га игроков, определяемых в настоящее 
время как системно значимые финан-
совые институты� Эффект, возникший 
в результате банкротства глобально-
го банка Lehman Brothers 15  сентября 
2008  г�, всю мировую финансовую си-
стему заставил обратить особое внима-
ние на роль подобных институтов� Тем 
не менее высокая концентрация игро-
ков на отдельных сегментах глобаль-
ной финансовой системы сохранилась� 
В частности, показательным было ис-
следование Банка международных рас-
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четов [Aldasoro, Ehlers 2019], продемон-
стрировавшее высокий уровень кон-
центрации на рынке трансграничных 
банковских операций, несмотря на не-
которое снижение его относительных 
объемов, отмеченное нами выше�

Для преодоления накопившихся в 
глобальной финансовой системе про-
блем на пике глобального экономиче-
ского и финансового кризиса был за-
пущен процесс ее реформирования� 
Этот процесс, как отмечает Л�С�  Ху-
дякова, фактически возглавили США, 
которых поддержали страны ЕС [Ху-
дякова 2019, с� 93]� Таким образом, по-
вестка дня реформирования изначаль-
но определялась исходя из интересов 
стран с развитой рыночной экономи-
кой� Между тем санкционировались 
основные направления реформирова-
ния глобальной финансовой системы 
в рамках «Группы 20», т� е� с участием 
крупнейших стран с формирующими-
ся рынками�

Выделим основные направления 
процесса реформирования глобальной 
финансовой системы, которые оформи-
лись в течение посткризисного периода�

1� Основной прогресс наблюдается в 
области реформирования мировой бан-
ковской системы, где главным дости-
жением стало принятие и начало им-
плементации нормативов Базеля  III� В 
рамках этих нормативов не только из-
менялись подходы к оценке достаточ-
ности капитала банков (основное на-
правление в рамках подходов Базе-
ля I и II), но и были введены новые по-
казатели: финансовый рычаг (leverage 
ratio), коэффициент покрытия ликвид-
ности, требование чистого стабильно-
го финансирования (Net Stable Funding 
Ratio – NSFR)� К стандартному норма-
тиву достаточности капитала (который 
повысился до 6%) были добавлены бу-
фер консервации капитала (capital con-
servation buffer) (2,5%) и контрцикли-
ческий буфер капитала (countercyclical 

capital buffer) (до 2,5% в условиях кре-
дитного бума)�

В рамках реформирования миро-
вой банковской системы особое внима-
ние уделяется регулированию системно 
значимых финансовых институтов (как 
на национальном, так и на глобальном 
уровне), в отношении которых действу-
ет известная характеристика «слишком 
большие, чтобы обанкротиться»� Для 
подобных институтов Базель  III пред-
усматривает введение дополнитель-
ной «надбавки» к коэффициенту доста-
точности капитала, а также использо-
вание механизма по абсорбированию 
убытков (Total Loss Absorbing Capaci-
ty – TLAC)� Однако внедрение регули-
рующих норм в отношении националь-
ных и глобальных системно значимых 
финансовых институтов происходит с 
трудом и проходит весьма дискуссион-
но [Худякова 2019, с� 98–99]�

2� Еще одним значимым сегментом 
реформирования стал рынок внебирже-
вых производных финансовых инстру-
ментов, который был важным кана-
лом распространения финансовых по-
трясений во время глобального эконо-
мического и финансового кризиса при 
весьма ограниченном уровне его регу-
лирования� Основными направления-
ми реформирования в рамках данного 
сегмента стали централизованный кли-
ринг стандартизованных внебиржевых 
деривативов; перевод торгов по стан-
дартизованным внебиржевым дерива-
тивам на биржи или электронные тор-
говые платформы; подача отчетности в 
торговые репозитории; более высокие 
требования к капиталу и маржиналь-
ные требования для деривативов, по 
которым не осуществляется централи-
зованный клиринг [Quarles 2019]�

3� Меры, направленные на регулиро-
вание «теневой» банковской деятель-
ности (shadow banking)� Существуют 
различные подходы к определению «те-
невой» банковской деятельности (см� 
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[Худякова 2019, с� 100]), которые по су-
ти можно свести к двум основным на-
правлениям: 1) деятельность, осуще-
ствляемая небанковскими организа-
циями, но близкая по экономической 
сущности к банковской деятельности 
(узкая трактовка); 2) широкий спектр 
видов деятельности, осуществляемых 
небанковскими финансовыми органи-
зациями, в т� ч� затрагивающий конку-
рирующие с банками сферы деятель-
ности (широкая трактовка)� Различия 
в подходах можно объяснить «лакуна-
ми» в регулировании, которые возник-
ли при осуществлении реформы миро-
вой финансовой системы� Как мы по-
казали выше, реформой были затрону-
ты главным образом банковский сег-
мент и рынок внебиржевых производ-
ных финансовых инструментов� Соот-
ветственно, появление межсектораль-
ного регулятивного арбитража спо-
собствовало расширению активности 
небанковских финансовых посредни-
ков, что можно наблюдать, например, 
в опережающем росте рынков ценных 
бумаг по сравнению с традиционными 
банковскими операциями в посткри-
зисный период (см� выше)� Наличие 
подобного регулятивного арбитража, 
с одной стороны, создает относитель-
но неблагоприятную среду для одной 
группы экономических агентов (бан-
ков), а с другой – формирует возмож-
ности для образования рисков в дру-
гих сегментах финансовой системы� 
Преодолением сложившейся ситуации 
может стать расширение числа сегмен-
тов мировой финансовой системы, на 
которые распространяется процесс ре-
формирования и регулирования�

4� Были приняты меры, направлен-
ные на борьбу с использованием офшор-
ных юрисдикций� Они принимались 

как на национальном уровне (напри-
мер, закон 2010 г� о зарубежных счетах 
в США), так и на уровне ЕС (Директива 
2016/1164 по противодействию уклоне-
нию от уплаты налогов, прямо влияю-
щему на функционирование внутрен-
него рынка, принята 12 июля 2016 г�) и 
международных организаций  – разра-
ботанный в рамках ОЭСР и одобрен-
ный на саммите «Группы 20» в Санкт-
Петербурге в 2013 г� «План действий по 
борьбе с размыванием налоговой базы 
и выводом прибыли из-под налогооб-
ложения»10�

5� Наметились перспективные на-
правления реформирования глобаль-
ной финансовой системы, к числу ко-
торых относятся ответы на техноло-
гические (направление, связанное с 
финтехом), климатические и социаль-
ные вызовы� В области развития фи-
нансовых технологий возникает ши-
рокий спектр вызовов, связанных с 
формированием новых игроков (он-
лайн-платформы), которые выходят 
за пределы действующего регулиро-
вания [Худякова 2019, с� 104], распро-
странением криптовалют, рынки кото-
рых подвержены образованию «пузы-
рей»� В то же время распространение 
подобных технологий способно су-
щественно снизить издержки финан-
сового посредничества� Предложения 
по реформированию глобальной фи-
нансовой системы с учетом концеп-
ции устойчивого развития были под-
готовлены Программой ООН по окру-
жающей среде [The Financial System We 
Need� From Momentum to Transforma-
tion 2016]�

Таким образом, в отдельных сег-
ментах мировой финансовой систе-
мы был достигнут существенный про-
гресс в реформировании� Не случай-

10  Хейфец Б.А. (2016) Антиофшорная политика международного сообщества: реакция на «панамские документы» // Обще-
ство и экономика. № 12. С. 5–17 // https://elibrary.ru/download/elibrary_27544271_86588113.pdf, дата обращения 25.08.2020.
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но отмечалось, что к текущему эконо-
мическому кризису, связанному с рас-
пространением пандемии COVID-19, 
в 2020 г� мировая банковская система 
подошла в более устойчивом состоя-
нии, чем к глобальному экономиче-
скому и финансовому кризису 2008–
2009  гг� [COVID-19 Pandemic 2020]� 
Однако основные направления ре-
формирования были ограничены бан-
ковским сектором, рынком внебирже-
вых деривативов и борьбой с офшор-
ными юрисдикциями и их использо-
ванием� Значительные сферы глобаль-
ной финансовой системы, например 
рынок ценных бумаг, были затронуты 
процессами реформирования лишь 
косвенно (главным образом через ре-
гулирование системно значимых фи-
нансовых институтов или «теневой» 
банковской деятельности)� В резуль-
тате начал развиваться межсектораль-
ный регулятивный арбитраж� Кро-
ме того, в процессе реформирования 
практически не была учтена специфи-
ка стран с формирующимися рынка-
ми, которые в итоге имплементиро-
вали реформы, актуальные для раз-
витых стран� Тем самым, с одной сто-
роны, они проводили не очень акту-
альные для своих финансовых систем 
меры (например, по регулированию 
рынка внебиржевых производных фи-
нансовых инструментов), но одно-
временно не решали важных для себя 
проблем, например, связанных с вы-
сокой волатильностью международ-
ного движения капитала� Весьма ве-
роятно, что новый мировой экономи-
ческий кризис 2020 г� с некоторым ла-
гом повлечет за собой активизацию 
процессов реформирования мировой 
финансовой системы�

Трансформация глобальной 
финансовой архитектуры

Ключевыми институтами мировой 
финансовой системы со времени Брет-
тон-Вудских соглашений являются Ме-
ждународный валютный фонд и Все-
мирный банк� Кроме того, к числу «ста-
рых» институтов, играющих важную 
роль в регулировании мировой финан-
совой системы, следует отнести также 
Банк международных расчетов�

Глобальный экономический и фи-
нансовый кризис 2007–2009 гг� и после-
довавшие процессы реформирования 
мировой финансовой системы приве-
ли к некоторым сдвигам в структуре ин-
ститутов глобальной финансовой архи-
тектуры� На первый план в формирова-
нии и продвижении повестки реформи-
рования вышла «Группа  20» (G20), что 
ознаменовало собой, по крайней мере, 
формальное, включение стран с фор-
мирующимися рынками в процесс при-
нятия решений на глобальном уровне� 
В результате «Группа  20» стала своеоб-
разным «хабом» в системе глобального 
управления [Ларионова, Шелепов 2019, 
с� 50], тесно взаимодействуя с традици-
онными институтами регулирования 
мировой финансовой системы и вновь 
созданными институтами, речь о кото-
рых пойдет ниже� На саммитах «Груп-
пы  20» фактически вырабатывается и 
принимается «повестка дня» реформи-
рования мировой финансовой системы�

Под воздействием последствий гло-
бального экономического и финансового 
кризиса в 2009 г� был создан новый орган, 
нацеленный на координацию практиче-
ской реализации мер по реформирова-
нию мировой финансовой системы – Со-
вет по финансовой стабильности11�

11  Фактически Совет является преобразованным Форумом по финансовой стабильности, который был сформирован в 
1999 г. Сейчас Совет представляет собой ассоциацию, в которую входят 24 страны и объединение стран (Европейский 
союз), международные финансовые институты и организации, занимающиеся разработкой правил и стандартов в отдель-
ных сегментах мировой финансовой системы: https://www.cbr.ru/today/ms/smo/fsb/, дата обращения 25.08.2020.
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Внутри «Группы 20» образовалось 
объединение БРИКС, которое фактиче-
ски было нацелено на продвижение по-
зиции стран с формирующимися рын-
ками в рамках реформирования гло-
бальной финансовой системы�

Активное обсуждение необходимо-
сти реформирования глобальной фи-
нансовой архитектуры началось уже на 
рубеже веков, но значительной рефор-
мы на тот момент проведено не было� 
Новым стимулом для реформирования 
«традиционных» институтов стал гло-
бальный экономический и финансовый 
кризис 2007–2009 гг�

Одним из направлений реформы си-
стемы управления МВФ стало принятие 
в 2008  г� новой формулы расчета кво-
ты [Дегтярев 2016, с�  80], которая бы-
ла призвана отчасти отразить позицию 
стран с формирующимися рынками (за 
счет включения в показатель ВВП с ве-
сом 40% ВВП, рассчитанного по парите-
ту покупательной способности валют, и 
показателя валютных резервов с весом 
5%)� Между тем удалось сохранить ли-
дирующую роль развитых стран, глав-
ным образом за счет применения по-
казателей волатильности и открытости, 
а также сохранения в показателе ВВП с 
весом в 60% ВВП по официальным ва-
лютным курсам� Результаты реформы 
2008 г� выразились в некотором сниже-
нии доли квот в МВФ развивающихся 
стран и стран с формирующимися рын-
ками (до 36,5%) [Трошин 2017, с� 190]�

Наиболее значимую роль к настоя-
щему моменту сыграл 14-й пересмотр 
квот МВФ� Он был призван решить за-
дачу, которую не была решена в рамках 
предыдущего пересмотра,  – увеличе-
ние роли развивающихся стран и стран 
с формирующимися рынками в общей 

системе квот� Вместе с тем было при-
нято еще одно важное решение об об-
щем удвоении квот (до 477 млрд СДР), 
что позволило увеличить общие ресур-
сы МВФ, необходимые для расширения 
кредитных программ� В результате 14-
го пересмотра квот доля развивающих-
ся стран и стран с формирующимися 
рынками выросла до 42,4%� В процес-
се разработки и принятия этого пере-
смотра важную роль сыграли страны 
БРИКС, которые выступили в его под-
держку на саммите «Группы 20» в Сеу-
ле в 2010  г� [Ларионова, Шелепов 2019, 
с� 54]� Однако из-за позиции США при-
нятие 14-го пересмотра квот отклады-
валось до января 2016 г�, когда он нако-
нец вступил в силу� Между тем многие 
страны, особенно относящиеся к груп-
пе стран с формирующимися рынка-
ми и развивающихся стран, особенно 
Китай, остались недовольны результа-
тами 14-го пересмотра квот и возлага-
ли надежды на 15-й пересмотр� Тем не 
менее, вновь из-за позиции США, 15-й 
пересмотр квот фактически закончил-
ся безрезультатно� И теперь страны с 
формирующимися рынками переносят 
свои ожидания на 16-й пересмотр квот 
[Brasilia Declaration 2019]�

Сохранение за США после всех про-
веденных пересмотров квот более 15% 
голосов фактически оставляет за ними 
право вето и особую роль в МВФ [Дег-
тярев 2016, с� 81]� Очевидно, что США 
не готовы расстаться с этой особой ро-
лью и, возможно, ради этого пойдут на 
пересмотр формулы квот, в рамках ко-
торого есть возможность для заключе-
ния различных коалиций12�

Процесс реформирования Груп-
пы Всемирного банка привлекал су-
щественно меньше внимания� Тем не 

ГОЛОВНИН М.Ю. ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В ПЕРВЫЕ ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ XXI ВЕКА  С. 74–96

12  Различные варианты подобного пересмотра обсуждаются, например, в [Трошин 2017, с. 192].
13  Термин, используемый в рамках Группы Всемирного банка.
14  World Bank Reforms Voting Power, Gets $86 Billion Boost (2010) // The World Bank, April 25, 2010 // https://www.worldbank.
org/en/news/press-release/2010/04/25/world-bank-reforms-voting-power-gets-86-billion-boost, дата обращения 25.08.2020.
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менее отдельные институты в рамках 
Группы также увеличили свой капи-
тал и произошло некоторое перерас-
пределение голосов� В апреле 2010 г� бы-
ло принято решение об увеличении на 
86,2 млрд долл� капитала Мирового бан-
ка реконструкции и развития (МБРР), 
в т� ч� оплаченного капитала на 5,1 млрд 
долл� Параллельно на 3,13 процентных 
пункта (до 47,19%) была увеличена до-
ля в общих голосах стран с переходной 
экономикой и развивающихся стран13� 
Капитал Международной финансовой 
корпорации (МФК) было решено уве-
личить на 200  млн долл�, а долю в го-
лосах стран с переходной экономикой 
и развивающихся стран  – на 6,07  про-
центных пункта (до 39,48%)14� В наи-
большей степени от этой реформы вы-
играли Китай, Южная Корея, Турция и 
Мексика [Vestergaard 2011, p� 38]� В апре-
ле 2018 г� было принято решение о даль-
нейшем увеличении капитала МБРР (на 
60,1 млрд долл�, в т� ч� на 7,5 млрд долл� 
оплачиваемого капитала) и МФК (на 
5,5 млрд долл� оплачиваемого капитала) 
и перераспределении голосов15�

Недовольство стран с формирую-
щимися рынками тем, что они факти-
чески устранены от принятия ключе-
вых решений в традиционных финан-
совых институтах (МВФ, Группа Все-
мирного банка), приводит к тому, что 
они начинают формировать собствен-
ные финансовые институты� В первую 
очередь следует отметить реализован-
ные инициативы стран БРИКС в части 

создания Нового банка развития и Пу-
ла условных валютных резервов�

Новый банк развития БРИКС, раз-
решенный к выпуску капитал которого 
составляет 100 млрд долл� (оплаченный 
капитал – 10 млрд долл�), представляет 
собой первый крупный многосторон-
ний банк развития, полностью контро-
лируемый странами с формирующими-
ся рынками16� Хотя в перспективе воз-
можно расширение числа стран-участ-
ниц банка, страны, основавшие его, в 
любом случае сохранят за собой кон-
трольный пакет� Банк официально на-
чал функционировать в 2015 г�, а к на-
стоящему времени уже имеет 42 одоб-
ренных проекта общей стоимостью 
11,6 млрд долл�17

Пул условных валютных резер-
вов (Contingent Reserve Arrangement  – 
CRA) также был создан в 2015 г� К на-
стоящему времени были проведены две 
тестовые операции, однако фактически 
Пул не начал выполнение своих основ-
ных функций  – поддержку валютных 
курсов стран-участниц в кризисных 
ситуациях� Пул условных валютных ре-
зервов по сути представляет собой си-
стему соглашений своп в иностранной 
валюте между странами-участницами 
и дополняет систему других подобных 
соглашений, действующих в настоящее 
время18�

Иногда инициативы БРИКС рассма-
тривают как альтернативу существую-
щим международным финансовым ин-
ститутам, в частности, МВФ и Груп-

15  World Bank Group Shareholders Endorse Transformative Capital Package (2018) // The World Bank, April 21, 2018 //  
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/04/21/world-bank-group-shareholders-endorse-transformative-capital-
package, дата обращения 25.08.2020.
16  При этом следует отметить, что у всех стран-основательниц равные доли в капитале.
17  Банк БРИКС одобрил новые проекты в Индии, России и ЮАР на $1,4 млрд (2019) // ТАСС. 16 сентября 2019 // https://tass.ru/
ekonomika/6889012, дата обращения 25.08.2020.
18  Например, систему двусторонних соглашений валютного свопа Федеральной резервной системы с центральными 
банками других стран, которая действовала во время глобального экономического и финансового кризиса в 2008–2009 гг. 
и была запущена вновь во время текущего кризиса 2020 г., а также Инициативу Чианг Май, которая с 2009 г. носит много-
сторонний характер и представляет собой систему валютных свопов между странами Восточной и Юго-Восточной Азии, 
в т. ч. с участием Китая.
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пе Всемирного банка� Однако на прак-
тике институты, созданные в рамках 
БРИКС, встроены в существующую си-
стему международных финансовых ин-
ститутов�

Таким образом, несмотря на про-
веденные реформы и появление но-
вых международных организаций, иг-
рающих важную роль в реформиро-
вании мировой финансовой систе-
мы («Группа  20», Совет по финансо-
вой стабильности, БРИКС), в целом ос-
новы глобальной финансовой архитек-
туры, существовавшие во второй поло-
вине XX века, продолжают сохранять-
ся� М�В� Ларионова и А�В� Шелепов вы-
сказали интересный тезис, что факти-
чески создание «Группы  20», которое 
происходило под эгидой США, позво-
лило сохранить существующую систе-
му институтов глобального финансо-
вого управления и избежать коренной 
перестройки системы [Ларионова, Ше-
лепов 2019, с� 52]� Тем не менее проис-
ходит постепенное усиление позиций 
стран с формирующимися рынками в 
глобальной финансовой архитектуре, 
в т� ч� через создание ими системы па-
раллельных финансовых институтов 
(Новый банк развития БРИКС, Ази-
атский банк инфраструктурных инве-
стиций, Пул условных валютных ре-
зервов)� В то же время развитые стра-
ны продолжают сохранять контроль за 
традиционными международными фи-
нансовыми институтами�

Глобальный экономический и фи-
нансовый кризис 2007–2009  гг�, став-
ший на настоящий момент основ-
ным рубежом в рамках трансформа-
ции глобальной финансовой системы, 
привел к сокращению международных 
потоков капитала и связанной с этим 
дискуссии относительно начала де-
глобализации мировой экономики� В 
структуре глобальной финансовой си-
стемы, в т� ч� под влиянием проводив-
шихся в ней реформ, произошел сдвиг 

от рынков банковских услуг к рынкам 
ценных бумаг, в целом продолживший 
тенденции, которые проявились и до 
кризиса� Реформирование глобальной 
финансовой системы привело к сни-
жению ряда рисков ее функциониро-
вания, но сохранило возможность по-
явления рисков на отдельных сегмен-
тах (рынка акций, рынка долговых 
ценных бумаг)� В условиях текущего 
глобального экономического кризи-
са 2020  г� особую остроту приобрета-
ет проблема наращивания глобальной 
долговой нагрузки� Получили разви-
тие новые вызовы для глобальной фи-
нансовой системы, связанные с разви-
тием технологий, в то же время дела-
ются попытки построить в целом сба-
лансированную модель мировой эко-
номики, в которой финансовая систе-
ма решала бы глобальные экономиче-
ские задачи (например, устойчивого 
развития)� Вместе с тем действующая 
система глобальной финансовой архи-
тектуры, хотя постепенно трансфор-
мируется, но в целом остается неиз-
менной и в большей степени отражает 
реалии предшествовавшего этапа раз-
вития глобализации� Одним из серьез-
ных вызовов остается усиление роли 
стран с формирующимися рынками в 
глобальной финансовой архитектуре�
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ABSTRACT. The article analyzes the chang-
es that have occurred in the global financial 
system in the XXI century. Moreover, the 
study covers the global financial system in 
its integrity as a combination of different fi-
nancial markets and international finan-
cial institutions. Based on the analysis of sta-
tistical data, it is shown that the global eco-
nomic and financial crisis of 2007-2009 led 
to a reduction in international capital flows, 
a change in their structure (towards an in-
crease in the share of foreign direct invest-
ment) and a decrease in cross-border finan-
cial activity. In the post-crisis period, govern-
ment debt and equity markets developed rel-
atively more dynamically, while banking ac-
tivity was restrained, including as a result of 
intersectoral arbitrage caused by internation-
al financial system reforms. The process of re-
forming the global financial system has re-
duced risks in certain segments of the global 
financial market (banking services markets, 
over-the-counter derivatives), but retained 
relatively less regulated segments that may be 

subject to risks of financial shocks. Changes 
in the glo bal financial architecture have led 
to the formal involvement of emerging mar-
kets in the process of reforming the global fi-
nancial system (through the Group of 20) 
and to some strengthening of the suprana-
tional component of regulation. However, in 
general, the interests of countries with emerg-
ing markets both in the reform processes and 
in the construction of the global financial ar-
chitecture are not fully taken into account.

KEY WORDS: international financial sys-
tem, global financial architecture, interna-
tional banking system, international securi-
ties markets, cross-border capital flows.
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АННОТАЦИЯ� Дана характеристика 
сверхволатильной «экономики ката-
строф», в которой растет число шо-
ков, вызванных природными и техно-
генными бедствиями. Раскрыты фак-
торы формирования такой экономи-
ки на глобальном уровне. Сделан об-
зор дискуссий о будущем мира (эконо-
мика, финансы) после пандемии 2020 г. 
Прогнозируются новые долгосрочные 
тренды, возникающие в такой эконо-
мике, и связанные с ними глубокие из-
менения в экономических и финансо-
вых структурах мира и Запада. В чис-
ло таких трендов входят: автономи-
зация домашних хозяйств и, соответ-
ственно, изменение их спроса (рост 
запасов, резервов, снижение спроса на 
аренду активов, больше стремления к 
личной собственности, к приобрете-
нию оборудования и технологий, обес-
печивающих автономизацию, разви-
тие домашних офисов и переход к дру-
гой модели жизни, а именно “больше до-
ма - меньше офиса”); цифровизация до-

машних хозяйств; все большая индиви-
дуализация спроса на продукты и услу-
ги; деагломерация («одно-двухэтажная 
страна»); рост мобильности; увеличе-
ние спроса на товары и услуги, связан-
ные с защитой жизни и здоровья. Рас-
крыты в деталях глобальные тренды в 
экономическом/финансовом поведении 
стран: протекционизм; дирижизм; по-
литика государства «экономика на ап-
парате искусственного дыхания»; из-
менения в экономической идеологии, в 
ее «мэйнстриме»; неизбежное появле-
ние концепции «экономической жерт-
вы»; рост волатильности мировой эко-
номики и глобальных финансов. В част-
ности, впереди  – разработка идеоло-
гии «экономики страха», демонстра-
ция нового баланса между коллекти-
визмом и индивидуализмом, переоцен-
ка моделей капитализма, существую-
щих в разных странах, идеологическая 
революция в глобальных финансах. По-
казаны возможности неблагоприят-
ного сценария в мировой экономике и 
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жесткий вызов, на который еще нуж-
но ответить: впереди развитие или 
деcтрукция?

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: глобальные фи-
нансы, мировая экономика, мир после 
пандемии, природные бедствия, риски, 
структурные изменения, экономика ка-
тастроф

В последние годы крупные ката-
строфы стали одним из факторов, за-
метно влияющих на мировую экономи-
ку и глобальные финансы� Стали фор-
мироваться представления о том, что 
это не уникальные, разовые «черные 
лебеди», а постоянные явления, вклю-
ченные в повседневную жизнь обществ 
и формирующие ее в числе других фак-
торов� Особенно ярко это показала 
пандемия, создавшая в первом полуго-
дии 2020  г� необычный, непривычный 
«порядок вещей» в мире�

В этой связи объектом исследова-
ния являются изменения, которые мо-
гут сложиться в мировой экономи-
ке и глобальных финансах под воздей-
ствием последовательно возникающих 
крупных катастроф и бедствий, кото-
рые становятся еще одной «нормально-
стью»�

В центр статьи поставлены сле-
дующие проблемы: 1) возможно ли 
предположить, что в мире складыва-
ется «экономика катастроф», в кото-
рой последние являются включенным 
элементом, вызывающим крупней-
шие структурные изменения; 2) каки-
ми могут быть структурные измене-
ния  /  длительные, масштабные трен-
ды в мировой экономике и глобаль-
ных финансах, если это предположе-
ние окажется правильным�

Статья сформирована как прогноз, 
предвидение, многие факты/тренды 
только формируются, они еще не пол-
ностью проявили себя во времени� Сде-
лан акцент на самых ярких, в них толь-
ко предстоит еще утвердиться, уложить 
их в системные представления об архи-
тектуре экономики и финансов мира�

Все это обязательно будет осуще-
ствлено в будущих исследованиях�

Сегодня же важно выхватить, хо-
тя бы перечислить наиболее крупные 
структурные изменения, вызванные 
«экономикой катастроф», и обосно-
вать их с точки зрения причинно-след-
ственных связей, которые формируют 
их или могут сформировать�

«Катастрофическая» среда 
экономики

Растет число шоков в мировой эко-
номике, вызванных масштабными ка-
тастрофами (природными или появив-
шимися «под человеческим воздей-
ствием»)�

Эти катастрофы  – не вполне «чер-
ные лебеди»� Они отчасти поддаются 
предвидению1� Можно оценить грани-
цы, в пределах которых будет колебать-
ся количество катастроф (табл�  1)� Со 
временем можно будет статистически 
оценить вероятности шоков, по мас-
штабам последствий адекватных пан-
демии 2020  г� Уже сейчас делаются та-
кие попытки� По расчетам Deutsche 
Bank (июнь 2020 г�), – вероятность 1 к 3, 
что в течение следующих 10  лет про-
изойдет один из следующих шоков: 
пандемия (число смертей  – более чем 
2  млн человек), вулканическое извер-
жение, имеющее глобальные катастро-

1  «Катастрофы и бедствия» (понятие, часто используемое в международной аналитике) объединено в статье термином 
«катастрофа». Взяты определения, используемые для их учета в университетской базе данных EM-DAT, CRED / UCLouvain, 
Brussels, Belgium): www.emdat.be.
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фические последствия, сверхмощная 
вспышка на солнце, глобальная война 
[Reid, Templeman, Allen 2020]�

Статистика крупных бедствий и ка-
тастроф (табл� 1) ведется с 1900 г� В пер-
вые десятилетия такие случаи единич-
ны (что, по оценке, связано с утратой 
со временем информации, ее публич-
ной недоступностью, локальностью на-
блюдений)�

В этой связи табл� 1 содержит дан-
ные с 1961  г� Даже если по тем же со-
ображениям (потеря части информа-
ции) вести отчет с начала 1980-х гг� (бо-
лее-менее полный объем глобальных 
наблюдений), то видны: 1) нараста-
ние числа событий (крупных бедствий 
и катастроф) с максимумами в ±5  лет 

вокруг 2000  г�; 2) ежегодное число та-
ких событий в последние четверть ве-
ка колеблется в пределах 500–800� Чис-
ло природных катастроф (вода, воздух, 
огонь) выросло в 1980–2019 гг� в 4 раза 
[Facts + Statistics 2020]�

Размеры застрахованных экономи-
ческих потерь от катастроф и бедствий, 
как природных, так и вызванных че-
ловеческим воздействием, выросли 
в 1980-х – 2019 гг� примерно в 8 раз (в 
среднем за год, в ценах 2019 г�) [Global 
Catastrophes 2019]�

Все это показывает, что мировая 
экономика находится под постоянны-
ми, растущими рисками «черных лебе-
дей» («черных» – для тех, кто не пыта-
ется их наблюдать, не считают их рис-

Таблица 1. Динамика значимых катастроф и бедствий, единиц
Table 1. Dynamics of Significant Disasters and Disasters, Units

Годы Геофизи-
ческие 

Климатоло-
гические 

Гидрологи-
ческие

Метеороло-
гические

Эпидемио-
логические

Техноген-
ные

Всего  
событий

1961–1965 31 26 77 93 11 42 280

1966–1970 72 47 130 130 28 63 470

1971–1975 36 29 116 134 6 114 435

1976–1980 110 79 206 191 49 186 821

1981–1985 110 97 292 284 43 267 1093

1986–1990 133 83 358 415 91 845 1925

1991–1995 166 87 469 452 109 924 2207

1996–2000 152 185 664 519 372 1303 3195

2001–2005 198 161 900 685 311 1748 4003

2006–2010 151 122 1046 575 204 1303 3401

2011–2015 159 128 813 609 108 1032 2849

2016–2020 (июнь) 124 104 741 512 110 725 2316

Источник: Расчеты автора на основе базы данных EM-DAT, CRED / UCLouvain, Brussels, Belgium // www.emdat.be (D. Guha-
Sapir). Version: 2020-06-15 (University of Louvain, Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), The International 
Disaster Database.

Примечание: Геофизические  – землетрясения, вулканические извержения, цунами, оползни, обрушения; гидрологиче-
ские – наводнения, оползни берегов; климатологические – природные пожары, засухи; метеорологические – штормы, пе-
риоды экстремальной жары / холода, торнадо, ураганы, град; эпидемиологические – бактериальные и вирусные эпидемии, 
пандемии; техногенные – взрывы, пожары, крушения, авиакатастрофы, разрушения мостов и других конструкций и т. п.
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ки)� Системно значимые события гло-
бального масштаба, обладающие осо-
бенной силой влияния, происходят, по 
оценке, не менее чем 2–3 раза в десяти-
летие (без учета войн)�

Причины роста рисков ката
строф� Одной из причин обычно счи-
тается глобальное потепление� С до-
индустриального периода (1850–
1900  гг�) до настоящих дней темпера-
тура приземного воздуха выросла на 
2 градуса [2020 Intergovernmental Panel 
2020, p� 8]� Экспансия в использовании 
земли для производства продоволь-
ствия (с 1961  г� его поставки на душу 
населения увеличились на 1/3) при-
вела к росту эмиссии парниковых га-
зов, потере природных экосистем, со-
кращению биологического разнооб-
разия� Около 1/4 площади земли, сво-
бодной от льда, подвержена деграда-
ции, вызванной человеческим факто-

ром� В 1961–2013  гг� площадь земель, 
подверженных засухам, росла со ско-
ростью чуть больше 1% в год [2020 In-
tergovernmental Panel 2020, p� 7]� Про-
исходят глобальное опустынивание, 
эрозия почвы� Увеличились частота 
и интенсивность экстремальных при-
родных событий (в т� ч� пожары, вол-
ны высоких температур, ливневые до-
жди и т�  п�) [2020 Intergovernmental 
Panel 2020, pp� 9, 17]� Смещаются кли-
матические зоны� Изменились макси-
мумы и минимумы температур� В свя-
зи с подъемом уровня вод будут затап-
ливаться берега� Увеличились эконо-
мические потери от природных бед-
ствий [Field et al. 2012, pp� 7, 16]� Воз-
растает волатильность климатических 
условий�

Значительный рост климатических 
рисков отмечается в США [Melillo, Rich-
mond, Yohe 2014]� «По данным Росгид-
ромета, за период 1990–2000 гг� на тер-

Таблица 2. Динамика роста заявок на патенты
Table 2. Dynamics of Growth of Patent Applications

Годы 

Число заявок на патенты, поданных  
резидентами, тыс. ед.

Число заявок на патенты, поданных нере-
зидентами, тыс. ед.

Мир
В том числе

Мир
В том числе

США Китай США Китай

1985 456,0 63,7 4,1 229,8 51,6 4,5

1990 541,4 90,6 5,8 243,6 80,5 4,3

1995 664,3 124,0 10,0 309,0 104,2 8,7

2000 823,1 164,8 25,3 447,4 131,1 26,6

2005 965,5 207,9 93,5 592,4 182,9 79,8

2010 1160,9 242,0 293,1 674,5 248,2 98,1

2015 1864,2 288,3 968,3 820,2 301,1 133,6

2018 2294,8 285,1 1393,8 845,4 312,0 148,2

Рост, 1985–2018, раз 5 4,5 340 3,7 6 33

Источник: Расчеты автора на основе базы данных data.worldbank.org на 15.06.2020, основанной в этом разделе на базе World 
Intellectual Property Organization (WIPO), WIPO Patent Report: Statistics on Worldwide Patent Activity.
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ритории России ежегодно фиксиро-
валось 150–200 нанесших ущерб опас-
ных гидрометеорологических явле-
ний (ОЯ)� В последующие годы их чис-
ло возросло до 250–300 в год, а начи-
ная с 2007� в среднем один раз в два го-
да число таких ОЯ превышало 400� При 
этом ОЯ, наблюдаемые в течение двух 
последних десятилетий, оказались бо-
лее интенсивными и разрушительны-
ми, чем когда-либо» [Доклад о клима-
тических рисках 2017, с� 4–5]�

Еще одна причина – рост по экспо
ненте инноваций (табл� 2), в свою оче-
редь неизбежно увеличивающих риски 
и волатильность «бытия» мира� В 1985–
2018 гг� число заявок на патенты, подан-
ных резидентами (т� е� теми, кто прожи-
вает в соответствующих странах), вы-
росло в 5 раз, в США – в 4,5 раза, в Ки-
тае – в 340 раз (эффект низкой базы, по 
количеству патентов почти в 5 раз опе-
редил США) (табл� 2)� Примерно такая 
же картина – в динамике патентов, по-
данных нерезидентами� Их рост в ми-
ре – в 3,7 раза, в США – в 6 раз, в Ки-
тае – в 33 раза (табл� 2)�

Сегмент «инноваций» в экономи-
ке всегда несет более высокие рис-
ки, чем традиционные отрасли (тех-
нологические риски выше, абсолют-
ное большинство бизнесов быстро раз-
рушаются, выживают немногие, высо-
кие темпы и колебания роста, этот сег-
мент обслуживается самой рискован-
ной частью финансов  – бизнес-анге-
лы, венчурное финансирование, ком-
пании частного капитала (private equi-
ty) и хедж-фонды, как правило, возни-
кают, мыльные пузыри на финансовых 
рынках и т�  п�)� Экономики, насыщен-
ные инновациями, особо подвержены 
всем видам рисков, высоким колебани-
ям, тем более что постепенно накапли-
вается потенциал перехода к тому, что 
процесс инноваций может стать не-
управляемым, не понимаемым коллек-
тивным человеком�

В меру такого перехода могут рас-
ти число и масштабы техногенных ка-
тастроф�

«Экономика катастроф»

Рост в последние десятилетия си-
стемно значимых катастроф и бед-
ствий, затрагивающих сами основы че-
ловеческого существования или при-
носящих материальный ущерб до 10–
15% ВВП (а в будущем, возможно, и вы-
ше), их «вплетенность» в жизнь, актив-
ность и постоянство присутствия как 
то, что составляет часть жизни обще-
ства, создает новую реальность – «эко-
номику катастроф» или, как синоним, 
«экономику страха»�

Это не только сильная метафора, пы-
тающаяся уловить суть новых явлений�

«Экономика катастроф» – это эко-
номика, существующая в условиях по-
вышенных рисков системно значимых 
катастроф, ограничивающих ресур-
сы, которыми она располагает, глубо-
ко влияющих на ее структуру (спрос 
и предложение, производство, распре-
деление и потребление, ресурсы и тех-
нологии), вызывающих необходимость 
создания долговременных резервов, 
которые в значительной мере покрыва-
ли бы ущерб от катастроф и обеспечи-
вали бы жизнедеятельность общества в 
моменты катастроф�

«Экономика катастроф», насыщен-
ная рисками неблагоприятных измене-
ний, должна быть схожа, пусть и в уме-
ренной степени, с военной или пост
военной экономикой�

«Экономика страха» будет исполь-
зоваться как синоним «экономики ката-
строф»� Тем не менее она может рассма-
триваться как отдельное явление, осно-
вываясь на следующем определении�

«Экономика страха» – экономика, в 
которой на поведение субъектов суще-
ственно влияет страх системно значи-
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мых катастроф (акцент на поведенче-
ские аспекты)�

Черты «экономики катастроф» / «эко-
номики страха» будут проявляться гло-
бально, в любых моделях экономик (ан-
глосаксонской, континентальной, азиат-
ской (развитых стран), китайской, лати-
ноамериканской, схожей с ней россий-
ской и т� п�)�

Воздействие катастроф: 
пандемия 2020 г. как бенчмарк

Пандемия 2020 г� – пока самый ост-
рый шок XXI  века� Глубоко изменила 
массовое поведение людей в экономике 
(в объемах и структуре спроса и пред-
ложения), вызвала де-факто заморажи-
вание деятельности целых отраслей� По-
всеместно привела к тяжелейшим со-
кращениям в национальных хозяйствах� 
Падение ВВП во II  квартале 2020  г� в 
США – на 32,9% (год к году) (U�S�BEA), 
в еврозоне – на 12,1% (Eurostat), в Япо-
нии – на 10% (CEIC), в России – на 8,5% 
(Росстат), в Китае в I квартале 2020 г� – 
на 6,8% (Bloomberg)�

Глубина воздействия пандемии, ее 
длительность (еще летом 2020 г� никто 
не мог сказать, когда она закончится), 
необычность условий, в которые попа-
ла значительная часть населения (дли-
тельный карантин, «затворничество»), 
создают прецедент, бенчмарк для того, 
чтобы понять, куда «развернет» чело-
вечество в случае, если будут и дальше 
нарастать частота и размеры системно 
значащих катастроф�

Пандемия 2020 г� (если она закон-
чится этим годом) должна оставить 

глубокий, многолетний след в эконо-
мическом поведении людей� Ныне жи-
вущие поколения никогда не попадали 
в условия таких масштабных ограниче-
ний, внезапного прекращения деятель-
ности целых отраслей хозяйства, лич-
ной беспомощности, когда от челове-
ка ничего или почти ничего не за висит�

В этой связи статья строится на ана-
лизе последствий шоков, вызванных 
именно пандемией 2020 г� Глубина воз-
действия этих шоков на коллективное 
поведение населения и экономики та-
кова (показана выше), что, с высокой 
вероятностью, можно предположить, 
что это воздействие будет носить дол-
говременный характер, надолго оста-
нется в «памяти» экономики  /  коллек-
тивного поведения людей�

Такой анализ легко развернуть в си-
стемные конструкции, включающие 
прогноз трансформаций, вызванных 
всеми видами катастроф�

Экономическое будущее: 
ожидания

Масса идей уже высказана по по-
воду будущего в «постпандемическом 
мире» (в среде, полной рисков ката-
строф)� Вирус, контроль за его распро-
странением станет частью экономиче-
ского ландшафта [Susskind 2020, p� 27]� 
Deloitte предложил четыре 3–5-лет-
них сценария в зависимости от то-
го, насколько тяжелой будет пандемия 
[The World Remade 2020, pp� 3–27]2�

Экономики будут искать новый ба-
ланс между глобализацией и национа-
лизмом, «самодостаточностью» и «глу-

2  «Проходящий шторм» (Passing Storm) – наиболее мягкий сценарий постепенной нормализации; «Отличная компания» 
(Good Company)  – более жесткий сценарий, в котором правительства рассоединены, а в восстановлении нормы 
ключевую роль играют крупнейшие ТНК, подвигая экономики к капитализму стейкхолдеров (stakeholder capitalism); 
«Солнце всходит на востоке» (Sunrise in the East), предполагающий резкий сдвиг центров экономической силы на восток; 
наихудший сценарий – «Одинокие волки» (Lone Wolves), в котором страны в условиях жесточайшей эпидемии разобщены, 
предоставлены самим себе и борются в одиночку.
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бокой взаимозависимостью», в частно-
сти, в том, чтобы предотвратить шоки 
от внезапного прекращения поставок 
из «мастерских мира» [Challenges and 
Opportunities 2020, p�  21; COVID-19: 
Briefing Materials 2020, p� 33]� Произой-
дет «регионализация цепочек поста-
вок» [Susskind 2020, p�  27]� Проблемы 
мира будут те же, что и до пандемии, 
но выражены жестче, в более экстре-
мальной форме [Susskind 2020, p�  27]� 
Прогнозируется резкое расширение 
«цифрового общества» в глобальном 
масштабе [Challenges and Opportuni-
ties 2020, p�  27]� Изменения в рабочих 
местах, резкое расширение дистанци-
онной работы, до 1/3 рабочих мест, су-
ществовавших до пандемии, под угро-
зой сокращения [COVID-19: Briefing 
Materials 2020, p�  34]� Произойдет ре-
структуризация личного потребле-
ния [COVID-19: Briefing Materials 2020, 
p�  33]� Будут формироваться механиз-
мы трансферта рисков, адекватные 
размерам рисков катастроф (в частно-
сти, в страховой индустрии) [Challeng-
es and Opportunities 2020, p� 41]� Пред-
полагаются глубокие изменения в эко-
номике городов, основанные на мак-
симальном исключении физических 
контактов, на цифровизации, виртуа-
лизации и контроле за массовым по-
ведением и эпидемиологической об-
становкой [Challenges and Opportu-
nities 2020, pp�  18–19], рост значимо-
сти крупнейших компаний (stakehold-
er capitalism) [COVID-19: Briefing Ma-
terials 2020, p� 33], рост этатизма, паде-
ние доверия к механизмам свободно-
го рынка как результат расширенно-
го вмешательства государства во вре-
мя пандемии [COVID-19: Briefing Ma-
terials 2020, p�  37]� Государства в эко-
номике станет больше после того, как 
оно сыграло роль страховщика и инве-
стора последней инстанции� Впереди – 
«мыльный пузырь» государственного 
долга [Susskind 2020, p� 29]�

Классификация трансформаций 
в «экономике катастроф»

В такой экономике будут происхо-
дить изменения:

–  в структуре спроса и, соответ-
ственно, предложения, что, как 
следствие, будет менять структу-
ру производства, воздействовать 
на технологии;

–  в экономической (и не только) по-
литике государств (глобализа-
ция – протекционизм, дирижизм, 
политика «экономика на аппарате 
искусственного дыхания» и др�);

–  в экономической идеологии (в т� ч� 
концепция «экономической жерт-
вы»);

–  в том, что станет «новой нормаль-
ностью»�

Именно в этой последовательно-
сти анализа трансформаций построе-
на статья�

Изменения структуры спроса 
в «экономике катастроф», 
автономизация

«Экономика страха» выражается, 
прежде всего, в возникновении силь-
нейшего интереса домашних хозяйств 
к автономизации� В периоды ката-
строф, пандемий семьи в полной ме-
ре осознают свою зависимость от цен-
трализованных систем (электроэнер-
гия, газ, тепло, вода, продовольствие, 
очистка и т� п�)� Система жизнеобеспе-
чения такой семьи – по сути, терминал, 
не способный даже короткое время су-
ществовать сам по себе�

Из автономизации неизбежно сле-
дуют изменения структуры спроса до
машних хозяйств�

Рост переходящих запасов продо-
вольствия, питьевой воды, медикамен-
тов, предметов гигиены и т� п� в домаш-
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них хозяйствах� «Не все можно купить» 
как вновь возникший стереотип мас-
сового сознания� Память о паническом 
спросе в первые дни пандемии останет-
ся надолго� Неизбежно массовое пони-
мание того, что в будущем, при дли-
тельном воздействии шоков, могут 
возникнуть перебои в снабжении, как 
следствие  – увеличение спроса на со-
здание и обновление резервов первич-
ных предметов потребления; образно 
говоря, эффект «курицы в холодильни-
ке» как константа в экономике�

Точно такие же эффекты могут быть 
и в бизнесе (рост запасов материалов и 
комплектующих, страхующих от пере-
рывов в поставках, которыми изобило-
вал 2020 г�)�

Сокращение спроса на аренду, осо-
бенно краткосрочную, и, соответствен-
но, его увеличение на имущество, на
ходящееся в собственности, ослабле
ние «экономики совместного пользо
вания» (sharing economy)� «Ничего сво-
его», главное – мобильность, все мож-
но занять / взять в аренду, в т� ч� без по-
средников,  – эта модель жизни, наби-
равшая обороты до 2020  г�, станет го-
раздо менее привлекательной в массо-
вом сознании�

И, наоборот, неизбежен рост спро
са на собственность (если она не будет 
обременена избыточной налоговой на-
грузкой):

–  как на то, за что «не нужно пла-
тить» (денежные потоки во вре-
мя шоков и доступ к ликвидности 
сжимаются);

–  «свое» – это автономность (земля, 
жилье  – укрытие, автомобиль  – 
мобильность, солнечные бата-
реи, артезианская скважина, печь 
и т� п� – независимость от центра-
лизованных систем, в которых в 
моменты шоков могут возникать 
перебои, свое приусадебное / дач-
ное хозяйство – «как-нибудь про-
кормимся» и т� п�);

–  «свое» – это минимизация контак-
тов с другими людьми (что может 
быть особенно важно во время 
эпидемий и социальных шоков)�

В бизнесе могут происходить схо-
жие процессы – меньше аренды, боль-
ше собственности в земле, зданиях, 
офисах, оборудовании, системах жиз-
необеспечения / инфраструктуре (если 
позволяют налоговые условия)�

Увеличение спроса на товары и 
услуги, обеспечивающие автономиза
цию в моменты шоков:

- энергия, отопление (солнечные ба-
тареи, ветрогенераторы, печи на лег-
кодоступном топливе, оборудован-
ные хранилища, оборудование для ав-
тономизации водоснабжения и уда-
ления отходов, средства терморегуля-
ции и защиты дома от внешних воздей-
ствий, оборудование для сельскохозяй-
ственных работ, средства для автоном-
ного передвижения, оружие и средства 
охраны и т� п�);

- обучение, любые искусства и уме-
ния, обеспечивающие более полную 
автономность и способность произво-
дить самые простые товары и оказы-
вать услуги для прямого, без посредни-
ков, обмена с другими семьями�

Когда в изоляции семьи начинают 
сами печь хлеб  – складывается другая 
реальность: дауншифтинг (downshif-
ting) как массовый, а не исключитель-
ный способ поведения�

Еще один вероятный тренд  – де
агломерация  – прекращение или за-
медление концентрации населения в 
крупнейших городских агломерациях� 
«Самоизоляция» показала:

–  всю тяжесть длительного пребы-
вания в ограниченных квартир-
ных пространствах, в «человейни-
ках»;

–  все риски вспышек эпидемий в пе-
регруженных населением городах; 
более 90% заражений COVID-19 – 



105

в городах [How COVID-19 Is 
Changing the World 2020, p� 54];

–  всю ограниченность медицинской 
инфраструктуры;

–  особые масштабы экономических 
потерь в связи со сверхконцен-
трациями в крупнейших городах 
(Нью-Йорк, Лондон, Москва и др�) 
активов, финансовых ресурсов, 
рыночных властей�

Как следствие, ожидается рез
кий рост спроса на отдельные дома 
и участки земли («1–2-этажная стра-
на») в пригородах  /  городах  – спутни-
ках крупнейших центров, в средних и 
малых поселениях, обеспечивающих 
«столичное» качество жизни�

Будет увеличиваться спрос на бо
лее крупные квартиры, начнет сжи
маться тренд к предложению все ме
нее габаритных квартир (до 15–
20 кв� м), рассчитанных на модели жиз-
ни «переночевал – весь день в публич-
ном пространстве (транспорт, офис, 
общепит, рекреация)» или «спутники – 
партнеры, нет детей, распад традици-
онной семьи из трех поколений, в осно-
ве которой – взаимопомощь»�

Реструктуризация спроса на не
движимость, связанная с изменения
ми в модели наемного труда� Соглас-
но опросу Guardian, только 13% хотят 
вернуться к пятидневке в офисе� Боль-
шинство хотят быть в офисе не более 
трех дней в неделю, остальное время – 
на дистанции при 100%-й загрузке [On-
ly 13% of UK Working Parents 2020]�

За этим трендом стоят снижение 
спроса на офисную недвижимость и, 
наоборот, увеличение спроса на более 
крупные жилищные пространства с до-
машними офисами, соответственно, 
крупная перестройка рынка недвижи-
мости�

Пространственные изменения 
спроса. Неизбежно возникнет тренд, 
выражающийся в усилении миграции 

и, соответственно, в перемещении 
спроса и активов (физических, денеж-
ных) и финансовых потоков: 1) в стра-
ны с более развитыми системами здра-
воохранения и защиты населения, по-
казавшими, что они являются более на-
дежными убежищами в периоды шо-
ков; 2) между регионами внутри одной 
страны (в менее рискованные, более за-
щищенные, более состоятельные, с бо-
лее развитой системой здравоохране-
ния и т� п�)�

Тренд, связанный с автономизаци-
ей и деагломерацией,  – рост массово
го спроса на более индивидуализиро
ванные продукты и услуги. До панде-
мии – обратный тренд, становление все 
более крупных систем обработки мас-
совых запросов, при максимальном 
упрощении, сетевом характере пред-
ложения, стандартизации («одинако-
вость») и удешевлении (меньше ценно-
сти за более высокую цену) продуктов 
и услуг широкого потребления�

Автономизация может вызвать 
взрывной рост самодеятельности на-
селения, его самозанятости� Цифрови-
зация  /  электронные рынки дают воз-
можность сжать посредничество, уве-
личить долю прямого обмена между 
производителем и потребителем, а в 
финансовой сфере – между инвестором 
и тем, кто предъявляет спрос на капи-
тал (например, цифровые платформы, 
предоставляющие возможности креди-
тования друг друга или прямой торгов-
ли ценными бумагами, минуя финансо-
вые институты)�

«Продвинутая» цифровизация се
мьи и бизнеса  – рост спроса на ин
формационные и телекоммуникаци
онные услуги, сокращающие необхо-
димость в физических контактах лю-
дей� Этот рост был взрывным в первые 
недели пандемии 2020  г�, а затем дол-
жен нормализоваться на значительно 
более высоком уровне, чем до нее (ин-
тернет-доставка, онлайн-образование, 

МИРКИН Я.М. ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУР МИРА:  
ВОЗДЕЙСТВИЕ РАСТУЩИХ ШОКОВ КАТАСТРОФ С. 97–116



КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  ТОМ 13 • НОМЕР 4 • 2020

106

онлайн-банкинг, консалтинг и другие 
услуги, виртуальный офис, работа на 
дистанции, интернет-развлечения)�

Одновременно останется более 
низким, чем до 2020  г., спрос на лю
бые услуги, связанные с массовыми 
собраниями людей (офлайн-торгов-
ля, публичные зрелища, общественный 
транспорт и т�  п�)� Станут менее по-
пулярными любые проекты, связанные 
с созданием специализированных зам-
кнутых сообществ людей (например, 
дома и поселки для престарелых)� Во 
время пандемии в них была очень вы-
сокая смертность�

Рост спроса на медикаменты, меди
цинское оборудование, средства ин
дивидуальной защиты, медицинские 
услуги, исследования и конструктор
ские разработки в этой области� Рост 
расходов на здравоохранение и его 
инфраструктуру, создание в нем ре-
зервных мощностей (вместо оптимиза-
ции)� Это очевидный тренд, ясно про-
явившийся в первой половине 2020  г� 
Те же тренды  – в любой другой обла-
сти, в которой могут проявиться риски 
глобальных и страновых шоков (пре-
жде всего климатических)�

Протекционизм

Пандемия 2020 г� еще раз показала 
перекосы в международном разделе-
нии труда: слишком высокая концен-
трация производства в азиатских «ма-
стерских мира»� Перебои с поставка-
ми комплектующих из Китая ставили 
крупнейшие западные компании «на 
колени» (так называемый шок поста-
вок (supply shock))� За поставки меди-
цинских масок из Китая конфликтова-
ли государства (известный конфликт 
между США и Германией)� В Чехии не-
способность правительства «добыть» 
маски в Китае подвергалась всеобщей 
критике; они были доставлены спец-

рейсами военных самолетов благодаря 
личным связям на «высшем» государ-
ственном уровне�

Идеи ребалансирования, возврата 
производства в узкую группу развитых 
стран, прежде всего США, активно раз-
виваются с начала 2010-х гг� (как реак-
ция на мировой кризис 2008–2009  гг�)� 
Речь идет о крупнейших дисбалансах в 
производстве и потреблении, экспор-
те  /  импорте, платежных балансах, в 
международных инвестиционных по-
зициях и, в конечном счете, в силе: ры-
ночной, политической, военной�

Вызов для США и, в целом, для За-
пада в том, что, не сохраняя производ-
ства как базы, перемещая его последо-
вательно в Азию, невозможно сохра-
нять свои позиции как центра исследо-
ваний и инноваций, как крупнейшего 
держателя собственности на глобаль-
ные активы, в  т�  ч� интеллектуальные, 
как мирового центра инвестиций, фи-
нансовых и товарных рынков, ценооб-
разования на активы�

Если не возвращать производство, 
все эти позиции становятся временны-
ми, их не защитить в обозримой пер-
спективе�

Прогноз для мира после пандемии, 
существующего с высокими рисками 
катастроф:

–  рост попыток экономик отдель-
ных стран стать более универ-
сальными, менее зависимыми от 
международных поставок, «им-
портозамещение», особенно в ча-
сти критических технологий, обо-
рудования, средств защиты насе-
ления в периоды шоков;

–  расширение внутренних матери-
альных резервов (и инфраструк-
туры их хранения), способных 
дать возможность «продержать-
ся» во время шоков;

–  стимулирование крупнейших ком-
паний «вернуться» в страну (штаб-
квартиры, производство, активы, 
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потоки, менеджмент); подобные 
программы действуют [COVID-19: 
Briefing Materials 2020, p� 33];

–  поощрение внутреннего спроса на 
локализованную продукцию;

–  усиление протекционизма как 
ответ на указанные выше вызо-
вы; более интенсивное использо-
вание, чем в 1990–2010-е  гг�, та-
ких инструментов, как тарифные 
и нетарифные барьеры, манипу-
лируемый валютный курс, кре-
дитные, бюджетные и налоговые 
преференции (в пользу собствен-
ных производителей); расшире-
ние двусторонних торговых сде-
лок между странами (снижение 
значимости многосторонних, на-
раставших в прошлом); как край-
нее средство – торговые и финан-
совые войны; все это  – стандарт-
ные действия, имеющие длитель-
ную историю применения в ме-
ждународной практике�

Дирижизм

Пандемия 2020 г�, подобные ей 
крупные катастрофы и бедствия  – это 
состояние страны/экономики, макси-
мально близкое к войне�

2020 год показал, что наименьшие 
потери в пандемии несут страны, при-
менившие как можно раньше макси-
мум ограничений при высокой дисци-
плине населения и хорошем качестве 
здравоохранения (Япония, Южная Ко-
рея, Китай (с допущениями, относящи-
мися к достоверности статистики), Гер-
мания, Австрия, Чехия, Израиль)�

Англосаксонская (США, Велико-
британия) и шведская модели (перебо-
леть, минимум ограничений или введе-
ние их с отставанием от событий («ру-
бить собаке хвост по кусочкам»), полу-
чить коллективный иммунитет) пока-
зали максимум потерь, особенно среди 

групп населения, наиболее подвержен-
ных рискам�

Эти практики наложились на давно 
существующий (с середины XIX  века) 
глобальный тренд все большего вмеша-
тельства государства в жизнь обществ 
и их экономик, независимо от того, ка-
кие циклически преобладают идеи  – 
дирижизма или либерализма в различ-
ных их формах� Признаки такого вме-
шательства  – постоянное расширение 
сфер ответственности государств (их 
задачи, функции), опережающий рост 
потребления, доходов и расходов го-
сударств (доля бюджетов в ВВП растет 
уже два столетия), накопление рекорд-
ных государственных долгов (долги го-
сударств / ВВП) [Миркин 2019, с� 133]�

Вмешательство государств осо-
бенно усилилось: 1) с момента IT-ре-
волюции, появления способности ре-
гистрировать, передавать, обрабаты-
вать и анализировать массивы боль-
ших данных; 2) после мирового кризи-
са 2008–2009 гг�

Прогноз для мира после пандемии, 
в среде, насыщенной рисками крупных 
катастроф:

–  продолжение глобального тренда 
усиления дирижизма, в более мяг-
ких формах (развитые экономи-
ки, легче – в англосаксонской мо-
дели, очевиднее – в континенталь-
ной, в «азиатских тиграх») или в 
более жестких (Китай, «азиатская 
модель», латиноамериканская мо-
дель, постсоветские экономики и 
другие развивающиеся страны);

–  перерыв длинных циклов «усиле-
ние дирижизма – расширение ли-
беральных начал в экономиче-
ской политике и идеологии» (ими 
был пронизан весь XX  век); до 
пандемии можно было бы ожи-
дать «взрыва» либерализма в кон-
це 2020-х гг�;

–  рост надзора за массовым, эко-
номическим и социальным пове-
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дением (видеонаблюдение, реги-
страция, ограничения движения 
и доступа, анализ и оценка инди-
видуального поведения, хранение 
в базах больших данных с мульти-
доступом госорганов и, с ограни-
чениями, банков и других катего-
рий лиц, рейтингование социаль-
ного поведения, де-факто лише-
ние или ограничение прав на ме-
дицинскую, банковскую, налого-
вую и т�  п� тайны, тайны расхо-
дов); жесткость и объемы надзо-
ра – производные от уровня дири-
жизма в экономике;

–  расширение сферы прямой ответ-
ственности государства за обеспе-
чение населения  – «проще накор-
мить и развлечь, чем дать рабо-
ту» (сокращение рабочих мест в 
результате внедрения искусствен-
ного интеллекта и «беспилотных» 
технологий, основанных на нем) и 
«изолировать/вывезти, накормить, 
спасти» (пандемии, гидрологиче-
ские и геологические катастрофы 
и  т�  п�); соответственно, програм-
мы прямых денежных выплат (что 
в России называют «вертолетны-
ми» деньгами), безусловного ба-
зового дохода, налоговых стиму-
лов, «бесплатных» государствен-
ных услуг; налоговых стимулов; 
программы косвенных выплат (от-
срочки платежей, снижения / замо-
раживания цен и тарифов);

–  рост прямого вмешательства госу-
дарства в экономику (переход ча-
сти экономики на работу по пря-
мым директивным заданиям и 
при прямом распределении ресур-
сов, особенно в периоды бедствий 
и катастроф (это уже происходи-
ло в 2020  г� в части производства 
медицинского оборудования и 
средств защиты), политика госу-
дарства «экономика на аппарате 
искусственного дыхания»)�

Политика государства 
«экономика на аппарате 
искусственного дыхания»

«Экономика на аппарате искус-
ственного дыхания» – сильная метафо-
ра� Вместе с тем международная прак-
тика 2000–2010-х гг� дает возможность 
теоретического обобщения этого явле-
ния�

Экономика на аппарате искусствен-
ного дыхания – это рыночная экономи-
ка, находящаяся в режиме усиленно-
го дирижистского вмешательства го-
сударства (инструментами экономиче-
ской и финансовой политики), направ-
ленного на предотвращение в ней та-
кой цепной реакции системного рис-
ка, которая привела бы к возникнове-
нию кризиса в масштабе, угрожающем 
ее жизнеспособности�

С 2008–2009 гг� применяется повсе-
местно, глобально «акцептована»� Ак-
тивное, «операционное» (не «амбула-
торное») вмешательство в экономику 
для поддержания ее жизнедеятельно-
сти с тем, чтобы не допустить выхода ее 
параметров (динамики, цен, безрабо-
тицы, устойчивости систем жизнеобес-
печения и т�  п�) за критические значе-
ния и не допустить развития системно-
го риска и ее разрушения (полного или 
частичного)�

Рыночная экономика выходит за 
пределы саморегулирования в значи-
тельно большей степени, чем это про-
исходит в периоды нормы (business as 
usual)�

В периоды шоков (кризисов, ката-
строф, бедствий):

–  политика денежного смягчения и 
низких процентных ставок («за-
лить экономику ликвидностью», 
количественное смягчение (quan-
titative easing (QE)), чтобы не до-
пустить банковской паники, цеп-
ных банкротств банков и других 
финансовых посредников, пере-
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рывов платежей и приостановки 
платежной системы, восстановить 
рухнувшие (как правило) финан-
совые рынки, обеспечить доступ-
ность кредита, предотвратить рез-
кий рост ссудного процента, сти-
мулировать (через кредит и фи-
нансовые рынки) возобновление 
роста;

–  программы выкупа плохих акти-
вов, реприватизации (государство 
в целях поддержки входит в капи-
талы системно значимых компа-
ний), адресного прямого денеж-
ного кредитования, под льготный 
процент; налоговых стимулов, 
бюджетного софинансирования и 
других бюджетных преференций;

–  крупнейшие программы публич-
ных работ, прежде всего в сфере 
инфраструктуры;

–  программы прямой денежной 
поддержки населения, его расхо-
дов (льготная ипотека, программы 
утилизации автомобилей) и, соот-
ветственно, спроса (см� выше);

–  резкий рост дефицитов бюджетов 
и государственного долга, в т� ч� в 
рамках политики денежного смяг-
чения (выкуп центральными бан-
ками облигаций правительства);

–  усиление протекционизма (см� вы-
ше), дирижизма (цены, предметы 
массового потребления, инфра-
структура), особенно в финансо-
вой сфере (ограничения на снятие 
денег, хождение наличности, пере-
вод денег за рубеж, принудитель-
ная конвертация иностранной ва-
люты в национальную, ограни-
чения на счет капитала, обруше-
ние финансовых рынков в перио-
ды шоков);

–  переход к валютным режимам, до-
пускающим более глубокое вме-
шательство государства в валют-
ный курс (его администрирова-
ние), попытки манипулирования 

валютным курсом в целях стиму-
лирования выхода из кризиса и, 
как крайнее средство, валютные 
войны�

В «мирное время» – все то же самое, 
но в смягченной форме� Создание более 
крупных резервов, чем практиковалось 
в конце прошлого столетия (все тот же 
эффект «курицы в холодильнике»)�

Практика 2009–2020-х  гг� показала, 
что политика «экономики на аппара-
те искусственного дыхания» стала гло-
бальным трендом�

Экономическая идеология

«Экономика катастроф» как объек-
тивная реальность, вызванные ею из-
менения в экономической и финансо-
вой структурах мира, в политике го-
сударств (см� выше) неизбежно ведут 
к модернизации идеологии, которая 
опосредует бытие национальных хо-
зяйств�

В этой связи прогнозируются не-
избежные изменения в «мэйнстриме» 
экономических идей:

–  все большее признание дирижиз-
ма  /  массированного вмешатель-
ства государства в жизнь бизнеса 
и коллективное поведение людей 
признается благом (усиление дири-
жизма – см� выше); попытка найти 
новый баланс между политически-
ми и экономическими свободами и 
необходимостью, между индиви-
дуализмом и коллективизмом (по-
неволе  – сдвиг в сторону послед-
них); идеология «экономики ката-
строф» как более слабого варианта 
«военной экономики»  /  мобилиза-
ционной экономики;

–  экономическая реальность стано-
вится «гибридной», по принципу 
«и мир, и война»; пример – продол-
жение глобализации при усилении 
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протекционизма, торговых войн, 
финансовых конфликтов (как част-
ность, валютное манипулирова-
ние); в этой связи появятся попыт-
ки соединить противоположные 
идеи, найти «золотую середину» – 
«глобализация продолжается, но 
при усилении протекционизма/на-
ционализма», «либерализация, но 
при большем дирижизме», «при-
ватизация, но с учетом повыше-
ния роли государства в системно 
значимых компаниях», «мультила-
терализм, но с учетом возрастания 
значения билатерализма», «свобод-
ная торговля, многосторонние со-
глашения при усилении роли дву-
сторонних соглашений», «между-
народное разделение труда, спе-
циализация стран, подчиненная 
экономической эффективности, но 
с учетом требований националь-
ной безопасности», «свободное 
движение капиталов, но с ограни-
чениями, вызванными системны-
ми рисками», «независимый цен-
тральный банк, но в пределах, не-
обходимых для согласования с эко-
номической и финансовой полити-
кой правительства» и т� д�;

–  пересмотр концепций «развитой» 
(всегда более успешной и устой-
чивой) и «развивающейся» (более 
рискованной) экономик; причи-
ны – такой подход не в состоянии 
объяснить: 1) катастрофическое 
поведение части развитых эко-
номик во время пандемии 2020  г� 
(США, Великобритании, Италии, 
Испании, Швеции); 2) сверхвысо-
кую волатильность финансовых 
рынков в 2008–2020  гг� (цены на 
сырье, золото, курсы валют, курсы 
ценных бумаг);

–  изменится оценка различных мо-
делей экономик; причина – разная 
степень успешности в ответах на 
вызовы, рождаемые «экономикой 

катастроф»; более критичной ста-
нет оценка англосаксонской моде-
ли (более высокие степень свободы 
и склонность к инновациям), швед-
ской модели (перегруженность 
коллективным в ущерб частному), 
средиземноморской модели (боль-
ше анархичности, хаоса в личном 
поведении (Италия, Испания), ла-
тиноамериканской модели (верти-
кали, генерирующие ошибки (Бра-
зилия)); эти модели показали себя 
крайне негативно во время панде-
мии 2020 г�; и, наоборот, азиатская 
модель рыночной экономики (Япо-
ния, Южная Корея с населением, 
привыкшим к социальной дистан-
ции, к ношению масок, серьезно 
воспринявшим угрозу, имевшим 
собственный опыт эпидемий), кон-
тинентальная модель (в части «гер-
манизированных стран») (Герма-
ния, Австрия, Чехия), отмобилизо-
ванная рыночная полувоенная эко-
номика, готовая стоять за каждого 
человека (Израиль), полуадмини-
стративная модель Китая (со всеми 
спорами по статистике)  – показа-
ли себя успешнее в условиях «пан-
демической экономики», сдвигаю-
щейся к мобилизационной, прони-
занной ограничениями «сверху» и 
требующей максимума дисципли-
ны в коллективном поведении на-
селения;

–  идеологическая «революция» в 
финансовой сфере – признание за-
конности сверхнизкого или даже 
отрицательного реального ссудно-
го процента; причины – многолет-
няя, с начала 1980-х гг�, тенденция 
к снижению размеров процента 
(номинальных и реальных); пря-
мо не связана с «экономикой ката-
строф», но очень хорошо соотно-
сится с ней и с политикой «эконо-
мики на аппарате искусственного 
дыхания» (грубо говоря, не до до-
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ходности, не до приращения капи-
тала  – главное, сохранить жизне-
способность систем, в данном слу-
чае финансового сектора)�

Как следствие, отрицание самой су-
ти финансового посредничества (сбе-
режение и приумножение капиталов 
клиента, перераспределение их на цели 
инвестиций под процент как часть при-
бавочной стоимости)� В итоге: 1) пре-
вращение финансовых посредников в 
институты, зарабатывающие на услу-
гах за хранение ликвидности, комисси-
онных и т�  п�; 2) исчезновение рантье, 
самой способности формировать дол-
госрочные сбережения под процент в 
течение жизненного цикла (life-cycle) 
семьи; 3) реструктурирование пенси-
онных систем, особенно в части нако-
пительного страхования и индустрии 
частных пенсионных фондов; 4) смеще-
ние инвестиций в зону более высоких 
рисков (меньше ликвидность, больше 
доходность (венчур, деривативы, сы-
рье, валюта, акции, драгоценные ме-
таллы, хедж-фоды, компании частного 
капитала (private equity), развивающие-
ся рынки и др�)�

«Экономическая жертва»

Еще одно глубокое изменение в 
идеологии  – неизбежное появление 
концепции «экономической жертвы»� 
До пандемии 2020 г� экономика как на-
ука обращалась к деятельности людей, 
достигающей максимума эффектив-
ности (качество и продолжительность 
жизни) при потреблении ограничен-
ных ресурсов� Но сами люди к «ресур-
сам» не относились� Никогда экономи-
ка не рассматривала ситуацию, подоб-
ную управлению войсками в войну, ко-
гда одной группой населения нужно 
пожертвовать ради выживания всех  – 
«всеобщего блага»�

Пандемия 2020 г� такую ситуацию 
создала� Цели – коллективный иммуни-
тет (Швеция, Великобритания), восста-
новление экономики (Россия, снятие 
ограничений/«локдауна» (lockdown)) 
в самый разгар пандемии� Возникает 
сложный баланс «человеческих жертв»�

С одной стороны, продолжение ка-
рантина  – падение экономики (у него 
есть своя «цена» в человеческих жиз-
нях), гибель людей в результате обост-
рения «обычных» хронических болез-
ней, дефицит помощи им (все ресурсы 
здравоохранения направлены на борь-
бу с пандемией)�

С другой стороны, снятие каран-
тина, полное или частичное, ведет к 
всплеску инфекций и у него тоже есть 
«цена» в человеческих жизнях, особен-
но людей старшего возраста и хрони-
ков (в пандемию 2020 г�)�

Пандемия показала, что терпения и 
резервов на жизнь с «остановленными 
экономиками» хватает у обществ мак-
симум на 2–3 месяца�

В этой связи идеология «экономи-
ки катастроф», как и военной, выну-
жденно начнет оперировать концепци-
ей «экономической жертвы»� Неизбеж-
но возникнут идеи о том, что можно и 
нужно жертвовать частью населения, 
группами риска («экономическая жерт-
венность») ради целого в экстремаль-
ных условиях�

«Экономическая жертва»  – чело-
век, рассматриваемый как потребляе-
мый ресурс, которым можно жертво-
вать (повышать риск его смерти) ра-
ди сохранения жизнеспособности эко-
номики и, соответственно, общества, в 
целом� Аналог – мобилизационная эко-
номика / общество во время войны�

В качестве «экономических жертв» 
неизбежно будут рассматриваться 
группы людей, имеющих схожие про-
фили риска (по возрасту, по хрониче-
ским заболеваниям, по совместному 
проживанию в одном регионе и т�  п�)� 
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Неизбежно будет возникать проблема 
«оптимизации» (пусть и в самом дур-
ном смысле) – «жертвовать одной груп-
пой людей ради других групп»�

Неизбежность не устраняет того, 
что подобные идеи находятся в полном 
противоречии с обычной этикой, в ко-
торой самой высокой ценностью обла-
дает каждая человеческая жизнь� При-
дется искать компромиссные решения 
в экономике, обеспечивающие макси-
мум выживания общества как целого, 
так и групп наибольшего риска в нем�

Новая нормальность – рост 
волатильности. Развитие или 
деструкция?

«Экономика страха»  /  «экономи-
ка катастроф» как среда, пронизанная 
шоками и их ожиданиями, неизбежно 
должна быть «штормовой», сверхвола-
тильной� На нее будет наложен бум ин-
новаций и рисков, связанных с ними� 
Ожидается, что он продолжится теми 
же темпами, что и в конце XX – нача-
ле XXI веков�

Как и раньше, будет развиваться 
многополярная (вместо однополярной) 
архитектура мира� В Азии, прежде всего 
в Китае, формируется альтернативный 
США центр экономической и финансо-
вой силы� Как следствие, будет высоко 
политическое и военное напряжение�

В итоге мировая экономика и гло-
бальные финансы будут демонстриро-
вать (и накапливать) риски – более вы-
сокие, чем в 1980-х – начале 2000-х гг�

Хроническая высокая волатиль-
ность, сильные «лекарства», чтобы ей 
противостоять, экстренное примене-
ние политик спасения в чрезвычайных 
ситуациях / «скорой помощи» – все это 
черты новой «нормальности»� Эконо-
мика и финансы любой страны, всего 
мира испытают глубокие структурные 
изменения после пандемии 2020 г� Раз-

витие может быть подменено деструк-
цией, постепенно нарастающим хао-
сом� На этот вызов еще предстоит отве-
тить – глобально, всем вместе�

Впереди развилка: развитие или ха-
ос, деструкция� Как она будет пройде-
на – нет ответа� И пока нет позитивных 
прогнозов, обладающих достаточной 
степенью убедительности, кроме самых 
общих предположений, что «человече-
ство и раньше сумело ответить на вы-
зовы, возникавшие перед ним»�

Как выйти из «экономики 
катастроф»

На эти вопросы пока есть только са-
мые общие ответы� Международные 
институты и сотрудничество� Ослаб-
ление своекорыстности государств и 
крупнейших корпораций� Переключе-
ние части средств, тратящихся на во-
оружение, на исследования и преду-
преждение рисков, грозящих всему че-
ловечеству� Концентрация на эти цели 
капиталов в новых крупнейших мно-
госторонних финансовых институтах� 
Приостановка части исследований и 
технологических разработок, послед-
ствия которых могут быть разруши-
тельны при том, что этические принци-
пы в них в полной мере не действуют� 
Переключение внимания средств мас-
совой информации на глобальные про-
блемы, на будущие угрозы�

Этот список можно продолжать� 
Представления о том, что его можно 
немедленно превратить в реальность, – 
абсолютный идеализм� И все-таки есть 
надежда, что (пусть хаотично, пусть во 
многом иррационально, пусть с вели-
кой растратой ресурсов и времени) от-
веты на глобальные вызовы «экономи-
ки катастроф» будут найдены, шаг за 
шагом – все вместе�

Примеров для этого в истории до-
статочно�
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ABSTRACT. The characteristic of a su-
pervolatile “disaster economy” is given, 
in which the number of shocks caused by 
natural and man-made disasters is grow-
ing. The factors of creating such an econ-
omy at the global level are disclosed. 
The review of discussions about the fu-
ture of the world (economy, finance) after 
the pandemic - 2020 is made. New long-
term trends emerging in such an econo-
my and the deep changes associated with 
them in the economic and financial struc-
tures of the world and the West are fore-
casted. These trends include: the collective 

desire for greater autonomy of households 
and, accordingly, changes in their demand 
(growth of stocks, reserves, decrease in de-
mand for rental assets, more desire for per-
sonal property, for the acquisition of equip-
ment and technologies that provide auton-
omy, development of offices at home and 
the transition to a different life model (to 
be the most at home – the least in the of-
fice and in the public space); the digitaliza-
tion of households; the increasing individ-
ualization of demand for products and ser-
vices; deagglomeration (living in suburbs 
or satellite cities); increased mobility; in-
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creased demand for goods and services re-
lated to the protection of life and health. 
The global trends in the economic / finan-
cial behavior of countries are disclosed in 
detail: protectionism; government poli-
cy to keep “the economy on a respirator”; 
changes in economic ideology, in its “main-
stream”; the inevitable emergence of the 
concept of “economic sacrifice”; growing 
volatility of the global economy and glob-
al finance. In particular, ahead: the devel-
opment of the ideology of the “economy of 
fear”; demonstration of a new balance be-
tween collectivism and individualism; re-
valuation of the models of capitalism exist-
ing in different countries; ideological revo-
lution in global finance. The possibilities of 
an unfavorable scenario in the global econ-
omy and a strong challenge that still need 
to be answered are shown - is development 
or destruction ahead?

