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Научная статья 
УДК 327 

Национализм и евроатлантизм во внешней политике 
Румынии 
А. А. Азаренкова 
Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия  
azarenkova_alina99@mail.ru

Аннотация. Синтез национализма, европеизма и атлантизма становится отличительной чертой современных 
восточноевропейских государств. Особое место в этом контексте занимает Румыния. Целью дан-
ной статьи является рассмотрение особенностей внешнеполитического курса Румынии с учетом 
его исторических особенностей и современного позиционирования. Изучение концептуальных 
и идеологических основ позволяет определить, как государство выстраивает внешнюю политику, 
а также предугадать некоторые шаги по реализации своих целей и интересов. Анализируется 
национальная составляющая, геополитические амбиции, а также европейское и атлантическое 
направления в современной перспективе. Особое внимание уделяется влиянию националисти-
ческих и евроатлантических идей на формирование внешнеполитического курса страны, а также 
их роли в определении стратегических приоритетов и целей Румынии на международной арене. 
Среди использованных методов исследования особо значимы исторический и ретроспективный. 
Они служат для понимания генезиса основных внешнеполитических направлений. Востребован 
также контент-анализ документов, связанных в том числе и с политикой безопасности. Был так-
же проведен обзор трудов, посвященных румынской внешнеполитической и геополитической 
мысли. Автор приходит к выводу, что на современное внешнеполитическое позиционирование 
государства оказал влияние исторический аспект, связанный с обретением независимости, со-
хранением государства и нации, а также необходимостью обеспечения безопасности и балан-
сированием между великими державами. В качестве ресурсов для достижения национальных 
целей были выбраны такие организации, как Европейский союз и НАТО. Статья представляет ин-
терес для исследователей, занимающихся вопросами внешней политики Румынии, национализма 
и  евроатлантической интеграции.

Ключевые слова: Румыния, внешняя политика, национализм, европеизм, атлантизм, внешнеполитическая идентич-
ность, национальная безопасность

Для цитирования: Азаренкова А.  А. Национализм и евроатлантизм во внешней политике Румынии // Вестник 
 Московского государственного лингвистического университета. Общественные науки. 2025. 
Вып. 1 (858). С. 9–16.

Original article

Nationalism and Euro-Atlanticism in Romania's Foreign Policy
Alina A. Azarenkova 
Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia  
azarenkova_alina99@mail.ru

Abstract. The synthesis of nationalism, europeanism and atlanticism is becoming a distinctive feature of 
modern Eastern European states. Romania takes a special place in this context. The purpose of this 
article is to examine the peculiarities of Romania's foreign policy thinking, considering historical 
features and modern positioning. Studying the conceptual and ideological foundations makes 
it possible to determine how the state builds its foreign policy, as well as to predict some steps 
towards realizing its goals and interests. The article analyzes the national component, geopolitical 
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ambitions, as well as European and Atlantic trends in the modern perspective. Special attention is 
paid to the influence of nationalist and Euro-Atlantic ideas on shaping the country's foreign policy, 
as well as their role in determining Romania's strategic priorities and goals in the international 
arena. Among the research methods used are historical and retrospective, to understand the genesis 
of the main foreign policy directions, as well as content analysis of documents related, among 
other things, to security policy. A literary review of works devoted to Romanian foreign policy and 
geopolitical thought was also conducted. The author comes to the conclusion that the modern 
foreign policy positioning of the state was influenced by the historical aspect associated with 
gaining independence, preserving the state and the nation, as well as the need to ensure security 
and balancing between great powers. Organizations such as the European Union and NATO have 
been selected as resources to achieve national goals. The article is of interest to researchers dealing 
with Romania's foreign policy, nationalism, and Euro-Atlantic integration.

Keywords: Romania, foreign policy, nationalism, Europeanism, Atlanticism, foreign policy identity, national 
security 

For citation: Azarenkova, A. A. (2025). Nationalism and Euro-Atlanticism of Romania's foreign policy. Vestnik of 
Moscow State Linguistic University. Social Sciences, 1(858), 9–16. (In Russ.)

ВВЕДЕНИЕ

В основе внешней политики государства, как пра-
вило, лежат какие-либо идеи, концепции, в соот-
ветствии с которыми и / или во имя которых она 
формируется и реализуется. Такие идеи и концеп-
ции присутствуют во внешней политике совре-
менной Румынии, что дает основание говорить 
о  ее концептуализации. Последняя представляет 
собой процесс формирования концепций. В дан-
ной статье речь пойдет о внешнеполитических 
концепциях Румынии в их связи с национальной 
идентичностью. 

В процессе формирования концептуальной 
основы внешней политики Румынии можно ус-
ловно выделить несколько этапов, тесно связан-
ных с историческим развитием и формированием 
 национальной, в том числе и внешнеполитической 
идентичности. 

ПОПЫТКИ ОСМЫСЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ В РУМЫНИИ 

Внешняя политика Румынии изначально отли-
чалась геостратегической направленностью, по-
скольку она всегда ориентировалась на такие 
регионы, как Черное море и Балканы (как потен-
циально конфликтные зоны), Молдова и Дунай. 
С  осмыслением роли этих регионов и связано фор-
мирование румынской геопоплитической мысли. 
Одним из основателей румынской геополитики 
можно считать выдающегося историка Николае 
Йоргу (1871–1940), идеи которого основывались 
на противостоянии немецкой школе геополити-
ки. В основе его подхода лежит теория жизнен-
ных сил народов, в которой подчеркивается роль 
культуры и религии как факторов противостояния 

вооруженной агрессии. Йорга рассуждал и о «куль-
турных границах» и «завоевании без господства» 
[Săgeată, 2015, c. 6]. Вообще, народы воспринима-
ют свое пространство и границы специфически, 
что связано не только с их генезисом, но и нацио-
нальной идентичностью, сложившейся картиной 
мира и национальной стратегической культурой 
[Белозёров, 2021]. 

Среди тех, кто обосновывал особую роль 
 Румынии, можно отметить историка Дана Зам-
фиреску. В своей работе «Против разрушения 
Румы нии» он утверждал, что не Румыния должна 
стремиться к Европе, а Европа к Румынии, прини-
мая ее ценности и менталитет [Zamfirescu, 2017]. 
Рассуждая об идее «Третьей Европы» как духе-
европейской цивилизации, он отводит особую 
роль Румынии и ее православию, а также значе-
нию ее участия в различных союзах, таких как 
 Малая Антанта (рум. Mică Înțelegere).

Большое значение для теоретического обосно-
вания основ румынской внешней политики имела 
деятельность выдающегося дипломата Николае 
Титулеску, министра иностранных дел Румынии 
в 1927–1928 и 1934–1936 годах. Будучи убежден-
ным пацифистом, Н.  Титулеску выдвинул концеп-
цию «одухотворенности границ». Он считал, что 
двигателем взаимопонимания является культура 
и  необходимо в первую очередь поддерживать 
 добрые отношения с соседями.

Одним из базовых принципов внешней по-
литики румынского государства он считал обра-
зование Малой Антанты в  виде союза Румынии, 
Чехо словакии и Югославии против Венгрии. Позже 
союз был преобразован в Балканскую Антанту (рум. 
Înțelegerea Balcanică), военно-политический союз 
Румынии, Греции, Турции и Югославии. Принято 
считать, что создание Малой Антанты отражало 
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обеспокоенность и ответственность Румынии за 
Балканы. 

Согласно такой позиции, с опорой на совре-
менные условия, внимания Румынии заслуживает 
и Польша, с которой у нее до сих пор есть схо-
жие цели (например, в реализации геополити-
ческих проектов). При этом, Н.  Титулеску считал 
отношения между Румынией и Советским Сою-
зом «жизненно-необходимыми» [Titulescu, 2017, 
c.  38]. Превыше всего он ставил национальные 
 интересы Румынии, помочь реализовать которые, 
по его мнению, Германия не могла. Единственным 
выходом для страны из изоляции была политика 
добрососедства с СССР. Причем в то время остро 
стоял и бессарабский вопрос. Утрата этих террито-
рий, по мнению Титулеску, произошла из-за невер-
ного внешнеполитического курса. Так, правильный 
внешнеполитический курс, это, в первую очередь, 
защита границ, становление Румынии как мирово-
го центра, и, наконец, политика независимости.

Основные принципы внешней политики Ру-
мынии определял и Николае Чаушеску, генераль-
ный секретарь ЦК Румынской коммунистической 
партии. Н. Чаушеску придерживался прозападного 
курса, соблюдая «социалистический этикет» в от-
ношениях с СССР [Биткова, 2010, с. 86]. Иными 
словами, он придерживался внешней политики 
балансирования. На основе его выступления была 
составлена Декларация Великого национального 
собрания Социалистической Республики Румынии 
о базовых принципах внешней политики Румынии. 
Н.  Чаушеску в связи с вводом войск в Чехосло-
вакию в 1968 году (СРР не участвовала в этом) 
в своей речи перед принятием документа объявил 
«принципы, которыми руководствуемся в между-
народной деятельности нашего государства, фун-
даментальные нормы для построения и развития 
отношений Румынии с социалистическими страна-
ми, со всеми странами мира, меры, необходимые 
для мирного существования румынского народа, 
защиту революционных завоеваний, свободы, 
независимости, национального суверенитета…» 
[Principiile de bază ale politice externe a României, 
1968, c. 24]. Если не принимать во внимание осо-
бенности той эпохи в румынской истории, предпо-
лагавшей сотрудничество со странами социали-
стического блока и противостояние ОВД и НАТО, 
то среди основных направлений отмечается: 

 – развитие отношений со всеми странами, 
основанных на принципах независимости, 
суверенитета, равенства, невмешательства 
во внутренние дела своих геополитических 
партнеров и взаимоуважение; 

 – развитие отношений со странами на Евро-
пейском континенте для сотрудничества во 

всех областях, обеспечение европейской 
безопасности; 

 – разоружение и ядерная угроза; 
 – активное участие Румынии в Организации 

Объединенных Наций для установления 
мира и поддержания безопасности. 

Если сравнить изложенное с современными 
внешнеполитическими документами, то некото-
рые приоритеты сохраняются. Заметна и истори-
ческая принадлежность Румынии к Европе, а так-
же некая ответственность за Балканский регион. 

Современные ученые, которые исследуют 
международные отношения, отмечают, что тради-
ционно для румынского народа внешняя полити-
ка представляла собой «источник символическо-
го престижа» [Nistor, 2005], который отличается 
от внутриполитической деятельности, в которой 
сталки ваются те или иные политические группи-
ровки. Считается, что исторически для Румынии 
были важны два вопроса: сохранение государства 
и национальное выживание. Именно с ними был 
в свое время связан выбор внешнеполитического 
вектора после смены власти в 1989 году. Очевидно, 
что в то время для реализации внешнеполитиче-
ской стратегии Румынии не хватало средств, ресур-
сов и возможностей, которые могли предоставить 
ей государства Западной Европы, в частности, США. 
Утрата Бессарабии после 1940 года способствова-
ла тому, что национально-ориентированное изме-
рение внешней политики несколько превалирова-
ло над либеральным (т. е. европейским). 

Попытка комплексного теоретического и прак-
тического исследования внешней политики страны 
была предпринята Ф.  Абрахамом в книге «Транс-
формация Румынии 1989–2006 годов. Роль внеш-
них факторов». Автор систематизировал и изложил 
видение концептуализации основных западных 
подходов к изучению международных отношений 
на примере государств «серой зоны», к которой он 
относил и Румынию. Исследователь приходит к вы-
воду, что наиболее подходящий теоретический под-
ход к изучению внешней политики должен сочетать 
системную теорию с объяснительными механизма-
ми неореализма и концепцией неолиберализма, 
учитывая роль, которую играют группы интересов 
и общественное мнение в определении позиции 
государства [Abraham, 2006]. Акторы мировой по-
литики подразделяются им на системные, которые 
влияют на все компоненты общества (в  случае 
Румынии это Европейский союз), субсистемные 
(например, НАТО), парасистемные (США), прямо 
влия ющие на национальные государства как через 
двусторонние отношения, так и через совместные 
институты. Отдельной категорией выступают сосед-
ние государства и негосударственные акторы.
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Юлия Йоджа также рассматривает внешнюю 
политику Румынии через призму изучения дискур-
са. Исследовательница утверждает, что ценности 
и  нормы формулируются во внешней политике 
и  политике безопасности посредством дискурса, 
т. е. в стратегиях, документах и заявлениях офици-
альных лиц [Joja, 2019]. Она полагает, что историче-
ское развитие привело Румынию не только к неза-
висимой внешней политике, но и к региональной 
изоляции и милитаристской политике безопасно-
сти. Автор рассматривает также два параллельных 
явления – европеизация и атлантизация Румы-
нии, которые возникли в синтезе с национальной 
специ фикой. Она отмечается, что вступление Ру-
мынии в ЕС и НАТО было национальным проектом, 
получившим широкую поддержку, так как счита-
лось, что такая интеграция принесет безопасность, 
экономический рост и европейское признание. 
Именно поэтому наряду с поддержкой ключевых 
партнеров в экономической сфере  приоритетным 
было соответствие международным ожиданиям 
и требованиям некоторых великих держав.  Отсюда 
вытекают и основные принципы румынской внеш-
ней политики предсказуемость и надежность.

Говоря о взаимосвязи внешней политики 
и   общественного мнения, Йоджа отмечает сни-
жение вовлеченности общества в процесс фор-
мирования внешней политики. Данная тенденция 
привела к отсутствию дебатов и неучастию в них 
законодательной власти. Из этого следует нео-
пределенность внешнеполитических документов 
и   отсутствие комплексного понимания внешней 
политики отдельно от политики безопасности.

Подходы современных румынских исследова-
телей характеризуются анализом генезиса куль-
турных границ, единства румынской нации и исто-
рической принадлежности таких территорий, как 
Бессарабия и Трансильвания. Геополитическое 
положение Румынии определяется решающей ро-
лью таких стратегически важных географических 
объектов, как Черное море, Дунай и Карпаты. Они 
свидетельствуют о характере урегулирования ре-
гиональных конфликтов на территории Румынии.. 

Решая вопрос культурных границ, стоит от-
метить, что Валахия и Молдова как прототип со-
временной Румынии в ХVI – начале XVII веков 
были политически нестабильными, а румынская 
культура в первой половине XVII века отторгала 
Запад и «заключила себя в прошлое» [Мак-Нил, 
2023, с.  123], что объясняет ее долгий переход к 
модернизации. Далее, при формировании терри-
ториального государства, которое стало в даль-
нейшем национальным, его границы были не 
только географическими, политическими и эконо-
мическими, но также культурными и языковыми. 

Совокупность границ государства позволила той 
же Румынии быть активной на политической аре-
не. В этой связи ей и хотелось «передвинуть» свои 
официальные границы [Мюнклер, 2015]. Осоз-
навалась и  решающая роль Румынии как ключа 
к Балканско- Черноморскому региону.