KEY WORDS: global finance, world econo-
my, post-pandemic world, natural disasters, 
risks, structural changes, economics of dis-
asters

References

2020 Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change: Summary for Policymak-
ers (2020)� Climate Change and Land: An 
IPCC Special Report on Climate Change, 
Desertification, Land Degradation, Sus-
tainable Land Management, Food Security, 
and Greenhouse Gas Fluxes in Terrestrial 
Ecosystems (eds� Shukla P�R�, Skea J�, Cal-
vo Buendia E�, Masson-Delmotte V�, Pört-
ner H�-O�, Roberts D�C�, Zhai P�, Slade R�, 
Connors S�, van Diemen R�, Ferrat M�, 
Haughey E�, Luz S�, Neogi S�, Pathak M�, 
Petzold J�, Portugal Pereira J�, Vyas P�, 
Huntley E�, Kissick K�, Belkacemi M�, Mal-
ley J�) (in press)�

Challenges and Opportunities in the 
Post-COVID-19 World (2020)� Geneva: 
World Economic Forum. Insight Report� 

May 2020. Available at: https://www�wefo-
rum�org/reports/post-covid-19-challeng-
es-and-opportunities, accessed 29�06�2020�

COVID-19: Briefing Materials� Glob-
al Health and Crisis Response (2020)� 
McKin sey & Company, June 1, 2020� Avail-
able at: https://www�mckinsey�com/~/me-
dia/McKinsey/Business%20Functions/
Risk/Our%20Insights/COVID%2019%20
Implications%20for%20business/CO-
VID%2019%20May%2027/COVID-19-
Facts-and-Insights-June-1-vF�pdf, ac-
cessed 15�06�2020�

Facts + Statistics: Global Catastrophes 
(2020)� Insurance Information Institute. 
Available at: https://www�iii�org/fact-sta-
tistic/facts-statistics-global-catastrophes, 
accessed 15�06�2020�

Field C�B�, Barros V�, Stocker T�F�, 
Qin D�, Dokken D�J�, Ebi K�L�, Mastran-
drea M�D�, Mach K�J�, Plattner G�-K�, Al-
len S�K�, Tignor M�, Midgley P�M� (eds�) 
(2012) Managing the Risks of Extreme 
Events and Disasters to Advance Climate 
Change Adaptation. A Special Report of 
Working Groups I and II of the Intergov-
ernmental Panel on Climate Change, Cam-
bridge: Cambridge University Press, and 
New York�

Garrett Th�A� (2007) Economic Ef-
fects of the 1918 Influenza Pandemic� Fed-
eral Reserve Bank of St. Louis. November 
2007� Available at: https://www�stlouisfed�
org/~/media/files/pdfs/community-devel-
opment/research-reports/pandemic_flu_
report�pdf, accessed 29�06�2020�

Global Catastrophes Caused USD 56 
bln Insured Losses in 2019 (2019)� Swiss 
Re News Release, December 19, 2019� 
Available at: https://www�swissre�com/
media/news-releases/nr-20191219-glob-
al-catastrophes-estimate�html, accessed 
21�06�2020� 

Gloor M�, Perils C� (2019) Insurance in 
a World of Climate Extremes, Swiss Re In-
stitute� 

How COVID-19 Is Changing the 
World: A Statistical Perspective (2020)� 

MIRKIN YA.M. TRANSFORMATION OF THE ECONOMIC AND FINANCIAL STRUCTURES OF THE WORLD:  
THE IMPACT OF GROWING SHOCKS OF CATASTROPHES PP. 97–116



OUTLINES OF GLOBAL TRANSFORMATIONS  VOLUME 13 • NUMBER 4 • 2020

116

UNCTAD. Committee for the Coordina-
tion of Statistical Activities� Available at:  
https://unstats�un�org/unsd/ccsa/docu-
ments/covid19-report-ccsa�pdf, accessed 
21�06�2020� 

Melillo J�M�, Richmond T� (T�C�), Yo-
he G�W� (eds�) (2014) Climate Change 
Impacts in the United States: The 
Third National Climate Assessment�  
DOI: 10�7930/J0KW5CXT

Mirkin Ya�M� (2019) Global Finance: 
Future, Challenges of Growth (with the par-
ticipation of Zhukova T�V�, Komovoj A�V�, 
Kudinova M�M�), Moscow: Lingua-F (in 
Russian)�

Only 13% of UK Working Par-
ents Want to Go Back to ‘the Old Nor-
mal’� The Guardian, June 28, 2020� Avail-
able at: https://www�theguardian�com/
world/2020/jun/28/only-13-of-uk-work-
ing-parents-want-to-go-back-to-the-old-
normal?fbclid=IwAR2cEdS2Src_rEB-
171ntsUlWiH8EocjWvbP4P9Vx3GGgn-
T8YmYwz5KwFHR4, accessed 15�06�2020�

Reid J�, Templeman L�, Allen H� (2020) 
After Covid: The Next Massive Tail Risk� 

Deutsche Bank. June 2020� Available at: 
https://www�dbresearch�com/servlet/re-
web2�ReWEB?rwsite=RPS_EN-PROD&r-
wobj=ReDisplay�Star t �c lass&docu-
ment=PROD0000000000509478, accessed 
21�06�2020� 

Report on Climate Risks in the Rus-
sian Federation (2017), Saint Petersburg: 
Climate Center of Roshydromet (in Rus-
sian)�

Susskind D� (2020) How Will the 
World Be Different after COVID-19� 
IMF Finance & Development, June 2020, 
vol� 57, no  2, pp�  26–29� Available at:  
https://www�imf�org/external/pubs/ft/fan-
dd/2020/06/pdf/how-will-the-world-be-
different-after-COVID-19�pdf, accessed 
29�06�2020� 

The World Remade by COVID-19� 
Scenarios for Resilient Leaders� 3–5 Years 
(2020)� Deloitte, April 6, 2020� Avail-
able at: https://www2�deloitte�com/con-
tent/dam/Deloitte/global/Documents/
About-Deloitte/COVID-19/Thrive-scen-
arios-for-resilient-leaders�pdf, accessed 
29�06�2020�



117

ABSTRACT. This paper deals with the ge-
ographical reorientation and product re-
structuring of trade as s a crisis-response 
strategy. We exploit the logic of constant 
market share analysis for decomposing the 
total change in export market shares into 
the contribution of the competitiveness ef-
fect and the structure effect in terms of ge-
ographical and product specialisation and 
apply it to the case of 2008/2009 global fi-
nancial crisis (GFC) in the ‘old’ and ‘new’ 
EU member states. Constant market share 
analysis considering both gross and val-
ue-added trade data indicates lack of pro-
active reorientation towards the fast-grow-
ing emerging economies in either the EU-15 

or the EU-10. The product structure effect 
played a relatively more positive role in the 
old EU members during the crisis, particu-
larly on account of the mid-tech product 
group, but technology upgrading was more 
pronounced in the new EU member states. 
While the analysis in this paper provides les-
sons from 2008/2009 GFC with respect to 
export pattern adjustments, the Covid-19 
pandemic crisis differs from the GFC main-
ly in that it led to major global value chain 
disruptions which may lead to a certain de-
gree of domestication, diversification and 
regionalization of GVCs implying trade re-
orientation from more distant countries to-
wards nearby ones.
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KEY WORDS: trade structure, trade reori-
entation, crisis response, EU, emerging mar-
kets, Constant Market Share Analysis

1. Introduction 

Trade has long been recognised as one 
of the important aspects of a nation’s abil-
ity to combat a crisis� There are several 
strains in the literature connecting trade to 
economic growth and providing theoreti-
cal arguments for the importance of trade-
based crisis exit strategies� First, vast liter-
ature has studied the impact of trade open-
ness or magnitude of trade flows on eco-
nomic growth with a general conclusion 
that openness to international trade ac-
celerates development� As stated by Dollar 
& Kraay [Dollar, Kraay 2004], this wide-
ly held belief is »one of the few things on 
which Nobel prize winners of the both the 
left and the right agree«� Further, the trade 
structure affects an economy’s growth al-
so independently of the level of trade it-
self� While this aspect of the link between 
trade and economic growth has received 
considerably less attention in the litera-
ture, there are few studies that have con-
firmed existence of the trade structure ef-
fects� Kali, Méndez and Reyes [Kali, Mén-
dez, Reyes 2007], for example, show that 
the trade structure in terms of the number 
of trade partners and the concentration of 
trade among partners affects the econom-
ic growth of a country� While both the 
number of trading partners and trade con-
centration are positively correlated with 
growth, the former is prevailing in rich 
and the latter in poor countries� Lederman 
and Maloney [Lederman, Maloney 2003] 
find that natural resource abundance has 
a positive effect on growth whereas export 
concentration hampers growth�

Moreover, in a dynamic context the 
trade structure in terms of geographical 
and product composition has an impor-
tant influence on future trade develop-

ments and, hence, economic growth due to 
strong trade persistence� Arora and Vam-
vakidis [Arora, Vamvakidis (1) 2005; Aro-
ra, Vamvakidis (2) 2005] show that trading 
partners’ growth has a strong effect on do-
mestic growth and conclude that countries 
benefit from trading with fast-growing and 
relatively more developed countries� Balia-
moune-Lutz [Baliamoune-Lutz 2011] pro-
vides evidence in the case of Africa’s trade 
with China that the destination of exports 
matters for an exporting country’s growth 
and development� For the EU member 
states, Kunčič and Tkalec [Kunčič, Tkalec 
2016] confirmed the beneficial impact of 
their intense cooperation with the Growth 
Markets on economic growth in the 2004–
2011 period�

European economies are highly open 
economies that were among the most se-
verely hurt by the last 2008/2009 global fi-
nancial crisis (GFC hereafter) that pro-
gressed into European sovereign debt cri-
sis� They are therefore particularly suit-
able for studying geographical and prod-
uct export patterns adjustments in the 
wake of the financial and economic crisis� 
As shown by Bussière et al� [Bussière et al. 
2013] fall in trade and investment during 
2008–09 crisis was exceptionally large and 
synchronized, reflecting significant export 
and investment losses surpassing the GDP 
drop due to the global nature of 2008 GFC 
and high import intensity of exports and 
investment compared to private and gov-
ernment consumption� It would be inter-
esting to see whether the economic cri-
sis has acted as a wakeup call for manag-
ers and governments to start looking at 
enhancing economic cooperation with 
fast-growing emerging economies either 
less affected by the crisis or being superior 
in their recovery� As pointed by Kawai and 
Petri [Kawai, Petri 2014] emerging econ-
omies have figured prominently in the re-
covery from the recent global economic 
crisis� Since the second half of the 1990s, 
there has been clear “growth trend decou-
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pling” between the group of advanced and 
emerging economies� Furthermore, 90% 
of global economic growth by 2015 was 
expected to be generated outside Europe, 
a third of it in China alone1�

Projections about the dominance of 
emerging markets started with the BRICs2 
concepts introduced by the Goldman 
Sachs research unit [Wilson, Purushotha-
man 2003]� Subsequently, in 2011 when 
according to O’Neill, Stupnytska and Wris-
dale [O’Neill, Stupnytska, Wrisdale 2011] 
the potential of BRICs’ growth had already 
reached its peak, O’Neill ‘invented’ the 
Next-11 group of countries (N-11)3 having 
the potential to achieve high growth rates 
[O’Neill, Stupnytska, Wrisdale 2011, p� 1]� 
Four countries from the N-11 group  – 
Mexico, South Korea, Turkey and Indone-
sia (MIST)4 – satisfied the condition to be 
classified as Growth Markets since they are 
economies “outside the Developed World 
that are responsible for at least 1% of cur-
rent global GDP”� 

In this paper, we study the trade pat-
terns of old and new EU member states be-
fore and during different phases of 2008–
09 GFC to assess whether trade reorienta-
tion and restructuring contributed to exit-
ing the crisis and reducing its negative ef-
fects� More specifically, the paper focuses 
on the following aspects of the trade per-
formance: (i) enhancing cooperation with 
less affected or better and timely adjust-
ing fast-growing emerging economies; (ii) 
adjusting the product structure of trade 
flows; and/or by (iii) increasing compet-
itiveness� By comparing the reaction of 

trade to the fast growth of BRICS, the first 
group of fast-growing emerging markets, 
and the MIST countries, the paper initially 
tests how timely the trade reorientation re-
sponse was� Second, the paper aims to ex-
amine whether they have responded to the 
crisis by restructuring and adjusting the 
product composition of their exports� We 
expect the EU to adjust faster in terms of 
the geographical reorientation of exports 
than in terms of the product export struc-
ture because evidence on exporters’ be-
haviour suggests that a new product en-
try takes more time and higher sunk costs 
than entering a new export market [Fre-
und, Pierola 2010]� Third, we expect that 
the competitiveness effect has not signif-
icantly contributed to an increase in Eu-
ropean market shares� Some economists 
even argue that the deteriorating compet-
itiveness of southern European periphery 
countries driven by the exceptional growth 
of unit labour costs is one of the major rea-
sons behind the Eurozone crisis (see [Chen 
et al. 2013; Dadush, Stancil 2011])� 

Further, the paper aims to test wheth-
er ‘old’ established developed economies 
such as old EU member states (EU-15) 
have performed differently to economies 
in transition which joined the EU at the 
big bang enlargement in 2004� Transition 
economies as new members (EU-10) of the 
EU are now all part of the same econom-
ic milieu but their (institutional) history 
is different, and they also vary in terms of 
their economic structures, level of devel-
opment, human capital endowments and 
degree of integration into the glo bal eco-

1  IMF (2012). World Economic Outlook, Coping with High debt and Sluggish Growth, Washington DC.  https://www.imf.org/external/
pubs/ft/weo/2012/02/pdf/text.pdf, accessed 30.04.2014.
2  Brazil, Russia, India, China and South Africa.
3  The Next-11 group includes, apart from BRICS, Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Korea, Mexico, Nigeria, Pakistan, the Philippines, 
Turkey and Vietnam.
4  MIST represents an even more heterogeneous group of countries than BRICS in terms of their development level. According to 
World Bank data (2014), GDP per capita ranges from USD 3,557 in Indonesia to USD 22,590 in South Korea with Mexico and Turkey 
in between, with USD 9,749 and USD 10,666 per capita, respectively. With the exception of Indonesia, they are all members of the 
OECD. Meanwhile, in the BRICS group India is an outlier with only USD 1,489 per capita GDP, followed by China with USD 6,091, Brazil 
USD 11,340 and Russia USD 14,037, respectively (World Bank (2014). Available at: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.
CD, accessed February 2014).
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nomy� Gräbner et al� [Gräbner et al. 2019] 
showed that the ‘old’ and ‘new’ EU mem-
ber states differ in their trade models (i�e� 
the ‘high-tech model’, the ‘periphery mod-
el’, the ‘flexible labour market model’ and 
the ‘finance model’ were identified in the 
former and ‘industrial workbench model’ 
and the ‘primary goods model’ in the lat-
ter group of the EU member states), and 
demonstrated their diverse implications 
for the economic development and in-
come inequality� Hence, we expect that the 
two groups of member states differ in their 
trade responses to the crisis despite the 
common EU trade policy�

In order to test the above-mentioned 
hypotheses, we exploit the logic of con-
stant market share analysis (CMSA) of 
trade flows which allows us to decompose 
the total change in export market shares 
into the contribution of the structure ef-
fect encompassing both geographical and 
product specialisation and a competitive-
ness effect resembling the price and non-
price relative competitiveness of EU mem-
ber states� CMSA therefore allows us to 
isolate the contribution of the geographi-
cal structure to the development of export 
market shares and compare it with oth-
er factors, e�g� export product structure 
and residual overall competitiveness� Al-
though some shortcomings of CMSA such 
as its dependence on the level of product 
disaggregation are important, the most in-
teresting feature of CMSA is its simplicity 
in identifying the key factors of the differ-
entiated behaviour of a given variable, and 
in allowing cross-country comparisons� 
Cheptea, Fontagne and Zignago [Cheptea, 
Fontagne, Zignago 2014] recently showed 
that the results of CMS decomposition are 
comparable with the results based on an 
econometric shift-share decomposition�

CMSA is applied to EU-15 and EU-
10 trade data before the onset and dur-
ing the GFC, i�e� in the 2005–2012 period� 
Following the objectives of this paper, we 
only consider transition economies in the 

group of new EU-10 member states; hence, 
we exclude Malta and Cyprus from the 
analysis� Croatia is also excluded because 
it entered the EU after our observation 
period� For the geographical breakdown 
where the focus is on the emerging mar-
kets we distinguish between two groups of 
emerging economies: BRICS (Brazil, Rus-
sia, India, China and South Africa) and 
MIST (Mexico, Korea, Turkey and Indo-
nesia) and the residual “rest of the world” 
category, while for the product structure 
we consider broad product groups accord-
ing to their technological intensity of pro-
duction, i�e� low, medium and high-tech 
product groups, based on the 2-digit level 
of the Standard International Trade Classi-
fication (SITC�Rev3)� 

An important issue in most studies 
that link trade to economic growth relates 
to the fact they use gross trade data and 
link them to value-added-based economic 
growth� The increasing role of global and 
regional production networks and associ-
ated growing importance of supply-chain 
trade has led to gross trade flows being in-
creasingly unrepresentative of value-add-
ed flows� In line with the global trend, the 
share of foreign content of European ex-
ports has been steadily increasing in the 
last few decades� In 2009, the foreign con-
tent of exports in new member states 
(EU-10) ranged between 25% and 45% as 
these countries began to specialise in stag-
es of the electronic and automotive value 
chains revolving in large part around Ger-
many where the foreign content of exports 
rose from one-fifth in 1995 to nearly one-
third in 2009 [Ahmad, Ribarsky 2014]� The 
problem of gross export data is that we do 
not know how much domestic value add-
ed is generated by the exports and that bi-
lateral gross exports do not capture how 
much value added a country sells in par-
ticular destinations� These two aspects are 
crucial for understanding the role of in-
ternational trade for economic growth� 
It emerges directly from standard mac-
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ro-models, as shown by Johnson [John-
son 2014], that value-added exports di-
rectly link foreign final expenditure with 
demand for domestic value added� Hence, 
we test the robustness of traditional CM-
SA results based on gross trade data by 
replicating the CMSA on value added in 
trade data� We use the OECD’s TiVA da-
tabase and consider EU-15 and EU-10 
domestic value added embodied in for-
eign final demand for selected years in the 
1995–2009 period�

The article is structured in the follow-
ing way� The second section presents the 
conceptual framework that links crisis re-
sponse strategies to trade performance in 
terms of both competitiveness and struc-
tural aspects� The third section proceeds 
with a presentation of the CMSA method-
ology and description of the data� In the 
fourth section, we present the empirical re-
sults of the CMSA based on both gross and 
value-added trade data� The next chapter 
then discusses the results and provides im-

plications for policymakers and managers� 
The last chapter concludes�

2. Relating Crisis Response 
Strategies to Changing Trade 
Patterns

Svetličič and Jaklič [Svetličič, Jaklič 
2012] indicated that at the firm level there 
are theoretically three major responses to 
a crisis that usually differ with respect to 
the timing of their occurrences� Initial-
ly, the reaction is usually more defensive 
(rationalisations of all kinds) while lat-
er firms may turn to more proactive re-
actions� Typically, when faced with a cri-
sis what firms first do is rationalise their 
existing strategies, e�g� improving efficien-
cy, cutting costs and employment; in short, 
they apply a cost-cutting strategy as a re-
sponse to falling demand in the domes-
tic market� Later, in the second stage, they 
start looking for new markets and rede-

Figure 1: Linking Crisis Response Strategies and Trade Pattern Dynamics
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fining the implementation of their strate-
gies� Finally, they develop new capabilities 
(products, services) or even development 
models� They may also combine all three 
approaches simultaneously� Some may 
even adjust in advance via proactive poli-
cies based on forecasting such changes�

The basic reaction typology could be 
similar when analysing governments’ re-
actions to the crisis� Politicians are like 
managers; initially more defensive, they 
react basically only when forced to, un-
der the pressures of reality, when there are 
no other options� More proactive or com-
bined approaches are more an exception 
and could take place later on with esca-
lation of the crisis� At first, governments 
try to reduce costs and implement auster-
ity measures to reduce all kinds of defi-
cits� With intensification of the crisis, such 
a short-term approach is supplemented by 
a more proactive approach focusing more 
on revising existing or even introducing 
new development strategies, including im-
proving their implementation� The policy 
measures are targeted at sources of longer-
term competitiveness, e�g� education and 
innovation systems, new bilateral and re-
gional economic partnerships etc�, aim-
ing at providing incentives for structural 
changes and supporting firms in the search 
for new markets�

Implementation of the above-men-
tioned crisis response strategies at micro- 
and macro-level reflects in countries’ trade 
patterns� Figure 1 links different crisis re-
sponse strategies to a constant export mar-
ket share decomposition, i�e� CMSA, of 
trade patterns� In the context of CSMA, in-
itial rationalisation strategies would lead to 
an increased competitiveness effect� A ge-
ographical reorientation strategy towards 
exporting to fast-growing markets would 
result in a positive market structure effect, 
while favourable product restructuring 
and the adjustment of product structure to 
global demand developments would be re-
flected in a product structure effect�

3. Methodology and Data 

CONSTANT MARKET SHARE ANALYSIS
The general idea behind CMSA is that 

the product and geographical structure of 
a country’s exports can affect its total ex-
port growth which, in turn, influences 
economic growth in general� If a country 
or a group of countries is more (less) spe-
cialised in export products and destination 
markets where demand is strong (weak) in 
comparison to other products and mar-
kets, then its aggregate export market 
share will tend to grow� CMSA builds on 
this idea by decomposing a country’s ex-
port performance into the contribution 
of the product and the destination market 
composition of its exports as well as com-
petitiveness based on either price or non-
price factors�

 This method does not rely on a spe-
cific theoretical framework and does not 
provide any ultimate explanation of the 
changes in market shares� But its appeal 
lies in its elegancy and usefulness for de-
termining to which factors a gain or loss in 
a country’s export market share is attrib-
utable� Moreover, it allows cross-country 
comparisons� CMSA has been refined in-
to several different formulas since its in-
troduction to trade analysis by Tyszyn-
ski [Tyszynski 1951] and further develop-
ments by Balassa [Balassa 1965], Houston 
[Houston 1967], Leamer and Stern [Leam-
er, Stern 1970] and Richardson [Richard-
son (1) 1971; Richardson (2) 1971] etc�

In principle, CMSA decomposes a 
change in the aggregate export market 
share (the total effect – TE) into two main 
parts [Di Mauro et al. 2005]: (i) a struc-
ture effect (SE), indicating the hypothet-
ical change in the aggregate export mar-
ket share which would have occurred if a 
country’s share in world markets had re-
mained constant in each product/destina-
tion market; and (ii) a competitiveness ef-
fect (CE), representing the difference be-
tween the actual change in the export share 
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and the above-mentioned structure effect� 
The SE is further decomposed into three 
terms: (i) a product effect, which measures 
whether the relative specialisation of the 
EU-15(EU-10) exports is directed to dy-
namic products in world demand; (ii) a 
market effect, which measures whether the 
export specialisation of the EU-15(EU-10) 
in terms of destination markets is direct-
ed to dynamic export market destinations; 
and (iii) a residual term called the mixed 
structure effect comprising the interaction 
effects between the product and market 
structure�

We follow the Di Mauro et al� (2005)’s 
CMSA formulation of decomposing the 
variation in the aggregate export market 
share of the EU-15(EU-10) between two 
periods (TE) in the following way:

g – g = [ΣiΣj(θij – θ*ij)g*ij] + 
+ [ΣiΣjθij(gij – g*ij)],  (1)

where g = xt – xt-1
          xt-1

 and g* = x*t – x*t-1
           x*t-1  de-

note a percentage change in EU-15(10) 
and world exports in period t, respective-
ly� θij = xij, t–1

         xt–1
and θij = x*ij, t–1

         x*t–1
 represent the share 

of product i to destination market j in to-
tal EU-15(10) and world exports in period 
t-1, respectively� Meanwhile, g = ΣiΣjθijgij 
and g*  = ΣiΣjθ*ijg*ij, where gij  and g*ij indicate 
a percentage change in EU-15(10) and 
world exports of product i to destination 
market j, in period t, respectively�

The first term in square brackets in 
equation (1) is the structure effect� It is pos-
itive if the EU-15(10)’s export structure is 
more concentrated on high-growth prod-
ucts/markets than the world structure� 
This effect can be further decomposed in-
to three terms:

i. product effect = Σi(θi – θ*i )g*i (2)
ii. market effect = Σj(θj – θ*j )g*i (3)
iii. mixed structure effect = Σi Σj [(θij  –  

– θ*ij ) – (θi – θ*i )θ*ij
θ*i  – (θj – θ*j )θ*ij

θ*j ]g*ij , (4)

where θi = Σiθij and θ*i  = Σiθ*ij indicate 
the share of product i in total EU-15(10) 

and world exports in period t–1, respec-
tively; θi = Σiθij and θ*i  = Σiθ*ij represent the 
share of market j in total EU-15(10) and 
world exports in period t–1, respectively� 
Meanwhile, g*i = Σjθ*ij g*ij

           θ*i  and g*j = Σjθ*ij g*ij
           θ*j  denote 

the growth of world exports of product i 
(to market j) in period t�

The mixed structure effect is a resid-
ual and its interpretation is not entirely 
straightforward� Given that it is impossible 
to completely dissociate product and geo-
graphical structures, the residual will com-
prise the interaction effects between them� 
The fact that the two structures are not in-
dependently distributed, i�e� for a specif-
ic product (market) the geographical (sec-
toral) distribution of exports differs from 
the geographical (sectoral) distribution of 
total exports, is one of the factors affecting 
the magnitude of this effect� The second 
term in square brackets in equation (1) is 
the competitiveness or ‘pure’ market share 
effect� It gives the aggregated impact of 
changes in market shares of each product/
destination market [Di Mauro et al. 2005]�

Although some aspects of the tech-
nique have been improved, several short-
comings of the CMSA methodology re-
main (see [Bowen, Pelzman 1984; Fager-
berg, Sollie 1987; Simonis 2000; Loveridge, 
Selting 1998])� For example, CMSA results 
depend on the level of product disaggrega-
tion that is used� In addition, CMSA calcu-
lations should ideally be based on volume 
data of trade flows [Milana 1988]� Howev-
er, due to the unavailability of such volume 
data we are unable to distinguish between 
the volume and price components in a di-
rect manner� Instead, we base our analysis 
on the values of the trade flows� In order 
to minimise the potential deficiencies of 
applying this methodology, we follow the 
refinements of Simonis [Simonis 2000], 
Foresti [Foresti 2004] and the Di Mauro 
et al� [Di Mauro et al. 2005]� According-
ly, the calculations are performed annual-
ly in order to minimise the risk of violating 
the assumption of constant export struc-
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tures� Further, in contrast to using the ini-
tial structure for a multi-year analysis, we 
instead use the average of the annual effect 
over the studied period� 

3.2 THE DATA AND PRODUCT 
AND GEOGRAPHICAL DISAGGREGATION

Our analysis is based on annual export-
of-goods data for two groups of EU mem-
ber states (MS), the groups of old MS (EU-
15) and new MS (EU-10) in the 2005–2012 
period obtained from the United Nations 
Commodity Trade Statistics Database 
(UN Comtrade)� Since the share of trade 
of an individual member state with other 
member states (intra-EU trade) is larger 
than with non-members for all MS and at 
the same time the importance of intra-EU 
trade varies considerably among MS, we 
want to consider both intra- and extra-EU 
exports in our analysis of the response to 
the crisis�5 Namely, an important part of 

geographical reorientation in the case of 
the EU-10 has taken place in intra-EU 
trade� Trade data are in current USD and 
disaggregated to the 2-digit level of the 
Standard International Trade Classifica-
tion (SITC�Rev3) and following Di Mauro 
et al� [Mauro et al. 2005] further grouped 
according to their technological intensity 
of production into three broad categories, 
i�e� low, medium and high-tech product 
groups� See notes below the Table 2 for the 
sector grouping according to technology 
levels used in the analysis�6 In terms of ge-
ographical breakdown, exports cover three 
destinations: BRICS (Brazil, Russia, India, 
China and South Africa), MIST (Mexico, 
Korea, Turkey and Indonesia) and the rest 
of the world� EU-15 and EU-10 trade da-
ta in terms of value added are obtained 
from the OECD’s TiVA database measured 
as domestic value added embodied in for-
eign final demand for selected years in the 

5  Other studies based on CMSA usually exclude intra-EU trade.
6  However, the technological intensity of some individual products might be classified somewhat differently if the classification 
would be carried out at higher digit level.

Figure 2: EU-15 and EU-10 Export Market Share Developments (in Per Cent) Including 
Intra-EU Dispatches, 2005–2012 Period
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1995–2009 period� We use the same geo-
graphical breakdown for both types of da-
ta while the product classification is differ-
ent due to data availability� The value-add-
ed trade data are aggregated to 18 econom-
ic activities, including both products and 
services� 

In Figure 2 we present export market 
share developments, while Figure 3 de-
picts the geographical structure of exports 
for two groups of EU member states, the 
EU-15 and EU-10� As shown in Figure 2, 
throughout the observed period the EU-
15’s market share in world exports dropped 
from 39�3% in 2005 to 34�5% in 2012 as a 
result of below-world-average growth of 
exports in the 2005–2010 period� The most 
substantially market share deteriorated in 
2010 when exports grew almost 50% slow-
er than world exports� On the other hand, 
the EU-10’s share increased from 3�8% to 
4�6% throughout the observed period� Ex-
port growth rates of the EU-10 were sub-
stantially higher than the world average 
before the onset of the crisis, most likely a 
result of the still ongoing transition effect 
and improved access to the EU-15 market 

after their accession to the EU� Their mar-
ket share started to deteriorate in 2009 and 
then successfully recuperated in 2011� In 
2012 it fell again below the average world 
growth of exports as a result of the deteri-
orating situation in most of the EU-10 (a 
delayed crisis effect)� Interestingly, in 2005 
the share of both groups of EU member 
states in world value-added (VA) exports 
was practically the same as their share in 
world gross trade, while later in 2008 and 
2009 the difference between the gross and 
VA shares increased slightly� The fall in ex-
port share during the initial year of the cri-
sis (2009/2008) was smaller in terms of 
value added than the gross trade data for 
both the EU-15 and EU-10, which indi-
cates the improving export structure in 
terms of value added�

During the investigated period, the no-
ticeable changes in market shares were ac-
companied by important changes in the 
structure of the trade flows� The regional 
structure of EU member states’ gross ex-
ports (Figure 3) changed noticeably and 
in a similar manner for both groups of EU 
MS� The share of BRICS, although very 

Figure 3: The Regional Structure of EU-15 and EU-10 Exports (Intra- and Extra-EU) 
in Selected Years
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small, almost doubled for both groups 
of EU member states throughout the ob-
served period and, by the end of the pe-
riod, represents slightly more than 8% of 
exports for both the EU-10 and EU-15� 
The rise in the importance of MIST as a 
European export destination was less sig-
nificant than of BRICS, i�e� 13% and 19% 
throughout the period observed for the 
EU-10 and EU-15, respectively� When we 
use the VA trade data, additional changes 
in export patterns are revealed� The share 
of VA exports to MIST is practically neg-
ligible, suggesting that the prevailing share 
of exports to MIST countries is vertical 
in nature, either containing low domes-
tic VA or not intended for final consump-
tion in those countries� To a certain extent, 
this observation also holds for BRICS but 
with an important difference� While the 
share of BRICS remained practically un-
changed for the EU-10 and roughly cor-
responded to the share in terms of gross 
trade, the importance of BRICS in the EU-
15’s export structure was significantly low-
er in VA terms compared to gross trade 
and decreased from 3% in 1995 to only 1% 
in 2009� This suggests that a dominant and 
increasing part of EU-15 exports to BRICS 
is supply-chain trade while for the EU-10 
BRICS countries are relatively more im-
portant as final markets with a 6% share 
of domestic EU-10 value added embod-
ied in BRICS’ final demand� This observa-
tion suggests a different type of trade spe-
cialisation between the two groups of EU 
member states and BRICS� 

Based on the above facts about trade 
dynamics and patterns, the question arises 
as to what extent the countries’ trade per-
formance can be linked to the product and 
regional composition of the trade flows on 
one hand and the competitive position on 
the other� We attempt to answer this ques-
tion in the following section by applying 
the CMSA methodology to export data for 
two groups of EU member states, i�e� the 
EU-15 and the EU-10�

4. Empirical Results of the CMSA

4.1 CMSA OF GROSS TRADE DATA
In this section, we present and discuss 

the results of the CMSA for the old EU-
15 and new EU-10 member states based 
on ‘conventional’ gross trade data� Particu-
lar attention is given to the relative impor-
tance of the market effect to highlight the 
role of the geographical reorientation of 
exports during the economic crisis in the 
two groups of EU MS�

The results in Table 1 indicate a de-
creasing average market share of the EU-
15 in world gross exports throughout the 
period considered since the difference be-
tween the export growth rate of the EU-
15 and the growth rate of world total ex-
ports, i�e� the total effect (TE), is negative 
in both sub-periods� This negative TE was 
mainly driven by the competitiveness ef-
fect (CE), while the contribution of the 
structure effect (SE) with respect to both 
the product and market effect was positive 
in the pre-crisis period and became disad-
vantageous during the crisis� However, a 
positive trend can be observed in post-cri-
sis-eruption years; in 2011 on account of a 
favourable structure effect in terms of both 
geographical and product composition 
while in 2012 the positive TE was driven 
by significantly improved competitiveness 
along with the positive geographical struc-
ture of the exports�

For the group of new EU member 
states (EU-10) the results of the CMSA on 
the contrary reveal an overall positive total 
effect where the highly positive TE in the 
pre-crisis period outweighs the negative 
total effect during the crisis� The pre-cri-
sis TE was driven by the competitiveness 
effect which was very high before the cri-
sis started� However, the structure effect 
turned into a negative direction in 2007; 
hence its contribution to the TE in the sec-
ond crisis period was negative due to the 
unfavourable product and regional struc-
ture combined with the negative contri-
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bution of the competitiveness effect� The 
competiveness of new EU MS namely de-
teriorated considerably in 2010 and 2012�

Looking more closely at the prod-
uct structure effect in Table 2, the contri-
bution of the product groups according 
to the technology intensity shows more 
stability in product composition for the 
old members where the medium-tech 
group contributes positively to the prod-
uct effect, while for the new MS the shift 
from labour-intensive towards medium- 
and high-tech-intensive products is ob-
served when comparing the product ef-
fect in the pre-crisis and crisis periods� For 
the old EU members, the top three prod-
uct groups with the most favourable con-
tribution to the product effect were the 
medium-tech product groups of chemi-
cal products, rubber and plastic products 

(CHE), manufactures of transport equip-
ment (MTR) and manufactures of agricul-
tural and industrial machinery, except elec-
trical machinery (MAI)� For the EU-10, 
the product groups with the most advan-
tageous contribution to the structure effect 
were low-tech, resource-based wood and 
wood products, including furniture (WOD) 
and fabricated metal products, except ma-
chinery and transport equipment (BMA), 
mid-tech manufactures of transport equip-
ment (MTR) and the high-tech group of 
manufactures of electrical machinery, appa-
ratus, appliances and supplies (MEL)� The 
results suggest that the new member states 
(EU-10) were relatively more successful in 
increasing the technology intensity of their 
exports during the period observed, while 
in the EU-15 structural reforms were too 
slow to reorient production further to-

Table 1: Main Results of the Constant Market Share Analysis of EU-15 and EU-10 Gross 
Exports: Structure and Competitiveness Effects

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005- 
12

2005- 
08

2009- 
12

EU-15

Total effect (TE) –3.63 –2.46 –0.61 –2.77 –1.83 –9.20 0.55 2.02 –2.24 –2.37 –2.12

Structure effect (SE) 2.34 –0.31 0.69 0.21 –0.79 –1.44 0.96 0.15 0.23 0.73 –0.28

    product effect (PE) –0.04 –0.18 0.81 0.65 –0.35 –0.56 0.69 –0.01 0.13 0.31 –0.06

    market effect (ME) 1.37 –0.23 –0.16 –0.65 –0.38 –1.10 0.34 0.33 –0.06 0.08 –0.20

    mixed effect 1.01 0.10 0.04 0.20 –0.06 0.22 –0.08 –0.17 0.16 0.34 –0.02

Competitiveness effect –5.98 –2.16 –1.30 –2.98 –1.05 –7.75 –0.41 1.87 –2.47 –3.10 –1.84

EU-10

Total effect (TE) 3.79 7.16 13.36 8.11 –1.28 –3.69 6.37 –4.58 3.65 8.11 –0.80

Structure effect (SE) 2.31 0.16 –0.07 –0.93 –1.43 –0.85 –0.08 0.71 –0.02 0.37 –0.41

    product effect (PE) –0.14 0.34 0.25 –0.40 –0.86 0.25 –0.38 0.39 –0.07 0.01 –0.15

    market effect (ME) 1.55 –0.26 –0.19 –0.84 –0.46 –1.38 0.46 0.50 –0.08 0.07 –0.22

    mixed effect 0.90 0.08 –0.13 0.32 –0.11 0.28 –0.16 –0.17 0.13 0.29 –0.04

Competitiveness effect 1.48 7.00 13.43 9.04 0.15 –2.84 6.45 –5.30 3.68 7.74 –0.38
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wards more high-tech sectors, resulting in 
the still dominant effect of the ‘old’ prod-
uct structure� 

The contribution of the market ef-
fect to the SE shown in Figure 4 is nega-
tive for both groups of emerging econo-
mies, i�e� the BRICS and MIST groups, and 
this holds for both old and new EU mem-

ber states7 in both sub-periods� However, 
due to the small share of exports going to 
these two groups of countries the overall 
impact cannot be so substantial� Neverthe-
less, it can lead to the conclusion that both 
groups of countries have in this regard not 
exploited the potential of enhancing trade 
with BRICS and MIST as an effective cri-

7  However, it turned from negative throughout the period 2005–2008 and 2010–2011 to positive only in 2012 in both groups of 
countries. It seems that the crisis has, with a certain time lag, some positive effects.

Table 2: Contribution of Products to the Structure Effect in the EU-15 and EU-10

EU–15 EU–10

2005-2012 2005-08 2009–2012 2005-2012 2005-08 2009-2012

Low-tech –0.02 –0.04 0.00 0.27 0.63 –0.09

products FOD 0.09 0.12 0.07 –0.18 –0.25 –0.11

TEX –0.12 –0.15 –0.08 –0.03 0.03 –0.08

WOD –0.01 –0.01 –0.01 0.22 0.34 0.10

PAP 0.03 0.05 0.01 0.02 0.02 0.01

MNM –0.01 0.00 –0.02 –0.02 –0.02 –0.03

BMI –0.05 –0.11 0.00 0.09 0.18 –0.01

BMA 0.03 0.06 0.01 0.17 0.32 0.03

Medium-tech 0.90 1.28 0.53 –0.08 –0.18 0.01

products CHE 0.47 0.64 0.29 –0.40 –0.58 –0.22

MAI 0.26 0.40 0.13 0.07 0.16 –0.02

MTR 0.17 0.23 0.12 0.25 0.24 0.25

High-tech –0.55 –0.69 –0.42 –0.09 –0.25 0.07

products MIO –0.15 –0.18 –0.12 –0.24 –0.35 –0.13

MEL –0.40 –0.51 –0.30 0.15 0.10 0.21

Other products –0.20 –0.23 –0.17 –0.17 –0.19 –0.15

Note: 
Low-tech, resource-based sectors comprise: food, beverages and tobacco (FOD); textile, leather apparel and leather industries 
(TEX); wood and wood products, including furniture (WOD); paper and paper products, printing and publishing (PAP); non-metallic 
mineral products (MNM); basic metal industries (BMI); fabricated metal products, except machinery and transport equipment (BMA).
Medium-tech product groups comprise: chemical products, rubber and plastic products (CHE); manufactures of transport 
equipment (MTR); and manufactures of agricultural and industrial machinery, except electrical machinery (MAI).
The high-tech group includes: professional, scientific, measuring and controlling equipment, photographic and optical goods, 
office and data processing machines (MIO); and manufactures of electrical machinery, apparatus, appliances and supplies (MEL).
Other goods excluding all of the above and fuels and “other goods not elsewhere specified”.
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sis exit strategy� Somewhat unexpectedly, 
the rest of the world contributed positively 
to SE effects throughout the entire period 
in the case of both groups of EU MS� The 
positive effect of cooperation with the rest 
of the world in the case of the EU-15 can 
be interpreted firstly in terms of the high 
share of trade with other industrial coun-

tries, particularly the USA8 and in the light 
of Arora and Vamvakidis’ [Arora, Vamva-
kidis (1) 2005; Arora, Vamvakidis (2) 2005] 
conclusions that trade with highly devel-
oped countries can stimulate one’s growth� 

When exploring the competitiveness 
effect in Table 3, we find a negative con-
tribution of all four technology groups to 

8  In this light, we can understand the start of negotiations on a Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) in Washington 
in July 2013.

Table 3: Contribution of Products and Markets to the Competitiveness Effect in the EU-15 
and EU-10

EU-15 EU-10

2005-2012 2005-2008 2009-2012 2005-2012 2005-2008 2009-2012

Low-tech -0.50 -0.62 -0.37 0.48 1.05 -0.09

products FOD -0.17 -0.18 -0.16 0.38 0.57 0.19

TEX -0.04 -0.08 0.01 -0.23 -0.27 -0.19

WOD -0.04 -0.02 -0.06 0.03 0.18 -0.12

PAP -0.03 -0.03 -0.03 0.10 0.15 0.05

MNM -0.08 -0.11 -0.05 0.02 0.10 -0.07

BMI -0.08 -0.13 -0.03 0.08 0.05 0.11

BMA -0.06 -0.06 -0.06 0.11 0.27 -0.05

Medium-tech -0.82 -1.00 -0.64 1.99 3.91 0.06

products CHE -0.35 -0.35 -0.36 0.60 0.91 0.30

MAI -0.16 -0.15 -0.16 0.37 0.81 -0.07

MTR -0.31 -0.51 -0.12 1.01 2.19 -0.17

High-tech -0.61 -0.61 -0.61 1.29 2.91 -0.33

products MIO -0.22 -0.24 -0.21 0.42 0.78 0.07

MEL -0.38 -0.37 -0.40 0.87 2.13 -0.40

Other products -0.54 -0.88 -0.21 -0.08 -0.14 -0.02

BRICS 0.12 0.01 0.24 0.62 0.77 0.46

MIST -0.05 -0.01 -0.09 0.14 0.19 0.09

Other markets -2.54 -3.10 -1.98 2.92 6.78 -0.94

Total CE -2.47 -3.10 -1.84 3.36 7.94 -1.22
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the competitiveness effect of the EU-15 in 
both sub-periods� Moreover, the EU-15 
experienced decreased competitiveness in 
practically all product groups except for 
textile products in the second sub-period� 
To some extent, this also holds for the EU-
10 in the second sub-period (the exception 
is the mid-tech product class) while the 
EU-10 was gaining competitiveness in all 
four groups before the onset of the crisis� 
The contribution of the geographical ori-
entation of European exports to the com-
petitiveness effect was positive in BRICS 
countries for both the EU-15 and EU-10� 
This may indicate that in both groups of 
countries enhancing trade with BRICS has 
helped improve their competitiveness� The 
contribution of the MIST group of emerg-
ing economies was positive but weak in 
new EU members (EU-10) and negative 
in old members (EU-15)� The negative CE 
in the case of MIST for the EU-15 rein-
forces our argument that trade with this 
group of countries is basically develop-
ing on traditional, past North-South pat-
terns resulting in a deterioration of rela-
tive competitiveness and decreasing mar-
ket shares� The MIST countries have sim-
ply not yet attracted the attention of pol-
icymakers and businessmen in European 
countries� Before the crisis, the positive 
CE in the EU-10 was also driven by grow-
ing competitiveness in the group of oth-
er countries�

4.2 CMSA BASED ON VALUE-ADDED 
TRADE DATA

The CMSA based on value-added trade 
data in Table 4 confirms the negative total 
effect for the EU-15 in the pre-crisis peri-
od 2005–2008� The decrease in the EU-15’s 
world market share in terms of value add-
ed is even more pronounced than the one 
identified based on gross data and is driv-
en not only by negative competitiveness 
but also to a large extent by the unfavoura-
ble structure effects in terms of both mar-
kets and products� Further, such a trend is 
not limited to the recent pre-crisis period 
but is also identified in the 1995–2000 pe-
riod� However, the negative structure ef-
fect disappeared at the start of the crisis�

On the contrary, but in line with the 
gross data results, the EU-10 exhibits an 
increasing market share in world val-
ue-added exports throughout the 1995–
2008 period as a result of both a positive 
competitiveness and structure effect which 
was exclusively driven by the market struc-
ture, while the contribution of industry 
structure was negative� Like in the case of 
gross trade, the competiveness of the new 
EU MS deteriorated with the emergence of 
the crisis�

Looking more closely at the mar-
ket structure effect in Table 5, the find-
ings based on gross trade are also large-
ly confirmed in the case of VA trade� The 
contribution of the market effect to the 

Figure 4: Contribution of Markets to the Structure Effect in the EU-15 and EU-10
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Table. 4: Main Results of the Constant Market Share Analysis of EU-15 and EU-10 Value-
Added Exports: Structure and Competitiveness Effects, 1995–2009

1995-2009 1995-2000 2000-2005 2005-2008 2008-2009

EU-15

Total effect (TE) –18.97 –12.69 3.63 –9.57 –0.33

Structure effect (SE) –17.88 –14.99 4.94 –8.00 0.17

    product effect (PE) –0.78 –1.36 0.68 –1.48 1.38

    market effect (ME) –19.50 –14.98 3.79 –8.73 0.41

    mixed effect 2.41 1.35 0.48 2.20 –1.62

Competitiveness effect –1.09 2.29 –1.32 –1.56 –0.50

EU-10

Total effect (TE) 122.46 13.60 77.41 32.36 –0.92

Structure effect (SE) 73.04 2.00 51.31 19.00 0.73

    product effect (PE) –5.27 –3.20 –0.54 –2.07 0.54

    market effect (ME) 74.99 2.62 51.20 20.21 0.95

    mixed effect 3.32 2.58 0.65 0.85 –0.76

Competitiveness effect 49.41 11.59 26.11 13.37 –1.65

Table 5: Contribution of Goods and Services to the Structure and Competitiveness Effects 
in the EU-15 and EU-10 Based on Value-Added Exports, 1995–2009

EU-15 EU-10

1995- 
2000

2000- 
2005

2005- 
2008

2008- 
2009

1995- 
2000

2000-
2005

2005-
2008

2008-
2009

Contribution to SE

BRICS –2.24 –7.82 –10.04 2.71 –1.34 –3.08 –5.93 1.65

MIST –2.18 –3.09 –2.46 0.83 –2.18 –3.03 –2.32 0.73

Other markets –10.56 15.85 4.5 –3.36 5.57 57.41 27.25 –1.65

Contribution to CE

BRICS 0.01 0.56 –0.59 –0.34 –0.28 3.81 0.75 –1.09

MIST 0.21 –0.04 –0.01 –0.07 0.62 1.24 0.99 –0.01

Other markets 2.07 –1.84 –0.95 –0.07 6.93 21.05 11.63 –0.55

Notes: 
Goods include the following industries: Agriculture, hunting, forestry and fishing; Mining and quarrying; Food products; beverages 
and tobacco; Textiles, textile products, leather and footwear; Wood, paper, paper products, printing and publishing; Chemicals and 
non-metallic mineral products; Basic metals and fabricated metal products; Machinery and equipment, nec; Electrical and optical 
equipment; Transport equipment; Manufacturing nec, recycling.
Services include: Electricity, gas and water supply; Construction; Wholesale and retail trade; Hotels and restaurants; Transport and 
storage, post and telecommunication; Financial intermediation; Business services; Other services.
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structure effect shown in Table 5 is nega-
tive for both groups of emerging econo-
mies, i�e� the BRICS and MIST groups, and 
this holds for both old and new EU mem-
ber states throughout the 1995–2008 peri-
od, but turned positive in the initial year 
of the crisis (2008/2009)� Moreover, for the 
EU-15 the contribution of the geograph-
ical orientation of EU-15 exports to the 
competitiveness effect was also negative 
in both BRICS and MIST countries after 
2005, while the contribution of BRICS and 
MIST to the competitiveness of the EU-10 
was positive in the 2000–2008 period� 

Taking value-added trade in both 
goods and services into consideration, the 
difference in the contribution of the prod-
uct structure to the CE and SE between the 
two groups of EU member states proves 
to be significant� In the period before the 
crisis, both goods and services industries 
contributed positively to the SE and CE in 
the new EU-10, while in the old EU-15 on-
ly services contributed positively to the SE 
whereas goods exhibited a negative impact 
on both the SE and CE (Table 6)� Howev-
er, in the first year of the crisis, goods took 
on a more positive role in the structure ef-
fect of trade in both groups of EU mem-
ber states�

5. Discussion of the Results 
and Implications

5.1 DISCUSSION OF THE RESULTS
The CMS analysis reveals that, be-

fore the crisis, the EU-15 and the EU-
10 followed divergent trends in develop-
ing their export market shares� On one 
hand, the EU-10 was gaining in world ex-
port share, while the EU-15 was losing 
its share in world exports in both gross 
and value-added terms� Before the crisis, 
the biggest driver of EU-10 market share 
gains was competitiveness coupled with 
a favourable regional structure, while the 
old MS were losing export market shares 

mostly due to a negative competitiveness 
effect� The decrease in the EU-15’s world 
market share in terms of value added is 
even more pronounced than the one iden-
tified based on gross data and is driven not 
only by negative competitiveness but al-
so to a large extent by unfavourable struc-
ture effects in terms of both markets and 
products� At the onset of the crisis (2008–
2012), however, both groups of member 
states experienced a negative total effect 
that resulted in a drop in their world ex-
port shares which was more pronounced 
in the EU-15�

Further, we find significant differences 
in the competitiveness and structural con-
tributions to export performance between 
‘old’ and ‘new’ MS, which is in line with 
our presumption that the two groups of 
MS might differ in their abilities to combat 
the crisis with export restructuring and re-
orientation� The adjustments made before 
the onset of the crisis were faster in terms 
of the product composition of exports than 
in terms of the geographical reorientation 
of exports in the EU-15, as is suggested by 
the more positive product than market ef-
fect while the opposite was the case in the 
EU-10� After the crisis started, neither the 
group of old nor new MS were able to ad-
just through a geographical reorientation 
towards fast-growing economies relative 
to the other countries, as suggested by the 
mostly negative contribution of the mar-
ket and competitiveness effect� Hence, we 
failed to find evidence of the EU’s proac-
tive enhancement of cooperation with the 
fast-growing BRICS economies and later 
with those taking their place, i�e� the MIST 
countries� Moreover, the contribution to 
the structure effect is even more negative 
for BRICS than MIST which also contra-
dicts our hypothesis that the rapid growth 
of BRICS had been observed and exploit-
ed prior to that of the MIST� Nonetheless, 
in the two most recent years of our analysis 
there are certain signs of a favourable geo-
graphical reorientation of exports for both 
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groups of EU MS (a positive market effect 
in 2011 and 2012)� However, a longer ob-
servation period is needed to confirm the 
consistency of the trend� 

Concerning export restructuring in 
terms of the product composition of ex-
ports, the results suggest that even though 
technology upgrading was more pro-
nounced in the EU-10, the product effect 
played a relatively more positive role in old 
EU members during the crisis, particularly 
on account of the mid-tech product group� 
These results are not a surprise since the 
old EU members were closer to the tech-
nological frontier than the new EU mem-
bers� Moreover, given the level of develop-
ment of emerging markets, their capacity 
to absorb high-tech exports that before the 
crisis EU countries had been selling mostly 
internally or to other developed economies 
is limited� In line with our fourth hypoth-
esis, we find a negative competitiveness ef-
fect on export market shares for both the 
EU-15 and EU-10 during the crisis which 
confirms Cheptea, Fontagne and Zigna-
go’s (2014) conclusion about the competi-
tiveness losses of EU exports, in particular 
during the early phase of the crisis� 

A further analysis of the export mar-
ket orientation suggests that, as discussed 
above, the BRICS markets exhibit a neg-
ative contribution to the structure effect 
but a positive contribution to competi-
tiveness, indicating that while EU mem-
ber states were unable to reorient towards 
these fast-growing economies to a suffi-
cient extent compared to their competitors 
they have on average been gaining in com-
petitiveness in these markets� This holds 
for both groups of EU member states at 
least based on gross trade analysis; howev-
er, the BRICS’s contribution to the CE was 

stronger for the new EU-10� For this group 
of new MS we also find a positive contri-
bution of competitiveness in MIST coun-
tries to market share gains� Let us look in-
to the EU trade policy framework as re-
gards both groups of countries, BRICS and 
MIST, to see how the bottom-up econom-
ic drivers in economic actors themselves 
have been supported by regional and bilat-
eral policies�

5.2 EU TRADE POLICY TOWARDS BRICS 
AND MIST COUNTRIES

BRICs are politically considered by the 
EU as strategic partners� Strategic partner-
ships with China, Russia and India were 
established during summits in the 2003–
2004 period, while with Brazil and South 
Africa a few years later in 2007 (see [Eu-
ropean Parliament 2011, p� 23])9� The in-
stitutional framework concerning trade 
relations differs substantially among the 
BRICS countries� Of these countries, on-
ly South Africa enjoys reciprocal free trade 
with the EU�10 The framework for EU-Rus-
sia trade relations since 1997 has been the 
Partnership and Cooperation Agreement 
that grants non-reciprocal preferential ac-
cess of Russian products in the EU mar-
ket� Negotiations on a new agreement with 
Russia started in 2008 but stopped in 2010 
due to a lack of progress in the trade and 
investment part of the agreement� Trade 
negotiations with India were launched 
just before the crisis in 2007 in the context 
of the “Global Europe” strategy from late 
2006 but brought to a de facto standstill in 
2013 due to a gap in the level of ambition 
between the EU and India� Brazil was eli-
gible for trade preferences with the EU un-
der the Generalised Scheme of Preferences 
up until 2014 when a new scheme entered 

9  See Tkalec and Svetličič [Tkalec, Svetličič 2014] for a discussion on the EU’s economic and institutional ties with BRICS and MIST 
countries.
10  South Africa–EU trade relations are governed by the Trade, Development and Cooperation Agreement signed in 2000. Following 
completion of the liberalisation schedule by 2012, around 90% of EU–South Africa trade has been subject to preferential rates 
[European Commission 2016].
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into force that excluded Brazil from the list 
of beneficiary countries� As part of Mer-
cosur, it is currently negotiating the EU–
Mercosur Association Agreement aiming 
at removing tariff and non-tariff barriers 
to trade and FDI� An agreement in prin-
ciple was reached on the trade part in June 
2019� Whereas, in the case of China, an in-
vestment agreement is expected to precede 
a trade agreement� Negotiations on a com-
prehensive EU–China Investment Agree-
ment were launched at the 16th EU–Chi-
na Summit held in November 2013 [Euro-
pean Commission 2020]� 

The institutional framework for Euro-
pean cooperation with the MIST countries, 
compared to BRICS, exhibits even greater 
diversity� Mexico and South Korea became 
strategic partners of the EU in 2010, which 
is later than BRICS countries�11 However, 
with respect to free-trade arrangements, 
two of the MIST countries, i�e� Turkey and 
Mexico, have had free trade established for 
a relatively long period� The Association 
Agreement between Turkey and the then 
EEC entered into force already back in De-
cember 1964� Since 1996 the EU and Tur-
key have been linked by a Customs Union 
agreement, while accession negotiations 
were opened in October 2005 [Europe-
an Commission 2020]� Mexico signed an 
Economic Partnership, Political Coordina-
tion and Cooperation Agreement with the 
EU in 1997, which included trade provi-
sions that were developed in a comprehen-
sive Free-Trade Agreement that entered 
into force in October 2000 for the part re-
lated to trade in goods, and in 2001 for that 
related to trade in services� The process of 
modernisation of the EU-Mexico Glob-
al Agreement started in 2016 and was “in 
principle” reached in April 2018 [Europe-
an Commission 2020]�

The Republic of Korea was the first 
Asian country to sign one of the new gen-

eration of deep and comprehensive free-
trade agreements (FTA) with the EU in 
2009� The agreement has provisionally 
been in force since 1 July 2011 when the 
majority of import duties were removed 
[European Commission 2016]� Indone-
sia currently enjoys trade preferences with 
the EU under the Generalised Scheme of 
Preferences whereas negotiations for an 
EU-Indonesia free trade agreement were 
launched in July 2016 [European Com-
mission 2020]�

It can be concluded that the region-
al institutional framework for developing 
trade relations with both BRICS and MIST 
countries is being created, but in fact it is 
relatively weak and was initiated relatively 
late� Before the crisis, it was more on a very 
general level with the exceptions of South 
Africa from the BRICS group and Turkey 
and Mexico from the MIST group� Only 
later was it complemented by more con-
crete trade and, in the case of China, in-
vestment agreement talks� It can therefore 
be concluded that such a regional institu-
tional base has not been very instrumen-
tal for enhancing EU trade with BRICs� It 
appears that bottom-up economic drivers 
were thus decisive in creating trade flows 
between the EU and the emerging mar-
kets� 

5.3 POLICY AND MANAGERIAL 
IMPLICATIONS

The analysis reveals the relatively slow 
and modest reorientation of European 
trade towards fast-growing industries and 
markets and, in the new EU-10 MS, al-
so relatively slower vertical specialisation 
within global value chains� This points to 
the need for a more decisive and time-
ly response in EU policymaking to sup-
port market and product trade restructur-
ing and guarantee the requisite flexibility 
of the economy� 

11  See European Strategic Partnerships Observatory. Available at:  http://strategicpartnerships.eu/database/, accessed January 2016.
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Policy implications
A trade-based crisis exit strategy may 

concern three aspects of trade performance: 
competitiveness in terms of both price and 
non-price factors, reorientation towards 
faster-growing markets and restructuring 
towards those product groups with dynam-
ic demand developments� As follows from 
the divergent trend observed between the 
development of gross trade and value-add-
ed trade patterns it is increasingly the case 
that the emphasis should shift from where 
exports are booked towards where value is 
added to products� 

What is the role of trade policy in sup-
porting trade-based crisis exit strategies? 
It can be reasonably expected that due to 
the lack of progress in the multilateral for-
mat regional and bilateral agreements will 
continue to play a crucial role in the years 
to come, especially as far as supporting the 
EU’s place in global value chains is con-
cerned� There are two aspects of these re-
gional and bilateral agreements that hold 
important implications for firms’ abili-
ty to adjust their trade to global demand 
and supply trends: one is the geographical 
scope of bilateral and regional agreements, 
while the second one is the type of these 
agreements� 

On one hand, there is a need for deep 
and comprehensive FTA agreements that 
would include not only trade provisions 
but also disciplines necessary to foster in-
ternational production sharing� Such deep 
and comprehensive agreements contrib-
ute to the increased competitiveness of 
firms not only by granting them preferen-
tial access to the partner markets but al-
so by enforcing more effective protection 
of the intellectual property rights (IPR) 
and decreasing exposure to various sourc-
es of regulation-related risks, which are 
perceived as important factors in building 
comparative advantages based on creativi-
ty, research, design and quality� 

On the other hand, the EU needs to 
constantly review the set of strategic part-

ners foreseen for opening up trade and in-
vestment negotiations� As pointed out by 
Gaulier et al� [Gaulier et al. 2013, p�  2], 
with the global economy evolving con-
tinuously and rapidly, countries must pay 
close attention to their positioning on the 
map of global trade and production� The 
analysis points to the need to include the 
remaining fast-growth emerging econ-
omies in the free-trade and investment 
framework, whereby fast growth is not on-
ly linked to the size of the domestic market 
but increasingly on the position of a coun-
try in global and regional chains� 

In order to ensure the effectiveness of 
bilateral and regional partnerships there 
is a need to increase awareness within the 
business sphere of how firms can leverage 
free-trade and investment agreements and 
take advantage of the opportunities of-
fered by such agreements more effectively� 
Moreover, timely building of an appropri-
ate institutional framework should be sup-
ported by policy measures targeting the 
building of competencies in cross-cultur-
al management and language learning, e�g� 
by designing special training programmes 
or their inclusion in regular curricula, due 
to significant and continuous shifts and 
spreads of the global economic centres to-
wards culturally very diverse areas�

Managerial implications
Implications for managers at the firm 

level are manifold� First, managers should 
recognise the potential of the bilateral and 
regional agreements and leverage them in 
their internationalisation and supply chain 
strategies� FTAs are far from being simply 
a tool to eliminate tariff duties upon the 
importing of a good originating in a part-
ner country but are also designed to create 
opportunities by granting preferential ac-
cess to the partner market, allowing firms 
to reduce the landed costs to their custom-
ers� Since in many cases agreements in-
clude provisions beyond trade measures, 
e�g� in the area of IPR protection, the right 
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to establish operations, ease of market ac-
cess etc�, they also open investment oppor-
tunities and increase the predictably of the 
policy environment in the partner country� 
Moreover, the business sphere should be 
more active in communicating the benefits 
of opening the doors to the new markets by 
liberalising trade and investment regimes� 

Further, the 2008 GFC provides sev-
eral lessons for firms’ internationalisation 
practices also in wake of Covid-19 pan-
demic crisis� One of them is the impor-
tance of diversifying trade patterns beyond 
the EU in mitigating the negative effects of 
the crisis; an excessive EU orientation has 
to be complemented by “walking on two 
legs”, i�e� European and global ones� More-
over, to resist a crisis faster adjustments 
to changing conditions in the global mar-
kets are needed by acting ex-ante, elabo-
rating B plans etc� In addition, intensified 
diversification requires the enhancement 
of business intelligence and competencies 
to manage risk in international activities� 
Finally, not only the geographical but al-
so the product structure matters� Constant 
product and process innovation activity, 
including new applications for old prod-
ucts and services and customer-focused 
innovations, seems crucial to promote ex-
port restructuring�

While the analysis in this paper pro-
vides lesson from 2008 GFC with respect to 
export pattern adjustments, the Covid-19 
crisis differs from the GFC mainly in that 
it involves lockdown and social distancing 
which has led to major GVC disruptions� 
Trade is likely to fall more steeply in sec-
tors characterized by complex value chain 
linkages, particularly in electronics and au-
tomotive products� Moreover, as pointed 
out by Evenett [Evenett 2020], a troubling 
trade policy dimension is now coming to 
light� Over 80 countries have introduced 
export prohibitions or restrictions as a re-

sult of the COVID-19 pandemic, predom-
inantly on medical supplies, pharmaceu-
ticals and medical equipment, but also on 
additional products, such as foodstuffs and 
toilet paper12� At the same time, politicians’ 
calls for “sovereign” or “national” sup-
ply chains and for re-thinking of domes-
tic companies’ approaches to internation-
al outsourcing of production are becoming 
lauder [Serič, Görg, Mösle, Windisch 2020]� 
These processes and developments may 
lead as well to a certain degree of domesti-
cation, diversification and regionalization 
of GVCs and trade readjustment mostly 
on the sourcing (import) part� Cost ration-
alisation is expected to be downgraded on 
account of greater emphasis on risk man-
agement considerations� Trade reorienta-
tion is likely to be motivated by the pos-
sibilities of enhancing reliability of supply 
sources and reducing an exposure to risk 
of supply-chain disruptions which implies 
less trade with more distant countries and 
more with nearby ones.

Conclusions

The constant market share analysis in-
dicates that neither the EU-15 nor the EU-
10 have reaped the potential benefits of 
enhancing cooperation with fast-growing 
countries like BRICS and MIST� Howev-
er, while the markets of BRICS exhibited 
a negative contribution to the structure ef-
fect, their contribution to competitiveness 
was positive� Although EU member states 
were unable to reorient towards these 
fast-growing economies to a sufficient ex-
tent compared to their competitors, en-
hancing trade with BRICS has helped both 
the EU-15 and EU-10 improve their com-
petitiveness� Yet a comparison of gross and 
VA trade with BRICS suggests that the 
type of specialisation in trade with BRICS 

12  More on this. Available at: https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/export_prohibitions_report_e.pdf, accessed 25.08.2020.
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differs between the old and new groups of 
member states where it is more vertical in 
nature in the case of the EU-15 and rela-
tively more horizontal in the case of the 
new EU-10 MS� 

Concerning export restructuring in 
terms of the product composition of ex-
ports, the results suggest that, even though 
technology upgrading was more pro-
nounced in the EU-10, the product effect 
has played a relatively more positive role 
in old EU members during the crisis, par-
ticularly on account of the mid-tech prod-
uct group� In line with our third hypothe-
sis, we find a negative competitiveness ef-
fect on export market shares for both the 
EU-15 and the EU-10 during the crisis� 

 The relatively slow adjustment of Eu-
ropean trade patterns to the export oppor-
tunities in fast-growing markets and in-
dustries points to a need for a more deci-
sive and timely response in EU policymak-
ing to support market and product trade 
restructuring and guarantee the requisite 
flexibility of the economy� 

Like all studies, this one has certain 
limitations� Besides shortcomings of the 
method applied, as discussed in the pa-
per, it was impossible at this point to ro-
bustly test the role of the policies and in-
stitutional set up in EU member countries 
as an instrument for designing policies to 
promote the kind of crisis exit strategies 
we have been examining� Being aware of 
the these limitations, it would be instruc-
tive in future research to look for similar 
historical situations and examine the re-
lation between trade pattern adjustments 
and smoothness of exiting the crisis�
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АННОТАЦИЯ� В данной статье рас-
сматривается географическая пере-
ориентация и товарная реструктури-
зация торговли как стратегия анти-
кризисного реагирования. Мы исполь-
зуем логику анализа методом постоян-
ной доли рынка (CMS) для того, чтобы 
вычислить в общем изменении доли экс-
портного рынка вклад эффекта конку-
рентоспособности и структурного эф-
фекта с точки зрения географической и 
производственной специализации. Дан-

ный метод применяется при анализе 
глобального финансового кризиса 2008–
2009  годов в «старых» и «новых» госу-
дарствах – членах ЕС. Анализ методом 
постоянной доли рынка (CMS) с уче-
том как валовых данных, так и дан-
ных о торговле с добавленной стоимо-
стью указывает на отсутствие ак-
тивной переориентации на быстрора-
стущие развивающиеся экономики как 
в ЕС-15, так и в ЕС-10. Товарная струк-
тура играла относительно более по-
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зитивную роль в старых членах ЕС во 
время кризиса, особенно в связи со сред-
нетехнологичной группой продуктов, 
но технологическая модернизация бы-
ла более выражена в новых государ-
ствах – членах ЕС. Хотя анализ, прове-
денный в статье, содержит уроки кри-
зиса 2008–2009 годов в отношении кор-
ректировки структуры экспорта, сего-
дняшний пандемический кризис отли-
чается от того кризиса главным обра-
зом тем, что он привел к крупным на-
рушениям глобальных цепочек создания 
стоимости, которые могут привести 
в определенной степени к локализации, 
диверсификации и регионализации гло-
бальных цепочек, что предполагает пе-
реориентацию торговли из более отда-
ленных стран в соседние.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: структура 
тор говли, переориентация торговли, 
антикризисное реагирование, ЕС, раз-
вивающиеся рынки, анализ методом 
постоянной доли рынка (CMS)
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АННОТАЦИЯ. Экономика Евросоюза 
переживает третье крупное потрясе-
ние за последние 12 лет. Сначала это был 
мировой финансовый кризис, затем  – 
долговой кризис еврозоны, теперь – пан-
демия коронавируса COVID-19.

Макроэкономическая политика от-
носится к сфере смешанной компетен-
ции государств  – членов Евросоюза и 
органов ЕС. Последние берут на себя 
только часть функций, тогда как ос-
новная часть мер реализуется нацио-
нальными правительствами по своему 
усмотрению. Тем не менее наднацио-
нальные органы задают общее направ-
ление макроэкономического курса ЕС и 
его государств-членов, устанавлива-

ют многие системообразующие прави-
ла. Будучи частью Единого внутреннего 
рынка ЕС, все государства-члены под-
падают под его регулятивные нормы и 
практики. На все страны ЕС распро-
страняются правила бюджетной дис-
циплины, установленные Пактом ста-
бильности и роста. Все они принима-
ют участие в регулярных макроэконо-
мических мониторингах – Европейском 
семестре, выполняют предписания ор-
ганов ЕС в области банковского надзо-
ра и надзора за финансовыми рынками.

Денежно-кредитная политика от-
носится к сфере исключительной ком-
петенции органов ЕС, прежде всего Ев-
ропейского центрального банка (ЕЦБ). 

  Проблемы Старого Cвета1
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Принимаемые им решения являются 
обязательными для стран еврозоны. В 
этой части разделения компетенций 
не происходит. К системе макроэко-
номического управления ЕС также сле-
дует отнести общий бюджет объеди-
нения.

Цель данной статьи  – выявить 
трансформационный ресурс системы 
наднационального экономического управ-
ления ЕС в ответ на вызов пандемии ко-
ронавируса. Для ее достижения решают-
ся две задачи. В рамках первой сначала 
дается общая оценка того состояния, в 
котором экономика ЕС находилась перед 
началом пандемии, с учетом сформиро-
ванных после глобальной рецессии и кри-
зиса еврозоны длительных тенденций. 
Автор выделяет четыре главных аспек-
та «новой нормальности»: замедленный 
экономический рост, неустойчивое со-
стояние рынка труда, возросший госу-
дарственный долг и близкую к дефляции 
ценовую динамику. Далее рассматрива-
ется влияние пандемии, вернее, введен-
ных для ее преодоления ограничительных 
мер, на каждую из этих сфер.

Вторая задача  – определить воз-
можности системы макроэкономиче-
ского управления Евросоюза продук-
тивно реагировать на возникший шок 
и проявлять способность к институ-
циональной трансформации. Для это-
го обобщаются решения, принятые ор-
ганами Евросоюза (Комиссией, Советом 
и ЕЦБ), и оценивается их эффектив-
ность. Они, в свою очередь, сопостав-
ляются с теми реформами макроэко-
номического управления, которые Ев-
росоюз начал после кризиса еврозоны. 
Речь идет о достраивании экономиче-
ской опоры Экономического и валют-
ного союза путем создания Фискально-

го союза, Финансового союза и Объеди-
нения рынка капиталов.

Делается вывод, что возможно-
сти ЕС стимулировать экономический 
рост и содействовать занятости опре-
деляются исчерпанием ресурса нега-
тивной (устраняющей барьеры) инте-
грации и переходом к преимущественно 
позитивной интеграции, эффект ко-
торой может быть менее выраженным 
и распределяться более неравномерно, 
чем выгоды от создания Единого вну-
треннего рынка и единой валюты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Европейский со-
юз, еврозона, пандемия COVID-19, эко-
номическая интеграция, макроэконо-
мическое управление в ЕС, экономиче-
ский рост, государственные финансы, 
безработица

По данным Европейского центра 
профилактики и контроля заболева-
ний, на 10 июля 2020 г� в странах ЕС-27 
было подтверждено 1 270 тыс� случаев 
заболевания COVID-19 и зарегистри-
ровано 134  тыс� смертей� Так, в Ита-
лии от вируса скончались 35 тыс� чело-
век, во Франции – 30 тыс�, в Испании – 
28  тыс� Самый высокий относитель-
ный показатель смертности  – 85  чело-
век на 100  тыс� населения  – отмечен в 
Бельгии� За ней идут Испания, Ита-
лия и Швеция, где от вируса погибли 
за это время 50–60 человек на каждые 
100  тыс� населения� Во многих других 
регионах смертность была гораздо ни-
же� Так, государства Балтии, Централь-
ной и Восточной Европы, Австрия, Да-
ния, Греция, Финляндия и Германия 
потеряли за это время от 1 до 11 чело-
век на 100 тыс� граждан1� Согласно ин-
формации Евростата, в 21  стране ЕС, 

1  Расчеты автора по базе данных Европейского центра профилактики и контроля заболеваний: Download Today’s Data 
on the Geographic Distribution of COVID-19 Cases Worldwide (2020) // ECDC, July 10, 2020 // https://www.ecdc.europa.eu/en/
publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide, дата обращения 25.08.2020.
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по которым имеются сведения, в тече-
ние марта-апреля было зафиксировано 
на 140  тыс� большое смертей, чем в те 
же периоды 2016–2019 гг�2

Пандемия на фоне неполного 
восстановления

Принятые национальными прави-
тельствами ограничительные меры в 
отношении передвижения людей и со-
циальных контактов привели к закры-
тию предприятий, замораживанию де-
ловой активности и сжатию рынка тру-
да� Сокращение численности рабочих 
мест и падение доходов на фоне крайне 
неопределенных перспектив развития 
ситуации привели к значительному со-
кращению потребительских расходов и 
капиталовложений� В конце мая, когда 
национальные правительства начали 
смягчать нормы социального дистан-
цирования и частично отменять вве-
денные ранее ограничения, появились 
некоторые признаки улучшения� Од-
нако пока их явно недостаточно, чтобы 
делать вывод о том, что спад достиг дна 
[European Central Bank 2020, p� 1]�

В весеннем экономическом прогно-
зе Европейской комиссии говорилось, 
что пандемия нанесла удар по эконо-
мике ЕС, когда она находилась на пу-
ти осторожного восстановления и «все 
еще была уязвима по отношению к но-
вым шокам»� Судя по масштабу гло-
бального потрясения, Европейский со-
юз «вступил в глубочайшую экономи-
ческую рецессию за всю его историю»� 
По оценкам экспертов, в 2020  г� сово-
купный ВВП стран Евросоюза может 
сократиться на 7,4%, тогда как в евро-
зоне падение составит 7,7%� Бюджет-
ный дефицит в обеих группах превы-

сит 8% ВВП� [European Commission (1) 
2020, p� 1]�

Согласно сценариям, разработан-
ным экспертами Европейского цен-
трального банка (ЕЦБ), при наиболее 
благоприятном развитии событий, если 
распространение вируса удастся быстро 
остановить, ВВП еврозоны сократится в 
2020 г� на 5,9%� Быстрым будет и восста-
новление: в 2021 г� экономика вырастет 
на 6,8%, т� е� отыграет потерю, а в 2022 г� 
она вступит в стадию чистого прироста 
с показателем 2,2% годовых� При худ-
шем стечении обстоятельств, т� е� в слу-
чае мощной второй волны пандемии, 
ВВП еврозоны может рухнуть в 2020 г� 
на 12,6%� На следующий год он подра-
стет на 3,3%, а в 2022 г� – на 3,8%� То есть 
за два года экономика не восполнит и 
половины понесенной утраты [Euro pean 
Central Bank 2020, p� 26�]

Чтобы оценить способность эконо-
мической системы ЕС выдержать новое 
испытание, следует внимательнее при-
смотреться к тому, в каком состоянии 
она подошла к нему� Для его описания 
выделим несколько основных характе-
ристик: динамика ВВП, состояние рын-
ка труда, государственные финансы и 
инфляция�

С началом глобального финансово-
го кризиса ЕC-27 дважды испытал аб-
солютное падение ВВП� По данным 
Евростата, в 2009  г� он сократился на 
4,3%, а потом в ходе кризиса еврозо-
ны уменьшился в 2012–2013 гг� в общей 
сложности на 0,8%� Показатели евро-
зоны снижались более выраженно – на 
4,5% и на 1,1% соответственно� Евросо-
юз в его нынешнем составе (после вы-
хода Великобритании) сумел вернуться 
к докризисному объему производства 
через шесть лет: уровень 2008  г� был 
превышен по итогам 2014  г� Еврозо-

2  2020 Data on Weekly Deaths: A Peak in Late March-early April (2020) // EuroStat, June 24, 2020 // https://ec.europa.eu/eurostat/
web/products-eurostat-news/-/DDN-20200624-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fweb%2Fcovid-19%2Flatest-
releases, обращения 25.08.2020.
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на пересекла данный рубеж годом поз-
же� На протяжении 2016–2018 гг� темпы 
роста в ЕС-27 находились в интервале 
2,1–2,7% годовых� В этот короткий пе-
риод Евросоюз почти на один процент-
ный пункт обгонял США по скорости 
хозяйственного развития� Однако в 
2018  г� развернувшийся было подъем 
начал терять силу� Средние по объеди-
нению темпы роста снизились до 1,5%, 
в Германии прирост составил только 
0,6%, а в Италии – 0,3% годовых� Про-
блема медленных темпов роста харак-
терна не только для ЕС, но и для боль-
шинства стран Запада, что стало час-
тью той картины «новой нормально-
сти», о которой эксперты заговорили в 
начале 2010-х гг�

В середине 2018 г� наметилась об-
щемировая тенденция к торможению 
роста, причем, в отличие от предыду-
щих эпизодов, на этот раз ее во многом 
формировали развивающиеся рынки� 
Так, темпы роста Китая упали вдвое по 
сравнению с докризисными  – во мно-
гом из-за сужения экспортных воз-
можностей� Замедление темпов роста 
мировой торговли ясно почувствова-
ли на себе европейские производите-
ли: спрос на их продукцию сократился, 
особенно со стороны азиатских стран и 
Китая� Здесь ЕС сталкивается с серьез-
ной структурной проблемой, посколь-
ку основу его промышленного экспор-
та составляют товары средней техноло-
гичности, весьма уязвимые к ценовой 
конкуренции на мировых рынках [Хе-
син 2020, с� 75–76; Афонцев 2019, с� 39]�

Ситуация по отдельным странам ЕС 
весьма неоднородна� На рубеже 2000–
2010  гг� Польша, например, вообще не 
испытала снижения ВВП� Германия, 
Франция, Бельгия, Швеция, Австрия и 
Словакия устойчиво вышли на уровень 
2008 г� уже в 2010–2011 гг�, причем кри-
зис еврозоны не привел к повторному 
снижению их ВВП� Экономики Испа-
нии, Португалии, Кипра, Латвии, Сло-

вении и Словакии вернулись на докри-
зисный уровень только в 2017–2018 гг� 
Хуже всего обстоит дело в Греции, там 
годовой ВВП 2019  г� составил 78% от 
того же показателя 2008 г� На докризис-
ный уровень не вернулась также Ита-
лия, где ВВП 2019  г� равнялся 97% от 
объема 2008 г�

Приведет ли пандемия к еще боль-
шему расхождению показателей эконо-
мического развития? Здесь существу-
ет высокая степень неопределенности, 
многое будет зависеть от срока дей-
ствия ограничительных мер, а также от 
структурных особенностей националь-
ных хозяйств� Имеющиеся данные Ев-
ростата за I  квартал 2020  г� не исклю-
чают, а, скорее, предвещают неравно-
мерную реакцию на новый вызов� Хотя 
ограничительные меры были введены в 
середине марта, т� е� затронули не более 
1/6  отчетного периода, динамические 
показатели ВВП заметно отличаются 
по странам� Так, в Германии совокуп-
ная стоимость произведенных в I квар-
тале товаров и услуг уменьшилась на 
2% по сравнению с тем же периодом 
2019  г� Экономики Франции, Испании 
и Италии потеряли на том же времен-
ном отрезке от 4 до 6%� Зато хозяйства 
Ирландии, Польши, Венгрии, Литвы и 
Швеции продолжали расти�

Глобальный финансовый кризис 
и кризис еврозоны стоили Евросоюзу 
«потерянного десятилетия» в деле борь-
бы с безработицей� Вернуться к уровню 
2008 г� (7,2%) ЕС-27 смог в 2018 г�, а по 
итогам 2019 г� безработица снизилась до 
6,7%� Однако средние цифры маскиру-
ют весьма разнородную картину� Если в 
Германии безработица упала до рекорд-
ных 3,2%, то больше десяти стран, в т� ч� 
крупных, а именно: Франция, Италия, 
Испания, Австрия, Греция, Дания, Кипр, 
Литва, Словения, Финляндия и Шве-
ция – так и не вернулись к докризисно-
му состоянию рынка труда� По данным 
Евростата, в Греции в 2019 г� безработи-
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ца превышала 17% общей численности 
рабочей силы, а в Испании – 14%�

По мнению Европейской комис-
сии, пандемия COVID-19 и сопутствую-
щие ей ограничительные меры пере-
черкнули имевшиеся еще недавно свет-
лые перспективы развития рынков тру-
да� На время действия карантина мно-
гие национальные правительства ввели 
специальные меры поддержки занято-
сти, в их числе: различные схемы крат-
косрочной занятости, субсидии на вы-
плату зарплаты для самозанятых, пре-
доставление дополнительной ликвид-
ности компаниям� Есть надежда, что 
они помогут сохранить часть рабочих 
мест, пусть за счет крупных потерь ра-
бочего времени� Тем не менее уже сей-
час воздействие пандемии на занятость 
оценивается как «устойчиво негатив-
ное»� Больше других пострадают самые 
уязвимые группы работников: прекари-
ат (увольняемые в первую очередь ра-
ботники с временными контрактами) и 
молодые люди, впервые ищущие работу 
[European Commission (1) 2020, p� 5]�

Гистерезис – новый в лексиконе ЕС 
термин, которым квалифицируют реак-
цию рынка труда на пандемию� В эконо-
мику понятие пришло из физики� Там 
гистерезисом называют такое свойство 
системы, когда ее крайние состояния 
характеризуются разными траектория-
ми� Применительно к рынку труда это 
означает, что под воздействием шока 
безработица увеличивается быстро, но 
сокращается медленно, и для этого тре-
буются большие усилия� Другими сло-
вами, вход в отрицательный сценарий 
происходит по одной траектории, а вы-
ход из него – по другой�

Эксперты Европейской комиссии не 
сомневаются, что национальные рын-
ки труда будут по-разному отзывать-
ся на вызванное пандемией замира-
ние хозяйственной жизни и последую-
щее снижение ВВП� Нарастание таких 
отличий, которые были весьма выра-

женными и до начала пандемии, про-
изойдет не столько из-за неодинаковой 
эффективности принятых отдельны-
ми государствами-членами мер, сколь-
ко из-за структурных особенностей их 
национальных хозяйств� К источникам 
рисков относят: высокую пропорцию 
временных работников и самозанятых 
в общей численности занятых; боль-
шой вклад мелких предприятий в фор-
мирование спроса на рабочую силу; от-
раслевую специализацию  – долю наи-
более пострадавших отраслей, напри-
мер, туризма в объеме ВВП [European 
Commission (1) 2020, p� 52]�

Нельзя не заметить, что два первых 
фактора – доля работающих по времен-
ным трудовым соглашениям и доля за-
нятых на мелких и мельчайших пред-
приятиях – еще недавно квалифициро-
вались как положительные� Органы ЕС 
настойчиво рекомендовали государ-
ствам-членам придавать больший ди-
намизм рынкам труда, шире внедрять 
гибкие формы занятости, включая не-
полную и временную� Малые и средние 
предприятия и вовсе представлялись 
важнейшей социальной опорой рыноч-
ной экономики� Так, при расширении 
ЕС на восток государствам Централь-
ной и Восточной Европы следовало 
провести не только приватизацию, но 
и массовое разукрупнение предприя-
тий� Теперь же признается, что мелкие 
фирмы обладают низкой финансовой 
устойчивостью, они чаще, чем круп-
ные компании, сталкиваются с кассо-
выми разрывами, а банки им первым 
отказывают в кредитах� По выраже-
нию Р�И�  Капелюшникова, начавшееся 
задолго до Великой рецессии чрезмер-
ное увлечение эконометрикой привело 
к тому, что нынешние экономисты «не 
чувствуют потребности в общей кон-
систентной картине мира» [Капелюш-
ников 2018]� Следует признать, что от-
сутствие целостной картины мира не 
смущает сегодня не только экономи-
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стов, но и политиков, включая высших 
чиновников Европейского союза�

Третий признак «новой нормаль-
ности»  – разбухший государствен-
ный долг� В результате мирового фи-
нансового кризиса и кризиса еврозо-
ны совокупный государственный долг 
стран ЕС-27 увеличился с 62% ВВП в 
2007 г� до 87% ВВП в 2014 г�, т� е� почти 
в 1,5 раза� Особенно сильно он поднял-
ся в Ирландии, Греции, Испании, Пор-
тугалии и Кипре – странах, ставших ад-
ресатами программ финансовой помо-
щи ЕС и МВФ� Ситуация начала посте-
пенно выправляться после произошед-
шей в 2011  г� второй реформы Пакта 
стабильности� Политическая установка 
органов ЕС на оздоровление государ-
ственных финансов приносила плоды: 
по итогам 2019 г� совокупный государ-
ственный долг стран ЕС-27 сократился 
до 78% ВВП, т� е� на 9 процентных пунк-
тов, по сравнению с пиком 2014 г�

Коронавирус, без сомнения, нару-
шит эту отрадную тенденцию, но по-
ка не понятно, до какой степени� Здесь 
почти все зависит от длительности пан-
демии и от размера ее экономического 
ущерба� Ожидается, что общий бюджет-
ный дефицит стран ЕС возрастет с 0,6% 
ВВП в 2019 г� до 8,5% ВВП в текущем го-
ду� Скачок объясняют как действием ав-
томатических стабилизаторов экономи-
ки, так и принятыми правительствами 
дискреционными фискальными мерами 
[European Commission (1) 2020, p� 5]�

В марте 2020 г� в связи с чрезвычай-
ной ситуацией Европейская комиссия 
впервые за последние 30  лет расшири-
ла возможности государств-членов ока-
зывать помощь предприятиям, в т� ч� пу-
тем частичной национализации [Euro-
pean Commission (2) 2020]� Одновре-

менно было приостановлено действие 
Пакта стабильности и роста, с тем что-
бы правительства могли влить дополни-
тельные денежные средства в экономи-
ку� В сообщении Комиссии подчеркива-
лось, что источники настоящего кризиса 
находятся «вне контроля национальных 
правительств», а сам он окажет «значи-
тельное воздействие на государствен-
ные финансы»� Гибкое применение пра-
вил пакта обосновывалось необходимо-
стью нарастить потенциал систем здра-
воохранения, а также облегчить участь 
наиболее затронутых кризисом граждан 
и секторов экономики [European Com-
mission (3) 2020]�

Всего на конец июня Евросоюз вы-
делил 3,9 трлн евро на борьбу с панде-
мией, что эквивалентно почти 30% со-
вокупного ВВП объединения� Из них 
2 885 млрд евро выделено государства-
ми-членами по линии вновь разрешен-
ных программ государственной по-
мощи и еще 420  млрд евро  – в рамках 
освобождающей оговорки к Пакту ста-
бильности и роста; то есть почти 85% 
средств поступило из национальных 
фондов� Финансовый взнос ЕС включа-
ет: 70 млрд евро – прямая поддержка из 
общего бюджета ЕС; 100 млн евро – кре-
диты в целях краткосрочной поддерж-
ки занятости в пострадавших странах; 
200  млрд евро  – кредиты Европейско-
го инвестиционного банка; 240 млрд ев-
ро – средства Европейского стабилиза-
ционного механизма кризисной под-
держки во время пандемии (англ�  – 
Euro pean Stability Mechanism Pandem-
ic Crisis Support)3� Последний механизм 
вступил в действие 15  мая 2020  г�, он 
распространяется только на страны ев-
розоны� Каждая из них вправе подать 
заявку на открытие кредитной линии 

3  Jobs and Economy during the Coronavirus Pandemic (2020) // European Commission // https://ec.europa.eu/info/live-work-
travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_en?fbclid=IwAR3_vIxZTJQMejHkSYz-
w5dtOGqH31RUge2NLhe3Sa1JqjmiG_2z8S62vpU, дата обращения 25.08.2020.
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в размере до 2% ВВП� Запрашиваемые 
средства могут направляться на покры-
тие внутренних прямых и косвенных 
расходов на здравоохранение, лечебные 
и профилактические мероприятия, свя-
занные с вирусом COVID-19�

Пандемия повышает риск усиления 
социально-экономических различий 
между странами и регионами Евросою-
за� Их отраслевая специализация об-
условит асимметричные сдвиги в вели-
чине и структуре совокупного спроса, а 
также неодинаковую способность кор-
поративного сектора вернуться к докри-
зисным объемам производства� Сильнее 
всего страдает сектор услуг, сама приро-
да которого требует непосредственно-
го контакта поставщика и потребите-
ля� Здесь ожидается резкое сокращение 
оборота и занятости на малых и средних 
предприятиях� В целом страны с отно-
сительно благополучной бюджетной си-
туацией будут иметь большее поле для 
фискального маневра, чем страны с вы-
соким бюджетным дефицитом или госу-
дарственным долгом� Последним будет 
труднее произвести экстренные влива-
ния в здравоохранение, а также оказать 
социальную поддержку наиболее по-
страдавшим группам населения� Соот-
ветственно, неодинаковыми будут воз-
можности инвестировать в зеленую 
и цифровую экономику, что, согласно 
идейным установкам новой Комиссии, 
считается ключом к перезапуску всей 
экономической системы� Но это, на наш 
взгляд, полбеды� Гораздо опаснее то, что 
«эти отличия могут привести к искаже-
нию условий оперирования на общем 
экономическом пространстве Единого 
рынка и увеличить расхождения в уров-
нях жизни» [European Commission (5) 
2020, p� 3]�

Еще одна черта «новой нормально-
сти»  – устойчивое снижение инфля-
ции и балансирование ЕС, в первую 
очередь еврозоны, на грани дефляции� 
Вялая ценовая динамика уже несколь-

ко лет наблюдается в ряде промышлен-
но развитых стран, помимо Японии, 
ставшей здесь хрестоматийным приме-
ром� Специалисты объясняют ее пере-
ходом к низким темпам роста, ограни-
ченным спросом на сырье и энергоно-
сители, массовым притоком товаров из 
стран с дешевой рабочей силой, а так-
же с особенностями ценообразования 
в секторе услуг� С точки зрения эконо-
мической теории возникшая после ми-
рового финансового кризиса ситуация 
нарушила некоторые незыблемые пред-
ставления о связи между ростом цен, с 
одной стороны, денежной массой, без-
работицей и экономическим ростом – с 
другой� Попытки найти им объяснение 
при помощи эконометрических и дина-
мических моделей пока не дали удовле-
творительных результатов� Монетар-
ным властям пришлось применять но-
вые, нестандартные методы управления 
инфляцией и решать проблему сниже-
ния эффективности денежно-кредит-
ной политики вследствие перемещения 
процентных ставок к нулевой грани-
це (англ� – zero level bound) [Варнавский 
2017; Буторина, Цибулина 2018; Хесин 
2017; Буторина 2020, с� 483–484]�

Закрытие из-за пандемии коро-
навируса многих производств, а так-
же сокращение грузовых и пассажир-
ских перевозок стало причиной стре-
мительного падения спроса на нефть� 
Так, в апреле он уменьшился на 28 млн 
баррелей в сутки, в т� ч� на 4,6 млн бар-
релей сократился спрос на авиацион-
ный керосин и на 15,5 млн баррелей – 
на бензин� Возник необычный цено-
вой разрыв между двумя основны-
ми сортами нефти – Brent и WTI, т� е� 
между европейским и американским 
рынками� Европа, где в основном до-
бывается и используется нефть сорта 
Brent, оказалась в несколько лучшем 
положении по сравнению с Соединен-
ными Штатами, где быстро заполни-
лись все возможные емкости для хра-
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нения [Григорьев, Павлюшина, Музы-
ченко 2020, с� 10]�

Удешевление нефти вызвало новый 
нисходящий виток цен� В еврозоне гар-
монизированный индекс потребитель-
ских цен (ГИПЦ) снизился с 1,2% в фев-
рале (в пересчете на годовой темп) до 
0,7% в марте, а потом до 0,3% в апреле 
и 0,1% в мае 2020 г� Ожидается, что об-
щая потребительская инфляция оста-
нется подавленной до конца года, в т� ч� 
ввиду слабого спроса со стороны домо-
хозяйств� Согласно прогнозу специали-
стов Евросистемы, в 2020  г� ГИПЦ ев-
розоны составит 0,3% годовых, в 2021 г� 
при этом он может подняться до 0,8%, 
а в 2022  г�  – до 1,3% [European Central 
Bank 2020, p� 27]�

Таким образом в ближайшие годы 
еврозона не выполнит целевого ориен-
тира роста цен, установленного с мо-
мента введения единой валюты на уров-
не, равном или близком к 2% годовых� 
Удивительно, что ЕЦБ, сумевший кар-
динально обновить инструментарий де-
нежно-кредитной политики после на-
чала мирового финансового кризиса и 
кризиса еврозоны, проявляет редкое 
упорство в части своего ценового ори-
ентира� Он не идет ни на корректиров-
ку величины показателя, ни на замену 
нынешней расплывчатой формулиров-
ки четко обозначенным диапазоном� То 
же упорство проявляют Совет и Комис-
сия, когда они оценивают соответствие 
той или иной страны маастрихтскому 
критерию ценовой стабильности� Из-за 
общего снижения цен кандидаты на 
вступление в еврозону фактически дол-
жны загонять себя в состояние, близкое 
к дефляции� Ведь критерий рассчитыва-
ется как среднее арифметическое от по-
казателей трех стран с самым низким 
уровнем потребительской инфляции 
плюс 1,5  процентных пункта� По дан-
ным Евростата, в мае ГИПЦ составил в 
Люксембурге минус 1,6%, а на Кипре и в 
Словении – минус 1,4%�

Возможности интеграции

Настало время задать принципиаль-
ный вопрос: насколько интеграция, т� е� 
Евросоюз с его институтами и механиз-
мами, может быть полезна обществу в 
преодолении последствий пандемии?

Начнем с экономического роста� Те-
ма влияния интеграции на экономиче-
ский рост является, с одной стороны, 
одной из самых популярных, а с дру-
гой  – наименее изученных� Сама идея 
Общего рынка предполагала, что сво-
бодное движение товаров и услуг, а по-
том также капиталов и рабочей силы 
усилит конкуренцию, т�  е� обеспечит 
естественный хозяйственный отбор, а 
также будет способствовать более эф-
фективному размещению ресурсов� 
Общественный ренессанс идеи при-
шелся на период подготовки в середине 
1980-х гг� программы Единого внутрен-
него рынка (ЕВР)� Правда, согласно не-
давним исследованиям, представители 
ведущих европейских компаний уже в 
1970-е  гг� добивались углубления ин-
теграции с целью преодоления струк-
турных кризисов капитализма [Ramírez 
2019, p� 631]�

Окончательно спрос на интегра-
цию со стороны бизнеса сформировал-
ся в начале 1980-х  гг� Почву для этого 
создали глубокие структурные пробле-
мы, с которыми столкнулась западно-
европейская экономика после двух неф-
тяных кризисов� Высокая инфляция, до-
рогой кредит, неутешительные для ЕЭС 
результаты технологического соревно-
вания с США и Японией – все это дела-
ло крайне острой проблему конкурен-
ции на мировых рынках� Крупнейшие 
европейские компании видели выход в 
том, чтобы нарастить объемы производ-
ства и получить максимальную выгоду 
от эффекта масштаба� Но для этого тре-
бовался обширный общий рынок Сооб-
щества, где национальные хозяйства не 
были бы отгорожены друг от друга мно-
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жеством незримых границ [Mattli 1999, 
рp� 77–78]�

Подробный перечень физических, 
технических и налоговых барьеров на 
пути движения товаров, услуг, капита-
лов и лиц на внутреннем рынке Сооб-
щества содержался в Белой книге «За-
вершение строительства единого рын-
ка», подготовленной к саммиту ЕС в 
Милане в 1985 г� [Commission of the Eu-
ropean Communities 1985]� Официаль-
но переход Сообщества от таможенно-
го союза к общему рынку был закреп-
лен Единым европейским актом 1987 г�

Как видно, первоначально програм-
ма ЕВР не ставила цели стимулиро-
вать экономический рост� С ее помо-
щью находившийся во главе Комиссии 
Жак Делор и его сторонники стреми-
лись вывести Сообщество из длитель-
ного застоя, соединив запрос полити-
ческих элит на усиление европейского 
центра силы с коммерческими резона-
ми бизнеса� Этот прагматичный под-
ход, конечно, не отменял грандиозно-
го масштаба плана ЕВР� Вопрос о его 
макроэкономической отдаче встал до-
вольно скоро� В 1988  г� по заказу Ев-
ропейской комиссии был подготовлен 
«Доклад Чеккини»� Он содержал мно-
гочисленные расчеты, выполненные с 
применением новейшего для той поры 
математического аппарата� На их осно-
ве был сделан вывод, что общие выгоды 
от создания ЕВР могли составить более 
200 млрд ЭКЮ в ценах 1988 г� Дополни-
тельный прирост ВВП в предстоящие 
10  лет ожидался в интервале от 2,5% 
до 6,5%  – благодаря лучшему разме-
щению ресурсов, эффекту масштаба и 
возросшей конкуренции� Постоянный 
же прирост ВВП мог составить от ¼ до 
½ процентных пункта в год – благодаря 
росту доходов, сбережений и инвести-
ций [Commission of the European Com-
munities 1988]�

Единый внутренний рынок в целом 
был построен к 1993 г�, к этому времени 

на практике была реализована подав-
ляющая часть предложений Белой кни-
ги 1985 г� Кардинальный сдвиг произо-
шел в либерализации движения капита-
лов� Тем не менее экономистам не удава-
лось доказать стимулирующее воздей-
ствие ЕВР на экономический рост� На-
пример, исследование 1997  г� подтвер-
дило наличие прочной взаимосвязи ме-
жду членством страны в интеграцион-
ной группировке и ее экономическим 
ростом� Согласно расчетам, интеграция 
повышала ежегодные темпы роста ВВП 
на 0,6–0,8 процентных пункта [Henrek-
son, Torstensson, Torstensson 1997]� Про-
блема состояла в том, что эти результа-
ты были получены как для стран ЕЭС, 
где уже действовал общий рынок с че-
тырьмя свободами, так и для участни-
ков ЕАСТ, где интеграция находилась на 
стадии зоны свободной торговли, – т� е� 
специфический эффект ЕВР не вычле-
нялся или не проявлял себя�

Позже вопрос экономической отдачи 
ЕВР был вытеснен другими, более праг-
матичными� На первый план вышла про-
блема интеграции отдельных рынков то-
варов и услуг и качества регулирования� 
Тем более что сегментация таких рын-
ков оказалась весьма устойчивой� Хотя, 
по общему мнению, углубление интегра-
ции положительно влияет на экономи-
ческую активность, интерпретация ее 
макроэкономических последствий счи-
тается делом непростым и требующим 
большой осторожности, особенно если 
речь идет о страновых сопоставлениях 
[Bublitz 2018, p�  340]� Наиболее автори-
тетные специалисты предпочитают ви-
деть в едином рынке не столько источ-
ник, сколько важное условие экономиче-
ского роста в ЕС [Pelkmans 2013, p� 101; 
Pelkmans 2019, p� 9]�

Новое исследование, выполненное 
методом синтетического контроля, по-
казало с высокой степенью достоверно-
сти, что реализация программы ЕВР по-
зволила участвующим в ней странам в 
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1993–2008 гг� увеличить реальный ВВП 
на душу населения на 12–22%� Причем, 
как и ожидалось, малым странам вы-
ход на более широкий внутренний ры-
нок принес больше преимуществ, чем 
крупным [Lehtimäki, Sondermann 2020, 
pp� 35–36]� Если эти расчеты верны, то 
ежегодный вклад ЕВР в рост душево-
го ВВП составляет от 0,75% до 1,35% в 
год� Величина весьма значительная и 
намного превосходящая оптимистиче-
ские оценки «Доклада Чеккини»�

Большие надежды в плане экономи-
ческого роста возлагались на Экономи-
ческий и валютный союз (ЭВС)� Единая 
валюта должна была улучшить качество 
единого внутреннего рынка и макси-
мально приблизить его по степени одно-
родности к национальному� Она устра-
няла риски, связанные с колебания-
ми обменных курсов, а также транзак-
ционные расходы на конвертирование� 
Благодаря евро цены внутри валютно-
го союза становились прозрачными, что 
должно было выровнять условия конку-
ренции и повысить эффективность� По 
расчетам Европейской комиссии, выго-
ды от снижения транзакционных издер-
жек могли составить до 0,5% ВВП госу-
дарств-членов [Commission of the Euro-
pean Communities 1990, p� 21]�

Однако пока уловить связь между 
членством в валютном союзе и эконо-
мическим ростом не удается� Долговой 
кризис еврозоны, наоборот, обнаружил 
многие уязвимые места конструкции 
ЭВС и, прежде всего, несоответствие 
уровней интеграции между его центра-
лизованной валютной частью и дей-
ствующей на принципах межгосудар-
ственного сотрудничества экономиче-
ской частью� Он также показал, каким 
высоким рискам могут подвергаться 
финансовые рынки и социально-эконо-
мические системы слабых стран в усло-
виях нестабильной конъюнктуры� Воз-
никшая весьма опасная петля обрат-
ной связи между банковской системой 

и государственными финансами сдела-
ла необходимым создание Банковского 
союза ЕС с такими его элементами, как 
Единый надзорный механизм, Единый 
механизм санации банков, Европей-
ская система страхования депозитов�

Напомним, что принятая в 2015 г� 
в ответ на кризис еврозоны 10-летняя 
программа совершенствования ЭВС 
включает создание трех продвинутых 
союзов: Фискального, Экономическо-
го и Финансового� В последний в свою 
очередь входят Банковский союз и Объ-
единение рынков капитала [European 
Commission 2015]� К началу 2020 г� по-
чти в полую меру функционировал Фи-
скальный союз� Исключение составлял 
отдельный бюджет еврозоны, перспек-
тивы которого пока туманны� В рамках 
Экономического союза действовал Ев-
ропейский семестр� Меньше всего уда-
лось продвинуться в создании Финан-
сового союза, здесь еще много работы и 
нерешенных вопросов�

Новая Комиссия под руководством 
Урсулы фон дер Ляйен выделяет шесть 
приоритетов развития ЕС: Европейская 
«зеленая сделка»; экономика для людей; 
цифровизация; защита европейского 
образа жизни; усиление роли ЕС в ми-
ре и развитие демократии� В рамках пер-
вого приоритета поставлена цель пер-
выми в мире достичь к 2050  г� полной 
климатической нейтральности, что «по-
требует инвестиций в научные исследо-
вания и инновации, переформатирова-
ния экономики и обновления промыш-
ленной политики» Евросоюза� Второй 
приоритет представляет собой свод раз-
нообразных задач, начиная от поддерж-
ки малого бизнеса и углубления ЭВС до 
обеспечения социальных прав граждан 
и реформы налогообложения� В рамках 
третьего приоритета ЕС намерен макси-
мально использовать преимущества ци-
фровой эры, а также задавать мировые 
стандарты в сфере передовых техноло-
гий [von der Leyen 2019]�
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То есть в чистом виде задача содей-
ствовать экономическому росту не ста-
вится� Те же шесть приоритетов повто-
ряются в программе действия ЕС на 
2020 г�, принятой еще до начала пан-
демии� «Новой стратегией роста» объ-
является Европейская «зеленая сдел-
ка», которая должна повысить инно-
вационность, конкурентоспособность 
и ресурсную эффективность экономи-
ки Евросоюза� Реализация програм-
мы, по мысли авторов, поможет созда-
вать рабочие места, а новая промыш-
ленная стратегия будет содействовать 
экологической и цифровой трансфор-
мации [European Commission (6) 2020, 
pр�  2–3]� Больше тема экономического 
роста в документе не затрагивается�

Из этого можно сделать вывод, что 
после мирового финансового кризиса и 
кризиса еврозоны Европейский союз не 
решается ставить цель стимулировать 
экономический рост, пусть косвенны-
ми средствами – улучшая бизнес-среду 
и инвестиционный климат для европей-
ских компаний� Инновационность, ре-
сурсоэффективность и цифровые тех-
нологии представляют собой уже не об-
щее благо, как это было с программой 
ЕВР и единой валютой, а набор опций� 
Их достижение становится делом Евро-
союза, но не каждого государства-чле-
на, региона или предприятия� Выбороч-
ный подход к участникам этого большо-
го похода, естественно, официально не 
артикулируется, но подразумевается, 
поскольку их стартовые позиции и тех-
нологические возможности сильно от-
личаются� Так, под данным ЮНКТАД, в 
2018 г� пять стран ЕС (Германия, Фран-
ция, Нидерланды, Ирландия и Люксем-
бург) вместе давали 27% мирового экс-
порта цифровых услуг� На все осталь-
ные 22 страны, включая такие крупные, 
как Италия, Испания и Польша, прихо-
дилась вдвое меньшая доля – 13%�

Есть и другая сторона вопроса� Су-
ществующие на сегодня количествен-

ные оценки вклада цифровых техноло-
гий в ускорение роста глобального ВВП 
не превышают 0,15–0,25 процентных 
пункта� Из этого следует, что они могут 
быть лишь одним из многих факторов 
новой модели роста мировой экономи-
ки, но никак не ее главной движущей си-
лой [Афонцев 2019, с� 41�] В любом слу-
чае развитие цифровой и «зеленой» эко-
номики представляет собой позитивную 
интеграцию, тогда ЕВР и ЭВС эксплуа-
тировали потенциал негативной инте-
грации (общественное благо возник-
ло благодаря устранению барьеров)� На-
сколько позитивная интеграция (то есть 
создание нового качества среды) мо-
жет конкурировать с негативной в части 
приращения выгод  – большой отдель-
ный вопрос� На сегодня он не имеет не 
только ответа или приближения к нему, 
но даже серьезной постановки�

Пандемия коронавируса и вызван-
ные ею социально-экономические по-
следствия побудили Евросоюз заду-
маться о расширении своих финансо-
вых ресурсов� Напомним, что до сих пор 
его общий бюджет составляет 1% сово-
купного ВНД государств-членов� По-
чти 40% этих фондов идет на поддержку 
сельского хозяйства и еще треть – на по-
мощь относительно бедным регионам� 
Бюджетная программа на 2014–2020  гг� 
составляет 1 087 млрд евро, в т� ч� ассиг-
нования на текущий год – 173 млрд ев-
ро� Как уже отмечалось, на преодоление 
последствий пандемии по линии ЕС вы-
делено в общей сложности 610 млрд ев-
ро (прямые выплаты из бюджета ЕС, 
кредиты на поддержку занятости, кре-
диты ЕИБ и средства Европейского ста-
билизационного механизма для еврозо-
ны)� Данная сумма составляет 4,4% со-
вокупного ВВП Евросоюза�

27 мая 2020 г� Европейская комис-
сия выдвинула проект новой, расши-
ренной финансовой программы ЕС на 
2021–2027  гг� [European Commission (4) 
2020]� Его одобрила специальная сес-
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сия Европейского совета, проходившая 
17–21  июля в Брюсселе� После изматы-
вающих переговоров (против увеличе-
ния расходов активно выступали четы-
ре страны с наивысшими показателя-
ми нетто-взносов в расчете на душевой 
ВВП: Австрия, Нидерланды, Швеция и 
Дания) главы государств и правительств 
утвердили многолетний бюджет объеди-
нения в размере 1 074,3 млрд евро� Они 
также поддержали предложение Комис-
сии учредить для борьбы с последствия-
ми пандемии временный фонд «ЕС бу-
дущего поколения» (англ� – Next Gener-
ation EU), рассчитанный на 2021–2024 гг� 
Для этого впервые в истории будут вы-
пущены долговые облигации Евросою-
за со сроком погашения до 2058 г� Размер 
фонда составит 750 млрд евро, из кото-
рых 390 млрд евро будут распределены в 
виде грантов, а 360 млрд – в виде креди-
тов государствам-членам� В общей слож-
ности финансовые ресурсы ЕС возраста-
ют до 1  824,3  млрд евро, что в годовом 
исчислении соответствует 2% совокуп-
ного ВНД 27 государств-членов�

Данное решение позволяет Евро-
союзу сделать еще один шаг в сторону 
федерализации, а бюджет ЕС получает 
новую, ранее несвойственную ему ин-
вестиционную направленность� Теперь 
его средства пойдут не только на под-
держку сельского хозяйства и отстаю-
щих регионов, но и на стимулирование 
экономики, включая цифровизацию и 
«зеленый» рост� Тем не менее финансо-
вый план продолжает отражать разни-
цу интересов стран-доноров и стран-
реципиентов� Так, по сравнению с пер-
воначальным предложением Комиссии, 
в фонде борьбы с пандемией грантовая 
часть была сокращена с 500 до 390 млрд 
евро, а кредитная, наоборот, увеличена 
с 250 до 360 млрд евро�

Возможности органов ЕС влиять на 
ситуацию на рынке труда довольно ма-
лы� Как уже отмечалось, Евросоюз во-
шел в нынешний кризис с крайне неод-

нородной по странам ситуацией в сфе-
ре занятости� Эта неоднородность бу-
дет усилена эффектом гистерезиса, ко-
гда одни страны столкнутся с устойчи-
во высокой безработицей, а другие тем 
или иным образом справятся с ней� Так, 
в Испании численность занятых, заре-
гистрированных службой социаль-
ного обеспечения, уменьшилась с се-
редины марта по 30  апреля 2020  г� на 
950 тыс� человек� Хотя за тот же пери-
од 2019  г� она увеличилась на 160  тыс� 
Но это далеко не все потери, еще при-
мерно 3,4  млн человек воспользова-
лись процедурой временного уволь-
нения (исп�  – Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo), которая позволя-
ет компании формально поддерживать 
договорные отношения в ожидании 
возобновления деятельности без вы-
платы работнику денежного содержа-
ния� Плюс к тому 1,3 млн самозанятых 
обратились за пособиями в связи с пре-
кращением деятельности [Hernández 
de Cos 2020, p� 7]�

Главным инструментом координа-
ции макроэкономической политики на 
уровне всего ЕС является действующий 
с 2011 г� Европейский семестр� Он пред-
ставляет собой полугодовую проверку 
органами Евросоюза (Комиссией и Со-
ветом) экономических программ госу-
дарств-членов по трем направлениям: 
проведение структурных реформ в це-
лях содействия росту и занятости; соот-
ветствие бюджетной политики прави-
лам Пакта стабильности и роста; пред-
отвращение крупных макроэкономиче-
ских дисбалансов� По итогам каждого 
полугодия национальным правитель-
ствам направляются страновые реко-
мендации (англ� – Country Specific Rec-
ommendations, CSRs)� По логике, они 
должны выполнять не только контроль-
ные, но и консультационные функции, 
т�  е� помогать национальным прави-
тельствам двигаться в русле общего ма-
кроэкономического курса Евросоюза�
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На практике органы ЕС скорее вы-
ступают судьей, чем советчиком� Про-
фессиональное исполнение адресуемых 
правительствам рекомендаций, на наш 
взгляд, небезупречно� Приведем пример� 
В мае этого года по итогам полугодово-
го обследования испанскому правитель-
ству было направлено четыре рекомен-
дации� Одна из них касается рынка тру-
да� Она звучит так� «Содействовать заня-
тости при помощи механизмов сохране-
ния рабочих мест, эффективного стиму-
лирования найма и развития трудовых 
навыков� Улучшить защиту от безрабо-
тицы, прежде всего для нетипичных ра-
ботников� Повысить охват и соразмер-
ность схем минимального дохода и под-
держки семьи, а также улучшить доступ 
к цифровому обучению» [European Com-
mission (7) 2020, p� 9]� Италии, где безра-
ботица к концу года может дойти до 12%, 
адресуется следующий набор мер: обес-
печить доступ работников, особенно не-
типичных, к мерам социальной защиты; 
адекватно восполнить утраченный ими 
доход; смягчить влияние кризиса на за-
нятость, в т� ч� за счет гибких схем трудо-
устройства; улучшить систему дистан-
ционного обучения и развития навы-
ков, включая цифровые [European Com-
mission (8) 2020, p� 9]� Как видно, Комис-
сия не предлагает конкретных решений, 
например, из каких средств компенсиро-
вать утраченные доходы уволенных ра-
ботников� Она формирует некий общий 
свод рекомендаций и создает на его ос-
нове своего рода аранжировки�

Сам механизм Европейского семе-
стра вызывает у специалистов мно-
жество вопросов� При оптимистич-
ном взгляде на нынешнее состояние 
дел можно говорить о формировании 
процедур принятия решений, которые 
позволяют, путь не оптимально, соче-
тать социальные и экономические це-
ли, а также находить компромисс ме-
жду наднациональными и межправи-
тельственными методами управления 

[Verdun, Zeitlin 2017, pр�  144–145]� Бо-
лее критический взгляд обнаружива-
ет движение страновых рекоменда-
ций как в сторону их ужесточения, так 
и в сторону ослабления� При этом по-
сле 2015 г� отмечается общая тенденция 
к менее точным, более расплывчатым 
формулировкам, допускающим их пе-
ресмотр и весьма вольные интерпрета-
ции [Bekker 2020, рp� 15–16]�

Будущая динамика государствен-
ного долга стран ЕС сильно зависит 
от длительности пандемии и ее обще-
го ущерба� По предварительным оцен-
кам, государственный долг стран евро-
зоны повысится с 86% в 2019 г� до 103% 
в 2020 г� и снизится до 99% в 2021 г� Для 
всех 27 стран Евросоюза их общий гос-
долг поднимется соответственно с 79% в 
прошлом году до 95% в нынешнем году 
и понизится до 92% в 2021 г� [European 
Commission (5) 2020, p� 3]� Таким обра-
зом, относительная величина государ-
ственной задолженности увеличится на 
16 процентных пунктов� Если скорость 
ее снижения будет такой же, как в 2014–
2019 гг�, т� е� по 2 процентных пункта в 
год, то возвращение на докарантинный 
уровень потребует 8  лет строгого со-
блюдения бюджетной дисциплины и 
произойдет не ранее 2028  г� При этом 
отступление от 60%-го маастрихтско-
го критерия останется нормой на бли-
жайшие 20 лет� Здесь в системе возник-
нут новые напряжения, связанные как с 
риском дефолта, так и с фрагментаци-
ей финансового пространства еврозо-
ны из-за разных величин государствен-
ной задолженности отдельных стран и, 
соответственно, разной величины риска 
для инвесторов�

Светлым пятном в картине являет-
ся то, что Фискальный союз (включаю-
щий усиленный Пакт стабильности и 
роста, Бюджетный пакт и Европейский 
фискальный совет) представляет собой 
наиболее продвинутую часть новой ар-
хитектуры экономического управле-
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ния ЕС� В отличие, например, от Бан-
ковского союза, в сфере Фискального 
союза имеется развитое законодатель-
ство и отлаженные практики насажде-
ния бюджетной дисциплины�

Европейский центральный банк, ока-
завшийся на передней линии обороны 
во время мирового финансового кризи-
са, вынужден был задействовать нестан-
дартные инструменты и на этот раз� С 
началом пандемии предметом его беспо-
койства стали увеличивающиеся спреды 
по долговым инструментам отдельных 
стран� Чтобы предотвратить фрагмен-
тацию финансового пространства ев-
розоны, 20 марта 2020 г� ЕЦБ развернул 
программу экстренной покупки активов 
в борьбе с пандемией (англ� – Pandemic 
emergency purchase programme  – PEPP)� 
4  июня Совет управляющих ЕЦБ уве-
личил первоначальный объем програм-
мы с 750 млрд евро до 1 350 млрд евро� 
Крупная уступка сделана в отношении 
государственных ценных бумаг Греции: 
к ним не применяются отборочные тре-
бования� Остаточный срок погашения 
приобретаемых в рамках программы го-
сударственных ценных бумаг составля-
ет от 70 дней до 31 года� Объявлено, что 
программа будет действовать до тех пор, 
пока Совет управляющих не сочтет, что 
эпидемия закончилась� В любом случае 
это произойдет не раньше, чем в конце 
июня 2021 г�

С сентября 2019 г� процентные став-
ки ЕЦБ находятся на рекордно низком 
уровне: 0%  – по основным операциям 
рефинансирования, минус 0,5% – по су-
точным депозитам и плюс 0,25%  – по 
суточным кредитам� С одной стороны, 
столь малые процентные ставки улуч-
шают условия, на которых коммерче-
ские банки кредитуют предприятия и 
население, помогая им бороться с по-
следствиями пандемии� С другой сторо-
ны, они формируют долгосрочные ин-
фляционные ожидания и таким обра-
зом могут повышать риск сползания ев-

розоны в дефляционную ловушку� Не-
сомненным преимуществом ЕЦБ явля-
ется его независимость� Единая денеж-
но-кредитная политика реализуется 
централизованно и оперативно, что по-
зволяет ей быстро реагировать на воз-
никающие шоки� Однако ЕЦБ не в со-
стоянии решать макроэкономические и 
структурные проблемы еврозоны� По-
добные задачи выходят за рамки его 
мандата и относится к компетенции Со-
вета и Комиссии�

Выводы

Пандемия коронавируса разрази-
лась в то время, когда экономика Ев-
росоюза все еще находилась в процессе 
преодоления последствий Великой ре-
цессии и кризиса еврозоны� В состоя-
нии трансформации находилась и его 
система экономического управления�

Вследствие пандемии у стран ЕС рез-
ко возрастут бюджетные расходы и, сле-
довательно, дефициты� Следует ждать 
длительного подъема государственного 
долга� Рост безработицы будет не толь-
ко значительным, но и весьма неравно-
мерным� Разнородность экономическо-
го пространства определенно увеличит-
ся, что затруднит выработку общего эко-
номического курса Евросоюза и создаст 
дополнительные внутриполитические 
риски� Динамика инфляции будет в ос-
новном определяться внешними факто-
рами, тогда как риск дефляции в ЕС и, 
особенно, в еврозоне возрастает из-за 
сокращения совокупного спроса�

Увеличение вдвое общего бюдже-
та значительно повышает способность 
Евросоюза противостоять пандемии 
и иным подобным шокам� Однако до 
конца будущей финансовой програм-
мы, т� е� до 2028 г�, максимум такого ро-
ста находится на уровне 2% совокуп-
ного ВНД государств-членов� Эта ци-
фра не идет ни в какое сравнение с по-
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рогом в 5–7% ВВП, предложенным еще 
в 1977  г� председателем Комиссии Ро-
ем Дженкинсом [Jenkins 1977]� Неудача 
с Конституцией Евросоюза 2005  г� за-
крыла путь к федерализации ЕС и тем 
самым сильно сузила перспективы раз-
вития его бюджетных полномочий�

После завершения строительства 
единого рынка и создания единой валю-
ты Евросоюз фактически исчерпал по-
тенциал негативной интеграции, кото-
рая дает осязаемые преимущества бла-
годаря снятию разного рода ограниче-
ний� Попытки осуществить комплекс-
ную стратегию позитивной социально-
экономической интеграции предпри-
нимаются уже 20 лет без особого успе-
ха� Речь идет о Лиссабонской стратегии 
2010  г� и программе «Европа  2020»� Те-
перь им на смену пришла идеология «зе-
леной» и цифровой экономики, которая 
пока не обещает ускорения роста�

В целом способность системы ма-
кроэкономического управления ЕС 
трансформироваться в целях преодо-
ления внешних шоков на сегодня не-
велика� В ближайшие годы Евросоюз и 
его руководящие органы будут бороть-
ся за сохранение прежних завоеваний 
интеграции� Главной целью станет не 
ее движение вперед, а противодействие 
силам дезинтеграции�
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ABSTRACT. The EU economy is experi-
encing the third major shock over the last 12 
years. First it was the global financial crisis, 
then the European sovereign debt crisis, and 
now the COVID-19 pandemic. The econom-
ic system of the European Union, that in-
cludes national economies and policies and 
the scope of EU economic policies, takes a se-
vere blow caused by an external factor - the 
worldwide spread of an extremely contagious 
virus that threatens people’s lives and health. 

The article aims at identifying the trans-
formational resource of the EU suprana-
tional economic governance in response to 
a new severe shock. 

Therefore, two tasks are set. Within the 
first one, this paper presents an overview of 
the European economic landscape on the 

eve of the pandemic, taking into account 
the long-term trends that emerged after the 
Great Recession and the euro area debt cri-
sis. Four key features of the “new normal” 
are highlighted: slow economic growth, frag-
ile labor markets, high levels of government 
debt and subdued inflation. We study the 
economic effects of pandemic, or rather, the 
confinement measures introduced by na-
tional governments, on these particular ar-
eas. 

Within the second task this paper eval-
uates the effectiveness of the key economic 
responses the EU policy-makers and insti-
tutions are taking to counter the impact of 
the COVID-19 pandemic and to strength-
en the resilience of the EU economic sys-
tem. This approach is translated into the re-
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forms of the EU economic governance under 
way now with a view of achieving a genu-
ine European and Monetary Union. The pa-
per concludes that with the creation of the 
single market and the euro the EU has tak-
en almost full advantage of the negative in-
tegration. Аnd now to promote growth and 
employment it has to untap the potential of 
the positive integration, which benefits are 
likely to spread unevenly across regions and 
social groups. 

KEY WORDS: European Union, euro ar-
ea, COVID-19 pandemic, economic in-
tegration, EU economic governance, EU 
public finances, economic growth, unem-
ployment
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АННОТАЦИЯ. В предлагаемой ста-
тье исследуется артикуляция понятия 
«стрессоустойчивость» в политике Ев-
ропейского союза в отношении регионов 
восточного и южного соседства. В дис-
курсе внешней политики и безопасно-
сти Глобальной стратегии ЕС 2016  г. 
это понятие предстает в качестве 
ключевого. Идея заключается в том, 
чтобы доверить соседним государ-
ствам самостоятельное формирование 
такой стрессоустойчивости, которая 
позволила бы им абсорбировать угрозы 
безопасности широкого плана, не прое-
цируя их на Европейский союз. Анализ 
места стрессоустойчивости в эволю-
ции Европейской политики соседства, а 
также в отношениях с соседями на во-

стоке и юге позволяют сделать выводы 
относительно новизны подхода, а так-
же перспектив и препятствий на пу-
ти его реализации. В статье политика 
ЕС рассмотрена через призму ключевых 
для понятия «стрессо устойчивость» 
измерений: системы, угроз и ресурсов. 
По своей сути подходы ЕС изменились 
мало, что иногда вступает в проти-
воречие с краеугольными идеями тео-
рии стрессоустойчивости примени-
тельно к социальным системам. Так, 
сохраняется тенденция оценивать су-
ществующие в странах-соседях обще-
ственные и культурные практики че-
рез представление о «правильном» и 
«неправильном», исключая их тем са-
мым из ресурсов стрессоустойчивости. 
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В случае с восточным соседством Брюс-
сель не отказался от продвижения здесь 
полного пакета реформ, ориентирован-
ного на распространение на государ-
ства региона существующих в самом 
Евросоюзе практик. Этому способству-
ет представление о регионе как части 
Большой Европы. Проблематика Юж-
ного Средиземноморья и Ближнего Во-
стока, напротив, все более сливается в 
глазах ЕС с проблемами всего Африкан-
ского континента. В дискурсе и поли-
тике Евросоюза игнорирование проблем 
региона может помешать формирова-
нию более качественных форм стрессо-
устойчивости на юге.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стрессоустой-
чивость, Европейский союз, Европей-
ская политика соседства, восточные и 
южные соседи

С момента запуска Европейской по-
литики соседства (ЕПС) в 2004 г� эконо-
мическая и политическая ситуация по 
периметру Европейского союза стала 
еще более сложной, чем раньше� Коли-
чество угроз безопасности на юге и во-
стоке увеличилось� При этом сами ев-
ропейцы вольно или невольно, но сы-
грали определенную роль в дестабили-
зации соседних регионов� Чем больше 
Брюссель интенсифицировал попыт-
ки распространения здесь своей моде-
ли, тем сильнее оказывалось сопротив-
ление отдельных региональных игро-
ков, а линии раскола пролегли по пе-
риферии ЕС, и даже в нем самом� Пе-
ред лицом беспрецедентного массива 
внешних и внутренних вызовов правя-
щие элиты и бюрократия сделали упор 
на укреплении внутреннего единства и 
сплоченности европейского интегра-

ционного проекта� В случае с соседями 
ЕС курс был взят на их стабилизацию 
и формирование по периметру Сою-
за стрессоустойчивых государств и об-
ществ (resilient states and societies)� По-
нятие стрессоустойчивости1, опреде-
ляемой как «способность обществ и го-
сударств реформироваться, тем самым 
противостоя внутренним и внешним 
кризисам, а также восстанавливаясь от 
их последствий»2, стало одним из клю-
чевых в политике Европейского союза�

В фокусе предлагаемой статьи на-
ходится артикуляция понятия стрессо-
устойчивости в политике Европейско-
го союза в отношении регионов восточ-
ного и южного соседства� Специфика 
подхода ЕС раскрывается посредством 
определения места стрессоустойчиво-
сти в процессе эволюции Европейской 
политики соседства, а также анализа 
ключевых измерений стрессоустойчи-
вости применительно к соседям на юге 
и востоке�

Важно выяснить, является ли вве-
дение этого понятия в политическую 
практику отражением серьезных сдви-
гов в восприятии Брюсселем сути и 
форматов взаимодействия с соседни-
ми государствами� Даже если реаль-
ных сдвигов оказывается мало, такой 
вывод требует научного анализа, а не 
априорной констатации� Если Евросо-
юз сделал своим приоритетом новое 
понятие, исследовали не вправе это 
игнорировать� Кроме того, популяр-
ность стрессоустойчивости как науч-
ной концепции растет, и необходимым 
кажется определить, каковы расхожде-
ния между академическими трактовка-
ми этого понятия и практикой ЕС� По-
ка количество подобных систематиче-
ских исследований стрессоустойчиво-

1  Такой перевод термина resilience представляется авторам наиболее полно отражающим суть понятия. См. также [Рома-
нова 2017; Павлова, Гудалов, Коцур 2017; Донич 2018; Шеин 2019].
2  SharedVision, CommonAction: AStrongerEurope. A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy (2016) 
// EEAS // https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web.pdf, дата обращения 25.08.2020.
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сти на обоих флангах ЕПС явно недо-
статочно�

В первом разделе статьи опреде-
ляются устойчивые черты Европей-
ской политики соседства и их соизме-
римость с концепцией стрессоустойчи-
вости� Далее политические трактовки 
стрессоустойчивости, даваемые Евро-
союзом, соотносятся с академическим 
вариантом этого понятия� Итогом пер-
вого раздела являются критерии для 
анализа эмпирического материала по 
реализации обновленного подхода ЕС 
к соседям на востоке и юге, проводимо-
го во втором и третьем разделах соот-
ветственно�

Характерные черты ЕПС и 
понятие «стрессоустойчивость»

Формирование Европейской поли-
тики соседства происходило в услови-
ях серьезных изменений на континен-
те� В 2004 г� Евросоюзу предстояло пе-
режить самое масштабное расширение 
за всю его историю� Прежде всего, речь 
идет о восточной границе, где расши-
рение стало заключительным этапом 
«возвращения в Европу» ряда бывших 
социалистических республик� Отноше-
ния с государствами на юге и востоке, 
географически близкими ЕС и оказы-
вающими влияние на его безопасность, 
но не имеющими перспектив членства, 
было решено структурировать отдель-
ной политикой соседства� В так назы-
ваемое кольцо друзей (ring of friends) 
были включены и «новые независи-
мые государства СНГ» (Беларусь, Мол-
дова, Украина), и Южное Средиземно-

морье3, а также, после некоторых дис-
куссий, государства Южного Кавказа4� 
С Россией, первоначально включенной 
в ЕПС, в дальнейшем было решено раз-
вивать отношения в формате «страте-
гического партнерства»�

Задачей ЕПС стало продвижение в 
странах-соседях такого комплекса ре-
форм, который способствовал бы их 
социально-экономическому развитию, 
при этом приближая их националь-
ные модели к условной европейской� 
ЕПС носила очевидный односторон-
ний характер� Планы действий, подпи-
сываемые Евросоюзом с каждой стра-
ной-соседом, представляли собой пе-
речень реформ, которые соседи обяза-
лись провести� Во многих соседях ЕС, 
особенно настроенных на сближение 
с ним по образцу стран пятого расши-
рения, ЕПС была воспринята со скеп-
сисом� Тех бонусов, которые предлага-
лись в рамках политики соседства, бы-
ло очевидно недостаточно, чтобы мо-
тивировать соответствующие государ-
ства к проведению комплекса реформ 
по шаблонам Брюсселя, в особенности 
если учитывать, что такие реформы 
серьезно затрагивают интересы правя-
щих элит, а также чреваты существен-
ными социально-экономическими из-
держками для проводящих их прави-
тельств� ЕПС критиковали и за то, что 
она не вносила каких-то серьезных из-
менений в уже существующие подхо-
ды ЕС к соседям� Кроме того, под кры-
шей ЕПС были объединены очень раз-
ные регионы  – пусть сталкивающие-
ся с общими в глобальном представле-
нии проблемами, но обладающие суще-
ственной спецификой�

3  Communication from the European Commission “Wider Europe – Neighbourhood”: A New Framework for Relations with Our 
Eastern and Southern Neighbours (2003) // EEAS // https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/com03_104_en.pdf, дата обращения 
25.08.2020.
4  Communication from the European Commission “European Neighbourhood Policy. Strategy Paper” (2004) // European Com-
mission // https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/2004_communication_from_the_commission_-_
european_neighbourhood_policy_-_strategy_paper.pdf, дата обращения 25.08.2020.
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В последующие годы политика со-
седства претерпела ряд изменений� 
Во-первых, речь идет о все большем 
разделении ЕПС на два измерения, во-
сточное и южное, а также об их инсти-
туционализации� В 2008 г� при актив-
ном участии Франции Евро-Средизем-
номорское партнерство (ЕСП, Барсе-
лонский процесс) было преобразовано 
в Союз для Средиземноморья  – меж-
правительственную организацию, объ-
единяющую также «южных соседей» и 
страны – члены ЕС� Параллельно, в ре-
зультате серии договоренностей между 
Францией, Польшей, Германией и Шве-
цией, на востоке стало возможным по-
явление Восточного партнерства (ВП), 
объединившего страны  – члены ЕС и 
шесть восточных соседей� Последние 
месяцы формирования ВП прошли в 
условиях конфликта вокруг Южной 
Осетии5, что, вне всякого сомнения, 
оказало влияние на идеологическую 
нагрузку соответствующего проекта�

Во-вторых, поскольку даже появле-
ние Союза для Средиземноморья и ВП 
не изменило принципиальным обра-
зом сути подходов ЕС к соседним го-
сударствам [Юн 2014, с� 47], следующей 
стала корректировка инструментария 
ЕПС� В 2011 г� в канву ЕПС был введен 
принцип «большее за большее» (more-
formore)6� В отличие от негативной по-
литической обусловленности, предпо-
лагающей ограничение сотрудничества 
ЕС с теми государствами, которые от-
клоняются от следования «общим цен-
ностям» (например, с Беларусью и Ли-
вией), данный подход можно отнести к 
инструментам положительного стиму-

лирования� Его суть в том, что те стра-
ны, которые демонстрируют очевид-
ный прогресс на пути «европейской 
интеграции», получают в качестве бо-
нуса дополнительное финансирование 
и возможности в рамках соответствую-
щих программ и проектов ЕС�

Реформа ЕПС совпала с события-
ми так называемой Арабской весны в 
государствах на южной границе Евро-
союза� Первоначально, по итогам сме-
ны политических режимов в Тунисе и 
Египте, среди европейцев преоблада-
ли оптимистичные настроения� Каза-
лось, способность ЕС стать силой, по-
ложительно влияющей на трансфор-
мацию соседних государств, подтвер-
ждается практикой� Однако такие вы-
воды оказались преждевременными� С 
течением времени внутреннее проти-
востояние властей и оппозиции в ря-
де государств Ближнего Востока и Се-
верной Африки привело к широкомас-
штабным конфликтам� В тех же госу-
дарствах, где были свергнуты «репрес-
сивные»7 режимы, к власти в результа-
те конкурентных выборов начали при-
ходить не менее радикальные полити-
ческие силы� Нестабильность в регионе 
разрасталась и напрямую (в виде ми-
грационного кризиса) затронула без-
опасность и стрессоустойчивость са-
мого Евросоюза�

На востоке наступательная и бес-
компромиссная позиция Брюсселя от-
носительно сопротивления, оказывае-
мого Россией подписанию соглашений 
об ассоциации между ЕС и рядом пост-
советских государств (прежде всего 
Украиной), имела не менее драматич-

5  Речь идет о российско-грузинском конфликте в августе 2008 г., по результатам которого в ЕС было созвано экстренное 
заседание Европейского совета, а также было принято решение интенсифицировать процесс подготовки Европейской 
комиссией предложений по Восточному партнерству.
6  Joint Communication “A New Response to a Changing Neighbourhood” (2011) // European Commission, May 25, 2011 //  
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/com_2011_303.pdf, дата обращения 25.08.2020.
7  Терминология Евросоюза для обозначения авторитарных режимов, подавляющих несанкционированную политическим 
руководством общественно-политическую активность в стране.
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ные последствия� Украинский кризис 
стал результатом долгое время копив-
шихся противоречий между Россией и 
Западом, при этом обе стороны недо-
оценили готовность друг друга идти на 
максимальное обострение отношений 
[Худолей, Трещенков 2016, с�125]�

Параллельно в самом Евросоюзе 
продолжался рост популистских на-
строений и популярности евроскеп-
тиков, а одно из ключевых государств 
Союза, Великобритания, приняла ре-
шение о подготовке к выходу из ЕС (ре-
ферендум 23 июня 2016 г�)�

На этом фоне происходила разра-
ботка и презентация Глобальной стра-
тегии Евросоюза по внешней политике 
и безопасности� Возросшая нестабиль-
ность по периметру ЕС и внутри него, 
напрямую угрожающая будущему ев-
ропейского интеграционного проекта, 
задала рамки новой Стратегии� Неслу-
чайно ключевым понятием докумен-
та стала «стрессоустойчивость», ранее 
ограниченно использовавшаяся Евро-
союзом в таких областях, как помощь 
развитию, энергетика, информацион-
ная безопасность и экология [Романо-
ва 2017]�

Следует отметить, что теория стрес-
соустойчивости изначально разраба-
тывалась в экологии� Она определя-
лась как способность экологической 
системы выдерживать колебания пара-
метров в результате воздействия [Hol-
ling 1973]� Постепенно стрессоустой-
чивость стала использоваться в дру-
гих областях знания, а также в бюро-
кратическом дискурсе отдельных госу-
дарств (Великобритании, США) и ме-
ждународных организаций (системы 
ООН, ОЭСР)� Исследователи отмеча-
ют, что в результате такого использова-
ния стрессоустойчивость утеряла ака-

демическую стройность и однознач-
ность, став пограничным понятием, об-
легчающим коммуникацию между раз-
личными подходами и сферами зна-
ния [Brand, Jax 2007]� Очевидно, имен-
но последнее качество способствовало 
закреплению понятия в дискурсе ин-
ститутов Евросоюза� Вместе с тем, не-
смотря на звучащие сомнения относи-
тельно применимости теории стрессо-
устойчивости к социальным системам 
[Olsson et al. 2015], в экспертной среде 
существуют серьезные наработки от-
носительно этого понятия, давно ушед-
шие за рамки классических интерпре-
таций�

Активное применение понятия 
«стрессоустойчивость» к проблемати-
ке соседства начинается в 2015 г� В Со-
общении Высокого представителя и 
Еврокомиссии, подводящем итог пуб-
личным консультациям по очередно-
му этапу реформирования ЕПС, стрес-
соустойчивость упоминается около де-
сятка раз, а ее укрепление соседями Ев-
росоюза видится авторами докумен-
та исключительно в контексте прове-
дения политических и экономических 
реформ� Эта часть подхода, очевидно, 
не изменилась со времен запуска ЕПС 
в 2004 г� Аналогичная ситуация и с те-
зисами о совместном с каждым партне-
ром формировании повестки сотруд-
ничества (greater mutual ownership) и 
о дифференциации (differentiation)� 
Вместе с тем введение в ЕПС понятия 
«стрессоустойчивость» означает при-
знание Евросоюзом необходимости бо-
лее внимательно отнестись к внутрен-
ним ресурсам соседей и поддержке по-
следних в их развитии� При этом тер-
мин «стрессоустойчивость» постоянно 
употребляется в тексте в связке со ста-
билизацией8�

8  Joint Communication “Review of the European Neighbourhood Policy” (2015) // EEAS, November 18, 2015 // https://eeas.
europa.eu/archives/delegations/lebanon/documents/news/20151118_en.pdf, дата обращения 25.08.2020.
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В представленной широкой публи-
ке летом 2016  г� Глобальной стратегии 
стрессоустойчивость соседей ЕС на юге 
и востоке была выделена в отдельный 
блок9� Знакомство с текстом подводит к 
мысли о том, что Брюссель не отказал-
ся от продвижения своей модели цен-
ностей вовне, в особенности в сосед-
них государствах и регионах� Харак-
тер предлагаемых соседям реформ ма-
ло чем отличается от того пакета пре-
образований, который был прописан в 
Планах действий образца 2005 г� В этой 
связи возникает закономерный вопрос 
о соотношении стрессоустойчивости, 
как подхода Евросоюза, с угрозами, 
стоящими перед его соседями на восто-
ке и юге, а также с ресурсами укрепле-
ния их стрессоустойчивости перед ли-
цом этих угроз�

Исходя из специфики присутствия 
стрессоустойчивости в дискурсе ЕС, 
а также его корреляции с существую-
щими академическими и прикладными 
подходами, далее предлагается опреде-
лить критерии, в соответствии с кото-
рыми будет проводиться анализ про-
блематики восточного и южного со-
седств Евросоюза�

Во-первых, применение понятия 
«стрессоустойчивость» к сферам без-
опасности и управления рисками сто-
ит начинать с определения системы, 
о стрессоустойчивости которой идет 
речь� Глобальная стратегия фактиче-
ски указывает на два таких уровня при-
менительно к соседям ЕС� Первый уро-
вень – системы регионального управле-
ния, именуемые в Стратегии региональ-
ными кооперативными порядками (co-
operative regional orders)� Под ними по-
нимаются сложные сети регионального 
взаимодействия государств и обществ, 

позволяющие выстраивать управление 
и решать проблемы безопасности в де-
централизованном мире, а также из-
влекать выгоды из участия в процес-
сах глобализации10� Корни идеи укреп-
ления стрессоустойчивости через под-
держку формирования таких режи-
мов лежат в уверенности Евросоюза в 
успешности собственного опыта коопе-
ративного решения проблем развития и 
безопасности� Нетрудно догадаться, что 
в регионах соседства институциональ-
ными примерами таких порядков явля-
ются Союз для Средиземноморья и Во-
сточное партнерство� При этом в ЕС за-
интересованы в максимально широком 
сотрудничестве на юге и востоке с при-
влечением так называемых соседей со-
седей (регион Центральной Азии  – на 
востоке, пространство вплоть до Цен-
тральной Африки – на юге) к решению 
общих региональных проблем�

Следующий уровень  – уровень го-
сударств и обществ  – характеризует-
ся некоторой неоднозначностью� С од-
ной стороны, сложившаяся практи-
ка указывает на то, что Брюссель скло-
нен отделять правящие элиты сосед-
них государств от остального населе-
ния� В рамках ЕПС гражданские обще-
ства и НПО всегда рассматривались в 
качестве драйвера реформ, формирую-
щего в соответствующих государствах 
запрос на положительные изменения� 
С другой стороны, внедряя понятие 
стрессоустойчивости в политику со-
седства, Евросоюз указывает на необ-
ходимость устранения конфликта ме-
жду правящими элитами и населени-
ем путем формирования эффективных 
общественных договоров между госу-
дарством и его гражданами11� Как пред-
ставляется, дискурс ЕС отчасти пре-

9  Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy 
(2016) // EEAS // https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web.pdf, дата обращения 25.08.2020.
10  Ibid.
11  Ibid.
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одолел старую «дихотомию государ-
ства и общества» [Van Veen 2017, p� 38]� 
Признается важность «связей между 
разными частями сложных систем, ко-
торые осуществляют управление и под-
держание государств, обществ и сооб-
ществ»12�

Во-вторых, дискурс стрессоустойчи-
вости подразумевает наличие негатив-
ного воздействия, выдерживать кото-
рое соответствующие системы должны, 
задействовав свои внутренние ресурсы 
(напр�, [Chandler 2013, p�  277])� Укреп-
ление стрессоустойчивости соседних 
с ЕС регионов, по замыслу Брюсселя, 
должно в перспективе минимизиро-
вать проблему переплескивания на Ев-
росоюз угроз безопасности, с которыми 
сталкиваются эти самые соседи� В этом 
смысле стрессоустойчивость в полити-
ке соседства означает стремление ЕС 
переложить часть ответственности за 
будущее соседей на них самих, создав у 
них параллельно ощущение сопричаст-
ности к определению собственной судь-
бы� Фактически, как и предыдущие под-
ходы ЕС, стрессоустойчивость высту-
пает как своеобразная практика непря-
мого управления�

В-третьих, как уже говорилось, 
стрессоустойчивость особое внима-
ние фокусирует на внутренних параме-
трах (или ресурсах) системы, измене-
ние, развитие или укрепление которых 
позволит ей, сталкиваясь с негатив-
ным воздействием, восстанавливаться 
и двигаться дальше� Евросоюз приспо-
сабливает этот аспект стрессоустойчи-
вости к своей собственной повестке в 
отношении соседей� В Глобальной стра-
тегии стрессоустойчивость понимает-
ся как способность проводить рефор-
мы� Соответственно, и параметры си-

стем рассматриваются Брюсселем че-
рез призму неких конечных целей ре-
форм (внедрение энергоэффективно-
сти в экономике, приватизация госу-
дарственной собственности, децентра-
лизация в административно-террито-
риальном устройстве и т� п�)�

Принципиальным здесь является 
вопрос о том, как ЕС мог бы повлиять на 
ресурсы стрессоустойчивости сложных 
систем на востоке и юге� С одной сторо-
ны, большая часть теоретиков стрессо-
устойчивости считают, что она являет-
ся атрибутом внутреннего развития си-
стем, и это сильно снижает возможно-
сти внешних акторов по влиянию на нее 
(напр�, [Chandler 2013, p� 277])� С другой 
стороны, абсолютное большинство об-
щественных систем  – открытые систе-
мы, а их границы сложно четко прове-
сти� В определенном плане сам ЕС мож-
но рассматривать как часть единой си-
стемы, включающей, помимо него, и 
партнеров по ЕПС� Предпосылки для 
такой постановки вопроса содержат-
ся не только в Глобальной стратегии 
2016 г�, но даже в первых документах по 
политике соседства�

Таким образом, далее будут проана-
лизированы следующие взаимосвязан-
ные аспекты артикуляции стрессоустой-
чивости в отношениях ЕС с государства-
ми восточного и южного соседства:

–  характеристика систем, укрепле-
ние стрессоустойчивости которых 
ЕС видит необходимым поощрять 
на востоке и на юге;

–  определение угроз, стоящих перед 
соседями ЕС;

–  характеристика ресурсов укрепле-
ния стрессоустойчивости соседей 
перед лицом этих угроз с учетом ре-
цептов, предлагаемых Брюсселем�

12  Joint Communication “A Strategic Approach to Resilience in the EU's External Action” (2017) // European Commission, June 
7, 2017// https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/joint_communication_-a_strategic_approach_to_resilience_in_the_
eus_external_action-2017.pdf, дата обращения 25.08.2020.
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Соседи на востоке

Говоря о системном измерении 
стрессоустойчивости, ранее уже упо-
миналось, что Брюссель выступает за 
формирование по своему периметру 
таких кооперативных региональных 
порядков, которые были бы ориенти-
рованы на сближение с ЕС, с его соци-
ально-экономической моделью и си-
стемой ценностей� Восточное партнер-
ство, очевидно, является попыткой по-
строения такого регионального поряд-
ка и призвано способствовать установ-
лению между восточными соседями ЕС 
многосторонних связей сотрудниче-
ства, при этом ориентированных на ев-
ропейский опыт и поддержку�

Институционально механизмы со-
трудничества в рамках многосторон-
него измерения ВП выстроены так, 
что контроль над формированием по-
вестки оказывается в руках Брюсселя� 
Так, например, согласно установлен-
ной процедуре, представители Евро-
пейской службы внешних связей и Ев-
ропейской комиссии подготавливают 
повестку заседаний четырех тематиче-
ских платформ «Восточного партнер-
ства» и председательствуют на них13� 
Сама повестка заседаний платформ и 
панелей привязана к повестке ЕС14� Та-
кой подход, очевидно, не соответствует 
одной из базовых идей стрессоустойчи-
вости при применении этой концепции 
к государствам – соседям ЕС – обеспе-
чению высокой степени их самостоя-
тельности в выработке решений отно-
сительно развития собственных ресур-
сов� Для характеристики ситуации хо-

рошо подходит термин «иллюзия авто-
номии» [Korosteleva 2018]�

За почти десять лет, прошедших с 
момента запуска многостороннего из-
мерения ВП, здесь не сформировалось 
регионального кооперативного поряд-
ка, ориентированного на ЕС и объеди-
ненного общими ценностями� При-
чин тому много – от наличия конфлик-
тов между отдельными государствами-
участниками (например, между Арме-
нией и Азербайджаном) до различаю-
щихся серьезным образом политиче-
ских режимов, экономических моделей 
и внешнеполитических ориентаций�

Также следует отметить неодно-
значность отношения Евросоюза к 
углублению и институционализации 
регионального сотрудничества� Не все 
региональные кооперативные поряд-
ки одинаково хороши в представлении 
Брюсселя� Это касается, прежде все-
го, таких процессов регионального со-
трудничества, которые происходят без 
ориентации на европейскую модель� 
Интеграционные объединения с уча-
стием Москвы воспринимаются как на-
вязанные Россией и подрывающие уси-
лия соответствующих государств по 
проведению экономических и полити-
ческих реформ, их усилия по сближе-
нию с Евросоюзом�

Такова ситуация с Евразийским 
экономическим союзом, перспективы 
взаимодействия с которым увязыва-
ются Брюсселем с выполнением Росси-
ей Минских соглашений по Украине15� 
ЕАЭС не упоминается в новых соглаше-
ниях о партнерстве и сотрудничестве 
между ЕС и рядом членов Евразийского 

13  Eastern Partnership Multilateral Platforms. General Guidelines and Rules of Procedure// EEAS // http://eeas.europa.eu/archives/
docs/eastern/platforms/rules_procedure_en.pdf, дата обращения 25.08.2020.
14  Calendar (September-December 2018). Eastern Partnership Platforms and Panels Meetings and Eastern Partnership Civil 
Society Forum Meetings (2018) // EaP Civil Society Platform // http://eap-csf.eu/wp-content/uploads/Calendar-version-October-2.
pdf, дата обращения 25.08.2020.
15  Юнкер направил письмо Путину с предложением о взаимодействии ЕС и ЕАЭС (2015) // ТАСС. 19 ноября 2015 //  
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2454939, дата обращения 25.08.2020.
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союза� При этом содержание соответ-
ствующих соглашений часто пересека-
ется со сферами, охваченными интегра-
цией в рамках ЕАЭС – от таможенного 
регулирования до государственных за-
купок16� Очевидно, что отсутствие нор-
мального взаимодействия между двумя 
объединениями по таможенным, тор-
говым и смежным вопросам напрямую 
оказывает влияние на экономическую 
стрессоустойчивость соответствующих 
восточных соседей ЕС�

Через призму стрессоустойчивости 
как подхода правильно было бы под-
ходить к отношениям ЕС  – Россия  – 
восточные соседи как к единой систе-
ме� Неважно, называется она Большая 
Евразия или Большая Европа� Вместе с 
тем на практике Брюссель то включа-
ет, то исключает Россию из сотрудни-
чества� В одной и той же сфере (напри-
мер, в энергетике) она одновременно 
может играть у Брюсселя и роль источ-
ника угроз, и стабилизирующего фак-
тора [Павлова, Романова 2019, с� 106]�

Следующий системный уровень 
стрессоустойчивости, обозначенный в 
Глобальной стратегии ЕС, – государства 
и общества� В Евросоюзе, руководству-
ясь императивами стабилизации, стара-
ются не противопоставлять одно дру-
гому и полагают, что без эффективного 
договора между обществом и государ-
ством невозможно обеспечение стрес-
соустойчивости той или иной страны�

Акцент на взаимодействии с обще-
ствами восточных партнеров вне за-
висимости от желания или нежелания 

соответствующего государства прини-
мать такой подход существует в поли-
тике ЕС давно� Такие контакты, по мне-
нию Брюсселя, позволяют сформиро-
вать в соответствующем государстве-
соседе проевропейское лобби, которое 
будет оказывать на консервативную 
правящую элиту воздействие, подтал-
кивая ее к проведению реформ�

Ярким примером такого подхода яв-
ляется политика изоляции Республики 
Беларусь, проводившаяся Евросоюзом 
с конца 1990-х  гг� В то время как кон-
такты с политическим руководством 
страны были Брюсселем практически 
полностью заморожены, белорусское 
общество, напротив, стало объектом 
различных программ и инициатив� В 
ноябре 2006 г� Еврокомиссия опублико-
вала неофициальный документ под за-
головком «Что Европейский союз мо-
жет дать Беларуси?»� Основной целевой 
аудиторией документа стал «белорус-
ский народ», а среди предложений Ев-
росоюза – программы поддержки пред-
принимателей, расширение возможно-
стей для поездок в ЕС, поддержка гра-
жданской активности и т� п� При этом 
основным препятствием для их реали-
зации был назван «белорусский авто-
ритарный режим»17�

Как можно догадаться, на практи-
ке такая поддержка, граничащая с вме-
шательством во внутренние дела госу-
дарства, не только раздражает правя-
щие элиты соседей ЕС, но и способна 
приводить к более негативным послед-
ствиям� Авторитарные государства при 

16  Enhanced Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and Its Member States, of the One 
Part, and the Republic of Kazakhstan, of the Other Part (2016) // Official Journal of the European Union, February 4, 2016, L29, 
pp. 3–150; Joint Proposal for a Council Decision on the Conclusion, on behalf of the European Union, of the Comprehensive and 
Enhanced Partnership Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member 
States, of the One Part and the Republic of Armenia, of the Other Part (2017)// European Commission, September 25, 2017 //  
ht tps: //cdn3- eeas . fpf is .tech.ec .europa.eu/cdn/far future/S17QI437S _t t y iGoqFm6o6ecE56 4mEUsiCPcYbga97s/
mtime:1514986780/sites/eeas/files/eu-armenia_comprehensive_and_enhanced_partnership_agreement_cepa.pdf, дата обра-
щения 25.08.2020.
17  Что Европейский союз может дать Беларуси? (2008) // Publications Office of the EU, August 11, 2008 // https://publications.
europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3babe10e-f2c7-48ff-bf88-10e6c74d29b9/language-ru, дата обращения 25.08.2020.
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их кажущейся внешней стабильности 
на деле обладают низкой стрессоустой-
чивостью перед воздействием тех или 
иных факторов� В такой ситуации вме-
шательство международного сообще-
ства (в лице, например, ЕС) в локаль-
ный конфликт может только усугубить 
разрастающиеся внутренние противо-
речия и привести к полной дестабили-
зации ситуации�

Соответственно, следующим пунк-
том следует рассмотреть угрозы, с ко-
торыми сталкиваются соседи ЕС на 
востоке� Во-первых, речь идет о жест-
кой безопасности и региональных кон-
фликтах� Ситуация здесь некоторым 
образом отличается от южной грани-
цы Евросоюза� В частности, Россия, как 
доминирующее на постсоветском про-
странстве государство, тем или иным 
образом вовлечена практически во все 
конфликты в регионе Восточного парт-
нерства – либо в качестве посредника, 
либо в качестве одной из сторон� В си-
туации обострения отношений с Рос-
сией урегулирование конфликтов на 
его восточной границе оказывается для 
ЕС крайне сложной задачей�

В свое время одним из первых в фо-
кусе ЕПС оказалось Приднестровское 
урегулирование� В 2005 г� при поддерж-
ке Киева и Кишинева на приднестров-
ском участке украинско-молдавской 
границы была размещена Миссия по-
граничного содействия Евросоюза� В 
том же году ЕС и США получили ста-
тус наблюдателей в приднестровском 
урегулировании (так называемый фор-
мат 5+2)� В 2006  г� при поддержке ЕС 
Молдова и Украина организовали «та-
моженную блокаду» Приднестровья, 
фактически стимулировав возвраще-
ние приднестровских экспортеров под 

молдавскую юрисдикцию� Участие ЕС в 
приднестровском урегулировании ре-
гулярно отмечается представителями 
Союза в качестве истории успеха ЕПС 
в соответствующей сфере� Фактически 
же ЕС сместил баланс в процессе уре-
гулирования в пользу Кишинева� Это 
привело к тому, что позиция России по 
урегулированию стала более жесткой, 
она далеко отошла от роли посредника 
[Трещенков 2013, с� 239]�

Менее активным было участие ЕС в 
нагорно-карабахском урегулировании, 
а также в урегулировании конфлик-
та вокруг Южной Осетии и Абхазии� В 
первом случае ЕС ограничивается под-
держкой Минской группы ОБСЕ, а так-
же инициатив отдельных европейских 
государств по формированию мер до-
верия в регионе� Во втором случае до 
2008  г� ограничивался введением по-
ста Специального представителя ЕС по 
Южному Кавказу� Сразу после россий-
ско-грузинского конфликта в августе 
2008 г� была запущена Мониторинговая 
миссия ЕС� Она тесно взаимодействует 
в регионе с ОБСЕ, фактически допол-
няя усилия данной организации�

Ситуация в сфере безопасности в 
регионе Восточного партнерства серь-
езным образом обострилась в  связи с 
присоединением Крыма и конфликтом 
на юго-востоке Украины� Именно эти 
события стали одной из причин вне-
дрения понятия стрессоустойчивости в 
дискурс внешней политики и безопас-
ности ЕС� Действия России были вос-
приняты как нарушение международ-
ного права и угроза суверенитету и це-
лостности государств Европы18� В связи 
с этим, а также обострившимся инфор-
мационным противоборством сторон, 
в политический дискурс ЕС вошло по-

18  Declaration by the High Representative Federica Mogherini on behalf of the EU on the Autonomous Republic of Crimea 
and the city of Sevastopol (2018) // Council of the EU, March 16, 2018 // https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2018/03/16/declaration-by-the-high-representative-federica-mogherini-on-behalf-of-the-eu-on-the-autonomous-
republic-of-crimea-and-the-city-of-sevastopol/, дата обращения 25.08.2020.
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нятие «гибридные угрозы»19� Одержи-
мость темой информационных угроз со 
стороны России приводила к тому, что 
в документах, определяющих приори-
теты взаимодействия Евросоюза с от-
дельными восточными партнерами, 
подчас более половины всех упомина-
ний стрессоустойчивости было связа-
но именно с этим аспектом20�

При этом позиция ЕС по укрепле-
нию стрессоустойчивости восточных 
соседей была весьма неоднозначной� 
Например, продолжая считать Крым 
частью Украины, Брюссель тем не ме-
нее ввел санкции, направленные на 
этот регион21� Такие действия, направ-
ленные на то, чтобы затруднить рос-
сийским властям развитие Крыма, оче-
видно, ударяют и по местному населе-
нию, создавая дополнительные вызовы 
для стрессоустойчивости полуострова�

Конфликт на юго-востоке стал серь-
езной проверкой и для самой Украины 
на стрессоустойчивость общества, эко-
номики и государственных институ-
тов� Во-первых, речь идет об угрозах 
безопасности� Это и нелегальный обо-
рот оружия и боеприпасов из зоны кон-
фликта, и социально-экономическая и 
общественно-политическая напряжен-
ность из-за продолжающихся военных 
действий, и проблема интеграции раз-
личного рода «добровольческих» фор-
мирований в официальные силовые 

структуры [Zguladze, Recean 2017, p� 90]� 
Одним из предлагаемых Евросоюзом 
ответов является реформа всего сек-
тора безопасности государства, нала-
живание обратной связи и контроля со 
стороны общества за деятельностью си-
ловиков� С этой целью в 2014 г� ЕС запу-
стил в Украине Миссию советников по 
гражданской реформе сектора безопас-
ности22� Миссия организует консульти-
рование украинской стороны европей-
скими экспертами, представляющими 
различные ведомства – от прокуратуры 
до пограничной службы�

Во-вторых, конфликт спровоциро-
вал массовое перемещение населения 
с юго-востока в другие регионы Украи-
ны� Размещение беженцев и переселен-
цев представляет собой серьезный вы-
зов для стрессоустойчивости локаль-
ных и национальных систем образо-
вания, здравоохранения, рынка тру-
да и жилья, охраны правопорядка� При 
этом перемещались не только отдель-
ные лица, но и целые институты� Яр-
кий пример  – эвакуация ряда высших 
учебных заведений с территорий юго-
востока� Здесь уже речь идет о стрессо-
устойчивости академических коллек-
тивов (как тех, которые «эмигрирова-
ли», так и тех, которые остались)�

Влияние конфликта на юго-востоке 
Украины на стрессоустойчивость Ев-
росоюза в плане беженцев и трудовой 

19  Они были определены как «смесь пропагандистской и подрывной деятельности, смесь обычных и нетрадиционных 
методов (дипломатических, военных, экономических, технологических), которые могут быть скоординированы государ-
ственными или негосударственными субъектами для достижения конкретных целей, при этом оставаясь ниже поро-
га формально объявленной войны». Подробнее см.: Joint Communication “Joint Framework on Countering Hybrid Threats 
a European Union Response” (2016)// European Commission, April 6, 2016 // https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
?uri=CELEX%3A52016JC0018, дата обращения 25.08.2020.
20  Association Agenda between the European Union and the Republic of Moldova, 2017–2019 (2017) // Official Journal of the 
European Union, August 19, L215, pp. 5–46; Association Agenda between the European Union and Georgia, 2017–2020 (2017) // 
EEAS // https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/annex_ii_-_eu-georgia_association_agenda_text.pdf, дата обращения 25.08.2020.
21   Council Decision 2014/507/CFSP of 30 July 2014 Amending Decision 2014/386/CFSP Concerning Restrictions on Goods Originat-
ing in Crimea or Sevastopol, in Response to the Illegal Annexation of Crimea and Sevastopol (2014) // Official journal of the EU, July 
30, 2014, L226, pp. 20-22; Council Decision 2014/386/CFSP of 23 June 2014 Concerning Restrictions on Goods Originating in Crimea 
or Sevastopol, in Response to the Illegal Annexation of Crimea and Sevastopol (2014) // Official Journal of the EU, June 24, 2014, L183, 
pp. 70–71.
22  Council Decision 2014/486/CFSP of 22 July 2014 on the European Union Advisory Mission for Civilian Security Sector Reform 
Ukraine (EUAM Ukraine) (2014) // Official Journal of the EU, July 23, 2014, L217, p. 42.
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миграции несопоставимо с процессами 
на южной границе ЕС� Украинцы со-
ставляют лишь небольшую часть от ко-
личества беженцев� Ключевыми стра-
нами, откуда поступают беженцы, яв-
ляются Сирия и Ирак23� Объемы укра-
инской трудовой миграции несколь-
ко перераспределились в пользу ев-
ропейского направления из-за серьез-
ных ограничений на российском� Вме-
сте с тем в этом вопросе с определен-
ными вызовами сталкиваются лишь 
отдельные страны ЕС� В частности, за 
последние годы существенно вырос по-
ток трудовых мигрантов из Украины в 
Польшу24�

В социально-экономической сфере 
существует ряд очевидных угроз стрес-
соустойчивости восточных соседей ЕС� 
Экономические преобразования, про-
водившиеся здесь после распада СССР, 
в большинстве случаев привели к фор-
мированию рыночных экономик� Вме-
сте с тем издержки реформ оказались 
серьезными  – от деиндустриализа-
ции до роста бедности и социально-
го расслоения� Далеко не все экономи-
ки постсоветских государств нашли 
свое место в международном и регио-
нальном разделении труда� В ряде слу-
чаев произошло формирование так на-
зываемых экономик денежных перево-
дов� Так, более 20% ВВП Молдовы фор-
мировалось в 2017 г� за счет личных пе-
реводов из-за рубежа� В Армении этот 

показатель составил 13,3%, а в Грузии – 
11,925� Следует отметить, что и по уров-
ню ВВП на душу населения большая 
часть восточных соседей ЕС находится 
в довольно сложной ситуации26�

По мнению Брюсселя, экономиче-
ская стрессоустойчивость является 
ключевым фактором для всей стрес-
соустойчивости государства� Ресурса-
ми укрепления экономической стрес-
соустойчивости являются разумная 
макроэкономическая политика, дивер-
сификация экономики, безопасность 
энергоснабжения и энергоэффектив-
ность, создание условий для устойчи-
вого экономического роста и инвести-
ций, благоприятные условия для мало-
го и среднего бизнеса, программы под-
готовки и переподготовки кадров27�

Брюссель настаивает на продолже-
нии и углублении соответствующих ре-
форм� При этом, как и прежде, основ-
ным ориентиром в том, что касается 
их перечня, для ЕС выступает Между-
народный валютный фонд28� Макрофи-
нансовая помощь со стороны ЕС пре-
доставляется восточным соседям лишь 
в том случае, если они уже имеют со-
ответствующую программу сотрудни-
чества с МВФ� Последняя, как извест-
но, предполагает стандартный пакет 
реформ, проведение которых чревато 
серьезными социально-экономически-
ми последствиями� Одно из самых об-
суждаемых стандартных требований 

23  Asylum Statistics // European Commission // https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum%20
statistics#Citizenship_of_first-time_applicants:_most_from_Syria_and_Iraq, дата обращения 25.08.2020.
24  Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce w 2017 r. (2018) // Government of Poland// http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/
rynek-pracy/opracowania/zezwolenia-na-prace-cudzoziemcow-w-polsce-w-2017-r-,18,1.html, дата обращения 25.08.2020.
25  Personal Remittances, Received (% of GDP) (2018) // The World Bank // https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.
DT.GD.ZS, дата обращения 25.08.2020.
26  GDP per capita, PPP (current international $) (2018) // The World Bank // https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.
PP.CD, дата обращения 25.08.2020.
27  Joint Communication “A Strategic Approach to Resilience in the EU's External Action” (2017) // European Commission, June 
7, 2017 // https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/joint_communication_-a_strategic_approach_to_resilience_in_the_
eus_external_action-2017.pdf, дата обращения 25.08.2020.
28  Joint Staff Working Document “Eastern Partnership - Focusing on Key Priorities and Deliverables” (2016)// EEAS, December 
15, 2016 // https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/swd_2016_467_f1_joint_staff_working_paper_en_v3_p1_873305.pdf, дата 
обращения 25.08.2020.
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МВФ  – требование повышения тари-
фов в сфере ЖКХ [Трещенков 2013]�

Проведение структурных реформ 
экономик и социально-экономических 
моделей восточных соседей требует 
взвешенного подхода� В краткосрочной 
перспективе реформы способны при-
водить к серьезным социальным из-
держкам� В долгосрочной – могут зало-
жить основы стрессоустойчивой эко-
номики, но могут и способствовать за-
креплению за государством не самого 
комфортного места в международном 
разделении труда�

Эффективное управление, вовлече-
ние местных сообществ и гражданско-
го общества в процесс принятия ре-
шений также указываются Евросою-
зом среди принципиальных элементов 
стрессоустойчивых государств29� При 
этом ресурсы укрепления такой стрес-
соустойчивости лежат, исходя из ло-
гики Брюсселя, в формировании про-
зрачных и подотчетных гражданам ин-
ститутов� Ключевой проблемой, кото-
рую не упоминают европейцы, являет-
ся общая для востока и юга значимость 
неформальных практик в сравнении 
с довольно слабо укорененными здесь 
формальными институтами�

Они могут проявляться в виде меж-
личностных отношений, неформаль-
ных сетей, взаимного обмена льгота-
ми, рентоориентированного характера 
отношений внутри властной вертика-
ли и т� п� При этом опыт посткоммуни-
стической трансформации показывает, 
что между развитием формальных ин-
ститутов и неформальными практика-
ми существует взаимосвязь, не вписы-
вающаяся в простое бинарное проти-
вопоставление одного другому� Х� Али-
ев на примере грузинского, украинско-
го и молдавского опыта трансформа-
ции доказывает, что институциональ-

ные изменения в государствах с широ-
ким распространением неформальных 
практик не могут происходить без при-
влечения неформальных институтов 
[Aliyev 2017, p� 192]�

Способность самого Евросоюза 
продвигать формальные институты в 
странах-соседях зависит от того, на-
сколько соответствующие институцио-
нальные изменения затрагивают ин-
тересы их правящих элит� Как отме-
чает, анализируя молдавскую полити-
ку, Г� Нижников, если сфера, в которой 
проводится реформирование, не име-
ет принципиального значения, успех 
здесь более вероятен (например, им-
плементация Орхусской конвенции)� 
Там же, где Евросоюз фокусирует свое 
внимание на формальном принятии и 
реализации правил, государственные 
акторы склонны к сохранению стату-
са-кво� Без поддержки и вовлечения 
неправительственных акторов в про-
цесс выработки реформ формируемые 
институты оказываются зависимы ис-
ключительно от воли правящих элит, 
тем самым оставаясь на бумаге (напри-
мер, антикоррупционные реформы) 
[Nizhnikau 2017, pр�116–117]� Ряд иссле-
дований убедительно демонстрирует, 
как правящие элиты восточных сосе-
дей, в зависимости от баланса внутри-
политических факторов, могут исполь-
зовать участие в ЕПС как для демокра-
тизации, так и для авторитарной консо-
лидации в своих государствах [Агафо-
нов 2015; Shyrokykh 2017]�

Переходя от характеристики угроз 
к анализу ресурсов стрессоустойчиво-
сти восточных соседей ЕС, следует от-
метить два важных аспекта� Во-первых, 
речь идет о неоднозначности тех эле-
ментов или особенностей систем, ко-
торые можно охарактеризовать в каче-
стве ресурсов� Во-вторых  – о принци-

29  Ibid.
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пиальном влиянии российского факто-
ра на стрессоустойчивость восточных 
соседей ЕС� При этом зачастую оба ас-
пекта взаимосвязаны� Так, например, 
трудовая миграция, в случае с которой 
Россия зачастую выступает для постсо-
ветских государств основным направ-
лением, может оказывать как негатив-
ное, так и положительное влияние на 
стрессоустойчивость социально-эко-
номической системы страны� С одной 
стороны, переводы трудовых мигран-
тов способствуют экономическому ро-
сту и росту благосостояния отдельных 
семей� С другой стороны, многолетняя 
ориентация страны на «модель роста 
без создания рабочих мест» не способ-
ствует развитию национальной эконо-
мики и местного производства� Более 
того, благосостояние страны  – донора 
трудовых мигрантов становится зави-
симым от экономической конъюнкту-
ры в стране-реципиенте� Последняя, в 
свою очередь, может оказывать поли-
тическое воздействие на страну-донора 
путем установления тех или иных огра-
ничений для ее трудовых ресурсов на 
своем рынке� Подход Евросоюза, учи-
тывая постоянное миграционное дав-
ление на него с юга и востока, заключа-
ется, скорее, в поддержке формирова-
ния рабочих мест в самих экономиках 
соседей программами развития мало-
го и среднего бизнеса или расширени-
ем образовательных возможностей для 
молодежи�

Другой пример  – энергетическая 
безопасность и доступ к энергоресур-
сам� В глазах Брюсселя энергетическая 
зависимость отдельных восточных со-
седей от России подрывает их стрессо-
устойчивость� Речь идет, например, о 
том, что льготные цены на российские 
энергоносители не способствуют по-

явлению у восточных партнеров сти-
мулов к продвижению энергоэффек-
тивности производства� Продукция та-
ких производств оказывается некон-
курентоспособной на международных 
рынках, как только Россия отказывает-
ся от предоставления льгот� Кроме то-
го, поставки энергоносителей в услови-
ях полной зависимости от одного по-
ставщика могут быть использованы 
им и как политический инструмент� ЕС 
предлагает соседям активнее внедрять 
возобновляемые источники энергии, 
повышать энергоэффективность, ди-
версифицировать источники поставок 
энергоносителей� Тем не менее в ряде 
случаев оказывается довольно пробле-
матичным выстроить энергетическую 
стрессоустойчивость, полностью от-
казавшись от покупки энергоносите-
лей в России� Яркий пример – Украина, 
вынужденная, отказавшись от закупки 
российского газа, приобретать его че-
рез европейских посредников по более 
высокой цене30�

Тесные связи с Россией, вне всякого 
сомнения, оказывают влияние на стрес-
соустойчивость восточных соседей Ев-
росоюза [Marin 2017, p� 81]� В контексте 
украинского кризиса и конфликта по 
линии Россия – Запад Брюссель оказы-
вается перед соблазном, говоря о стрес-
соустойчивости восточных соседей, 
оценить влияние России исключитель-
но как негативное� Речь может идти и 
о ЕАЭС, и об энергетической зависи-
мости ряда восточных соседей от Рос-
сии, и о многих других аспектах� На де-
ле ситуация здесь примерно такая же, 
как с противопоставлением формаль-
ных институтов и неформальных прак-
тик� Отдельные элементы взаимодей-
ствия с Россией могут оказаться плохо 
совместимыми с продвижением по пу-

30  Подобедова Л. (2016) Киев назвал сэкономленную на отказе от российского газа сумму // РБК. 25 августа 2016//  
https://www.rbc.ru/business/25/08/2016/57befedc9a7947bfdbda8762, дата обращения 25.08.2020.
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ти сближения с ЕС, другие, напротив, – 
сгладить негативные последствия со-
циально-экономической трансформа-
ции восточных соседей в целом�

Соседи на юге

В отличие от региона Восточного 
партнерства, различные попытки фор-
мирования регионального кооператив-
ного порядка на южной границе пред-
принимались Евросоюзом давно� Евро-
пейская политика соседства (ЕПС) бы-
ла «наложена» на многостороннее Евро-
средиземноморское партнерство (ЕСП), 
запущенное в 1995  г� Союз для Среди-
земноморья, сформированный в 2008 г�, 
включает, помимо государств  – членов 
ЕС и «южных» партнеров по ЕПС (Ли-
вия – наблюдатель), четыре страны «ев-
ропейского берега», не входящие в ЕС, 
Турцию, являющуюся кандидатом в 
члены ЕС, а также Мавританию, кото-
рая не участвует в политике соседства31�

Кроме того, само Средиземно морье 
все больше связывается с соседними 
территориями� Так, «Стратегическое 
партнерство Африка-ЕС», запущен-
ное в 2007  г�, сосредоточено на Афри-
канском союзе (АС)32, а следовательно, 
включает и африканских партнеров ЕС 
по ЕПС [Lannon 2017, p� 213]�

Глобальная стратегия ЕС 2016  г� 
внесла здесь еще большую сложность� 
В ней отмечается, что продвижение 
стрессоустойчивости должно доходить 
«на юге вплоть до Центральной Афри-
ки»33� Таким образом, «Средиземномо-
рье, Ближний Восток и Африка» рас-

сматриваются в совокупности как один 
из «кооперативных региональных по-
рядков»34� Внутри данного порядка упо-
минаются, во-первых, «Магриб и Ближ-
ний Восток», а также Союз для Среди-
земноморья, однако ЕПС не упомянута 
вообще� Остальные четыре направле-
ния внутри этого «порядка» очень раз-
ные: Турция; члены Совета сотрудни-
чества арабских государств Персидско-
го залива (ССАГПЗ) и Иран; взаимо-
действие между Северной Африкой и 
Африкой южнее Сахары, Африканским 
Рогом и Ближним Востоком; наконец, 
африканское направление (в т� ч� АС и 
субрегиональные африканские орга-
низации)35� Например, Турция, будучи 
кандидатом на вступление, остается за 
рамками политики соседства ЕС (и по-
этому не входит в фокус данной ста-
тьи)� Тем не менее эта страна – пример 
все более очевидных связей между юж-
ным измерением ЕПС и сопредельны-
ми территориями� Остается открытым 
вопрос, как ЕС сможет координировать 
свои различные направления политики 
в этом случае, политику расширения и 
политику соседства�

Итак, во многом «Средиземномо-
рье включено в более широкий афри-
канский/азиатский регион Соседства», 
и в этом контексте Ирвэн Лэннон даже 
задается вопросом о возможном «кон-
це средиземноморских политик ЕС 
(ЕЭС)» [Lannon 2017, p� 216]�

В свою очередь, сам ЕС так или ина-
че все теснее связывается с террито-
риями к югу� Как наглядно показывает 
миграционный кризис, Евросоюз, его 
южные партнеры и соседи последних 

31  Сирия приостановила членство в 2011 г.
32  The Africa-EU Strategic Partnership. A Joint Africa-EU Strategy (2018) // African Union // https://www.africa-eu-partnership.
org//sites/default/files/documents/eas2007_joint_strategy_en.pdf, дата обращения 25.08.2020.
33  Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy 
(2016) // EEAS, p. 23 // https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web.pdf, дата обращения 25.08.2020.
34  Ibid., pp. 32, 34–36.
35  Ibid., pp. 35–36.
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вполне могут рассматриваться как ча-
сти единой системы�

Таким образом, попытки ЕС про-
двигать стрессоустойчивость на юж-
ном фланге ЕПС, вероятно, все яснее 
будут подтверждать тот теоретический 
тезис, что границы любой социальной 
системы сложно определить, тем более 
в современном мире� ЕПС продолжа-
ет функционировать в старом составе, 
но однозначно отделить ее южное из-
мерение от других территорий стано-
вится все сложнее� В свою очередь, чем 
масштабнее его связи с окружающими 
территориями, тем масштабнее будут и 
вызовы для политики ЕС� Более 20 лет 
строительства евро-средиземномор-
ского региона не были для ЕС удачны-
ми� Вероятно, что конструирование бо-
лее обширного «стрессоустойчивого» 
региона будет еще менее легким�

Переходя от надгосударственного 
уровня к внутригосударственному, от-
метим, что проблемы здесь более оче-
видны, но не менее серьезны� Они каса-
ются традиционной проблемы соотно-
шения в политике ЕС между государ-
ством и негосударственными актора-
ми� Как полагают многие исследователи 
южного соседства, для стрессоустой-
чивости важны сложные связи госу-
дарства и общества, а не игнорирова-
ние одного из них в пользу другого [Ra-
gab 2017; Kerrou 2017; Mouawad 2017]� 
В то же время, в соответствии с теори-
ей стрессоустойчивости, для нее край-
не важен учет локальной специфики и 
«низовых» ресурсов� Политика ЕС смо-
жет быть более успешной, только если 
он откажется от своей частой практи-
ки полярного подхода к государству и 
обществу, когда поддерживается либо 
только правящая верхушка, либо толь-
ко «прозападное» гражданское обще-
ство, и при этом игнорируются многие 
социальные акторы, которые не вписы-
ваются в «западное» понимание обще-
ства Евросоюзом�

Угрозы, с которыми сталкиваются 
страны южного соседства, очень мно-
гообразны и достаточно очевидны са-
ми по себе� Угрозы жесткой безопасно-
сти, особенно в виде вооруженных кон-
фликтов, терроризма и экстремизма, 
обладают первостепенной важностью� 
Это касается, прежде всего, Сирии и 
Ливии, но во многом и всех осталь-
ных южных соседей� Как признает да-
же один ученый из ЕС, «в по-настоя-
щему хрупких обществах ни демокра-
тия западного образца, ни верховен-
ство закона не являются достижимыми 
ингредиентами стрессоустойчивости 
в кратко- и среднесрочной перспекти-
ве» [Van Veen 2017, p� 39]� В первую оче-
редь, стрессоустойчивость в таких слу-
чаях потребует урегулирования воору-
женных конфликтов и стабилизации� В 
то же время ясно, что полноценное раз-
решение конфликтов и профилактика 
новых невозможны без параллельной 
работы по другим измерениям стрессо-
устойчивости�

В экономическом плане важнейши-
ми структурными проблемами стрес-
соустойчивости представляются сле-
дующие� В плане отраслевой структу-
ры экономики среди специалистов нет 
консенсуса относительно того, что ско-
рее повышает стрессоустойчивость  – 
диверсифицированная экономика или 
наличие одной ведущей отрасли, на 
которой специализировался бы реги-
он [Martin, Sunley 2015, pp�  26–27, 36]� 
Особое внимание обращается на инно-
вационные сферы [Martin, Sunley 2015, 
p� 26], хотя и их способность в одиноч-
ку повысить стрессоустойчивость ре-
гиона подвергается сомнению [Clark, 
Bailey2018, p�  743]� Проблема для юж-
ного соседства состоит в том, что все 
эти параметры, скорее, негативны� Сте-
пень диверсификации экономик неве-
лика� С другой стороны, как известно, 
и специализация на экспорте углеводо-
родов (доступная далеко не всем этим 
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странам), и специализация на экспорте 
сельскохозяйственной продукции (до-
ступная большему числу стран) ведут к 
своим проблемам [Harrigan 2017, p� 48]� 
В «Глобальном индексе инноваций» за 
2018  г� среди южных участников ЕПС 
Израиль занимает 11-е место, но сле-
дующие за ним страны ЕПС – 66-е ме-
сто (Тунис) и ниже36�

Известной экономической (и соци-
ально-политической) проблемой явля-
ется безработица� В 2017  г� в семи юж-
ных странах  – участницах ЕПС оцен-
ки показателя безработицы превышали 
10% при среднемировом уровне около 
5,5%37� Особенно уязвимыми эти стра-
ны делает безработица среди молодежи� 
Оценки за 2017 г� показывают, что сред-
немировой уровень в 13,4% превыша-
ют все южные партнеры, кроме Израи-
ля; причем в странах с очень различны-
ми недавними путями развития, таких 
как Египет, Ливия, Сирия, Тунис, Иор-
дания и Западный Берег и Сектор Газа, 
проблема далека от решения (показате-
ли – больше 30%)38� Конечно, безработи-
ца может снижаться за счет эмиграции 
(что во многом и происходит с данными 
странами)� Но можно усомниться в том, 
что отток населения может делать стра-
ны действительно стрессоустойчивыми, 
особенно если учесть «утечку мозгов» 
[Martin, Sunley 2015, p� 33]�

Следует отметить и традиционно 
большую роль госсектора� Поддержи-
ваемые Евросоюзом пакеты реформ в 
трактовке МВФ предполагают необхо-
димость широкой приватизации госу-
дарственного сектора� Однако послед-

ний в странах юга (и, отчасти, востока) 
во многом является гарантом экономи-
ческой стрессоустойчивости населе-
ния, и его возможное реформирование 
должно учитывать этот факт� Кроме то-
го, проблемами являются коррупция и 
«неформальная» экономика, которые 
во многом сами являются живучими 
и стрессоустойчивыми (в негативном 
смысле слова)� Частью проблемы «не-
формальной» экономики является то, 
что де-факто «от этих видов экономики 
напрямую зависят широкие слои мест-
ного населения» [Dessi 2017, p� 170]�

Наконец, теория стрессоустойчи-
вости привлекает внимание к такой 
структурной проблеме южного сосед-
ства, как его «замкнутость» на ЕС и сла-
бость связей между самими южными 
соседями� Налаживание связей между 
последними могло бы стать важней-
шим фактором их развития [Dessi 2017, 
pp� 175–176, 188–189]� Однако пока си-
стема «ЕС – южное соседство» развива-
ется, скорее, в соответствии с тем, что 
называется в теории стрессоустойчиво-
сти «эффектом оси» (rivet effect) [Mar-
tin, Sunley 2015, pp�  28–29]: ЕС служит 
осью, на которую во многом замкнуты 
(и от которой сильно зависят) отдель-
ные южные участники ЕПС� При этом 
экономические связи и тем более инте-
грация слабы не только между Израи-
лем и арабскими странами, но и между 
последними� Поощрение Евросоюзом 
торговых связей по линии «юг – юг» по-
ка привело к скромным результатам39�

В плане экологических угроз Ближ-
ний Восток и Северная Африка мо-

36  Global Innovation Index 2018 Energizing the World with Innovation (2018) // WIPO // http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/
wipo_pub_gii_2018.pdf, дата обращения 25.08.2020. В Рейтинг не были включены Ливия, Сирия и Палестина.
37  Unemployment, Total (% of Total Labor Force, Modeled ILO Estimate) (2018) // The World Bank // https://data.worldbank.org/
indicator/sl.uem.totl.zs, дата обращения 25.08.2020.
38  Unemployment, Youth Total (% of Total Labor Force Ages 15–24, Modeled ILO Estimate) (2018) // The World Bank // https://data.
worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS, дата обращения 25.08.2020.
39 Euro-Mediterranean Partnership (2018) // European Commission // http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/
regions/euro-mediterranean-partnership/, дата обращения 25.08.2020.

ГУДАЛОВ Н.Н., ТРЕЩЕНКОВ Е.Ю. СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ СОСЕДСТВА  С. 163–191



КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  ТОМ 13 • НОМЕР 4 • 2020

180

гут подвергнуться особенно сильно-
му влиянию глобального потепления� 
Кроме того, перед регионом уже стоят 
серьезнейшие проблемы в плане обес-
печенности водой [Stang 2017, p�  33]� 
Экологические вызовы могут вести к 
политическим и социальным конфлик-
там� Они (особенно водные) также свя-
заны с развитием сельского хозяйства� 
Проблемы последнего уже стали фак-
тором низкой продовольственной без-
опасности  – сильной зависимости от 
импорта и роста цен на продоволь-
ствие; подорожание еды стало одной из 
причин волнений, начавшихся в регио-
не зимой 2010–2011 гг� Подобные про-
цессы могут повториться в будущем 
[Schulz 2017, pp�29–30; Stang 2017, p� 34; 
Harrigan 2017, p� 47]� С другой стороны, 
экономические трудности затрудняют 
значительные вложения в решение эко-
логических проблем, а ориентиры эко-
номического развития могут и дальше 
преследоваться в ущерб окружающей 
среде�

Наконец, все отмеченные экономи-
ческие и экологические угрозы, оче-
видно, обостряют угрозы в социаль-
ном измерении, включая политические 
аспекты� Социальные проблемы стрес-
соустойчивости связаны, среди проче-
го, с бедностью, образованием, здраво-
охранением, гендерным неравенством, 
демографическими процессами, урба-
низацией и качеством жилья� Уже от-
мечалась проблема продовольствен-
ной безопасности, и если говорить об 
общей «способности государств обес-
печивать достаточное количество про-
довольствия для покрытия националь-
ных нужд», то Ближний Восток и Се-
верная Африка находятся в самом уяз-
вимом положении по мировым меркам 
[Harrigan 2017, p� 47]�

Добавим в отношении угроз, что ес-
ли обратиться к исследованиям авто-
ров и опросам жителей из самих стран 
южного соседства (а для теории стрес-

соустойчивости важен именно взгляд 
«изнутри» системы), то станет ясно, что 
проблемы жесткой безопасности, эко-
номические и социальные трудности 
приоритетны по сравнению с вопро-
сами политических реформ� Тем не ме-
нее последние также не игнорируются 
[Ragab 2017, pp� 61, 70–71; 18; Dessi 2017, 
p�  176]� Теоретически стрессоустойчи-
вость должна учитывать все отмечен-
ные измерения сложных систем, их вза-
имные связи и противоречия�

Для настоящего анализа важно так-
же подчеркнуть следующий риск, свя-
занный с продвижением Евросоюзом 
стрессоустойчивости в регионе� Воз-
можно, что нестабильность на юге и 
недостаток финансовых средств у са-
мого ЕС будут подталкивать его к то-
му, чтобы поощрять стрессоустойчи-
вость лишь как закрепление статус-
кво в странах-партнерах, скрывающего 
под собой множество проблем� Смыс-
лом такой политики будет логика обес-
печения минимально необходимой для 
функционирования систем стрессо-
устойчивости� В этом контексте М� Рай-
нард, сравнивая ресурсы стрессоустой-
чивости бедных и богатых стран, при-
водит пример лачуг, которые менее уяз-
вимы перед ураганами, чем небоскребы 
[Rhinard 2017, pp� 26–27]� Конечно, учет 
подобных ресурсов «выживаемости» 
мог бы сделать политику ЕС более эф-
фективной, если ЕС как минимум сле-
довал бы принципу «не навреди» уже 
имеющимся в другом обществе ресур-
сам [Rhinard 2017, p� 27]� Но очевидно, 
что такая логика оказывается довольно 
узкой, минималистской� Сообщества, 
испытывающие экономические труд-
ности, конечно, могут быть стрессо-
устойчивыми в минимальном смысле, 
однако для них стрессоустойчивость – 
отнюдь не некий идеал «“процветания” 
перед лицом невзгод»; скорее, это лишь 
способность «сводить концы с конца-
ми» и отсутствие положительных аль-
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тернатив [Hickman 2018, pp�  420–421]� 
Едва ли «увековечивание лачуг» сдела-
ет общество стрессоустойчивым в дол-
госрочном плане�

Согласно Джамилю Муаваду, при-
мер негативной стрессоустойчивости 
дает Ливан� «Стрессоустойчивость» 
означает в ливанском контексте не 
устойчивость общества или государ-
ства как гаранта публичного блага, а за-
крепление привилегий правящих элит, 
которые подчинили себе государство и 
удовлетворяют лишь минимальные по-
требности населения, чтобы смягчать 
его недовольство� Стрессоустойчи-
вость здесь подразумевает лишь хруп-
кую стабильность, но подспудно ведет 
к накоплению экономических, соци-
альных и экологических проблем� При 
этом финансовая помощь иностранных 
доноров лишь поддерживает сложив-
шуюся ситуацию [Mouawad 2017]� Во 
многом то же можно сказать и об ино-
странной помощи Палестине, в ока-
зании которой ЕС  – мировой лидер40� 
Масштабная помощь так и не привела 
к становлению подлинно стрессоустой-
чивых государства и общества� Скорее, 
«стрессоустойчивыми» оказались зави-
симость от иностранного финансиро-
вания, отсутствие у палестинского об-
щества подконтрольных ему публич-
ных властей (и палестинских, и изра-
ильских) и иллюзорная стабильность, 
все чаще сменяемая открытым кон-
фликтом� Под вопросом оказывается 
и долгосрочная стрессоустойчивость 
Израиля, несмотря на более высокий 
уровень экономического развития это-
го государства в сравнении с арабски-
ми соседями� Конфликт с палестинца-
ми, нереализованный потенциал эко-
номических связей с соседями, атмо-
сфера «осажденной крепости» подры-

вают его стрессоустойчивость в плане 
безопасности, демократических инсти-
тутов, в экономическом и психологи-
ческом отношениях� Примером стран 
южного соседства, где относительная 
стабильность последних лет (по срав-
нению с Сирией, Ливией или Егип-
том) не говорит о большом долгосроч-
ном запасе стрессоустойчивости, явля-
ются Алжир и Марокко� В Алжире мас-
совые протесты и последовавший уход 
в отставку президента А� Бутефлики в 
2019  г� уже показали это� Обе страны 
иллюстрируют проблемы политики ЕС 
на юге, когда Брюссель, с одной сторо-
ны, де-факто сотрудничает с правящи-
ми режимами, которые считает для се-
бя выгодными и которые поэтому име-
ют мало стимулов для более эффектив-
ного решения проблем и учета запро-
сов своих обществ, и, с другой, обра-
щается с риторикой демократизации к 
местным социумам� Итогом могут ста-
новиться лишь дальнейшая поляриза-
ция и дестабилизация в этих странах�

Стрессоустойчивость обеспечива-
ется различными «институциональны-
ми и культурными ресурсами» [Hall, 
Lamont  2013, p�  2]� Теория стрессо-
устойчивости также привлекает вни-
мание к тому, что «поддержание раз-
нообразия и излишков» в рамках опре-
деленной системы может повышать ее 
стрессоустойчивость [Van Veen 2017, 
p� 38; Mykhnenko 2016, pp� 202–203; Mar-
tin, Sunley 2015, pp� 7, 27–29]� Различные 
ресурсы, которые могут показаться из-
лишними в спокойное время, дают си-
стеме некоторую «подушку безопасно-
сти» на случай кризиса� В случае юж-
ного соседства ЕС учет многообразия 
ресурсов кажется особенно важным� В 
институциональном плане успешность 
политики ЕС, как отмечалось выше, бу-

40 См., например, Palestine // European Commission // https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/
countries/palestine_en, дата обращения 25.08.2020.
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дет зависеть от того, насколько он смо-
жет не только опираться на ресурсы от-
дельных правящих верхушек или «про-
западных» организаций гражданско-
го общества, но и учитывать важность 
всего государства и релевантных него-
сударственных акторов�

Роль государства стоит оговорить 
отдельно� Государство в регионе юж-
ного соседства ЕС является довольно 
хрупким институтом по причинам, от-
носящимся к колониальному прошло-
му и современности� Тем не менее оно 
остается важнейшим институтом, иг-
норирование которого не может при-
вести к эффективному продвижению 
стрессоустойчивости� Вполне очевид-
но, что государство едва ли можно ис-
кусственно отделять от общества, о чем 
зачастую забывал ЕС� Как пишет, на-
пример, Иман Рагаб, «государственные 
институты в Египте (включая бюрокра-
тию, армию, образовательную систему, 
систему здравоохранения, министер-
ства и т� д�) <…> являются на деле не-
отъемлемой частью» общества [Ragab 
2017, p� 57]� На данном этапе широкие 
слои общества жизненно зависят от го-
сударства� В Египте (и многих других 
южных, а также в некоторых восточных 
соседях ЕС [Dessi 2017, p�  170]41) боль-
шая доля населения традиционно заня-
та в госсекторе; многие получают госу-
дарственные продовольственные кар-
точки [Ragab 2017, p� 57]� Едва ли госу-
дарство как инвестора смогут (по край-
ней мере, быстро) заменить частные 
инвесторы и, например, в плане «улуч-
шения климатической стрессоустойчи-
вости в целом» [Stang 2017, p� 35]� Как 
отмечалось в отношении Ливана и Па-
лестины, государство важно, в целом, 
как тот главный публичный институт, 
который призван быть гарантом обще-

ственного блага; если государство пло-
хо выполняет эту функцию, о высокой 
стрессоустойчивости говорить слож-
но� Евросоюзу как наднациональному 
образованию может быть тяжело при-
знать важность государства� Тем не ме-
нее государство, гарантирующее поря-
док (при этом защищающее публичный 
интерес и не подавляющее общество) 
могло бы служить ключевым ресур-
сом стрессоустойчивости южных со-
седей� Альтернативой этому ориенти-
ру в регионе часто становился хаос� К 
другой же альтернативе – масштабной 
наднациональной интеграции по моде-
ли ЕС – его южное соседство пока яв-
но не готово�

Переходя к культурным ресурсам 
стрессоустойчивости, нужно отметить, 
во-первых, необходимость учета куль-
турной специфики (разумеется, исто-
ричной и подвижной) южных партне-
ров� Во-вторых, идея разнообразия и 
излишков указывает на важность уче-
та и сосуществования разных куль-
тур в регионе� Особо следует отметить 
роль религии� Так или иначе, религия 
(в особенности ислам и иудаизм) оста-
ется частью повседневной и политиче-
ской реальности в странах южного со-
седства� Евросоюзу достаточно сложно 
работать с этим аспектом� Между тем 
религия может быть фактором повсе-
дневной стрессоустойчивости людей 
в сложных условиях (миграции, кон-
такты с множеством других культур) 
[Ögtem-Young 2018]� Успешность по-
литики ЕС будет зависеть от того, на-
сколько конструктивно он будет обра-
щаться к религиозному ресурсу стрес-
соустойчивости в регионе�

Давать системную оценку полити-
ке ЕС по продвижению стрессоустой-
чивости еще рано, но уже можно при-

41  См. Employment by Region (2018) // The World Bank // http://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/size-of-the-public-
sector-government-wage-bill-and-employment, дата обращения 25.08.2020.
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вести несколько примеров его ини-
циатив, касающихся южных соседей� 
В плане профилактики вооруженных 
конфликтов нужно отметить «Систему 
раннего предупреждения о конфлик-
тах ЕС», в которой стала учитываться 
и цель продвижения стрессоустойчи-
вости42� Можно также указать на «Ини-
циативу по экономической стрессо-
устойчивости» Европейского инвести-
ционного банка (ЕИБ)43� Стрессоустой-
чивость постоянно фигурирует в рито-
рике ЕС относительно сирийского кри-
зиса44� Пока, однако, ситуация в регио-
не не позволяет говорить о том, что 
шаги ЕС вносят большой позитивный 
вклад в стабильность и стрессоустой-
чивость, за подрыв которых он сам от-
части ответственен�

Одним из важнейших вопросов, ка-
сающихся не только экономической, но 
и всех остальных сфер продвижения 
стрессоустойчивости в южном сосед-
стве, является то, к каким последстви-
ям приведет защита Евросоюзом идей 
свободного рынка [Juncos 2017, p� 10]� С 
одной стороны, в странах южного со-
седства «доля строгой экономии и фи-
скальной сдержанности будет, несо-
мненно, необходима», хотя она и дол-
жна быть сбалансирована «инвести-
циями в экономику и производствен-
ный потенциал» [Dessi 2017, p�  172]� В 
некоторой степени развитие рыночных 
реформ в регионе имело негативный 
итог не из-за недостатков свободного 
рынка как такового� Скорее, эти рефор-
мы порождали «кумовской капитализм 

[crony capitalism]» [Harrigan 2017, p� 49], 
т� е� приводили к результатам, во мно-
гом противоположным самой деклари-
руемой цели свободного рынка�

С другой стороны, существует риск 
завышения роли свободного рынка в 
ущерб остальным ресурсам стрессо-
устойчивости� Это будет противоре-
чить отмеченной выше ценности раз-
нообразия и излишков� В конкретном 
смысле это может привести к урезанию 
тех государственных расходов, кото-
рые могли бы стать стабилизирующим 
фактором во время кризисов�

То же самое относится и к другим 
ресурсам стрессоустойчивости, не сво-
димым к свободному рынку,  – в част-
ности, к разнообразным социальным и 
культурным факторам� Если рыночные 
реформы «игнорируют социальные ре-
сурсы, укорененные в местных культур-
ных практиках, они могут разрушать, а 
не создавать коллективные возможно-
сти» [Hall, Lamont 2013, p� 20]� Такие ре-
сурсы могли бы дополнять и корректи-
ровать свободный рынок� Исследовате-
ли находят факторы стрессоустойчиво-
сти в «плотных социальных сетях, под-
держивающих культуру сотрудниче-
ства», в «связях с семьями, друзьями и 
знакомыми», в «коллективных идеях» 
и «социальной солидарности», причем 
речь идет и о развитых странах Запада 
[Hall, Lamont 2013, pp� 16–17]� Очевид-
но, что эти ресурсы еще более актуаль-
ны для южных соседей ЕС, по сравне-
нию с западными социумами, и в этом 
плане южно-средиземноморские обще-

42  Joint Staff Working Document “EU Conflict Early Warning System: Objectives, Process and Guidance for Implementation – 2017” 
(2017) // European Commission, July 27, 2017 // https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/swd-eu-conflict-early-warning-
system-2017_en.pdf, дата обращения 25.08.2020.
43  Economic Resilience Initiative. Southern Neighbourhood and the Western Balkans // European Investment Bank // http://www.eib.
org/attachments/thematic/eib_economic_resilience_initiative_en.pdf, дата обращения 25.08.2020.
44  См., например, Council Adopts EU Strategy on Syria (2017) // Council of the EU// https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2017/04/03/fac-conclusions-syria/; Agreement Establishing the European Union Regional Trust Fund in Response to the Syrian 
Crisis, “The Madad Fund”, and Its Internal Rules (2016) // European Commission // https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/
sites/near/files/neighbourhood/countries/syria/madad/20160526-revised-madad-fund-constitutive-agreement.pdf, дата обращения 
25.08.2020.
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ства могут иметь даже больший потен-
циал стрессоустойчивости� Разумеет-
ся, все вышесказанное не подразумева-
ет рассмотрения культур стран южно-
го соседства с эссенциалистской точки 
зрения, как некоторых монолитных об-
разований, «держащихся на духовно-
сти», в противовес некоему «материа-
листическому Западу»� Успешная по-
литика поощрения стрессоустойчиво-
сти лишь должна учитывать имеющие-
ся на данный момент ресурсы, но это 
не исключает общественного динамиз-
ма и многообразия� Наоборот, стрес-
соустойчивыми могут быть почти все-
гда лишь довольно гибкие и внутрен-
не разнообразные системы� Соответ-
ственно, результативность политики 
ЕС будет зависеть от того, сможет ли 
он сбалансированно работать с вну-
тренними ресурсами и внутренней ди-
намикой соседей�

Заключение

Появление понятия «стрессоустой-
чивость» в дискурсе ЕС стало реакцией 
на серьезный кризис европейской мо-
дели – в ее внутреннем и внешнем про-
явлениях� В основе применения кон-
цепции к ЕПС была мысль о том, что 
соседним государствам стоит доверить 
самостоятельное формирование такой 
стрессоустойчивости, которая позво-
лила бы им абсорбировать угрозы без-
опасности широкого плана, не проеци-
руя их на Европейский союз� Вместе с 
тем по своей сути подходы ЕС остались 
неизменными� Пока понятие «стрессо-
устойчивость» серьезным образом не 
повлияло ни на используемый инстру-
ментарий, ни на представление Брюс-
селя о необходимом пакете реформ для 
соседних государств�

Принципиальная разница между 
восточным и южным соседствами за-
ключается в том, что, поскольку в куль-

турном и географическом плане регион 
Восточного партнерства воспринима-
ется как принадлежащий к «Большой 
Европе», его развитие рассматривается 
через призму европейской интеграции, 
пусть и в далекой перспективе� Соот-
ветственно, к восточному соседству 
предъявляются более высокие требо-
вания� Здесь Брюссель не отказался от 
продвижения полного пакета реформ, 
ориентированного на распространение 
на государства региона существующих 
в самом Евросоюзе практик� На юге 
граница Европы давно и довольно чет-
ко зафиксирована по морю, а пробле-
матика Южного Средиземноморья и 
Ближнего Востока все более сливается 
в глазах ЕС с проблемами всего Афри-
канского континента� В дискурсе и по-
литике Евросоюза игнорирование про-
блем южного соседства рискует поме-
шать формированию более качествен-
ных форм стрессоустойчивости, осно-
ванных на существенных культурных 
особенностях этого пространства�

Риторически признавая специфи-
ку каждого соседа, Брюссель не все-
гда готов на практике принимать та-
кие очевидные моменты, как постепен-
ность и поступательный характер пре-
образований, а также неизбежная опо-
ра в этом процессе на уже имеющиеся 
ресурсы систем, даже если эти ресурсы 
не вписываются в сложившееся пред-
ставление о «правильном» и «непра-
вильном»� Маркируя те или иные об-
щественные отношения и практики как 
«негативные», ЕС косвенно поддержи-
вает курс на радикальный слом суще-
ствующих отношений в южных и во-
сточных соседях� В  ряде случаев (осо-
бенно на юге) такой подход приводит 
к полному демонтажу прежних правил 
игры, заканчиваясь длительным перио-
дом нестабильности� Вернуться к рав-
новесию и тем более сформировать 
стрессоустойчивость после этого до-
вольно сложно�
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ABSTRACT. This paper explores the artic-
ulation of the resilience concept in the pol-
icies of the European Union to the Eastern 
and Southern neighborhoods. In the dis-
course of foreign policy and security of the 
EU Global Strategy 2016, this concept ap-
pears as a key one. The idea is to empow-
er the neighboring countries in their au-
tonomous efforts to build such resilience 
that would allow them to absorb a wide 
range of security threats without project-
ing them on the European Union. An anal-
ysis of the place of resilience in the evolu-
tion of the European Neighborhood Policy, 
as well as in relations with neighbors to the 
East and South, allows us to draw conclu-
sions regarding the novelty of the approach, 
as well as the prospects and obstacles to its 
implementation. The EU policy is analyzed 

along key dimensions for the concept of re-
silience: systems, threats, and resources. At 
its core, the EU’s approaches have changed 
little, which can come into conflict with the 
cornerstone ideas of resilience thinking. For 
example, there is a tendency to assess the 
social and cultural practices existing in the 
neighboring countries through the prism of 
“right” and “wrong”, thus excluding them 
from resources of building resilience. In the 
case of the Eastern Neighborhood, Brussels 
did not refuse to promote here a full pack-
age of reforms aimed at spreading Europe-
an practices to the states of the region. This 
is based on the perception of the region as a 
part of Wider Europe. The problems of the 
Southern Mediterranean and the Middle 
East, on the contrary, are increasingly merg-
ing in the eyes of the EU with those of the 
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entire African continent. In the discourse 
and the policy of the European Union, dis-
regard of the region’s problems may impede 
the formation of higher-quality forms of re-
silience in the South.
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European Neighborhood Policy, Eastern 
and Southern neighborhood
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена вы-
зову современной конституционной си-
стеме Германии со стороны исламист-
ских организаций. Массовая миграция 
из мусульманских стран и складыва-
ние «параллельных» мусульманских со-
обществ привели к тому, что именно 
в этой среде нашли своих адептов и ос-
новали свои филиалы транснациональ-
ные исламистские организации, такие 
как «Братья-мусульмане» (запрещена в 
РФ). В статье анализируется тактика 

действий организации «Братья-мусуль-
мане» и аффилированных с ней органи-
заций в Германии. Эти организации рас-
сматриваются как активно действую-
щий субъект, имеющий свой цивилиза-
ционный проект переустройства мира. 
На основании изученных материалов 
немецких спецслужб делаются выводы 
о создании разветвленной сети органи-
заций, контролируемых «Братьями-му-
сульманами», при этом публично отри-
цающих какую-либо связь с этим движе-
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нием. Тактикой этой организации явля-
ется использование всех возможностей 
«легальных» институтов демократи-
ческого государства для идеологической 
пропаганды и политического предста-
вительства. Стратегия «Братьев-му-
сульман» остается неизменной  – через 
постепенную «мирную» исламизацию 
европейского социума прийти к корен-
ному политическому переустройству 
Европы на принципах политического 
ислама.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: политический 
ислам, «Братья-мусульмане», мигра-
ция, конституционная система Герма-
нии, столкновение цивилизаций, секу-
лярный мир, религиозный мир

В начале XXI века все более очевид-
ным становится вызов основам совре-
менной конституционной системы за-
падного мира со стороны исламист-
ских организаций� Через призму ци-
вилизационного измерения это прояв-
ляется в том, что все более усиливает-
ся борьба за выбор либо светских мо-
ральных, либо религиозных ценностей 
в качестве универсальных основ буду-
щего мирового порядка� В обществен-
ном дискурсе долгое время господство-
вало представление о глобализации 
как процессе, который приведет к ста-
новлению единого, более совершенного 
мира� Однако массовые миграционные 
потоки «Юг – Север» все более очевид-
но становятся фактором деструкции 
современного миропорядка� «Крупно-
масштабные потоки населения в разви-
тые регионы мира и интенсивный рост 
там новых сообществ, которые пред-
ставляют незападные этносы и циви-
лизации, имеющие иную культуру по-
вседневности, систему ценностей и са-
моидентификацию, резко усиливают 
этническую, конфессиональную, лин-
гвистическую, культурную и т� п� неод-
нородность принимающих социумов и 

ставят перед ними серьезные вызовы� 
Так, западноевропейские страны стали, 
по сути, ареной противостояния норм 
и ценностей христианства и ислама, 
превратившегося во вторую по числу 
приверженцев религию региона и угро-
жающую исламизацией последнего, 
распространением исламского фунда-
ментализма и терроризма и т� п�» [Ца-
пенко, Гришин 2018, с� 5] – с этим выво-
дом можно согласиться, за одним уточ-
нением, что христианство в странах Ев-
ропы стало преимущественно культур-
ным феноменом, и речь идет о столкно-
вении светского мировоззрения и ре-
лигиозного� Результатом массовой ми-
грации из мусульманских стран ста-
новится складывание «параллельных» 
мусульманских сообществ в европей-
ских странах с такими их атрибута-
ми, как шариатский суд, криминаль-
ные кланы, которые контролируют эти 
территории и тесно связаны с мусуль-
манскими судьями, существованием 
как нормы таких архаических обычаев, 
как «убийство чести», принудительный 
брак� Светское государство фактиче-
ски утратило пространственный кон-
троль над этими все разрастающими-
ся территориями [Андреева 2019, с� 120; 
Фитуни, Абрамова 2018]� «Трансгра-
ничные отношения допускают и пред-
полагают массовые миграции не толь-
ко людей, но и социальных отношений 
и культур из одних цивилизационных 
систем в другие, что ломает все при-
вычные рамки и ограничения социо-
культурных взаимодействий и отноше-
ний, создавая условия для формирова-
ния в рамках формально целостных на-
ционально-государственных единиц 
самостоятельных, параллельных об-
ществ» [Следзевский 2020]� Именно в 
этой среде нашли своих адептов и ос-
новали свои филиалы транснациональ-
ные исламистские организации, такие 
как «Братья-мусульмане»� Можно со-
гласиться с мнением И�В�  Следзевско-

АНДРЕЕВА Л.А. ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ГЕРМАНИИ:  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ «БРАТЬЯ-МУСУЛЬМАНЕ» С. 192–210
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го, что исламизм (политический ислам) 
«непосредственно влияя на отношения 
человека к общественным авторитетам, 
власти, управлению, переживающие 
подъем религиозные течения, и, в пер-
вую очередь, течения и организации 
фундаменталистского типа, неизбежно 
становятся фактором политики – обре-
тения и устройства власти, ее легити-
мации и использования� В условиях на-
растания транснациональных полити-
ческих процессов, выходящих за рамки 
отдельных стран и государств, это об-
стоятельство превращает возрождение 
мировых религий в важный, неотъем-
лемый фактор мировой политики, свя-
занный с отторжением западной циви-
лизации» [Следзевский 2018, с� 32]�

Таким образом, мы можем говорить 
о наметившемся процессе «столкнове-
ния цивилизаций» (С�  Хантингтон), а 
именно западной цивилизации, осно-
ванной на светском, плюралистическом 
мировоззрении, и политического исла-
мизма, отрицающего секулярные, плю-
ралистические цивилизационные цен-
ности Европы, при этом стремящегося 
стать выразителем мнения всех мусуль-
ман� В современной Европе мы наблю-
даем обозначившуюся тенденцию «мяг-
кого» поглощения национальных госу-
дарств «параллельным» мусульманским 
обществом, причем с использованием, 
прежде всего, легальных форм для идео-
логической пропаганды и политическо-
го представительства, а также с опорой 
на демографический фактор многодет-
ных мусульманских семей в стареющем 
европейском обществе�

Тема миграции достаточно хорошо 
изучена, при этом мусульманские «па-
раллельные» общества в Европе рас-
сматриваются как пассивный субъект, 
на который направлена деятельность 

политиков, спецслужб, общественных 
организаций, и основная цель прави-
тельств заключается в том, чтобы найти 
вариант той или иной стратегии вклю-
чения их в западное общество� Однако 
организации, действующие в мусуль-
манской среде и пытающиеся стать ее 
легитимными представителями, явля-
ются активными субъектами, имеющи-
ми свой цивилизационный проект пере-
устройства Европы� «Братья-мусульма-
не» является именной такой трансгра-
ничной организацией исламского фун-
даменталистского типа, которая имеет 
своей конечной целью через постепен-
ную «мирную» исламизацию западного 
мира прийти к коренному переустрой-
ству глобального мирового порядка на 
принципах политического ислама� Ко-
нечную цель деятельности «Братьев-му-
сульман» предельно откровенно сфор-
мулировал современный мыслитель и 
агитатор Юсуф аль-Карадави (р� 1926) в 
передаче, показанной катарским телеви-
дением 28 июля 2007 г�: «Ислам покорит 
Европу без меча и без боя»� По мнению 
аль-Карадави, Европа находится в жал-
ком состоянии безнравственности, ма-
териализма и распущенности� «Европа 
не найдет ни спасателя, ни спасательной 
шлюпки, кроме ислама»,  – резюмирует 
аль-Карадави1�

Политическая исламистская 
организация «Братья-
мусульмане»

Организация «Братья-мусульмане» 
является старейшей из существующих 
мусульманских организаций, была ос-
нована в 1928  г� школьным учителем 
Хасаном аль-Банна (Hasan al-Banna) 
вместе с шестью рабочими в египет-

1  Islam Muslims Will Conquer and Rule Europe! Shaykh Yusuf Al Qaradawi (2007) // Youtube.com // https://youtube.com/
watch?v=eDtSqqciar0, дата обращения 25.08.2020.
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ском городе Исмаилия� На возникно-
вение этой организации повлиял рас-
пад Османской империи после Первой 
мировой войны и фактический про-
текторат Великобритании над фор-
мально независимым Египетским ко-
ролевством� Первоначальной целью 
этой организации было освобождение 
Египта от английского влияния� Хасан 
аль-Банна видел предназначение сво-
ей деятельности в обретении Египтом 
подлинной независимости без запад-
ного влияния� С этой целью он пропа-
гандировал возвращение к исламским 
корням страны и «исламской систе-
ме» в качестве политической альтер-
нативы� Аль-Банна выдвинул лозунг 
«Ислам является решением» (al-Islām 
huwa al-ḥall) и впервые высказал-
ся о создании «исламского порядка» 
(niẓām islāmī) [Tibi 2009, p� 223]� В его 
понимании ислам как религия превос-
ходит человеческие законы, разделе-
ние государства и религии категориче-
ски отвергается� «Исламский порядок» 
должен быть достигнут путем убе-
ждения мусульманина создать хоро-
шую семью (т� е� разделяющую основ-
ные постулаты «Братьев-мусульман»), 
затем достаточное количество семей 
создадут исламское общество, кото-
рое, в свою очередь, потребует ислам-
ского правительства, затем возникнет 
всемирное исламское государство� От-
дельные ячейки «Братьев-мусульман» 
также называются «семьями» [Hamid 
2016, pp� 81, 213]�

Лозунг «Братьев-мусульман»  – 
«Бог  – наша цель, посланник  – наш 
пример, Коран  – наша Конституция, 
джихад – наш путь, смерть на пути Бо-
га – наше высшее стремление» – также 
не изменился с момента основания ор-
ганизации2� Политические взгляды Ха-

сана аль-Банна были развиты его по-
следователями, но именно он заложил 
ядро идеологии организации и обосно-
вал ислам как основу всей обществен-
но-политической жизни общества� 
Движение прошло большой истори-
ческий путь, использовало как терро-
ристические, так и легальные методы 
борьбы� В 2005 г� «Братья-мусульмане» 
сформулировали свое видение госу-
дарственного устройства  – «граждан-
ское государство с исламской системой 
координат» как концепцию идеального 
государства, к которому оно стремит-
ся� Термин «гражданское», с одной сто-
роны, показывает сознательное избега-
ние термина «светский», потому что в 
египетском обществе он отрицателен и 
является синонимом неисламского или 
нерелигиозного (la dini), с другой сто-
роны, «гражданское государство» дол-
жно показать и отрицание «Братьями-
мусульманами» теократического го-
сударства� В их государственной кон-
цепции правителю не было дано ника-
ких божественных качеств и он не счи-
тался непогрешимым,  – наоборот, ес-
ли правитель, который может быть ми-
рянином, нарушает законы шариата, 
то люди могут его свергнуть� Однако 
в «этом государстве исламская систе-
ма взглядов должна формировать цен-
тральную составляющую политиче-
ского порядка� Это означает, что прин-
ципы шариата должны быть основным 
источником права, они также должны 
составлять основу мировоззрения го-
сударства и основу всех его действий� 
За этим стоит претензия на понимание 
ислама как всеобъемлющей системы, 
которая также включает политическую 
систему» [Ranko 2014, s� 76]� Таким об-
разом, концепция «гражданского госу-
дарства с исламской системой коорди-

2  Die Muslimbruderschaft (2020) // Konrad-Adenauer-Stiftung // https://kas.de/web/islamismus/die-muslimbruderschaft, дата 
обращения 25.08.2020.
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нат» не совместима с современной ев-
ропейской системой светской государ-
ственности�

«Братья-мусульмане» являются тай-
ным обществом (за исключением крат-
кого периода их легализации при прав-
лении президента Египта М�  Мурси в 
2012–2013  гг�), у них нет общедоступ-
ного списка членов организации, и са-
ма организация построена по пирами-
дальному принципу, когда низшие чле-
ны не имеют полного представления о 
том, кто является членом более высшего 
уровня организации� Например, у еги-
петских «Братьев-мусульман» членство 
в организации имело четыре степени, в 
соответствии с которыми различались 
и обязанности «братьев» [Игнатен-
ко 2013, с�  94–95]� «Настоящее» член-
ство возникает только через несколь-
ко лет испытаний� За исключением ру-
ководства, все члены организации обя-
заны отрицать перед третьими лицами 
свою принадлежность к «Братьям-му-
сульманам» и, в том числе, оспаривать 
свою принадлежность к организации в 
судебном порядке [Ulfkotte 2007, s� 117]� 
Можно согласиться с мнением А�В� Са-
рабьева о том, что «основное наблюде-
ние, которое можно сделать на осно-
вании деятельности «Братьев-мусуль-
ман» на протяжении всей истории дви-
жения, таково: терпимость (толерант-
ность) не является присущим ему каче-
ством, тогда как терпение давно стало 
основным элементом его тактики борь-
бы� Выработанное с годами умение пе-
реносить временные неудачи, терпели-
во выжидая нужного момента, практи-
куется поныне» [Сарабьев 2019, с� 185]�

С 1950-х  гг� начинается исход при-
верженцев «Братьев-мусульман» из 
Египта, Сирии, Иордании, Туниса, по-

скольку правящие там элиты подверга-
ли преследованиям и запрету деятель-
ность организации� Многие радикаль-
ные приверженцы этой организации 
эмигрировали первоначально в Сау-
довскую Аравию, где их учение «обо-
гатилось» идеями ваххабизма� В 1950–
1960-е гг� тысячи молодых людей из Си-
рии и Египта приехали в ФРГ и ГДР� В 
1969 г� Египет и Сирия установили ди-
пломатические отношения с ГДР, то-
гда ФРГ разорвала отношения с Егип-
том и Сирией� Это привело к тому, что 
ФРГ предоставляла политическое убе-
жище беженцам из Египта и Сирии, 
многие из которых были сторонника-
ми «Братьев-мусульман» [Ulfkotte 2007, 
s�  131]� Именно с этого периода начи-
нается история организации «Братьев-
мусульман» на немецкой земле�

Фонд им� Конрада Аденауэра (один 
из ведущих политических фондов Гер-
мании) в своей брошюре «Братья-му-
сульмане на Западе»3, изданной в мар-
те 2020  г�, дает такую характеристику 
деятельности «Братьев-мусульман» в 
Европе: ядром организации являются 
скрытые или тайно работающие сети, 
которые были основаны здесь члена-
ми ближневосточных филиалов орга-
низации� Созданные в Европе структу-
ры, хотя и в гораздо меньших масшта-
бах, отражают структуры стран проис-
хождения: выборочный отбор, пира-
мидальная структура� Горстка активи-
стов, которые проводят еженедельные 
встречи на местном уровне, вплоть до 
высшего руководства, которое руково-
дит деятельностью в соответствующей 
стране� Эта структура держится в стро-
жайшем секрете и категорически отри-
цается западным «Братьями-мусульма-
нами»�

3  Die Muslimbruderschaft im Westen (2020) // Konrad-Adenauer-Stiftung. No.  383, Maerz 2020 // https://www.kas.de/
documents/252038/7995358/Die+Muslimbruderschaft+im+Westen.pdf/ed4a1b21-2cd9-163f-b31c-cb1abd192b31?version=1.0
&t=1584351573159, дата обращения 25.08.2020.
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Немецкая мусульманская 
община / Исламская община 
Германии

Прежде чем перейти к характери-
стике деятельности мусульманских ор-
ганизаций Германии, которые являют-
ся замаскированными филиалами ор-
ганизации «Братья-мусульмане», оста-
новимся на актуальном состоянии му-
сульманской общины Германии� В свя-
зи с миграционным кризисом 2015 г� и 
последующих годов мусульманская об-
щина Германии утратила прежнее абсо-
лютное доминирование в ней выходцев 
из Турции (первая волна трудовой ми-
грации в 1960–1970-е  гг� была из Тур-
ции), и теперь в мусульманской общи-
не Германии значительную долю зани-
мают выходцы из арабского Ближнего 
Востока� По оценке федерального ве-
домства по делам миграции и беженцев 
(BAMF), в конце 2015 г� мусульмане из 
Ближнего Востока стали второй по ве-
личине группой – с долей 17,1%4�

По оценке BAMF, на конец 2015 г� в 
Германии с учетом прибывших мигран-
тов проживало около 4,4–4,7  млн му-
сульман, что соответствует 5,4–5,7% от 
общей численности населения страны5� 
По данным бывшего министра вну-
тренних дел Германии Томаса де Мезь-
ера, в 2016 г� в Германию прибыло око-
ло 300 тыс� зарегистрированных бежен-
цев, в 2017  г�  – еще около 190  тыс� че-
ловек (подавляющее большинство из 
стран Ближнего Востока)6� По сведе-
ниям BAMF, в 2018 г� в страну прибы-

ло около 162  тыс� человек, абсолют-
ное большинство из которых составля-
ли выходцы из мусульманских стран, 
из них 37,4%  – из Ближнего Востока7� 
С января по сентябрь 2019  г� прибы-
ло около 128 тыс� человек, абсолютное 
большинство  – также выходцы из му-
сульманских стран, в т� ч� более 30% – 
из стран Ближнего Востока8� Таким об-
разом, за 2016–2019  гг� число бежен-
цев из мусульманских стран составило 
около 780 тыс� человек� Следовательно, 
на конец 2019 г� в Германии проживает 
около 5,18–5,48  млн мусульман� Заме-
тим, что при такой тенденции выход-
цы из нестабильного региона арабского 
Ближнего Востока, а в последнее время 
и из стран Африки становятся суще-
ственной частью мусульманской общи-
ны Германии�

Немецкая мусульманская общи-
на  /  Исламская община Германии 
(DMG/IGD) с самого своего создания в 
1960 г� связана с организацией «Братья-
мусульмане» через своего основателя 
Саида Рамадана (Said Ramadan), быв-
шего членом материнской организа-
ции «Братьев-мусульман» и являвше-
гося зятем Хасана аль-Банна� Вся орга-
низация пронизана личными связями с 
материнской организацией, например, 
возглавлявший в 1980-е  гг� Исламский 
центр Мюнхена Махди Акеф (Mahdi 
Akef) с 2004 по 2010 г� возглавлял орга-
низацию «Братьев-мусульман» в Егип-
те� Немецкая мусульманская община 
действует в Германии легально, но на-
ходится под постоянным наблюдени-

4  Studie: Wie viele Muslime leben in Deutschland? (2016) // Bundesamt fuer Migration und Fluechtlinge // https://bamf.de/
SharedDocs/Meldungen/DE/2016/20161214-studie-zahl-muslime-deutschland, дата обращения 25.08.2020.
5  Studie: Wie viele Muslime leben in Deutschland? (2016) // Bundesamt fuer Migration und Fluechtlinge // https://bamf.de/
SharedDocs/Meldungen/DE/2016/20161214-studie-zahl-muslime-deutschland, дата обращения 25.08.2020.
5  Eine Mahnung zum Maßhalten (2018) // Cirero, Januar 17, 2018 // https://www.cicero.de/innenpolitik/Muslime-Anzahl-
Deutschland-Europa-Studie-Pew-Research, дата обращения 25.08.2020.
7 Aktuelle Zahlenl (2019) // Bundesamt fuer Migration und Fluechtlinge // https: www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/
Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-september-2019.pdf?__blob=publicationFile, дата обращения 
25.08.2020.
8  Ibid.
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ем Федерального ведомства по защи-
те Конституции (Bundesamt für Verfas-
sungsschutz/BfV)  – немецкой внутрен-
ней разведывательной службы, кото-
рая рассматривает Немецкую мусуль-
манскую общину как главную зонтич-
ную организацию сторонников «Брать-
ев-мусульман» в Германии� BfV в сво-
ем публичном отчете за 2018 г� конста-
тировало, что «стратегия “Братьев-му-
сульман” в Европе, которую Юсуф аль-
Карадави, ее самый важный идеолог в 
настоящее время, называет “мирным 
завоеванием”, заключается в том, что-
бы в течение длительного времени су-
ществовало много поколений мусуль-
ман� Наиболее важной организацией 
сторонников “Братьев-мусульман” в 
Германии является “Немецкая мусуль-
манская община e�V�” (DMG) с числен-
ностью около 1  040  человек� <…> Со-
гласно собственным заявлениям, DMG 
координирует свою деятельность с бо-
лее чем 100  мечетями и “исламскими 
центрами” по всей Германии»9� Следу-
ет обратить внимание на такую такти-
ку организации, как попытка де-юре 
отделить подчиненные DMG «ислам-
ские» центры� Это создает клубные 
структуры, которые трудно контроли-
ровать немецким органам безопасно-
сти, поскольку они скрывают фактиче-
скую связь с DMG� Также эта процеду-
ра позволяет вновь созданным «неза-
висимым» ассоциациям обращаться за 
благотворительным статусом и полу-
чать налоговые льготы от немецкого 
государства10�

DMG/IGD – это ассоциация ислам-
ских центров, находящихся в Мюнхе-

не, Франкфурте, Вуппертале, Штутгар-
те, Трире, Дармштадте, Кельне, Эрлан-
гене, Марбурге и Нюрнберге, всего она 
имеет 10  офисов в федеральных зем-
лях, финансирует себя за счет пожерт-
вований, членских взносов и продажи 
публикаций� Председателем DMG яв-
ляется Кхалад Сваид (Khallad Swaid)� 
DMG/IGD выступила одним из осно-
вателей Центрального совета мусуль-
ман в Германии (ZMD-Zentralrates der 
Muslime in Deutschland), объединяю-
щего 35  мусульманских организаций, 
300  мечетей и отдельных участников� 
Заметим, что научная служба немец-
кого парламента (бундестага) пыталась 
выяснить в 2019 г�, какие конкретно ор-
ганизации входят в Центральный совет 
мусульман Германии, но запросы бы-
ли проигнорированы этой организаци-
ей, а также в сообщении научной служ-
бой бундестага отмечается, что неиз-
вестно и точное число членов, а оцен-
ки прессы исходят из цифр от 15 000 до 
20 000 тыс� чел� В этом же докладе кон-
статируется, что Немецкая мусульман-
ская община (DMG/IDG) считается од-
ной из сильнейших ассоциаций в со-
ставе Центрального совета мусульман 
в Германии11�

DMG/IGD является также одним из 
основателей Федерации исламских ор-
ганизаций в Европе (FIOE  – Föderation 
der Islamischen Organisationen in Euro-
pa), а также курирует молодежное объ-
единение «Мусульманская молодежь в 
Германии» (MJD), основанное в 1994  г� 
По инициативе IGD в декабре 2012 г� во 
Франкфурте-на-Майне был основан Ев-
ропейский институт гуманитарных на-

9  Verfassungsschutzbericht 2018 (2018) // Bundesministerium des Innern, fuer Bau und Heimat, Juni 2019 // https://www.verfas-
sungsschutz.de/de/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen/verfassungsschutzberichte/vsbericht-2018, дата обращения 25.08.2020.
10  Die Muslimbruderschaft in Deutschland (2020) // Konrad-Adenauer-Stiftung // https://kas.de/web/islamismus/die-muslimbrud-
erschaft-in-deutschland, дата обращения 25.08.2020. 
11  Kurzinformation Zentralrat der Muslime in Deutschland e.V. (2019) // Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestag-
es, Maerz 25, 2019 // https://www.bundestag.de/resource/blob/644714/d3d63b246b0c6f1f1525c155ac324b4f/WD-1-005-19-pdf-
data.pdf , дата обращения 25.08.2020.
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ук (EIHW  – Europäische Institut für Hu-
manwissenschaften), который должен 
стать альтернативой государственному 
обучению и подготовке имамов в уни-
верситетах [Андреева 2019, с� 117, 118]�

Особенностью структуры DMG/
IGD является сетевой принцип орга-
низации, когда формальные связи ме-
нее важны, чем личные� Как один из 
примеров такой организации рассмо-
трим деятельность Исламского центра 
Аахена (IZ Aachen), в управлении ко-
торого находится мечеть «Билал»� Свя-
зи Исламского центра Аахена с «Брать-
ями-мусульманами» можно просле-
дить с начала 1960-х  гг� Иссам аль-Ат-
тар, в то время глава сирийского отде-
ления «Братьев-мусульман», хотел из-
бежать репрессий на своей родине и 
поселился в Аахене недалеко от Техни-
ческого университета, вступил в тес-
ное взаимодействие с многочисленны-
ми студентами из арабских стран� Ре-
зультатом было создание Исламского 
центра Аахена, до 1996 г� аль-Аттар был 
его руководителем, определял страте-
гию развития� Исламский центр Аахена 
репрезентирует сейчас свою деятель-
ность преднамеренно как аполитич-
ную, концентрируясь на вопросах ис-
ламского образования, участии в меж-
религиозных инициативах� Однако че-
рез свой веб-сайт центр распространя-
ет книги главных идеологов египетских 
«Братьев-мусульман» Сайида Мухам-
мада Кутба, Юсуфа аль-Карадави и си-
рийского активиста «Братьев-мусуль-
ман» Мустафы ас-Сибаи� На свои меро-
приятия Исламский центр Аахена при-
глашает в качестве докладчиков има-
мов из Кельнской мечети «Абу Бакр», 
которая известна близостью к «Брать-
ям-мусульманам», таких как Митвал-

ли Муса и Халед Ханафи� Последний 
работает с EIHW (Европейский инсти-
тут гуманитарных наук), RIGD (Совет 
имамов и ученых в Германии) и ECFR 
(European Fatwares), т� е� с организация-
ми, тесно аффилированными со струк-
турами «Братьев-мусульман» в Европе 
и Германии12�

Алармистская характеристика дея-
тельности DMG/IGD и последствий для 
немецкого государства содержится в 
докладе за 2018 г� ведомства по защите 
Конституции федеральной земли Се-
верный Рейн  – Вестфалия (Landesamt 
für Verfassungsschutz /  LfV) (внутрен-
няя разведывательная служба, руково-
дитель  – Буркхард Фрайер (Burkhard 
Freier)� Эта федеральная земля в Гер-
мании является одной из самых эконо-
мически развитых и густонаселенных, 
крупные города со значительной до-
лей мусульманского населения Кельн 
и Дюссельдорф находятся в этой фе-
деральной земле, а в Кельне распола-
гается штаб-квартира DMG/IGD� В Се-
верном Рейн-Вестфалии 14  мусуль-
манских общин через DMG/IGD нахо-
дятся под влиянием «Братьев-мусуль-
ман»13� В докладе констатируется, что 
серьезной проблемой для националь-
ной безопасности Германии является 
«легалистский исламизм», прежде все-
го структуры «Братьев-мусульман»� 
Хотя их действия легальны и ненасиль-
ственны, однако они имеют стратегиче-
скую цель, которая противоречит кон-
ституционным ценностям Германии� В 
настоящее время в Германии нет массо-
вого движения или структур «Братьев-
мусульман»� Однако относительно не-
большое число сочувствующих DMG/
IGD не должно заслонить тот факт, что 
они имеют значительное влияние в об-

12  Die Muslimbruderschaft in Deutschland (2019) // Bundeszentrale fuer politische Bildung, Mai 2, 2019 // https://www.bpb.de/
politik/extremismus/islamismus/290422/die-muslimbruderschaft-in-deutschland, дата обращения 25.02.2020.
13  NRW-Verfassungsschutz warnt vor Muslimbrüdern (2019) // Focus, Juni 26, 2019 // https://www.focus.de/regional/duesseldorf/
extremismus-nrw-verfassungsschutz-warnt-vor-muslimbruedern_id_10867725.html, дата обращения 25.08.2020.
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14  Verfassungschutzbericht NRW 2018 (2019) // Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, Juni 2019 //  
https://www.im.nrw/system/files/media/document/file/VS_Bericht_2018.pdf, s. 217-218, дата обращения 25.08.2020.

ществе� Как правило, члены этой орга-
низации имеют академическое обра-
зование, работают на хорошо оплачи-
ваемой и ответственной работе, а так-
же имеют хорошие связи как в Герма-
нии, так и за рубежом� Согласно их соб-
ственному пониманию, «Братья-му-
сульмане» представляют собой «сред-
ний ислам», который отделяет себя как 
от джихадизма, так и от либерального 
ислама� Их целью является исламист-
ское общество, в котором политиче-
ские интересы регулируются в соответ-
ствии с религией� Для этой цели при-
меняется стратегия «исламизации сни-
зу», которая сначала направлена на ин-
дивидуума и на изменение сознания в 
отношении образа жизни, под влия-
нием религии� Воспитанные таким об-
разом люди должны затем активно ра-
ботать в обществе и содействовать то-
му, чтобы в долгосрочной перспективе 
оно приближалось к религиозному по-
ниманию идеала «Братьев-мусульман»� 
В последние годы сторонники «Брать-
ев-мусульман» в Германии смогли ис-
пользовать внимание общественности 
к джихадизму и впечатляющему росту 
и падению «Исламского государства», 
чтобы представить себя в качестве бес-
проблемной альтернативы исламистам, 
ориентированным на насилие, в каче-
стве точки соприкосновения мусуль-
манской общины с государственными 
органами и представителями граждан-
ского общества�

Таким образом, «Братья-мусуль-
мане» стремятся стать представите-
лями мусульманских интересов в го-
сударстве и обществе, внедрять свою 
интерпретацию религии в мусульман-
ской общине Германии и использовать 
ее против представителей государства� 
Такое развитие событий было бы не-

приемлемо для демократического об-
щества� Иностранная исламистская ор-
ганизация может оказать значитель-
ное влияние и поставить под угрозу со-
циальную сплоченность немецкого со-
циума14� В докладе указывается на яв-
ную недооценку немецкими спецслуж-
бами разрушительного потенциала так 
называемого легалистского исламизма, 
который не хочет быть частью обще-
ства, но стремиться легальным путем 
трансформировать общество в духе 
своей исламистский повестки, исполь-
зуя все легальные способы, навязы-
вая в общественных дебатах свою точ-
ку зрения� Таким образом, «легалист-
ские исламисты» не боятся контакта с 
общественностью и властями, они хо-
тят стать эксклюзивными посредника-
ми между государством и мусульман-
ской общиной Германии, тем самым 
получить репутацию благонадежности 
у властей и общества� Можно сказать, 
что они стремятся приобрести «сер-
тификат благонадежности», что дол-
жно предохранить их от критики и дать 
возможность провести своих доверен-
ных людей на ключевые посты� В ко-
нечном счете угроза от таких органи-
заций значительно выше, чем от джи-
хадистов, которые остаются маргина-
лами� Cпособность влиять на общество 
у «легалистов» гораздо выше, посколь-
ку, отказываясь от насилия, для дости-
жения своих целей они могут использо-
вать для своей пропаганды все преиму-
щества демократического государства�

В докладе ведомства по защите Кон-
ституции земли Северный Рейн – Вест-
фалия за 2018 г� обращается также вни-
мание на то, что таким организациям, 
как DMG/IGD, удается войти в обще-
ственный дискурс не со своими узки-
ми вопросами, а поднимать темы, кото-
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рые затрагивают большинство немец-
ких мусульман, например, политиче-
ское представительство, а также мно-
жество бытовых тем: дебаты о голов-
ном платке для мусульманок, о мусуль-
манском питании, исламском религи-
озном образовании, строительстве ме-
четей� На основании вышесказанного в 
докладе делается вывод о том, что экс-
тремизм «легальных исламистов», та-
ких как DMG/IGD, сложно распознать 
с первого взгляда15� Затрагивается в до-
кладе и вопрос переименования в кон-
це 2018  г� Исламской общины Герма-
нии (IGD) в Немецкую мусульманскую 
общину (DMG)� Немецкие спецслуж-
бы считают, что это был ребрендинго-
вый ход, чтобы замаскировать связь с 
«Братьями-мусульманами» и репрезен-
тировать себя как респектабельную ор-
ганизацию, представляющую интересы 
всех мусульман Германии� При этом у 
спецслужб нет данных о реальном раз-
рыве IGD/DMG с материнской органи-
зацией «Братьев-мусульман»16�

Глава ведомства по защите Консти-
туции (Landesamt für Verfassungsschutz /
LfV) федеральной земли Северный 
Рейн – Вестфалия Буркхард Фрейер ак-
тивно использует также СМИ для доне-
сения позиции своего ведомства отно-
сительно растущего влияния «Брать-
ев-мусульман» в Германии� В своем ин-
тервью в июне 2019  г� влиятельной га-
зете New Ruhr / Neue Rhein Zeitung, ко-
торое было перепечатано почти все-
ми ведущими СМИ Германии, он за-
явил, что «Братья-мусульмане» могут в 
долгосрочной перспективе стать боль-
шей угрозой демократии, чем салафи-

ты� «Они более прагматичны, чем сала-
фиты, но явно антиконституционны», – 
считает Фрейер� По его мнению, «Бра-
тья-мусульмане» выглядят внешне уме-
ренными, чтобы не давать повода для 
критики, «однако в более узких руково-
дящих кругах ведутся открытые разго-
воры о реальных целях� Они хотят го-
сударство, которое характеризуется ис-
ламскими ценностями и законами ша-
риата� Это антидемократизм»,  – под-
черкнул в интервью Фрейер� «Пробле-
ма в том, что они укоренены в Германии 
и имеют хорошие социальные связи», – 
резюмировал Фрейер17�

Интересна реакция DMG/IGD на 
доклад ведомства по защите Консти-
туции земли Северный Рейн – Вестфа-
лия� Еще до официального опублико-
вания доклада организация опублико-
вала на своей странице в Facebook за-
явление «Ведомство по защите Консти-
туции земли Северный Рейн – Вестфа-
лия вновь нападает на Немецкую му-
сульманскую общину»18� Примечатель-
но, что критические замечания в этом 
заявлении игнорируются по существу 
и навязывается своя точка зрения, что 
является определенной стратегией этой 
организации� «Особое внимание дол-
жно уделяться работе с критически-
ми аргументами по отношению к исла-
му с целью пресечения любого рассле-
дования исламизма и объявления по-
добных расследований как дискрими-
нирующих свободу совести и враждеб-
ных исламу»19�

Особую активность проявляет 
DMG/IGD в отношении беженцев� Как 
пример рассмотрим тактику действий 

15  Ibid, s. 220–222.
16  Ibid, s. 255.
17  NRW-Verfassungsschutzt warnt vor Muslimbruedern (2019) // Focus, Juni 26 // https://www.focus.de/regional/duesseldorf/
extremismus-nrw-verfassungsschutz-warnt-vor-muslimbruedern_id_10867725.html, дата обращения 25.08.2020.
18  DMG greift NRW-Verfassungsschutz an (2019) // Vunv, Juli 8, 2019 // https://vunv1863.wordpress.com/2019/07/08/dmg-greift-
nrw-verfassungsschutz-an, дата обращения 25.08.2020.
19  Die Muslimbruderschaft in Deutschland (2019) // Bundeszentrale fuer politische Bildung, Mai 2, 2019 // https://www.bpb.de/
politik/extremismus/islamismus/290422/die-muslimbruderschaft-in-deutschland, дата обращения 25.08.2020.
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этой организации в федеральной зем-
ле Саксония, куда с началом миграци-
онного кризиса 2015 г� прибыло много 
беженцев, следовательно, возникла по-
требность в молельных комнатах, ре-
шении некоторых бытовых вопросов� 
В докладе Ведомства по защите кон-
ституции земли Саксония (Landesamt 
für Verfassungsschutz  /LfV) за 2016  г�20 
констатируется, что IGD была созда-
на формально независимая организа-
ция мусульман в Саксонии – «Саксон-
ские места встреч» (SBS  – Sächsischen 
Begegnungsstätte gUG) со штаб-квар-
тирой в Дрездене� «Председателем и 
единоличным руководителем стал Са-
ад Элгазар (Saad Elgazar), относитель-
но которого у ведомства по защите 
Конституции земли Саксония имеют-
ся многочисленные сведения о его тес-
ной связи с “Братьями-мусульманами”� 
Также имеются доказательства тесных 
и регулярных контактов SBS с IGD� Но-
вая организация делает официально 
заявления о приверженности неполи-
тическому исламу и принципам демо-
кратии и конституционных норм� Од-
нако, по мнению ведомства по защите 
Конституции земли Саксония, эти за-
явления носят тактический характер и 
расцениваются как защитные меры от 
преследования со стороны государства� 
Кроме того, возник вопрос о финанси-
ровании новой организации, которая 
располагает значительными суммами» 
[Андреева 2019, с� 119]�

Уже упоминалось о том, что DMG/
IGD придерживается тактики нефор-
мальных связей, создания псевдонеза-
висимых организаций во главе с людь-
ми, разделяющими взгляды «Братьев-

мусульман»� Как пример рассмотрим 
взгляды Саида Элгазара, которые по-
дробно разбираются в докладе ведом-
ства по защите Конституции земли 
Саксония (Landesamt für Verfassungs-
schutz  /LfV) за 2017  г21� В течение не-
скольких лет Эльгазар опубликовал в 
сети Интернет множество разнообраз-
ных постов, в которых он приветство-
вал деятельность «Братьев-мусуль-
ман», распространял сведения о глав-
ных идеологах этого движения, в своих 
замечаниях и комментариях он подчер-
кивал религиозные «достижения» этих 
людей и призывал мусульман жить в 
соответствии с идеологией «Братьев-
мусульман», в фотомонтажах исполь-
зовал многократно символику «Брать-
ев-мусульман»� В докладе приводят-
ся выдержки из его поста в Facebook, 
где он описывает историю движения 
«Братьев-мусульман» и многократно 
выбирает «мы-форму» (например, «на-
ши враги»), чем демонстрирует свою 
четкую идентификацию с «Братьями-
мусульманами»22� В докладе содержат-
ся выводы, что организация «Саксон-
ские места встреч» (SBS  – Sächsischen 
Begegnungsstätte gUG) со штаб-кварти-
рой в Дрездене имеет не спорадические 
контакты с DMG/IGD, а координиру-
ется и находится под влиянием этой 
организации, хотя на словах SBS пол-
ностью отрицает свою связь c DMG/
IGD23� К концу 2018 г� по сведениям, со-
держащимся в докладе ведомства по 
защите Конституции земли Саксония 
(Landesamt für Verfassungsschutz  /LfV) 
за 2018 г�, SBS сильно расширила свою 
деятельность, особенно в сельских рай-
онах Саксонии, а также, помимо своей 

20  Sächsischer Verfassungsschutzbericht 2016 (2017) // Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen, April 25, 2017 //  
ttps://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/28933, дата обращения 25.08.2020.
21  Sächsischer Verfassungsschutzbericht 2017 (2018) // Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen, April 6, 2018 //  
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/31495, дата обращения 25.08.2020.
22  Ibid, s. 251–252.
23  Ibid, s. 253.
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штаб-квартиры в Дрездене, имеет соб-
ственность или арендует помещения в 
Лейпциге, Ризе, Мейсене, Пирне, Цит-
тау и Герлице� Также распространила 
свою деятельность на другие федераль-
ные земли, такие как Бранденбург и Ба-
ден-Вюртемберг24�

В апреле 2020 г� в Мюнхене состоя-
лась презентация отчета ведомства по 
защите Конституции земли Бавария 
(Landesamt für Verfassungsschutz  /LfV) 
за 2019 г�25 Обращает на себя внимание 
тот факт, что в докладе дается развер-
нутая характеристика термина «лега-
листский ислам», который активно ис-
пользуется в последнее время в обще-
ственном дискурсе� Легалистами-ис-
ламистами называют политическое те-
чение в исламе, которое отказалось от 
насильственных действий в пользу за-
конных политических действий в рам-
ках существующей в Германии право-
вой системы, при этом их целью явля-
ется трансформация демократическо-
го светского государства в исламское 
государство� В докладе констатирует-
ся, что цель исламистов-легалистов  – 
сначала манипулировать и идеологизи-
ровать слои общества� В долгосрочной 
перспективе они стремятся превратить 
демократическое конституционное го-
сударство в исламистское государство� 
Для достижения своих целей ислами-
сты-легалисты создают культурные ас-
социации и мечети, которые, с одной 
стороны, способствуют продвижению 
в общественную жизнь их членов, а с 
другой  – распространяют исламист-
скую идеологию� Через свои зонтичные 
организации они пытаются предло-
жить себя государству в качестве един-

ственного рупора мусульманской об-
щины26� «Братья-мусульмане» являют-
ся основным течением в «легалистском 
исламе» в Германии� Основными целя-
ми деятельности этой организации, по 
мнению ведомства по защите Консти-
туции земли Бавария, являются:

исламизация общества посредством 
миссионерской работы и социальных 
мер�

Прекращение «культурной вестер-
низации» в мусульманской среде�

Трансформация системы образо-
вания и образовательных учреждений 
в  соответствии в исламскими крите-
риями�

Создание исламского государства 
на основе исламских принципов и цен-
ностей�

Применение исламского права (ша-
риата)27;

В докладе ведомства по защите Кон-
ституции земли Бавария за 2019 г� кон-
статируется, что «Братья-мусульма-
не» действуют в Германии через Немец-
кое мусульманское общество (DMG/
IGD), а также через представительство 
FIOE (Föderation der Islamischen Orga-
nisationen in Europa / Федерация ислам-
ских организаций в Европе) и предста-
вительство ECFR (Europäischer Fatwa-
Rat/  Европейский совет фетвы)� FIOE 
была основана в 1989  г� со штаб-квар-
тирой в Брюсселе и действует как зон-
тичная организация для организаций, 
близких к «Братьям-мусульманам» в 
Европе� ECFR был основан в 1997  г� и 
базируется в Дублине (Ирландия); цель 
этой организации состоит в утвержде-
нии себя в качестве религиозного авто-
ритета для мусульман в Европе, быв-

24  Sächsischer Verfassungsschutzbericht 2018 (2019) // Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen, Oktober 11, 2019, s. 279 // 
https:// verfassungsschutz.sachsen.de/download/Verfassungsschutzbericht_2018_Webversion.pdf, дата обращения 25.08.2020.
25  Verfassungsschutzbericht Bayern 2019 (2020) // Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration, April 2020 
// https://www.verfassungsschutz.bayern.de/mam/anlagen/vsb_2019_nicht_barrierefrei.pdf, дата обращения 25.08.2020.
26  Ibid, s. 33.
27  Ibid, s. 42.
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28  Ibid, s. 45.
29  Ibid, s. 44.