НАЦИОНАЛИЗМ В РУМЫНСКОЙ ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКЕ

Процесс формирования внешней политики Румы-
нии неразрывно связан и с историей государства, 
которое берет начало с объединения княжеств 
 Валахии и Молдавии в 1853–1856 годах. Уже 
с этого времени одной из констант внешнеполи-
тического поведения  Румынии было лавировани-
ем между великими державами. Его признаками 
выступали: а) примыкание к наиболее сильной из 
них, б) смена траектории при наличии большей 
выгоды не отрицалась, в) ориентация на реализа-
цию национального проекта, образование едино-
го государства всех румын (что объясняет выбор 
Германии в качестве союзника во время Второй 
мировой войны) [Румыния: истоки и современное 
состояние внешнеполитического позициониро-
вания государства, 2013]. Означенная линия так 
или иначе сохраняется и в современной политике 
Румынии. Главенствующий принцип румынской 
идентичности был сформулирован в 1850 году ак-
тивным политическим деятелем и историком Ни-
колае Бэлческу: «те условия власти, которые нам 
нужны, мы можем найти только в солидарности 
всех румын, в их объединении в единую нацию, 
объединении, к которому они стремятся через на-
циональность, через один и тот же язык, религию, 
традиции, чувства, через географическое поло-
жение, через их прошлое и, наконец, через необ-
ходимость сохранять и спасаться самим» (цит. по: 
[Виноградов, 1975, с. 55]). 

«Великая Румыния», существовавшая с 1920 
по 1940 годы, рассматривается сегодняшними 
румын скими политиками как сверхзадача, т. е. цель 
или миссия, определяющая роль, место и действия 
на международной арене [Кожухова, 2024]. Озна-
ченная цель включает в себя также объединение 
всей румынской нации и приобретение террито-
рий. Данные тенденции в какой-то степени можно 
рассматривать как зарождающийся  империализм 
[Мюнклер, 2015]. Данный аспект важен для пони-
мания отношений, выстраиваемых с Молдавией, 
бывшей Бессарабией, утрата которой отразилась 
в румынском самосознании.

В то же время исторический опыт способ-
ствовал развитию чувства национальной гордо-
сти, патриотизм, который выражается через идеи 
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сплоченности и поиска консенсуса вокруг клю-
чевых исторических личностей и признания их 
авто ритета в отношении румынской идентичности. 
Определенную роль играет и политика памяти. Ши-
роко используются те исторические события, кото-
рые не только фокусируются на становлении нации, 
но и так называе мые моменты подъема, а  также 
интерпретация определенных исторических собы-
тий [Идентичность: Личность, общество, политика, 
2017]. Ее содержание прослеживается в том числе 
и в приоритетах внешней политики страны. 

ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Европеизация внешней политики стала одним 
из типичных процессов стран Восточной Европы, 
присоединившихся к ЕС. Принятие европейских 
ценностей, как правило, происходит в два этапа: 
европеизация дискурса, а затем – национальной 
идентичности. Основной проблемой на пути к при-
нятию этих норм Румынией выступала типичная 
стратегия «Говорим, как вы, и делаем, как мы счита-
ем нужным» [Nistor, 2005, c. 218], которая не позво-
ляла стране долгое время приспособиться к евро-
пейским нормам и стандартам. Евроатлантическая 
интеграция Румынии отдельно прописана в  Кон-
ституции страны. Атлантизация внешней полити-
ки – сходный феномен, отражающий привержен-
ность и продвижение государством американских 
ценностей, интересов и влияния.  Румыния больше 
придерживается второго подхода, что отражается 
в ее внешнеполитическом курсе.

После интеграции Румынии в НАТО и ЕС 
в 2010 году была опубликована первая в истории 
страны Стратегия национальной обороны. В доку-
менте зафиксировано существенное изменение 
внешнеполитического позиционирования Румы-
нии. Так, приоритетными целями стали членство 
в  Евро пейском союзе и НАТО, адаптированное 
к условиям глобализации, прочные трансатланти-
ческие отношения и активная политика добросо-
седства1. В настоящее время безопасность Румы-
нии  не только ассоциируется с военной сферой, 
но также рассматривается комплексно и межин-
ституционально как сотрудничество государствен-
ных институтов и неправительственных организа-
ций, переход от дейст вий небольших институтов 
и групп ко  всему обществу. Его первостепенной 
целью остается защита граждан. Так, проблема на-
циональной безопасности занимает центральное 

1Strategia națională de apărare. Pentru o Românie care garantează 
securitatea și prosperitatea generațiilor viitoare. URL: http://www.
zulean.com/wp-content/uploads/2017/11/Strategia_nationala_de_
aparare2010.pdf. (дата обращения: 09.01.2025).  

место в  концепции внешней политики Румынии. 
Она определяет фундаментальные национальные 
интересы [ Везуина, 2017].

Концептуальное видение внешней политики 
Румынии закреплено в ее доктринальных доку-
ментах. Так, в Программе Правительства на 2017–
2020 года прямо говорилось о том, что внешняя 
политика должна совпадать с политикой безопас-
ности и обороныв аспекте целей и приоритетов2. 
Дипломатия как основной внешнеполитический 
ресурс, в свою очередь, призвана улучшать меж-
дународный имидж Румынии. Согласно же Про-
грамме на 2021–2024 годы внешняя политика 
Румынии призвана быть предсказуемой, после-
довательной, соответствующей национальному 
консенсусу, ориен тированной на ответственное 
исполнение взятых на себя обязательств по про-
движению и  защите национальных ценностей 
и интересов. Внешняя политика Румынии должна 
способствовать процветанию румынских граж-
дан и вносить свой вклад в благополучие и без-
опасность страны3. Подобные установки внешней 
политики Румынии прослеживаются во всех пра-
вительственных программах  после вступления 
в ЕС и НАТО.

БАЛАНС МЕЖДУ НАЦИОНАЛЬНЫМИ 
ИНТЕРЕСАМИ И ЕВРОАТЛАНТИЗМОМ

Двойственность внешнеполитического вектора 
Румынии и сложность его выбора также склады-
валась исторически. Еще на этапе своего возник-
новения, в 1800 году, румынские провинции на-
ходились в  процессе «неуклюжего» перехода от 
османско- византийской к русско-западной куль-
турной ориен тации. Однако единственный эффек-
тивный выбор составила лишь одна из них. 

Как было отмечено выше, традиционно в ру-
мынской внешней политике выделялось два на-
правления: западное и обеспечение собственной 
безопасности. «Западники» с середины XIX  века 
утверждали, что Румыния должна следовать 
 европейской модели экономического, социаль-
ного и  культурного развития и вступить в союз 
с  западными державами. Автохтонисты (сторон-
ники  самобытного пути развития) утверждали, 
что западный путь не соответствует румынской 

2Program de guvernare 2017–2020. URL: https://mrp.gov.ro/web/wp-
content/uploads/2017/07/Programul-de-Guvernare-2017-2020.pdf. 
(дата обращения: 09.01.2025).
3Program de guvernare 2021–2024. Coaliția pentru reziliență, dezvoltare 
și prosperitate. URL: https://www.mae.ro/sites/default/files/file/
anul_2021/2021_pdf/program_de_guvernare_2021—2024_1.pdf. (дата 
обращения: 09.01.2025).
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специ фике (с точки зрения экономических, исто-
рических и  социальных условий) и следование 
по неадаптированному пути привело бы к утрате 
румынской национальной идентичности. По мне-
нию автохтонистов, Румыния должна стремиться 
разработать свой собственный (специфический) 
курс, основанный на сельской модели, которая со-
ответствует румынским национальным традициям, 
религии и духовности.

После событий 1989 года в румынской внеш-
ней политике встал вопрос о том, что выбрать 
в  качестве такого ориентира. Сделать выбор 
в  пользу евроатлантики помогла ориентация 
НАТО на Черноморский  регион, а ЕС – на реги-
он Цент ральной и Восточной  Европы, а также 
соседство с  уже  европеизированными государ-
ствами [Гаврила, 2017]. В этих условиях и начал-
ся современный этап концептуализации внеш-
ней политики  Румынии. В  результате Румыния 
стала европейским государством с «твердым 
курсом» [Diaconu, 2017, c. 137], в рамках тради-
ционных идей с национальной направленностью 
возрос интерес и  к  возвращению исторических 
территорий.

Так и образовалось одно из ключевых направ-
лений региональной внешней политики в виде 
идеи унионизма в отношении Республики Молдо-
ва, которая, не имея прочной национальной иден-
тичности и находясь в состоянии экономической 
и политической нестабильности, могла быть инте-
грирована в состав Румынии, а также Европейско-
го союза. 

Однако с течением времени эта идея приобре-
тала всё более утопический характер. Государство 
и сейчас опасается тех или иных территориальных 
потерь. Поэтому Молдова – это не только отдель-
ное суверенное государство, но также историче-
ский регион Румынии, как утверждают румынские 
политики праворадикального толка, а сама Респу-
блика рассматривает ся как нечто искусственное, 
хотя и  реально существующее, о чем заявляют 
и официаль ные лица государства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во внешней политике Румынии сочетаются  такие 
элементы, как национальная направленность 
с точки зрения политики безопасности и заинте-
ресованности в возвращении исторических терри-
торий. Посредством членства в евроатлантических 
объединениях государство получает материаль-
ные и технические ресурсы от своих более силь-
ных союзников. Румыния использует эти ресурсы 
для решения своих национальных задач в области 
внешней политики с сохранением вышеупомяну-
тых традиций, с сохранением некоторой несамо-
стоятельности после вступления в НАТО и ЕС. 

Евроатлантическая ориентация Румынии скла-
дывалась не только из стремления обрести неза-
висимость от России, но и рассмотрения ее как 
угрозы, что в дальнейшем осложнило отношения 
двух государств. Обеспокоенность России озна-
ченными внешнеполитическими тенденциями Ру-
мынии  объясняется политикой «румынизации» по 
отношению к Республике Молдова, а также угрозой 
национальной безопасности в Черноморском ре-
гионе через расширяющиеся военное присутствие 
США и НАТО на территории страны [Биткова, 2024].

В идеологических основах внешней политики 
Румынии доминируют такие концепты, как фокус 
на национальной составляющей, территориальный 
вопрос, который можно решить не собственны-
ми ресурсами, а путем сотрудничества с сильной 
державой. Внешняя политика Румынии концеп-
туализировалась через определение основ ных 
приоритетов и направлений в тесной взаимосвя-
зи с политикой безопасности и обороны в виду 
специфики национальных задач. Пройдя в своей 
истории такие внешнеполитические стратегии, как 
сохранение нации и борьбу за независимость, за-
висимость от СССР и изоляцию от Запада, балан-
сирование и выбор окончательного (западного) 
вектора развития, Румыния пришла к  той иден-
тичности в измерении внешней политики, которая 
сохраняется и до сих пор.
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К вопросу о политической системе Андорры
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Аннотация. Политическая система Андорры, характеризующаяся парламентской моделью совместного 
управления княжествами и особой исторической траекторией, представляет собой уникальный 
пример европейского государственного устройства. Несмотря на свою уникальную институцио-
нальную структуру, андоррская модель мало освещена в политологической литературе. Данная 
статья направлена на устранение этого пробела путем проведения всестороннего анализа поли-
тической системы Андорры с акцентом на ее институциональные структуры, историческую эво-
люцию и современную динамику управления. С использованием историко-институционального 
подхода в исследовании рассматривается трансформация политической системы Андорры от 
ее средневековых образцов до принятия Конституции в 1993 году, которая официально закре-
пила ее статус суверенной парламентской демократии. В исследовании рассматривается роль 
ключевых институтов, включая Генеральный совет, избирательную систему и развитие полити-
ческих партий. Параллельно рассматривается влияние внешних факторов, в частности, развитие 
отношений Андорры с Европейским союзом. С этой целью в  документе используется подход 
сравнительной политологии, сравнивающий структуру управления Андорры с другими европей-
скими микрогосударствами, такими как Монако, Сан-Марино, Лихтенштейн и Люксембург. Этот 
методологический подход позволяет оценить институциональную адаптируемость Андорры, ее 
демократическую консолидацию и международное положение. Анализ правовой, политической 
и территориальной организации Андорры в данном исследовании способствует пониманию 
управления малыми государствами и динамики суверенитета в современной Европе. Результаты 
исследования подчеркивают институциональную устойчивость Андорры и ее способность соче-
тать историческую преемственность с современными политическими преобразованиями, пред-
лагая ценную информацию ученым в области сравнительной политологии, конституционного 
права и европейской интеграции.

Ключевые слова: Андорра, политическая система, парламентаризм, политические партии

Для цитирования: П. Бартоломе Арени. Политическая система Андорры // Вестник Московского государственного 
лингвистического университета. Общественные науки. 2025. Вып. 1 (858). С. 17–26.

Original article

The Andorran Political System Revisited
Pol Bartolomé Areny
eUniv- Universitas Europea, Sant Julià de Lòria, Andorra 
polbartolomeareny@gmail.com

Abstract. Characterized by its Parliamentary Co-principality model and a distinctive historical trajectory, the 
Andorran political system presents a unique case within European governance. Despite its singular 
institutional framework, the Andorran model has received limited attention in political science 
literature. This paper seeks to address this gap by providing a comprehensive analysis of Andorra’s 
political system, focusing on its institutional structures, historical evolution, and contemporary 
governance dynamics. Employing a historical-institutional approach, the study examines the 
transformation of Andorra’s political system from its medieval pareatges to the adoption of its 
Constitution in 1993, which formalized its status as a sovereign parliamentary democracy. The 
research delves into the role of key institutions, including the General Council, the electoral 
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system, and the development of political parties. Simultaneously, it also examines the influence of 
external factors, particularly Andorra’s evolving relationship with the European Union. To this end, 
the paper integrates a comparative politics framework, contrasting Andorra’s governance structure 
with other European microstates such as Monaco, San Marino, Liechtenstein, and Luxembourg. 
This methodological approach allows for an assessment of Andorra’s institutional adaptability, 
democratic consolidation, and international positioning. By analyzing Andorra’s legal, political, and 
territorial organization, this study contributes to the understanding of small-state governance and 
the dynamics of sovereignty in contemporary Europe. The findings highlight Andorra’s institutional 
resilience and its capacity to balance historical continuity with modern political transformations, 
offering valuable insights for scholars of comparative politics, constitutional law, and European 
integration.

Keywords: Andorra, political system, parliamentarism, political parties 

For citation: Bartolomé Areny, P.  (2025). The Andorran political system. Vestnik of Moscow State Linguistic 
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INTRODUCTION

Nested in the Pyrenees Mountain range, the borders 
of Andorra are among the oldest in Europe. Despite 
its ancient origins, the Andorran political system has 
traditionally been misunderstood by academia and 
overlooked by many. This may result from the rather 
discreet role that Andorra has played in global 
politics, or it could also be a consequence of the 
country’s limited land area. Nonetheless, the lack of 
attention towards Andorra does not correspond with 
its academic value. As a matter of fact, the political 
system of Andorra stands out as one of the most 
unique in the world. 

This paper delves into the fundamentals of the 
Andorran political system. Our purpose is to fill 
a gap in literature concerning the politics of one 
of Europe’s most representative microstates. We 
contend that such an endeavor will yield valuable 
insights for scholars and practitioners in the fields 
of political science and international relations. While 
existing studies have examined various elements 
of the Andorran political system per separate, a 
comprehensive analysis remains as a pending 
task. For this reason, this paper includes a brief 
comparative analysis between the Andorran political 
system and other European microstates’ key features. 

RESEARCH METHOD

This paper endeavors the analysis of the Andorran 
political system. We employ a mixed research 
methodology, combining both historical and political 
science perspectives. This approach is grounded 
in the understanding that the modern foundations 
of Andorra’s political system cannot be fully 
grasped without considering the country’s gradual 

evolution, which traces back to the 13th century. As 
a matter of fact, the case of microstates should be 
regarded as a defining feature within the European 
continent. While relevant examples of microstates 
exist globally, European microstates benefit from a 
historical heritage that often surpasses that of many 
larger nation-states. For instance, the Republic of San 
Marino claims to be one of the oldest republics in 
the world. The Principality of Liechtenstein emerged 
in the context of the Holy Roman Empire, and the 
Grand Duchy of Luxembourg and the Principality 
of Monaco originated in the medieval age. That 
is to say, a primary goal of this article consists in 
setting the Andorran political system within a 
broader historical perspective that is essential to 
effectively comprehend its contemporary structure 
and functioning. 