ший председатель ECFR Юсуф аль-Ка-
радави является духовным лидером 
«Братьев-мусульман»�

В Баварии, как и везде в Германии, 
основным проводником идей «Брать-
ев-мусульман» является Немецкая му-
сульманская община (DMG/IGD), ко-
торая находится под наблюдением Ве-
домства по защите Конституции земли 
Бавария� Как и в других землях, DMG 
осуществляет свою деятельность также 
посредством аффилированных органи-
заций – в Баварии это Исламский центр 
Мюнхена (Islamische Zentrum München 
(IZM)) и Исламская община Нюрнберга 
(Islamische Gemeinde Nürnberg (IGN))28�

Основные выводы доклада отно-
сительно деятельности «Братьев-му-
сульман» сводятся к констатации оче-
видного для немецких спецслужб фак-
та, что для внешнего мира «Братья-му-
сульмане» открыты для диалога и стре-
мятся работать с политическими ин-
ститутами и лицами, принимающими 
решения, чтобы получить влияние в 
общественной жизни� Тем не менее их 
цель по-прежнему заключается в уста-
новлении основанного на шариате со-
циального и политического порядка, 
при этом «Братья-мусульмане» претен-
дует на руководящую роль для всех му-
сульман Германии (курсив мой – Л�А�)� 
Таким образом, «усилия DMG направ-
лены против свободного демократиче-
ского конституционного порядка Феде-
ративной Республики Германии»29�

Таким образом, на основании ана-
лиза отчетов земельных ведомств по 
защите Конституции за последние годы 
можно констатировать, что опасность 
«легалистского ислама» и его ведущей 
силы – организаций, аффилированных 
с «Братьями-мусульманами», – осозна-
ется немецкими спецслужбами, обла-

дающими всей полнотой информации, 
как угроза конституционному строю 
государства в среднесрочной перспек-
тиве более значительная, чем действия 
террористических, экстремистских ор-
ганизаций типа «Исламское государ-
ство», при этом угроза, явно недооце-
ненная со стороны правящего полити-
ческого истеблишмента Германии� При 
анализе отчетов структур ведомства по 
защите Конституции Германии обра-
щает на себя внимание концептуаль-
ное отсутствие стратегии противодей-
ствия «легалистскому исламу»� И это 
имеет объяснение  – разработка такой 
стратегии является задачей правитель-
ства� При этом многие высокопостав-
ленные чиновники ведомства по защи-
те Конституции в своих публичных вы-
ступлениях констатируют недооценку 
со стороны правящей коалиции серьез-
ности ситуации�

Показательно выступление 11  мая 
2019  г� в стенах бундестага (парламен-
та) бывшего главы Ведомства по защи-
те Конституции Германии (Bundesamt 
für Verfassungsschutz  /  BfV) Ханса-Ге-
орга Маассена (Hans-Georg Maassen) на 
мероприятии, организованном правя-
щей партией ХДС в рамках дискуссион-
ного клуба «Берлинский круг (Berliner 
Kreis)� В своем выступлении он заявил, 
что считает опасность экстремистских 
исламистских движений в Германии и 
Европе недооцененной� Это связано с 
тем, что основное внимание уделяет-
ся террористической угрозе� При этом 
наибольшую опасность он видит в «ле-
галистах», которые хорошо интегри-
рованы в общество� Х�-Г� Маассен при-
знал, что интеграция не является мате-
матическим уравнением: знание немец-
кого языка и успешно пройденный ин-
теграционный курс не являются гаран-
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тией интеграции� Меры по интеграции 
обречены на провал, если заинтересо-
ванные стороны, такие как члены орга-
низации «Братья-мусульмане», не при-
мут конституционные светские цен-
ности государства (курсив мой – Л�А�)� 
Он акцентировал внимание на том, 
что ислам как религия структурирован 
иначе, чем христианские церкви, что до 
сих пор не понято в Германии�

Выводы спецслужб относитель-
но «исламистов-легалистов» не были 
восприняты достаточно серьезно от-
ветственными политиками и други-
ми социальными группами� Как счита-
ет Х�-Г�  Маассен, это является отчасти 
результатом исламистской пропаганды 
и дезинформации� Важным было заяв-
ление, сделанное им, что у государства 
нет партнера, который представля-
ет светский ислам (курсив мой – Л�А�)� 
Остановился он на проблеме контак-
тов с «Братьями-мусульманами»: «Я 
продолжал врезаться в бетонную сте-
ну», – сказал Х�-Г� Маассен о дискусси-
ях с представителями «Братьев-мусуль-
ман», поскольку другая сторона всегда 
хотела сначала поговорить об исламо-
фобии� Он заявил, что сам не имеет ре-
шения проблемы «легалистского исла-
ма», но предложил поработать над ре-
шениями в рамках ХДС� Стоит заме-
тить, что руководство фракции ХДС 
нервно отреагировало на выступле-
ние Х�-Г� Маассена, например, не разре-
шили использовать помещение парла-
ментской группы в бундестаге, как это 
предполагалось изначально30� В конце 
выступления Х�-Г�  Маассен предупре-
дил политиков, что пришло время на-
конец-то действовать� Он констатиро-
вал, что политики видят необходи-

мость в действиях, но боятся запла-
тить политическую цену за эти дей-
ствия (курсив мой  – Л�А�). Но ничего 
не делать станет еще дороже, предупре-
дил Маассен31� С Х�-Г� Маассеном соли-
дарен Ален Шуэ (Alain Chouet), бывший 
глава французского агентства внешней 
разведки DGSE (Direction Générale de 
la Sécurité Extérieure), который на про-
тяжении многих лет публично указы-
вал на опасность, которую представля-
ют «Братья-мусульмане» в Европе: «Са-
мая большая ошибка как для мусуль-
ман, так и для западноевропейцев – иг-
рать в их игру и рассматривать их как 
законных представителей ислама, как 
политических или социальных посред-
ников» [Ulfkotte 2007, s� 277]�

Надо отметить, что опасность поли-
тического ислама для конституционно-
го строя Германии становится в послед-
ние годы предметом рефлексии в науч-
ной среде в Германии� Фундаменталь-
ным, на мой взгляд, событием, был вы-
ход в свет в 2019 г� монографии этноло-
га, профессора, главы Франкфуртского 
центра исследований глобального ис-
лама Сюзанны Шрётер (Susanne Schrö-
ter) «Политический ислам� Стресс-тест 
для Германии» [Schröter 2019]� Пред-
ставляя свою книгу на Франкфуртской 
книжной ярмарке, она предостерегла 
от распространения политического ис-
лама в Германии, поскольку политиче-
ский ислам по сути своей антидемокра-
тичен, потому что он выступает за гла-
венство религиозного закона над свет-
ским� По словам Шрётер, для политиче-
ского ислама характерен гендерный по-
рядок, наиболее яркими чертами кото-
рого являются широкая гендерная се-
грегация, крайний патриархализм, ча-

30  Maaßen warnt vor unterschätzter Gefahr des Islamismus (2019) // Stuttgarter Nachrichten, Mai 12, 2019 //  
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.cdu-tagung-maassen-warnt-vor-unterschaetzter-gefahr-des-islamismus.f6bb82a4-
71da-42b2-befb-497dd3d4f8e2.html, дата обращения 25.08.2020.
31  Auswirkungen fehlender Integration und des Islamismus auf die Sicherheit (2019) // Berliner Kreis, Mai 11, 2019 // http://berliner-
kreis.info/auswirkungen-fehlender-integration-und-des-islamismus-auf-die-sicherheit, дата обращения 25.08.2020.
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32  Wenn religiöse Gesetze mehr gelten als weltliche (2019) // Deutschlandfunk Kultur, Oktober 20, 2019 //  
https://www.deutschlandfunkkultur.de/susanne-schroeter-politischer-islam-wenn-religioese-gesetze.1278.de.html?dram:article_
id=461272, дата обращения 25.08.2020.

стичное или полное исключение жен-
щин из общества, а также фетишизация 
покрытия женского тела и головы� Так-
же она определенно высказалась о ро-
сте антисемитизма и культа насилия в 
этой среде� Особое ее внимание привле-
кают «зонтичные» мусульманские ор-
ганизации, где она также находит эле-
менты исламистской идеологии и связь 
с «Братьями-мусульманами» или иран-
ским режимом� Шрётер считает госу-
дарственный подход к управлению та-
кими организациями наивным и кон-
статирует, что сотрудничество между 
государственными органами и круп-
ными исламскими объединениями да-
ло политическому исламу право голоса 
в важных социальных вопросах32�

Подводя итоги, можно констатиро-
вать следующие черты деятельности в 
Германии организаций, аффилирован-
ных с «Братьями-мусульманами»:

Эти организации являются частью 
международной транснациональной 
сети�

Претендуют на роль выразителей 
интересов всех мусульман Германии�

«Легалистская стратегия», подра-
зумевающая отказ в публичном про-
странстве от экстремистских призывов 
и использование для своей пропаганды 
всех «легальных» институтов�

Публичный отказ от связи с «Брать-
ями-мусульманами»�

Создание структур, формально не 
подчиненных организациям, которые 
немецкие спецслужбы четко аффили-
руют с «Братьями-мусульманами», но 
де-факто являющихся филиалами этих 
организаций� Большое значение имеют 
личные связи между лидерами органи-
заций, а не формальные юридические 
моменты�

Акцент на религиозную свободу ча-
сто используется в качестве предлога 
для создания общественного призна-
ния исламистских идей�

Критики политического исламизма 
репрезентируются исламистскими ор-
ганизациями как критики ислама, на-
рушающие демократические свободы�

Стремление к сотрудничеству с го-
сударственными структурами по раз-
личным социальным вопросам с целью 
стать главным контактным лицом для 
государства в сфере ислама�

Реальная, но официально не декла-
рируемая политика самосегрегации и 
создания «параллельных» мусульман-
ских сообществ�

Идеологическое и культурное про-
никновение в государственные струк-
туры и общество, которое должно со-
здать основу для строительства в сред-
несрочной перспективе исламского го-
сударства�

На основании вышеизложенного 
можно согласиться с мнением россий-
ских исследователей И�О�  Абрамовой 
и Л�Л�  Фитуни, что «уклонение от ин-
теграции в гражданское общество бу-
дет нарастать, становясь одним из фак-
торов фрагментации европейских об-
ществ� Частным проявлением и побоч-
ным продуктом этой тенденции мо-
жет стать рост радикализма в среде во-
сточных диаспор, что неизбежно будет 
требовать ответной реакции властей� 
В ближайшем будущем, по всей види-
мости, эти процессы преодолеть будет 
невозможно, поскольку правящие эли-
ты не готовы и, возможно, не способ-
ны устранить первопричины негатив-
ных трендов» [Абрамова, Фитуни 2017, 
с�  15]� Используя преимущества демо-
кратических конституционных инсти-
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тутов Германии, исламские фундамен-
талисты ведут долгосрочную борьбу 
за утверждение исламских ценностей, 
вместо светских основ на которых ба-
зируется современное немецкое госу-
дарство, тем самым запуская процесс 
деконструкции конституционной си-
стемы Германии� Очевиден вывод, что в 
правящих кругах Германии нет четкого 
понимания, что делать с «легалистским 
исламом»� Немецкие спецслужбы, об-
ладающие всей полнотой информации, 
предоставляют для общественного об-
суждения исчерпывающий матери-
ал, но собственно политических деба-
тов не происходит� Эту тему поднима-
ет только крайне правая партия «Аль-
тернатива для Германии» (AfD), но ее 
положение в партийной системе Герма-
нии таково, что любой вопрос или те-
ма, исходящая от этой партии, игнори-
руются всеми другими партиями� В чем 
же причина того, что старые системные 
партии, безусловно понимающие опас-
ность политического исламизма, избе-
гают ставить эту проблему в повест-
ку широкого обсуждения? Ответ четко 
сформулировала в своей книге «Поли-
тический ислам: стресс-тест для Герма-
нии» профессор Сюзанна Шрётер: «Ис-
ламская политика является частью ин-
теграционной политики и должна об-
суждаться открыто, если необходимо 
найти хорошие решения и сохранить 
социальную сплоченность социума� 
Однако этот подход разделяют не все� 
Исламские организации и их немусуль-
манские сторонники прилагают все 
усилия, чтобы предотвратить подоб-
ные дебаты� С этой целью они разра-
ботали два термина, которые призваны 
морально дискредитировать тех, кто 
осмеливается сделать политический 
ислам предметом обсуждения� «Исла-
мофобия» и «антимусульманский ра-
сизм»  – вот имена чудовищ, которые 
созданы для дискредитации оппонен-
тов� Благодаря этим терминам, любая 

критика политического ислама стигма-
тизируется либо как болезнь, либо как 
человеконенавистничество� Следует 
отметить: свободное общество живет 
свободными дебатами, особенно когда 
речь идет о тоталитарном движении, 
которое, прикрываясь лозунгами рели-
гиозной свободы и толерантности, под-
тачивает фундамент нашего общества» 
[Schröter 2019, s� 342]� Однако очевидно 
и другое: публичные дебаты не смогут 
привести к единому знаменателю за-
падную цивилизацию, основанную на 
светском, плюралистическом мировоз-
зрении, и «легалистский ислам», сфор-
мировавший «тип политического мыш-
ления и поведения, восприятия ценно-
стей и норм человеческого сообщества, 
противостоящий прозападной модели 
модернизации общества и западным, 
секулярным критериям “цивилизован-
ности”» [Следзевский 2018, с�  34�]� На 
наш взгляд, это противоречие в сред-
несрочной перспективе будет только 
усугубляться, представлять реальную 
угрозу конституционной системе Гер-
мании и провоцировать раскол немец-
кого социума� Также следует заметить, 
что это противоречие является частью 
нарастающего глобального противо-
стояния секулярного и религиозного 
миров�
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ABSTRACT. The article is devoted to the 
challenge of the modern constitutional sys-
tem of Germany by Islamic organizations. 
Mass migration from Muslim countries 
and the formation of “parallel” Muslim 
communities led to the fact that it was in 
this environment that transnational Isla-
mist organizations such as “Muslim Broth-
erhood” found their adherents and estab-
lished their branches. The article analyzes 
the tactics of actions of the Muslim Broth-
erhood transnational Islamic organization 
and organizations affiliated with it in Ger-
many. These organizations are considered 
as an active subject with their own civili-
zational project for the reconstruction of 

the world. Based on the materials studied 
by German intelligence agencies, conclu-
sions are drawn on the creation of an ex-
tensive network of organizations controlled 
by the Muslim Brotherhood, while public-
ly denying any connection with this move-
ment. The tactics of this organization is to 
use all the capabilities of the “legal” insti-
tutions of a democratic state for ideological 
propaganda and political representation. 
The strategy of the Muslim Brotherhood 
remains unchanged - through the gradual 
“peaceful” Islamization of European socie-
ty, come to a radical political reorganiza-
tion of Europe on the principles of politi-
cal Islam.
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АННОТАЦИЯ� Развитие вооружен-
ных конфликтов в современном ми-
ре ведет к хаотизации миропоряд-
ка на всех уровнях вплоть до глобаль-
ного. Одним из проявлений этого вида 
угроз является усиление сепаратист-
ских настроений, крайней формой ко-
торых выступают попытки сецес-
сии. Как показывает практика, ее осу-
ществление часто становится фак-
тором долгосрочного подрыва регио-
нальной стабильности. Альтернати-
вой сецессии в смысле снижения сепа-
ратистских тенденций, т. е. компро-
миссного урегулирования конфликтов, 
является федерализация. При этом в 
случае большинства конфликтоген-
ных стран она может быть осущест-
влена лишь при активной включенной 
поддержке внешних акторов. В данной 
связи в статье исследуется опыт ФРГ 
по поддержке процесса федерализации 
в Ираке и Мали как кейсах ближнево-

сточной и сахельской региональных 
подсистем в середине  – второй поло-
вине 2010-х гг. Фокус сделан на исполь-
зовании Германией военных и полити-
ко-дипломатических возможностей. 
Рассматриваются эволюция взаимо-
отношений ФРГ с властями иракско-
го Курдистана и официальным Багда-
дом, в т. ч. после проведения 25 сентя-
бря 2017 г. референдума о независимо-
сти первого. Индикатором трансфор-
мации германской позиции избрано из-
менение характеристик предоставле-
ния военной помощи (в рамках борьбы 
с ИГ). Изучается подход ФРГ к урегули-
рованию туарегского вопроса, особен-
ности политико-дипломатического и 
военного участия Германии в федера-
лизации в Мали. В выводах сопостав-
ляются политико-военные тактики 
официального Берлина по противодей-
ствию сецессиям на иракском и малий-
ском направлениях.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Германия, сепа-
ратизм, сецессия, федерализация, Ирак, 
курдский вопрос, Мали, туарегская 
проб лема

В современном мире возрастает зна-
чение вооруженных конфликтов как 
одной из наиболее опасных и разруши-
тельных по своим последствиям  – не 
только военным, но прежде всего по-
литическим и социально-экономиче-
ским  – угроз международной безопас-
ности� В 1990–2010-е  гг� доминирую-
щим был локальный тип данных вы-
зовов� С точки зрения масштаба бое-
вых действий и последствий их раз-
вития конкретно взятый локальный 
вооруженный конфликт существен-
но уступает региональному и тем бо-
лее глобальному (мировой войне)� Од-
нако суммарно, параллельно развива-
ясь и вновь возникая на многих гео-
графических направлениях, локальные 
вооруженные конфликты представля-
ют собой все более ощутимую угрозу 
уже на общемировом уровне� Следу-
ет подчеркнуть, что, в отличие от реа-
лий «классической» холодной войны, 
их стало крайне сложно урегулировать, 
т� е� полностью восстановить мир и без-
опасность, устранив все ключевые при-
чины, приведшие к вспышкам органи-
зованного насилия� Развитие локаль-
ных вооруженных конфликтов ведет к 
хаотизации системы международных 
отношений, что выражается в двух ос-
новных проявлениях� Одно из них – это 
географическо-функциональная роль 
конфликта как источника угроз неста-
бильности, проецируемых (разумеется, 
в весьма отличных объемах) на широ-
кий круг международных игроков� Та-
ковыми рисками прежде всего являют-
ся сложно контролируемое перемеще-
ние масс беженцев, а также распростра-
нение и укрепление потенциала струк-
тур международного терроризма� Вто-
рое проявление заключается в том, что 

подавляющее большинство вооружен-
ных конфликтов или приводят к сецес-
сии, или создают частично реализован-
ную угрозу таковой� Соответственно, 
это ведет к фрагментации международ-
ного политического ландшафта на ре-
гиональном и глобальном уровне, т�  е� 
возникновению де-факто, а иногда так-
же и де-юре значительного числа новых 
государств, в основном малоспособных 
из-за ограниченности собственных ре-
сурсов самостоятельно обеспечивать 
свою безопасность�

В подавляющем большинстве случа-
ев процесс урегулирования локальных 
вооруженных конфликтов предусма-
тривает два основных варианта опре-
деления политического статуса терри-
торий, население которых стремилось 
к обособлению, что вызывало приме-
нение форм организованного насилия: 
это сецессия и федерализация� В реали-
ях постбиполярного миропорядка реа-
лизация любого из данных сценари-
ев сопровождается прекращением бое-
вых действий только в случае активного 
вмешательства внешних игроков� В этой 
связи интерес представляет пример Гер-
мании� Берлин использует свое участие 
в урегулировании вооруженных кон-
фликтов  – на Балканах, на Ближнем и 
Среднем Востоке, в Африке – как сред-
ство обретения статуса глобально опе-
рирующей державы� При этом ФРГ 
предпочитает прибегать к дипломатиче-
ским средствам в сочетании с небоевым 
использованием бундесвера�

Возникает логичный вопрос: в сво-
ей политике в области конфликтного 
урегулирования какой из двух вариан-
тов (сецессия или федерализация) ФРГ 
рассматривала более предпочтитель-
ным? С точки зрения автора, при отве-
те на данный вопрос прослеживалась 
региональная и хронологическая зави-
симость�

Так, официальный Бонн/Берлин по-
следовательно поддерживал выделение 
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в независимые государства бывших 
союзных республик Югославии (пре-
жде всего Словении, Хорватии, Боснии 
и Герцеговины, Македонии), а в слу-
чае Сербии – даже краев (Косово; т�  е� 
субъектов административного уровня 
на ступень ниже)� Еще одним направ-
лением поддержки сецессий был се-
веро-восток Африки  – здесь ФРГ вы-
ступала в защиту отделения Эритреи 
(1993  г�) и Южного Судана (2011  г�), 
при этом стремилась, особенно с на-
чала 2010-х  гг�, обеспечить возвраще-
ние под власть официального Могади-
шо Сомалиленда и Пунтленда� На дру-
гих региональных направлениях гер-
манская сторона рассматривала урегу-
лирование сквозь призму федерализа-
ции  – на постсоветском пространстве 
(приднестровский, грузино-абхазский, 
грузино-югоосетинский и восточно-
украинский вооруженные конфлик-
ты), а также на большинстве террито-
рий Африки, Ближнего и Среднего Во-
стока� Логичным исключением высту-
пала лишь последовательная поддерж-
ка ФРГ превращения ПНА в Палестин-
ское государство� Германская сторона 
выступала против попыток сецессий 
внутри стран-участниц евроатланти-
ческого сообщества, иллюстрацией че-
му, в частности, стала позиция офици-
ального Берлина по каталонскому во-
просу в конце 2010-х  гг� Хронологиче-
ски подавляющее большинство эпизо-
дов поддержки Германией обособления 
в самостоятельные субъекты склонных 
к сепаратизму территорий пришлось 
на начало 1990-х гг� (исключая Косово, 
где данная тенденция стала лапидар-
но проявляться с 1998–1999  гг�, а так-
же Южного Судана, в случае которого 
имел место широкий международный 
консенсус), а в дальнейшем официаль-
ный Берлин все более активно продви-
гал идею федерализации� Одна из при-
чин тому  – позиционирование Герма-
нии как продвинутой федерации�

Задача данной статьи  – исследова-
ние усилий ФРГ по недопущению се-
цессии в Ираке и Мали в середине  – 
второй половине 2010-х гг� Выбор этих 
двух государств не случаен: курдский 
вопрос и туарегская проблема явля-
ются отчасти латентными, но постоян-
ными общими знаменателями разви-
тия стран регионов Ближнего Восто-
ка и Сахеля соответственно� И хотя го-
сударственные системы Ирака и Мали 
были ослаблены вооруженными кон-
фликтами с участием структур между-
народного терроризма, именно в этих 
двух странах отмеченные сепаратист-
ские проблемы в середине – второй по-
ловине 2010-х гг� стояли наиболее ост-
ро� Поэтому эти государства умест-
но рассматривать в качестве фокусных 
кейсов борьбы с угрозой сецессий в 
ближневосточной и сахельской регио-
нальных подсистемах в целом�

Основными методами исследования 
избраны ивент- и сравнительный ана-
лиз� Исследователями, в т� ч� германски-
ми, в основном исследовались или под-
ход ФРГ к возможной утрате террито-
риальной целостности Ираком и Мали 
[Hanish 2015], или развитие туарегского 
вопроса, особенно курдской проблемы 
[Weiss 2018; Yildirim, Gürbey 2018]� Одна-
ко во взаимосвязи эти аспекты анализи-
руются редко� Соответственно, данная 
статья представляет собой попытку вос-
полнить этот пробел�

ФРГ и проблема сохранения 
территориальной целостности 
Ирака

Курдский вопрос, решение кото-
рого формально означает расширение 
форм самоорганизации курдов до ши-
рокой автономии и независимого госу-
дарства, является общим знаменателем 
развития для стран Ближнего и Сред-
него Востока (Турции, Сирии, Ирака и 
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Ирана), где курды проживают, при всей 
несхожести их внешнеполитических 
курсов по другим вопросам� При этом 
наиболее отчетливо курдская пробле-
ма проявилась к началу 2020-х гг� в слу-
чае Ирака, стремящегося преодолеть 
состояние внутренней фрагментации, 
длящееся с войны 2003 г�

Во время подготовки и проведения 
США и группой их партнеров по «коа-
лиции желающих» военной кампании 
против Ирака (2003  г�) официальный 
Берлин не только не поддержал данные 
планы, но пытался противодейство-
вать их осуществлению, используя воз-
можности ООН, МАГАТЭ и «треуголь-
ника» Россия  – Франция  – Германия� 
Это обстоятельство обеспечило весьма 
выигрышное для ФРГ имиджевое вос-
приятие со стороны полусамостоятель-
ных частей, де-факто образовавшихся 
на территории Ирака: населенного пре-
имущественно курдами севера, «сун-
нитского треугольника» (с арабским 
населением) в центре (новый офици-
альный Багдад) и юга, где значитель-
ную часть жителей составляют арабы-
шииты� Последние тяготеют к Ирану, 
и в этой связи значима последователь-
ная линия ФРГ на участие в подготовке 
и заключении Соглашения о всеобъем-
лющем плане действий (2015 г�) между 
«шестеркой»1 (пять постоянных чле-
нов Совета Безопасности ООН и Гер-
манией) и Ираном, а также сохранении 
этих договоренностей после односто-
роннего выхода из них администрации 
Д� Трампа (2018 г�)�

Поддерживая достаточно развет-
вленные политические контакты со 
всеми частями Ирака, германская сто-
рона оказывала точечную военную 
помощь официальному Багдаду в де-

ле воссоздания его оборонного потен-
циала в первое десятилетие после вой-
ны (2003 г�)� Иными стали объемы под-
держки Ирака в условиях успешно-
го наступления «Исламского государ-
ства»2, уже к июню 2014  г� установив-
шего контроль над большей частью 
территорий Найнава, Анбар и Са-
лах-эд-Дин [Antrag der Bundesregie-
rung 2014, S� 4]� Это открывало возмож-
ность для полного занятия ИГ терри-
тории севера Ирака и его одновремен-
ного продвижения на юг  – в сторону 
«суннитского треугольника»� Уже 3 де-
кабря 2014 г� в Брюсселе была проведе-
на конференция глав внешнеполити-
ческих ведомств 60  государств, вклю-
чая ФРГ и практически всех ее партне-
ров по Европейскому союзу, на кото-
рой было принято решение о помощи 
Ираку поставками вооружений и бое-
припасов и направлении групп воен-
ных инструкторов [Antrag der Bundes-
regierung 2014, S� 4]� 17 декабря 2014 г� 
бундестаг одобрил развертывание во-
енно-тренировочной миссии с «потол-
ком» 100 офицеров и солдат [Antrag der 
Bundesregierung 2014, S� 2], которая бы-
ла изначально сосредоточена в райо-
не г� Эрбиль (с дооснащением и расши-
рением здесь крупной военной базы) – 
центре иракского Курдистана (нем� 
Irak-Kurdistan)� Следует подчеркнуть, 
что здесь должны были обучаться и по-
лучать новое оснащение (стрелковым 
оружием, гранатометами и боеприпа-
сами) одновременно отряды  пешмерга 
(ополчение иракских курдов) и войска 
официального Багдада� Тем самым Гер-
мания использовала предоставление 
военной помощи для борьбы с ИГ как 
инструмент пресечения сецессии, на-
стаивая на взаимозависимости севера 

1  ФРГ предпочитает иное прочтение данной формулы: E3 («евротройка» в составе Германии, Великобритании и Франции) + 3 
(РФ, США, КНР), тем самым стремясь нивелировать отсутствие постоянного представительства в Совете Безопасности ООН и 
статуса легальной ядерной державы. – Прим. авт.
2  Запрещенная в России террористическая организация. – Прим. авт.
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Ирака и официального Багдада в рам-
ках единой страны� В правительствен-
ных документах первый именовался 
исключительно через термин «регион», 
т� е� он воспринимался исключительно 
как составная часть единой федератив-
ной страны (cм�, напр�: [Antrag der Bun-
desregierung 2014, S�  1–2])� Оказал ли 
реализуемый ФРГ принцип одновре-
менного предоставления военной по-
мощи иракским курдам и центрально-
му правительству влияние на сохране-
ние единства страны? Ответ на этот во-
прос является положительным, одна-
ко значимость данного фактора не сто-
ит преувеличивать� Ключевой детер-
минантой улучшения отношений двух 
частей Ирака следует признать огром-
ную общую угрозу со стороны «Ислам-
ского государства» [Yildirim, Gürbey 
2018, S� 35], на фоне которой отмечен-
ный фактор имел вспомогательное зна-
чение� Более того, он имел и обратную, 
резко негативную, сторону�

Показательно, что в мандате бундес-
тага (2014  г�) на первое место был по-
ставлен именно регион иракского Кур-
дистана, а центральное иракское пра-
вительство – на второе [Antrag der Bun-
desregierung 2014, S�  1–2]� Безусловно, 
это может быть объяснено тем фак-
том, что именно пешмерга, а не прави-
тельственная армия приняла в тот мо-
мент основную нагрузку в борьбе с ИГ� 
Однако традиционно ФРГ стремилась 
развернуть военно-тренировочные 
центры с участием бундесвера на зна-
чительном расстоянии от зон активных 
боевых действий (как это имело место 
в Афганистане, Ливане, Мали), если 
существовала подобная возможность 
(таковой не наблюдалось лишь в Сома-
ли)� В реалиях 2014–2015  гг� более ра-
зумным с военной точки зрения стало 
бы размещение учебных лагерей имен-
но в зоне дислокации правительствен-
ных иракских войск, т� е� в глубине зе-
мель Ирака� Напротив, ФРГ пошла на 

первоначальное развертывание своего 
военного присутствия именно в Эрби-
ле, т�  е� вблизи зоны боевых действий� 
Руководство иракского Курдистана это 
решение истолковало как фактическую 
поддержку курса на обретение незави-
симости [Weiss 2018, S�  21]� Осознание 
данной крайне опасной тенденции при-
шло к германскому истеблишменту в 
полной мере лишь в 2016–2017 гг�

Складыванию данного впечатления 
у властей в Эрбиле способствовало и 
параллельное с предоставлением воен-
ной помощи многотрековое углубле-
ние политических контактов с обеими 
ключевыми политическими силами: 
Демократической партией Курдиста-
на (ДПК; нем� PDK) и Патриотическим 
союзом Курдистана (ПСК, нем� PUK), 
а также аппаратом президента регио-
на иракского Курдистана М�  Базрани� 
Причем данные контакты устанавли-
вались при активном участии курдской 
диаспоры в ФРГ [Entschließungsantrag 
2017, S� 1–3]� Тем самым германская 
сторона фактически участвовала в вы-
страивании периметра сдерживания 
наступательных планов Анкары в юж-
ном и юго-восточном направлениях, 
т� е� усиление позиций ФРГ на Ближнем 
Востоке в значительной степени носи-
ло недружественный Турции харак-
тер� Это стало одним из магистральных 
факторов глубокого спада взаимного 
доверия сторон� Так, официальная Ан-
кара ввела запрет на посещение депута-
тами бундестага контингента бундесве-
ра в составе многонациональной груп-
пировки под эгидой НАТО на базе Ин-
джирлик, представленного подразделе-
ниями разведывательной и транспорт-
ной авиации, используемой в интере-
сах II  западной антитеррористической 
коалиции в Ираке� В ответ федераль-
ное правительство, проведя консульта-
ции с профильными комитетами бун-
дестага, в июне 2017  г� приняло реше-
ние о выводе своих войск из Инджир-
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лика с последующей передислокацией 
их в Иорданию� При этом оказываемое 
Турцией давление не оказало сколько-
нибудь заметного влияния на позицию 
ФРГ в вопросах военной поддержки 
курдов на севере Ирака�

Так, в январе 2016 г� бундестаг про-
длил мандат военно-тренировоч-
ной миссии бундесвера, причем «по-
толок» ее численности увеличился до 
150  военнослужащих, а список прио-
ритетов (регион иракского Курдиста-
на и лишь затем центральное иракское 
правительство) остался неизменным 
[Antrag der Bundesregierung 18/7207 
2016, S� 1–2]� При этом рост количества 
военных инструкторов был обуслов-
лен открытием еще одного учебного 
лагеря с участием бундесвера  – воен-
ной базы Таджи (в одноименном горо-
де в провинции Салах-эд-Дин, в 27 км 
от Багдада) [Бундесвер приостано-
вил обучение 2019]� Она находилась на 
территории, полностью подконтроль-
ной центральному иракскому прави-
тельству� Германская сторона, демон-
стративно усиливая свою военную по-
мощь именно официальному Багда-
ду, посылала иракским курдам «сиг-
нал» о приверженности сохранению 
единства иракского государства� Одна-
ко его «громкость» оказалась очень не-
большой – прежде всего из-за того, что 
большая часть инструкторов (пример-
но 2/3) продолжали находиться имен-
но в лагере в Эрбиле, который оста-
вался крупнейшим военно-логистиче-
ским центром, через который шло од-
новременное оснащение отрядов пеш-
мерга и войск центрального иракско-
го правительства� Только за 10,5  ме-
сяцев (с 15  февраля по конец декабря 
2015  г�) военными инструкторами из 
стран ЕС (прежде всего германскими) 
было обучено и переподготовлено бо-
лее 4,8 тыс� бойцов пешмерга и военно-
служащих войск центрального ирак-
ского правительства [Antrag der Bun-

desregierung 18/7207 2016, S� 5], т� е� эк-
вивалент армейской бригады� В 2016 г� 
объемы подготовки еще более воз-
росли: учебные центры прошли более 
7,2 тыс� военнослужащих (cм�:  [Antrag 
der Bundesregierung 2017, S� 5]� Из этого 
числа на долю пешмерга приходилось 
не менее 50%, т� е� как минимум 6 тыс� 
бойцов и командиров� Для понимания 
практической значимости данной ци-
фры уместно привести суммарные по-
тери пешмерга в 2014–2018  гг�: свыше 
2 тыс� убитых и 10 тыс� раненых [Weiss 
2018, S� 10]�

Расходы на содержание военно-
тренировочной миссии составили: 
в 2015  г�  – 30,4  млн евро [Antrag der 
Bundesregierung 2014, S� 4], в 2016  г�  – 
32,0  млн евро [Antrag der Bundesregie-
rung 18/7207 2016, S� 4]� Кроме того, в 
район Эрбиля только к началу 2016  г� 
было доставлено 1  800  т военных гру-
зов: амуниции, стрелкового оружия 
и гранатометов (в  т�  ч� противотанко-
вых), боеприпасов к ним [Antrag der 
Bundesregierung 18/7207 2016, S� 5]� Со-
ответственно, следует признать суще-
ственным практический вклад ФРГ в 
укрепление сил безопасности региона 
иракского Курдистана�

Чем объяснялось преобладание 
объемов именно его поддержки, а не 
центрального иракского правитель-
ства в 2016  г�? Во-первых, сохранени-
ем большей значимости в деле отраже-
ния ударов ИГ [Weiss 2018, S� 21]� Нали-
чие внешней военной помощи позво-
лило пешмерга и правительственным 
иракским войскам в ноябре-декабре 
2015  г� перейти в контрнаступление� 
Так, переобученные и частично воору-
женные ФРГ военизированные отря-
ды курдов сыграли ключевую роль во 
взятии г�  Синджар в провинции Най-
нава, что рассматривалось в ФРГ в ка-
честве точки перелома в боевых дей-
ствиях� Во-вторых, стремлением обес-
печить свое долгосрочное военное 
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присутствие на севере Ирака – регио-
не, имеющем исключительно выгод-
ное геополитическое положение (с уче-
том борьбы с ИГ и выстраивания поя-
са «сдерживания» Турции) и геоэконо-
мическое (принимая во внимание уг-
леводородные запасы, особенно в рай-
оне Киркука, и отлаженную систему их 
экспорта) [Yildirim, Gürbey 2018, S� 37–
40]� В-третьих, по всей видимости, у 
руководства ФРГ существовала уве-
ренность, что оно может трансформи-
ровать свою военную помощь и про-
двинутые контакты с властями в Эрби-
ле в политическое влияние, достаточ-
ное для сдерживания сепаратистских 
устремлений иракского Курдистана�

Иллюзорность данных ожида-
ний со всей отчетливостью прояви-
лась во время поездки в регион мини-
стра иностранных дел ФРГ З�  Габрие-
ля в апреле 2017 г� Его визит происхо-
дил на фоне начавшихся боев за вто-
рой по значимости (в т� ч� по довоен-
ной численности населения) город 
в Ираке  – Мосул� Несмотря на боль-
ший уровень боеспособности пешмер-
га, чем у правительственных иракских 
войск, именно им была отведена клю-
чевая роль в штурме (с 24 марта 2016 г� 
по 10 июля 2017 г�)� На упомянутом ре-
шении, имевшем политическую подо-
плеку, настаивали западные держа-
вы, оказывающие помощь в борьбе с 
ИГ, прежде всего США, а также ФРГ 
(см�: [Иванов 2016])� Они не могли до-
пустить перехода такого важного цен-
тра, как Мосул, под контроль курд-
ских формирований после освобожде-
ния от ИГ� Подобный сценарий стиму-
лировал бы движение властей в Эрби-
ле к сецессии, до минимума сократив 
возможности влияния на них со сто-
роны официального Багдада� С учетом 
этого подхода была выстроена перего-
ворная позиция З�  Габриеля в апреле 
2017  г� С одной стороны, он подчерк-
нул исключительную роль пешмерга 

в борьбе с ИГ, что являлось фактором 
обеспечения безопасности самой Гер-
мании [Weiss 2018, S� 21], и тем самым 
обосновал особую военную поддерж-
ку именно курдов� С другой стороны, 
глава МИД ФРГ отметил, что возмож-
ное проведение референдума по во-
просу о независимости региона ирак-
ского Курдистана будет являться серь-
езной ошибкой [Weiss 2018, S� 21]�

Однако эта позиция де-факто не 
была услышана руководством в Эрби-
ле� 7 июня 2017 г� представители 15 пар-
тий и движений иракского Курдиста-
на приняли коллективное решение о 
проведении референдума о независи-
мости, назначенного на 25  сентября 
2017  г� [Weiss 2018, S� 18–19]� Момент 
начала открытого движения к сецес-
сии симптоматичен – это время окон-
чания боев за Мосул (завершились 
10  июля 2017  г�), когда стало полно-
стью ясно, что город останется в юрис-
дикции центрального иракского пра-
вительства (cм�: [Yildirim, Gürbey 2018, 
S� 35])� Столь жесткая негативная реак-
ция на этот факт показывала, сколь да-
леко зашли устремления властей в Эр-
биле по расширению своей зоны влия-
ния в формально едином Ираке, в т� ч� 
в связи с двойственным характером 
военной помощи, оказываемой ему 
ФРГ� В контексте подготовки референ-
дума ее власти были обвинены оппо-
зицией в грубых внешнеполитических 
ошибках, заключавшихся в поддержке 
«коррумпированного курдского пра-
вительства» [Entschließungsantrag 2017, 
S� 1–3]� Стремясь снизить градус кри-
тики властей, германские аналитики 
из SWP фокусировали внимание на ро-
сте национального самосознания кур-
дов из различных стран Ближнего Во-
стока (прежде всего Сирии и Ирака) в 
условиях тяжелой борьбы с ИГ, по сути 
носившей характер боев за физическое 
выживание, ставших осознавать и по-
зиционировать себя в качестве частей 
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единой общности [Yilmaz 2018, S� 52–
53; Weiss 2018, S� 18–20]� Однако этот 
фактор отнюдь не оттеняет тех двой-
ственных по политической направле-
нии мер ФРГ в 2014-м – начале 2017 г�, 
которые де-факто не только не преду-
преждали, но, наоборот содействовали 
укреплению стремления региона ирак-
ского Курдистана к сецессии� Это про-
изошло не только из-за переоценки 
собственных возможностей влияния, 
но и по причине неправильной трак-
товки характера улучшения отноше-
ний между властями в Эрбиле и Баг-
даде в 2014–2016  гг�: это было такти-
ческое сближение, обусловленное об-
щей угрозой со стороны ИГ, а отнюдь 
не стратегическое, в налаживании ко-
торого ФРГ неудачно пыталась играть 
роль одного из координаторов�

Особенно чувствительными для 
официального Берлина были те между-
народно-правовые прецеденты, кото-
рые использовались для обоснования 
необходимости проведения референ-
дума: прежде всего, это аналогичный 
выход Черногории из состава Сербии в 
2006 г� [Weiss 2018, S� 20]� Де-факто тем 
самым произошло обращение к про-
цессу сецессии Югославии, в ходе кото-
рого Германия, как и страны «коллек-
тивного» Запада в целом, последова-
тельно поддерживала курс на образо-
вание новых государств (прежде всего 
Хорватии и Словении, а также Боснии 
и Герцеговины), а также государствен-
ных образований (Косово)� Офици-
альный Берлин традиционно подчер-
кивал, что «косовский случай» являет-
ся особым и не может рассматривать-
ся в качестве прецедента; однако, как 
показывал опыт аргументации властей 
иракского Курдистана, работу данного 
«правила» было сложно обеспечивать 
даже в случае ряда дружественных ФРГ 
территорий и стран�

25 сентября 2017 г� в регионе ирак-
ского Курдистана был проведен рефе-

рендум: при явке 72% (почти 2,0  млн 
избирателей) в поддержку независимо-
сти высказались 92,7%, т� е� подавляю-
щее большинство [Weiss 2018, S� 24]� 
Официальный Багдад осудил проведе-
ние референдума, получив поддерж-
ку самого широкого круга междуна-
родных игроков: Турции, Ирана, Рос-
сии, стран Запада, в т� ч� США и ФРГ� В 
данной связи следует подчеркнуть ре-
гулярную «сверку часов» двумя этими 
западными державами на иракском на-
правлении в целом и по курдскому во-
просу в частности� Белый дом, как и 
официальный Берлин, оказывая раз-
ностороннюю помощь иракским кур-
дам, резко негативно отреагировал на 
сам факт проведения референдума, на-
стаивая на сохранении территориаль-
ной целостности Ирака�

Примечательно, что проведение ре-
ферендума на севере Ирака практиче-
ски совпало с выборами в бундестаг 
(22  сентября 2017  г�), продемонстри-
ровавшими снижение электоральной 
поддержки образующих правитель-
ство «большой коалиции» блока ХДС/
ХСС и СДПГ в пользу лево- и (особен-
но) правофланговых партий (прежде 
всего «Альтернативы для Германии»)� 
В этой ситуации власти ФРГ оказались 
между Харибдой жесткой критики оп-
позиции [Entschließungsantrag 2017, 
S� 1–3], отсутствие ответа на которую 
было чревато дальнейшим ослаблени-
ем внутриполитических позиций, и 
негативного восприятия референдума 
ведущими международными игрока-
ми, и Сциллой желания не подорвать 
основы отношений с властями в Эрби-
ле� Выход был найден в практически 
полном обнулении объемов постав-
ляемых пешмерга предметов военно-
го снабжения (cм�: [Weiss, 2018, S� 21]) 
при одновременном продолжении их 
обучения, обоснованием чему высту-
пало продолжение борьбы с ИГ� В этой 
связи при пролонгации бундестагом 
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мандата бундесвера в Ираке приме-
чательны два момента� Первый: в до-
кументе подчеркивалось стремление 
ФРГ оказывать военную помощь цен-
тральному иракскому правительству, 
при этом вообще не упоминался реги-
он иракского Курдистана (cм�: [Antrag 
der Bundesregierung 2018, S� 1–4])� Вто-
рой аспект: военно-тренировочная 
миссия бундесвера передавалась в 
подчинение II западной антитеррори-
стической коалиции, созданной парт-
нерами Германии во главе с США, Ве-
ликобританией и Францией [Antrag 
der Bundesregierung 2018, S� 1–2]� Здесь 
следует подчеркнуть, что, демонстри-
руя стремление к стратегической авто-
номии от Соединенных Штатов, Гер-
мания не шла на этот шаг, хотя в де-
кабре 2015 г� и присоединилась к дея-
тельности II западной коалиции (с фо-
кусированием на сотрудничестве с 
Францией)� О чем свидетельствовали 
эти изменения? Официальный Берлин 
посылал мощный «сигнал» о безуслов-
ной приверженности сохранению тер-
риториальной целостности Ирака, т� е� 
недопущению сецессии� По данно-
му пункту ФРГ выражала полную со-
лидарность с партнерами по II  запад-
ной коалиции, действующей на ирак-
ском (прежде всего) и сирийском ТВД� 
В целом в конце 2010-х гг� на иракском 
направлении стал наблюдаться рост 
объемов сотрудничества Германии и 
Соединенных Штатов Америки� Не-
приятие официальным Берлином идеи 
создания независимого Курдистана 
привело к частичному улучшению гер-
мано-турецкого диалога, что, в част-
ности, выявилось в ходе учреждения 
нового переговорного формата 27 ок-
тября 2018 г� в Анкаре с участием при-
нимающей стороны, германо-фран-
цузского тандема и России для акти-
визации поиска путей компромисс-
ного урегулирования «сирийского во-
проса»�

Международное давление, оказан-
ное на власти в Эрбиле, дало свои ре-
зультаты� Еще перед референдумом 
президент региона иракского Курди-
стана М� Базрани заявлял, что положи-
тельный результат голосования отнюдь 
не будет означать автоматический вы-
ход из состава Ирака� Практически 
сразу после 25  сентября 2017  г� власти 
в Эрбиле выступили за развитие кон-
структивного диалога с официальным 
Багдадом� М� Базрани подчеркивал, что 
руководство иракского Курдистана не 
пойдет по «каталонскому пути», т�  е� 
не попытается немедленно провозгла-
сить независимость [Weiss, 2018, S�  19, 
23]� Показательно также, что в октябре 
2017 г� отряды пешмерга без боя поки-
нули район Киркука (несмотря на его 
исключительное значение с точки зре-
ния добычи углеводородов) [Yildirim, 
Gürbey 2018, S� 37–38], занятый прави-
тельственными иракскими войсками 
[Yilmaz 2018, S� 48]� Очевидно, что ли-
деры курдов осознавали, что вступле-
ние с ними в бой приведет к немедлен-
ному полному прекращению военной 
помощи со стороны стран Запада� С 
очень высокой долей вероятности «сиг-
нал» об этом был послан и ФРГ, имев-
шей разветвленные каналы политиче-
ской коммуникации с представителями 
иракских курдов�

В развертывании военного присут-
ствия официального Багдада в райо-
не Киркука в октябре 2017 г�, ставшего 
символом сохранения единства стра-
ны, приняли участие и военизирован-
ные формирования с населенного пре-
имущественно шиитами юга Ирака, 
поддерживаемого Ираном [Weiss 2018, 
S� 23]� Совпадение позиций официаль-
ных Берлина и Тегерана не только по 
сохранению территориальной целост-
ности, но и углублению федерализа-
ции Ирака (в т� ч� в интересах шиитов 
на юге, что было особенно важно для 
ИРИ) создает важную точку соприкос-
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новения в их постепенно набирающем 
оборот двустороннем взаимодействии 
в целом�

С конца 2017 г� линия ФРГ в отно-
шении властей региона иракского Кур-
дистана оказалась ужесточена, однако 
контакты – как общеполитические, так 
и военные (через инструкторов бундес-
вера)  – продолжали развиваться, при-
чем последние продолжали находиться 
не только на базе в Тадже, но и Эрбиле� 
Они были экстренно эвакуированы из 
обоих лагерей 15 мая 2019 г� (без фор-
мального обнуления мандата бундеста-
га)� Де-юре причиной для этого стало 
новое усиление потенциала ИГ в Ира-
ке [Бундесвер приостановил обучение 
2019], в реальности же как минимум 
сопоставимое значение имел другой 
фактор  – стремление Германии избе-
жать втягивания в возможное военное 
противостояние США и ИРИ, одним из 
ключевых театров которого стал Ирак� 
Это подтвердилось, в частности, убий-
ством на территории последнего гене-
рала К�  Сулеймани 3  января 2020  г� и 
последующим точечным силовым от-
ветом Ирана� В условиях «разрядки» 
напряженности в отношениях ИРИ 
и США Германия в январе 2020  г� по-
шла на восстановление своего военно-
го присутствия в Ираке, в т� ч� в север-
ной части страны [Bundeswehr Wieder 
2020]� С учетом необходимости борь-
бы с ИГ и одновременно стремления 
сохранить отношения с властями в Эр-
биле вероятен рост объемов военной 
помощи, направляемой ФРГ в данный 
регион� Де-факто это следует признать 
реализацией внешней поддержки фор-
мулы федерализации Ирака� При этом, 
с учетом опыта ситуации 2017  г�, раз-
витие военного сотрудничества будет 
жестко увязываться с недопущением 
сецессии иракского Курдистана, при-
чем скорость и масштаб возможной не-
гативной реакции официального Бер-
лина будут больше, чем в 2017–2018 гг�

Германия и процесс 
федерализации Мали

Туарегский вопрос, т� е� стремление 
этой народности к увеличению соб-
ственного политического веса, являет-
ся как минимум с 1970-х  гг� значимой 
внутриполитической проблемой для 
ряда государств Африки, где они про-
живают: Алжира, Мали, Нигера, Бур-
кина-Фасо и отчасти Ливии� При этом 
особое прочтение туарегская проблема 
получила в случае Мали с 2012 г� Обру-
шение вертикали государственной вла-
сти в Ливии (2011  г�), произошедшее 
вследствие силового вмешательства 
группы стран – участниц НАТО во гла-
ве с Францией и Великобританией в ход 
вооруженного конфликта в данной аф-
риканской стране, одной из своих про-
изводных имело обострение туарегско-
го вопроса� Военнослужащие-туаре-
ги, ранее служившие в армии М�  Кад-
дафи, со своим оружием и транспор-
том переместились в северные районы 
Мали, став «ядром» мощного антипра-
вительственного восстания (с января 
2012  г�)� Туарегские сепаратисты смог-
ли добиться крупных успехов: в мар-
те-апреле 2012  г� они установили кон-
троль над провинциями Гао, Кидаль 
и Томбукту, включая их одноименные 
административные центры,  – возник-
ла угроза столице Мали� Дополнитель-
ной сложностью борьбы с возможно-
стью сецессии стал военный переворот 
22  марта 2016  г�, в результате которо-
го от власти был отстранен президент 
А�Т� Туре� На этом фоне 6 апреля 2012 г� 
туареги объявили о создании самопро-
возглашенного государства Азавад, не 
получившего международного призна-
ния� Как и в случае других вооружен-
ных конфликтов (в большинстве сво-
ем являвшихся гражданскими войнами 
или имевших черты таковых) на Ближ-
нем Востоке и Африке севернее эквато-
ра в 2000–2010-е  гг�, в Мали наблюда-
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лась стремительная радикализация ан-
типравительственных сил� Во второй 
половине 2012 г� на территории Азава-
да ключевое влияние приобрели груп-
пировки «Ансар Ад-Дин» (в состав ко-
торой вошла значительная часть ради-
кальных туарегов) и «Аль-Каида в Ма-
грибе», а «умеренные» туареги были 
оттеснены от власти� Дальнейшее пре-
вращение Мали в огромный «рассад-
ник» международного терроризма бы-
ло остановлено в результате военно-
силовой операции Франции «Сервал» 
(12 января 2013 г� – июль 2014 г�), про-
водимой при поддержке военно-трени-
ровочной (ЕС) и миротворческой (АС, 
затем ООН) миссий�

Направив военные контингенты в 
их состав, ФРГ параллельно стала на-
ращивать политико-дипломатические 
усилия по урегулированию туарегского 
вопроса� Официальный Берлин проде-
монстрировал полное неприятие идеи 
создания Азавада, подчеркивая, что 
движение по пути образования само-
провозглашенного туарегского госу-
дарства подорвет весьма хрупкую вну-
треннюю безопасность не только Мали, 
но и стран «сахельской пятерки» (Бур-
кина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, 
Чад; Sahel G5) в целом� Однако это от-
нюдь не означало игнорирования туа-
регского вопроса – напротив, ФРГ вы-
ступала за его максимальное полное 
решение посредством предоставления 
туарегам широкой административной 
и культурно-языковой автономии, т� е� 
федерализации государств со значи-
тельным представительством данной 
народности� «Полигоном» для реали-
зации этой схемы должно было стать 
именно Мали (cм�: [Antrag der Bundes-
regierung 2019, S� 1, 4–8]), а в случае по-
ложительного результата этот опыт мог 
быть экстраполирован и на другие го-
сударства Sahel  G5 (прежде всего Ни-
гер и Буркина-Фасо) и Африки в целом� 
В данном случае Германия выполняла 

роль источника привития демократи-
ческих ценностей и институтов (в дан-
ном случае с фокусом на принцип фе-
дерализма) и одновременно внешне-
го гаранта безопасности Мали и стран 
Сахеля в целом на долгосрочную пер-
спективу� В упомянутой связи следу-
ет подчеркнуть три важных преиму-
щества, в  т�  ч� имиджевого характера, 
которые Германия стала использовать, 
приступая к решению туарегского во-
проса� Во-первых, в отличие от осталь-
ных держав НАТО, включая Францию, 
ФРГ не участвовала в военно-силовой 
операции Альянса в Ливии (2011  г�), а 
следовательно, и не несла прямой от-
ветственности за обрушение вертика-
ли в этой стране, сопровождаемое фи-
зическим устранением ее экс-лидера 
(М� Каддафи), что было особенно чув-
ствительно для глав государств в Аф-
рике� Во-вторых, Германия не имела ко-
лониального прошлого применитель-
но к странам Африки, расположенным 
севернее экватора� При этом еще с эпо-
хи биполярного миропорядка она раз-
вивала торгово-экономические связи 
с государствами континента, вступав-
шими в постколониальную фазу сво-
его развития, в т� ч� активно предостав-
ляла им официальную помощь для раз-
вития� И, в-третьих, при этом ФРГ не 
просто географически сфокусировала 
свое влияние на зоне традиционного 
влияния официального Парижа в Се-
верной и, особенно, Западной Африке, 
но активно использовала возможности 
Франции для укрепления своих страте-
гических позиций здесь�

Так, МИД двух держав тесно коор-
динировали свои усилия для налажи-
вания межмалийского диалога на тер-
ритории сопредельного Алжира� Гер-
мания стала одним из координаторов и 
посредников в деле организации и про-
ведения переговоров между официаль-
ным Бамако и лидерами «умеренных» 
туарегов� Их активная фаза стартова-
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ла еще в мае 2014  г�, чему способство-
вало избрание и вступление в долж-
ность в сентябре 2013  г� президента 
И�-Б� Кейты� Это воспринималось в ка-
честве символа постепенной нормали-
зации функционирования системы го-
сударственной власти в Мали� Вместе с 
тем власть И�-Б� Кейты была в тот мо-
мент легитимной лишь отчасти, т� к� в 
выборах не участвовало население се-
верных, населенных также и туарега-
ми, провинций страны (Гао, Кидаль и 
Томбукту)� Переговорный процесс в 
Алжире завершился подписанием до-
говоренностей между официальным 
Бамако и силами «умеренных» туаре-
гов, в т� ч� «Верховным советом за един-
ство Азавада» и «Арабским движени-
ем за Азавад» 15 мая и 20 июня 2015 г� 
[Antrag der Bundesregierung 18/8090 
2016, S� 5–6]� Наличие сразу двух дат 
подписания договоренностей, весьма 
близких по содержанию, объяснялось 
значительной фрагментированностью 
политических сил «умеренных» туа-
регов� С одной стороны, это усложня-
ло ведение переговоров, требуя поиска 
компромиссных тактических решений 
для каждой группировки по отдель-
ности; с другой, облегчало, поскольку 
предопределяло низкую вероятность 
новой консолидации туарегов вокруг 
идеи Азавада�

Каковы итоги переговоров? Сторо-
ны достигли консенсуса в отказе от со-
здания независимого туарегского го-
сударства и, соответственно, необхо-
димости сохранения территориальной 
целостности Мали в обмен на его фе-
дерализацию� Северным провинциям 
предоставлялась широкая администра-
тивно-хозяйственная и культурно-язы-
ковая автономия, в т� ч� свободная воз-
можность для «умеренных» туарегов 
выдвигаться кандидатами и избирать-
ся на муниципальных выборах� Вслед 
за разоружением комбатантов (туа-
регов-сепаратистов) должен был на-

чаться процесс их интеграции в ряды 
правительственных малийских войск, 
включая возможность занятия унтер-
офицерских и офицерских должностей 
[Antrag der Bundesregierung 18/8090 
2016, S� 5–6]� При этом планировалось 
переходить к смешанному принципу 
комплектования мелких подразделе-
ний (на уровне «отделение  – взвод»), 
т� е� включения в их состав представи-
телей различных народностей: бамба-
ра, фульбе, сенуфо, сонгаи и самих туа-
регов� Это должно было стать военным 
выражением реализации принципа фе-
дерализма�

В процессе реинтеграции северома-
лийских провинций в состав Мали осо-
бое внимание обращалось на обеспече-
ние в них мира и безопасности� Парал-
лельно с правительственными войска-
ми (постепенно проходящими перепод-
готовку под руководством военных ин-
структоров миссии EUTM Mali c ролью 
ФРГ как «рамочной нации») эти задачи 
должны были решать силы миротвор-
ческой миссии ООН MINUSMA� Соот-
ветственно, с 2016 г� германская сторо-
на пошла на реализацию двух тесно свя-
занных мер: расширения зоны ответ-
ственности своего контингента в соста-
ве MINUSMA на северные провинции 
[Hanish 2015] (изначально Гао и Кидаль, 
а с 2018 г� и Томбукту) и параллельного 
резкого увеличения численности кон-
тингента: его «потолок» увеличился со 
150 (в 2013–2015 гг�) до 650 военнослу-
жащих в 2016 г� [Antrag der Bundesregie-
rung 18/7206 2016, S� 2], 1  000  военно-
служащих в 2018 г� и 1 100 военнослужа-
щих в 2019 г� [Antrag der Bundesregierung 
2019, S� 2–3]� Это сопровождалось ак-
тивным включением германских воен-
ных непосредственно в реализацию мер 
по обеспечению мира и безопасности в 
северомалийских провинциях� Прежде 
всего, они включали мониторинг ситуа-
ции посредством как объезда террито-
рий патрулями MINUSMA, представ-
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ленными подразделениями механизи-
рованной пехоты, так и разведки – в ос-
новном с использованием беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА) армей-
ской авиации� При выполнении второго 
типа задач ФРГ, развернув группиров-
ку БПЛА на базе «Лагерь Кастро» в Гао, 
приняла с 2018 г� на себя функции «ра-
мочной нации» [Antrag der Bundesregie-
rung 2019, S� 6–10]� Кроме того, герман-
ские военные активно участвовали в 
разоружении туарегских комбатантов и 
одновременно в охране вновь отстраи-
ваемых значимых социально-экономи-
ческих объектов (прежде всего боль-
ниц и школ), тем самым содействуя эф-
фективному использованию официаль-
ной помощи развитию, в  т�  ч� активно 
предоставляемой ФРГ [Antrag der Bun-
desregierung 2019, S� 6–10]� На всех дан-
ных треках германские войска тесно ко-
ординировали свои усилия с француз-
скими военными, задействованными в 
операции «Бархан» с целью обеспече-
ния мира и безопасности в странах «са-
хельской пятерки» в целом (cм�: [Antrag 
der Bundesregierung 2019, S� 6–12])� Сле-
дует подчеркнуть, что сотрудничество 
Германии и Франции в Мали и Запад-
ной Африке в целом носило ярко выра-
женный симбиотический характер: для 
официального Парижа ФРГ представ-
лялась выгодным партнером для со-
хранения своих позиций на африкан-
ском континенте в условиях нехватки 
различных ресурсов, в  т�  ч� военных� 
Германская же сторона свое стратеги-
ческое проникновение в Африку осу-
ществляла прежде всего посредством 
укрепления позиций в странах конти-
нента, относившихся к традиционной 
французской зоне интересов, актив-
но используя возможности партнера 
для создания своего политико-военно-
го присутствия� Этому способствовало 
и полное согласие двух держав в прин-
ципиальных вопросах решения туарег-
ского вопроса�

Особо следует отметить вклад гер-
манских военных в составе MINUSMA 
в обеспечение безопасного проведения 
выборов, проводившихся в северома-
лийских провинциях: муниципальных 
(ноябрь 2017 г�) и президентских (про-
водились в два этапа – 29 июля и 12 ав-
густа 2018 г�, победу одержал действую-
щий президент И�-Б� Кейта) [Antrag der 
Bundesregierung 2019, S� 4–7]� Проведе-
ние первых из них позволило создать 
уже не переходные, а постоянные вла-
сти на местах, причем с участием «уме-
ренных» туарегов� Успешное проведе-
ние вторых позволило легитимизиро-
вать власть вновь избранного главы го-
сударства в Мали, впервые после вос-
стания туарегов проведя электораль-
ные мероприятия практически на всей 
территории страны� Оба вида выбо-
ров продемонстрировали начавшую-
ся успешную имплементацию догово-
ренностей 15 мая и 20 июня 2015 г�, т� е� 
запуск создания единого федеративно-
го малийского государства� Неотъем-
лемой частью этого процесса являлось 
обеспечение безопасности населения 
на всей территории страны, особенно 
в северных провинциях� Следует под-
черкнуть, что реализация всего цикла 
данных мероприятий осуществлялась 
силами MINUSMA в кооперации с пра-
вительственными малийскими войска-
ми� Их поэтапное обучение и перепод-
готовка продолжали осуществляться 
военно-тренировочной миссией EUTM 
Mali, до 50 % инструкторов которой со-
ставляли германские офицеры и сол-
даты� Вновь подготовленные части от-
правлялись в первую очередь именно 
в провинции Гао, Кидаль и Томбукту 
(cм�: [Antrag der Bundesregierung 2019, 
S� 6–8])�

С одной стороны, к началу 2020-х гг� 
в деле федерализации Мали были до-
стигнуты определенные успехи� С дру-
гой, еще не пройдена «точка невозвра-
та» ни в этом процессе, ни в урегули-
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ровании вооруженного конфликта в 
стране в целом� Правительственные 
малийские войска не в состоянии само-
стоятельно, т� е� без поддержки между-
народных миссий, обеспечивать мир 
и порядок в государстве – ни по каче-
ственным параметрам, ни по количе-
ственным [Сидоров 2018, c� 124–128]� 
Во взаимоотношениях центральных 
и коммунальных властей (в северных 
провинциях) еще остается много «про-
блемных узлов», в  т�  ч� из-за незавер-
шенности передачи оговоренных ад-
министративно-хозяйственных функ-
ций на места� Косвенным показателем 
сохраняющейся взаимной внутрен-
ней настороженности сторон соглаше-
ний 15 мая и 20 июня 2015 г� являются 
крайне медленные темпы интеграции 
бывших туарегов-комбатантов в ма-
лийские правительственные войска и в 
целом небольшой удельный процент в 
них выходцев из северных провинций 
(cм�: [Antrag der Bundesregierung 2019, 
S� 8–12])�

На этом фоне 1–3 мая 2019 г� А� Мер-
кель совершила турне по части стран 
Sahel  G5: Буркина-Фасо, Мали и Ни-
геру� В самом Мали канцлер демон-
стративно посетила не Бамако, но Гао, 
прибыв в расположение бундесвера в 
«Лагере Кастро» [Kanzlerin Merkel in 
Westafrika 2019]� С точки зрения авто-
ра, этим шагом германское руковод-
ство посылало три «сигнала»� Во-пер-
вых, властям Мали – о неудовлетворен-
ности эффективностью их действий, 
в  т�  ч� использованием внешней помо-
щи (включая и военную) в деле федера-
лизации страны и урегулирования в це-
лом� Во-вторых, туарегам – о безуслов-
ной приверженности сохранения еди-
ного малийского государства� Наконец, 
в-третьих, обеим сторонам договорен-
ностей 2015 г� – о твердом сохранении 
своей готовности обеспечивать дол-
госрочную поддержку, включая пре-
доставление разносторонней военной 

помощи, процессу превращения Ма-
ли в федерацию� Де-факто ФРГ приня-
ла на себя роль гаранта этого процесса� 
Его непростое, но все же поступатель-
ное развитие выступает «сильным ар-
гументом» переговорной позиции Гер-
мании с Буркина-Фасо и Нигером, что 
продемонстрировало «сахельское тур-
не» А�  Меркель (cм�: [Kanzlerin Merkel 
in Westafrika 2019])� Передавая нара-
ботанный опыт туарегского вопроса 
через федерализацию, ФРГ постепен-
но укрепляет свои позиции, органично 
встраивается в обеспечение системы 
сахельской региональной подсистемы 
в качестве значимого внешнего игрока�

* * *
Подход ФРГ к решению двух вопро-

сов, курдского и туарегского, функцио-
нально весьма похожих друг на друга, 
имел единый знаменатель� Это предо-
ставление данным народам широкой 
автономии в увязке с противлением со-
здания ими собственного государства, 
что де-факто рассматривалось как фак-
тор длительного подрыва региональ-
ной (Ближний Восток и Сахель) ста-
бильности� В обоих случаях Германия 
включалась в процесс поддержки феде-
рализации в государствах (Ирак и Ма-
ли), проходящих через стадию остро-
го вооруженного конфликта с участием 
структур международного терроризма� 
Соответственно, сама федерализация 
рассматривалась в качестве «оси» про-
цесса урегулирования в целом� Показа-
тельно, что в обоих случаях Германия в 
единой связи с использованием поли-
тико-дипломатического инструмента-
рия самым активным образом приме-
няла военный, притом исключительно 
в небоевых формах�

Каковы отличия тактик ФРГ? В слу-
чае Ирака Германия подключилась к 
процессу федерализации в условиях 
уже длительных (де-юре с 2005  г�) по-
пыток ее осуществления; напротив, в 
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Мали ФРГ стала участвовать в них с са-
мого начала – с переговорного процес-
са в Алжире в 2014–2015  гг� На ирак-
ском направлении ФРГ первоначаль-
но (до 2017  г�) оказывала существен-
но большую поддержку властям в Эр-
биле, чем официальному Багдаду� К 
развороту на 180  градусов (в реаль-
ности на 120–150  градусов) в опреде-
лении основного фокусного партнера 
привел фактор проведения референду-
ма 25 сентября 2017 г� Напротив, на ма-
лийском направлении до 2017–2018  гг� 
безусловным ключевым контрагентом 
выступал официальный Бамако� Это 
объяснялось попыткой создания само-
провозглашенного государства Азавад 
(в 2012–2013  гг�), до недопущения ре-
цидива которой отношения Германии и 
туарегов складывались весьма пробле-
матично� Решение этой задачи способ-
ствовало наращиванию объемов кон-
тактов ФРГ и «умеренных» туарегов, 
в  т�  ч� в ущерб развитию контактов с 
официальным Бамако�

В обоих случаях Германия демон-
стрирует заинтересованность и готов-
ность продолжать играть роль внешне-
го гаранта процессов федерализации с 
возможностью передачи данного опы-
та другим государствам Ближнего Во-
стока и Сахеля как формулы обеспе-
чения сохранения их территориальной 
целостности�
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ABSTRACT. In the modern world the de-
velopment of armed conflict leads to cha-
otization of the world order at all its levels. 
One of the manifestations of this threat is 
the strengthening of separatism, including 
the secession as its extreme form. Political 
practice shows that the secession the factor 
of long-term undermining of regional secu-
rity. An alternative to secession is the fed-
eralization of the fragile states that is an ef-
fective measure for struggle against separa-
tism and the resolution of the armed con-
flicts based on compromise. The article un-
derlines that in the majority cases the fed-
eralization in fragile states could be real-
ized only with active participation of ex-
ternal actors. In this regard the article ex-
plores German experience in the support of 
federalization in Iraq and Mali in the mid-
dle – second half of the 2010-s. These two 
countries are selected as cases of the Near 
East and Sahel regional systems. The sci-

entific paper focuses on the usage by Ger-
many of political-diplomatic and military 
tools. The article explores the evolution of 
the relations of Germany with the guide in 
Erbil (Iraqi Kurdistan) and Bagdad before 
and after the referendum on the question of 
Iraqi Kurdistan independence, 2017, Sep-
tember 25. In this regard the author shows 
the changing of German military assis-
tance as an indicator of FRG`s approach 
to the Iraqi Kurdistan problem. The pa-
per investigates German approach towards 
the «Tuaregs` question», the features of us-
age by Germany of diplomatic and mili-
tary tools for the federalization of Mali. In 
the conclusion the author compares FRG`s 
tactics of the struggle towards the separa-
tism in Iraq and Mali.

KEY WORDS: Germany, separatism, se-
cession, federalization, Iraq, “Kurdish ques-
tion”, Mali, “Tuaregs` question” 
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АННОТАЦИЯ. Настоящая статья 
представляет продолжение статьи, 
опубликованной в журнале «Конту-
ры глобальных трансформаций: поли-
тика, экономика, право» (№ 6, 2019 г.) 
[Жукова 2019], в которой объяснен ме-
ханизм развития волн пенсионных ре-
форм, их встроенность в бизнес-ци-
клы, дана периодизация и проведен де-
тальный анализ первой волны реформ. 
В данной статье с учетом новых ма-
кроэкономических и прогнозных демо-
графических факторов, выявленных 
эпизодов пенсионных реформ дана пе-
риодизация и характеристика вто-
рой волны пенсионных реформ (2009–
2019  гг.), прогнозируется третья вол-
на (с 2020 г.). Вторая волна пенсионных 
реформ была на несколько лет короче, 
но более интенсивной, с большим чис-
лом пенсионных реформ на фоне при-
мерно такого же количества экономи-
ческих шоков. Причины интенсивно-
сти  – системные макроэкономические 
проблемы, массовость шоков от за-

медления темпов экономического ро-
ста, дефицитности бюджетов. Мас-
совый характер приобрело сужение на-
копительного компонента и его пере-
вод в частный формат (финансирова-
ние из личных средств застрахованных 
лиц через негосударственные институ-
ты). Ускорилось относительное сниже-
ние пенсионных обязательств государ-
ства. Третья волна (с 2020 г.) ожидает-
ся самой продолжительной, с самыми 
интенсивными преобразованиями вви-
ду ожидаемых макроэкономических шо-
ков по всем чувствительным для пен-
сионных систем факторам и для всех 
групп стран с очередной эскалацией 
влияния демографических факторов. 
Вектор реформирования будет вклю-
чать противоречивые направления. С 
одной стороны, будет расти государ-
ственное участие, повышаться охват 
застрахованных лиц. С другой сторо-
ны, будут снижаться государственные 
гарантии (минимальные пенсии, воз-
растные и другие ограничения для вы-
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хода на пенсию). Ожидается рост со-
лидарности государственных пенсион-
ных систем, «платежной нагрузки» на 
работающее поколение для гарантиро-
вания минимальных пенсий старшему 
поколению, снижение зависимости раз-
мера пенсии от размера взносов. Нако-
пительное пенсионное обеспечение бу-
дет переведено в сферу ответственно-
сти застрахованных лиц без финансо-
вого участия государства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: волны пенсион-
ных реформ, параметрические и струк-
турные реформы, контрреформы, ма-
кроэкономические шоки, тренды, де-
мографические факторы, прогноз, эко-
номические циклы, экономические кри-
зисы

Накопленные результаты 
и обобщение международных 
исследований по опыту 
пенсионных реформ  
за 2009–2019 гг.

В предыдущей статье [Жукова 2019] 
представлен терминологический аппа-
рат, дано обобщение международных 
исследований по опыту пенсионных 
реформ� Разработан классификатор 
пенсионных реформ с балльной оцен-
кой глубины реформирования1, опре-

делены волны пенсионных реформ2� 
Раскрыт и подтвержден механизм фор-
мирования и развития волн пенсион-
ных реформ, дана их периодизация� Де-
тально рассмотрена первая волна пен-
сионных реформ (1994–2008 гг�)3�

В данной статье по тем же 24 стра-
нам анализируется содержание пенси-
онных реформ во вторую волну, про-
гнозируется третья волна�

В теоретических и эмпирических 
работах, посвященных тематике пенси-
онных реформ в 2009–2019 гг� (соответ-
ствует второй волне пенсионных ре-
форм), фундаментальный демографи-
ческий фактор старения населения и 
связанные с ним долгосрочные струк-
турные реформы4 отходят на второй 
план� В центре внимания исследовате-
лей  – краткосрочные конъюнктурные 
факторы: экономические (бизнес-ци-
клы), политические (мнение избира-
телей, соглашения с социальным бло-
ком и др�)� Созданы новые классифика-
ции пенсионных реформ [Beetsma et al. 
2019]:

1) В зависимости от долгосрочности 
целей реформирования:

–  реформы на перспективу, при ми-
нимальном влиянии текущей си-
туации, которые являются ответом 
на долгосрочные демографические 
факторы, проводятся в русле кон-
цепций устойчивого развития;

1  Выделение позиций классификатора – результат качественного анализа, систематизации и детализации направлений ре-
формирования, выделяемых в докладах ОЭСР «Взгляд на пенсии» (Pension at a Glance) за 1994–2017 гг. [OECD 2007, pp. 58–60; 
OECD 2009, pp. 90–94; OECD 2013, pp. 27–40; OECD 2015, pp. 34–43; OECD 2017, pp. 32–40].
2  Всего в группе 24 страны (15 – развитых стран c коэффициентом возрастной зависимости более 20% по данным Всемир-
ного банка на 1994 г., 7 бывших социалистических стран с крупными государственными пенсионными системами; 3 страны 
Латинской Америки с крупными накопительными системами как основными). Это Австрия, Дания, Финляндия, Франция, Гер-
мания, Италия, Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Чехия, Польша, 
Венгрия, Эстония, Швейцария, Швеция, Мексика, Аргентина, Чили, Россия, Казахстан. Подробный анализ выборки стран для 
анализа приведен в предыдущей статье [Жукова 2019].
3  Полный текст первой статьи «Волновая природа пенсионных реформ. Первая волна 1994–2008  гг.»:  https://www.ogt-
journal.com/jour/article/view/547/464#
4  Деление реформ на структурные и параметрические – общепризнанная классификация, введенная МВФ в 1996 г. Струк-
турные – меняется архитектура пенсионных систем, параметрические – меняются их количественные параметры (введено 
[Chand et al. 1996]). Структурные реформы связаны с долгосрочными ориентирами приведения пенсионной системы в равно-
весие, они находятся в меньшей зависимости от макроэкономических и политических факторов. Параметрические реформы 
часто связывают с конъюнктурными реформами, преследующими краткосрочные цели.

ЖУКОВА Т.В. ВТОРАЯ ВОЛНА ПЕНСИОННЫХ РЕФОРМ (2009–2019 ГГ.):  
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–  конъюнктурные реформы, опре-
деляемые текущей экономиче-
ской ситуацией и балансом поли-
тических сил [Chen 2017; Baoping 
2014]�

2) В зависимости от фазы экономи-
ческого цикла:

–  реформы, расширяющие охват пен-
сионным страхованием (expansio-
nary reforms), как правило, в пери-
од экономического роста;

–  реформы, сокращающие пенсион-
ные обязательства (contractionary 
reforms), как правило, в пери-
од спада экономики [Amaglobeli 
2019]�

В отличие от рецессии 1991  г� (со-
впадает по времени с первой волной 
пенсионных реформ 1994–2008 гг�), ре-
цессия, следовавшая за 2009 г�, была бо-
лее глубокой и системной (см� иссле-
дование Всемирного банка [Kose et al. 
2020])� Одна из причин – большее уча-
стие в росте мировой экономики разви-
вающихся стран (emerging market and 
developing economies (EMDEs))5� Кри-
зис еврозоны 2011–2013  гг� с ростом 
безработицы, снижением темпов ро-
ста экономики затронул 60% стран из 
группы EMDEs6, замедлил темпы вос-
становления мировой экономики [Kose 
et al. 2020, p� 19]�

Пенсионные реформы меняли свою 
направленность под влиянием конъ-
юнктурных факторов: в 2009–2010 гг� – 
антикризисные меры, связанные с ро-
стом пенсионных доходов; в 2011–
2014  гг�  – обратные меры, сокращение 
обязательств государства (ограниче-
ние индексаций, усиление связи между 

размером пенсии и сделанными взно-
сами и др�); в 2015–2019  гг�  – под дав-
лением политических факторов на фо-
не улучшения экономической ситуа-
ции – ослабление ограничений (замед-
ление роста пенсионного возраста, ста-
вок взносов, повышение минимальных 
пенсий) [Natali 2018; OECD 2019]�

Популяризуется идея о связи ре-
форм с бизнес-циклами, о влиянии пе-
риодов роста и спада на характер про-
водимых преобразований [Holzmann 
2012; Beetsma et al. 2019]� Анализиру-
ется их влияние на пенсионные рефор-
мы (часто за длительный период по вы-
бранной группе стран с применением 
эконометрических моделей анализа) 
[Verbič 2019; Leibrecht 2017]�

Развивается тема «пожилой бедно-
сти» в будущем в связи с ростом обес-
печения сегодняшних пенсионеров за 
счет неизбежного сокращения пенси-
онных доходов следующего поколения 
пенсионеров (большего по численно-
сти)� Делаются выводы о необходимо-
сти повышения охвата минимальными 
пенсиями, согласования пенсионных 
реформ с реформами социальной сфе-
ры и рынка труда [Chen 2017; Baoping 
2014]�

Были сформулированы предполо-
жения о том, что параметрические ре-
формы в 2009–2019  гг� часто носили 
краткосрочный характер без учета ди-
намики будущих пенсионных обяза-
тельств� Это привело к долгосрочной 
разбалансированности пенсионных си-
стем и необходимости корректировки 
их параметров каждые 3–5  лет (пред-
посылка повышения интенсивности 
параметрических реформ в будущем) 
[Amaglobeli 2019; OECD 2019]�

5  По данным Всемирного банка, если в 1950–1990 гг. развитые страны в среднем обеспечивали 80% мирового производства 
и 75% роста мировой экономики, то к 2010 г. их доля снизилась до 60% мирового производства и 40% роста мировой эко-
номики [Kose et al. 2020, p. 1].
6  По данным Всемирного банка, в группе EMDEs средний темп роста ВВП снизился с 7,4% в 2010 г. до 3,8% в 2015 г.) [Kose et al. 
2020, pp. 19–20].
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Вторая волна. 2009–2019 гг.

Вторая волна началась с 2009  г� и 
вступила в свой пик в 2014 г� С 2015 г� 
число пенсионных реформ снижается 
(данная динамика подтверждается дру-
гими независимыми исследователями 
(см�, например, [Natali 2018])�

Особенностью второй волны стало 
проведение более интенсивных реформ 
(239 эпизодов против 208 в первую вол-
ну) на фоне меньшего числа макроэко-
номических шоков (113 против 115) и за 
меньший период времени (11 лет про-
тив 15) (табл� 1)� Подтверждаются выво-
ды других исследователей (Всемирный 
банк [Kose et al. 2020]) о концентрации 
макроэкономических шоков, чувстви-
тельных для пенсионных систем, в двух 
областях  – замедление экономическо-
го роста (38% шоков против 30% в пер-
вую волну, табл� 1) и дефицит бюджета 
(37% шоков против 30% в первую волну, 
табл�  1), по остальным индикаторам  – 
уменьшение числа шоков (табл� 1)�

Интенсивность реформ в баллах 
по 24  странам за 2009–2019  гг� вырос-
ла по сравнению с первой волной и со-
ставила 1 477 (за 1994–2008 гг� – 1 031) 
(табл� 2)� Это связано с особой макро-
экономической ситуацией (см� выше), с 
пересмотром ценностей многоуровне-
вых пенсионных систем7, с повышени-
ем чувствительности к экономическим 
факторам (табл� 1, табл� 2)8� Фиксирует-
ся ускоренный рост интенсивности па-
раметрических реформ по сравнению 
со структурными (58% против 53% в 
первую волну, табл�  2), что согласует-
ся с выводами других исследователей о 
росте конъюнктурных преобразований 
[Amaglobeli 2019; OECD 2019])�

Направления  
реформирования во вторую 
волну (2009–2019 гг.)