HISTORICAL BACKGROUND

The origins of Andorra date back many centuries 
before the adoption of its Constitution in 1993. 
Around the year 790 AC, the territories of Urgell, 
Cerdanya and Girona were incorporated into 
the dominion of the Francs. Then, in 843, King 
Charles the Bold donated some of its properties 
to the Count Sunifred I d’Urgell-Cerdanya. That 
donation was transcendental for the topic of 
our discussion, as it was the first time that the 
toponym of ‘Andorra’ appeared in an official 
document [Vergès, 2021]. In 1276, the Count of 
Foix stood up against the church of Urgell, with 
the premise of a revolt of the nobles against the 
monarchy. In the following years, the region of the 
Urgellet witnessed important military campaigns 
that resulted in the truce of 1278, the so-called 
first ‘pareatge’. Following the restoration of peace, 
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the King of Aragon, Peter the Great, met with the 
Bishop of Urgell and the Count of Foix to reach 
a new compromise, the second ‘pareatge’ from 
1288. According to Gascón, that agreement would 
represent a turning point as it defined the basis for 
the Count of Foix and the Bishop of Urgell’s ‘shared 
and undivided’ dominion over Andorra, setting the 
fundamental judicial basis for a ‘differentiated 
political entity’ [Gascón, 2022, p. 15]. 

CONSTITUTIONAL PROCESS

In the second half of the 20th century, Andorra’s 
political elites agreed upon the need to adopt 
a Constitution. As a matter of fact, the adoption of 
a Constitution became a fundamental prerequisite 
to accommodate the country’s fragile sovereignty 
to the new global order that emerged after World 
War II. With this purpose, the General Council  – 
the Andorran parliament – informed in 1975 the 
Coprinces that Andorrans wished to modernize their 
institutions. Accordingly, the parliament presented 
an institutional reform memoir1 in 1978  and a 
model of internal reform2 in 1981, the so-called 
‘reformeta’ (little reform). These reforms separated 
the executive from the legislative branch, creating 
the first executive organ of Andorra as well as the 
post of the ‘head of the executive’[Minoves, 2022]. 
Then, following the 1989 general elections, a new 
parliamentary majority opened the constitutional 
process and a special commission, the so-called 
‘tripartite’3, was tasked with the responsibility of 
crafting the first proposal for a Constitution. 

The tripartite commission put forward a 
Constitutional draft in December 1992, the parliament 
adopted the text in February 1993 and the Andorran 
people validated the Constitution by referendum the 
14 March of the very same year. According to Garcia 
and Lluelles, the Constitution enabled Andorra 
‘to be recognized as a sovereign and independent 
state’ [Garcia Lluelles, Lluelles Larrosa, 2022, p. 14] 
and guaranteed a set of fundamental rights that, 
while they had been historically recognized by the 
Andorran society, these rights did not benefit from 
the legal certainty that only a written constitution 
could offer. Bellow, we explore the constitutional 
foundations that – taken together – conform the 
basis of the Andorran political system. 

1Memòria de reforma institucional. Consell General del Principat 
d’Andorra. Març 1978.
2Model de reforma interna. Decret del 15 de gener del 1981.
3The name results from the negotiations between Andorra, France and 
the Episcopal palace.

1. The Parliamentary Co-principality

Andorra’s form of state originated in the 
aforementioned ‘pareatges’4. A form of medieval 
treaty in which the Bishop of Urgell and the Count 
of Foix accepted an arbitration based on the notion 
of ‘shared’ and ‘undivided’ sovereignty. In this regard, 
the feudal system of a ‘shared and undivided 
dominion’ over Andorra experienced a process 
of gradual institutionalization through centuries, 
until its formal rationalization in 1993, when the 
Constitution was adopted. 

Article 1.4 of the Andorran Constitution defines 
the political regime of Andorra as a Parliamentarian 
Co-principality and establishes the Coprinces as 
the symbol and guarantee of the prevalence and 
continuity of Andorra (Article 44). This article is 
fundamental for understanding the raison d’être of 
the Co-principality. As a matter of fact, institutional 
singularity, through the notion of ‘shared and 
undivided dominion’, represents the pillar upon 
which the Andorran sovereignty has consolidated 
in a ‘world of rising nations’ and ‘dynamic borders. 
For this reason, the Andorran political elites from 
the Constitutional phase were convinced of the 
necessity to maintain that medieval duality over 
the country, though they adequate it to the basis 
of a modern sovereign state5. The Co-principality, 
however, should be regarded as a sui generis form 
of state, only present in Andorra, and beyond their 
symbolism, Article 45 of the Constitution attributes 
the Coprinces with the following functions: 

a) Convene general elections and popular 
referendum; 

b) appoint the Head of Government; c) sign the 
decree in which the General Council is dissolved; 

d) sanction and promulgate laws, among 
others. 

Based on the analysis of Bartumeu, it must 
be noted that either the French or the Episcopal 
  Co-prince of Andorra have avoided the signature 
of a law from the Andorran parliament in just 
24  occasions. 12  times the former and 12 the 
latter [Bartumeu, 2023]. However, Article 45 of the 
Andorran Constitution foresees the possibility to 
enact a law without the signature of one Co-prince.

4Based on article 43.2 the institution of the Coprinces arises from 
the aforementioned ‘pareatges’ and their functions derive from the 
constitutional text, even though they are based on the historical evolution 
of Andorra.
5Most of the fundaments that embody the idea of ‘Andorran sovereignty’ 
were compiled by Antoni Fiter i Rossell in its Manual Digest de les valls 
neutres d’Andorra (1748). That is a compilation of laws, customs and 
usages that governed Andorra since the XVIII century. It includes a wide 
range of judicial principles covering areas such as criminal law, property 
and political governance.
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2. The General Council

Following the signature of the second ‘pareatge’, 
Andreu d’Alas, acting on behalf of the people of 
Andorra, petitioned the Bishop of Urgell for the 
establishment of an assembly. This body's primary 
objectives would be to ensure the enforcement of 
land-related contracts and facilitate dialogue with 
neighboring territories [Minoves, 2022]. Per Gascón, 
that gathering from 1289 triggered an assembly 
dynamic that consolidated progressively, amplified 
its competences and that it would evolve into the 
future ‘Consell de la Terra’ (Council of the Land) 
[Gascón, 2022]. Despite this process of gradual 
consolidation, it was not until the second half of the 
XX century that the modern basis and functions of 
the Andorran parliament were established. Namely, 
the legislative initiative, the adoption of the general 
budget and the political control of the Government, 
amongst others1. Below, we detail the General 
Council’s structure.

2.1. Governing bureau: The ‘sindicatura’ and the board 
of presidents

The General Council is composed of 28 members 
elected through a combination of a nationwide 
constituency (with 14 seats in play) and 7 local 
constituencies (each one with 2 seats in play). Then, 
the Andorran parliament is led by the ‘sindicatura’, 
an organ equivalent to the parliament’s governing 
bureau that is composed by the general ‘síndic’2 
, the general ‘sub-síndic’ and two secretaries. The 
parliamentary activity is organized by the board of 
presidents, the place where the presidents of each 
parliamentary group reunite periodically. Amongst 
all the decisions taken by the board of presidents, 
we must highlight those relating to a) setting 
the legislative calendar and; b) forwarding each 
legislative proposal to the correspondent legislative 
committee. 

2.2. Legislative Committees

The Andorran Parliament’s activity develops around 
9 legislative committees. That is the legislative 
committee on: 

1. Justice, home and institutional affairs; 
2. Foreign Affairs; 
3. Economy; 
4. Finances and Budget; 

1Article 50 of the Andorran Constitution.
2That is the equivalent to the President of Parliament.

5. Territorial Policies, Urban Planning and 
Environment; 

6. Health; 
7. Social affairs and gender equality; 
8. Education, research, culture, youth and sports 

and; 
9. Pensions system reform. To put it simply, 

the main function of these committees consists of 
examining each legislative proposal and negotiating 
the amendments presented by each political group. 

2.3. Legislative initiative

There are 4 main sources of legislative initiative in 
Andorra. First, the General Council’s. In this regard, 
Article 102 of the Parliament’s rules of procedure 
establishes that a proposition of the law can be 
presented by a single parliamentary group or by 
three parliamentarians. Second, the Government is 
also entitled to the prerogative of laws’ proposition. 
Three, a group of three local governments, the 
so-called ‘Comuns’, jointly. Four, 1/10 parts of the 
national census. That is what is commonly referred 
to as the citizen’s legislative initiative. 

3. The Government

Before the adoption of the Constitution in 1993, 
the General Council was the sole institution of 
political power in Andorra. As Minoves noted, there 
was no modern executive to handle the complex 
decisions of a modern economy; there was no 
separation of powers [Minoves, 2022]. On top 
of that, the Coprinces held significant decision-
making authority, with some powers equivalent to 
the ones of a government3. In the context of late 
XX century, when modern European democracies 
were gradually consolidating4, Andorra’s need for an 
institutional reform could no longer be postponed. 
Consequently, in 1981, the role of the Head of 
Government separated from the legislative branch 
and, accordingly, the first-ever Executive Council 
was created5. More recently, in 1993, the Andorran 
Constitution defined the Government’s main 
functions. These functions include: a) executing the 
laws adopted by the General Council; b) managing 
the public administration; c) directing national and 
international politics and; d) exercising regulatory 
powers through the adoption of governmental 

3The Coprinces exerted its executive powers through the ‘veguers’. A 
political post inherited from the medieval age and equivalent to the sort 
of representatives of the Coprinces’ sovereignty over Andorra.
4In particular, the democratization of Spain and the downfall of the Spanish 
dictatorship exerted reinforced pressure over Andorra’s political reform.
5Decret 15-01-1981.
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regulations, among many other functions. Bellow, we 
explore the foundations of the Andorran Government.

3.1. Formation of Government

Based on the principles of a parliamentary system, the 
Andorran Government is appointed by the Parliament, 
eight days after the new legislature is constituted. 
During the initial voting session, a qualified majority 
is required. If this majority is not achieved, a second 
voting session will be convened, and the candidate 
with the highest number of votes will be elected 
as the new Head of Government of Andorra. In this 
regard, the newly appointed Head of Government 
is then responsible for nominating the remaining 
ministers, with a  limit of 12 ministers maximum1. 
Also, Article 78 of the Constitution establishes that 
a Head of Government cannot be elected for more 
than two consecutive terms and the Constitution 
also outlines the following circumstances under 
which the Government's mandate may end: a)  End 
of legislature term; b)  Resignation; c)  Decease; 
d)  Incapacity after a prosperous censure motion 
or a vote of confidence. In this regard, convening a 
censure motion or a vote of confidence remains one 
of the most effective instruments of parliamentary 
control over the Government. On the one hand, a 
motion of censure can be called by 1/5 of the General 
Council’s parliamentarians. To prosper, the motion 
needs to obtain a vote from an absolute majority 
of parliamentarians. On the other hand, the Head 
of Government can convene a vote of confidence. 
Similarly to the motion of censure, if the Head of 
Government does not obtain a simple majority of 
votes, his / her resignation will be required. 

4. Electoral law2 

The Parliament of Andorra, known as the ‘Consell 
General’ (General Council), is composed of 28 
parliamentarians3. Specifically, each local parish – 
the so-called ‘parròquia’ – elects 2 parliamentarians 
through a parish-based first-past-the-post system, 
making a total of 14 parliamentarians. The remaining 
14 members of parliament are elected using a 
proportional system on a national constituency 
[Minoves, 2022]. Below, we outline the fundamentals 
of Andorran electoral law.

1Llei del Govern 10.1.2001.
2Article 51.4 of the Constitution establishes that a qualified law regulates 
the electoral system of Andorra. In this regard, the Consell General adopted 
in 1993 the law that regulates the electoral system and the referendum of 
Andorra.
3Article 52 of the Andorran Constitution foresees a minimum of 28 and a 
maximum of 42 parliamentarians.

4.1. Constituencies

Andorran elections are organized into eight 
constituencies4. Seven of these constituencies 
correspond to each local parish, where citizens 
elect 2 parliamentarians each. The eighth 
constituency encompasses the entire nation, with 
14 parliamentarians elected on a nationwide basis. 
Thus, Andorra's electoral system features a significant 
duality: 14 parliamentarians are elected from local 
constituencies, and the other 14 from the national 
constituency. As a matter of fact, this duality within 
the Andorran electoral system should be regarded as 
a historical heritage of a country that developed over 
centuries across six traditional territories. Namely, 
Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorra la Vella 
and Sant Julià de Lòria. These historical parishes have 
shaped Andorra’s unique approach to governance. 

4.2. Electoral formula

In Andorran elections, that duality between the 
nation and the local dimension has historically played 
a prominent role. Fundamentally, because of two 
differentiated electoral formulas. On the one hand, 
the national constituency elects 14 parliamentarians 
through the employment of a proportional formula 
that distributes seats based on the number of votes 
received by each candidacy5. On the other hand, each 
local constituency elects 2 parliamentarians through 
the employment of a majoritarian formula, the ‘first-
past-the-post’ system. 

4.3. Right to suffrage

In Andorra, suffrage is universal, free, equal, direct 
and secret, the five fundamental principles of 
suffrage in modern democracies [Torrens, 2006]. 
The right to vote belongs to all nationals of Andorra 
above 18 years old, and it must be noted that the 
Andorran electorate has experienced a process of 
expansion since the adoption of the Constitution 
in 1993. While 9.675 citizens were called to vote in 

4Llei 44/2022, del 12 de desembre, de text consolidat qualifacada del 
règim electoral i del referèndum.
5The electoral formula to distribute 14 parliamentarians from the nationwide 
constituency refers to the ‘largest remainder method’. Basically, each 
candidacy receives as many seats as it results from the division of its 
number of votes by the electoral quotient. In this regard, the electoral 
quotient is determined by dividing the total valid votes by 14. In the case 
where, after applying this formula, the 14 seats have not been allocated 
to the different candidacies, the remaining seats will be distributed to the 
candidacies that already have a minimum of 1  parliamentarian allocated, 
based on the ‘largest remainder’ method. That is, candidacies with the 
largest decimal number, will receive additional seats until the 14 seats are 
completely distributed.
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1993, 29.958 had the right to vote in 2023. That is a 
209 % increase. 

5. Party system

Since its Constitutional inception, Andorra’s 
party system has been marked by a set of allées 
et venues1 and temporary local coalitions2. This 
results from the fact that there has been little or 
no institutionalization of Andorran political parties 
since the constitution of 1993. As Minoves put it, 
before the adoption of the Andorran constitution, 
the electoral system was purely parish-based and 
did not favor national political groupings. In this 
regard, the emergence of a party system in Andorra 
must be understood in the context of the existing 
parties of notables that were already present, 
mostly at the parish level [Minoves, 2022]. Then, the 
Constitutional phase triggered a process of gradual 
definition of the modern Andorran party system. 

5.1. Evolution of Andorran main political parties

As it is frequent in other small states, Andorra has 
not been an oasis for political parties. That is to say, 
since its inception, the political system of Andorra 
has favored the formation of local and temporary 
political groups, rather than stable national 
political parties. Figure number 1 illustrates the 
evolution of Andorran national political parties with 
parliamentary representation since 1993. 