Если в первую волну (1994–2008 гг�) 
происходил массовый переход стран на 
многоуровневые пенсионные системы 
[Жукова 2019], то вторая волна пенси-
онных реформ (2009–2019 гг�) началась 
с кризиса 2008  г�, приведшего к резко-
му обесценению пенсионных накопле-
ний� Под влиянием макроэкономиче-
ских шоков обозначилась слабость пен-
сионных систем, построенных по нако-
пительному принципу (зависимость от 
конъюнктуры финансовых рынков, его 
финансирование за счет изъятия ча-
сти взносов из солидарной системы (во 
многих странах), рост дефицитности 
бюджетов)�

–  в накопительной составляющей 
произошло сужение накопитель-
ного сегмента, усилилось его ре-
гулирование (13  стран из 24) 
(табл� 3, табл� 4); в развитых стра-
нах ускорился переход на добро-
вольные частные или корпора-
тивные накопительные схемы с 
самостоятельной уплатой взно-
сов застрахованными лицами 
(часто при государственной под-
держке, обязательности создания 
работодателями);

–  в солидарной составляющей про-
должилось сужение обязательств 
государства, обозначился тренд 
на ограничение сферы его ответ-
ственности только минимальны-
ми пенсиями; при этом участи-
лось сокращение обязательных 
взносов для работодателей, их 
увеличение для работников�

7  Обесценение пенсионных активов, снижение доходности, перелом в демографической ситуации.
8  В рамках второй статьи уточнена методика выявления шоков, используемая в первой статье [Жукова 2019]. Увеличена ча-
стота расчета чувствительных для пенсионных систем индикаторов до одного раза в год (вместо трех раз за период: в начале, 
на пике, на завершении волны реформ). Оптимизировано применение типов макроэкономических шоков к соответствующим 
индикаторам (один индикатор – один тип шока, вместо проверки каждого индикатора по трем типам шоков одновременно). По 
уточненной методике пересчитывается число макроэкономических шоков как в период второй, так и первой волны реформ.
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Таблица 1. Основные индикаторы первой и второй волны пенсионных реформ по 
группе из 24 стран
Table 1. Main Indicators of the First and the Second Wave of Pension Reforms, Group of 
24 Countries
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Первая волна: 1994–2008 гг. с пиком в 2004 г.

1994 6 2,92 66,12 10,52 5,07 1 1 2 1 1 5
1995 8 2,86 66,32 10,59 5,05 1 1 2 1 0 6
1996 10 2,80 66,61 10,69 5,00 2 2 2 1 0 6
1997 10 2,76 66,91 10,77 4,97 1 1 2 1 0 5
1998 11 2,72 67,18 10,83 4,92 0 0 3 1 1 7
1999 12 2,69 67,40 10,88 4,85 0 0 2 0 0 6
2000 14 2,67 67,68 10,94 4,77 2 2 2 1 0 5
2001 14 2,64 67,98 11,04 4,66 2 2 2 3 0 11
2002 15 2,62 68,25 11,13 4,53 6 6 2 3 1 17
2003 17 2,60 68,52 11,20 4,41 2 2 1 2 0 7
2004 20 2,59 68,86 11,26 4,29 2 2 1 2 0 5
2005 19 2,57 69,14 11,30 4,16 2 2 1 1 0 4
2006 18 2,56 69,47 11,38 4,04 2 2 1 0 0 3
2007 18 2,55 69,79 11,43 3,94 4 4 1 0 0 7
2008 16 2,54 70,08 11,49 3,85 7 7 2 0 1 21

∑ 208 – – – – 34 34 26 17 4 115
Вторая волна: 2009–2019 гг.

2009 20 2,52 70,41 11,56 3,78 22 9 1 1 4 37
2010 21 2,51 70,68 11,66 3,72 0 4 1 1 0 6
2011 22 2,49 70,97 11,80 3,67 2 2 2 1 0 7
2012 23 2,48 71,22 11,97 3,64 14 3 2 1 0 20
2013 24 2,47 71,46 12,16 3,60 1 3 2 1 0 7
2014 26 2,46 71,69 12,39 3,57 1 3 2 1 0 7
2015 24 2,45 71,86 12,65 3,54 1 2 2 1 0 6
2016 22 2,44 72,06 12,97 3,51 1 4 2 1 0 8
2017 21 2,43 72,23 13,31 3,46 0 3 2 1 н.д. 6
2018 19 н.д. н.д. н.д. н.д. 1 4 1 1 н.д. 7
2019 17 н.д. н.д. н.д. н.д. 0 0 1 1 н.д. 2

∑ 239 – – – – 43 37 18 11 4 113

* Демографические и экономические факторы, направляющие реформы, даются с использованием системы оценки необходимо-
сти реформирования пенсионных систем Всемирного банка [Whitehouse 2012].
Источники: Cтолбец 2 – Число реформ – сформированный перечень направлений реформирования пенсионных систем за 
1994 –2019 гг. по 24 странам за соотв. периоды.
Cтолбцы 3–6: Коэффициент фертильности (Fertility rate, total (births per woman)), Ожидаемая продолжительность жизни (Life 
expectancy at birth, total (years)), Коэффициент возрастной зависимости (Age dependency ratio, old (% of Working-age population)) – 
World Bank Database.
Столбцы 7–11: Число макроэкономических шоков.
Столбец 7 – Число шоков по показателю «Темп роста реального мирового ВВП, % (Gross domestic product, constant prices, annual 
growth, % (World))». World Bank Database. Определяется как шок первого типа «ухудшение индикатора более чем на 75%», рассчи-
тывается как ежегодный темп роста в процентах относительно предыдущего года. В случае отрицательного роста (падения) на 
величину более 75% фиксируется как макроэкономический шок.
Столбец 8 – Число шоков по показателю «Дефицит бюджета, % к ВВП (General government deficit, % of GDP», OECD Data. Опреде-
ляется как шок первого типа «ухудшение индикатора более чем на 75%» по аналогии со столбцом 7.
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Таблица 2. Макроэкономические шоки и интенсивность пенсионных реформ: вто-
рая волна (2009–по н. в.), включая прогноз до 2023 г.
Table 2. Macroeconomic Shocks and Intensity of Pension Reforms: the Second Wave
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%

 ВВ
П

Число макро-
экономических 

шоков

Баллы за интенсивность реформ

2 волна 1 волна

2 вол. 1 вол. С П ∑ С П ∑
Страны с активными структурными преобразованиями (больше 30 баллов)

PL 0 0 0 0 0 0 5 70 34 104 49 25 74
GB 1 0 0 0 0 1 4 68 40 108 31 39 70
NO 1 1 0 0 0 2 2 63 4 67 16 4 20
RU 2 4 0 0 0 6 4 42 21 63 32 5 37
EE 1 2 0 0 1 4 6 34 20 54 28 7 35
CZ 2 1 0 0 0 3 1 33 29 62 0 31 31
CL 1 3 0 0 0 4 2 30 35 65 24 0 24
PT 3 0 7 0 0 10 2 30 53 83 7 30 37

Страны с умеренными структурными преобразованиями (от 10 до 30 баллов)
IT 2 2 11 0 0 15 15 27 42 69 37 41 78
FI 2 4 0 0 1 7 1 27 91 118 7 31 38

HU 2 2 0 0 0 4 3 26 27 53 49 41 90
SK 1 0 0 0 1 2 8 25 22 47 21 14 35
DK 2 5 0 0 0 7 6 23 45 68 0 26 26
KZ 0 2 0 0 н.д. 2 2 22 13 35 46 5 51
MX 1 1 0 0 1 3 5 22 7 29 23 3 29
SH 1 1 0 0 0 2 2 21 39 60 0 33 33
FR 2 0 0 0 0 2 1 14 82 96 14 52 66
AU 3 1 0 0 0 4 1 13 14 27 7 16 23
BE 2 1 0 0 0 3 14 13 38 51 0 37 37

Страны с низкими структурными преобразованиями (менее 10 баллов)
NL 2 2 0 0 0 4 5 8 32 40 0 34 34
AR 5 2 0 0 н.д. 7 13 7 0 7 32 19 51
SE 2 2 0 0 0 4 3 6 34 40 34 20 54
DE 2 1 0 0 0 3 3 0 69 69 20 28 48
ES 3 0 0 11 0 14 7 0 62 62 0 10 10
∑ 43 37 18 11 4 113 115 624 853 1477 477 551 1031

Источники: Коды стран: AU – Австрия, DK – Дания, FI – Финляндия, FR – Франция, DE – Германия, IT – Италия, BE – Бельгия, NL – 
Нидерланды, NO – Норвегия, PT – Португалия, ES – Испания, SE – Швеция, SH – Швейцария, GB – Великобритания, CZ – Чехия, 
PL – Польша, HU – Венгрия, EE – Эстония, SH –Швейцария, SK – Швеция, MX – Мексика, AR – Аргентина, CL – Чили, RU – Россия, 
KZ – Казахстан).
Данные по первой волне справочные [Жукова 2019]. Реформы: С – структурные, П – параметрические (типология реформ по 
[Chand et al. 1996]). Источники показателей – см. табл. 1.
Комментарий: балльная оценка интенсивности реформ проводится с использованием разработанного на первом этапе иссле-
дования классификатора пенсионных реформ. Выделение позиций классификатора – результат качественного анализа, систе-
матизации и детализации направлений реформирования, выделяемых в докладах ОЭСР «Взгляд на пенсии» (Pension at a Glance) 
за 1994–2017 гг. Позициям классификатора экспертным путем присвоены баллы в диапазоне от 3 до 10 (выше балл – глубже 
преобразование). Структурные изменения – 4–10 баллов, параметрические – 3–7 баллов. Классификатор представлен в первой 
статье [Жукова 2019].

Столбец 9 – Число шоков по показателю «Госдолг, % ВВП (Central government debt (Percent of GDP), IMF (174 countries))». Опреде-
ляется как шок первого типа «ухудшение индикатора более чем на 75%» по аналогии со столбцом 7.
Столбец 10 – Число шоков по показателю «Уровень безработицы, % (Unemployment rate, %)», WEO IMF (113 countries))». Опреде-
ляется как шок второго типа «более чем двукратное ухудшение индикатора относительно среднего по группе значения», рас-
считывается для каждого года.
Столбец 11 – Число шоков по показателю «Расходы на пенс. обеспечение, % ВВП (Pension spending, % GDP)», OECD Data. Определя-
ется как шок первого типа «ухудшение индикатора более чем на 25%», рассчитывается как ежегодный темп роста в процентах от-
носительно предыдущего года. В случае положительного роста на величину более 25% фиксируется как макроэкономический шок.
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По большому числу стран отмечен 
переход на гибкие параметры пенси-
онной системы (определение общих 
условий выхода на пенсию и поряд-
ка ее расчета и индексации без фикса-
ции конкретных параметров) в при-
вязке к динамике продолжительно-
сти жизни и возможностям пенсион-
ной системы� Детально направления 
реформирования пенсионных систем 
во вторую волну представлены сле-
дующим:

1. Трансформация накопительно-
го сегмента от обязательного к добро-
вольному, от государственного к част-
ному, рост регулирования.

1�1� Контрреформы накопитель-
ных схем (30% стран из 24) (табл�  3, 
табл� 4)�

Переход к добровольному участию, 
предложения по переводу накопле-
ний в солидарную часть (Россия, Поль-
ша, Венгрия, Словакия)� Национали-
зация пенсионных накоплений (Поль-
ша (в части), Венгрия), мораторий на 
их формирование (Россия), закрытие 
накопительных схем (Чехия9) (табл�  3, 
табл�  4)� Создавались NDC-компо-
ненты10 как дополнительные (Казах-
стан) или как результат трансформа-
ции DB-схем11 (Нидерланды) [The 2018 
Pension Adequacy Report 2018]�

1�2� Развитие добровольного нако-
пительного компонента (30% стран), в 
том числе: вводились новые планы (Ве-
ликобритания, Польша), обязательные 
для создания работодателями, а так-
же государственные планы с широ-
ким отраслевым охватом� Поддержива-
лись действующие корпоративные пла-
ны (Германия и Нидерланды) [The 2018 
Pension Adequacy Report 2018]�

1�3� Ограничения накопительных 
схем (60% стран)�

Снижение нормативной доходно-
сти, ужесточение условий управления 
пенсионными накоплениями (Поль-
ша, Россия, Эстония, Португалия, Вен-
грия, Казахстан, Швейцария); повыше-
ние возраста получения накопительной 
пенсии (Великобритания, Норвегия, 
Дания), переход на балльные системы 
оценки пенсии (добровольные схемы в 
Бельгии, Швейцарии); сокращение го-
сударственных гарантий (Словакия, 
Казахстан, Бельгия) (табл� 3, табл� 4)�

1�4� Укрепление обновленных нако-
пительных схем (50% стран)�

Расширялись: направления инве-
стирования (Чили, Италия, Словакия, 
Мексика, Швейцария, Германия, Ни-
дерланды), источники формирования 
пенсионных накоплений (Россия – ма-
теринский капитал, Эстония – надбав-
ка для родителей с детьми до 3  лет)� 
Государство субсидировало часть на-
копительного взноса (Чили, Россия  – 
программа софинансирования 2008–
2014 гг�)� Снижались затраты на управ-
ление (Чили, Италия, Словакия, Казах-
стан)� Создавались централизованные 
информационные пенсионные ресур-
сы (Чили, Мексика, Франция, Бельгия) 
(табл� 3, табл� 4)�

В таблицах ниже (табл� 3, табл�  4) 
«р» обозначает проведение указанного 
в шапке таблицы типа реформ в данной 
стране (надстрочный индекс над бук-
вой «р» конкретизирует содержание 
реформы с отсылкой к комментарию 
под таблицей; «–р» обозначает прове-
дение реформы, обратной указанному 
в шапке таблицы типу реформ (контр-
реформы, возврат назад))�

9  Добровольная накопительная схема 2012–2015 гг.
10  Notional defined contributions – условные схемы с установленными взносами. Зачисляемая на пенсионные счета доход-
ность инвестирования накоплений определяется и устанавливается государством, а не определяется на 100% рыночной 
доходностью.
11  Defined benefit – пенсионные схемы с установленными выплатами.
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Таблица 3. Пенсионные реформы во вторую волну (2009–2019  гг.), р  – реформы, 
(–р) – контрреформы
Table 3. Pension Reforms of the Second Wave Across Countries: Growth Phase (2009-
2019), р – Reforms, –р – Counter Reforms
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PL –р1, 2, 3 р, р6 р р4 р, –р7 р р

GB p6 р р5 р8, p9 р, –р7 –р10 р р –р11

RU –p3, –р13 р6 р12 р4, 44 р р14 р р15

NO р р р5 р8, p9 р

EE р, р12 р4 р р

CZ р, –р16 р, –р7 р10 р р

PT р4 р р*, –р р р18 р17 р р 

CL р19, 20, 21, 22, 23 р p24, р24, 30, 17 р

FI р, р26, 27, 28 р28 р10 р р р15, р8, 22, 23, р27 р р11

IT р22, 21 р29 р, р28, –р р*(!) р17, 30

HU –р3, 2 р4 р, р31 р р11

SK –p3, –р32 р22, 21 р33 р10 р34 р

DK р5 р р р35

KZ р36 р21 р4, р33 р37 р р27

MX р23,  22 р9 р

SH р22 р14,  4, 14, 4 р р17, р17, 30

FR р14 р23, 38 р, р28 р, р39, –р39, р45 р* р р23, 38, р, р17, р45 р р11, 18 

BE р23, 38 р33, 14, 19 р р

AU р29 р р

DE –р р* р* р34 р41, 17 р р 11

NL р*, 6,22 р, р28 р8

ES р р* р р р р43

SE р38, р р р38 р18, р43

AR р10

Источники: направления реформирования пенсионных систем за 1994–2019 гг. по 24 странам с использованием отчетов ОЭСР: 
OECD Pension at a Glance [OECD 2007, pp. 58–60; OECD 2009, pp. 90–94; OECD 2013, pp. 27–40; OECD 2015, pp. 34–43; OECD 2017, 
pp. 32–40]. Цифры и сноски – см. комментарии к таблице ниже.
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Таблица 4. Объявленные пенсионные реформы в 2019 г., р – реформы, –р – контр-
реформы
Table 4. Declared Pension Reforms of the Second Wave in 2019, р – Reforms, –р – Counter 
Reforms
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EE р46 (р 2021), –р16 р (р 2027)28

CL р25 р17

SH р14, 4 р р

FR р38, 40

BE р2 р14, 19

DE р6, 22 р17 р11

NL р(!!) р6, 22 –р р р42, –р24, 30, –р17(!!)

ES р43

SE р44

Источник: [The 2018 Pension Adequacy Report]. Дополнительно: Эстония – Закон о пенсионной реформе от 12.12.2018; 
Чили – Chile’s administration pension reform bill, 2018.
Комментарии к табл. 3, Международные коды стран – см. табл. 2.
*  – Множество направлений. (!)  – Конституционный суд признал недействительным большую часть решений. (!!)  – 
Рассматривались как варианты. 
(1-10) 1 Снижение доли взносов в накопительную часть. 2 Национализация части накоплений. 3 Замена обязательного 
участия на участие по выбору. 4 Ограничение направлений инвестирования, снижение нормативов доходности. 
5 Ужесточение условий получения пенсии (налогообложение, стаж). 6 Корпоративные. 7 Снижение планки повышения 
пенсионного возраста. 8 Изменение DB-схем. 9 Новая государственная пенсионная система. 10 Снижение размеров 
индексации, (–) – повышение размеров. 
(11-20) 11 Снижение взносов для работодателей, (–)  – повышение взносов. 12 Расширение источников формирования 
пенсионных накоплений. 13 Мораторий на их формирование. 14 Новый порядок расчета пенсии, баллы. 15 Повышение 
пенсий. 16 Закрытие (отмена льготных) пенсионных схем. 17 Повышение взносов, доплаты и др. 18 Налогообложение. 
Дополнительные сборы с высоких пенсий. 19 Добровольные схемы. 20 Субсидия государства на взносы. 
(21-30) 21 Снижение затрат на управление пенсионными накоплениями. 22 Расширение направлений инвестирования, 
возможностей выбора. 23 Рост информационной прозрачности. 24 Расширение охвата. 25 Дифференциация условий 
по категориям лиц. 26 Льготы и преференции. 27 Привязка к доходу. 28 Привязка к продолжительности жизни. 29 Схемы 
раннего выхода на пенсию. 30 Для самозанятых. 
(31-40) 31 Привязка индексации пенсий к росту ВВП. 32 Трансформация обязательных схем в добровольные. 33 Снижение 
госгарантий. 34 Потолок максимального дохода для расчета пенсии. 35 Централизация институтов. 36 Ввод NDC-компонента 
(см. ниже). 37 Возврат к распределительной системе в составе корпоративных планов. 38 Единый для всех пенсионных 
программ. 39 Изменение стоимости пенсионного балла в сторону снижения, (–)  – в сторону роста. 40 Унификация 
администрирования.
(41-44) 41 Компенсационные платежи для досрочного выхода на пенсию. 42 Большая свобода в распоряжении накоплениями 
(оплата ипотеки и др.). 43 Пересмотр параметров пенсионной системы в зависимости от продолжительности жизни. 44 В 
части инвестиционных фондов, рост требований, сокращение количества. 45 Смягчение условий верификации дохода 
для расчета пенсии. 46 Гибкие условия формирования и назначения пенсии.
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2. Расширение солидарного компо-
нента, рост солидарности.

2�1� Укрепление солидарного ком-
понента (80% стран), в том числе: под-
держка пенсий для населения с низки-
ми доходами (Великобритания, Чехия, 
Португалия, Чили, Финляндия, Сло-
вакия, Мексика, Швейцария, Франция, 
Австрия, Германия, Испания); ограни-
чение высоких пенсий (дополнитель-
ные сборы на более высокие пенсии  – 
Португалия Чехия, 2019  г�); потолок 
принимаемого к расчету пенсии дохо-
да (Германия, Словакия)�

Повышались взносы (Португалия, 
Чили, Италия, Швейцария, Франция, 
Германия, Нидерланды), росла инфор-
мационная прозрачность (Финлян-
дия, Франция)� Реже повышались пен-
сии (Россия12), гарантировался досроч-
ный выход при внесении компенсаци-
онных платежей (Германия), расширя-
лись пенсионные права (10% взносов в 
оплату ипотеки, Нидерланды)�

2�2� Ввод новых солидарных схем и 
изменение старых (45% стран)�

Вводились солидарные схемы для 
населения с низким доходом (Велико-
британия, Эстония, Норвегия, Мекси-
ка, Финляндия, в Казахстане – как до-
полнительные к корпоративным)� Из-
менения солидарных схем осуществля-
лись в Великобритании (схемы для пар-
ламентариев) и в Норвегии (переход с 
DB- на NDC-схемы13)� Вовлекались са-
мозанятые (Чили, Италия, Испания, 
Швейцария) (табл� 3, табл� 4)�

2�3� Курс на снижение солидарных 
обязательств (100% стран)�

В 12 из 24 стран повышался пенси-
онный возраст (Польша, Великобрита-
ния, Россия, Чехия, Чили, Италия, Ка-
захстан, Франция, Бельгия, Нидерлан-

ды, Испания), с привязкой к динамике 
продолжительности жизни (Финлян-
дия, Франция, Италия, Нидерланды)� В 
Польше, Великобритании, Чехии ори-
ентиры повышения пенсионного воз-
раста были снижены (табл� 3, табл� 4)� В 
6 из 24 стран изменились формулы ин-
дексации пенсий� Это снижение коэф-
фициентов (Чехия, Финляндия, Слова-
кия, Аргентина), гибкий выбор инди-
каторов: смешанные (Польша – инфля-
ция и темп роста заработных плат) или 
выбор одного из них (Венгрия – инфля-
ция, темпы роста ВВП)�

В трех странах изменился порядок 
расчета пенсии: переход на баллы (Рос-
сия, Франция), зависимость только от 
трудового стажа (Эстония)�

В 11 странах ограничивался досроч-
ный выход на пенсию (Португалия, 
Италия, Франция, Германия, Испания, 
Польша, Россия, Финляндия, Венгрия, 
Дания, Бельгия) (табл� 3, табл� 4)� При-
менялись:

–  отмена планов с досрочным выхо-
дом; существенное снижение пен-
сии (Польша, Франция), налого-
обложение выплат при досрочном 
выходе (Дания);

–  приостановка досрочного выхода 
в государственных схемах (Порту-
галия, Финляндия, Венгрия, Бель-
гия); повышение минимального 
периода взносов (Испания, Рос-
сия14)15; в 10  странах стимулиро-
вался поздний выход на пенсию 
(снижение страховых взносов, 
гибкие условия их уплаты, госу-
дарственные компенсации (Пор-
тугалия, Австрия, Германия, Ни-
дерланды, Швейцария); единовре-
менный платеж, повышенный на-
логовый вычет и налоговый кре-

12  Валоризация пенсии (переоценка пенсионного капитала с учетом советского трудового стажа) в 2010 г.
13  Notional Defined Contributions – условные схемы с установленными взносами.
14  При сохранении льгот отдельным категориям и работникам, занятым в тяжелых условиях труда.
15  В Италии часть ограничений досрочного выхода отменена решением Конституционного суда в 2015 г.
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дит (Финляндия, Швеция, Вели-
кобритания); регламентация тру-
довых отношений с работодате-
лем (Дания, Франция, Великобри-
тания); увеличение пенсии (Ав-
стрия, Испания)) (табл� 3, табл� 4)�

2�4� Регулярный пересмотр параме-
тров пенсионной системы�

Это привязка к динамике продол-
жительности жизни: а) пенсионного 
возраста (Нидерланды – с 2022 г�, Эсто-
ния  – с 2027  г�, Чехия, Бельгия, Пор-
тугалия, Финляндия, Италия, Дания, 
Испания  – с 2019  г�), б) минимально-
го периода взносов (Франция); в) раз-
мера пенсии (Португалия); регуляр-
ный пересмотр всех параметров (Испа-
ния, Швеция, Португалия, Норвегия) 
(табл� 3, табл� 4)�

В 6 странах против 10 в первую вол-
ну снижались пенсионные взносы для 
работодателей (Финляндия, Венгрия, 
Франция, Португалия), в том числе: 
расширялось налогообложение пен-
сий, вводились сборы на пенсии выше 
установленного уровня (Португалия, 
Франция, Швеция) (табл� 3, табл� 4)�

Интенсивность структурных 
реформ во вторую волну и их 
связь с макроэкономическими 
шоками (2009–2019 гг.)

Структурные реформы по обще-
му определению подвержены меньше-
му воздействию конъюнктурных фак-
торов, преследуют долгосрочные це-
ли, реализуются длительный период 
времени, несмотря на снижение или 
рост числа макроэкономических шо-
ков� Вместе с тем параметрические ре-
формы в сложившихся макроэкономи-
ческих условиях («утяжеление» рецес-
сий и более медленное восстановление 
за счет большего участия в мировом 
экономическом росте стран с разви-

вающимися экономиками) испытыва-
ют большее влияние макроэкономиче-
ских и политических факторов, во мно-
гом определяют их конъюнктурную со-
ставляющую (см� выше анализ накоп-
ленного опыта)�

Анализ интенсивности реформ про-
водится по исследуемой совокупности 
из 24 стран в сравнении с первой вол-
ной по двум направлениям:

(1) Динамика интенсивности 
структурных реформ.

Во вторую волну выросла группа 
стран со средней активностью струк-
турных реформ 10–30 баллов (11 вме-
сто 7 в первую волну) (табл�  2)� Она 
пополнилась странами, завершивши-
ми основные реформы в первую волну 
(Италия, Венгрия, Казахстан), и стра-
нами, приступившими к «плавному» 
реформированию пенсионной системы 
(Австрия, Бельгия, Финляндия, Швей-
цария, Дания)� Сохранили средний 
уровень интенсивности структурных 
реформ Словакия, Мексика и Франция� 
Германия снизила интенсивность пре-
образований, перейдя в третью группу�

Основное направление преобразо-
ваний  – ввод новых солидарных схем, 
изменение условий добровольных на-
копительных схем (подробнее  – см� 
табл� 3, табл� 4)� При этом доля параме-
трических реформ (по балльной оцен-
ке) во вторую волну по группе состави-
ла 64% (в первую волну – 59%) (табл� 2)�

Группа стран с активными струк-
турными преобразованиями (более 
30  баллов) осталась в том же количе-
стве (8  стран), что и в первую волну, 
но с измененным составом� Повысили 
интенсивность реформ, перейдя в пер-
вую группу, Норвегия, Эстония, Чехия, 
Португалия, Чили� Больше структур-
ных реформ во вторую волну по-преж-
нему проводили Россия, Великобрита-
ния и Польша (о содержании реформ – 
см� таблицы выше (табл�  3, табл�  4))� 
Венгрия, Италия, Швеция, Аргентина 
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снизили интенсивность преобразова-
ний, перейдя во вторую и третью груп-
пы� Реформы осуществлялись преиму-
щественно за счет структурных преоб-
разований – 61% по балльной оценке (в 
первую волну – 57%) (табл� 2)�

Сократилась группа стран с низкой 
эффективностью структурных ре-
форм менее 10 баллов (5 вместо 9 в пер-
вую волну)� Без структурных преоб-
разований оставались Испания и Ни-
дерланды� Проводилась корректиров-
ка действующих солидарных систем 
(табл�  2, табл�  3, табл�  4)� Сократили 
реформы с переходом в третью груп-
пу Швеция и Аргентина, Германия (за-
вершенность реформ в первую волну)� 
90% всех преобразований по балльной 
оценке по этим группам стран осуще-
ствлялось посредством параметриче-
ских реформ (в первую волну – 56%)�

Таким образом, во вторую волну 
обозначился курс на рост числа и ин-
тенсивности параметрических реформ, 
но он не носил всеобъемлющего харак-
тера� С одной стороны, явный перевес 
параметрических реформ над струк-
турными (90% в пользу последних) 
был связан с небольшой группой стран 
(21% из 24)� Остальные страны под-
держивали достаточно высокий уро-
вень структурных преобразований на 
фоне небольшого роста или снижения 
участия параметрических реформ (по-
следние отличаются сравнительно бо-
лее низкой интенсивностью (см� клас-
сификатор16))�

(2) Связь интенсивности струк-
турных и параметрических реформ с 
динамикой макроэкономических шоков.

Анализ исследуемой совокупности 
из 24  стран показывает зависимость 
между ростом числа макроэкономиче-

ских шоков и ростом интенсивности 
параметрических реформ (за вторую 
волну по сравнению с первой) у 8 стран 
(33%) (сумма стран по столб�  5 при 
условии ≥0 по столб� 2, табл� 5), из них 
6 стран – с большим ростом интенсив-
ности параметрических реформ, чем 
структурных (сумма стран по столб� 5 
при условии ≥0 по столб� 3, табл� 5)�

Подтверждается увеличение чув-
ствительности пенсионных реформ к 
макроэкономическим факторам и их 
переход в конъюнктурную плоскость с 
ростом параметрических реформ� Вме-
сте с тем выделяется большая груп-
па стран, поддерживающих интенсив-
ность структурных реформ на более 
высоком уровне, чем параметрических, 
несмотря на снижение или сохранение 
на прежнем уровне числа макроэконо-
мических шоков (33%, 8  стран из 24  – 
см� сумму по столб� 4 при условии ≥0 по 
столб� 3, табл� 5), из них 5 повысили ин-
тенсивность структурных реформ или 
сохранили ее на прежнем уровне (см� 
сумму по столб�  4 при условии ≥0 по 
столб� 1, табл� 5)�

В целом анализ второй волны пен-
сионных реформ подтвердил выводы 
других исследователей о повышении 
чувствительности реформ к макроэко-
номической динамике, о росте интен-
сивности параметрических реформ, о 
большим сдвиге в сторону конъюнк-
турного, текущего реформирования 
под влиянием углубляющихся эконо-
мических кризисов (рост присутствия 
в мировой экономике стран из группы 
EMDEs (см� выше)�

Однако эти тенденции не фикси-
ровались повсеместно� Большая груп-
па стран в равной степени повышала 
интенсивность и параметрических, и 

16  Позициям классификатора экспертным путем присвоены баллы в диапазоне от 3 до 10 (выше балл – глубже преобразо-
вание). Структурные изменения – 4–10 баллов, параметрические – 3–7 баллов. Классификатор представлен в первой статье 
[Жукова 2019].
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структурных реформ� Для трети стран 
приоритетными были долгосрочные 
структурные преобразования, несмо-
тря на изменчивость экономической и 
политической конъюнктуры� Это пере-
вод накопительной составляющий (где 
возможно) в добровольные частные 
системы (при росте регулирования), 
развитие масштабных корпоративных 
планов (см� п� 1�1–1�4)� Создавались но-
вые солидарные схемы с большим охва-
том населения, в  т�  ч� схемы «для бед-
ных»� Расширялся охват старых схем за 
счет самозанятых (см� п� 2�2)�

Солидарная составляющая пенси-
онных систем была более подвержена 
конъюнктурным факторам� Преследо-
вались цели защиты текущих пенсио-
неров с «откатами» назад� Вместе с тем 
«победил» тренд на сокращение обяза-
тельств государства, гарантирование 
только минимальных пенсий при рас-

ширении охвата (см� п� 2�1, п� 2�3)� Но-
вым направлением стала трансформа-
ция пенсионной системы с жесткими 
обязательствами на гибкие системы с 
неопределенными параметрами буду-
щих выплат (см� п� 2�4)�

Таким образом, несмотря на то, что 
проводимые в части стран в период 
второй волны конъюнктурные рефор-
мы и запустили механизм их разбалан-
сирующего воздействия, они не стали 
массовыми во вторую волну, что не ис-
ключает вероятности их массового раз-
вития в будущем� Безусловным остает-
ся факт все большей нагрузки на пен-
сионные системы со стороны как фун-
даментальных демографических, так и 
макроэкономических и политических 
факторов� Из всего этого можно сде-
лать вывод о неизбежном повышении 
интенсивности пенсионных реформ в 
будущем�

Таблица 5. Интенсивность структурных и параметрических реформ в связи с дина-
микой макроэкономических шоков
Table 5. Intensity of Structural and Parametric Reforms Due to the Dynamics 
of Macroeconomic Shocks

Реформы (интенсивность в баллах),  
С – структурные, П – параметрические Макроэкономические шоки (число), М Итого, 

число  
странСII волна (–)  

СI волна

ПII волна (–)  
ПI волна

СII волна (–)  
ПI волна

МII волна (–)  
MI волна ≤ 0

МII волна (–)  
MI волна > 0

1 2 3 4 5 6

≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 5 стран (21%) PL, GB, NO, EE, SK 1 страна (4,2%) RU 6

≥ 0 ≥ 0 < 0 2 страны (8,3%) SH, BE 6 стран (25%) CL, PT, FI, DK, 
FR, ES 8

≥ 0 < 0 ≥ 0 – 1 страна (4,2%) CZ 1

≥ 0 < 0 < 0 1 страна (4,2%) NL 1 страна (4,2%) AU 2

< 0 ≥ 0 ≥ 0 2 страны (8,3%) KZ, MX – 2

< 0 ≥ 0 < 0 2 страны (8,3%) IT, DE 1 страна (4,2%) SE 3

< 0 < 0 ≥ 0 1 страна (4,2%) AR – 1

< 0 < 0 < 0 – 1 страна (4,2%) HU 1

Итого 13 стран (54%) 11 стран (46%) 24

Источник: рассчитано по табл. 2. Международные коды стран – см. там же.
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Третья волна: глобальный 
прогноз

Начало третьей волны будет уско-
рено последствиями пандемии и ожи-
даемой рецессии мировой экономи-
ки17� Вероятен быстрый рост числа ма-
кроэкономических шоков по всем чув-
ствительным для пенсионных систем 
индикаторам (рецессия, рост безрабо-
тицы, всеобщая дефицитность бюдже-
тов, рост социальных расходов, госу-

дарственного долга) и по всем группам 
стран�

Воздействие фундаментальных де-
мографических факторов будет усили-
ваться, но их эскалация произойдет в 
разные периоды для разных стран�

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Снижение коэффициента фертиль-

ности ниже уровня 2,1, достижение им 
минимального значения через поколе-
ние (30  лет) являются периодами наи-

17  Прогноз МВФ на 2020 г. – глобальная рецессия с глубиной большей, чем в период мирового финансового кризиса (име-
ется в виду 2008–2009 гг.) – в заявлении Директора МВФ на Саммите G20 в марте 2020 г.

Таблица 6. Значения и прогноз ожидаемой продолжительности жизни и общий ко-
эффициент фертильности по группам стран (среднее по странам)
Table 6. Values and Forecast of Life Expectancy and Total Fertility Rate by Country Group 
(Average by Country)

Регионы 1960–
1965

1970–
1975

1980–
1985

1990–
1995

2000–
2005

2010–
2015

2015–
2020 (п)

2025–
2030 (п)

2045–
2050 (п)

2095–
2100 (п)

Коэффициент фертильности

1. Западная и Южная Европа 2,7 2,1 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8

2. Восточная, Центральная 
Европа и Балтия 2,3 2,2 2,1 1,8 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

3. Латинская Америка 4,9 4,4 3,4 2,8 2,4 2,1 2,1 1,9 1,8 1,8

4. Российская Федерация 2,3 2,0 2,0 1,5 1,3 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9

5. Казахстан 4,3 3,5 3,0 2,4 2,0 2,7 2,7 2,4 2,1 1,9

Продолжительность жизни

Западная и Южная Европа 70,3 72,1 74,5 76,6 78,8 81,4 82,2 83,8 86,4 92,1

Восточная, Центральная 
Европа и Балтия 69,3 69,9 70,1 70,6 73,4 76,6 77,5 79,1 82,2 88,1

Латинская Америка 60,7 64,6 69,4 72,8 75,5 77,1 78,0 79,8 83,1 89,2

Российская Федерация 67,0 68,2 67,5 66,4 65,3 70,2 71,2 72,9 76,0 83,2

Казахстан 59,4 62,9 67,5 66,9 65,8 70,2 70,0 71,8 75,2 83,1

Источник: до 2015–2020 гг. – WB Database. Индикаторы – Fertility rate, total (births per woman); Life expectancy at birth, total (years). 
С 2015–2020 гг. – прогноз ООН [United Nations 2017, pp. 32–41]. Рассчитано как среднее арифметическое по группам стран:
– Западная и Южная Европа: Австрия, Финляндия, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, 
Швейцария, Великобритания, Бельгия, Дания, Германия;
– Восточная и Центральная Европа: Чехия, Эстония, Венгрия, Словакия, Польша.
– Латинская Америка: Аргентина, Мексика, Чили.

ЖУКОВА Т.В. ВТОРАЯ ВОЛНА ПЕНСИОННЫХ РЕФОРМ (2009–2019 ГГ.):  
ПРОГНОЗ БУДУЩИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПЕНСИОННЫХ СИСТЕМ  С. 230–252
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более сильного давления демографи-
ческих факторов, усиливающегося с 
ростом ожидаемой продолжительно-
сти жизни� По прогнозу ООН [United 
Nations 2017], ожидаемая продолжи-
тельность жизни будет расти темпа-
ми 1,6% в 2015–2020  гг�, 2,6% в 2025–
2030  гг�, 4,2% в 2045–2050  гг�, прежде 
всего за счет стран Африки и Азии 
[United Nations 2017]�

При этом коэффициент фертиль-
ности будет снижаться с 2,5 в 2010–
2015  гг� до 2,4 в 2025–2030  гг� и до 2 в 
2095–2100  гг� Специфика данного ко-
эффициента  – сильная дифференциа-
ция по странам (табл� 6)�

В странах Западной и Южной Евро-
пы коэффициент фертильности опу-
стился ниже 2,1 в 1973  г� при ожидае-
мой продолжительности жизни 72,2 го-
да� Снижение продолжилось до 1,53 к 
1998  г� при средней ожидаемой про-
должительности жизни 77,8  года� С 
1999  г� начинается рост показателя до 
1,7 (в 2010 г�) и ожидаемой продолжи-
тельность жизни до 80 лет� По прогно-
зу в 2020–2100  гг� коэффициент выра-
стет до 1,8, а ожидаемая продолжитель-
ность жизни  – до 92  лет (табл�  6)� Пе-
риод усиления демографических фак-
торов для этой группы стран  – 2003–
2028 гг� (30 лет от 1973–1998 гг�)�

В странах Восточной и Центральной 
Европы снижение коэффициента фер-
тильности ниже 2,1 было отмечено в 
1981 г�; до минимума 1,25 – в 2003 г� Это 
существенное давление на пенсионную 
систему, несмотря на относительно 
медленный рост ожидаемой продолжи-
тельности жизни (табл� 6)� Период наи-
более сильного давления демографиче-
ских факторов для этой группы стран – 
2011–2033 гг� (30 лет от 1981–2003 гг�)�

В странах Латинской Америки сни-
жение коэффициента фертильности 

ниже 2,1 было зафиксировано в 2016 г� 
на фоне ожидаемой продолжительно-
сти жизни выше, чем по группе стран 
Восточной и Центральной Европы� 
Снижение коэффициента фертиль-
ности до минимума в 1,5 ожидается к 
2020  г� (табл�  6)� Наибольшее влияние 
демографических факторов придется 
на 2046–2050 гг� (30 лет с 2016 г�, 2020 г�)�

В России коэффициент фертильно-
сти опустился ниже 2,1 в 1965 г� и под-
нимался выше 2,1 в 1986–1988  гг� Ми-
нимум был достигнут в 1990  г�  – 1,15� 
По прогнозам ООН, рост коэффици-
ента продолжится в 2020–2100  гг� на 
уровне чуть выше европейских стран 
(табл� 6)� Период усиления демографи-
ческих факторов  – 1995–2020  гг� (25–
30 лет от 1965 г� – 2020 г�)�

В Казахстане, в отличие от России, 
при быстрых темпах роста ожидаемой 
продолжительности жизни (в 1960  г� 
в России  – 66,1, в Казахстане  – 58,4; в 
2017  г� в России  – 72,1, в Казахстане  – 
73)18 коэффициент фертильности нахо-
дился на высоком уровне� Его снижение 
ниже 2,1 было кратковременным (1997–
2003 гг�)� Следующее снижение, по про-
гнозу ООН, – после 2045 г� (табл� 6)�

В целом периоды эскалации влия-
ния демографических факторов ожида-
ются в 2028–2033 гг. (Европа и Россия), 
в 2040–2045 гг. (Латинская Америка)�

Временные рамки третьей 
волны пенсионных реформ

Первая волна пенсионных реформ – 
1994–2008 гг� – вписывается в два биз-
нес-цикла NBER: с марта 1991 г� по но-
ябрь 2001 г� и с ноября 2001 г� по июнь 
2009 г� (рис� 1)� Вторая волна пенсион-
ных реформ 2009–2019  гг� охватывает 
фазу роста бизнес-цикла с началом в 

18  WB Database. Data Source – World Development Indicators. Last Updated Date, April 24, 2019.
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Рисунок 1. Демография, экономические циклы и волны пенсионных реформ
Figure 1. Demographics, Economic Cycles, and Waves of Pension Reforms 

Источник: Темпы роста ВВП – World Bank Database. Число реформ – проклассифицированный [Жукова 2019] перечень 
направлений реформирования пенсионных систем за 2009–2019 гг. по 24 странам. Циклы NBER – выделенные NBER бизнес-
циклы (https://www.nber.org/cycles/cyclesmain.html). Коэффициент фертильности – World Bank Database. Индикаторы – Fertil-
ity rate, total (births per woman).
С 2020 г.: темпы роста ВВП – прогноз ОЭСР до 2060 г. [OECD 2018, GDP long-term forecast (indicator)], скорректированный на 
ожидаемую рецессию. Коэффициент фертильности – демографический прогноз ООН до 2100 [United Nations 2017].

июне 2009 г�, с вероятным завершением 
в 2020 г� и началом длительной нисхо-
дящей фазы (рис� 1)�

После мирового финансового кри-
зиса 2008  г� восстановление экономи-
ки заняло от 1,5 года (США, начало но-
вого бизнес-цикла) до 2–3 лет (для ос-
новной группы стран), а по отдельным 

странам – до 5 лет� Восстановление по-
сле нового кризиса 2020  г� (учитывая 
его системный характер) с высокой ве-
роятностью может занять до 5–7  лет 
(накладывается на прогноз ОЭСР до 
2060 г� [OECD 2018], рис� 1)�

Таким образом, восходящая фаза 
третьей волны пенсионных реформ с 
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ожидаемым началом в 2020 г� будет под-
держана макроэкономическими шо-
ками нисходящей фазы бизнес-цикла 
примерно в 2020–2027  гг� вкупе с ожи-
даемым обострением демографических 
факторов в 2028–2029 гг� (рис� 1, табл� 6)� 
Это создаст условия для мощного дли-
тельного подъема третьей волны пенси-
онных реформ (рис� 1) и ее постепенно-
го завершения вплоть до нового обост-
рения влияния демографических фак-
торов (по прогнозам, к 2045 г�) (или оче-
редного «черного лебедя», способно-
го прервать нисходящую фазу третьей 
волны пенсионных реформ) (рис� 1)�

Ожидаемые направления 
реформирования в третью 
волну

С учетом специфики кризиса 2020 г� 
заданный во вторую волну реформ век-
тор на «приватизацию» накопительных 
схем и снижение обязательств государ-
ства может быть скорректирован� С 
2007 по 2009 г� по странам ОЭСР расхо-
ды на пенсионное обеспечения вырос-
ли с 6,7 до 7,7% ВВП, с 2011 по 2014 г� – 
также резко: до 8,1% ВВП19� Курс на 
снижение обязательств государства по 
солидарным пенсионным планам был 
взят у всех из рассмотренных во вто-
рую волну 24 стран�

2020 год показал пределы моделей 
здравоохранения, построенных на част-
ных схемах финансирования� Переоце-
нивается значимость социальных фак-
торов� Слабость институтов социаль-
ной защиты в кризисных условиях спо-
собна привести к более серьезным по-
следствиям, чем финансовые кризисы� 
Это сокращение производства и потреб-
ления, закрытие предприятий, сужение 
торгового оборота, рост безработицы, 

бедность, экстренное финансирование, 
беспрецедентные монетарные и бюд-
жетные стимулы� Возросла ценность со-
циальных подушек, систем социальной 
защиты как условие быстрого восста-
новления в кризисных ситуациях�

Пенсионная система как важней-
шая часть социальной сферы не явля-
ется исключением� Вероятно расхожде-
ние вектора реформирования пенси-
онных систем в третью волну – боль-
ше государств и больший охват застра-
хованных лиц, но ограничение гаран-
тий только минимальными и базовы-
ми пенсиями, ужесточение возрастных 
и других условий их предоставления� 
На этом фоне – двусторонний рост со-
лидарности: с одной стороны  – повы-
шение взносов для работающего насе-
ления, с другой стороны – ограничения 
размеров и возможностей получения 
высоких пенсий� Использование боль-
ше пенсионной системы для решения 
социальных проблем (борьба с бедно-
стью), чем экономических (обеспече-
ние достойного коэффициента замеще-
ния утраченного заработка)�

Интенсивность реформ и охват ими 
стран будет нарастать� С высокой ве-
роятностью направлениями реформи-
рования пенсионных систем в третью 
волну пенсионных реформ станут:

1� Курс на централизацию и унифи-
кацию систем управления пенсионны-
ми планами�

В солидарном компоненте
2� Повсеместное укрепление соли-

дарного компонента� Рост солидарно-
сти в формах:

–  поддержки минимальных пенсий 
для населения с низкими доходами;

–  ограничения высоких пенсий (до-
полнительных сборов на высокие 
пенсии; потолков для принимае-
мого к расчету пенсии дохода);

19  Расходы на пенс. обеспечение, % ВВП (Pension Spending, % GDP, OECD Data).
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–  повышения взносов (возможно, 
по прогрессивной шкале);

–  снижения привязки размера пенсии 
к размеру выплаченных взносов, 
большой зависимости от трудового 
стажа, нежели от страхового�

3� Расширение солидарных схем:
–  рост охвата населения солидарны-

ми компонентами страхования, 
в т� ч� за счет самозанятого населе-
ния, близких к ним категорий;

–  массовое создание (в случае их от-
сутствия) солидарных схем для на-
селения с низкими доходами, систем 
минимальных и базовых пенсий�

4� Отказ от снижения государствен-
ных пенсионных обязательств при од-
новременном сужении пенсионных 
прав и ужесточении государственного 
регулирования:

–  ограничение возможностей до-
срочного выхода на пенсию, выбо-
ра вариантов пенсионного обеспе-
чения;

–  запуск очередного этапа пересмо-
тра пенсионного возраста�

5� Переход на гибкие параметры 
пенсионного обеспечения, «реагирую-
щие» на меняющуюся экономическую 
ситуацию:

–  ввод гибких формул и порядка 
расчета и перерасчета пенсий, воз-
можность отказа от индексации;

–  переход от твердых государствен-
ных гарантий к гарантиям предо-
ставления максимально возмож-
ного из имеющихся условий;

–  гибкие условия выхода на пенсию, 
включая частую смену установ-
ленного возраста выхода, мини-
мального периода взносов в при-
вязке к динамике продолжитель-
ности жизни;

–  регулярный пересмотр всех пара-
метров пенсионного обеспечения�

В накопительном компоненте
6� Трансформация модели накопи-

тельного пенсионного страхования:

–  переход к узкому формату доб-
ровольного участия: корпоратив-
ному (для работников отдельных 
отраслей, видов занятости), для 
обеспеченных категорий застра-
хованных лиц; развитие без под-
держки государства;

–  в отсутствии крупных обязатель-
ных схем государственного пен-
сионного страхования  – перело-
жение обязанности создания и от-
ветственности за их функциони-
рование на работодателей (рас-
пространение отраслевых накопи-
тельных планов)�

7� Популяризация перехода из обя-
зательных накопительных схем в соли-
дарные� В отдельных странах – нацио-
нализация пенсионных накоплений�

Полнота воплощения на практике 
обозначенного выше вектора реформи-
рования пенсионных систем в третью 
волну будет зависеть от глубины кри-
зисной ситуации с началом в 2020  г� и 
скорости выхода из нее�

***
Пенсионные системы мира стоят на 

пороге третьей продолжительной вол-
ны пенсионных реформ с началом в 
2020 г� Длительность волны будет опре-
деляться очередным бизнес-циклом, 
подверженным существенному влия-
нию нового системного мирового кри-
зиса и точками эскалации влияния де-
мографических факторов, включая эле-
мент неопределенности в виде нового 
«черного лебедя»�

В первую волну (1994–2008 гг�) про-
исходил массовый переход стран на 
многоуровневые пенсионные системы� 
Во вторую волну (2009–2019 гг�) обозна-
чился тренд на сужение накопительно-
го компонента, его переход в частную 
форму, снижение обязательств госу-
дарства по пенсионному обеспечению� 
В третью волну (с 2020 г�) вероятно рас-
хождение вектора реформирования: 

ЖУКОВА Т.В. ВТОРАЯ ВОЛНА ПЕНСИОННЫХ РЕФОРМ (2009–2019 ГГ.):  
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повышение значимости государства 
как гаранта минимальных пенсий всем 
застрахованным лицам с расширением 
их охвата, но за счет переложения ча-
сти финансовой нагрузки на работаю-
щее население и его более высокоопла-
чиваемую категорию� Для пенсионных 
систем это обернется большим участи-
ем государства, расширением охвата 
застрахованных лиц, акцентом на ми-
нимальные пенсии, ростом солидарно-
сти, приоритетом борьбы с бедностью 
над обеспечением достойного коэффи-
циента замещения утраченного зара-
ботка�

Третья волна пенсионных реформ 
будет не только продолжительной по 
времени, но и более интенсивной по 
преобразованиям с перевесом струк-
турных реформ по большому числу 
стран� Полнота реализации обозначен-
ного выше вектора реформирования на 
практике будет определяться глубиной 
кризиса с началом в 2020 г� и скоростью 
выхода из него�
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ABSTRACT. This article is an extension of 
the article published in «Outlines of global 
transformations: politics, economics, law» 
№ 6, 2019 [Zhukova 2019], in which expla-
nation of pension waves formation mecha-
nism, its integration in business-cycles, peri-
odization and detailed analyses of the first 
wave of pension reforms are provided. In 
this article based on new macroeconom-
ic and forecasted demographic factors, de-
tected episodes of pension reforms the time 
frame and the characteristics of the second 
wave (2009 – 2019) is made, the third wave 
(since 2020) is predicted. The second wave 
in size is several years shorter than the first 
wave. It is characterized by more intensive 
and numerous pension reforms in the back-
ground of a similar number of macroeco-
nomic shocks. The reasons for this are mac-
roeconomic problems, the mass element of 
macroeconomic shocks connected with eco-
nomic slowdown, budget deficits growth. 
The shrinking of the second-pillar pension 
system and its transformation into private 
hands become massive in scope. The reduc-
tion in the government’s pension obligations 

is accelerated. The third wave (since 2020) is 
expected to be the longest and the most in-
tensive. The key characteristic is high prob-
ability of macroeconomic shocks connect-
ed with all macroeconomic factors sensi-
tive for pension system to all groups of coun-
tries, passing the point of tightening of de-
mographic pressures. The thrust of reform is 
changed to contradictory courses of action. 
On the one hand state presence, pension sys-
tem coverage will continue to grow. On the 
other hand state guarantee (minimum pen-
sions, age and another restrictions on retire-
ment) will continue to  decline. The growth 
of solidarity of public pension systems, of 
«payments burden» on working people to 
assure a minimum pensions for older per-
sons, less dependence of the amount of the 
pension on the total insurance payments 
made are expected. Funded pensions will 
become the responsibility of individually in-
sured persons without the financial partici-
pation of the State.

KEY WORDS: waves of pension reforms, 
structural reforms, parametric reforms, 
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ВОЛОДИН А.Г. ФЕНОМЕН «НОВОГО ПОПУЛИЗМА»: АМЕРИКАНСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  С. 253–277

АННОТАЦИЯ. В статье на приме-
ре Соединенных Штатов Америки рас-
сматривается эволюция идейно-поли-
тических установок, сущностных ха-
рактеристик и инструментальных 
функций современного популизма. Об-
щеизвестно: популизм отличается 
от других политических течений не-
посредственной апелляцией к избира-
телям/народу как к недифференциро-
ванной социальной массе и тем самым 
представляет собой действенное сред-
ство мобилизации массовых слоев на-
селения в условиях устойчивого кризи-
са политической системы и ее инсти-
тутов. Инструментальная действен-
ность популизма нередко использует-
ся для необходимой обществу перегруп-
пировки социальных сил и для прида-
ния всей политической системе боль-
шей эластичности, для повышения ее 
отзывчивости к интересам «челове-
ка улицы», т.  е. рядового избирателя. 
Правящие группы, особенно в США, на-
учились эффективно использовать по-
пулизм в качестве силы, способной сни-

жать накал социальных конфликтов, а 
также для необходимой им самим ин-
теграции «недовольных» в существую-
щие институты государства. Первым 
и весьма успешным примером такого 
рода стал «новый курс» Ф.Д.  Рузвель-
та, политическим итогом которого 
стало создание в Америке «общества 
среднего класса», не восприимчивого к 
крайностям как правого, так и лево-
го свойства. В настоящее время нало-
жившиеся друг на друга цивилизаци-
онный «разлом» и политический кри-
зис вынудили влиятельные силы амери-
канского общества вновь обратиться 
к популизму как к проверенному сред-
ству модификации модели развития 
Америки и успокоения значительной 
части населения этой страны. Пре-
зидентские выборы 2016  года нагляд-
но продемонстрировали значительные 
инструментальные возможности по-
пулизма, проявившиеся, в частности, 
в определенном подновлении социаль-
но-экономического курса США. Похо-
жие процессы наблюдаются и в других 

  США: новые реалии1
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«институционализированных демо-
кратиях» Запада, что позволяет рас-
сматривать «новый»/«национальный» 
популизм как относительно устойчи-
вое и долговременное явление социаль-
но-политического развития Запада.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: популизм, «на-
циональный популизм», кризис амери-
канского общества, перегруппировка 
сил, Дж. Уоллес, Р. Перо, Д. Трамп, соци-
ально-имущественные диспаритеты, 
цивилизационный раскол общества, 
Ф.Д. Рузвельт

 
В первой четверти ХХI века мир 

продолжает усложняться как в струк-
турном, так и в организационном от-
ношении� Объективно возникает по-
требность в инструментарии обновле-
ния экономики, политики и самой мо-
дели управления обществом� Концен-
трированным выражением этой по-
требности стала совокупность ини-
циатив, в политическом обиходе полу-
чивших обобщенное именование по-
вестка развития. Сегодня «повестка 
развития» (активный экономический 
рост, сопряженный с амортизацией со-
циально-имущественных диспарите-
тов и увеличением занятости для эко-
номически активного населения) ста-
ла центральным направлением поли-
тики Соединенных Штатов (как, впро-
чем, и других стран, больших и малых)� 
Новая парадигма развития включает 
в себя следующие ориентиры: реинду-
стриализацию хозяйства, в т� ч� за счет 
«репатриации» промышленного произ-
водства; программы (с активным уча-
стием государства) подготовки и пере-
подготовки квалифицированной рабо-
чей силы; стимулирующие меры инди-
кативного характера для националь-
ных индустриальных укладов, имею-
щие целью повышение их конкурен-
тоспособности в условиях обостряю-
щегося соперничества за рынки сбы-

та; повсеместно усиливающийся про-
текционизм, защищающий националь-
ное предпринимательство; приоритет-
ное финансирование авангардных от-
раслей народного хозяйства и поддер-
живающих их НИОКР и т� п�

Появление на политической аван-
сцене Дональда Трампа и подобных 
45-му президенту США фигур не ка-
жется случайным� Видимо, тенден-
ции, вынесшие на поверхность тех, ко-
го все чаще называют новыми попули-
стами, начали формироваться далеко 
не вчера� Да и сам феномен Д� Трампа 
как косвенная реакция на «цифровиза-
цию» и «депатриацию» американской 
экономики состоит в том, чтобы, упо-
требляя стилистику времен Ф�Д�  Руз-
вельта, «спасать капитализм от капита-
листов»� Речь идет (а Америка выступа-
ет пионером данного тренда) о реорга-
низации хаотично развивающихся эко-
номических процессов, о восстанов-
лении динамического равновесия ме-
жду принципами этатистского дири-
жизма и рыночной спонтанности, т�  е� 
о выстраивании необходимой обще-
ству модели отношений, сопрягающей 
государственную интервенцию и част-
ную инициативу� В прошлом подобную 
модель было принято именовать госу-
дарственно-монополистическим капи-
тализмом (ГМК)� Новая общественная 
реальность активно вторгается в сферу 
политических отношений, в частности 
в развитие идеологических течений�

Популизм: социальные истоки, 
сущностные характеристики, 
политические функции

Обычно под популизмом понима-
ются идейные установки и социальная 
практика, ориентированные на при-
влечение в политику широких слоев 
народа «поверх» классовых и профес-
сиональных барьеров� Популизм, как 
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показывает история, апеллирует к из-
бирателям (в условиях политических 
систем открытого типа) как к недиф-
ференцированной социальной массе, 
акцентируя защиту интересов «про-
стого человека» и выступая от име-
ни «всего народа»� Советский иссле-
дователь-востоковед Н�И�  Калашни-
ков (1946–2002), характеризуя стади-
альные типы популизма, выделял два 
основных подвида данного явления: 
1) «традиционный (т� е� до- и раннеин-
дустриальный) популизм» (в этот под-
вид популизма включалась и деятель-
ность бывших функционеров комму-
нистических партий стран Восточной 
Европы, ставших под влиянием благо-
приятной политической конъюнктуры 
«глашатаями демократии») и 2) «по-
пулизм политической культуры», свя-
зывая этот феномен с развитием ин-
дустриального способа производства 
и с деятельностью таких выдающихся 
личностей, как Франклин Делано Руз-
вельт (1882–1945)� Очевидно, что по-
пулизм политической культуры не мог 
возникнуть, прежде чем развитие ин-
дустриального капитализма не достиг-
ло известной стадии зрелости, а поли-
тика не превратилась в наиболее мас-
совое общественное явление совре-
менности�

Социальными истоками и, одновре-
менно, условиями возникновения по-
пулизма были резкое обострение кри-
зисных явлений в воспроизводстве об-
щества и его хозяйственной системы 
при переходе социума на новый, более 
высокий уровень равновесия, перехо-
де, требовавшем изменения/модерни-
зации всей системы экономических и 
политических институтов� Более кон-
кретными причинами возникновения 

популизма принято считать «тяжелое 
социально-экономическое положение 
широких слоев населения» и «непро-
зрачность политических институтов», 
тогда как опорными идеями популиз-
ма были и остаются «социальная спра-
ведливость», «расширение участия на-
рода в управлении»1, недоверие к власт-
вующей элите, критика неэффективно-
сти управления и коррупции в высших 
эшелонах власти [Популизм б/г]� Сам 
термин популизм, как полагают специа-
листы, возник в 1890-е гг� в США в свя-
зи с деятельностью Популистской (На-
родной) партии�

Собственно, «социальный заказ» 
на популизм формируется под воздей-
ствием растущей экономико-имуще-
ственной поляризации американско-
го общества (хотя и не исчерпывается 
данным обстоятельством)� Так, по рас-
четам экономистов, доля националь-
ного богатства, сосредоточенная в ру-
ках 0,1% населения США, возросла с 
10% в 1980 г� до более чем 20% в настоя-
щее время� Для американского обыва-
теля малозначим факт перераспределе-
ния ролей внутри списка-400 от жур-
нала Forbes, а важен результат: процесс 
концентрации национального богат-
ства в Америке энергично продолжает-
ся [Lord 2019]�

Феномен популизма, полагает 
П�  Таггарт из Сассекского универси-
тета, отличается от идейных течений 
и движений, которые самостоятель-
но «формируют партии, создают про-
граммы, осуществляют определен-
ную политику и таким образом ведут 
относительно устойчивую, упорядо-
ченную политическую жизнь»� «По-
пулистские движения,  – продолжает 
автор, – имеют свои системы верова-

1  Вступая в должность, 45-й президент США Д. Трамп заявил, что с его инаугурацией в Америке «власть переходит к народу». 
Своего предшественника, Б. Обаму, Д. Трамп неизменно называет «слабаком», подчеркивая тем самым отсутствие у послед-
него опыта управления экономикой.
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ний, однако последние аморфны; эти 
движения [ввиду их внутренней рых-
лости] трудно контролировать, орга-
низовывать и направлять в нужное 
русло; их деятельности недостает ло-
гики и последовательности, тогда как 
политическая активность этих фор-
мирований знает приливы и отливы, 
случающиеся с обескураживающей 
частотой» [Taggart 2002, pp�  1–2]� По-
пулизм как политическая идеология, 
таким образом, не имеет базовых, не 
подверженных коррозии ценностей и, 
подобно «хамелеону», способен при-
обретать новый окрас в зависимости 
от смены политических ситуаций� Ге-
нетически враждебный к политиче-
ским партиям и олицетворяющим их 
деятельность «традиционным» эли-
там, популизм защищает просто-
ту (т�  е� непосредственность) обще-
ния лидеров с народом и прямые дей-
ствия, которые одновременно высту-
пают инструментом массовой моби-
лизации населения�

Идейная «пластичность» популиз-
ма позволяет этому течению легко за-
имствовать и обращать себе на поль-
зу такие общесоциальные ценности, 
как равенство возможностей, обще-
ственная справедливость, свобода са-
мовыражения и т� п� Популизм оказы-
вается особо востребованным в пе-
риоды межстадиального перехода, вы-
зывающие ощущение утраты жизнен-
ных ориентиров, «мировоззренческой 
растерянности» (Алексий  II) у массо-
вых групп населения� Своеобразным 
выходом накопленной отрицатель-
ной социальной энергии становится 
недоверие к «официальным» идеоло-
гическим установкам, политическим 
институтам и практикам, наконец, к 

олицетворяющим эти ценности пра-
вящим и господствующим группам 
(ПГГ) (М�А�  Чешков), манипулирую-
щим поведением массовых слоев на-
селения� Кризис институтов и «анти-
социальное» поведение элит порожда-
ют упование на «сильных» лидеров, 
способных вернуть «заблудившееся» 
общество к естественным человече-
ским связям и «справедливой» жиз-
ни2� В этой своей обличительной ипо-
стаси популизм несет антисистемный 
заряд, требуя от ПГГ абсорбции про-
теста и его адаптации институтами су-
ществующей политической системы, 
пусть даже за счет более или менее су-
щественной модификации последних�

Успешная реализация стратегии 
Ф�Д�  Рузвельта по модернизации и 
«очеловечиванию» американского ка-
питализма, в результате осуществле-
ния которой возникло общество сред-
него класса (не расположенное к эко-
номическим экспериментам как пра-
вого, так и левого свойства), казалось 
бы, окончательно вытеснила популизм 
из политического дискурса Амери-
ки, оставив последний уделом исклю-
чительно развивающихся стран  /  пе-
реходных обществ, проходящих че-
рез «чистилище» модернизации� По-
пулизм в этом случае рассматривал-
ся как «функция» процесса развития 
в направлении создания «современно-
го» (т�  е� индустриального) общества 
[Di Tella 1997, pp� 187–200]� Однако по-
добный подход не предполагал, что 
развитие США и других промышлен-
но развитых стран может сойти с рель-
сов накатанной десятилетиями траек-
тории и что придется вносить суще-
ственные коррективы как в модель по-
ляризованного развития (сформиро-

2  Установка на «романтизацию» прошлого характерна и для американского популизма конца XIX – начала ХХ вв., и для 
русского народничества, и для латиноамериканских проектов рационального обустройства общества середины ХХ  в. 
(«популизм развития»).
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вавшуюся в 1980–2010-е гг�), так и в ко-
декс поведения правящих элит (точнее, 
ПГГ), обнаруживший разрушительные 
для всей системы капитализма элемен-
ты после самоликвидации Советского 
Союза� А тем временем, уверен извест-
ный американский экономист Р�  Рейч 
(Robert Reich), «значительная часть 
американского электората, усердно ра-
ботающая, но не чувствующая уплот-
нения своих кошельков, наполняется 
гневом и разочарованием, становясь 
движущей силой националистическо-
го протеста, обращенного против до-
минирующего истеблишмента, а равно 
и против таких удобных объектов не-
нависти, как иммигранты� Политэко-
номические системы, питающие сво-
ими ресурсами незначительное мень-
шинство на вершине социальной пи-
рамиды, изначально внутренне уязви-
мы» [Reich 2016, p� xiv]�

Позицию экономиста Р�  Рейча кон-
кретизирует австралийский политолог 
П� Кенни (Paul D� Kenny): успех попули-
стов, помимо прочих обстоятельств, 
логично связывать с отказом избирате-
лей в доверии традиционным (т� е� впи-
санным в систему господствующих по-
литических отношений) партиям и дви-
жениям, главная функция которых  – 
связывать избирателей с институтами 
власти� Разумеется, признает П� Кенни, 
традиционные партии утрачивают свое 
влияние в обществе ввиду объектив-
ных причин, как то: фискальные кризи-
сы, приобретающие остродраматиче-
ские формы социально-политических 
конфликтов, коррупции в среде ПГГ, 
«миграционные стрессы» и т� п� Одна-
ко австралийский автор подытожива-
ет сказанное: «Подобные сейсмические 
сдвиги, или перегруппировки [соци-
ально-политических] сил, меняющие 
политический ландшафт, все чаще свя-
зывают с глубоким кризисом системы 
представительного правления», кото-
рый определяется специалистами как 

«накапливание внутри общества тре-
бований социального характера, на ко-
торые не может адекватно реагировать 
сложившаяся система институтов и от-
ношений» [Kenny 2017, pp� 8–9]�

Наконец, популизм в США рас-
сматривается со стороны его инстру-
ментальной функции; леворадикаль-
ные авторы рассматривают это тече-
ние как антитезу либерализму, утвер-
дившемуся в Америке благодаря «но-
вому курсу» Ф�Д�  Рузвельта� «Новый 
курс», согласно представлениям ле-
ворадикальных критиков, имел след-
ствием появление своего рода «ново-
го класса» хорошо образованных, про-
фессионально подготовленных и пола-
гающихся на «бюрократические» мето-
ды управления элит, которые использо-
вали в своих интересах «технократиче-
ские инструменты» интервенционист-
ского государства (ГМК), тем самым 
подорвав позиции слоев и групп, со-
ставлявших массовую социальную ос-
нову «детища» Ф�Д�  Рузвельта  – обще-
ства среднего класса� В этом историче-
ском контексте популизм рассматрива-
ется как сила, способная возродить по-
литику на уровне grassroots (т�  е� у са-
мых оснований социальной пирами-
ды) и обеспечить «ответственное» уча-
стие граждан в политическом процессе� 
Понятно, что в этой «схеме» популизм 
рассматривается как политический 
проект, способный вернуть американ-
цам веру в свои возможности [Taggart 
2002, p� 21]� Косвенным подтверждени-
ем вышеприведенного мнения может 
служить электоральный успех не толь-
ко Д�  Трампа, но и таких политиков, 
как Г� Вилдерс (Голландия) и М� Ле Пен 
(Франция)� Эти успехи, помимо проче-
го, свидетельствуют о том, что сложив-
шиеся в послевоенный период отноше-
ния между партиями и избирателями, 
в частности, препятствовавшие поли-
тическому самоутверждению попули-
стов, начали активно разрушаться�
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«Историческая» Америка: 
традиционный популизм 
и популизм политической 
культуры

Популизм, видимо, является побоч-
ным продуктом политической системы 
США в ее партийном измерении� Рассу-
ждая ретроспективно, мы можем пред-
положить: популизм на различных эта-
пах развития Америки выполнял функ-
цию своеобразного «чистильщика», 
время от времени освобождая двухпар-
тийную систему от накапливавшихся в 
ней «дисфункций», способных при от-
сутствии надлежащей корректировки 
парализовать и политический, и эко-
номический механизм США� Подобные 
«дисфункции» возникают тогда, когда 
двухпартийная система в лице респуб-
ликанцев и демократов обнаружива-
ет неспособность интегрировать в про-
странство своего влияния массовид-
ные группы американцев (различной 
этно-расовой и социально-профессио-
нальной принадлежности), которые на-
чинают искать выход в «третьей силе», 
способной прямо либо косвенно (т�  е� 
посредством воздействия на двухпар-
тийный «агрегат») отстоять их интере-
сы перед государственной властью� Та-
кой «третьей силой» в сознании изби-
рателей стал популизм�

Популистское движение 1880–
1890-х  гг�, давшее рождение Народной 
партии, воплощало в себе социальные 
запросы и чаяния, а равно и фрустра-
ции и ожидания массовых слоев на-
селения Америки, на которые не мог-
ли (или не желали) реагировать две ос-
новные партии� Более того, попули-
сты предложили (а затем ее использо-
вали) модель политической мобилиза-

ции снизу, аккумулировавшую ради-
кальные перемены в американском об-
ществе, уже назревшие и исключающие 
революции и насилие� Народная пар-
тия, по мнению М�  Казина (M�  Kazin), 
черпала свои идеи из глубоко укоре-
нившегося в американском обществе 
антиэлитизма, сопряженного с модер-
низированными установками Рефор-
мации и Просвещения� Популизм как 
нравственный вызов «традиционным» 
партиям и политическому истеблиш-
менту позволял американскому правя-
щему классу фиксировать очевидные 
вызовы существующему порядку ве-
щей, абсорбировать их силами полити-
ческой системы и тем самым отводить 
угрозы фундаментальным основам су-
ществующего в США общества [Kazin 
1995]� Несомненна связь идейных уста-
новок популизма 1880–1890-х гг� с тре-
бованиями американских рабочих про-
тив концентрации богатства у корпора-
ций и репрессивных действий государ-
ства в отношении отстаивающих свои 
права3� «Мы имеем дело с думающим и 
читающим народом,  – констатировал 
в 1894  г� один из видных деятелей де-
мократической партии (так в тексте  – 
А�В�) – …и народ сейчас мыслит намно-
го свободнее, чем когда-либо раньше» 
(цит� по: [История США� Т� 2, с� 116])�

Как и любое идейное течение, аме-
риканский популизм претерпевал вну-
треннюю эволюцию, значительное 
влияние на которую оказала холодная 
война: антикоммунистическая «охо-
та на ведьм» под патронажем сенатора 
Дж�  Маккарти, «обогащенная» расист-
скими идейными установками Дж� Уол-
леса, в конечном счете трансформиро-
валась в правый популизм, олицетво-
рением которого стали президенты 

3  Трудно отрицать историческую связь установок раннего популизма и идейной программы «нового курса» Ф.Д. Рузвельта, 
в создании «общества среднего класса» видевшего альтернативу классовой борьбе, а равно – крайностям как правого, так 
и левого свойства.
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Р� Никсон и Р� Рейган� Впрочем, П� Таг-
гарт полагает, что популизм в США 
«вездесущ» и что побеги этого идейно-
го течения можно найти практически 
во всех сегментах американской поли-
тической жизни� Причины стойкого 
сохранения популистских представле-
ний многообразны: это (первоначаль-
но) диспаритеты развития между урба-
низированным Севером и по преиму-
ществу аграрным Югом, между оби-
лием финансовых ресурсов у перво-
го и их явным недостатком у второго, 
что в итоге воспроизводило популист-
скую идеологию как духовно-интеллек-
туальный «инструмент» преодоления 
вопиющих экономических и социаль-
но-имущественных контрастов между 
двумя основными историческими ма-
крорегионами страны: «Популистское 
движение изначально было [исклю-
чительно] южным феноменом; однако 
его будущее было напрямую связано 
со способностью этого течения распро-
странить свое влияние на штаты Запа-
да» [Taggart 2002, pp� 27, 29]�

Идейное и политико-организаци-
онное наследие Народной (Популист-
ской) партии соединяло в себе два на-
чала�

1� Популизм заявил о себе как о не-
зависимой силе по отношению к сло-
жившейся двухпартийной системе и 
де-факто стал ключевым элементом 
последующей перегруппировки сил 
в американском обществе и содержа-
тельного (т�  е� наполненного новыми 
идеями и подходами) переформатиро-
вания, казалось бы, застывшего двух-
партийного пространства [Burnham 
1970]� Кульминацией этого переформа-
тирования стал «новый курс» Ф�Д� Руз-
вельта, давший рождение новым со-
циально-политическим коалициям и 
идеологическим ориентирам� Таким 
образом, популизм стал провозвестни-
ком грядущих перемен в американском 
обществе, непрямым образом помог и 

социуму, и двухпартийной системе пе-
реместиться на более высокий уровень 
равновесия�

2� Популизм придал новый тонус 
американской политической жизни, не 
нарушив при этом доминирующую па-
радигму политической культуры и по-
литического сознания, категорически 
предпочитавшую всякой революцион-
ной деятельности практику социаль-
ных, пусть даже радикальных, реформ� 
И тогда, и в будущем американское об-
щество показывало, что оно оказывает-
ся как минимум на шаг впереди рево-
люций, действенным субститутом ко-
торой выступают стратегия и тактика 
потребных обществу политических и 
экономических реформ�

Политика (причем не только в Аме-
рике)  – это поле соревнования про-
грамм и личностей� Колоритной лично-
стью был, несомненно, Х�  Лонг (1893–
1935)� Его успешной политической дея-
тельности на поприще популизма в не-
малой степени способствовала Великая 
депрессия� Х�  Лонг возглавлял массо-
вое движение популистского характера 
против политики «нового курса»� Пер-
воначально политик пытался развивать 
свои идеи на платформе Демократиче-
ской партии США� Х� Лонг активно вы-
ступал против концентрации богатства 
у узкой группы лиц, резко порицал со-
циальное неравенство, которое, в част-
ности, проявлялось в «несправедли-
вой» системе образования� Правда, его 
социально-экономическая программа 
отличалась расплывчатостью: жесткий 
прогрессивный налог и распредели-
тельная политика в пользу беднейших 
слоев населения родной Луизианы не 
сопровождались конкретной програм-
мой долгосрочных экономических пре-
образований� Х� Лонгу не удалось сфор-
мировать широкую, включающую раз-
личные слои и группы социально-по-
литическую коалицию, способную если 
не бросить вызов тогдашней политиче-
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ской системе, то хотя бы повлиять на 
эволюцию двухпартийной системы за 
пределами Луизианы [Hair 1991]� Неза-
урядная личность, Х� Лонг черпал свои 
идеи из Библии и не придавал серьез-
ного значения работам американских 
специалистов по экономике [Hair 1991, 
р� 271]�

Феномен Х� Лонга в конечном сче-
те стал важным фактором политиче-
ской жизни потому, что «либераль-
но-реформистский курс правитель-
ства [Ф�Д�]  Рузвельта не давал немед-
ленных и ощутимых результатов», то-
гда как «массы людей были восприим-
чивы к разного рода программам бы-
строго и радикального оздоровления 
общества, подкрепленным изрядной 
долей антимонополистической ритори-
ки� <…> Программа Лонга4, как спра-
ведливо заметил один из его биогра-
фов, несомненно, испортила кровь не 
одному миллионеру, но она оказалась 
совершенно непригодной, чтобы изле-
чить систему и искоренить зло» [Исто-
рия США� Т� 3, с� 236, 237]� Доверие из-
бирателей было использовано Лонгом 
для создания в Луизиане режима лич-
ной власти, который позволял контро-
лировать легислатуру штата, админи-
стративный аппарат, университет и си-
стему среднего образования� Бурную 
популистскую деятельность Лонга в 
1935 г� насильственно завершило убий-
ство сенатора от Луизианы�

Утрата американским популизмом 
столь яркого лидера на время вытес-
нила это идейное течение на «перифе-
рию» политической жизни США, тем 
более что программа «нового курса» 
интегрировала в свою политику неко-
торые важные требования Х� Лонга� Да 
и сам Ф�Д�  Рузвельт внимательно на-

блюдал за деятельностью своих поли-
тических оппонентов, не стесняясь за-
имствовать у последних идеи, не про-
тиворечившие здравому смыслу� По-
пулизм политической культуры, или 
популизм развития (как впоследствии 
нарекли данный феномен в Латинской 
Америке 1970-х гг�), был, как представ-
ляется, рациональной реакцией пра-
вящих кругов на усложнение внутрен-
ней организации капитализма и на не-
способность «свободной игры рыноч-
ных сил» спонтанно поддерживать со-
циальное равновесие в обществе� Ис-
тория учит, писал в середине 1990-х гг� 
известный американский экономист и 
социолог Л� Туроу, что идеи типа «вы-
живает сильнейший» в отношении ка-
питализма нежизнеспособны� «Эко-
номики свободного рынка, существо-
вавшие в 1920-е гг�, взорвались во вре-
мя Великой депрессии и должны бы-
ли восстанавливаться силой государ-
ственной власти� <…> Также неплохо 
помнить, что государство всеобщего 
благосостояния возводилось не сума-
сбродами  – леваками� Его повиваль-
ными бабками почти всегда выступа-
ли просвещенные аристократы-кон-
серваторы (Бисмарк, Черчилль, Руз-
вельт), воспринимавшие политику со-
циального благосостояния как сред-
ство спасения, но не разрушения ка-
питализма, формой которой была за-
щита среднего класса» [Thurow 1996, 
p� 250]�

Популизм политической культу-
ры, «спасая капитализм от капитали-
стов», был вынужден действовать от 
имени общества и в интересах широ-
ких слоев общества� Важным социаль-
ным инструментом успешности поли-
тики «нового курса» было создание 

4  Требования Х. Лонга включали в себя прожиточный минимум 5 тыс. долларов в год на семью, предоставление «первич-
ных» жизненных благ (крыши над головой, автомобиля, радиоприемника), закупку федеральным правительством излиш-
ков агропродукции, всеобщее образование в объеме колледжа, массированное строительство дорог и т. п. Видимо, сам 
Х. Лонг в осуществимость своей популистской программы верил слабо, уповая исключительно на политический выигрыш.
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под эгидой Демократической партии 
движения, т� е� широкой коалиции за-
интересованных в оздоровлении аме-
риканского общества сил, включав-
шей в себя горожан различной эт-
нической принадлежности, объеди-
ненных в профсоюзы рабочих, белых 
жителей южных штатов, значитель-
ное число избирателей в штатах Запа-
да, католиков, евреев и т�  д� Эта «по-
пулистская» (т� е� ориентированная на 
решение общесоциальных задач) коа-
лиция позволила Ф�Д� Рузвельту и его 
сторонникам одержать решительную 
победу: число мест в Палате предста-
вителей у демократов увеличилось c 
37,7% в 1929  г� до 72% в 1933  г�; в Се-
нате успех был не менее впечатляю-
щим – с 40,6% в 1929 г� число мест уве-
личилось до 61,5% в 1933 г� [Reich 2016, 
pp�  189–190]� Позволительно предпо-
ложить, что: 1) системный кризис аме-
риканского капитализма значительно 
расширил социальное пространство 
политического участия и 2) популизм, 
апеллируя к избирателям как к недиф-
ференцированной массе, стал эффек-
тивным средством политической мо-
билизации и, тем самым, укрепления 
системы политических институтов�

Сама логика политической борь-
бы заставляла Ф�Д�  Рузвельта и его 
единомышленников совершенство-
вать приемы общения с избирателя-
ми� Надежной лоцией диалога власти 
и народа оставался популизм� Нака-
нуне президентских выборов 1936  г� 
большой бизнес и Уолл-Стрит (фи-
нансовая элита) подвергали Ф�Д�  Руз-
вельта и его сподвижников («ньюди-
леров») бескомпромиссной крити-
ке� По отношению к хулителям прези-
дент занял позицию «громовержца»� 
Выступая на предвыборном митинге 
в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гар-
ден», Ф�Д�  Рузвельт, помимо прочего, 
сказал: «Никогда прежде в нашей ис-
тории эти силы не были столь едино-

душно настроены против одного кан-
дидата, как сейчас� Они едины в сво-
ей ненависти по отношению ко мне – и 
мне льстит их ненависть» [Reich 2016, 
p� 160]� Впрочем, единство в ненависти 
не было абсолютным� Хотя бы потому, 
что время было суровым� Расстановка 
сил внутри господствующих классов 
США была в свое время исчерпываю-
ще описана крупным советским исто-
риком-американистом Н�В�  Сиваче-
вым: «Крупному капиталу в это вре-
мя как никогда нужно было энергич-
ное правительство, способное остано-
вить дальнейший спад, вдохнуть си-
лы в капиталистическую систему, не 
допустить развития массовых движе-
ний протеста по революционному пу-
ти� Сами лидеры делового мира без по-
мощи государства уже не надеялись на 
выдвижение таких планов, которые 
бы нашли общественную поддержку» 
[История США� Т� 3, с� 214]�

Великая депрессия (и сформиро-
вавшийся как ее следствие «новый 
курс») стала «режиссером» социали-
зации массовых слоев населения, ра-
нее бывших отстраненными от реаль-
ного политического процесса, в си-
лу их недостаточной профессиональ-
ной, культурной и территориальной 
самоорганизации� Политические ин-
ституты США под воздействием эко-
номического кризиса и массового не-
довольства пережили упадок, но за-
тем благодаря «живительной» силе по-
пулизма, воссоединившего власть и 
массы, сохранили свои позиции в об-
щественной жизни, достигнув ново-
го, более высокого уровня равновесия 
с социумом� В системе связи «власть – 
массы» значительная роль принадле-
жала сильному, перспективно мыс-
лящему и уверенному в своих воз-
можностях руководителю� «Человече-
ская природа такова, – полагает фран-
цузский культуролог К�  Карпентье де 
Гурдон, – что люди активнее реагиру-
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ют на личные качества руководите-
лей и на достигнутые ими результа-
ты, чем на характер институтов и тео-
ретические достоинства, которые они 
лелеют» [Carpentier de Courdon 2019]� 
Атмосферу ожидания положитель-
ных изменений в американском обще-
стве выразительно передал Н�В� Сива-
чев: «Ф� Рузвельт к 4 марта 1933 г� (дню 
инаугурации  – А�В�) уже рассматри-
вался американцами как человек дей-
ствия, готовый к вторжению государ-
ственной власти в те сферы, которые 
издавна считались заповедным полем 
частной инициативы и частного пред-
принимательства� Его ждали в столи-
це как мессию, призванного избавить 
страну от царивших в течение долгих 
лет невзгод� Народ хотел видеть ново-
го президента человеком уверенным, 
оптимистичным и энергичным» [Ис-
тория США� Т� 3, с� 215]� Фраза Ф� Руз-
вельта «…единственно, перед чем мы 
должны испытывать страх,  – это сам 
страх» сразу стала классикой амери-
канской риторики [там же]�

Новый курс Ф� Рузвельта, таким об-
разом, абсорбировал в политическую 
систему США новые массовые (прежде 
инертные) слои и группы, с одной сто-
роны, и продемонстрировал инстру-
ментальную силу популизма по обнов-
лению и партийной системы, и отноше-
ний между гражданским обществом и 
властью – с другой� Впоследствии, осо-
бенно в трудные для Америки времена, 
ПГГ активно использовали популист-
ский инструментарий для сохранения 
своих позиций в обществе�

Популизм политической культуры 
имел по крайней мере три долгосроч-
ных последствия для общественной 
жизни Америки�

1� Популизм стал неизменным, 
идейным и организационным, спутни-
ком процессов перегруппировки соци-
ально-политических сил в американ-
ском обществе на основе существую-

щих в США партий� После 1933 г� в по-
литической жизни значительно усили-
лись позиции Демократической пар-
тии, продемонстрировавшей способ-
ность создавать широкие полисоциаль-
ные коалиции-движения� Тем самым 
политическая система США показала 
свою пластичность, умение адаптиро-
ваться к сложным общественным про-
цессам и явлениям�

2� Логическим результатом «ново-
го курса» стало последующее появле-
ние в Америке общества среднего клас-
са, «популистской» антитезы классовой 
борьбе и политическим крайностям 
как правого, так и левого свойства� В 
послевоенный период данная социаль-
но-экономическая модель стала своего 
рода политическим ориентиром для 
остального мира, особенно для стран, 
освободившихся от колониальной за-
висимости�

3� «Новый курс» сформировал, хо-
тя и не сразу, положительную инерцию 
экономического роста и развития, ко-
торая (в т� ч� под влиянием Второй ми-
ровой войны) превратила Америку в 
центральную силу/субъект глобальной 
геополитики�

Складывалось впечатление: если ко-
гда-нибудь в будущем и возникнет «по-
пулистский» вызов американскому об-
ществу, то он придет с периферии по-
литической системы�

«Новый курс», повторим, создал 
своего рода положительную инер-
цию движения американского обще-
ства вперед, и этот опыт имел, как 
представляется, универсальное значе-
ние� Опыт этот включал в себя и сти-
мулирование экономического роста, 
и меры по социальной защите и реа-
билитации населения, и модерниза-
цию социально-экономической струк-
туры с вовлечением подавляющей ча-
сти населения в этот трансформацион-
ный процесс� Как проницательно под-
метил видный голландский социолог 
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А�  де  Сван, такая политика представ-
ляла собой применение коллективист-
ских методов для достижения индиви-
дуалистических целей [de  Swaan 1988, 
p� 245]� Однако интеграция новых (ра-
нее инертных) социально-профессио-
нальных, региональных и этно-расо-
вых групп спустя несколько десятиле-
тий имела следствием их политическое 
самоутверждение (как естественный 
побочный продукт адаптации и социа-
лизации5), что породило новые проти-
воречия в американском обществе� На 
сей раз «яблоком раздора» стала про-
блема афроамериканцев�

«Расовый кризис», ставший след-
ствием внутренних миграционных 
процессов 1940–1960-х  гг�, создал не-
благоприятную социальную ситуа-
цию не только для афроамериканцев, 
но и для миллионов их белых соотече-
ственников� Сами миграционные про-
цессы, «придавшие негритянской про-
блеме характер общенациональный 
<…>, подъем движения черных и ре-
акция на это движение государства 
вызывали в определенных группах бе-
лых подъем реакционно-бунтарских 
настроений»� Появление значитель-
ных масс афроамериканцев в городах 
Юга и Севера, расширение и уплотне-
ние среды межрасового бытового об-
щения воспринималось белыми обы-
вателями «как соприкосновение с “не-
культурным” слоем  – более бедным, 
менее образованным, более склонным 
<…> к нарушению устоявшихся норм 
и законов� Примерно так же в конце 
XIX – начале ХХ веков американцы ан-
глосаксонского происхождения вос-
принимали “вторжение” в их мир им-
мигрантской бедноты из Европы – ир-
ландцев, поляков, итальянцев и др�» 

[Современное политическое сознание 
в США 1980, с� 237–238]� Известно, что 
боязнь раствориться среди «просто-
людинов», опасение утраты добытого 
трудом и усердием социального ста-
туса всегда питали в Америке консер-
вативно-охранительные настроения 
и были мощным стимулом к подъему 
ксенофобии и возникновению право-
радикальных движений� Не стал ис-
ключением и «расовый кризис»�

Однако детонатором «расово-
го кризиса» стала активизация борь-
бы афроамериканцев за свои граждан-
ские и политические права, чему нема-
ло способствовала американская по-
литическая система открытого ти-
па� В своей кульминационной точке 
«расовый кризис» трансформировал-
ся в движение, целью которого ста-
ло изменение соотношение политиче-
ских сил в стране (конец 1960-х – на-
чало 1970-х  гг�)� Катализатором про-
цесса формирования правопопулист-
ского сознания стала кампания по из-
бранию губернатора штата Алабама 
Дж� Уоллеса в президенты США 1968 г� 
Решающую роль в становлении пра-
вого популизма сыграли штаты Глу-
бокого Юга, в годы Гражданской вой-
ны (1861–1865) образовавшие осно-
ву рабовладельческой конфедерации6� 
Именно на Глубоком Юге в 1950-х  гг� 
начинался «расовый кризис»; до се-
редины 1960-х  гг� этот кризис прояв-
лялся в остродраматических формах� 
В политической жизни Глубокого Юга 
издавна развиты традиции правого 
радикализма (ку-клукс-клан, Х�  Лонг, 
многочисленные политики местного 
масштаба и т� д�)� Движение Джорджа 
Уоллеса, опиравшегося на поддержку 
Американской независимой партии, 

5  Сходные процессы сегодня можно наблюдать в «крупнейшей демократии мира», в Индии, где политическая мобили-
зация «низов» традиционного сословно-иерархического общества (низшие касты и даже «неприкасаемые») стала само-
стоятельным фактором общественной жизни. 
6  В первую очередь это штаты Алабама, Джорджия, Луизиана, Миссисипи и Южная Каролина.
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стало очередным этапом в эволюции 
праворадикальной традиции�

Избранный в 1963 г� губернатором 
штата Алабама, Дж�  Уоллес «культи-
вировал образ человека из народа� Он 
носил недорогие костюмы, гладко за-
чесывал волосы назад, признавался 
в пристрастии к музыке стиля «кан-
три» и использовал кетчуп в качестве 
приправы к любому блюду» [Kazin 
1995, p� 235]� Первоначально Дж� Уол-
лес был демократом� Однако впослед-
ствии почувствовал, что эта партия 
превратилась в «инструмент влияния 
либерального истеблишмента Восто-
ка», и выступал на президентских вы-
борах 1968  г� в качестве независимо-
го кандидата, заручившись поддерж-
кой 13,5% проголосовавших избира-
телей и одержав победу в пяти штатах 
Юга» [Taggart 2002, p�  40]� (Это были 
штаты Арканзас, Луизиана, Миссиси-
пи, Алабама, Джорджия�) Общее коли-
чество голосов, поданных за Дж� Уол-
леса, превысило 9 млн�

Идеологическая конструкция 
Дж�  Уоллеса имела три основания: 
1) бескомпромиссная поддержка расо-
вой сегрегации, четко и недвусмыслен-
но выраженная в политических уста-
новках; 2) недоверие к «истеблишмен-
ту», образуемому триединством либе-
ральной политической элиты, круп-
ного финансового капитала и весьма 
аморфной категории «богатеев»; яв-
но не жаловал Дж�  Уоллес «бюрокра-
тов», «теоретиков» и «псевдоинтел-
лектуалов»; 3) защита интересов тех, 
кто не входит в сферу влияния «истеб-
лишмента»� Легко догадаться: политик 
имел в виду перераспределение полно-
мочий между федеральной властью и 
штатами; разумеется, в пользу послед-
них� Ясно, что Дж� Уоллеса не устраи-
вали перемены (капиталистическая 
модернизация Юга), поскольку они 
подрывали основы тех социальных 
связей, которые удерживали равнове-

сие строя жизни «белой, сельской, бо-
гобоязненной Алабамы» [Taggart 2002, 
p� 41]�

После столь успешного политиче-
ского дебюта Дж�  Уоллес, не без под-
держки некогда «родной» Демократи-
ческой партии, в 1970 г� был избран гу-
бернатором Алабамы� Демократы, со-
знавая роль Дж�  Уоллеса и в других 
штатах Глубокого Юга, постарались 
вновь интегрировать влиятельного по-
литика в пространство деятельности 
этой партии� В 1972 г� Дж� Уоллес в ка-
честве представителя правопопулист-
ских сил участвовал в первичных вы-
борах Демократической партии, одна-
ко потерпел неудачу� В качестве губер-
натора Алабамы Дж�  Уоллес, видимо, 
пересмотрел некоторые свои представ-
ления о «расовой проблеме», а в 1982 г� 
политик-популист публично принес 
извинения афроамериканцам за свои 
действия по отношению к ним в про-
шлом [Lesher 1994, p� 501]�

Популизм Дж� Уоллеса оставил 
свой след в американской политиче-
ской жизни, видоизменив траекторию 
ее эволюции� Во-первых, идея граждан-
ских прав (в их узком и широком по-
нимании) была институционализиро-
вана в решениях основных ветвей вла-
сти  – исполнительной, законодатель-
ной и судебной, тем самым уменьшена 
вероятность нового социального рас-
кола в американском обществе� Во-вто-
рых, Р� Никсон, Дж� Картер и Р� Рейган 
осознали и оценили потенциал умерен-
ного популизма как тактики эффектив-
ной борьбы за Белый дом� Р� Никсон ис-
пользовал популистские приемы в об-
щении с избирателями, компенсируя 
тем самым враждебность к его фигу-
ре как основных СМИ, так и «аристо-
кратического» истеблишмента Востока� 
«Символический популизм» Дж�  Кар-
тера преследовал цель восстановить 
престиж президентской власти, изряд-
но подорванный внешними неудачами 
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и внутренними неурядицами7� Р�  Рей-
ган всячески подчеркивал свой анти-
интеллектуализм и желание руковод-
ствоваться принципами «доброго ста-
рого здравого смысла»� Так популизм 
стал органической частью борьбы за 
президентскую власть в США�

Новый всплеск несанкционирован-
ного популизма не заставил себя ждать� 
В президентской кампании 1992 г� в ка-
честве независимого кандидата высту-
пил бизнесмен, филантроп и искрен-
ний консерватор Росс Перо� Росс Перо 
(род� в 1930 г�), отслужив в ВМС США, 
в 1962  г� основал компанию Electronic 
Data Systems (электронная обработ-
ка информации)� В 1984  г� компания 
«Дженерал Моторс» приобрела кон-
трольный пакет Electronic Data Systems 
за 2,4 млрд долларов� В 1988 г� Р� Перо 
основал новую компанию Perot Systems, 
а вскоре вступил в тесные деловые от-
ношения со С�  Джобсом, родоначаль-
ником компании Apple� Иными сло-
вами, Р�  Перо стал первым (политиче-
скую деятельность начал в президент-
скую легислатуру Дж�  Буша-старше-
го), пришедшим в большую политику 
не просто из сферы производства, но 
из ее «авангардного» кластера, сегмен-
та информационных технологий� Р� Пе-
ро активно выступал против действий 
США в Персидском заливе, предлагая 
правящему истеблишменту сосредото-
чить внимание на внутренних пробле-
мах Америки� Не менее критично мил-
лиардер (личное состояние на 2019  г� 
превышало 4 млрд долларов) отнесся и 
к ратификации соглашения о Северо-
американской зоне свободной торгов-
ли (NAFTA)�

В 1992 г� Р� Перо объявил о наме-
рении выдвинуть свою кандидатуру 

на президентских выборах, выступив, 
в частности, против «исхода» произ-
водств из Соединенных Штатов� В июне 
1992 г�, по данным опроса Gallup, Р� Пе-
ро возглавил потенциальный прези-
дентский список, опередив и действо-
вавшего президента Дж�  Буша-стар-
шего, и наиболее вероятного кандида-
та от Демократической партии У� Клин-
тона� Неожиданно в июле Р�  Перо вы-
шел из «президентской гонки», а затем 
столь же поспешно вернулся в нее в ок-
тябре 1992  г� На президентских выбо-
рах 1992 г� Р� Перо заручился поддерж-
кой 18,9% избирателей, получив голо-
са практически во всех сегментах идео-
логического и партийного спектра, од-
нако наиболее весомый «блок» его из-
бирателей составили «независимые» и 
«умеренные»� На президентских выбо-
рах 1996 г�, уже в качестве лидера Пар-
тии реформ, Р� Перо получил 8,4% голо-
сов избирателей�

Появление нового популистского 
вызова двухпартийной системе Аме-
рики указывало на как минимум две 
болевые точки, остававшиеся «ахил-
лесовой пятой» официальной жизни 
США� Во-первых, Р�  Перо критиковал 
американский истеблишмент (пожа-
луй, впервые) с позиций рационального 
(или, если воспользоваться стилисти-
кой М�  Вебера, «целерационального») 
управления обществом� Так, Р�  Перо 
обращал внимание на опасности уве-
личивавшегося (к тому же и так значи-
тельного) государственного долга Аме-
рики и выступал за разработку дей-
ственного механизма его уменьшения� 
Р� Перо апеллировал к здравому смыс-
лу американцев (в категориях полити-
ческой экономии  – к жизнеспособно-
сти домохозяйств), подчеркивая: эта 

7  В день инаугурации Картер отказался от положенного ритуалом лимузина и пешком прошел путь от Капитолия до 
Белого дома. Президент-популист время от времени беседовал по телефону с рядовыми американцами и посещал их 
дома. Словом, «аутсайдер» прибыл в Вашингтон с намерением ослабить позиции могущественного истеблишмента в 
государственном аппарате [История США. Т. 4, с. 468–481].
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серьезнейшая проблема намеренно иг-
норируется профессиональными поли-
тиками� Во-вторых, вступление Р� Перо 
в «президентскую гонку» косвенно ука-
зывало на массовое недовольство аме-
риканцев традиционной/существую-
щей политической элитой, способной 
разве что произносить яркие речи, но 
абсолютно бесполезной в организации 
жизни народа� Поэтому логичным вы-
глядел его призыв к американскому ис-
теблишменту уменьшить международ-
ные обязательства США, а также зако-
нодательно ограничить сроки пребыва-
ния на значимых позициях в государ-
ственном аппарате� Р� Перо стал, таким 
образом, своеобразным «аккумулято-
ром» антиэлитных настроений, одна-
ко, в отличие от предшественников-по-
пулистов (в частности, Дж�  Уоллеса), 
программа Р�  Перо имела конкретный 
характер�

Неожиданный уход и скорое воз-
вращение в борьбу за Белый дом, о чем 
уже говорилось, лишний раз показа-
ли неохоту Р�  Перо интегрироваться в 
существующую элиту, с одной сторо-
ны, и неизбежность участия в «прези-
дентской гонке» человека «со сторо-
ны» ввиду очевидной неадекватности 
правящего класса при решении посто-
янно усложнявшихся проблем Амери-
ки – с другой� Реакция американцев на 
появление нового, не связанного с эли-
той, разумно мыслящего кандидата бы-
ла положительной: за Р� Перо проголо-
совали 20 млн избирателей�

Выборы 1992 г� показали: идеи по-
пулизма и его инстинктивное неприя-
тие официальных институтов и управ-
ляющих ими элит находит благодатную 
почву в американском обществе� Об-
ращение к «очистительной» функции 
популизма на выборах 1992 г�, видимо, 
указывало на вызревание предпосы-
лок нового явления в американской (и 
не только) политике, впоследствии на-
реченного «новым популизмом», тогда 

как Р� Перо по праву стал его идейным 
и логическим «предтечей»�

«Левый» и «правый» популизм: 
основные параметры и 
подвижность идейных образов

Под правым популизмом приня-
то понимать социальный протест от-
дельных групп средних слоев и рабо-
чего класса, принимающий правора-
дикальную форму� Правый популизм 
выступает как комплекс реакций ин-
дивидов и групп на события и процес-
сы, ущемляющие их ситуационные/не-
посредственные интересы� Правый по-
пулизм «реактивен», поэтому он не яв-
ляется воплощением определенной по-
литической идеологии� Наиболее орга-
низованной формой правопопулист-
ского действия остается «протестное» 
голосование за Дж�  Уоллеса на прези-
дентских выборах 1968 г� Впоследствии 
партийно-политическая система фак-
тически «растворила» в себе и движе-
ние, и самого Дж�  Уоллеса, продемон-
стрировав тем самым отсутствие у пра-
вых популистов позитивной програм-
мы, альтернативной идеям республи-
канцев и демократов� Популизм, в т� ч� 
правый, обладает способностью проти-
вопоставить себя существующей двух-
партийной системе и обслуживающей 
ее политической элите� Можно сказать, 
популизм (включая движение Дж� Уол-
леса) указывал на «узкие места» поли-
тической системы, и наиболее даль-
новидные американские политики ис-
пользовали подобные «атаки»; гово-
ря обобщенно, делалось это для повы-
шения социальной отзывчивости веду-
щих партий, увеличения пластичности 
всей партийно-политической системы� 
Пожалуй, политическую систему США 
сегодня невозможно представить без 
популизма, время от времени очищаю-
щего (пусть и непрямым образом) «ав-



267

гиевы конюшни» американской обще-
ственной жизни�

Левый популизм, как представляет-
ся, выступает особым течением в Демо-
кратической партии, «социалистиче-
ское» крыло которой активно стремит-
ся удалить из институтов власти «за-
державшихся» в истеблишменте «уме-
ренных» деятелей (Н� Пелоси, Дж� Бай-
дена, Х�  Клинтон и др�), которые ме-
шают «молодежи» (и примкнувшему 
к ней вполне искреннему Б�  Сандер-
су) овладеть реальными инструмента-
ми и механизмами контроля в партии� 
Левые, думается, используют двуеди-
ную тактику борьбы с «заслуженны-
ми ветеранами»� С одной стороны, су-
ществует предположение, согласно ко-
торому не имеющая ясных политиче-
ских перспектив попытка подвергнуть 
отрешению от должности (импичмен-
ту) действующего президента Д� Трам-
па преследовала цель вызвать внутрен-
ний кризис в Демократической партии 
и отправить на «заслуженный отдых» 
тех, кто, согласно опросам обществен-
ного мнения, начинает тяготить изби-
рателей-демократов� С другой сторо-
ны, идейной платформой внутреннего 
преобразования этой партии мыслит-
ся популистская программа «всеобъ-
емлющего» социального прогресса для 
широких слоев населения, которая, од-
нако, как считают экономисты, не опи-
рается на реалистический анализ воз-
можностей хозяйственной системы 
страны� Оценивая левопопулистскую 
программу «социалистического» крыла 
Демократической партии, эксперты вы-
сказывают предположение, что авторы 
программы могут разделить печальную 
участь лидера британских лейбористов 
Дж�  Корбина и его партии, на парла-
ментских выборах 2019 г� выдвинувших 
эмоционально привлекательные идеи, 
но оказавшихся не в состоянии объяс-
нить избирателям, какими будут мето-
ды и формы их реализации� Левый по-

пулизм, таким образом, являясь актив-
ной и все возрастающей силой внутри 
Демократической партии, пока не поль-
зуется массовым спросом на политиче-
ском «рынке» американского общества� 
Тем не менее сами «левые идеи» в усло-
виях политического фиаско неолибе-
рально-глобалистского проекта стано-
вятся все более популярными в Амери-
ке среди определенной части критиче-
ски мыслящей молодежи и интеллиген-
ции, традиционно относящейся к по-
литическим институтам США со здо-
ровым скепсисом� Однако данные груп-
пы населения пока институциональ-
но не объединены в масштабах амери-
канского общества� Не исключено, что 
их социальный протест по крайней ме-
ре частично может быть использован 
Д� Трампом и его «командой», все чаще 
использующих риторику «нового кур-
са» Ф�Д� Рузвельта (инфраструктурное 
строительство, повышение оплаты тру-
да рабочих и служащих и, разумеется, 
борьба против «глубинного государ-
ства»)�

Постбиполярная глобализация 
и «социальный заказ» 
на популистскую идеологию. 
«Феномен Дональда Трампа»

Само появление Р� Перо на поли-
тической авансцене свидетельствова-
ло о том, что, несмотря на «победу» в 
холодной войне (как впоследствии вы-
яснилось, пиррову), Америка начина-
ет испытывать как внутренние, так и 
внешние трудности� Поляризация аме-
риканской модели развития начинала 
приобретать все более акцентирован-
ный характер� «Расширяющееся [соци-
ально-имущественное] неравенство,  – 
отмечал Р� Рейч, – оказалось вцементи-
рованным в несущие конструкции са-
мого “свободного рынка”»� А затем ав-
тор риторически вопрошал: «Достаточ-
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ны ли существующие стимулы для то-
го, чтобы средний класс и [остающее-
ся] большинство имели необходимый 
уровень жизни и, равным образом, на-
дежду на его повышение для своих де-
тей при усердной работе?» [Reich 2016, 
pp� 83, 86]�

По свидетельству Р�  Рейча, до кон-
ца 1970-х гг� экономика США развива-
лась поступательно, и это был своеоб-
разный «добродетельный» цикл: рост 
экономики → расширение социально-
го пространства среднего класса → уве-
личение платежеспособного спроса → 
равновесие хозяйства на более высо-
ком уровне → увеличение инвестиций 
и новый всплеск инноваций, обога-
щающие и оплодотворяющие средний 
класс, в который вливаются группы на-
селения, ранее располагавшиеся в ниж-
нем сегменте общественной пирамиды�

Однако в начале 1980-х  гг� медиа-
на доходов домохозяйств прекратила 
восходящее движение (с поправкой на 
уровень инфляции)� В результате раз-
вития этих негативных процессов в 
2013  г� средневзвешенный годовой до-
ход «типичного» домохозяйства сред-
него класса составил 51 939 долл� – по-
чти на 4  500  долл� ниже, чем это бы-
ло перед началом «великой рецессии» 
2007 г� Более того, доходы среднего до-
мохозяйства в 2013  г� оказались ни-
же, чем это было в 1989  г� [Reich 2016, 
pp� 115–116]� Параллельно происходил 
процесс «утекания» производств и ра-
бочих мест в Мексику, а затем – в стра-
ны Азии� Американские рабочие ока-
зались не защищенными от подобного 
«аутсорсинга»� В сложном положении 
оказались и специалисты высокой ква-
лификации и с высшим образованием� 
И все это происходило при очевидном 
непротивлении администраций США: 
первоначально Клинтона, затем Бу-
ша-младшего, а впоследствии  – Оба-
мы� Нарушение «правил игры», в свое 
время установленных политикой «но-

вого курса», имело следствием резкую 
поляризацию доходов� Так, с 1979  г� 
рост производительности труда соста-
вил 65%, тогда как доходы трудящихся 
возросли всего лишь на 8% [Reich 2016, 
p� 123]� К тому же защитники прав тру-
дящихся в лице профсоюзов оказа-
лись в состоянии практического без-
действия, не без влияния властей («за-
стрельщиком» ослабления профсою-
зов выступила администрация Р�  Рей-
гана)� Эти и другие процессы и явления 
отразились на динамике общественно-
го мнения: согласно опросу Gallup (сен-
тябрь 2014 г�), только 35% американцев 
полагали, что двухпартийная систе-
ма эффективно защищает их интере-
сы, тогда как 58% опрошенных посчи-
тали, что эта задача будет выполнимой 
в случае появления третьей партии 
[Reich 2016, p� 189]� Таким образом, «но-
вый популизм» как альтернативное по-
литическое течение становился все бо-
лее востребованным американцами, и 
эта мысль укреплялась в сознании на-
рода по мере приближения президент-
ских выборов 2016 г�

Ретроспективный взгляд на амери-
канскую политическую жизнь показы-
вает: именно Р�  Перо стал провозвест-
ником грядущих в обществе перемен� 
Партия реформ, фактически «вырос-
шая» из президентской кампании Р� Пе-
ро в 1992  г�, в 2000  г� идейно привлек-
ла Дональда Трампа� Впрочем, послед-
ний вскоре ее покинул, сославшись на 
разногласия с видными общественны-
ми деятелями, в частности, с Патри-
ком Бьюкененом (который в 2002  г� 
вернулся в Республиканскую партию)� 
Однако важен факт совпадения пози-
ций Р�  Перо, Д�  Трампа и П�  Бьюкене-
на в главном: Америка должна зани-
маться прежде всего внутренними про-
блемами, всячески воздерживаться от 
расточительных для народа интервен-
ционистских рецидивов прошлого� За-
кономерно поэтому, что в 2016 г� Пар-
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тия реформ поддержала кандидатуру 
Д�  Трампа, «транслировавшего» неко-
торые ее центральные идеи (сбаланси-
рованный бюджет, ограничение имми-
грации, оппозиция NAFTA и ВТО как 
ущербным интересам Америки органи-
зациям и т�  п�)� Особо отметим: пози-
ции Д� Трампа и Партии реформ совпа-
дали по таким ключевым проблемам, 
как создание новых рабочих мест (воз-
вращение производств домой под деви-
зом America First), энергетическая без-
опасность, внешняя политика (специ-
ально подчеркнем принцип «финансо-
вой ответственности»), национальная 
безопасность�

Поляризованный характер разви-
тия Америки наглядно проявился в 
одном из наиболее успешных городов 
страны, Нью-Йорке� Несмотря на то, 
что Нью-Йорк при мэре М�  Блумбер-
ге процветал, пишет известный аме-
риканский урбанист Р�  Флорида, «зна-
чительная часть ньюйоркцев вовсе не 
ощущала бурного роста� <…> К 2013 г� 
5% богатейших семей Манхэттена име-
ли доход, в 88  раз превышающий до-
ход 20% беднейших семей»� На вопрос 
газеты New York Times (2013 г�) «“стал 
ли Нью-Йорк слишком дорогим горо-
дом для таких, как вы?”, 85% опрошен-
ных ответили утвердительно» [Флори-
да 2018, с� 92–93]� Эти и другие явления 
однозначно подчеркивали потребность 
в новой политике, новом идейном ее 
обосновании и новых лидерах, способ-
ных чувствовать пульс нового време-
ни� Таким образом, «новый популизм», 
вынесший на политический Олимп 
Д� Трампа, проистекает из глубокого и 
затяжного кризиса традиционных пар-
тий и образуемой их взаимодействием 
партийно-политической системы, из 
неспособности укрепившихся у власти 
элит справиться с вызовами, которые 
в прямом смысле слова имеют параме-
трический характер: изменения этно-
демографического состава населения, 

необходимость привлечения в эконо-
мику высококвалифицированных ка-
дров, поиски новых рынков сбыта для 
покрытия колоссального внешнеторго-
вого дефицита США, укрепление гори-
зонтальных связей в народном хозяй-
стве страны, сохранение европейского 
характера американской цивилизации 
и американского общества� Наконец, 
очевидное бездействие администраций 
Клинтона, Буша-младшего и Обамы в 
«национальной политике» имело след-
ствием углубление центрального про-
тиворечия бытия современной Амери-
ки: страна переселенцев (с явно выра-
женным стержнем «северо-атлантиче-
ской» культуры) быстро превращается 
в мультикультурное сообщество, кото-
рое перестает быть «плавильным кот-
лом», или «сверхцивилизацией» (как 
называли США некоторые отечествен-
ные исследователи начала нынешнего 
века) с перспективой утраты лидирую-
щих позиций в мире и потери сверх-
идеи «явного предначертания», кото-
рая была своеобразной «лоцией», по-
зволявшей американцам с честью вы-
ходить из любых внутренних и вне-
шних испытаний�

Цивилизационный кризис, соеди-
нившийся с перенапряжением вну-
тренних сил, потребовал нового подхо-
да к внешней политике� Контуры это-
го подхода начинают прорисовывать-
ся, несмотря на отчаянное сопротив-
ление тех (в некоторых работах соби-
рательно именуемых «глубинным го-
сударством»), кто стремится сохра-
нить свое положение в политической 
системе США, отстаивая мирополити-
ческие схемы, в силу объективных при-
чин утратившие действенность� Хоро-
шо известно: лишь 20% американцев 
«встроились» в процессы глобализа-
ции� Ответ «нового популизма» (в на-
стоящее время все чаще употребляет-
ся термин «национальный популизм») 
состоял в том, что, выполняя свою «ис-
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торическую миссию» (ранее  – «явное 
предначертание»), Америка утратила 
свою жизнеспособность, поскольку си-
стема военно-политических союзов по-
сле 1945 г� во многом зиждилась на «от-
крытости» емкого американского вну-
треннего рынка союзникам США (как 
в североатлантическом пространстве, 
так и на Дальнем Востоке), что в ко-
нечном счете отрицательно сказалось 
на американской промышленности, в 
частности, и на развитии индустриаль-
ных производительных сил в принци-
пе� В настоящее время протекционист-
ские настроения (т� е� отход от некогда 
«священных» идеалов «свободной тор-
говли») настолько сильны в американ-
ском обществе, что заставляют про-
тивников Д� Трампа искать иные мето-
ды объединения избирателей на прези-
дентских выборах 2020 г� «В настоящее 
время,  – полагает британский полито-
лог Э� Гэмбл, – не ясно, является ли фе-
номен Трампа преходящим спазмом, 
который вскоре будет забыт с прихо-
дом [в Белый дом] более традицион-
ного президента, или же он предвеща-
ет долговременный сдвиг в междуна-
родной политике� Если США продол-
жат свою презрительную политику в 
отношении многих институтов, кото-
рые служили проекцией мощи и влия-
ния Америки, <…> мировой порядок 
быстро распадется, поскольку другие 
государства воспользуются возможно-
стью утвердить свои сферы интересов� 
Возвращение к миру торговых и валют-
ных войн, труднопроницаемых границ 
(с целью сдерживания иммиграции) 
может стать возможным следствием 
[такой переориентации]� Подобный ис-
ход не является неизбежным, однако 
он стал возможным, особенно со вре-
мени финансового кризиса и утвержде-
ния силы национального популизма во 
многих странах» [Gamble 2019]� Нема-
ловажно и то, что между «новыми по-
пулистами» США и Западной Европы 

установлены прочные горизонтальные 
связи, а объединяющими началами их 
отношений стали антиглобализм, тор-
можение интеграционных процессов в 
Евросоюзе, жесткие антииммиграци-
онные действия�

Аналитики напоминают: в той 
или иной степени «национальный по-
пулизм» охватил, помимо США, та-
кие страны, как Великобритания, Ита-
лия, Новая Зеландия, Бразилия и т� д�, 
что сделало иллюзорными прогнозы на 
«конец истории» (Ф�  Фукуяма)� Либе-
ралы, утверждает американский автор 
Р� Джирдуски, «стоят перед перспекти-
вой еще больших электоральных по-
терь, если они не найдут решения про-
блем, вызываемых глобализмом, мас-
совой иммиграцией и социально-иму-
щественным неравенством» [Girdusky 
2019]� Популисты (подобные Д�  Трам-
пу), отмечает М�  Макмиллан из Окс-
фордского университета, не апеллиру-
ют к какому-либо конкретному классу 
или слою� Они используют более ши-
рокие социально-философские катего-
рии, такие как идентичность и культу-
ра� Их электоральная аудитория  – те, 
кто экономически ущемлен глобализа-
цией, озабочен потерей рабочих мест 
вследствие иммиграции, обеспокоен 
изменением расово-этнической компо-
зиции общества или просто страдает 
от потери завоеванного когда-то соци-
ального статуса [MacMillan 2016]� Ко-
роче говоря, авторы различных идео-
логических направлений вынуждены 
признать: «новый популизм»  – это не 
только Д� Трамп и его единомышленни-
ки; «национальный популизм» интер-
национален по своему происхождению 
и сущностным характеристикам� По-
явление Д�  Трампа есть результат раз-
вития США и других стран Запада на-
чиная по меньшей мере с первой поло-
вины 1980-х  гг� Соответственно, и от-
вет тех сил, которые отстаивают либе-
ральную «версию» развития «золото-
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го миллиарда» и остального мира, дол-
жен быть системным, интеллектуально 
и материально подготовленным, а не 
опираться на политические технологии 
отстранения от власти тех или иных 
«несимпатичных» им лиц�

Профессионалы социально-поли-
тического анализа на Западе начинают 
понимать: «национальный популизм» 
отнюдь не кратковременное явление, 
но долгосрочный тренд, контуры кото-
рого начали формироваться не позднее 
начала–середины 1980-х  гг� Так, бри-
танские политологи Р� Итвелл и М� Гуд-
вин выделяют четыре фундаменталь-
ных общественных сдвига, которые в 
итоге вызвали к жизни явление «на-
ционального популизма» (авторам дан-
ная дефиниция представляется более 
конкретной и содержательной, неже-
ли расплывчатый «новый популизм», 
страдающий отсутствием связи со сво-
ими социальными носителями)�

Либеральная модель демократии, по 
сути, минимизировавшая участие мас-
совых слоев населения в реальной по-
литике, все более отдаляла власть от 
гражданского общества, становилась 
все менее отзывчивой к интересам на-
рода и в конечном счете убедила значи-
тельную часть избирателей в том, что 
последние фактически лишены права 
голоса� Данное явление характерно не 
только для Америки, но и для других 
«институционализированных демокра-
тий» (Великобритании, Франции, Гер-
мании, Нидерландов и т� д�)�

Иммиграционные потоки и изме-
нение этнодемографической структу-
ры населения вызывают в обществах 
«золотого миллиарда» ощущение ка-
тастрофичности и необратимости пе-
ремен, грозящих разрушением некогда 
жизнеспособной ткани общества, исто-
рической идентичности социума, нако-
нец, самого уклада жизни� В обществе 
крепнет убеждение в деструктивной 
деятельности либеральных элит, транс-

национальных институтов и глобаль-
ной финансовой олигархии, реализую-
щих враждебные основной части наро-
да интересы и стремящихся подавить 
всякую оппозицию антинационально-
му курсу�

Неолиберальная версия глобали-
зации имеет следствием стойкое ощу-
щение утраты достигнутого немалыми 
усилиями социально-имущественно-
го статуса у массовых групп населения 
стран Запада и утрату веры в будущее� 
В «катастрофическом сознании» наро-
да глобализация, миграционные пото-
ки и угроза идентичности слились во-
едино и трансформировались в катего-
рическое неприятие элит, продолжаю-
щих свою «самостоятельную» от инте-
ресов народа политику�

Кумулятивным эффектом выше-
обозначенных процессов стало отчу-
ждение массовых слоев населения от 
традиционных господствующих пар-
тий� (Авторы называют данный про-
цесс de-alignment.) Массовое отчужде-
ние делает партийно-политические си-
стемы Запада хрупкими, фрагментиро-
ванными и непредсказуемыми в сво-
ем «поведении», чего не случалось за 
всю историю «массовой демократии» 
[Eatwell, Goodwin 2018]�

Вышеописанные процессы подгото-
вили почву для прихода к власти аль-
тернативной социально-политической 
коалиции, которую возглавили си-
лы «национального популизма», пре-
жде всего в США� По логике вещей, 
«популистские» политические тенден-
ции будут и впредь стимулировать-
ся неослабевающими иммиграцион-
ными потоками с исторического Юга, 
с одной стороны, и вялой демографи-
ческой динамикой в странах Запада  – 
с другой� «Национальный популизм», 
считают британские авторы, не являет-
ся «вспышкой протеста»� Одна из цен-
тральных причин возникшего явле-
ния в том, что многие на Западе теперь 
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всерьез озабочены тем, как развивают-
ся их общества и по какой долгосроч-
ной траектории движется «североат-
лантическая сверхцивилизация» в це-
лом [Eatwell, Goodwin 2018, p� xxix]�

Многие из нас, включая предста-
вителей «академии», предпочитают 
простые, монофакторные объяснения 
причинности фундаментальных поли-
тических сдвигов� В нашем конкрет-
ном случае это  – «бунт» белого «низ-
шего класса», поразивший индустри-
альное «сердце» Америки� Вспомним, 
однако: за Д�  Трампа проголосова-
ли более 62  млн избирателей� Свыше 
17 млн голосов были поданы за Brexit, 
уровень поддержки Марин Ле Пен на 
президентских выборах 2017 г� превы-
сил 10 млн человек, тогда как доверие 
«Альтернативе для Германии» выра-
зили почти 6 млн немцев, пришедших 
к урнам для голосования� Политика, 
как принято говорить в «крупнейшей 
демократии мира», Индии, это  – игра 
больших цифр и с большими цифрами. 
Так что феномен «национального по-
пулизма» заслуживает научного объяс-
нения�

Так, во время первичных выборов 
2016  г� медиана доходов домохозяйств 
избирателей Д�  Трампа составляла 
72 тыс� долл�, а у Х� Клинтон и Б� Сан-
дерса этот показатель оказался ниже, 
61  тыс� долл� В штатах Коннектикут, 
Флорида, Иллинойс, Нью-Йорк и Техас 
доходы избирателей 45-го президента 
США в годовом исчислении превышали 
средневзвешенные по стране на 20 тыс� 
долл� [Eatwell, Goodwin 2018, p� 4]� Успех 
Д� Трампа был связан со сдвигами в по-
литической психологии американцев: 
многие не желали превращаться в эт-
нокультурное «меньшинство», живу-
щее в собственной стране по навязан-
ным сверху законам «мультикультура-
лизма»� Аналогичными были причины 
роста сил «национального популизма» 
в Австрии, Нидерландах и Швейцарии, 

т� е� в странах с низким уровнем безра-
ботицы�

Ошибочно мнение о поддерж-
ке Д�  Трампа преимущественно белы-
ми американцами� Д�  Трамп завоевал 
поддержку 28% испаноговорящих из-
бирателей, тогда как Х�  Клинтон была 
менее успешной в отношениях с дан-
ной группой избирателей, чем Б�  Оба-
ма� Д� Трамп добился заметных успехов 
среди американцев кубинского проис-
хождения в ключевой для исхода голо-
сования Флориде (более чем 50%-я под-
держка), хотя в целом данная группа 
электората тяготеет к демократам�

Такая же «путаница» возникла с 
оценкой поддержки основных канди-
датов избирателями-женщинами� За 
Д�  Трампа проголосовали 53% белых 
избирательниц� К тому же Х�  Клинтон 
явно рассчитывала на более активную 
поддержку со стороны афроамерикан-
цев� К важным слагаемым успеха бу-
дущего президента относят эффектив-
ность Д� Трампа и его команды в моби-
лизации избирателей в «колеблющих-
ся» штатах и в сохранении массовой 
базы поддержки в традиционном рес-
публиканском электорате, который в 
2012 г� голосовал за М� Ромни�

Ясно, что электорат Д� Трампа – это 
не отверженные глобализацией «бед-
ные люди»; в мотивациях его избира-
телей заметен симбиоз нескольких ре-
акций и поведенческих моделей, что 
позволяет вычленить по меньшей ме-
ре пять электоральных групп, поддер-
жавших 45-го президента США� Пер-
вую группу (31% избирателей Д� Трам-
па) составляют «стойкие консервато-
ры» (staunch conservatives), сторонни-
ки традиционных моральных усто-
ев американского общества, предста-
вители среднего класса, имеющие до-
статочную интеллектуальную подго-
товку, чтобы разбираться в политике и 
понимать ценность сбалансированно-
го бюджета (собственного и государ-
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ственного)� «Стойкие консерваторы» 
поддерживали Д�  Трампа начиная с 
первичных выборов� Во вторую груп-
пу (25%), «сторонников свободного 
рынка» (free marketeers), попали адеп-
ты «компактного правительства», ак-
тивные защитники свободы торговли, 
очевидные противники Х�  Клинтон, 
лица среднего возраста, обладатели 
недвижимости� (Первая и вторая груп-
пы составили, как видим, более поло-
вины сторонников Д�  Трампа�) Тре-
тью группу поддержки (20%) образу-
ют «охранители» (preservationists), те, 
для кого важно восстановление былых 
основ социального миропорядка, раз-
рушенного деструктивной деятельно-
стью нынешних элит� «Охранители» – 
американцы скромного достатка; их 
доход в расчете на домохозяйство не 
превышает 50 тыс� долл� в годовом ис-
числении� К «охранителям» тесно при-
мыкают избиратели четвертой груп-
пы, «антиэлитисты» (antielites), дохо-
ды которых несколько выше, но кото-
рые категорически не приемлют сло-
жившийся в Америке социальный по-
рядок (19%)� Наконец, в пятую элек-
торальную группу входят «отстранен-
ные» (disengaged), сравнительно не-
большой демографический отряд аме-
риканцев (5%), прежде не интересо-
вавшихся политикой, однако почув-
ствовавших, что «все пошло не так», и 
решивших поддержать нового челове-
ка [Ekins 2017]�

Как видим, у вышеперечисленных 
электоральных групп разные представ-
ления об оптимальных алгоритмах раз-
вития экономики� Однако все они еди-
ны в главном: в категорической необ-
ходимости порядка, стабильности об-
щества, групповой солидарности, огра-
ничения иммиграционных потоков. 
Д�  Трамп искусно апеллировал к об-
щей культурной дезориентации и ми-
ровоззренческой растерянности, к не-
обходимости «вернуть Америку амери-

канцам» (согласно некоторым оценкам, 
к 2042  г� белое население США имеет 
возможность оказаться в численном 
меньшинстве) и в своем диалоге с из-
бирателями оказался успешнее сво-
их республиканских предшественни-
ков, Дж�  Маккейна и М�  Ромни� Мож-
но сказать, «национальный популизм» 
(Д� Трамп и его единоверцы в Западной 
Европе) предпочитает фокусировать 
внимание не столько на деталях буду-
щей политики, сколько на сиюминут-
ных тяготах избирателей�

Историческое обоснование «исклю-
чительности» Америки Д�  Трамп и его 
единомышленники видят в прочности 
демократических устоев общества и в 
способности народа усердно и осмыс-
ленно трудиться� Видимо, неслучай-
но в Овальном кабинете Белого дома 
Д�  Трамп повесил портрет президента 
(1829–1837) Э� Джексона, почитавшего 
достоинства простого труженика, ко-
торый противопоставлялся праздно-
сти богатеев и воплощал своей деятель-
ностью Америку, «уникальную само-
управляемую республику»�

«Новый популизм» воспользовал-
ся и тем обстоятельством, что в конце 
ХХ  века партии «мэйнстрима», вклю-
чая социал-демократов, приняли на во-
оружение неолиберальные экономи-
ческие теории, практическое вопло-
щение которых имело следствием рез-
кое углубление социально-имуще-
ственных диспропорций в странах За-
пада� Д�  Трамп считает, согласно мне-
нию Р� Итвелла и М� Гудвина, что «важ-
ные принципы неолиберальной эко-
номической модели не способствова-
ли продвижению интересов Америки» 
и что «свобода торговли не всегда от-
вечает интересам американских рабо-
чих» [Eatwell, Goodwin 2018, p� 79]� Смо-
жет ли популистский дискурс транс-
формироваться в конкретные направ-
ления социально-экономической поли-
тики, покажет будущее�
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Америка переживает сложный, по-
жалуй, беспрецедентный период сво-
ей истории� Некоторые авторы вообще 
сомневаются, что лидер мировой эко-
номики может сохраниться как единое 
территориальное пространство, если, 
разумеется, не прекратится «самоубий-
ство сверхдержавы» [Buchanan 2011]� 
Вместе с тем опыт «нового курса» пока-
зывает: популизм есть инструментарий, 
с помощью которого можно, после ка-
чественной перегруппировки социаль-
но-политических сил, вывести амери-
канское общество на новый, более вы-
сокий уровень равновесия� В этой сво-
ей, инструментальной, ипостаси по-
пулизм выступает как своего рода запас 
прочности политической системы США 
в момент чрезвычайного социального 
и культурного/цивилизационного на-
пряжения внутри американского обще-
ства� Поэтому, как представляется авто-
ру, «новый популизм» в образе Д� Трам-
па – явление далеко не случайное; и воз-
можно, это явление, внутренне изме-
няясь, определит развитие Америки на 
обозримую историческую перспективу�

Итак, что можно увидеть за гори-
зонтом «нового популизма»? Хотя не-
которые сторонники «национального 
популизма» не без симпатии относят-
ся к социально-экономическим идеям 
«исторических» левых, подавляющее 
большинство избирателей Д� Трампа не 
приемлют эгалитарное общество� Их 
политический ориентир  – «справедли-
вый» общественный порядок, в кото-
ром «соль земли» возвращает себе не-
когда утраченные занятость и социаль-
ную защиту, как и «честность» партне-
ров в сфере внешнеэкономических от-
ношений [Eatwell, Goodwin 2018, p� 276]�

Однако эти важные, но частные про-
блемы будет нелегко решить, не имея 
«под рукой» инструментарий социаль-
ной интеграции общественного про-
странства, способный помочь реализа-
ции сакраментальной «повестки разви-

тия», включающей энергичный эконо-
мический рост, максимально возмож-
ную занятость (имеющую для Амери-
ки экзистенциальное значение), отно-
сительно равномерное распределение 
национального дохода (преодоление 
поляризованного типа развития)� Иначе 
говоря, со всей силой напомнила о себе 
задача воссоздания общества среднего 
класса, выпестованного Ф�Д�  Рузвель-
том «детища», от которого легкомыс-
ленно отказались Р�  Рейган и его пре-
емники в Белом доме� Вновь на повест-
ке дня вопрос о широкой, полисоци-
альной коалиции, способной не только 
выигрывать выборы, но и, совместно 
с просвещенной частью элиты, осмыс-
ленно трудиться над созданием моде-
ли нового, интеллектуально развитого 
и справедливого общества�

Столь масштабный проект (назо-
вем его постпопулизм), как в свое вре-
мя «новый курс», будет вовлекать в во-
доворот новой жизни те группы поли-
тического класса, которые уже не могут 
«жить по-старому», а потому в своей 
практической деятельности неизбежно 
откажутся от одряхлевшей дихотомии 
правые  – левые, доставшейся миру от 
Французской революции 1789–1794  гг� 
Духовно-интеллектуальное и социаль-
но-структурное усложнение общества 
неизбежно потребует нового, целера-
ционального идейного инструмента-
рия организации социума на началах, 
доступных пониманию народа�
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ABSTRACT� The article examines the evo-
lution of ideological and political attitudes, 
the essential characteristics and instrumen-
tal functions of modern populism using the 
case of the United States of America. It is 
well known that populism differs from oth-
er political movements in its direct appeal to 
voters / people as an undifferentiated social 
mass, and thus constitutes an effective means 
of mobilizing the masses of the population 
in a protracted crisis of the political system 
and its institutions. The instrumental effec-
tiveness of populism is often used to regroup 
social forces necessary for society and to give 
the entire political system greater elastici-
ty, to increase its responsiveness to the inter-
ests of the “street man,” that is, ordinary vot-
er. The ruling groups, especially in the USA, 
have learned to use populism effectively as a 
force capable of reducing the intensity of so-
cial conflicts, as well as for the integration 
of the “dissatisfied” into the existing institu-
tions of the state that they themselves need. 
The first, and very successful, example of this 
kind was the “new deal” of F.D. Roosevelt, the 
political result of which was the creation in 

America of a “middle class society” that was 
not susceptible to extremes of both the right 
and the left. At present, the overlapping civ-
ilizational “rift” and the political crisis have 
forced the influential forces of American so-
ciety to turn again to populism as a proven 
means of modifying America’s development 
model and pacifying a significant part of the 
population of this country. The 2016 pres-
idential election convincingly demonstrat-
ed the powerful instrumental capacities of 
populism, manifested, in particular, in a cer-
tain renewal of the US socio-economic policy. 
Similar processes of regrouping of socio-polit-
ical forces are to be observed in other “insti-
tutionalized democracies” of the West, which 
allows us to consider the “new” / “national” 
populism as a relatively stable and long-term 
phenomenon of socio-political development 
of the western world.

KEY WORDS: populism, “national pop-
ulism”, crisis of American society, regroup-
ing of forces, G. Wallace, R. Perot, D. Trump, 
social and economic disparities, civilization 
split of society, F.D. Roosevelt
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматри-
вается процесс идейно-политической 
трансформации американского консер-
ватизма под воздействием внешнепо-
литических факторов в XXI  веке. На 
основе метода «идеологической морфо-
логии» Майкла Фридена исследованы 
внешнеполитические концепции раз-
личных течений американского консер-
ватизма: неоконсерватизма, тради-
ционализма, социального консерватиз-
ма, либертарианизма, палеоконсерва-
тизма. Среди консервативных концеп-
ций внешней политики США выявле-
ны два основных направления: интер-
венционистское и изоляционистское. 
В свете идеологического подхода пред-
ставлен анализ внешнеполитическо-
го аспекта «трампизма» как современ-
ного варианта популизма в США. Вы-
явлены характеристики «трампиз-
ма» как идеологии «с разреженным цен-

тром» (thin-centred ideology), которая 
основывается на антитезе «благород-
ный американский народ» и «коррумпи-
рованная вашингтонская элита», пози-
ционирует себя в качестве проводника 
«общей воли народа» и использует кон-
цепты «основной» (host ideology) идео-
логии (консерватизма) для формирова-
ния собственного внешнеполитическо-
го дискурса. Определена связь междуна-
родной повестки «трампизма» с изоля-
ционистскими и протекционистскими 
идеями палеоконсерватизма. Прослеже-
но влияние консервативных идеологиче-
ских установок на эволюцию внешнепо-
литической доктрины США на совре-
менном этапе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: американский 
консерватизм, неоконсерватизм, тра-
диционализм, социальный консерва-
тизм, либертарианизм, палеоконсерва-
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тизм, внешняя политика США, интер-
венционизм, изоляционизм, популизм, 
«трампизм»

Введение

Одной из актуальных тем, широко 
дискутируемых в академических кру-
гах, стала проблема адаптации амери-
канского внешнеполитического кур-
са к динамично меняющимся междуна-
родным реалиям� Окончание холодной 
войны в пользу стран Запада послужи-
ло поводом для широкого распростра-
нения идеи, предложенной американ-
ским политологом Ф� Фукуямой, о ско-
ром наступлении «конца истории» и 
торжестве принципов либеральной де-
мократии в общемировом масштабе 
[Фукуяма 2004]� Однако, не успев офор-
миться, однополярный мировой поря-
док стал испытывать серьезное давле-
ние со стороны новых возвышающихся 
центров силы: Китая, Индии и России�

В последние годы противостоя-
ние нарастает не только по линии Во-
сток  –  Запад, но и в Трансатланти-
ческом измерении между Европой и 
США� Усилившиеся противоречия ме-
жду странами и регионами, а также 
террористическая угроза красноречи-
во свидетельствуют о том, что фактор 
столкновения цивилизаций, о котором 
писал другой американский мыслитель 
С�  Хантингтон, по-прежнему является 
одним из важных в формировании ми-
ровой политики [Хантингтон 2018]�

Совершенно явно представшие пе-
ред американским обществом между-
народные вызовы потребовали аде-
кватного ответа со стороны интеллек-
туалов и политического истеблишмен-
та� Свое видение роли и места США в 
новом мировом устройстве предложи-
ли теоретики консервативного толка� 
Сформулированные ими идейные под-
ходы во многом повлияли на параме-

тры и рамки американского внешнепо-
литического курса, однако не все кон-
сервативные концепции выдерживают 
конкуренцию в динамично меняющих-
ся условиях современности� Настоящее 
исследование призвано ответить на во-
прос о том, насколько консерватив-
ные подходы реализуются в настоящих 
внутри- и внешнеполитических усло-
виях�

Консерватизм в работе понимает-
ся как «тип политики с соответствую-
щей идеологической основой и опреде-
ленной партийно-организационной ба-
зой» [Галкин, Рахшмир 1987, с� 5]� Сре-
ди ключевых идейных концептов, фор-
мирующих его содержательное ядро, 
можно выделить стремление к есте-
ственным и постепенным изменени-
ям, убежденность в том, что социаль-
ный порядок основан на неподвласт-
ных человеческому влиянию законах, а 
также иерархическое устройство обще-
ства [Freeden 2003, pp� 88–89]�

Необходимо отметить, что амери-
канский консерватизм на протяжении 
всей своей истории представлял собой 
коалицию различных течений и групп, 
«которые в большинстве случаев со-
гласны с общим желаемым результатом 
в политике, хотя зачастую по совер-
шенно разным причинам» [Glenn, Telles 
2009, p�  9]� Исходя из специфики рас-
сматриваемого вопроса, представляет-
ся целесообразным применить в анали-
зе пятичастную типологию американ-
ского консерватизма, которая включа-
ет традиционализм, либертарианизм, 
социальный консерватизм, неоконсер-
ватизм и палеоконсерватизм [Mudde 
2010, pp�  588–590]� Данная типология 
наиболее полно отражает структуру 
современного американского консерва-
тизма и позволяет провести комплекс-
ный сравнительный анализ его элемен-
тов�

Правый популизм, как и консерва-
тизм, исследуется в фокусе идеологи-

СОКОЛЬЩИК Л.М. АМЕРИКАНСКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ И ВЫЗОВЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ США В XXI ВЕКЕ:  
МЕЖДУ ИНТЕРВЕНЦИОНИЗМОМ И ИЗОЛЯЦИОНИЗМОМ С. 278–291
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ческого подхода, предложенного поли-
тическим теоретиком Майклом Фриде-
ном [Freeden 2013, pp� 116–137]� Его ме-
тод позволяет разделить все идеологии 
на «основные» (host ideologies) и идео-
логии «с разреженным идейным цен-
тром» (thin-centred ideologies)� Таким 
образом, популизм можно определить 
как идеологию «с разреженным идей-
ным центром», основанную на антите-
зе двух гомогенных общностей – «бла-
городный народ» и «коррумпирован-
ная элита», в системе координат ко-
торой политика является выражени-
ем некой «общей воли народа» [Mudde, 
Kaltwasser 2012, p� 8]�

Интервенционистский фланг 
американского консерватизма

После распада биполярной системы 
США, используя свое исключительное 
положение супердержавы, отставили 
в сторону некоторые ограничения ме-
ждународного права и стали осуществ-
лять внешнеполитические устремле-
ния во многом с опорой на военный по-
тенциал� По мнению сенатора-респуб-
ликанца Л�  Грэма, придерживающего-
ся интервенционистских взглядов, аме-
риканская внешняя политика должна 
делать «мир лучше, и иногда для этого 
требуется применение силы, а зачастую 
достаточно только угрозы ее примене-
ния» [Toward a Libertarian Foreign Policy 
2015]� Яркими примерами использо-
вания США военного способа в реше-
нии международных вопросов могут 
служить война в Персидском заливе 
(1990–1991 гг�) и операция против Юго-
славии (1999 г�)�

Важной вехой в усилении интервен-
ционистских настроений среди консер-
вативного крыла стали события 11 сен-
тября 2001 г� Для многих консерваторов 
необходимость дать силовой отпор ме-
ждународному терроризму была оче-

видна, но идея военного вторжения в 
суверенные государства (Афганистан 
и Ирак) вызывала серьезные разногла-
сия� Как отмечает политолог К� Робин, 
во внешнеполитическом аспекте угроза 
международного терроризма побудила 
США взять на себя имперское бремя и 
«встать на защиту цивилизации от вар-
варства, свободы – от террора» [Робин 
2013, с� 2019]�

На военном и унилатералистском 
решении проблемы терроризма на-
стаивало неоконсервативное крыло, 
«отцом-основателем» которого счита-
ется И�  Кристол� В число привержен-
цев неоконсерватизма входили такие 
теоретики и политики, как Н�  Подго-
рец, С�  Липсет, У�  Кристол, П�  Вулфо-
виц, Дж� Киркпатрик, Р� Каган, Д� Чей-
ни� Именно в силу своих внешнепо-
литических установок данное течение 
консерватизма считается наиболее по-
следовательным поборником идеи об 
имперской роли США [Рахшмир 2007, 
с�  57]� Неоконсерваторы придержива-
лись патриотического настроя, кото-
рый идейно выражался в особой мис-
сии США по распространению ли-
беральной демократии по всему ми-
ру силовыми путем [Elghossain 2019]� 
По-своему интерпретируя концепцию 
американской исключительности, нео-
консерваторы придерживались мнения 
о том, что США никогда не должны до-
пускать конкуренции их глобальному 
лидерству, будь то со стороны России 
или Китая [Elghossain 2019]�

Выступавший в период предвыбор-
ной кампании на относительно уме-
ренных позициях в международных де-
лах Дж�  Буш-мл� после террористиче-
ских актов 11 сентября был вынужден 
скорректировать свою повестку и при-
слушаться к неоконсервативным «яст-
ребам», которые требовали дать мак-
симально жесткий ответ террористам 
[Mitchell, Massoud 2009, p� 279]� Во мно-
гом исходя из того, что атаки на Все-
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мирный торговый центр и Пентагон 
были восприняты президентской адми-
нистрацией как акт войны, была сфор-
мулирована упреждающая внешнепо-
литическая «доктрина Буша» [Mitchell, 
Massoud 2009, p�  279]� Ее основной 
принцип был озвучен президентом на 
совместной сессии Конгресса 20  сен-
тября 2001  г�: «С этого дня,  – пояснял 
Дж�  Буш-мл�,  – любая страна, которая 
продолжает укрывать или поддержи-
вать терроризм, будет рассматриваться 
Соединенными Штатами как враждеб-
ный режим» [Transcript of President 
Bush’s Address 2001]� Спустя чуть боль-
ше года в очередном послании Конгрес-
су Дж� Буш-мл� включил Ирак, Иран и 
Северную Корею в число стран так на-
зываемой оси зла, которые, по его мне-
нию, поддерживали террористов [State 
of the Union Address 2002]� Проведе-
ние активного международного курса 
прочно вошло в инструментарий вне-
шней политики США периода правле-
ния Дж� Буша-мл� Ключевым моментом 
практической реализации данной вне-
шнеполитической доктрины стала во-
енная интервенция в Ирак, которая по-
лучила активную поддержку не толь-
ко со стороны неоконсервативных ли-
деров (Д�  Чейни, Д�  Рамсфелд, П�  Вул-
фовиц), но и Конгресса, широкой об-
щественности, СМИ [Mitchell, Massoud 
2009, p� 280]�

Во многом неоднозначные итоги 
иракской кампании ослабили позиции 
неоконсерваторов во внутриполитиче-
ской борьбе и серьезно пошатнули ме-
ждународный престиж США� Однако 
общая интервенционистская линия в 
американской внешней политике про-
должилась, хотя и была скорректиро-
вана в сторону большего мультилатера-
лизма и опоры на союзников� Несмотря 
на то, что демократ Б� Обама в ходе пре-
зидентской предвыборной кампании 
2008 г� позиционировал себя как анти-
военного кандидата, возглавляемая им 

администрация инициировала сило-
вую операцию НАТО в Ливии (2011 г�) 
и создала коалицию для борьбы с при-
верженцами терроризма в Ираке и Си-
рии (2013  г�)� Расширение интервен-
ционизма в начале XXI  века, по мне-
нию исследователя Дж� Петерсона, спо-
собствовало упадку американского ли-
дерства в мире, и в этом плане Б� Оба-
ма может войти в историю как «первый 
постгегемонистский» президент США�

На сегодняшний день может сло-
житься впечатление, что президент-
ство Д� Трампа положило конец интер-
венционистским устремлениям нео-
консерватизма� Действительно, в зна-
чительной степени его сторонники 
утратили политическое влияние и вес� 
Закрылись их ключевые информаци-
онные и интеллектуальные площадки: 
журнал «Уикли Стандард», аналитиче-
ский центр «Форин Полиси Инишиа-
тив», общественно-политическая ор-
ганизация «Проект «Новый американ-
ский век» [Elghossain 2019]� Но нель-
зя не отметить, что неоконсерватив-
ный «ястреб» Дж� Болтон до недавнего 
времени занимал должность советника 
президента по национальной безопас-
ности в администрации Д�  Трампа� А 
наиболее убежденные в своей правоте 
неоконсерваторы, среди которых мож-
но назвать имена Р� Кагана и Б� Стивен-
са, на страницах авторитетных изданий 
и с телевизионных экранов продолжа-
ют настаивать на расширении воен-
ных бюджетов и правильности реше-
ния о начале войны в Ираке в 2003  г� 
[Elghossain 2019]�

Один из ключевых идеологов дру-
гого течения американского консерва-
тизма  – традиционализма  – и основа-
тель журнала «Нэйшнл Ревью» У�  Бак-
ли-мл� поддержал идею односторонне-
го применения США силы для решения 
проблем национальной безопасности 
[Buckley 2003]� Отношение У� Бакли-мл� 
к интервенционизму США во мно-
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гом основывалось на том, что ООН, 
с его точки зрения, не была в состоя-
нии справиться с глобальными вызо-
вами [Buckley 2003]� В то же время от-
сутствие со стороны Совета Безопасно-
сти ООН реального противодействия 
американской интервенции в Югосла-
вии, по мнению теоретика традициона-
лизма, де-факто санкционировало дей-
ствия США [Buckley 2003]�

Вопрос о борьбе с террористиче-
ской организацией «Аль-Каида», ответ-
ственной за теракты 11 сентября, кон-
серваторами-традиционалистами од-
нозначно решался в пользу силового 
решения [Berkowitz 2004, p�  28]� Одна-
ко для части приверженцев традицио-
нализма слабо подкрепленная фактами 
риторика о наличии у Саддама Хусей-
на оружия массового поражения оказа-
лась недостаточной для открытой ин-
тервенции, поскольку развязывание 
военных действий без явной причины 
входило в противоречие с принципом 
справедливой войны [Larison 2005]� 
Кроме того, некоторые традициона-
листы критически отнеслись к наме-
рению администрации Дж� Буша-мл� с 
помощью силы утвердить демократию 
в арабских странах [Larison 2005]� В их 
понимании, успешное становление де-
мократических ценностей зависит от 
исторических предпосылок, существо-
вавших в стране в предшествующие пе-
риоды социальных и культурных ин-
ститутов [Larison 2005]� Тем не менее 
большинство традиционалистов под-
держали военную интервенцию, по-
считав угрозу со стороны Ирака «оче-
видной и реально существующей» 
[Berkowitz 2004, p� 28]� Несмотря на то, 
что они оказались не в восторге от ин-
тервенционистской риторики админи-
страции президента, в их понимании 
уход от решения проблемы мог нега-
тивно сказаться на безопасности США 
в долгосрочной перспективе [Berkowitz 
2004, p� 28]�

Хотя американских социальных 
консерваторов в первую очередь за-
ботила внутриполитическая повестка, 
они не остались в стороне от междуна-
родной проблематики [Сокольщик (1) 
2016, с�  127–142]� Представители дан-
ного течения консерватизма выступи-
ли с решительным осуждением терро-
ристов и в большинстве своем одоб-
рили инициативу президента Дж�  Бу-
ша-мл� начать войну против Ирака� 
Со стороны социально-консерватив-
ных организаций была оказана непо-
средственная гуманитарная поддержка 
при подготовке и проведении военных 
действий в 2003 г� [Сокольщик (2) 2016, 
с� 117–119]� Необходимо отметить, что 
позиции администрации президента и 
социальных консерваторов как сторон-
ников христианских ценностей после 
11 сентября 2001 г� сблизились в оцен-
ках моральных императивов внешней 
политики США [Сокольщик (2) 2016, 
с� 118]�

Об отношении социальных консер-
ваторов к активному внешнеполити-
ческому курсу можно судить на осно-
ве высказываний их лидера Р�  Санто-
рума, который заявил о себе во время 
республиканских «праймериз» в 2012 г� 
Вышедшая в свет в 2006  г� его статья, 
посвященная проблеме Ирана, была 
написана в интервенционистском клю-
че [Santorum 2006]� В работе Р�  Санто-
рум предложил ряд основных принци-
пов, на которых должна базировать-
ся политика США в отношении ислам-
ской республики� Приведем некоторые 
из них: «Во-первых, Америка ни при ка-
ких условиях не должна допустить по-
явление ядерного оружия у Ирана, по-
скольку такая ситуация создает реаль-
ную угрозу безопасности США� Во-вто-
рых, для недопущения развития собы-
тий по негативному сценарию следует 
проводить политику с позиции силы, 
поскольку переговоры не дадут желае-
мого эффекта» [Santorum 2006]�
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Изоляционистский фланг 
американского консерватизма

Не все идейные группы в американ-
ском консервативном движении от-
стаивали интервенционистские воз-
зрения: на позициях умеренного изоля-
ционизма, в частности, выступили ли-
бертарианцы, или экономические кон-
серваторы� Придерживаясь классиче-
ской формулы «мир, малые налоги и 
справедливое правосудие», либертари-
анцы на протяжении всей своей исто-
рии были последовательными против-
никами чрезмерных военных действий 
[Toward a Libertarian Foreign Policy 
2015]� Либретарианизм видит в войне 
серьезную угрозу свободе, поскольку 
она провоцирует расширение государ-
ственного вмешательства в экономику 
и другие сферы жизни общества, тем 
самым снижая конкуренцию и ограни-
чивая частную инициативу�

Исследователь из консервативного 
интеллектуального центра «Като Ин-
ститут» К� Пребл подчеркивает, что да-
же война с терроризмом, широко раз-
вернувшаяся в начале XXI века, имела 
существенные последствия для уровня 
свободы в США� «Она привела к массо-
вым нарушениям основных граждан-
ских прав и подрыву верховенства за-
кона»,  – замечает К�  Пребл [Toward a 
Libertarian Foreign Policy 2015]� Двига-
ясь дальше в своих рассуждениях, он 
решительно осуждает войну в Ира-
ке, которая была начата под лозунгом 
дарования свободы, а привела к про-
тивоположному результату [Toward a 
Libertarian Foreign Policy 2015]� Важ-
ным является его утверждение о том, 
что либертарианцы выступают про-
тив любых интервенционистских войн, 
в  т�  ч� преследующих либеральные це-
ли [Toward a Libertarian Foreign Policy 
2015]� По мнению конгрессмена Рона 
Пола, отстаивающего либертарианские 
взгляды, правительство США должно 

ограничиться обеспечением обороно-
способности страны, а роль глобально-
го жандарма является слишком обре-
менительной для американских нало-
гоплательщиков [Arizona Republican 
Presidential Debate 2011]�

Изоляционистский фланг обще-
ственно-политического спектра США 
дополняет палеоконсерватизм, кото-
рый, несмотря на свое название, явля-
ется самым поздним элементом систе-
мы американского консерватизма� Его 
появление на рубеже 1980–1990-х  гг� 
исторически совпало с окончанием хо-
лодной войны и формированием США 
в качестве мирового лидера� В  пику 
устремлениям неоконсерваторов, же-
лавшим утвердить идею американской 
империи, палеоконсерватизм выступил 
с призывом возвращения к республи-
канской традиции, существовавшей в 
XIX веке и даже еще в первой половине 
XX века, и отказаться от активного ин-
тервенционизма�

Изоляционистский аспект присут-
ствует во внешнеполитических взглядах 
одного из видных палеоконсерваторов 
П� Бьюкенена� В основе его внешнеполи-
тической парадигмы лежат две максимы: 
1) внешняя политика эффективна тогда, 
когда она опирается на реальные полит-
экономические ресурсы; 2) центральная 
угроза интересам США исходит от Ки-
тая� Отсюда проистекает второстепен-
ный интерес США к региону Централь-
ной и Восточной Европы и постсовет-
скому пространству� На подобных внеш-
неполитических постулатах он выстраи-
вал две свои президентские предвыбор-
ные кампании (1992 г�, 1996 г�)�

В его публицистических трудах об-
основывались достаточно нетривиаль-
ные на тот момент взгляды, которые 
исходили из оппозиции имперской по 
своей сути американской внешней по-
литике� Он обрушился с  критикой на 
военные действия США в Ираке и Аф-
ганистане� На страницах его работ мож-
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но встретить трактовку причин между-
народного терроризма, которые он ви-
дит в интервенционистской внешней 
политике США [Raimondo 2004]� Для 
артикуляции антивоенной позиции 
в американском медийном простран-
стве в 2002  г� П�  Бьюкенен совместно 
с  П�  Теодорокоппулосом и С�  Макко-
неллом основал журнал «Американ-
ский консерватор»� Сейчас это издание 
является проводником внешнеполи-
тического реализма и сдержанности в 
достижении национальных интересов 
США [The American Conservative]�

Изоляционизм и 
внешнеполитическое 
измерение «трампизма»

Взлет в последние годы популизма в 
США отразился не только на динамике 
американской внутренней политики, 
он сказался и на формировании вне-
шнеполитического курса� Параметры 
влияния популизма на внешнюю поли-
тику во многом зависят от его свойств� 
Из-за крайней аморфности популист-
ские идейные конструкты вынужде-
ны примыкать к универсальным идео-
логиям (консерватизму, социал-демо-
кратизму, либерализму), поэтому воз-
можно сочетание различных концеп-
тов в его внутри- и внешнеполитиче-
ском дискурсах [Freeden 2017, p� 2]� При 
этом, несмотря на сложность в опреде-
лении сущности популизма, большин-
ство авторов сходится во мнении, что 
антитеза «народ  – элита» является его 
ключевой характеристикой [Mudde, 
Kaltwasser 2012, p� 8]�

Анализ современного правого по-
пулизма в США показывает, что он ба-
зируется на противопоставлении «бла-
городного американского народа» и 
«коррумпированной элиты» Вашинг-
тона [Destradi, Plagemann 2019, p�  713]� 
Показательно звучат слова, сказанные 

Д� Трампом во время инаугурационной 
речи в январе 2017 г�: «Слишком долго 
небольшая группа людей в столице на-
шей страны использовала власть в сво-
их целях, в то время как народ страдал� 
Вашингтон процветал, но народ не по-
лучал тех же благ� Политики процве-
тали, но рабочие места сокращались, а 
фабрики закрывались� Истеблишмент 
заботился о себе, но не о гражданах на-
шей страны» [The Inaugural Address of 
President Donald J� Trump 2017]�

«Трампизм» явился закономерным 
следствием политического развития 
США после неуспешной интервенцио-
нистской внешней политики Дж�  Бу-
ша-мл� и финансово-экономического 
кризиса 2008–2009 гг� Популистская вол-
на усиливалась параллельно с нараста-
нием негативных социально-экономи-
ческих последствий глобализации и им-
миграции� Правый популизм и консер-
ватизм как идеологии, играющие на об-
щем концептуальном поле, нередко пе-
ресекаются, поэтому «трампизм» для 
формирования собственной внешнепо-
литической позиции заимствовал палео-
консервативные идеи изоляционизма и 
протекционизма� Так, достаточно мар-
гинальная для политического дискурса в 
1990-е – начале 2000-х гг� изоляционист-
ская точка зрения постепенно вошла в 
идейно-политический мэйнстрим� Наи-
большее влияние на внешнюю политику 
изоляционистские идеи получили в пе-
риод президентства Д� Трампа�

Изоляционизм в правопопулист-
ской концепции «трампизма» проявил-
ся в следующих аспектах� С точки зре-
ния «трампизма» внешняя полити-
ка, проводимая «коррумпированной» 
элитой, не отвечает интересам «наро-
да» и размывает «истинную» американ-
скую идентичность� Антимигрантский 
посыл «трампизма» основывается на 
своеобразной интерпретации концепта 
«народ», в котором делается акцент на 
этнонациональной идентичности вме-
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сто идентичности, основанной на цен-
ностях [Boot 2018, p� 120]� Еще в период 
предвыборной кампании Д�  Трамп на-
меревался остановить миграционный 
поток, вплоть до строительства стены 
на границе с Мексикой [Here’s What We 
Know About Trump’s Mexico Wall 2017]� 
Сразу после избрания президентским 
указом он попытался ввести запрет на 
въезд в США гражданам семи преиму-
щественно мусульманских стран, кото-
рый был отменен судебными органами� 
Характерной представляется общая ан-
тимигрантская риторика 45-го прези-
дента США, основанная на дискрими-
национных выпадах и противопостав-
лении всех «иных» общности «амери-
канский народ»�

Другим важным элементом внешне-
политической концепции «трампизма» 
стала критика либерального мирово-
го порядка как международного выра-
жения правления «элиты»� Наднацио-
нальные объединения с точки зрения 
«трампизма» являются проводниками 
ценностей «элиты» и универсальных 
прав человека, распространение кото-
рых негативно влияет на социокуль-
турную идентичность американцев� 
Либеральный миропорядок, выстро-
енный «коррумпированной элитой» в 
своих интересах, с точки зрения «трам-
пизма» должен быть перестроен� Исхо-
дя из этого посыла, во внешней поли-
тике США делается акцент на укреп-
лении государственного суверените-
та, выходе из наднациональных орга-
низаций и сокращении их финансиро-
вания (ЮНЕСКО, ООН, НАТО)� Меры 
по укреплению обороноспособности 
страны, усилению границ и контролю 
иммиграции нашли отражение в реаль-
ном политическом курсе, который был 
закреплен в Стратегии национальной 
безопасности США от декабря 2017  г� 
[National Security Strategy 2017]� Поми-
мо прочего, основными соперниками 
США на международной арене в доку-

менте были определены Китай и Россия 
[National Security Strategy 2017]�

Изоляционизм во внешней поли-
тике Д�  Трампа также проявился в от-
казе от неоконсервативной страте-
гии «экспорта» либеральной демокра-
тии в пользу противостояния конкрет-
ным внешним угрозам и идеи о том, 
что США должны лишь являть при-
мер «процветания, свободы, закона и 
порядка»� Примечательно, что «трам-
пизм» позаимствовал концепт «оси 
зла», в котором место Ирака заняла Ве-
несуэла� Северная Корея по-прежнему 
рассматривалась как страна, которая 
при получении ядерного оружия будет 
представлять непосредственную угро-
зу для безопасности США, как и Иран�

«Трампизм» в отстаивании интере-
сов простых американцев основывает-
ся на идеях экономического протекцио-
низма и даже меркантилизма [Dreher 
2017]� В стремлении завоевать симпатии 
«работающей Америки», которая суще-
ственно пострадала от последствий гло-
бализации, Д� Трамп прекратил перего-
воры по Транстихоокеанскому и Транс-
атлантическому партнерствам и насто-
ял на пересмотре Североамериканского 
соглашения по торговле (НАФТА)� Важ-
ным моментом стало переформатирова-
ние политики свободной торговли, ко-
торое проявилось в превращении санк-
ций, ограничительных пошлин и торго-
вых войн в новую норму внешней по-
литики США (торговые войны с Кита-
ем, ЕС, экономические санкции против 
Ирана, России) [Demertzis, Fredriksson 
2018, pp� 260–261]�

По мнению исследователя П� Петер-
сона, ориентация Д� Трампа на победу 
любой ценой во внутриполитической 
схватке поставила под сомнение доми-
нировавший во внешнеэкономической 
политике США на протяжении почти 
шести десятилетий принцип свобод-
ной торговли и кооперации� Исследо-
вать А�Ю�  Борисов, оценивая изоля-
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ционистские шаги президента Д� Трам-
па, пишет, что Соединенные Штаты пу-
стились «в опасное предприятие по со-
хранению своего доминирования в ми-
ре, бросив вызов таким стремительно 
набирающим силу конкурентам, как 
Китай и Россия, а также Европейскому 
союзу» [Борисов 2019, с� 68]�

Заключение

Анализ позиций различных течений 
современного американского консерва-
тизма по внешнеполитической пробле-
матике выявил два основных направле-
ния: интервенционистское и изоляцио-
нистское� Группу идейных течений, от-
стаивающих концепцию интервенцио-
низма, составляют неоконсерваторы, 
традиционалисты и социальные кон-
серваторы� Противоположный лагерь 
представляют либертарианцы и палео-
консерваторы�

Последовательными защитниками 
имперской идеи и сторонниками ак-
тивных внешнеполитических действий 
США с позиции интервенционистского 
унилатерализма являются неоконсер-
ваторы� Наибольших успехов в реали-
зации своей программы им удалось до-
стичь в 2000-е  гг�, однако в настоящее 
время они утрачивают прежний поли-
тический вес� Более взвешенную точку 
зрения занимают консерваторы-тра-
диционалисты и социальные консер-
ваторы, которые, хотя и поддержива-
ют военные интервенции, выступают 
за мультилатералистский подход к за-
щите национальных интересов США� 
Как поборники традиционных ценно-
стей и христианской этики, они стре-
мятся учитывать моральный аспект во 
внешней политике�

Исходя из приоритета свободных 
рыночных отношений, либертарианцы 
отстаивают умеренный изоляционизм, 
который должен обеспечить сокраще-

ние вмешательства государства в эко-
номику и другие сферы жизни обще-
ства и затраты на военно-промышлен-
ный комплекс� Достаточно радикаль-
ную изоляционистскую позицию зани-
мает палеоконсерватизм, который кри-
тикует гегемонистские устремления 
США и ратует за возвращение респуб-
ликанских традиций во внешней поли-
тике�

При этом можно констатировать, 
что с начала XXI  века прослеживает-
ся эволюция во внешнеполитическом 
курсе США от крайнего интервенцио-
низма в неоконсервативном духе в пе-
риод президентства республиканца 
Дж� Буша-мл� через умеренно актив-
ную внешнюю политику во времена 
правления демократа Б� Обамы к внеш-
неполитическому изоляционизму и 
экономическому протекционизму при 
действующей республиканской адми-
нистрации Д� Трампа�

Правопопулистский идейный кон-
структ «трампизма» базируется на про-
тивопоставлении «благородного аме-
риканского народа» и «коррумпиро-
ванной вашингтонской элиты», кото-
рая узурпировала суверенитет наро-
да и действует в своих корыстных це-
лях� В этом плане либеральный миро-
вой порядок воспринимается «трам-
пизмом» как международное вопло-
щение институтов, ценностей и прав-
ления «элиты»� Правый компонент 
идеологии «трампизма» проявляется в 
стремлении подменить понимание аме-
риканской идентичности, основанное 
на ценностях, этнонациональным� Как 
идеология «с разреженным центром», 
«трампизм» во многом воспринял изо-
ляционистские и протекционистские 
идеи от палеоконсерватизма� Таким об-
разом, можно констатировать, что от-
дельные элементы американского кон-
серватизма, акцептированные правым 
популизмом, нашли воплощение в те-
кущей внешней политике США�
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В целом международные вызовы со-
временности, динамика внутриполи-
тической борьбы и необходимость ак-
тивно противостоять антидемократи-
ческим популистским тенденциями по-
буждают представителей американско-
го консерватизма к поиску новых объ-
единительных основ и идейных кон-
цепций, от успешной реализации кото-
рых во многом может зависеть не толь-
ко внешнеполитический курс США, но 
и общемировой дизайн�
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ABSTRACT. The process of ideological 
and political transformation of American 
conservatism under the influence of for-
eign policy factors in the XXI century is dis-
cussed in the article. Foreign policy con-
cepts of various types of American conserv-
atism (neoconservatism, traditionalism, so-
cial conservatism, libertarianism, paleocon-
servatism) are studied based on Michael 
Frieden’s method of «ideological morpholo-
gy». Two main directions of the conserva-
tive foreign policy (interventionism and iso-
lationism) have been identified. The analy-
sis of the foreign policy aspect of Trumpism 
as US version of contemporary populism is 
presented in the light of the ideological ap-
proach. The characteristics of Trumpism 
as «thin-centred» ideology, which based on 
the antithesis of «the pure American peo-
ple» and «the corrupt Washington elite» 
and a concept of «common will of the peo-
ple», are under investigation in the paper. 
The research shows, that Trumpism uses 
concepts of «host» ideology (conservatism) 
to form its discourse. The connection be-

tween the international agenda of Trump-
ism and isolationist and protectionist ideas 
of paleoconservatism is determined. The in-
fluence of conservative ideological attitudes 
on the evolution of US foreign policy in the 
XXI century is traced.