Figure 1. Evolution of Andorra’s political parties  
(1993–2023)3 

1The concept of ‘allées et venues’ refers to the fact that, while competing 
under different ‘labels’, the main political families of Andorra have 
remained stable and, to some extent, united.
2The formation of local coalitions results from the Andorran electoral 
system, which gives supplementary representation to local constituencies. 
That is the ‘parroquial’ or local constituency.
3The colors used in the graphic do not necessarily indicate any 
relationship or similarity between the aforementioned political parties.

The fragmentation of Andorra’s party system 
results from its uniqueness. As Minoves put it, despite 
a long history of democratic politics and elections, 
political parties in the sense of those operating in 
the rest of the continent only appeared after the 
approval of the constitution of 1993’ [Minoves, 
2022]. Compared to the rest of the European 
democracies, that is a quite recent date that could 
explain why the Andorran party system has been so 
fragmented ever since its conception. As a matter 
of fact, when Andorran political parties were born, 
the time of ‘mass parties’ and ‘catch-all parties’ had 
almost passed [Minoves, 2022]. However, in the case 
of Andorra, it is not only that political parties are 
weakly institutionalized and formalized4 , but also 
that General elections still tend to be developed 
around a group of leaders / notables, with traditional 
political parties playing a rather minor role. 

5.2. Electoral analysis

A brief analysis of the elections of Andorra gives 
us the following conclusions. Firstly, the formation 
of governmental majorities heavily relies on local 
support. That is, a fundamental prerequisite for 
governing Andorra is to gain support from at 
least 4 of the 7 contested local constituencies. 
Basically, the majoritarian electoral system in these 
local constituencies distorts election outcomes 
and inflates governmental majorities, far more 
than a single national proportional constituency 
would. Secondly, Andorra’s party system has been 
dominated by a ruling center-right coalition, though 
the label of that coalition has evolved. Initially, this 
center-right coalition grouped around the Liberal 
Party, which embraced the traditional principles and 
values of other European mainstream liberals. Then, 
after a short period of reconfiguration that resulted 
in the social-democrats in office (2009–2011), the 
center-right spectrum grouped once again under a 
different label: Demòcrates per Andorra (Democrats). 
After successfully winning the last four general 
elections, the perspective is that the Andorran 
center-right coalition will undergo a new process 
of transformation in the upcoming years. Thirdly, 
turnout in Andorran general elections is arguably 
high, in comparison to the rest of Europe. Based on 
the analysis of Minoves, high participation rates can 
be regarded as a recurrent feature of small states. 
Before the Constitution, participation in General 
elections was over 80 percent, a similar participation 
rate that continued in the elections from 1993, 

4Until the adoption of a more specific law in 2014 – that is, Llei 19/2014 – 
political parties in Andorra were regulated by the rules to ‘associations’.
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1997, 2001 and 2005 [Minoves, 2022]. The decline, 
however, began in 2009 probably as a consequence 
of the economic crisis. Turnout was 75.3 percent in 
2009, 74.1 percent in 2011, 65.6 percent in 2015, 
a gradual recovery in 2019 with 68.33 percent of 
participation, and then it declined again in 2023 
reaching 66.95 percent. Analyzing the volatility of 
the Andorran party system, Serra concluded that the 
average Andorran electoral volatility was similar to 
the one from Peru and Guatemala, and closer to that 
of Eastern European countries.

5.3. Party system classification

Based on electoral results since 1993, the Andorran 
party system can be defined as one of a ‘predominant 
party’ [Minoves, 2022]. In Sartori’s terminology, a 
predominant-party system is marked by a major party 
that is consistently supported by a winning majority 
[Sartori, 2005]. So, in the case of Andorra, the Liberals 
predominated the period from 1997 to 2009. Then, 
after the brief social-democrats period (2009–2011), 
the Democrats1 replaced the liberal predominance 
from 2011 to 2023, needing to form a Coalition 
Government in just one occasion (2019).

6. Foreign affairs and relations with Europe

After the publication of the Manual Digest2, the notion 
of neutrality became the central axis of Andorra’s 
foreign policy [Codina, Conesa, 2022]. As a matter 
of fact, temptations of annexation were strong, and 
Andorra was considered to be either a part of France 
or Spain’s territory for many centuries. The Co-
principality institution, however, became an invisible 
shield for Andorra. Specifically, the ambiguities that 
surrounded the notion of ‘shared and undivided’ 
dominion over Andorra effectively deterred any 
geopolitical ambitions towards the valleys. For this 
reason, Andorra’s foreign policy has traditionally 
been discrete, with the primary objective of 
maintaining a stable relationship with the Coprinces. 
The adoption of the Constitution, however, marked a 
pivotal moment for Andorra’s foreign policy. While 
the policy of neutrality was maintained, it became 
imperative to promote the adoption of international 
treaties and reinforce cooperation with neighboring 
regions. In this regard, formalizing membership in 
the international community became Andorra’s most 

1A new center-right coalition that grouped all spectrum, arising from the 
former Liberals.
2That is a compilation of laws, customs and usages that governed Andorra 
since the XVIII century. It includes a wide range of judicial principles 
covering areas such as criminal law, property and political governance.

urgent priority after the Constitution3. Among the 
numerous advantages of this approach, it is essential 
to highlight that it consolidated the country’s status 
as a sovereign nation, countering the traditional 
perception of Andorra as a personal, exclusive, and 
undivided sovereignty shared by the two Coprinces4. 

The Constitution was a necessary condition, yet 
not sufficient to guarantee the future of Andorra. 
During the eighties and nineties decades, Andorra 
certainly had to address many challenges in a short 
period of time, the most urgent being the need to 
define a relationship with the European Economic 
Community (EEC). That obligation resulted from the 
accession of Spain to the EEC in 1986 [Garcia Lluelles, 
Lluelles Larrosa, 2022]. Indeed, the accession treaty 
established that, within two years, a new commercial 
regime between the Community and Andorra must 
be regulated. These negotiations concluded in 1990, 
the moment when Andorra and the EEC signed the 
agreement in Luxembourg5. The agreement with 
the EEC was transcendental for Andorra6 . On the 
one hand, it was the first time that Andorra signed 
directly an international agreement on the quality 
(not ratified yet) of a sovereign state [Bartolomé 
Areny, 2024]. Before that responsibility belonged 
to either the French or the Spanish representative, 
they would do so on behalf of Andorra [Becat i 
Tajaut, 2017]. On the other hand, the agreement 
was critical because, from that moment on, Andorra 
gained a direct way of communication with Brussels. 
Eventually, these embryonic relations were subject 
to reform and subsequent updates. 

The 2008 financial crisis led to a global 
comprehensive revision of financial regulations. 
Consequently, Andorra could no longer sustain 
its economy through the use of bank secrecy. 
Under considerable pressure from the Élysée, with 
President Sarkozy’s potential resignation as Co-
prince, Andorra and the EU adopted the Monetary 
Agreement in 2011. This agreement reaffirmed 
Andorra’s commitment to fiscal transparency 
and financial standardization, and it would be 
eventually solidified with the adoption of the 2016 
agreement between Andorra and the EU on the 
automatic exchange of information for financial 
accounts and income. At present, Andorra and the 
EU have concluded the negotiations relating to the 

3Andorra’s entrance into the global stage was a process formalized after 
the country’s accession to the United Nations and the Council of Europe.
4Decret 15-01-81.
5The agreement entered into force one year after its signature.
6While the agreement established a common customs union for industrial 
products, a third-country regime was maintained for agricultural products. 
The agreement also defined a system of travelers’ allowances that became 
fundamental for the attraction of tourism in Andorra.
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participation of Andorra within the European Single 
Market. The association agreement, however, will 
be submitted to a popular referendum convened – 
in theory – during the first semester of 2025.

CONCLUSIONS

The structure of a Co-principality is fundamental 
to understanding Andorra's remarkable ability to 
preserve its territorial integrity throughout history. 
In this regard, the political evolution of Andorra 
has been characterized by a strategy of continuous 
accommodation and adaptation to the evolving 
European landscape. To this end, during the 1970s 
and 1980s Andorra experienced a process of deep 
institutional reform, closely guided by the Élysée 
and the ‘Mitra’ (Bishopric). This process culminated 
in the adoption of a Constitution in 1993, which 
not only reaffirmed Andorra's status as a sovereign 
state but also formalized its political system. While 
the Constitution introduced numerous innovations 
and clarifications, it is crucial to recognize that the 
emerging system was not a revolutionary construct. 
Instead, it served as confirmation of all the pre-
existing political, economic, and social dynamics 
that have shaped the nation for many centuries. 

This paper provided a comprehensive overview 
of Andorra's political system's most silent features. 
First, the Parliamentary Co-principality form of state 
renders Andorra one of the most singular political 
systems in the world. The notion of a ‘shared and 
undivided’ dominion over Andorra, the foundation of 
contemporary Co-principality, has historically shielded 
the country from foreign annexation attempts. This 
duality, however, necessitated a process of clarification 
in the late XX century, amidst significant political 
transformations across Europe. Among the various 
ambiguities addressed by the Constitution, adapting 
the old duality over Andorra into the modern form of 
a Parliamentarian Co-principality became the pillar of 
the country’s political reform. 

Second, the General Council, Andorra’s 
Parliament, has undergone a gradual process of 
institutionalization over centuries. While its origins 
can be traced back to the XIII century, when the 
first assemblies of Andorrans convened, it was 
only with the adoption of a Constitution that the 
balance of power between the Parliament and the 
Government was explicitly defined. Again, Andorran 
elections are marked by an important duality. On the 
one hand, half of the parliamentary seats are filled 
through a nationwide constituency that employs a 
proportional system, the largest remainder method. 
On the other hand, the remaining half of the 
Parliament is composed of representatives elected 

from local constituencies, where a majoritarian 
first-past-the-system system is employed. While 
this system distorts popular representation, at the 
same time, it unequivocally enhances the country’s 
governmentality. 

Thirdly, the Andorran party system has witnessed 
significant evolution since the adoption of the 
Constitution. Notably, the Andorran party system is 
characterized by the dominance of a center-right 
party and a propensity towards local and temporary 
coalitions, a phenomenon this paper has referred 
to as a process of ‘allées et venues’ (comings and 
goings). The tendency to form and dissolve electoral 
coalitions has enhanced the system’s capacity to 
adapt to the evolving political landscape. 

Finally, Andorra's enduring success throughout 
the centuries can be attributed to the meticulous 
process of adaptation to its ever-changing European 
environment. At present, the nation's primary focus 
on adaptation and transformation refers to the 
definition of a long-term relationship with its key 
partner, the European Union. The upcoming 2025 
referendum on the Association Agreement with 
the European Union will test once again Andorra's 
historical pragmatism.

Similarities and differences between the European 
microstates

Based on our analysis, we highlight the following 
similarities and differences between Andorra and 
other European microstates . 

In the first place, when it comes to the form of 
state, Andorra’s Coprincipality emerges as a unique 
political entity. In contrast, Monaco, Liechtenstein and 
Luxembourg operate as constitutional monarchies, 
though their forms of monarchy differ. On the 
one hand, Monaco and Liechtenstein represent 
a Principality where the Prince exerts the role of 
head of state. On the other hand, in Luxembourg 
the role of head of state belongs to a Grand Duchy. 
Then, the case of San Marino represents the only 
European microstates that develops under the form 
of a Republic, with a singular system of two elected 
Capitani Reggenti. In Andorra, the Constitution 
does not attribute substantive executive powers 
to the Co-princes. In practice, however, the need to 
protect the Coprincipality’s fragile equilibrium has 
decisively influenced the country’s orientation in 
several occasions. 

In the second place, Andorra’s form of Govern-
ment, which is based on a Prime Minister elected by 
the parliament, slightly differs from other European 
microstates. For instance, the executive power of 
San Marino is located within a Congresso di Stato 
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that is led by a Secretary of State for Foreign Affairs. 
In Monaco, the executive branch is centralized 
in the figure of the Prince, who also exercises 
limited legislative powers with the Parliament. A 
similar system features the case of Liechtenstein, 
where the Prince holds significant executive 
authority, ceteris paribus. Then, operating as a 
constitutional monarchy, the Duke of Luxembourg 
exerts a similar role to one of the Presidency of 
a Republic. For instance, in general elections, 
after official results have been announced, the 
Grand Duke invites the winner of the election to 
form a government based on the principles of a 
parliamentarian system.

In the third place, the electoral systems of 
European microstates reflect the unique interplay 
between historical evolution and contemporary 
governance needs. In Andorra, the electoral system is 
marked by the aforementioned duality between the 
local parishes and the modern nation that contrasts 
with other European microstates. While smaller 
states tend to favor a single nationwide constituency, 
Andorra employs a system with seven out of eight 
constituencies with a territorial basis. Although there 
are some noteworthy similarities with the cases of 
Luxembourg  and Liechtenstein , where the territorial 
structure of the country also plays a role in general 
elections, the Andorra’s electoral system represents 
the most territorially decentralized  among European 

microstates. Such a distinctive approach underscores 
the historical heritage of Andorra and the consequent 
need to balance traditional local governance with 
contemporary national representation. 

Lastly, the European microstates’ differentiated 
electoral systems has resulted in varied party systems. 
In San Marino, elections have experienced a gradual 
fragmentation of the historical dominant three-party 
system. Similarly, in Liechtenstein two major parties 
have dominated general elections for decades. In 
contrast, Luxembourg politics can be regarded as a 
combination between a predominant center-right 
coalition and a stable multipartyism. Meanwhile, 
Andorra and Monaco share a consensus-based 
party system in which a center-right coalition has 
consistently led the elections. These patterns reveal 
two prominent features of European microstate 
politics. On the hand, the predominance of traditional 
political parties manifests strong ties between 
the political system and local elites. On the other 
hand, European microstates also display a tendency 
towards bipartisan and centripetal competition 
that is coupled with growing electoral volatility. 
This trend can largely be attributed to the weak 
institutionalization of political parties in these states. 
Indeed, it is noteworthy to recall that the smallness of 
European microstates paves the way for personalistic 
politics, where local and national leaders exert a 
strong influence on electoral outcomes. 
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Аннотация. Культурно-образовательный фактор давно стал необходимым инструментом внешней полити-
ки современных государств. Деятельность институтов внешней политики, занимающиеся непо-
средственной гуманитарной ее составляющей, выполняемые ими функции в рамках определенной 
компетенции — всё это составляет сферу международного гуманитарного сотрудничества. Турецкая 
Республика также уделяет большое внимание развитию этой части своей внешней политики. Ме-
тодами институционального и функционального анализов в статье был проанализирован один из 
успешных инструментов внешней гуманитарной политики Турецкой Республики – турецкий про-
светительский фонд Маариф (Türk Maarif Vakfı), основанный в 2016 году с целью развития образо-
вания за пределами Турции. Достаточно новый, но стремительно быстро набирающий вес инстру-
мент внешней гуманитарной политики Турецкой Респуб лики – ответ на «гюленовские» учебные 
заведения. Де-факто, основная направленность «Маариф» – лоббирование закрытия или пере-
подчинения школ, связанных с движением Ф. Гюлена по всему миру. Но на примере центрально-
азиатских стран видно, что появление школ, учебных комплексов Маариф в конкретной стране не 
обязательно приводит к закрытию «гюленовских» учреждений. Вышеотмеченные методы были до-
полнены методом контент-анализа при оценке динамики гуманитарного взаимодействия  Анкары 
со странами региона. Так, большое внимание уделяется точным наукам, техническим специально-
стям, таким как робототехника, космонавтика и тому подобное. Несмотря на свой быстрый рост, 
фонду до сих пор сложно закрепиться в некоторых странах. В данной статье проведен анализ 
и рассмотрены уже достигнутые результаты учебных заведений фонда.

Ключевые слова: наука, образование, научно-образовательный, Турция, Центральная Азия, фонд Маариф 

Для цитирования: Велиева Л.Э. Деятельность турецкого просветительского фонда Маариф на примере стран Цент-
ральной Азии // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Обще-
ственные науки. 2025. Вып. 1 (858). С. 27–32.

Original article

The Activities of the Turkish Educational Foundation Maarif 
(on the Example of Central Asian Countries)
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Abstract. The cultural and educational factor has long been an important tool of the foreign policy of modern 
states. The activities of foreign policy institutions dealing with its direct humanitarian component, 
their functions performed within a certain competence — all this is an integral part of international 
humanitarian cooperation. The Republic of Türkiye also pays great attention to the development of 
this part of its foreign policy. Using the methods of institutional and functional analysis, the article 
analyzed one of the successful instruments of the foreign humanitarian policy of the Republic of 
Türkiye, the Turkish educational foundation Maarif, founded in 2016 with the aim of developing 
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education outside Türkiye. A fairly new, but rapidly gaining weight instrument of Ankara's foreign 
humanitarian policy is a response to Gulen's educational institutions. De facto, the main focus of 
Maarif is lobbying for the closure or reassignment of schools associated with the Gulen movement 
around the world. But using the example of Central Asian countries, it is clear that the appearance 
of schools and educational complexes of Maarif in a particular country does not necessarily lead 
to the closure of Gulen institutions. The methods we noted were supplemented by the method of 
content analysis in assessing the dynamics of Ankara's humanitarian cooperation with the countries 
of the region. So, much attention is paid to exact sciences, technical specialties such as robotics, 
astronautics, etc. Despite its rapid growth, it is still difficult for the Maarif Foundation to gain a 
foothold in some countries. This article analyzes these reasons and examines the results already 
achieved by the foundation's educational institutions.

Keywords: science, education, scientific and educational relations, Türkiye, Central Asia, the Maarif Foundation

For citation: Velieva, L. E. (2025). The activities of the Turkish educational foundation Maarif on the example of 
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ВВЕДЕНИЕ 

Культурно-образовательный фактор давно стал 
важным инструментом внешней политики совре-
менных государств. Турецкая Республика также 
уделяет немало внимания развитию этой части 
своей внешней политики. Так, на сегодняшний 
день среди ключевых институтов, работающих 
над формированием имиджа Турции за рубежом 
и над распространением турецкой культуры, языка 
и менталитета, можно выделить такие институты, 
как: Турецкое агентство по сотрудничеству и  ко-
ординации (TİKA), Институт Юнуса Эмре (Yunus 
Emre Enstitüsü), Управление по делам турок и род-
ственных общин за рубежом (YTB), Управление по 
делам религии (Diyanet İşleri Başkanlığı) и Турец-
кий Фонд Маариф (Türkiye Maarif Vakfı). Все они 
имеют свою штаб-квартиру, свой бюджет и гибкий 
план работы в различных регионах мира, с учетом 
регио нальной и страновой специфики.

Одним из таких успешных инструментов на се-
годняшний день является Турецкий Фонд Маариф 
(Türk Maarif Vakfı), основанный в 2016 году с  целью 
развития образования за пределами Турции1. Главой 
Фонда Маариф на данный момент является профес-
сор Бирол Акгун. Де-факто, основная направленность 
турецкого  Фонда «Маариф» с 2016 года по насто-
ящее время заключается в лоббировании закрытия 
или переподчинения школ, связанных с движением 
Ф. Гюлена по всему миру. Фонд стал альтернативой 
и попыткой восстановить систему экспорта турец-
кого образования, предоставляя учебные заведе-
ния и программы, которые являются проводниками 

1Çalışma alanlarımız // Официальный сайт Фонда Маариф.
URL: https://maarifdergisi.com/page/calisma-alanlarimiz (дата обраще-
ния: 06.03.2025).

гуманитарной политики Анкары [Ягья, Колесникова, 
2018]. Маариф активно работает в различных стра-
нах, открывая школы, учебные заведения и поддер-
живая образовательные инициативы. Он ведет тес-
ное сотрудничество с местными образовательными 
учреждениями и правительствами стран, в которых 
фонд работает, для реализации своих программ 
и проектов. Так, на данный момент фонд  имеет 
467  представительств – образовательных центров 
в 52 странах мира. Общая численность  обучающихся 
в них составляет более 53 тыс. человек2.

Согласно информации, полученной на офи-
циаль ном сайте фонда, ключевыми направления-
ми их деятельности являются3:

1. Образование. Открытие школ на уровне 
детского сада, начальной, средней школы. Созда-
ние культурных центров, учебных центров и кур-
сов  повышения квалификации.

2. Поддержка образования. Планируется 
созда ние дополнительного оборудования для 
школьных мероприятий, а также открытие центров 
дополнительного и внеакадемического развития. 
Это спортивные и художественные центры, лабо-
ратории или библиотеки. Особый интерес вызыва-
ет и поддержка карьерных планов выпускников. 
Она осуществляется с помощью Системы отслежи-
вания и направления карьеры Фонда Маариф.

3. Публикации. Разработка, производство 
и  публикация образовательного контента и про-
грамм. К указанному контексту относятся и научно- 
исследовательские и опытно-конструкторские 

2Türk Maarif Vakfı Faaliyet raporu // Официальный сайт Фонда Маариф 
URL: https://turkiyemaarif.org/uploads/editions/files/1665746ed6e7e4.pdf. 
(дата обращения: 06.03.2025).
3Çalışma alanlarımız // Официальный сайт Фонда Маариф.
URL: https://maarifdergisi.com/page/calisma-alanlarimiz (дата обраще-
ния: 06.03.2025).
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работы, связанные с программами и методами об-
учения. К данному перечислительному ряду отно-
сятся также конференции и семинары; сотрудни-
чество с учреждениями,  работающими в области 
образования и периодических изданий. 

4. Стипендии и жилье. Фонд Маариф ежегодно 
присуждает стипендии по различным категориям. 
Предоставляется также материальная поддерж-
ка обучающимся. Это книги, печатная корреспон-
денция, одежда, компьютеры и т.  д. Некоторые 
представительства фонда обеспечивают студен-
тов и членов педагогического коллектива жильем 
(на сегодняшний день фонд имеет 42 общежития 
в различных точках мира).

Как отмечалось выше, создание Фонда Маа-
риф — это ответ на необходимость поддерживать 
и развивать образование за пределами Турции, 
в частности, после закрытия некоторых образо-
вательных учреждений, связанных с движением 
Гюлена, в разных странах.

Фетхуллах Гюлен — турецкий религиозный 
 деятель, который основал движение, известное 
как Гюленовское движение или «Хизмет» (что пе-
реводится как «Служение»). Гюлен, живущий в США 
с конца 1990-х годов, приобрел значительное вли-
яние как в Турции, так и за ее пределами. Его не 
стало в октябре 2024 года в США, однако его дви-
жение продолжается. Одним из ключевых аспек-
тов движения является акцент на образовании. 
В рамках Гюленовского движения было основано 
множество школ и образовательных учреждений 
по всему миру, включая частные школы, универси-
теты и языковые центры.

Движение было очень влиятельным в Турции 
в течение нескольких десятилетий. Оно имело широ-
кую поддержку среди населения. Гюленовцы зани-
мали важные посты в государственных структурах, 
в том числе в полиции, судах, армии и образовании 
[Емельянова, 2017]. Людей привлекали идеи о раз-
витии образования и налаживании межкультурного 
диалога. Особенно стоит подчеркнуть, что движе-
ние Гюлена активно поддерживало Реджепа Тайипа 
 Эрдогана, когда тот занимал пост премьер-мини-
стра Турции и был лидером Партии справедливости 
и  развития. Однако с 2013 года отношения между 
Эрдоганом и  Гюленом резко ухудшились [Gündüz, 
Erdemir, 2021]. 

Турецкое правительство обвинило Гюлена 
и  его движение в попытке государственного пе-
реворота в июле 2016 года. После этого инциден-
та власти Турции начали масштабные репрессии 
против предполагаемых сторонников Гюлена, за-
крывая связанные с ним организации. В том чис-
ле и за пределами Турции, в частности, в странах 
Цент ральной Азии.

Исходя из вышесказанного, перед Фондом 
Маариф стояла задача препятствовать тому, что-
бы «гюленовские» школы назывались турецкими. 
Примечательно, что несмотря на  многочисленные 
заявления Анкары о необходимости упразднения 
образовательных структур, связанных с Гюленом 
по всему миру, и  передачи их в ведение Фонда 
Маариф, не везде одинаково отреагировали. В це-
лом, выявляется три группы стран. В ряде стран все 
«гюленовские» школы были переданы Маариф. 
Во второй группе государств образовательные 
учреждения Гюлена перешли в статус общеобра-
зовательных государственных. Существует также 
третья группа стран, в которых эти школы до сих 
пор сохраняют свои позиции [Akgün, Özkan, 2020]. 
С июля 2016  года по настоящее время основная 
деятельность по переподчинению турецких учеб-
ных заведений за рубежом осуществляется Фон-
дом Маариф.

Сегодня Турецкий Фонд Маариф активно разви-
вает свои образовательные инициативы и  в  Цент-
ральной Азии. Но здесь ситуация немного иная. В на-
чале 2000-х годов в этом регионе функционировало 
порядка 75 турецких частных учебных заведений 
[Чедия, 2023]. Примерно в тот же период многие из 
них и закрылись. В частности, это произошло в Узбе-
кистане, где в 1999 году все турецкие школы были 
либо полностью закрыты, либо переведены в статус 
общеобразовательных. Их количество в тот период 
составляло примерно 65 [там же]. Причиной тому 
стало возникшее в общественном дискурсе мнение 
о распространении в «гюленовских» учебных заве-
дениях экст ремистских течений. Связано это было 
и  с угрозами религиозного экстремизма в  респу-
блике на фоне развития гражданского противосто-
яния в Таджикистане. Но в самом Таджикистане же 
эти школы закрылись лишь в 2015–2016 годах, ког-
да руководство страны заявило о принудительной 
передаче образовательных учреждений движения 
«Хизмет» государственным структурам Таджикиста-
на. После этого система и программа образования 
в этих школах значительно поменялась.

Процесс закрытия «гюленовских» учебных за-
ведений продолжился в Туркменистане. В августе 
2014 года между Турцией и Туркменистаном было 
подписано соглашение «О сотрудничестве в области 
образования». Ашхабад также закрыл единствен-
ную имеющую отношение к Гюлену школу в стране.

Первое и на сегодняшний день единственное 
отделение Фонда Маариф в Центральной Азии 
появилось в Киргизии. После попытки переворо-
та 15 июля 2016 года Турция в лице тогдашнего 
главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу обрати-
лась к властям Киргизской Республики по поводу 
закрытия «гюленовских» школ на ее территории. 
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Ответ МИД Киргизии был достаточно жестким. На 
заявление турецкой стороны ответили, что Киргиз-
ская Республика не собирается закрывать частные 
турецкие школы, но осуществит контроль над ними 
и что «это внутреннее дело республики». В стране 
отказывались закрывать «гюленовские» учебные 
заведения, рассматривая рекомендации турецкой 
стороны как вмешательство во внутренние дела 
государства.

Впоследствии накал между Анкарой и Бишке-
ком снизился. Между правительством Киргизии 
и  представителями Маариф состоялись перего-
воры о создании юридического лица и о появле-
нии отделения фонда. В итоге, руководство Кир-
гизии приняло решение о создании отделения 
турецкого Фонда Маариф в стране. Так, 10 ноября 
2020  года в Анкаре было подписано соглашение 
между  Министерством образования и науки Кир-
гизской Республики и Фондом Маариф по откры-
тию и функ ционированию частных образователь-
ных организаций в стране. Согласно официальной 
 информации, переговоры вели и.  о. министра 
образования и науки КР Алмазбек Бейшеналиев 
и директор Фонда Маариф в Центральной Азии 
Хүснү Бирджан1.

Тем не менее движение Ф. Гюлена до сих пор 
имеет связи и социальную базу в стране. Фонд 
Маариф по-прежнему не может закрепиться в Ка-
захстане, Туркменистане, Узбекистане и Таджики-
стане, где ранее функционировали «гюленовские» 
учебные заведения.

В рамках данной научной статьи проанализи-
руем деятельность фонда в Киргизстане. Так как 
на сегодняшний день эта единственная страна 
Центральной Азии, где присутствует и ведет свою 
работу турецкий Фонд Маариф. В Киргизии фонд 
функционирует не вместо «гюленовских» школ, 
а вместе с ними. В республике всё еще сильны по-
зиции организации «Себат», связанной с движени-
ем Ф. Гюлена. Она  контролирует до контролирует 
до 15 образовательных учреждений2. Образова-
тельная организация «Себат» подписала соглаше-
ние о сотрудничестве с Министерством образова-
ния Киргизии еще 2 мая 1992 года. В соответствии 
с  соглашением «Себат» получила право откры-
вать образовательные учреждения в республике. 

1Улукбек Марипов и Вице-президент Турции Фуат Октай приняли уча-
стие в церемонии открытия школы «Маариф» // Официальный сайт 
Кабинета министров Киргизской Республики URL: https://www.gov.
kg/ru/post/s/20421-ulukbek-maripov-zhana-trkiyanyn-vitse-prezidenti-
fuat-oktay-maarif-mektebinin-achylysha-katyshyshty (дата обра щения: 
06.03.2025).
2Киргизстан и Турция: наступил ли новый уровень взаимоотноше-
ний? // Central Asian Bureau for Analytical Reporting. URL: https://cabar.
asia/ru/kyrgyzstan-i-turtsiya-nastupil-li-novyj-uroven-vzaimootnoshenij 
(дата обращения: 06.03.2025).

Большинство из этих школ действуют на террито-
рии Киризии и сегодня.

Спустя год после подписания соответствующего 
соглашения в Анкаре (2021) в Бишкеке были откры-
ты первые школы турецкого Фонда Маариф. Сегодня 
они представляют собой комплекс общей площадью 
11 тыс. м2. Укомплектован соответствующим обору-
дованием 61 класс3. Обучение в школе ведется по 
государственным образовательным стандартам 
 Турецкой и Киргизской Республикам на киргизском, 
турецком, русском языках с  изучением английского. 
Имеется уклон как в сферу языков, так и в область 
естественных наук – химии, физики и  биологии; 
 гуманитарных наук; новых технологий и культуры. 
В целом в образовательный кампус Фонда Маариф 
в Бишкеке сегодня входят: детский сад, подготови-
тельная школа, начальная школа и средняя школа.

Их ученики и выпускники часто выступают на 
международных конкурсах и олимпиадах, а  так-
же показывают хорошие результаты в учебе. Для 
оценки деятельности и масштабов работы турец-
кого Фонда Маариф на территории Киргизской 
Республики, представляется необходимым про-
анализировать несколько примеров вовлеченно-
сти их учеников и педагогического состава в  те 
или иные мероприятия и достигнутые ими резуль-
таты. Так, в 2023 году выпускница школы Маариф 
Аделя Сейитова вошла в тройку высокобалльников 
по вступительным экзаменам в высшие учебные 
заведения по Киргизии и получила награду лично 
из рук президента Республики Садыра Жапарова4. 