KEY WORDS: American conservatism, 
neo conservatism, traditionalism, social 
conservatism, libertarianism, paleoconser-
va tism, US foreign policy, interventionism, 
isolationism, populism, Trumpism
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АННОТАЦИЯ� Обострение политиче-
ской обстановки, которая свойствен-
на текущей стадии развития между-
народных отношений, сопровождается 
масштабной информационной войной. 

Проблема освещения положения Рос-
сии в международной прессе с негатив-
ной точки зрения обсуждается с нача-
ла 2000-х  годов. Российско-украинский 
конфликт, который начался в конце 
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2013 – начале 2014 годов, заставил ино-
странные средства массовой информа-
ции вновь обратить внимание на Рос-
сию и спровоцировал увеличение коли-
чества негативных высказываний в ее 
отношении. Создается впечатление, 
что целью иностранных СМИ высту-
пает формирование враждебного обра-
за России у аудитории. Статья посвя-
щена проблеме оценки тональности 
освещения позиции России в англоязыч-
ных СМИ под влиянием введения анти-
российских санкций. В исследовании бы-
ли проанализированы новостные тек-
сты англоязычных средств массовой 
информации за 2012–2018  годы. Весь 
рассматриваемый период был разде-
лен на несколько этапов: первый этап 
представляет собой период до момен-
та введения первых санкций; осталь-
ные отражают различные стадии вве-
дения ограничений. Авторы отталки-
вались от предположения о том, что 
англоязычные СМИ склонны освещать 
Россию с негативной точки зрения не-
зависимо от содержания происходящих 
политических событий в период санк-
ций. Для подтверждения поставлен-
ной гипотезы была применена методо-
логия текстового анализа и рассчита-
ны следующие показатели: общее коли-
чество новостей, связанных с Россией в 
рассматриваемом периоде; количество 
позитивных и негативных слов, прихо-
дящееся на весь период и в расчете на 
один день. В результате было выявлено, 
что введение санкций спровоцировало 
увеличение общего количества упоми-
наний России в СМИ, а также одновре-
менно стал наблюдаться более значи-
мый рост количества негативных слов 
в сравнении с позитивными. Оценка со-
держания текстов новостей с точки 
зрения наличия корреляции между от-
дельными словами показала, что те-
ма российско-украинского конфликта 
утратила свою значимость, однако об-
щий уровень враждебности в новост-

ных текстах сохранился и даже проде-
монстрировал тенденцию к росту, со-
гласующуюся с происходящими поли-
тическими событиями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антироссийские 
санкции, текстовый анализ, новости, 
анализ тональности новостей, влия-
ние новостей, информационная война, 
образ России в СМИ

Роль санкций в формировании 
политического образа России

Обострение российско-украин-
ских отношений в марте 2014  г� стало 
отправной точкой начала длительно-
го периода внешнего давления со сто-
роны США, Европейского союза и ря-
да других стран на Россию� В качестве 
основного инструмента воздействия на 
руководство Российской Федерации и 
принимаемые им решения было избра-
но введение санкций экономического и 
политического характера, продолжаю-
щееся и в настоящий момент� На совре-
менном этапе введение санкций в отно-
шении отдельных государств становит-
ся популярной мерой сдерживания и 
воздействия в силу достижения отдель-
ными странами сверхвысокого уровня 
военно-технического развития и необ-
ходимости поиска путей разрешения 
конфликтов без применения оружия, 
что определяет актуальность рассмо-
трения данной тематики� Различные 
экономико-правовые аспекты санкци-
онных ограничений, конкретное пони-
мание их содержания активно освеща-
ются в отечественной и зарубежной ли-
тературе, формируя основу теории эко-
номических санкций и их влияния на 
положение участников международ-
ных отношений [Morgan 2015; Сазоно-
ва 2013; Кротов, Шуба 2016]�

Санкции как инструмент воздей-
ствия носят спорный характер� Их 
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применение может затрагивать от-
дельные физические и юридические 
лица, отрасли и даже государство в це-
лом� Ограничения, как правило, но-
сят двухстороннее воздействие – вве-
дение санкций против какого-либо го-
сударства неизбежно оказывает влия-
ние не только на страну-инициато-
ра их применения, но и на другие го-
сударства, осуществляющие взаимо-
действие с ними� При этом некоторые 
авторы оспаривают целесообразность 
введения санкций как таковую� Так, 
R�A� Pape говорит о реальной недости-
жимости политических целей посред-
ством подобных ограничений� Автор 
не отрицает эффективность санкций 
как инструмента осуществления «вой-
ны без оружия» и меры дополнитель-
ного экономического давления, одна-
ко подвергает сомнению возможность 
получения желаемого ответного дей-
ствия со стороны страны, против ко-
торой введены ограничения [Pape 
1997]� Автор J� Gordon в свою очередь 
подчеркивает, что санкционные огра-
ничения являются огромным препят-
ствием на пути экономического разви-
тия страны, выступающей объектом 
санкций [Gordon 2016]�

Проблема целесообразности введе-
ния санкций приобрела широкое осве-
щение в научной литературе в связи с 
событиями, связанными с российско-
украинским конфликтом, и реакцией 
иностранных государств на присоеди-
нение Россией Крыма� Большую роль в 
текущем противостоянии России и за-
рубежных стран сыграли средства мас-
совой информации� Мировое сообще-
ство столкнулось с ситуацией попытки 
формирования определенного имиджа 
Российской Федерации с использова-
нием средств телекоммуникации� Одни 
и те же новости представлялись в рос-
сийских и зарубежных СМИ с различ-
ных точек зрения, что способствова-
ло усилению негативного отношения к 

России в зарубежном обществе, оказа-
ло влияние на общее восприятие стра-
ны� Именно поэтому высокую актуаль-
ность приобретает исследование ан-
тироссийских санкций в контексте но-
востного фона, создаваемого зарубеж-
ными СМИ по поводу введения санк-
ций против России�

Поставленная проблематика тесно 
связана с вопросом о том, как в целом 
зарубежные СМИ оказывают влия-
ние на формирование имиджа России 
у зарубежной аудитории� Всю совокуп-
ность исследований по данной пробле-
ме можно систематизировать по на-
правлениям, представленным в табл� 1� 
Исследования затрагивают общие во-
просы формирования имиджа России 
под воздействием публикаций в зару-
бежных СМИ, влияния информации в 
зарубежных СМИ на различные эко-
номические субъекты внутри страны, 
методы, с помощью которых осуще-
ствляется воздействие, характер воз-
действия СМИ конкретных стран (или 
языковых групп стран)�

Направления, охарактеризованные 
в табл�  1, охватывают достаточно ши-
рокий круг вопросов и представлены 
трудами как отечественных, так и зару-
бежных ученых� Текущее исследование 
развивает проблематику рассмотрения 
влияния освещения конкретных собы-
тий в зарубежных СМИ на формиро-
вание имиджа России, рассматривая 
ограниченный сегмент  – англоязыч-
ные СМИ – и оценивая изменение то-
нальности высказываний о России под 
влиянием вводимых антироссийских 
санкций�

Представителями филологическо-
го сообщества неоднократно отмечался 
стереотипный характер изображения 
России и русского человека в англо-
язычных средствах массовой инфор-
мации� Россия зачастую характеризу-
ется как сторона, находящаяся в оппо-
зиции по отношению к ведущим стра-
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Таблица 1. Исследования влияния публикаций в зарубежных СМИ на формирова-
ние имиджа России
Table 1. Research on the Impact of Publications in Foreign Media on the Formation 
of Image of Russia

Направления исследований Содержание исследований

Влияние публикаций в 
зарубежных СМИ на российский 
корпоративный сектор

На примере российских компаний рассматривается, каким образом раскрытие 
информации о нарушениях принципов корпоративного управления в 
зарубежных СМИ оказывает влияние на урегулирование ситуации компанией и 
государственными органами [Dyck, Volchkova, Zingales 2008].

В статье анализируется, как освещение корпоративного мошенничества в западных 
СМИ воздействует на изменение числа случаев раскрытия незаконных действий 
в российских компаниях. Авторы также оценивают, на что больше реагируют 
собственники российских компаний: на сообщения местных или зарубежных СМИ 
[Matherne 2008]?

Анализ методов освещения 
России в зарубежных 
СМИ, воздействующих 
на формирование ее 
образа (лингвистических и 
журналистских)

Авторы рассматривают создание образа России в английском дискурсе с 
помощью различных языковых средств и показывают влияние этого образа на 
межкультурные, политические и экономические отношения. В работе изучаются 
различные стереотипы о России, возникшие в западных культурах, с целью 
воссоздания целостного образа России на мировой арене [Telesheva, Denisova 2015].

Работа посвящена лингвистическому анализу информационных материалов 
популярных немецких СМИ, освещающих украинский кризис 2014 г. Особое 
внимание уделено формированию русских и украинских образов в рамках 
информационно-психологического противоборства посредством психолингвистики, 
обработки текста, использования специальных подходов к определению и 
представлению информации [Petukhov, Ivlieva 2017].

Общие работы, посвященные 
изучению влияния публикаций 
в зарубежных СМИ на 
формирование имиджа России

Россия в работе исследуется в контексте ее положения как внешнего игрока 
по отношению к европейским странам. Основываясь на публикациях в СМИ и 
результатах текстового анализа, авторы отвечают на вопрос, воспринимается ли 
Россия как часть Европы или как альтернативная Европа [von Seth 2018].

Исследование объединяет количественный и текстовый анализ передовых статей в 
ведущих американских газетах, посвященных внутренней политике России в период 
с 2008 по 2014 г., отмечая, что, несмотря на сближение при президенте Дмитрии 
Медведеве, имидж России был крайне негативным с 2008 г. в зарубежных СМИ  
[Tsygankov 2017].

В статье обобщены сущность и содержание процесса построения политического 
имиджа России в зарубежных СМИ. Проведен анализ статистических данных и 
экспертных оценок особенностей сложившегося общественного мнения. Рассмотрена 
современная роль СМИ в процессе влияния на общественные настроения 
[Черепанова 2017].

Анализируя имидж России, созданный зарубежными СМИ, автор показывает 
необъективность отражения действительности развития России зарубежными 
СМИ, которая определяется политической волей руководителей мировых держав, 
интересами транснациональных корпораций и финансовых кругов [Малеева 2008].

В статье представлены итоги социологического анализа международного имиджа 
России в иностранных СМИ при помощи контент-анализа. Сделан вывод о том, что 
сегодня восприятие России как международной общественностью, так и внутри 
страны достаточно противоречиво и требует принятия эффективных мер со стороны 
российского государства [Сушко 2019].
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Исследование формирования 
имиджа России в прессе 
конкретных стран (языковых 
групп)

Предметом исследования стало исследование имиджа России, ее президента 
и происходивших политических событий во франкоязычных СМИ. Полученные 
в результате анализа выводы позволяют говорить о наличии пропаганды 
положительного взгляда на происходящие события в России, которой присуща 
политкорректность, толерантность и дипломатичность [Нешина 2017].

В работе обсуждается вопрос о том, как стратегия умолчания, реализуемая в 
испанских СМИ, создает имидж России, диссонансный стереотипному восприятию 
россиян; анализируется, каким образом через имидж России оказывается 
воздействие на образ родной страны в испанском массовом сознании [Копылова 
2013].

Исследование рассматривает, как влияют американские СМИ на общественное 
мнение и экономические результаты деятельности других стран. Кроме того, статья 
определила направления, которые эффективно освещать в СМИ для формирования 
положительной репутации страны [Jain, Winner 2013].

Рассмотрение влияния 
освещения конкретных 
событий в зарубежных СМИ на 
формирование имиджа России

В работе исследуется взаимосвязь между содержанием публикаций в американских 
газетах, носящих антироссийский характер, формирующимся общественным 
мнением у населения США и внешней политикой государства в период российско-
грузинского конфликта 2008 г. [Bayulgen, Arbatli 2013].

Авторами рассматривается влияние дезинформации на развитие российско-
украинского конфликта. При этом в качестве источника дезинформации 
рассматриваются не только публикации в СМИ, но и в социальных сетях – как одного 
из движущих факторов воздействия на общественное мнение [Mejias, Vokuev 2017].

Используя контент-анализ оригинальных интервью с редакторами и журналистами, 
авторы выявляют факторы, которые повлияли на характер репортажей о России в 
Украине в 2010–2011 гг. Полученные результаты свидетельствуют о том, что издания 
и каналы, у которых был российский акционер или партнер, имели тенденцию 
быть более сдержанными в своей критике России, чем сопоставимые провайдеры 
новостей без обозначенных взаимосвязей [Szostek 2014].

Статья посвящена анализу особенностей освещения политического имиджа 
Российской Федерации в мировых СМИ в период сирийского кризиса [Озманян 2016].

Основной целью работы выступило выяснение того, действительно ли американские 
СМИ проводили целенаправленную кампанию по дискредитации международного 
имиджа России в период Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. [Браун 2018].

нам-участницам международных взаи-
моотношений� Восприятие зарубеж-
ным сообществом России как страны-
агрессора с жесткой вертикалью вла-
сти формируется, в  том числе, в свя-
зи со сложившейся тенденцией зару-
бежных (в т� ч� англоязычных) СМИ к 
освещению событий, происходящих в 
нашей стране, в негативной тонально-
сти� Подобная тенденция стала особен-
но заметна после событий на Украине, 
что определило очередной «виток нега-
тивизации страны» в иностранных но-
востных текстах [Орлова 2015]�

В части российско-украинского кон-
фликта некоторые исследователи вы-
являют, что американские СМИ склон-
ны апеллировать к незаконности, ан-
тидемократичному и военному харак-
теру присоединения Крыма к России, 
в то время как отечественные издания 
подчеркивают исторические и культур-
ные особенности взаимосвязей России 
и Крыма, формируя благородный об-
раз страны в сознании граждан� Авто-
ры представленного утверждения при 
этом отмечают, что в России, несмотря 
на общий проправительственный ха-
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рактер высказываний в СМИ, сформи-
рован также определенный круг изда-
ний, чья позиция носит нейтральный и 
объективный характер [Голоусова, Ами-
ров 2016]�

События на Украине послужили 
лишь импульсом начала ухудшения 
геополитического положения России и 
необходимости проведения агрессив-
ной внешней политики� К ключевым 
событиям, произошедшим за период с 
ноября 2013 г� (украинский майдан) по 
настоящий момент и напрямую свя-
занным с судьбой нашего государства, 
можно отнести присоединение Крыма 
к России, военные действия на терри-
тории Сирии, обвинение мировым со-
обществом руководства Сирии в при-
менении химического оружия и при-
частности России как союзнической 
стороны, выборы президента США, 
последовавшие обвинения в отноше-
нии России о вмешательстве в выбо-
ры президента США, нападки на «рос-
сийских» хакеров, осуществивших гло-
бальные атаки за рубежом, отравление 
Скрипалей в Солсбери и заявление Ве-
ликобритании о причастности России 
к данному инциденту� Перечисленные 
эпизоды отражают лишь часть собы-
тий, повлекших за собой череду санк-
ций и ответных событий, активно осве-
щавшихся в печатных изданиях, на те-
левидении, радио и в Интернете�

Исходя из предположения, что рос-
сийско-украинский конфликт как зло-
бодневная тематика исчерпал себя, и 
опираясь на выявленные ключевые со-
бытия, стимулирующие формирова-
ние образа России в информационных 
источниках, нами предлагается рабо-
та, направленная на определение дина-
мики настроения англоязычных СМИ в 
отношении России� Целью данного ис-
следования выступила оценка измене-
ния тональности освещения позиции 
России в англоязычных СМИ в зависи-
мости от принимаемых политических 

решений относительно введения анти-
российских санкций� Авторами были 
проанализированы тексты англоязыч-
ных новостных изданий за период с 
2012 по 2018 г� Оценка их содержания с 
точки зрения динамики степени их по-
зитивности/негативности позволила 
выявить ключевые моменты, связанные 
с всплеском негативной тональности в 
отношении нашей страны, и проанали-
зировать их корреляцию с происходив-
шими политическими событиями� Ав-
торы отталкивались от идеи о том, что, 
несмотря на провозглашенную объек-
тивность и независимость, иностран-
ные издания склонны к негативному 
отражению информации о Российской 
Федерации независимо от содержания 
происходящих на мировой арене по-
литических событий� В целях исследо-
вания весь анализируемый период был 
разделен на несколько частей в зависи-
мости от этапов введения санкций, а к 
рассмотрению был взят ограниченный 
сегмент иностранных СМИ  – англо-
язычные источники информации�

Методология анализа 
тональности освещения 
позиции России в период 
санкций

Поскольку целью исследования вы-
ступило изучение изменения тонально-
сти новостных текстов, в качестве срав-
нительной базы в рассмотрение был 
взят период с 1 января 2012 г� по 16 мар-
та 2014 г� (до введения санкций)� Подоб-
ная технология анализа позволила обос-
новать взаимосвязь происходивших по-
литических событий, установления ан-
тироссийских ограничений и характера 
высказываний англоязычных СМИ�

Текстовый анализ содержания но-
востей англоязычных СМИ рассма-
тривался авторами в разрезе несколь-
ких этапов введения санкций� Первона-
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чально вся совокупность санкций была 
разделена на четыре ключевых перио-
да: персональные санкции (16  марта  – 
15  июля 2014  г�), секторальные санк-
ции (16 июля – 18 декабря 2014 г�), эко-
номическая блокада Крыма (19 декабря 
2014 г� – 5 марта 2015 г�) и период про-
дления санкций (6  марта 2015  г�  – на-
стоящее время)� В целях детализации 
последнего из выделенных периодов на-
ми были выбраны дополнительные по-
литические события, широко освещав-
шиеся в прессе и имеющие отношение 
ко взаимодействию России и западных 
стран� В качестве таких событий нами 
были выбраны: избрание нового пре-
зидента США (8  ноября 2016  г�), нача-
ло военных действий в Сирии (30 сен-
тября 2015 г�), отравление семьи Скри-
палей и последующие обвинения Рос-
сии в подготовке покушения (12  мар-
та 2018 г�)� Таким образом, вся совокуп-
ность аккумулированных новостей мо-
жет быть разбита и изучена в рамках 
следующих временных периодов:

•  16�03�2014–15�07�2014 – персональ-
ные санкции против граждан РФ;

•  16�07�2014–18�12�2014 – сектораль-
ные санкции против компаний РФ;

•  19�12�2014–05�03�2015 – период ак-
тивной экономической блокады 
Крыма;

•  06�03�2015–29�09�2015  – период 
продления санкций до начала во-
енных действий в Сирии;

•  30�09�2015–07�11�2016  – период 
продления санкций между воен-
ными действиями в Сирии и вы-
борами нового президента США;

•  08�11�2016–11�03�2018  – период 
продления санкций между выбо-
рами президента США и обвине-
ниями странами Запада России в 
подготовке покушения на семью 
Скрипалей;

•  12�03�2018–31�07�2018  – период 
продления санкций после отравле-
ния Скрипалей�

Текстовый анализ в настоящей ра-
боте был осуществлен с применени-
ем методологии «мешок слов», которая 
позволяет путем представления ново-
сти в виде множества отдельно стоящих 
слов оценить их свойства, а не новост-
ной текст целиком� Основными этапа-
ми применения данного метода являют-
ся удаление из текста «стоп-слов» (stop-
words – слов, не несущих в себе смысло-
вой нагрузки, например, артикли, ци-
фры, знаки препинания), приведение 
всех букв в тексте к единому регистру, 
разложение текста на отдельные слова 
при игнорировании синтаксиса и сведе-
ний о взаимосвязях между словами�

Оценка тональности новостных тек-
стов с использованием методологии 
«мешка слов» осуществляется с приме-
нением специального словаря, в кото-
ром каждому слову присваивается неко-
торая тональность� В рамках данного ис-
следования авторами была использова-
на библиотека Loughran and McDonald, 
которая включает в себя 3916 терминов, 
каждому из которых присвоено от одно-
го до трех признаков тональности («по-
зитивный»  – «негативный», «неопреде-
ленный»  – «спорный», «ограничиваю-
щий» – «избыточный») и в большей ме-
ре адаптирована к анализу экономиче-
ских текстов� Так, поскольку в бизнес-
текстах английское слово share обычно 
используется в значении «акция», «до-
ля собственности», в данной библиотеке 
оно не имеет эмоциональной окраски в 
отличие от общих словарей [McDonald, 
Loughran 2016]�

В качестве источника новостных тек-
стов авторами была выбрана база дан-
ных медиакомпании Thomson Reuters, 
представление информации в которой 
отвечает требованиям консистентности 
с позиции сентимент-анализа�

В целях анализа авторами рассма-
тривались новости за период с 2012 
по 2018  г� (тестовый период  – 2015–
2018  гг�)� В тестовом периоде перво-
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начально были отобраны новости по 
ключевым словам Russia, Russian, а за-
тем использовались фильтры Sanctions, 
Russian, Moscow, Kremlin� Для проверки 
работы алгоритма был выбран тесто-
вый период, содержащий 830  190  но-
востных текстов�

Общая выборка новостных текстов 
составила более 10  миллионов ново-
стей из различных источников, аккре-
дитованных Thomson Reuters, основ-
ными среди которых являются агент-
ства the New York Post, CNN, Breitbart, 
Reuters, Fox, Atlantic, The Washington 
Post, Buzzfeed (рис� 1)�

Выбор методологии текстового ана-
лиза, словаря и источника новостных 
текстов определил ограничение, на-
кладываемое на проводимое исследо-
вание  – к рассмотрению были приня-
ты только англоязычные новости� Ан-
глийский язык выступает универсаль-

ным средством общения и активно из-
учается представителями всех стран� 
В число источников, аккредитован-
ных Thomson Reuters, попадают англо-
язычные издания со всего мира, в связи 
с чем подобное ограничение не приво-
дит к искажению получаемых резуль-
татов, поскольку отражает тенденции, 
формирующиеся повсеместно�

Отталкиваясь от предположения о 
существовании склонности к негатив-
ному освещению России англоязыч-
ными СМИ, нами на основе словаря 
Loughran and McDonald было рассчита-
но количество позитивных и негатив-
ных слов в выделенных временных пе-
риодах� При этом для достижения сопо-
ставимости показателей по этапам ко-
личество слов усреднялось исходя из 
числа дней в периоде, а также сопостав-
лялось с общим количеством новостных 
текстов, выпущенных в данном периоде�
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Рисунок 1. Распределение анализируемой эмпирической базы по источникам 
происхождения новостей
Figure 1. Distribution of the Analyzed Empirical Base by Sources Origin of News
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Кроме того, для осуществления 
оценки изменений, произошедших в 
содержании новостных текстов в раз-
личные периоды санкций, нами были 
проанализированы взаимосвязи ме-
жду словами, соответствующими тема-
тике антироссийских санкций и сопут-
ствующих событий� Для рассмотрения 
нами были взяты два периода – 2014 и 
2017 гг� Авторы отталкивались от пред-
положения о том, что первопричи-
ной введения санкций против России 
был российско-украинский конфликт, 
в связи с чем большую взаимосвязь 
со словами «санкции» и «Россия» дол-
жны показать слова «Украина», «США» 
и «Европейский союз» как слова, ха-
рактеризующие стороны, занимающие 
конфронтационное положение�

Таким образом, применение совре-
менной методологии текстового анали-
за позволило авторам обозначить су-
ществующие взаимосвязи между фак-
тически происходящими политически-
ми событиями и характером их осве-
щения в источниках массовой инфор-
мации� Выявленные тенденции, в свою 
очередь, могут оказать существенное 
влияние на все аспекты функциониро-
вания государства, поскольку на на-
стоящем этапе развития именно сред-
ства массовой информации во многом 
определяют общественные ожидания и 
мотивируют поведение социума�

Негативное освещение позиции 
России в англоязычных СМИ

Результаты количественной оцен-
ки позитивных и негативных слов но-
востных текстов по рассматриваемым 
периодам, характеризующие эмоцио-
нальную окраску новостных текстов, 
представлены в табл� 2�

Полученные результаты позволя-
ют нам утверждать, что во всем рассма-
триваемом периоде общее количество 

новостей, позитивных и негативных 
слов имеет схожую динамику� С уве-
личением общего количества новостей 
среднее количество позитивных и нега-
тивных слов, касающееся тематики ан-
тироссийских санкций, также увеличи-
вается� Данная тенденция является за-
кономерной и отражает общее измене-
ние числа упоминаний России в англо-
язычных СМИ� Распределения средне-
дневного количества позитивных и не-
гативных слов коррелируют между со-
бой, что может характеризовать общее 
усиление эмоциональности текстов в 
конкретные периоды времени, связан-
ные с отдельными политическими и 
экономическими событиями�

Однако можно наблюдать, что на 
любом временном отрезке рост сред-
него числа негативных слов превышает 
рост среднего количества позитивных 
слов, подтверждая преимуществен-
но негативную направленность англо-
язычных СМИ по отношению к Рос-
сии� При этом особое внимание мож-
но уделить сравнению периода до вве-
дения санкций с последующим перио-
дом после введения первых ограниче-
ний� Можно увидеть, что санкции, вве-
денные против России, в марте 2014 г� 
повлекли за собой резкое ухудшение 
тональности новостных текстов, свя-
занных с нашей страной� Среднеднев-
ное количество негативных слов в рас-
чете на общее количество новостей за 
период резко увеличилось, сигнализи-
руя о значительном усилении негатив-
ной тональности новостей в связи с на-
чалом санкционного противостояния�

Представленная технология анали-
за также позволяет выявить периоды 
всплеска негативизации России англо-
язычными СМИ, что является значи-
мым с точки зрения установленной цели 
исследования� Тенденция общей негати-
визации образа России в англоязычных 
СМИ имела неравномерный характер, 
что объясняется целой чередой острых 
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политических событий, происходивших 
внутри страны и на мировой арене�

Так, максимальное среднедневное 
количество негативных слов в расче-
те на одну новость наблюдается в пе-
риод с 16�07�2014 по 18�12�2014� Указан-
ный период характеризуется введени-
ем секторальных санкций в отношении 
ряда российских компаний� При этом 
предыдущий период значительно отли-
чается от данного по среднему количе-
ству негативных слов� Подобную тен-
денцию можно попытаться объяснить 
потребностью англоязычных СМИ в 
оправдании введения санкций столь 
серьезного экономического характера� 
До 16�07�2014 вводимые ограничения 
(и ответные им меры со стороны Рос-
сии) касались только отдельных физи-
ческих лиц, значимых государственных 
деятелей и чиновников, но не затрагива-
ли интересы широких слоев населения� 

Введенные секторальные санкции ока-
зывали серьезный эффект не только на 
экономику России, но и имели опреде-
ленные экономические последствия для 
стран-инициаторов введения санкций� 
В связи с этим данный вопрос широко 
рассматривался в средствах массовой 
информации, что привело к усилению 
негативного окраса обсуждения России�

Незначительно меньший показатель 
среднедневного количества негатив-
ных слов наблюдается и в следующем 
периоде (19�12�2014–05�03�2015), свя-
занном с осуществлением экономиче-
ской блокады Крыма� Введение серьез-
ных ограничений в отношении присо-
единенного субъекта Российской Феде-
рации также объяснимо обсуждалось в 
англоязычных СМИ, в связи с чем упо-
минание России в негативной тональ-
ности поддерживалось на протяжении 
всего периода�

Таблица 2. Степень эмоциональной окраски новостных текстов за рассматривае-
мый период
Table 2. The Degree of Emotional Coloring of News Texts During the Period under 
Review

Период

Количество  
новостей Количество позитивных слов Количество негативных слов

об
щ

ее

ср
ед

не
е  

по
 д

ня
м

об
щ

ее

ср
ед

не
е  

по
 д

ня
м

к к
ол

ич
ес

тв
у  

но
во

ст
ей

об
щ

ее

ср
ед

не
е  

по
 д

ня
м

к к
ол

ич
ес

тв
у  

но
во

ст
ей

До санкций  
(01.01.2012–15.03.2014) 68304 85 229307 285 3,4 668107 831 9,8

16.03.2014–15.07.2014 15275 125 57634 472 3,77 177253 1453 11,6

16.07.2014–18.12.2014 17195 110 65295 419 3,8 215984 1385 12,6

19.12.2014–05.03.2015 3918 51 14678 191 3,74 49105 315 12,5

06.03.2015–29.09.2015 9582 46 29458 142 3,07 97348 470 10,15

30.09.2015–07.11.2016 24426 61 70319 175 2,88 226967 565 9,29

08.11.2016–11.03.2018 24445 52 71001 152 2,9 230388 493 9,42

12.03.2018–30.05.2018 5269 66 13652 171 2,59 47659 596 9,05

Источник: составлено авторами

ХРУСТОВА Л.Е., ФЕДОРОВА Е.А., ФЕДОРОВ Ф.Ю. ТОНАЛЬНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ ПОЗИЦИИ РОССИИ  
В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ В ПЕРИОД САНКЦИЙ С. 292–310
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Можно также уделить внимание пе-
риоду с 08�11�2016 по 11�03�2018, когда 
после относительно продолжительно-
го снижения негативной тональности 
случился всплеск, связанный с ситуа-
цией с выборами президента США� То-
гда дискуссии о вмешательстве России 
в результаты выборов спровоцирова-
ли некоторый рост негативной окраски 
новостных текстов�

Представленный анализ количества 
позитивных и негативных слов в рас-
чете на количество новостей интересен 
не только с точки зрения выявления 
всплесков негативизации, но и с по-
зиции отсутствия аналогичных вспле-
сков позитивной информации� Количе-
ство позитивных слов из периода в пе-
риод изменяется несущественно, что не 
позволяет говорить о существовании 
значимого влияния положительных по-
литических событий, происходивших 
на мировой арене, на позитивную со-
ставляющую тональности освещения� 
Данный вывод не только лишний раз 
обосновывает тезис о стремлении ан-
глоязычных СМИ к негативизации об-
раза России, но и в определенной сте-
пени подвергает сомнению идею о воз-
можности использования иностран-
ных СМИ в целях формирования брен-

да страны (подобная идея закладыва-
ется в трудах ряда авторов, например, 
[Jain, Winner 2013])�

Исходя из анализа общего количе-
ства новостей за рассматриваемые пе-
риоды, можно также отметить, что в 
относительно спокойный период, когда 
с момента начала российско-украин-
ского конфликта прошло больше года, а 
военные действия в Сирии еще не нача-
лись, количество новостей, связанных с 
рассматриваемой тематикой, уменьши-
лось� Последующие два периода, озна-
менованные войной на территории Си-
рии, выборами президента США, а так-
же высоким ажиотажем в СМИ, вы-
званным указанными событиями, при-
вели к некоторому увеличению количе-
ства новостей, несмотря на серьезное 
усреднение данного показателя (в сово-
купности данные этапы занимают при-
близительно 2,5 года, при этом средне-
дневное количество новостей растет)� 
Последний период, выделяемый после 
отравления Скрипалей, демонстриру-
ет наибольшее количество новостей, 
что коррелирует с общим увеличением 
количества позитивных и негативных 
слов, охарактеризованным ранее�

Изменение содержания новостных 
текстов было оценено в ходе анализа 

Таблица 3. Корреляция между словами из текстов новостей англоязычных СМИ 
в 2014 г.
Table 3. Correlation between Words from English-language Media News Texts in 2014.

 sanction Russia Ukrain Putin Obama USA EU

sanction 1.00000 0.64282 0.53632 0.50996 0.54720 -0.17197 0.67671

Russia 0.64282 1.00000 0.79215 0.67807 0.34220 -0.10681 0.61153

Ukrain 0.53632 0.79215 1.00000 0.61285 0.35288 -0.33207 0.61154

Putin 0.50996 0.67807 0.61285 1.00000 0.60283 -0.28753 0.40990

Obama 0.54720 0.34220 0.35288 0.60283 1.00000 -0.15279 0.38228

USA -0.17197 -0.10681 -0.33207 -0.28753 -0.15279 1.00000 -0.17539

EU 0.67671 0.61153 0.61154 0.40990 0.38228 -0.17539 1.00000

Источник: составлено авторами
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существующих взаимосвязей между 
словами «санкция» (sanction), «Рос-
сия» (Russia), «Украина» (Ukraine), 
«Путин» (Putin), «Обама» (Obama), 
«США» (USA), «ЕС» (EU) по данным 
2014 и 2017 гг� С учетом роли лидеров 
государств на международной поли-
тической арене в рассмотрение были 
взяты слова, отражающие имена ру-
ководителей государств� Для анали-
за 2017 г� к списку слов было добавле-
но слово «Трамп» (Trump) в связи с из-
бранием нового президента США� По-
лученные результаты представлены в 
табл� 3 и 4�

В 2014 г� наибольшая взаимосвязь со 
словом «санкция» наблюдается у слов 
«Россия» и «ЕС»� Это объясняется боль-
шим количеством новостей, связанных 
с введением санкций против России� 
При этом интересным представляет-
ся тот факт, что наибольший ажиотаж 
в прессе вызвали именно санкции, вво-
димые со стороны Европейского союза, 
а не Соединенных Штатов� В то же вре-
мя слово «США» показало отрицатель-
ную корреляцию со всеми анализируе-
мыми словами� Термин «Украина» име-
ет всего 54% взаимосвязи со словом 

«санкция», однако при этом можно за-
метить, что противостояние России и 
Украины активно обсуждалось в сред-
ствах массовой информации, посколь-
ку данные слова («Россия» и «Украи-
на») показали максимальную взаимо-
связь (почти 80%)� Это означает, что ча-
ще всего данные слова употреблялись в 
едином контексте, задавая тематику но-
востных текстов�

Отдельного внимания заслужива-
ют также упоминания лидеров России 
и США� Очевидно, что имя Владими-
ра Владимировича Путина чаще всего 
было взаимосвязано со словом «Рос-
сия»� На втором месте была выявлена 
корреляция со словом «Украина»� Дан-
ный факт говорит о том, что в проти-
востоянии России и Украины в СМИ 
большое внимание уделялось имен-
но роли российского лидера� Все про-
исходящие события оценивались на 
уровне принимаемых им решений, что 
подтверждает высокую значимость, 
придаваемую иностранными изда-
ниями президенту России� Ожидаемо, 
слово «Путин» показало высокую сте-
пень взаимосвязи с именем президен-
та США Барака Обамы�

Таблица 4. Корреляция между словами из текстов новостей англоязычных СМИ 
в 2017 г.
Table 4. Correlation Between Words from English-language Media News Texts in 2017.

 sanction Russia Ukrain Putin Obama USA EU Trump

sanction 1.000000 0.540786 0.445143 0.335293 0.377147 -0.028461 0.426695 0.388266

Russia 0.540786 1.000000 0.674688 0.579976 0.221853 -0.078251 0.347566 0.369202

Ukrain 0.445143 0.674688 1.000000 0.354194 0.131386 0.026583 0.464821 0.078849

Putin 0.33529 0.57998 0.35419 1.00000 0.37110 -0.12743 0.23316 0.53674

Obama 0.377147 0.221853 0.131386 0.371100 1.000000 -0.045418 0.101186 0.662953

USA -0.028461 -0.078252 0.026583 -0.127430 -0.045418 1.000000 -0.157594 -0.055951

EU 0.42670 0.34757 0.46482 0.23316 0.10119 -0.15759 1.00000 0.21533

Trump 0.388266 0.369202 0.078849 0.536739 0.662953 -0.055951 0.215335 1.000000

Источник: составлено авторами

ХРУСТОВА Л.Е., ФЕДОРОВА Е.А., ФЕДОРОВ Ф.Ю. ТОНАЛЬНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ ПОЗИЦИИ РОССИИ  
В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ В ПЕРИОД САНКЦИЙ С. 292–310
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В 2017 г� анализ аналогичных слов 
продемонстрировал иную тенденцию� 
Прежде всего, необходимо заметить, 
что для рассмотрения было взято до-
полнительное слово «Трамп», кото-
рое достаточно активно упоминалось 
в СМИ в связи со сменой руководите-
ля США� Однако была выявлена низ-
кая степень взаимосвязи данного сло-
ва с другими рассмотренными выраже-
ниями� Слово «Трамп» показало 66%-й 
уровень взаимосвязи со словом «Оба-
ма» и 54%-й уровень взаимосвязи со 
словом «Путин»� В остальных случаях 
уровень корреляции был намного ниже 
50%, что говорит о том, что новый пре-
зидент США в прессе упоминается в 
основном в контексте противопостав-
ления прежнему президенту и россий-
скому лидеру и не затрагивается при 
обсуждении ключевых тем, связанных 
с Россией, санкциями и мировым взаи-
модействием�

Термин «санкции» по-прежнему ча-
ще всего упоминается рядом со словом 
«Россия», что отражает современную 
политическую ситуацию� Россия под-
вергается все новым и новым ограни-
чениям, вызванным различными поли-
тическими событиями, в связи с чем те-
матика санкций все также остается ак-
туальной для нашей страны�

Взаимосвязь слова «Украина» со все-
ми словами ожидаемо упала, что под-
тверждает гипотезу о снижении зна-
чимости российско-украинского кон-
фликта с точки зрения средств массо-
вой информации� Украина по-прежне-
му чаще всего упоминается рядом со 
словом «Россия», однако в остальных 
анализируемых случаях демонстрирует 
низкий уровень взаимосвязи�

В целом по итогам анализа можно 
заметить, что слова, отобранные для 
оценки корреляции в 2014  г�, показы-
вают гораздо меньшую взаимосвязь в 
2017 г� Подобная тенденция связана со 
сменой тематики политических взаи-

модействий на международной арене� 
Можно говорить о сохранении трен-
да негативизации образа России, од-
нако содержание новостей меняется� К 
2017 г� произошел ряд ключевых поли-
тических событий, которые отодвину-
ли на второй план тематику ситуации 
на Украине и скорректировали содер-
жание новостных текстов� Это еще раз 
подтверждает тот факт, что, независи-
мо от происходящих событий и соот-
ветствующего изменения тематики но-
востных текстов, СМИ склонны не-
гативно характеризовать Россию, что 
оказывает влияние на ее общественное 
восприятие�

Одной из основных особенностей 
представленного исследования высту-
пает применение передовой методоло-
гии текстового анализа, позволяюще-
го осуществить оценку изменения то-
нальности обширных новостных мас-
сивов� Использование данного метода 
предоставляет возможность эмпириче-
ски обосновать тенденции и избежать 
субъективного понимания информа-
ции, представленной в англоязычных 
СМИ� Тем не менее применение тексто-
вого анализа накладывает некоторые 
ограничения на характер проводимого 
исследования, что может быть учтено в 
его дальнейшем развитии�

Прежде всего, осуществление тек-
стового анализа опирается на исполь-
зование профессионального словаря, 
определяющего тональность вошедших 
в него слов и терминов� В рамках теку-
щего исследования был использован 
словарь Loughran and McDonald, неод-
нократно апробированный в ходе ана-
логичных исследований� Дальнейшее 
развитие представленного исследова-
ния может заключаться в повторном 
эмпирическом обосновании установ-
ленной цели и гипотезы с использова-
нием иного словаря�

Рассматриваемый хронологический 
период в работе был ограничен 2012 г�, 
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что связано с неоднородностью и мень-
шим объемом доступной новостной 
текстовой информации на более ран-
нем периоде� Тем не менее теоретиче-
ски увеличение хронологического пе-
риода может дать дополнительное об-
основание полученным результатам, а 
также расширить круг анализируемых 
вопросов (путем рассмотрения влия-
ния политических событий, происхо-
дивших до 2012 г�)�

Исследование может также полу-
чить дальнейшее развитие в части осу-
ществления подобного анализа для ря-
да стран, по отношению к которым 
субъективно наблюдается аналогич-
ная тенденция к негативизации ими-
джа в англоязычных СМИ� При этом 
полученные в текущем исследовании 
результаты будут выступать достовер-
ной базой для сравнения и позволят 
выстраивать рейтинги стран по степе-
ни качества их имиджа�

Таким образом, достигнутые ре-
зультаты и обоснованные тенденции, 
развивая существующую теорию по 
проблематике тональности освещения 
России в англоязычных СМИ в период 
санкций, имеют широкие возможно-
сти дальнейшего теоретического раз-
вития�

Заключение

Современные события, связанные 
со взаимодействием стран на между-
народной арене, представляют собой 
сложную политическую игру с приме-
нением различных инструментов влия-
ния� Средства массовой информации 
как «четвертая власть» также оказались 
активно вовлечены в происходящие со-
бытия и активно использовались в це-
лях манипулирования общественным 
сознанием и формирования требуемо-
го отношения к участникам междуна-
родных отношений�

В период поэтапного введения санк-
ций российские и англоязычные СМИ 
освещали ситуацию с различных точек 
зрения� В работе была проведена коли-
чественная оценка содержания новост-
ных текстов англоязычных изданий, 
имеющих отношение к санкциям про-
тив России, на предмет степени их по-
зитивности/негативности� Было выяв-
лено и обосновано, что момент введе-
ния антироссийских санкций спрово-
цировал усиление негативной тональ-
ности высказываний средств массовой 
информации� При этом дальнейшее 
изучение изменения содержания тек-
стов новостей в последующие перио-
ды (с 2014 по 2018 г�) показал, что, не-
смотря на то, что противостояние госу-
дарств на международной арене изме-
нило свой ракурс, а российско-украин-
ский конфликт потерял свою актуаль-
ность, тенденция к негативизации об-
раза России сохранилась и даже усили-
валась в отдельные периоды� В это же 
время положительная тональность но-
востных текстов практически не меня-
лась, что говорит о нейтральности ан-
глоязычных СМИ по отношению к по-
ложительным событиям, касающимся 
России� Выявленная наклонность под-
тверждает готовность англоязычных 
СМИ освещать Россию с негативной 
точки зрения независимо от изменения 
тематики происходящих политических 
событий�

Представленное исследование еще 
раз подтверждает необходимость реше-
ния проблемы существования отрица-
тельного имиджа России в англоязыч-
ных СМИ� Однако полученные резуль-
таты доказывают, что данная проблема 
особенно обострилась в период санк-
ций, спровоцировавших усиление не-
гативизации образа России за рубежом, 
что делает невозможным изменение си-
туации в отрыве от поиска выхода из 
существующих политических противо-
речий на международной арене�
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ABSTRACT� Highly charged political en-
vironment, which is peculiar to the cur-
rent stage of international relations develop-
ment, is accompanied by an extensive me-

dia war. The problem of showing Russia on 
the negative side in international press was 
known and discussed since early 2000-s. Rus-
sian-Ukrainian conflict which started at the 
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end of 2013  – beginning of 2014 provoked 
foreign mass media to make a point of Rus-
sia and enhance the quantity of adverse state-
ments towards the country. It seems that the 
aim of foreign mass media is to form an an-
tagonistic image of Russia among the audi-
ence. The research under discussion is devot-
ed to the problem of the sentiment of showing 
Russia in English speaking mass media under 
the influence of Russia sanctions. News texts 
for period from 2012 till 2018 were analyz-
ed. The whole period was divided into sever-
al stages: the first stage is connected with pe-
riod before sanctions; the others reflect differ-
ent phases of restrictions’ imposition. The au-
thors suggested that foreign mass media is in-
clined to show Russia on the negative side ir-
respective of the contents of political situation 
during the sanctions period. To approve this 
statement a detailed text analysis was provid-
ed to find out the following indicators: the to-
tal quantity of news, connected with Russia, 
in the stated period; the quantity of positive 
and negative words. It was found out that the 
sanctions imposition provoked the increase 
of total Russia media hits, but the increase of 
negative words was higher than the increase 
of positive words. Reviewing the contest of 
news from the perspective of correlation be-
tween the words showed that Russia-Ukrain-
ian conflict theme lost its significance, but the 
total level of enmity in news text remained 
the same and even has the tendency of in-
creasing in line with the other political events. 

KEY WORDS: Russia sanctions, text anal-
ysis, news, news sentiment analysis, news 
influence, media war, Russia image in mass 
media
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АННОТАЦИЯ� Политико-правовые 
институты современного западного 
мира свое обоснование и оправдание по-
лучили в той идее права, которая зало-
жена в философских системах Канта и 
Гегеля. Оба эти мыслителя единодушны 
в том, что регулятивным принципом 
права является свобода, но тракту-
ют ее существенно по-разному. В кан-
тианской версии свобода является ос-
нованием прав индивида, что и нашло 
свое выражение в правовой системе за-
падных обществ, в теории «естествен-
ных прав» и политических принци-
пах либерализма. В гегелевской систе-
ме свобода есть преимущественно все-
общее достояние, олицетворенное госу-

дарством в его специфических формах 
реализации общего блага. Именно Гегель 
дает системное обоснование государ-
ствоцентричной модели общества. За-
падный мир пошел, в основном, по пути 
реализации кантианской идеи права, 
в процессе чего достиг высокого совер-
шенства в регулировании гражданских 
отношений. Вместе с тем эта модель 
столкнулась с фундаментальной труд-
ностью при регулировании отношений 
социальных (религиозных, этнических и 
других) общностей и групп, включая и 
отношения национальных государств. 
Гегелевская философия права в значи-
тельной мере была воспринята россий-
скими теоретиками права как соот-

DOI: 10.23932/2542-0240-2020-13-4-15

Человек и государство перед 
альтернативой кантианской 
или гегельянской идеи права
Сергей Евгеньевич ЯЧИН
доктор философских наук, профессор, департамент философии и 
религиоведения, Школа искусств и гуманитарных наук
Дальневосточный федеральный университет, 690091, ул. Суханова, д. 8, 
Владивосток, Российская Федерация
E-mail: yachin.se@dvfu.ru 
ORCID: 0000-0002-4309-2211

Ирина Владимировна КРУГЛОВА
магистрант, департамент философии и религиоведения, Школа искусств и 
гуманитарных наук
Дальневосточный федеральный университет, 690091, ул. Суханова, д. 8, 
Владивосток, Российская Федерация
E-mail: kruglova.iv@dvfu.ru
ORCID: 0000-0002-9711-0016

ЦИТИРОВАНИЕ: Ячин С.Е., Круглова И.В. (2020) Человек и государство 
перед альтернативой кантианской или гегельянской идеи права // Контуры 
глобальных трансформаций: политика, экономика, право. Т. 13. № 4. С. 311–323. 
DOI: 10.23932/2542-0240-2020-13-4-15

Статья поступила в редакцию 23.05.2020.



КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  ТОМ 13 • НОМЕР 4 • 2020

312

ветствующая политическим тради-
циям имперской России. Однако пробле-
ма этой модели в том, что она в сво-
ей апологии централизации порожда-
ет бюрократизацию государственной 
жизни и элиминирует развитые фор-
мы самоуправления. Политическая ис-
тория России показательна тем, что 
в ней столкновение кантианской (по 
своей сути) идеи суверенных прав че-
ловека и гегельянской идеи суверенных 
прав государства породило специфиче-
скую политико-правовую (конститу-
ционную) неразрешимость. В теорети-
ко-методологическом плане выход со-
стоит в необходимости установления 
опосредующего звена между частным и 
всеобщим, между человеком и государ-
ством. Именно таким звеном видится 
идея гражданской (цивилитарной) соб-
ственности, которую обосновывает 
теория цивилизма.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: политико-пра-
вовые институты, государство, либе-
рализм, цивилизм, идея свободы, соб-
ственность, сообщество

Введение

Противостояние и одновременно 
кризис двух принципов государствен-
ного устройства: либерально-демокра-
тического, основанного на признании 
приоритета прав человека, и государ-
ствоцентричного, устанавливающего 
главенство суверенных прав государ-
ства, – становятся все более явными по 
мере того, как обе эти политико-пра-
вовые модели показывают свою неспо-
собность адекватно ответить на вызо-
вы времени� В данном случае речь идет 
о западном мире и о России, в основ-
ном принадлежащих той системе цен-
ностей, которая предполагает опреде-
ленный баланс прав человека и суве-
ренных прав государства� При этом 

история Государства Российского по-
казательна тем, как в ней на протяже-
нии веков сталкивались и продолжают 
сталкиваться два этих принципа� Заим-
ствуя западную философию и европей-
ские политико-правые идеи, россий-
ская государственность на протяжении 
двух веков находила свое обоснова-
ние и оправдание в русле гегельянской 
(государствоцентричной) философии 
права� Постсоветский период истории 
России знаменовался достаточно кру-
тым поворотом к западно-либеральной 
системе ценностей и их соответствую-
щему кантианскому обоснованию, что 
нашло свое яркое выражение в Консти-
туции 1993 г� Все, однако, повторяется� 
В очередной раз либеральные всплески 
сталкиваются с принципами государ-
ственного суверенитета и растворяют-
ся в них�

В такие «эпохи политико-правовой 
турбулентности» [Розов 2019], в перио-
ды смены конституционного поряд-
ка принципиально возрастает значе-
ние философского обоснования поли-
тико-правовой модели государствен-
ного устройства� Это происходит по-
тому, что «логический объем доктрины 
как системы абстрактных определений 
шире тех непосредственных реальных 
поводов, которыми она вызывается к 
жизни» [Новгородцев 1901, с�  20]� По-
скольку мы имеем дело с политически-
ми реалиями западного мира, то тако-
го рода обоснование с необходимостью 
включается в контекст того внутренне-
го противостояния, которое характе-
ризует идею права в философии Канта 
и Гегеля� Оба эти мыслителя единодуш-
ны в том, что регулятивным принци-
пом права является свобода, но тракту-
ют ее существенно по-разному� В кан-
тианской версии свобода является ос-
нованием прав индивида, что и нашло 
свое выражение в правовой системе за-
падных обществ, в теории «естествен-
ных прав» и политических принципах 
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либерализма� В гегелевской системе 
свобода есть преимущественно всеоб-
щее достояние, олицетворенное госу-
дарством в его специфических формах 
реализации общего блага�

Обозначим проблему, которая здесь 
возникает� Все дело в том, что в своей 
поляризации эти две идеи права оказы-
ваются в одинаковой степени ограни-
ченными и неспособными дать обосно-
ванное решение тем задачам, которые 
стоят перед современным обществом� 
Так, западный мир пошел в основном 
по пути реализации кантианской идеи 
права (идеи свободы), в процессе че-
го достиг высокого совершенства в ре-
гулировании гражданских отношений� 
Вместе с тем эта модель столкнулась с 
фундаментальной трудностью при ре-
гулировании отношений социальных 
(религиозных, этнических и других) 
общностей и групп, включая и отноше-
ния национальных государств� Гегелев-
ская философия права, которая в зна-
чительной мере была воспринята рос-
сийскими теоретиками права как соот-
ветствующая политическим традици-
ям имперской России, в своей аполо-
гии централизации порождает другую 
крайность  – бюрократизацию государ-
ственной жизни – и как таковая подав-
ляет развитые формы самоуправления�

Основная цель этой статьи  – пред-
ложить такую точку зрения на филосо-
фии права Канта и Гегеля, которая по-
зволит увидеть принципиальную взаи-
модополняемость их правовых учений 
и даст обоснование возможности тако-
го опосредующего звена, которая диа-
лектически примирит обе крайности�

Философско-правовым учениям 
как Канта, так и Гегеля посвящена не-
обозримая литература� Значительно 
меньше работ дают их сравнительный 
анализ [Ойзерман 2008]� И лишь наме-
ком указывается на возможность взаи-
модополняющей трактовки этих уче-
ний� Едва ли не единственный, кто до-

пускал такую возможность, – это Павел 
Иванович Новгородцев, который отме-
тил, что пробелы в системе Канта на-
шли глубокомысленного критика в ли-
це Гегеля, и «нельзя найти лучшей па-
раллели для взглядов Канта», посколь-
ку круг вопросов, поставленных Геге-
лем, не устраняют, а восполняют уче-
ние Канта [Новгородцев 1901, с� iii]� Но, 
отмечая взаимодополняемость учений 
Канта и Гегеля, П�И�  Новгородцев не 
ставил задачи осмысления последствий 
этой комплементарности для полити-
ко-правовой системы государства�

Последствия же таковы� Можно кон-
статировать, что современное западное 
«индивидуализированное общество» 
[Бауман 2002] находится в контуре кан-
тианского самоописания, а российская 
государственность испытывает силь-
ную склонность принять гегельянский 
идеал тотальности� При этом обе аль-
тернативы сегодня находятся в кризи-
се� Обе нормативные модели не способ-
ны описать нынешнюю человеческую 
и социальную реальность в ее полно-
те� Бинарная схема «суверенитет госу-
дарства – права человека» упускает не-
обходимое опосредующее звено – пра-
ва реальных человеческих сообществ� 
В теоретико-методологическом плане 
проблема состоит в обосновании не-
обходимости опосредующего звена ме-
жду частным и общим интересом, ме-
жду человеком и государством�

Идея сообщества как опосредующе-
го элемента социальной структуры по-
лучила современное развитие в поли-
тической философии так называемого 
коммунитаризма, в работах А� Макин-
тайра, Ч�  Тейлора, М�  Уолцера, А�  Эт-
циони [Макинтайр 2000; Тейлор 2017; 
Taylor 1994; Etzioni 1993] и др� Стоит 
признать, что эта теория не получила 
широкого распространения, причиной 
чему, на наш взгляд, служит отсутствие 
у коммунитаризма значимого экономи-
ческого основания� Мы полагаем, что 
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такое обоснование коммунитаризм (и 
как политическая философия, и как 
социальное движение) может найти в 
теории цивилизма (цивилитарной соб-
ственности), основы которой заложил 
на почве российских реалий В�С� Нер-
сесянц [Нерсесянц 2001]�

Идея свободы и права 
в кантовско-гегелевской 
альтернативе

Философско-правовые воззрения 
Канта и Гегеля находятся в достаточ-
но сложном, зачастую в амбивалент-
ном отношении: они одновременно и 
взаимодополняют, и противостоят друг 
другу [Круглова 2019]� Раскрыть все ос-
нования единства и оттенки разногла-
сия этих мыслителей в рамках задач 
данной статьи не представляется воз-
можным� Однако мы считаем оправ-
данным и достаточным для наших це-
лей исходить из объединяющей идеи их 
правовых учений: идеи, которая и по-
зволяет представить разногласие как 
две стороны одной проблемы� Так что 
же объединяет кантовские и гегелев-
ские воззрения на сущность права?

Принципиальным для обоих явля-
ется утверждение Права как манифе-
стации Свободы� Согласно формуле Ге-
геля, «система права есть царство осу-
ществленной свободы …» [Гегель 1990, 
с�  67]� Разночтения возникают из про-
должения этой формулы� Если Гегель 
заканчивает эту фразу словами «…мир 
духа, порожденный им самим как не-
кая вторая природа» [Гегель 1990, с� 67], 
имея в виду, что Право – это объекти-
вация Свободы как субстанции Абсо-
лютного Духа, то Кант видит то же са-
мое царство свободы как результирую-
щее согласие свободных субъектов (ин-
дивидов) жить вместе, согласие, кото-
рое достигается в виде условия согла-
сования их свободных воль� Для Гегеля 

Свобода – предпосылка системы права, 
для Канта  – результирующее условие� 
Отсюда становится понятным, поче-
му западный мир, «общество индиви-
дов» [Элиас 2001], или «индивидуали-
зированное общество» [Бауман 2002], 
находится в контуре кантианского са-
моописания своего «царства свобо-
ды»� По справедливому замечанию оте-
чественного правоведа С�С� Алексеева, 
политико-правовые воззрения Канта 
вполне могут претендовать на то, что-
бы быть признанными как идеи, зало-
жившие философские основы либе-
ральных цивилизаций [Алексеев 2010, 
с�  23]� Сам факт закрепления в перво-
очередном порядке в либеральных кон-
ституциях признания прав и свобод 
высшей ценностью говорит о том, что 
современное право – это прежде всего 
право человека, а современные либе-
ральные государства живут в кантиан-
ской парадигме�

Человекоцентричному кантианско-
му принципу права противостоит ге-
гелевская государствоцентричная мо-
дель� Для Гегеля государство, несущее 
в себе момент всеобщности, представ-
ляет собой первичное нравственное 
целое по отношению к его остальным 
моментам (индивидам, сообществам 
и обществу в целом)� На уровне такой 
специфической формы, как государ-
ственность, свобода предстает в сво-
ем наиболее чистом и концентрирован-
ном виде, охватывая каждый его осо-
бый момент� Всеобщая свобода требу-
ет, чтобы субъективные интересы ин-
дивида были подчинены государству, 
как нравственному целому� Описывая 
гегелевскую идею государства как еди-
ного органического процесса, россий-
ский философ и правовед В�С�  Нерсе-
сянц отмечает, что в нем «каждый осо-
бенный момент (индивиды, их объеди-
нения, органы власти) пользуются сво-
ими правами и отправляют свои обя-
занности, сообразуясь с целями всеоб-
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щего и тем самым реализуя их» [Нерсе-
сянц 1979, с� 51]�

Вся тонкость единства и различия 
понимания идеи права Кантом и Геге-
лем лучше всего видна в их трактовках 
соотношения права и закона� Оба мыс-
лителя рассматривают закон как фор-
му, в котором идея права (содержание) 
только и может найти свое свершение, 
т�  е� обрести свою действительность� 
«То, что есть право, лишь становясь за-
коном, обретает не только форму своей 
всеобщности, но и свою истинную опре-
деленность» [Гегель 1990, с� 247]� С этим 
гегелевским утверждением согласил-
ся бы и Кант� Оба мыслителя признают 
«органическое единство закона и пра-
ва» [Алексеев 2010, с� 58]� Только в форме 
закона право (идея права как свободы) 
может обрести «всеобщепризнанный» 
и «всеобщезначимый» характер [Гегель 
1990, с�  247]� Расхождение возникает в 
силу разного понимания становления 
всеобщего и, соответственно, идеи сво-
боды� У Канта всеобщее возникает кон-
структивно (как общепризнанное), у Ге-
геля Дух Всеобщего задает логику восхо-
ждения к нему его частных и особенных 
моментов� Отсюда и становится понят-
ным, почему в соотношении права и за-
кона приоритет Кантом отдан форме за-
кона, как той формальной процедуре, 
которая определяет возможность согла-
сования свободной воли одного субъ-
екта со свободой воли другого� Кант 
мыслит идею права как поиск и реали-
зацию максимума свободы для каждо-
го из объединенных в сообщество ин-
дивидов� Интерпретируя в таком ключе 
мысли Канта, С�С�  Алексеев указывал 
на то, что «даже самые высокие право-
вые принципы и права людей лишь то-
гда станут реальными, когда они высту-
пят в качестве категорий объективного 
права» [Алексеев 2010, с� 63]� В кантиан-
ской традиции понимания права необ-
ходимо непрестанное внимание к фор-
ме закона� Как выразился М�К� Мамар-

дашвили, «нам нужны не честные су-
дьи, а независимые суды» [Мамарда-
швили 2002, с� 91]�

Гегель же мыслит идею права в ее 
отношении к форме закона иначе� Он 
имеет все основания критически за-
метить, что формальное установле-
ние максимума свободы для индиви-
дов возможно только при том условии, 
что идея свободы уже до этого должна 
определять поиск и реализацию это-
го максимума� Идея свободы в ее все-
общности определяет наш поиск со-
ответствующей формы� Тогда понят-
но, почему закон в его формальной об-
щеобязательности (как государствен-
ное установление) придает идее пра-
ва «истинную определенность»� Толь-
ко будучи общеобязательным (никто 
не может быть в государстве выше за-
кона!) закон и может реализовать тот 
самый максимум свободы для каждо-
го� Получается так, что, жертвуя некой 
частью своих индивидуальных свобод, 
каждый в ответ получает значительно 
больший массив свободы� Это и есть 
принцип правового государства, кото-
рое Гегель считал вершиной нравствен-
ной идеи� Явно или неявно этот аспект 
гегелевской философии права находит 
свое воплощение в современном пони-
мании правового государства� Но, и это 
мы хотим подчеркнуть, «кантовско-ге-
гелевская альтернатива» (а лучше ска-
зать, дилемма) как раз и состоит в фор-
мальном противоречии между эти-
ми двумя принципами права: принци-
пом приоритета прав человека и прин-
ципами самого правового государства� 
Столкновение этих принципов при-
водит к неразрешимым юридическим 
коллизиям� Защита прав человеческо-
го индивида всегда будет приводить к 
нарушению общеобязательности (все-
общности) закона, а требования зако-
на всегда будут идти вразрез со свобо-
дами отдельного человека� Дилемма со-
стоит в том, что личная свобода чело-
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века и равенство людей оказываются в 
крайних позициях: чем больше личной 
свободы  – тем меньше равенства, чем 
больше равенства – тем меньше свобо-
ды� Так будет до тех пор, пока в отно-
шение человека и государства не будет 
введено опосредующее звено – особый 
субъект права – реальное человеческое 
сообщество�

К возможности цивилитарного 
решения кантианско-
гегелевской дилеммы

Одна из безусловных заслуг «Науки 
логики» Гегеля состоит в преодолении 
бинарной схемы обычного мышления 
и обосновании трехступенчатой после-
довательности движения мысли по схе-
ме «тезис – антитезис – синтез»� Та же 
самая схема заложена в его онтологиче-
ском различении единичного, особен-
ного и всеобщего, где особенное пред-
ставляет собой синтез единичного и все-
общего [Гегель 1974, с� 125]� Непоследо-
вательность Гегеля можно усмотреть в 
том, что, понимая синтез высшей сту-
пенью как становления предмета, так и 
его познания, он, тем не менее, всеоб-
щее мыслит выше особенного� Факти-
чески Гегель остается в бинарной схе-
ме мышления «частное (индивид) – об-
щее (государство)», когда выстраива-
ет свою государственно-правовую мо-
дель� Для правовой системы современ-
ного государства нет ничего необычно-
го в том, что, помимо прав индивида и 
прав государства, имеются еще и пра-
ва сообществ разного уровня (начиная 
с семьи и завершая акционерными об-
ществами)� При этом следует иметь в 
виду, что в юридическом смысле вся-
кое право представляет собой право 
владения, использования и распоря-
жения некой собственностью (благом), 
первой из которой является собствен-
ное тело человека (что подразумевает 

столь значимый для правового само-
сознания Европы «Habeas corpus act»)� 
Государственно-правовая система со-
временного правового государства мо-
жет регулировать (в т� ч� ограничивать) 
только и исключительно движение соб-
ственности (включая перемещения че-
ловеческих тел) и не может покушать-
ся на такие сущности, как свобода со-
вести, на мысли и намерения� Ключе-
вой недостаток такого правового госу-
дарства состоит как раз в том, что осо-
бенные права реальных сообществ в не-
достаточной степени опосредуют пра-
ва человека и права (суверенитет) госу-
дарства�

Основную институциональную 
проблему современных обществ мы ви-
дим в том, что распределение прав соб-
ственности (в вышеуказанном смысле 
как базиса всех прав) идет по принци-
пу разделения собственности на част-
ную и государственную� При этом го-
сударственная собственность, по вы-
ражению С�С� Алексеева, является сво-
его рода «мутантом, противоестествен-
ным гибридом того, что выражает из-
вестные стороны власти собственника, 
и одновременно того, что свойствен-
но произволу государственной вла-
сти» [Алексеев 2010, с� 234]� Именно по-
этому, как в свое время предсказывал 
Маркс, государство может стать соб-
ственностью бюрократии [Маркс 1955, 
с� 272]� Частная собственность сдержи-
вает ее аппетиты, но ее природа такова, 
что она может быть лишь у некоторых, 
но не у всех членов общества� Эти фор-
мы собственности являются домини-
рующими для либеральной и государ-
ственнической (социалистической) мо-
делей и служат для них соответствую-
щим экономическим базисом� Поэто-
му на практике почти все формы кол-
лективной собственности (прав сооб-
ществ на нее) распадаются на частные 
и государственные – что и приводит к 
торжеству бинарной схемы�
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Попытки опосредовать это бинар-
ное отношение предпринимаются по-
стоянно (из понимания экономиче-
ской и юридической целесообразно-
сти), но либо опять-таки внутри себя 
такие формы распадаются на частное и 
государственное (как в институте част-
но-государственного партнерства), ли-
бо юридически заявленные как особые 
формы собственности (главный при-
мер  – муниципальная собственность) 
фактически функционируют по прин-
ципу государственной собственности 
и в этом смысле являются юридически 
мнимыми�

Осмысление роли сообществ явно 
показывает, что, наряду с правами и 
свободами индивидов, с одной сторо-
ны, и внутренним суверенитетом го-
сударства с другой, существуют также 
права и свободы сообществ в том их 
значении, что только в рамках таких со-
обществ человек получает особые пра-
ва (свободы)� Только здесь человек мо-
жет осуществить свою потребность и 
право на идентичность� Отсюда стано-
вится важной не только свобода само-
определения личности в плане владе-
ния неким благом, но и свобода при-
числять себя к определенной общности 
или исключать себя из нее� Экономиче-
ским базисом такого подключения/ис-
ключения является право частной соб-
ственности на свою долю в общей соб-
ственности сообщества� В особенности 
здесь важно право на возможность от-
чуждения своей доли�

Но если эти особенные права самих 
сообществ как особенных субъектов 
права в достаточной мере осмыслены 
и защищены применительно к семей-
ным или акционерным обществам (но 
только в формате объединения част-
ных прав), то они остаются почти не-
замеченными в случае территориаль-
ных или профессиональных (граждан-
ских) сообществ (таких как профессио-
нальные союзы и объединения работо-

дателей, в которых, как и в семье, вы-
ход участника может стать невоспол-
нимой потерей)� А роль муниципаль-
ного образования как сообщества гра-
ждан, совместно проживающих на 
определенной территории и объеди-
ненных общими местными (локальны-
ми, а не личными или государственны-
ми) интересами, вообще не осмысляет-
ся в условиях фактического отношения 
к муниципалитетам как низшему зве-
ну централизованного государственно-
го аппарата� В силу права на отчужде-
ние субъектность реальных сообществ 
во многом и становится неустойчивой� 
Отсюда можно заключить, что целост-
ность и устойчивость сообщества на-
прямую зависит от самоопределения 
индивидов внутри него�

Действительное опосредование го-
сударственного суверенитета и прав 
человека (и тем самым относительное 
разрешение кантовско-гегелевской ди-
леммы) возможно при условии реше-
ния следующей задачи: индивид должен 
иметь полное право на долю в коллек-
тивной (государственной) собственно-
сти, но он не может отчуждать эту 
долю. Иными словами, речь идет о со-
здании, развитии и защите такого со-
общества, которое, имея в своем осно-
вании долевую собственность, в то же 
время будет сохранять устойчивость, 
поскольку эта доля является неотчу-
ждаемой (данной ему по гражданству)� 
Тем самым и достигается разрешение 
апории частного и общего блага, над 
которой бился еще Аристотель� Имен-
но эту задачу попытался осмыслить и 
решить в своей концепции цивилизма 
В�С� Нерсесянц�

Двигаясь в такой логике, В�С�  Нер-
сесянц предлагает опосредовать част-
ное право собственности, с одной сто-
роны, и институт государственной соб-
ственности, с другой, собственностью 
цивилитарной� Он безусловно прав в 
том, что право, пока оно не установ-
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лено как право собственности на объ-
екты, которыми субъект может вла-
деть и распоряжаться (начиная со сво-
его собственного тела, личного имуще-
ства и заканчивая средствами произ-
водства), остается «витающим в сфере 
духа» (а по факту – благим пожелани-
ем)� В признании этого находит выра-
жение весь реализм кантовского пони-
мания свободы и права� Однако такая 
система права неизбежно ведет к поля-
ризации массива свободы: концентри-
руясь на одном полюсе, она порожда-
ет нужду и рабство на другом� «Спра-
ведливое распределение благ (массива 
свободы)» в ущемленном виде возла-
гается сегодня в основном на государ-
ство, воля которого далеко не является 
свободной и благой, как это представ-
лял Гегель� Младогегельянец Маркс ис-
черпывающим образом предсказывал 
возможность того, как государство ста-
новится собственностью бюрократии�

Вычленение в идее права трех уров-
ней или ступеней мы считаем принци-
пиально важным, методологическим 
решением, но предлагаем трактовать 
эти ступени иначе, чем Гегель� Исклю-
чая гегелевскую «мистификацию все-
общего», заметим, что проблема неаде-
кватности системы права условиям со-
вместной жизни людей возникает ров-
но потому, что она мыслится и разраба-
тывается в двузначной логике�

С другой стороны к решению про-
блемы частного и общего интереса по-
дошла современная теория коммунита-
ризма� В этой теории под сообществом 
принято понимать социальную груп-
пу, члены которой связаны артикули-
рованной концепцией общего блага, со-
лидарностью и взаимной ответствен-
ностью� Приверженцы теории комму-
нитаризма выход из ситуации видят в 
расширении реальных прав сообществ� 
Однако такого эффекта выхода из не-
прерывной череды смен либеральной 
и государственнической моделей воз-

можно достичь, только опираясь на 
устойчивый экономический базис, за-
крепленный соответствующими юри-
дическими нормами� До тех пор, пока 
сообщества не получат свое экономи-
ческое обоснование, все попытки рас-
ширения их роли будут носить фиктив-
ный характер� Именно в этом, в отсут-
ствии экономической основы, состоит 
основной недостаток теории коммуни-
таризма� Таким экономическим осно-
ванием является право собственности� 
Поэтому В�С�  Нерсесянц, задавая во-
прос о праве, ставил его во взаимосвязи 
с вопросом о собственности: возможно 
ли всеобщее, но не буржуазное право и 
возможна ли индивидуализированная, 
но не частная собственность [Нерсесянц 
2001, с�  11]? Такую новую форму соб-
ственности автор концепции именует 
гражданской (цивильной, цивилитар-
ной), под которой понимает «идеаль-
ную долю каждого собственника в об-
щей собственности всех граждан» [Нер-
сесянц 2001, с�  14]� Примером прибли-
жения к этой форме собственности яв-
ляется опыт некоторых стран (в частно-
сти Норвегии), когда гражданин полу-
чает свою долю дохода от эксплуатации 
природных богатств (на этот опыт ссы-
лается и сам В�С� Нерсесянц)� 

Правовое отношение, по мысли 
В�С�  Нерсесянца, должно быть обос-
новано как отношение собственности� 
В марксистской парадигме (приоритет 
базиса над надстройкой) именно от-
ношения гражданской собственности 
являются концептуальным стержнем 
идеи цивилизма, той основой, на ко-
торой только и может находиться ци-
вилитарная государственно-правовая 
надстройка� Цивилизм, по-своему раз-
решая онтологическую проблему соот-
ношения части и целого, способствует 
тому, чтобы люди, часто с очень разны-
ми культурными и религиозными тра-
дициями, будучи совладельцами все-
го национального достояния, были 
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объединены в целое своими интере-
сами� Тем самым происходит измене-
ние того имперского принципа, на ко-
тором исторически всегда стояла Рос-
сия: появляется возможность объеди-
нять людей не силой государственно-
го аппарата, но экономическим инте-
ресом его собственников� Однако, обо-
значая приоритет и высокий статус об-
щества, В�С�  Нерсесянц не осмысляет 
его в коммунитаристском аспекте как 
«сообщество сообществ»� Закладывая 
гражданскую собственность как осно-
ву цивилитарного общества, концеп-
ция цивилизма также упускает особен-
ное звено  – права коммунитарных со-
обществ� Поэтому подлинная граждан-
ственность, закладываемая концепци-
ей цивилизма, не может быть реализо-
вана до тех пор, пока юридически не бу-
дут закреплены права сообществ�

Восстанавливая упущенное зве-
но, необходимое для дальнейшего про-
гресса свободы, снимающего противо-
речие между всеобщим и единичным, 
социализмом и либерализмом, концеп-
ция цивилизма в то же время достигает 
баланса между структурой общества и 
индивидуальной автономией� С одной 
стороны, она предусматривает наличие 
у государства делегированной от об-
щества, регулятивной и ограниченной 
власти над людьми в отсутствии у не-
го власти над вещами, что противосто-
ит его превращению в довлеющую над 
людьми часть и последующему уста-
новлению жестко централизованной 
структуры� С другой стороны, концеп-
ция устанавливает наличие у каждо-
го гражданина реальной власти над ве-
щами в виде равного для всех миниму-
ма гражданской (цивилитарной) соб-
ственности и права на приобретение 
любой другой (частной) собственно-
сти без ограничительного максимума, 
что составляет почву для ответствен-
ности как перед собой, так и перед со-
обществом�

Вот почему идею цивилитарной 
собственности мы считаем спаситель-
ной для будущего всякого государства 
и всего человечества� Нет сомнений, 
что ее реализация столкнется с прегра-
дами, основной из которых нам видит-
ся интерес власть имущих в сохране-
нии своего контроля за распределени-
ем государственной собственности и 
получаемой от этого выгоды в интере-
сах определенных групп� Но, как мани-
фестировал Кант в своем сочинении «К 
вечному миру», вышедшем в свет еще в 
1795 г�, «право на земную поверхность» 
(и, как следствие, все ее ресурсы и при-
родные богатства) «принадлежит всему 
человечеству» [Кант 1994, с� 397, 399]� 
Поэтому выход мирового сообщества 
на такую форму собственности пред-
стоит длительным, а трудности, ко-
торые могут возникнуть на этом пу-
ти, заслуживают отдельного обсужде-
ния� Здесь мы только можем наметить 
основные ориентиры и возможности� 
Главный из них лежит в тренде превра-
щения человеческого потенциала в ос-
новное условие экономического роста 
и процветания государств� Конкурент-
ная борьба за этот мобильный потен-
циал будет вынуждать государствен-
ные власти (даже авторитарного толка) 
принимать вынужденные решения по 
созданию для него условий «наиболь-
шего благоприятствования»� При этом 
«связывание» человека его граждан-
ской собственностью станет едва ли не 
решающим фактором� Цивилитарная 
собственность и должна быть предна-
значена для воспроизводства челове-
ческого капитала, т�  е� целевым обра-
зом направлена в сферы образования, 
здравоохранения и экологии (по ме-
сту проживания человека)� При усло-
вии, что государственный аппарат пе-
редает часть своих прав по распоряже-
нию национальными богатствами сво-
им гражданам, государство становится 
тем, чем, согласно Канту и Гегелю, оно 
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должно быть по своей идее: оно дол-
жно быть (используем здесь формулы 
Г�  Кельзена) «правом в действии» или 
«действенным правопорядком» [Кель-
зен 2015, с� 355], обеспечивающим пре-
дельно возможное равенство граждан 
перед законом� Конечно, государство 
сохраняет за собой функцию легитим-
ного насилия, но из ведущей она стано-
вится производной�

Заключение

Два политико-правовых дискурса 
определяют сегодня образ жизни за-
падного мира: с одной стороны, это 
дискурс прав человека, его индивиду-
альных свобод, с другой, это дискурс 
правового государства, его ответствен-
ности за равные права доступа к общим 
благам жизни граждан государства� Но 
именно эти два подхода к идее права 
разрывают политико-правовую ткань 
совместной жизни людей, сталкивая в 
коллизиях разного рода конститутив-
ные для цивилизованной системы пра-
ва принцип свободы и принцип равен-
ства� Только отдельно можно показать, 
как правовые решения разрываются в 
попытке примерить эти два принципа� 
Так или иначе, явно или неявно, но фи-
лософии права Канта, последовательно 
отстаивавшего принцип личной свобо-
ды, и Гегеля, с его идеалом правового 
государства, в котором верховенству-
ет принцип равенства граждан перед 
Законом, вошли в контур самоописа-
ния государственно-правовых систем 
западного мира, вошли как минимум 
своей терминологией, системой поня-
тий и концепций, оказав тем самым не-
посредственное влияние как на совре-
менную теорию государства и права, 
так и на практику ее правоприменения� 
В конечном итоге политико-правовая 
система западного мира оказалась по-
ставленной перед дилеммой, чему в 

каждом конкретном случае следует от-
давать предпочтение: личной свобо-
де или формальному равенству людей 
перед законом� Принимая, что в осно-
вании любого права находится право 
собственности, мы допускаем, что без 
своего опосредования в особой форме 
права эта дилемма обладает всеми при-
знаками неразрешимости� Вот почему 
решение видится в том, чтобы каждая 
из сторон – человек-гражданин и госу-
дарство-суверен  – передала часть сво-
их прав в эту особенную форму, в фор-
му неотчуждаемого права граждани-
на на цивилитарную собственность� Ее 
особенность (выражаясь в гегелевской 
схематике) заключается в том, что она 
способна синтезировать частное и все-
общее, фиксируя неотчуждаемое пра-
во гражданина на долю в государствен-
ной (общенародной) собственности, но 
так, что право распоряжения этой соб-
ственностью гражданин может напра-
вить только на общее благо� Концепция 
цивилизма В�С� Нерсесянца задает об-
щий контур решения указанной дилем-
мы, но для своей реализации требует 
дополнительных условий� В определе-
нии этих условий особое значение при-
обретает исторический опыт России� 
Можно сказать, что российская госу-
дарственность исторически выстрада-
ла правовое противостояние свободы и 
равенства так, что именно на ее почве 
(по мысли В�С�  Нерсесянца) могут за-
родиться и получить развитие цивили-
тарные нормы общежития�
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ABSTRACT� The political and legal insti-
tutions of the modern Western world re-
ceived their justification and justification 
in the idea of law, which is embedded in the 
philosophical systems of Kant and Hegel. 
Both of these thinkers are unanimous in 
that freedom is the regulatory principle of 
law, but it is interpreted in significantly dif-
ferent ways. In the Kantian version, free-
dom is the basis of the individual’s rights, 
which is reflected in the legal system of 
Western societies, in the theory of “natur-
al rights” and in the political principles of 
liberalism. In the Hegelian system, freedom 
is predominantly a public domain, personi-
fied by the state in its specific forms of real-
ization of the common good. It is Hegel 
who gives the systemic justification of the 

state-centric model of society. The Western 
world went mainly along the path of im-
plementing the Kantian idea of law, dur-
ing which it achieved high perfection in 
regulating civil relations. At the same time, 
this model encountered fundamental diffi-
culties in regulating the relations of social 
(religious, ethnic and other) communities 
and groups, including the relations of na-
tion states. The Hegelian philosophy of law 
was to a large extent perceived by Russian 
legal theorists as corresponding to the polit-
ical traditions of imperial Russia. However, 
the problem with this model is that, in its 
apology of centralization, it creates bureau-
cratization of state life and eliminates de-
veloped forms of self-government. The pol-
itical history of Russia is indicative of the 
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fact that in it the clash of the Kantian, in 
essence, idea of sovereign human rights and 
the Hegelian idea of the sovereign rights of 
the state gave rise to specific political and 
legal (constitutional) insolubility. In theor-
etical and methodological terms, the way 
out is the need to establish a mediating link 
between the private and the universal, be-
tween man and the state. It is this link that 
sees the idea of civil (civilian) property, 
which is justified by the theory of civilism.

KEY WORDS: political and legal institu-
tions, the state, liberalism, civilism, the idea 
of freedom, property, community
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