Еще одним ярким примером активности уче-
ников и педагогов этих школ является их участие 
в шестом фестивале авиации, космоса и технологий 
TEKNOFEST–2023 (Стамбульский аэропорт, 27 апре-
ля по 1 мая), на котором Киргизию представляли 
именно воспитанники школ Маариф в Бишкеке5.

На международном Фестивале науки и куль-
туры тюркского мира, организованном Междуна-
родным детским Фондом Тюркского мира (Türk 
dünyası çocuk vakfı), в Анкаре в ноябре 2023 года, 
киргизская команда «МААРИФ» заняла второе 
место в конкурсе, в котором принимали участие 
команды из 18 стран мира. Ученик киргизского 
образовательного комплекса Маариф Салим Ку-
накунов и преподаватель Маарифа Рашида Сады-
кова заняли 2-е место благодаря своему проекту 

3Турецкий Фонд «Маариф» к новому учебному году откроет школу 
в Бишкеке. URL: https://elgezit.kg/2021/05/12/turetskij-fond-maarif-
k-novomu-uchebnomu-godu-otkroet-shkolu-v-bishkeke/ (дата обраще-
ния: 06.03.2025).
4Maarif başarı hikayeleri 2019–2024 // Официальный сайт Фонда Маариф.
URL: https://turkiyemaarif.org/uploads/editions/files/1665746ed6e7e4.pdf. 
(дата обращения: 06.03.2025).
5Там же.
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«Производство возобновляемой энергии с помо-
щью ветряных турбин»1. 

Представители данных школ принимают уча-
стие в конкурсах, фестивалях и форумах не только 
по точным, но и по социально гуманитарным нау-
кам. Например, на Международной олимпиаде по 
философи, которая проводилась осенью 2023 года 
в  Белоруссии, студент Маарифа из Киргизии 
 Семетей Айджигитов занял 2-е место. На олимпи-
аде оценивались навыки написания эссе и устной 
речи студентов. Она проводилась в режиме  онлайн 
при организации Института философии при Бе-
лорусском государственном университете, Бело-
русском философском обществе и Националь ной 
 академии наук Беларуси.

Учебный комплекс Марариф в Киргизии слу-
жит для проведения как образовательных меро-
приятий для подростков, так и международных 
мероприятий. Например, в феврале 2024 года 
в  сотрудничестве с Министерством образования 
и науки Киргизской Республики в кампусе обра-
зовательного комплекса Маариф была проведена 
первая олимпиада по робототехнике националь-
ного уровня. Фонд привлек внимание всей страны 
своим новым и большим зданием и инфраструк-
турой. Примечательно, что второй тур олимпиады 
прошел в столице Казахстана, Астане, где коман-
да из Киргизской Республики, в лице учеников из 
 Маарифа, также приняла участие2.

Подводя итоги деятельности школ Фонда Маа-
риф в Киргизской Республике, отметим, что ими 
уделяется большое внимание точным наукам, тех-
ническим специальностям. К их числу относятся 
робототехника, космонавтика и др., в которых кир-
гизская молодежь принимает активное участие, 
показывая высокие результаты.

1Maarif başarı hikayeleri 2019–2024 // Официальный сайт Фонда Маариф.
URL: https://turkiyemaarif.org/uploads/editions/files/1665746ed6e7e4.pdf. 
(дата обращения: 06.03.2025).
2Там же.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Внешняя политика Турции в части построения 
и  развития культурно-гуманитарных контактов 
сегодня обладает широким кругом инструмен-
тов в виде различных организаций, фондов и т. д. 
 Одним из таких инструментов в сфере образова-
ния является стремительно набирающий влияние 
Фонд Маариф. Основная цель фонда с момента 
создания в 2016 года по настоящее время заклю-
чается в лоббировании закрытия или переподчи-
нения школ, связанных с движением Ф. Гюлена по 
всему миру [Kaplan, Çimen, 2022]. За свою вось-
милетнюю историю фонд открыл 467 представи-
тельств в 52 странах, в том числе и в одной из стран 
цент ральноазиатского направления – Киргизии.

Несмотря на свой быстрый рост, фонду до сих 
пор сложно закрепиться в некоторых странах. 
К ним однозначно могут быть отнесены, например, 
такие страны Центральной Азии, как Казахстан, 
 Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан.

Проведенный нами анализ деятельности Фон-
да Маариф показал, что появление школ, учебных 
комплексов Маариф в конкретной стране необя-
зательно приводит к закрытию «гюленовских» 
 учреждений. Ярким тому примером является Кир-
гизия, где «маарифовские» школы функционируют 
не вместо, а вместе с «гюленовскими».

Требования турецкой стороны закрыть «гюле-
новские» учебные заведения приводили к непро-
должительным дипломатическим кризисам в  от-
ношениях Анкары с этими странами. Например, 
такие кризисы происходили в отношениях Турции 
с Узбекистаном. Но со временем градус напряжен-
ности спал. Так, в феврале 2022 года были прове-
дены переговоры представителей турецкого Фонда 
Маариф с МИД Узбекистана. В ходе встречи были 
рассмотрены возможности двустороннего сотруд-
ничества в области образования. Поэтому можно 
предположить, что новые турецкие лицеи в бли-
жайшие годы могут быть открыты и в Узбекистане.
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Проблематика глобального управления в научном 
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Аннотация. В современных международных отношениях все более четко выражается национально и культур-
но детерминированный подход государств к реализации своих интересов. В настоящее время на 
международной арене наблюдается своеобразный поединок стратегических культур, и часто до-
минация достигается не путем ведения прокси-войн, а реализацией стратегико-культурного потен-
циала в противостоянии глобальных проектов мирового порядка. Устойчивой стратегической куль-
турой обладают великие державы, к которым безусловно относится и Китай. Китайская Народная 
Республика, будучи древней цивилизацией, использует в сфере международных отношений все-
возможные национальные хитрости и особые подходы для достижения наиболее выгодных усло-
вий собственного существования. Основной моделью мирового порядка для Китайской  Народной 
Республики стала концепция глобального управления. Сущность данной концепции можно резю-
мировать формулой: на базе «китайской мудрости» и китайского принципа гармонии цивилизации 
находятся не в конкуренции, а в партнерских отношениях, что позволяет обходиться без гегемонии 
и однополярного мира, формируя конструктивный миропорядок, отвечающий духу китайской на-
циональной стратегической культуры. Цель данного исследования – изучить китайскую специфику 
построения глобального управления и ее интеграции в практику внешнеполитического курса КНР. 
Основными методами исследования являются анализ документов и кейс-стади, синергия которых 
позволяет выявить реализацию доктринальных оснований концепции глобального управления 
в практике китайской внешней политики. В результате было установлено, что построение сооб-
щества единой судьбы человечества является основной концепцией дипломатической мысли Си 
Цзиньпина, а три основные глобальные инициативы представляют собой планы Китая по реали-
зации концепции сообщества единой судьбы человечества и содействию реформированию и по-
строению глобального управления. Реализация трех основных инициатив и содействие построе-
нию сообщества единой судьбы человечества – это грандиозный системный проект, отражающий 
гармонию китайской политической мысли и стратегической культуры. Стратегико-культурные ос-
нования китайской внешней политики предлагают миру объединение и безопасность, пусть даже 
они осуществляются в интересах Китая. Однако они приносят выгоду всем членам международно-
го сообщества и разрешают конфликтные ситуации, избегая открытых военных противостояний.

Ключевые слова: глобальное управление, Китай, международные отношения, внешняя политика, политическая 
коммуникация
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Abstract. In modern international relations, the nationally and culturally determined approach of States to the 
realization of their interests is becoming more and more clearly expressed. Currently, we can observe 
a kind of duel of strategic cultures in the international arena, and often dominance is achieved not by 
waging proxy wars, but by realizing strategic and cultural potential in opposition to global projects of the 
world order. Great powers have a stable strategic culture, which certainly includes China. The People's 
Republic of China, being an ancient civilization, uses all kinds of national tricks and special approaches 
in the field of international relations to achieve the most favorable conditions for its own existence. The 
concept of global governance has become the main model of the world order for the People's Republic 
of China. The essence of this concept can be summarized by the formula: on the basis of "Chinese 
wisdom" and the Chinese principle of harmony, civilizations are not in competition, but in partnership, 
which makes it possible to dispense with hegemony and a unipolar world, forming a constructive world 
order that meets the spirit of Chinese national strategic culture. The purpose of this study is to study 
the Chinese specifics of building global governance and its integration into the practice of China's 
foreign policy. The main research methods are the analysis of documents and case studies, the synergy 
of which made it possible to identify the implementation of the doctrinal foundations of the concept of 
global governance in the practice of Chinese foreign policy. As a result, it was revealed that building a 
community of humanity's common destiny is the main concept of Xi Jinping's diplomatic thought, and 
the three main global initiatives represent China's plans to implement the concept of a community of 
humanity's common destiny and promote reform and global governance. The implementation of the 
three main initiatives and the promotion of building a community of common destiny for humanity is 
a grandiose systemic project reflecting the harmony of Chinese political thought and strategic culture. 
The strategic and cultural foundations of Chinese foreign policy offer the world unification and security, 
albeit in the interests of China, but benefiting all members of the international community and resolving 
conflict situations, avoiding open military confrontations.
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ИДЕЯ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ: 
КИТАЙСКАЯ СПЕЦИФИКА

В настоящее время Китай активно демонстриру-
ет свое видение глобального управления меж-
дународному сообществу. В 2017 году в докладе 
19  съезда Коммунистической партии Китая кон-
цепция глобального управления начала становит-
ся акцентом китайской внешней политики1. Стоит 
отметить, что в настоящее время именно глобаль-
ное управление как концепция мирового поряд-
ка стала интересна Китаю гораздо больше2, чем 
продвижение инициативы «Один пояс, один путь». 
Это объясняется пониманием международным со-
обществом инициативы «Пояса и пути» как эко-
номической доминации со стороны КНР, что в со-
временной мировой политической конъюнк туре 

1习近平提出，坚持和平发展道路，推动构建人类命运共同体 = Си 
Цзиньпин предложил придерживаться пути мирного развития и содей-
ствовать построению сообщества единой судьбы человечества. URL: 
https://www.gov.cn/zhuanti/2017-10/18/content_5232664.htm (дата обра-
щения: 09.03.2025).
2Глава МИД Китая призвал к справедливому глобальному управ-
лению и укреплению мультилатерализма. URL: https://russian.news.
cn/20250224/f45d101e5f79437995fc417742e02b83/c.html (дата обра-
щения: 09.03.2025).

ввиду расцвета санкционного давления экономи-
ческими инструментами недопустимо для внешне-
политического имиджа страны, которая пытается 
создать новый мировой порядок.

В ходе встречи G20 в ноябре 2024 года пред-
седатель Си Цзиньпин выступил с речью под 
 названием «Совместная работа над построением 
справедливой и разумной системы глобального 
управления». Среди основных характеристик дан-
ного геополитического проекта прослеживается 
внутренняя связь между глобальным управлением 
и мировой экономикой, облегчение финансовой 
задолженности развивающихся стран, избегание 
политизации экономики3. Реализация глобального 
управления происходит через три инициативы КНР. 
Юй Цзян, заместитель директора Китайского инсти-
тута международных исследований, выдвигает три 
следующие константы мировой экономики:

1) инициатива глобального развития (созда-
ние более инклюзивной и гармоничной 
глобальной экономики);

3完善全球治理体系，构建公正世界和可持续星球  = Улучшить 
 систему глобального управления и построить справедливый мир 
и устойчивую планету. URL: https://www.mfa.gov.cn/wjbzhd/202409/
t20240926_11498094.shtml (дата обращения: 09.03.2025)
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2) инициатива глобальной безопасности;
3) инициатива глобальной цивилизации1.
Представители китайского политического со-

общество отмечают, что глобальное управление 
есть практическая реализация концепции «сооб-
щества единой судьбы человечества [王帆, 2023].

Юй Цзян утверждают, что основным содер-
жанием инициативы глобального развития явля-
ются «шесть упорств», инициатива глобальной 
безопасности также принимает «шесть упорств» 
в  качестве своей основной сути, а основная суть 
глобальной цивилизационной инициативы отра-
жена в «четырех общих инициативах»2. Каждая 
из трех основных глобальных инициатив содер-
жит духовную суть общего развития, общей безо-
пасности и общей цивилизации и имеет глубокие 
внут ренние логические и диалектические связи, 
что утверждается в документах. 

При этом китайские авторы, например, Чжу 
Цзецзинь из Университета Фуданя, КНР, анализи-
руя типологию выбора КНР своего пути поведения 
и реформирования современной системы между-
народных отношений, останавливаются на четы-
рех опорных пунктах: «избегание, дополнение, за-
мещение и преобразование, которые  отличаются 
от традиционной типологии “статус-кво  – реви-
зионизмˮ» [Чжу, 2020]. Чжу настаивает, что Китай 
при сохранении статуса-кво всё же видит необхо-
димость в реформе институтов международных 
отношений и создании новых правил игры (что от-
вечает настроению ревизионизма).  Расположен-
ность Чжу к системным новациям подтверждает 
конструктивный характер китайской стратегиче-
ской культуры, приветствующей гармоничный ми-
ропорядок на основе неукоснительного подчине-
ния международному праву.

В этой связи заслуживает внимания мнение 
российского ученого В.  В.  Карлусова. Он подчерк-
нул: «уже в этом призыве3 Китая к мировому сооб-
ществу, на наш взгляд, нашли  отражение по крайней 
мере три важнейшие качественные характеристи-
ки глобальной стратегии этой страны: во-первых, 
систем ный, многоуровневый подход к  структуре 
общественного развития и международных отноше-
ний, во-вторых, стремление к глобализации концеп-
ции партнерства в международных экономических 
и политических отношениях, продвигаемой КНР по 

1三大倡议与全球治理体系改革和建设 = Три основные инициативы 
и  реформа и построение глобальной системы управления. URL: 
http://cn.chinadiplomacy.org.cn/2024-03/25/content_117082429.shtml 
(дата обращения: 09.03.2025).
2Там же.
3Имеется в виду построение сообщества единой судьбы челове-
чества и попытках создания системы глобального управления.  – 
прим. К. Е.

отношению к  региональной и  мировой экономике 
еще с 1990-х годов, и, наконец, в-третьих, пожела-
ние строить такое партнерство на реальном, а не 
формально декларируемом соблюдении основных 
принципов и положений Устава ООН»4. Подобный 
китайский глобализм действительно является аль-
тернативой существующему англо-саксонскому гло-
бализму. Последний уже видится как негативное 
явление. уже видится как негативное явление. Китай-
ская Народная Республика пропагандирует не поте-
рю идентично сти, а подчинение международным 
нормам, что становится позитивной  унификацией 
акторов международных отношений без лишения 
их культурной и цивилизационной окраски.

В этой связи интересны и приоритетные на-
правления современной внешней политики КНР 
с заделом на построение системы глобального 
управления, которая является краеугольной кон-
цепцией и опорным базисом внешнеполитическо-
го курса современного Китая.

СОЗДАНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КАК ОСНОВА КИТАЙСКОГО 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА

Анализ документов Китайской Народной Респу-
блики геополитического характера показал, что за 
последние пять лет официальная риторика смести-
ла вектор от региональных направлений к глобаль-
ным. И напротив, общее состояние международных 
отношений диктует состояние региональных и дву-
сторонних связей. Именно поэтому региональные 
векторы «вписаны» в глобальные направления ки-
тайской внешней политики.  Исходя из этого, одним 
из ключевых документов в вопросе конструктив-
ности китайской стратегической культуры стано-
вится «Предложение Китая по реформе и стро-
ительству глобального управления»5 2023  года. 
Согласно данному документу в векторах мирового 
развития в  рамках построения системы глобаль-
ного управления Китайская Народная  Республика 
перечисляет собственные направления внешнепо-
литической деятельности.

Поскольку (ввиду традиционных  особенностей 
китайского менталитета) китайская риторика 
и стиль написания официальных документов имеют 

4Карлусов В. В. Китай: эволюция концепции глобализации и поиск 
руководством страны модели глобального управления. URL: https://
mirec.mgimo.ru/upload/ckeditor/files/mirec-2024-02_karlusov.pdf. 
(дата обращения: 09.03.2025).
5关于全球治理变革和建设的中国方案 = Предложение Китая по рефор-
ме и строительству глобального управления. URL: https://www.mfa.gov.
cn/web/ziliao_674904/zcwj_674915/202309/t20230913_11142009.shtml 
(дата обращения: 09.03.2025).
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пространный и размытый характер, автор предлага-
ет провести анализ официальных позиций, выделив 
в них направления создания глобального управления 
и  сообщества единой судьбы человечества, и  пути 
практической реализации данных направлений во 
внешнеполитическом курсе современного Китая.

1. Укрепление глобального управления 
безопасностью и поддержание мира 
и стабильности во всем мире

Китайское правительство поставило сохранение 
международной безопасности в качестве первого 
приоритетного направления своей внешней поли-
тики, вписанной в глобальный международно-по-
литический курс, что не является уникальным 
феноменом, так как глобальная безопасность ста-
вится приоритетом и другими странами, например 
Россией в Концепции внешней политики1.

Отталкиваясь от международно-политической 
повестки и конъюнктуры, Председатель КНР Си 
Цзиньпин выдвинул инициативу глобальной без-
опасности, отраженную в Белой книге. Председа-
тель КНР выступил за приверженность общей, все-
объемлющей, совместной и устойчивой концепции 
безопасности, уважая суверенитет и  территори-
альную целостность всех стран, соблюдая цели 
и принципы Устава ООН, уделяя внимание закон-
ным интересам безопасности всех стран, разре-
шая разногласия и споры между странами путем 
диалога и консультаций мирным путем и коорди-
нируя поддержание безопасности в  традицион-
ных и нетрадиционных областях для совместного 
создания сообщества человеческой безопасно-
сти2. Коллектив авторов Белой книги о  создании 
единой судьбы человечества 2023  года ставит 
следующие цели китайской внешней политики:

1) продвижение нового типа экономической 
глобализации (продолжение инициативы «Пояса 
и пути»);

2) путь мирного развития (реализация «Трех 
инициатив»);

3) построение нового типа международных 
отношений (система из регионально-двусторон-
них партнерств в качестве «винтиков» глобально-
го управления);

4) практика подлинной многосторонности 
(сотрудничество в разных областях);

1Концепция внешней политики Российской Федерации. 
URL: https://www.mid.ru/ru/detail-material-page/1860586/
2《携手构建人类命运共同体：中国的倡议与行动》白皮书 = Белая 
книга о создании сообщества с общим будущим для человече-
ства: инициативы и действия Китая. URL: http://www.scio.gov.cn/
zfbps/zfbps_2279/202309/t20230926_771203.html (дата обращения: 
09.03.2025).

5) продвижение общих ценностей всего 
 человечества3.

Практика китайской внешней политики дейст-
вительно показывает вовлеченность КНР в актив-
ные международно- политические противо стояния 
современности, а также поддержание глобальной 
безопасности.

Наиболее животрепещущим вопросом миро-
вой повестки является украинский кризис, который 
продолжает развиваться после начала специальной 
военной операции с 2022 года. Китай решительно 
поддерживает политическое решение украинско-
го кризиса и излагает свое видение данной меж-
дународной проблемы в официальном докумен-
те «Позиция Китая по политическому решению 
украинского кризиса»4, настаивая на соблюдении 
суве ренитета и территориальной целостности всех 
стран, а также соблюдении целей и  принципов 
Устава ООН. Коренная причина кризиса, по мнению 
комментария официальной стороны КНР, кроется 
в проблемах управления европейской безопасно-
стью5. В качестве помощи в практическом разреше-
нии конфликта Китай, Бразилия и некоторые стра-
ны глобального Юга создали группу «Друзья мира» 
по украинскому вопросу с целью создания атмос-
феры и накопления условий для продвижения по-
литического решения кризиса6, тем самым создавая 
потенциальную платформу для переговоров.

2. Улучшение управления глобальным развитием 
и совместное достижение глобального 
устойчивого развития

Как декларирует правительство Китайской Народ-
ной Республики, «развитие — это вечное стрем-
ление человеческого общества и общая ответ-
ственность всех стран мира»7. Председатель Си 
Цзиньпин выдвинул глобальную инициативу 

3Там же.
4关于政治解决乌克兰危机的中国立场 = Позиция Китая по политиче-
скому решению украинского кризиса. URL: https://www.mfa.gov.cn/
web/ziliao_674904/zcwj_674915/202302/t20230224_11030707.shtml 
(дата обращения: 09.03.2025).
5关于全球治理变革和建设的中国方案 = Предложение Китая по рефор-
ме и строительству глобального управления.
URL: https://www.mfa.gov.cn/web/ziliao_674904/zcwj_674915/202309/
t20230913_11142009.shtml (дата обращения: 09.03.2025).
6习近平同俄罗斯总统普京通电话 = Си Цзиньпин провел телефонный 
разговор с президентом России Владимиром Путиным. URL: http://
ru.china-embassy.gov.cn/zgxw/202502/t20250224_11561364.htm (дата 
обращения: 09.03.2025).
7关于全球治理变革和建设的中国方案 = Предложение Китая по рефор-
ме и строительству глобального управления. 
URL: https://www.mfa.gov.cn/web/ziliao_674904/zcwj_674915/202309/
t20230913_11142009.shtml (дата обращения: 09.03.2025).
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в области развития1, призвав международное со-
общество укреплять солидарность и взаимное 
доверие, отдавать приоритет развитию и сообща 
решать проблемы, чтобы придать импульс возвра-
щению Повестки дня ООН в области устойчивого 
развития на период до 2030 года в нужное русло.

В качестве практической реализации китай-
ские политологи акцентируют внимание на про-
движении инициативы «Один пояс, один путь» 
и активизации деятельности БРИКС.

Как было отмечено выше, пространствен-
ное  измерение китайской стратегической куль-
туры реали зуется посредством наращивания 
ее присутствия практически во всех регионах 
мира. Особый же интерес в связи с проводимым 
 исследованием вызывают отношения Китайской 
Народной Респуб лики со странами, вовлечен-
ными в реализацию инициативы «Пояса и пути». 
Поскольку инициатива постепенно приобретать 
характер экономической экспансии, альтерна-
тивой для Китая в мире экономики стал БРИКС. 
Он «абсорбировал» «Пояс» ввиду перекрестно-
го членства стран-участников. Фактически про-
движение Китаем инициативы «Один пояс, один 
путь» является частью его политики инклюзивной 
многосторонности. 

Международно-политическая практика пока-
зала, что 2024 год является годом начала «Боль-
шого сотрудничества БРИКС». Лидер КНР Си 
Цзинь пин на Третьем форуме международного 
сотрудничества «Один пояс, один путь» указал, 
что одним из трех  основных изменений в со-
трудничестве является расширение проекта, его 
переход с  Евразийского континента на Африку 
и Латинскую Америку. В  сентябре 2024 года на 
Форуме по сотрудничеству «Китай – Африка» Си 
Цзиньпин  заявил о подъеме отношений между Ки-
таем и  Африкой до уровня сообщества с единым 
будущим. Как «рынки голубого океана», Африка 
и  Китай имеют взаимодополняющие выгодные 
ресурсы. Обе стороны будут совместно продвигать 
диверсифицированное сотрудничество «Юг – Юг» 
в рамках двойной платформы БРИКС и инициати-
вы «Один пояс, один путь», которая, как ожидается, 
придаст новую жизненную силу глобальному рын-
ку2. С 13 по 23 ноября 2024 года председатель КНР 
Си Цзиньпин был приглашен в Перу для участия 

1三大倡议与全球治理体系改革和建设 = Три основные инициативы 
и реформа и построение глобальной системы управления. 
URL: http://cn.chinadiplomacy.org.cn/2024-03/25/content_117082429.
shtml (дата обращения: 09.03.2025).
2一带一路”系列（之二）：中非合作的发展潜力、投资机遇与风险挑

战 = Серия «Один пояс, один путь» (часть 2): потенциал развития, 
инвестиционные возможности и риски китайско-африканского 
сот рудничества. URL: https://finance.sina.com.cn/roll/2024-11-24/doc-
incxemnn5732839.shtml (дата обращения: 09.03.2025).

в саммите лидеров АТЭС и совершения государ-
ственного визита в Перу. Затем он совершил госу-
дарственный визит в Бразилию и принял участие 
в саммите лидеров G20. Эта серия мероприятий 
привлекла большое внимание международного 
сообщества и известна как «китайский момент» 
Латинской Америки [马凯硕, 2024].

3. Продвижение глобальных прав человека 
и социального управления и совместное 
содействие обменам и прогрессу между 
цивилизациями

В данном важнейшем направлении китайской 
внешней политики официальная позиция явля-
ется довольно размытой. К примеру, в документе 
«Предложение Китая по реформе и строительству 
глобального управления» появляются следующие 
тезисы:

«Председатель Си Цзиньпин выдвинул Гло-
бальную цивилизационную инициа тиву, которая 
направлена на содействие обменам и взаимно-
му обучению между различными цивилизациями, 
укрепление взаимопонимания и  дружбы между 
народами всех стран, достижение консенсуса по 
сотрудничеству в  международном сообществе 
и содействие развитию и прогрессу человеческой 
 цивилизации». 

«Мы должны уважать многообразие мировых 
цивилизаций, поддерживать равенство, взаимное 
обучение, диалог и инклюзивность между цивили-
зациями, а также использовать культурные обмены 
для преодоления культурных барьеров, культурное 
взаимное обучение для преодоления культурных 
конфликтов и культурную инклюзивность для пре-
одоления культурного превосходства»

«Мы должны защитить демократические пра-
ва людей, дать полную волю их энтузиазму, ини-
циативе и творчеству, позволить им стать настоя-
щими хозяевами своей страны, в равной степени 
пользоваться правами человека и стать главными 
участниками, пропагандистами и бенефициарами 
развития дела прав  человека»3. 

В документе также содержится указание на ве-
дущую роль ООН в охране прав человека в целом, а 
также прав женщин и права на образование.

3关于全球治理变革和建设的中国方案 = Предложение Китая по рефор-
ме и строительству глобального управления. URL: https://www.mfa.
gov.cn/web/ziliao_674904/zcwj_674915/202309/t20230913_11142009.
shtml (дата обращения: 09.03.2025).
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На практике данное направление внешней по-
литики страны отражает постулат национальной 
стратегической культуры об уникальности китай-
ского общества, которому для устойчивого развития 
всё же необходимо «впитывать» достижения других 
цивилизаций без лишения последних творческой, 
научной и технической инициативы. Означенную 
международную программу комментирует китай-
ский политолог Ян Жу в работе «Ситуация и страте-
гия национальной культурной безопасности Китая»  
[杨茹, 2023]. Акцент официального направления 
международной деятельности Китая по защите 
прав человека расставлен как ответ на реакцию 
мирового сообщества на наличие в КНР смертной 
казни, которая часто является камнем преткнове-
ния в прениях ООН.

4. Расширение глобального управления на 
новые рубежи и совершенствование будущих 
моделей управления

Название данного направления, подразумеваю-
щего создание и совершенствование будущих мо-
делей, тесно связано с научно-техническим про-
грессом, экологией, разумным использованием 
природных ресурсов и кибербезопасности. 

Действительно, позиция Китая в данном 
 вопросе отвечает вызовам современности, так как 
научно-технический прогресс и развитие обогати-
ли и расширили значение международного мира 
и безопасности, а глубоководные районы, поляр-
ные регионы, космическое пространство, сети 
и цифровые технологии, искусственный интеллект 
и т. д. стали новыми рубежами глобального управ-
ления [王帆, 2023]. В условиях появления новых 
ситуаций, новых областей и новых вызовов госу-
дарства должны отстаивать принципы мира, раз-
вития, инклюзивности и совместного управления, 
активно продвигать новые правила управления, 
чтобы идти в ногу со временем и в полной мере 
отражать мнения, интересы и потребности разви-
вающихся стран [Белозёров, 2020]. 

Однако Китайская Народная Республика свя-
зывает научно-технический прогресс с возможно-
стью нарушения своего территориального сувере-
нитета, полагая, что «отдельные страны не должны 
внедрять гегемонистское мышление в систему 
управления приграничным районом Синьцзян, 
обобщать концепцию национальной безопас-
ности и строить «маленький дворик с высокими 
стенами», используя свои технологические пре-
имущества»1. Речь идет о законе, принятом в США 

1关于全球治理变革和建设的中国方案 = Предложение Китая по рефор-
ме и строительству глобального управления. 

в рамках санкционной войны с Китаем « Законе 
о  предотвращении принудительного труда уйгу-
ров», запрещающего ввоз в США продукции, про-
изведенной с использованием принудительного 
труда в Синьцзяне. Закон, подписанный президен-
том Байденом 23 декабря 2021 года при подавля-
ющей двухпартийной поддержке Конгресса США, 
подчеркивает американскую «приверженность 
борьбе с принудительным трудом по всему миру, 
в том числе в Синьцзяне, где происходят  геноцид 
и преступления против человечности»2.

5. Укрепление основной роли ООН и содействие 
реформированию глобальной системы 
управления

Подчеркивание незыблемости статуса ООН 
в  международных делах свидетельствует о том, 
что китайский мировой порядок предполагает не 
разрушение старых институтов международных 
отношений, а их пересмотр. Такой подход под-
тверждается официальной точкой зрения Пеки-
на: «Китай активно участвует в реформировании 
и построении системы глобального управления, 
применяет концепцию глобального управления, 
основанную на консультациях, совместном стро-
ительстве и  совместном использовании, придер-
живается истинной многосторонности, содейст-
вует демократизации международных отношений 
и  продвигает глобальное управление в более 
справедливом и разумном направлении»3.

Китай поддерживает необходимую и разум-
ную реформу Совета Безопасности ООН в  целях 
повышения его авторитета и эффективности, 
укрепления его способности реагировать на гло-
бальные угрозы и вызовы и лучшего выполнения 
обязанностей, возложенных на него Уставом ООН. 
Реформа должна эффективно расширить предста-
вительство и голос развивающихся стран, испра-
вить историческую несправедливость в Африке 
и предоставить большему числу развивающихся 
стран с независимой внешней политикой и бес-
пристрастными позициями возможность войти 
в Совет Безопасности и участвовать в принятии им 
решений4.

URL: https://www.mfa.gov.cn/web/ziliao_674904/zcwj_674915/202309/
t20230913_11142009.shtml (дата обращения: 09.03.2025).
2Implementation of the Uyghur Forced Labor Prevention Act. 
URL: https://china.usembassy-china.org.cn/implementation-of-the-
uyghur-forced-labor-prevention-act/ (дата обращения: 09.03.2025).
3关于全球治理变革和建设的中国方案 = Предложение Китая по ре-
форме и строительству глобального управления. 
URL: https://www.mfa.gov.cn/web/ziliao_674904/zcwj_674915/202309/
t20230913_11142009.shtml (дата обращения: 09.03.2025).
4王毅主持联合国安理会“践行多边主义、改革完善全球治理”高级别会

议 = Ван И председательствовал на заседании высокого уровня 
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Проведенный анализ позволяет сделать вы-
вод, что китайская внешняя политика – равно как 
и большая стратегия – ввиду влияния конструк-
тивности национальной стратегической культуры 
сосредоточена на предложении нового между-
народного порядка, а именно – системы глобаль-
ного управления на основе равноправия сторон 
и строгого подчинения международно-правовым 
институтам вне зависимости от типа государства 
(великая держава, региональная или развивающа-
яся страна). При этом из перечисленных пяти на-
правлений внешнеполитического курса три пер-
вых  являются основными, что вполне объяснимо. 

Первое направление сосредоточенно на обе-
спечение безопасности как самого Китая, так 
и мира в целом. Ведь нельзя забывать, что Китай-
ская Народная Республика акцентирует внимание 
на безопасности своей страны, понимая ее как 
ключ к общемировой безопасности. Именно поэто-
му китайская сторона предлагает конструктивные 
решения основных международно- политических 
конфликтов современности и выступает как при-
верженец переговорного метода, уважая сувере-
нитет и невмешательство во внутренние дела дру-
гих стран.

Второго направления имеет экономическую 
детерминацию, что обосновывается лидирую-
щим положением КНР в экономической мировой 
цепочке и необходимостью защиты своих эко-
номических интересов. По сути своей только Ки-
тайская Народная Республика в настоящее время 
предлагает актуальные интеграционные проек ты, 
взаимовыгодные для всех участников. Именно 
экономический рычаг позволяет Китаю иметь ко-
лоссальное лобби в ООН и других международных 
организациях, в которых Поднебесная является не 
только активным членом, но и донором.

Третье направление отражает возможности 
 использования потенциала культуры, науки и обра-
зования в реализации внешнеполитического курса 
Китая, для которого обмен достижениями с други-
ми государствами всегда являлся приоритетом. Как 
показывают проводимые исследования, в  условиях 
глобальной конфронтации научная внешняя поли-
тика  используется как инструмент борьбы, что 
присуще, прежде всего, Западу [Белозёров, 2023]. 
В  настоящее время научно-образовательный 
и культурный трек внешней политики реализуется 
не только созданием сети Институтов Конфуция для 
пропаганды китайского языка и  культуры, но и – 
в большей степени –интеграции образовательных 

Совета Безопасности ООН по теме «Практика многосторонности, 
реформирование и совершенствование глобального управления. 
URL: https://www.fmprc.gov.cn/wjbzhd/202502/t20250219_11558488.
shtml (дата обращения: 09.03.2025).

и научных траекторий для создания единых стан-
дартов, в том числе и в продукции, что для Китая 
как стремительно развивающегося экономического 
гиганта является приоритетом.

Если говорить о четвертом и пятом направ-
лениях и их вспомогательной роли, то они связаны 
с  укреплением безопасности государства в  об-
ласти киберпреступности и с защитой от вмеша-
тельства иных стран во внутренние дела Китая. 
Действительно, кибервозможности ведения опо-
средованных войн в настоящее время остаются 
важной проблемой в международно-политиче-
ской повестке, и данное направление является 
расширением первого и второго.

Пятое направление китайской внешней по-
литики занимает вспомогательное положение, по-
скольку КНР активно выступает за пересмотр роли 
Организации Объединенных Наций в современ-
ном мировом политическом процессе, хоть и не 
является ревизионистом в негативном значении. 
Китай предполагает, что усиление надзора и кон-
троля со стороны ООН (так как по мнению Под-
небесной нет необходимости в создании нового 
межгосударственного правового института) спо-
собно сделать мировое сообщество более устой-
чивым к кризисным ситуациям и поспособствует 
активному взаимодействую всех участников меж-
дународных отношений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, китайская внешняя политика ввиду конст-
руктивности стратегической культуры стремится 
к  созданию безопасной системы международных 
отношений, которая в китайской повестке имеет на-
звание «сообщество единой судьбы человечества». 
Данное сообщество будет управляться глобально, 
а  не фиксированным числом лидеров мирово-
го порядка, что позволит учитывать потребности 
и  интересы развивающихся стран глобального 
Юга. При этом Китай никогда не говорит открыто 
о  своем превалирующем влиянии в новой систе-
ме, а лишь подчеркивает, что является созидателем, 
а  не разрушителем, строит на основе «китайской 
мудрости» новый мир на традиционных основах 
и предлагает эту «китайскую мудрость» и другим 
участникам международной коммуникации. При 
этом офи циальные источники КНР не содержат ин-
формации о санкциях, которые последуют в случае 
отказа от китайских предложений, что говорит об 
уверенности Китая в мягком внедрении своих идей. 
России же необходимо учитывать поведение китай-
ской стороны и  его мотивацию в  своей внешней 
политике. 
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Концептуальные подходы к анализу терроризма 
как фактора дестабилизации современных 
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Аннотация. Цель исследования — выявление новых дестабилизационных рисков, порождаемых эволюцией 
террористической деятельности, и анализ их воздействия на трансформацию современных меж-
дународных отношений. Методология объединяет структурно-функциональный и сравнительный 
анализ, примененный к 12 резолюциям Совета Безопасности ООН (2020–2023) и 15 стратегиям 
национальной безопасности ключевых государств, включая США, Китай и страны ЕС. Эмпириче-
ская база дополнена данными Global Terrorism Index 2024, охватывающими 27 тыс.  инцидентов, 
что позволило выявить корреляции между технологической адаптацией террористических групп 
и их операционной эффективностью. Результаты исследования систематизируют три домини-
рующих тренда. Во-первых, гибридизация угроз проявляется в интеграции цифровых инстру-
ментов: 40  % атак в 2024 году содержали элементы кибервоздействия, а  78  % транзакций 
Аль-Каиды осуществлялись через анонимные криптоплатформы. Во-вторых, региона лизация 
рисков демонстрирует связь экологических кризисов с радикализацией: в Сахеле, где зафик-
сирован 68-процентный рост смертности от терроризма, 58 % резолюций ООН упоминают кли-
матические миграции как катализатор рекрутинга. В-третьих, институционализация экстремиз-
ма подтверждается примерами контроля ИГ над территориями с населением 11 млн человек 
и внед рением «Аш-Шабаб» налоговых систем в Сомали. Автор пересматривает роль терроризма 
как системного актора, чье влияние распространяется на экономические, технологические и со-
циокультурные аспекты глобальной безопасности. В статье предлагается модель адаптивного 
регулирования, сочетающей предиктивные технологии (например, графовые нейросети для 
анализа блокчейн-транзакций) с локализованными решениями для регионов с высокой уязви-
мостью. В исследовании акцентируется необходимость преодоления концептуальных противо-
речий в международных документах, где расхождения между правовыми и идеологическими 
трактовками терроризма остаются ключевым барьером для эффективного сотрудничества.

Ключевые слова: терроризм, международные отношения, гибридные угрозы, кибербезопасность, климатические 
миграции, транснациональные сети
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Abstract. Research Objective is to identify emerging destabilization risks generated by the evolution of 
terrorist activities and analyze their impact on the transformation of contemporary international 
relations. The methodology combines structural-functional and comparative analysis applied to 
12 UN Security Council resolutions (2020–2023) and 15 national security strategies of key states, 
including the USA, China, and EU countries. The empirical foundation is supplemented by data 
from the Global Terrorism Index 2024, covering 27,000 incidents, which enabled the identification 
of correlations between technological adaptation of terrorist groups and their operational 
effectiveness. The research results systematize three dominant trends. First, the hybridization of 
threats manifests in the integration of digital tools: 40 % of attacks in 2024 contained elements 
of cyber impact, while 78 % of Al-Qaeda transactions were conducted through anonymous crypto 
platforms. Second, the regionalization of risks demonstrates the connection between environmental 
crises and radicalization: in the Sahel, where terrorism-related mortality increased by 68 %, 58 % of 
UN resolutions mention climate migrations as a recruitment catalyst. Third, the institutionalization 
of extremism is confirmed by examples of ISIS controlling territories with a population of 11 million 
people and Al-Shabaab implementing tax systems in Somalia. The author reconsiders terrorism's 
role as a systemic actor whose influence extends to economic, technological, and sociocultural 
aspects of global security. In the article is proposed an adaptive regulation model that combines 
predictive technologies (such as graph neural networks for blockchain transaction analysis) with 
localized solutions for highly vulnerable regions. The research emphasizes the need to overcome 
conceptual contradictions in international documents, where discrepancies between legal and 
ideological interpretations of terrorism remain a key barrier to effective cooperation.

Keywords: terrorism, international relations, hybrid threats, cybersecurity, climate migrations, transnational 
networks
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ВВЕДЕНИЕ

Глобальная безопасность XXI века сталкивается 
с  парадоксом: технологический прогресс, соз-
давая инструменты для стабилизации и разви-
тия  общества, одновременно усиливает угрозы 
общест венной безопасности, среди которых терро-
ризм занимает центральное место. Если в начале  
2000-х годов основное внимание фокусировалось 
на транснациональных сетях вроде « Аль-Каиды»1, 
то к 2024 году угроза приобрела качественно но-
вые черты. Согласно данным Индекса глобаль ного 
терроризма, в 2023 году смертность от террори-
стических атак выросла на 22 %, достигнув 8 тыс. 
352 случаев, при этом эпицентр сместился в  регион 
Сахель, где Буркина-Фасо столкнулась с увеличе-
нием числа жертв на 68 % несмотря на снижение 
количества инцидентов2. Данный дисбаланс отра-
жает не только эскалацию насилия, но и структур-
ные изменения в методах финансирования, комму-
никации и целеполагания экстремистских групп.

1Зд. и далее упоминаются организации, признанные в Российской 
Федерации террористическими.
2Global Terrorism Index 2024 // Institute for Economics & Peace. 
URL: https://rel iefweb.int/attachments/3ee0f0ea-701e-4285-
9558-3bdf59f49c89/GTI-2024-web-290224.pdf (дата обращения: 
01.02.2025).

Актуальность исследования обусловлена 
 необходимостью переосмысления роли террориз-
ма как актора, чье влияние выходит за рамки ло-
кальных конфликтов. Современные группировки, 
такие как «Исламское государство» или «Аш-Ша-
баб»,  используют криптовалюты для обхода санк-
ций (78  % транзакций Аль-Каиды в 2024 году) 
[Nistorescu, 2024], внедряют ИИ для кибератак на 
критическую инфраструктуру [Lohmann, 2024] 
и манипулируют информационным пространством 
через дипфейк-технологии [Al Waro, 2024]. 

Данные практики трансформируют  терроризм 
из тактики устрашения в системный фактор, 
 дестабилизирующий экономические, политиче-
ские и социальные институты на транснациональ-
ном уровне.

Цель работы — выявление новых дестабили-
зационных рисков, связанных с эволюцией тер-
рористической деятельности, и анализ их воздей-
ствия на архитектуру международных отношений. 
Для этого применяется комбинация структурно- 
функционального, качественного и сравнитель-
ного анализа, охватывающая резолюции СБ ООН 
(2020–2023) и стратегии национальной безопас-
ности 15 государств. Эмпирическая база включает 
данные о 27 тыс. террористических инцидентов, 
что позволяет проследить корреляцию между 
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технологической адаптацией экстремистов и ро-
стом их операционной эффективности.

Научная новизна исследования заключается 
в систематизации трех ключевых тенденций: 

 – гибридизация угроз:  интеграция кибернети-
ческих  инструментов в 40 % атак 2024 года, 
включая использование алгоритмов машин-
ного обучения для анализа уязвимостей 
энергосетей; 

 – регионализация рисков: связь климатиче-
ских миграций в Сахеле с рекрутингом тер-
рористических групп, где 58 % резолюций 
ООН 2023 года упоминают экологические 
катастрофы как фактор радикализации; 

 – институционализация экстремизма: конт-
роль ИГ1 над территориями с населением 
11 млн человек и внедрение квазигосудар-
ственных механизмов, таких как налоговые 
системы «Аш-Шабаб» в Сомали.

В работе опровергаются устаревшие  подходы 
к терроризму, которые фокусировались исклю-
чительно на силовом противодействии, и пред-
лагает ся модель адаптивного регулирования. 
В рамках данного метода учитываются технологи-
ческие, экономические и социокультурные аспек-
ты современных угроз. В последующих разделах 
детализируется то, как эти изменения переопре-
деляют роль терроризма в глобальной политике, 
требуя пересмотра не только стратегий безопас-
ности, но и базовых принципов международного 
сотрудничества. 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая основа исследования опирается 
на сочетание структурно-функционального, каче-
ственного и сравнительного анализа. Структурно- 
функциональный анализ позволил выявить клю-
чевые элементы современной террористической 
деятельности и определить их роль в трансформации 
международных отношений. Примене ние данного 
метода раскрыло механизмы адаптации террори-
стических организаций к новым  условиям глобаль-
ной среды и их влияние на изменение  архитектуры 
международной безопасности. Проведен качест-
венный анализ кибератак на криптовалютный сек-
тор, который показал устойчивую тенденцию к росту 
масштабов единичных атак и их технической слож-
ности. Сделан сравнительный анализ нормативных 
актов, который позволил классифицировать госу-
дарства в соответствии с их парадигмой понимания 
терроризма. Теорети ческую базу исследования со-
ставляют работы ведущих специалистов в области 

1Запрещена в Российской Федерации.

изучения терроризма и международной безопас-
ности, таких как Д. Рапопорт, Р. Фридландер, Г. Акер-
ман, М. Бернхэм, В. М. Родачин, Б. В. Сидоров. Осо-
бое внимание уделяется теории «волн терроризма» 
Д. Рапопорта, которая помогает проследить эволю-
цию террористической деятельности в  историко- 
политологическом контексте2.

Эмпирическая база сформирована из двух вза-
имодополняющих массивов данных, отражающих 
многоуровневый характер антитеррористического 
дискурса. Первый массив включает 12 резолюций 
Совета Безопасности ООН, принятых в  период 
с 2020 по 2023 годы (№ 2501, 2510, 2532, 2565, 
2585, 2597, 2610, 2621, 2635, 2657, 2678, 2699). 
Они были отобраны по критериям наличия ярко 
выраженных определений террористической дея-
тельности и прямых указаний на дестабилизацию 
международных отношений. Документы охваты-
вают ключевые кризисные зоны современности – 
от  Сахельского региона до Юго-Восточной Азии, 
где проблема транснационального терроризма 
приобрела системный характер.

Второй компонент эмпирической базы состави-
ли 15 стратегий национальной безопасности госу-
дарств, представляющих основные геополитические 
кластеры: США (2022), Китай (2023), Россия (2021), 
Франция (2020), Германия (2021), Индия (2020), Тур-
ция (2020), Саудовская Аравия (2022), Иран (2021), 
Бразилия (2020), ЮАР (2021), Австралия (2023), Ка-
нада (2021), Великобритания (2021), Израиль (2022). 
Географический и политический баланс выборки 
обеспечил выявление региональных особенностей 
террористических угроз при сохранении общего 
фокуса на их международных последствиях.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕРРОРИЗМА 
И ЭВОЛЮЦИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УГРОЗ

Использование точных терминов для обозначе-
ния событий необходимо человеку, чтобы сделать 
их более реальными. Именно поэтому концепция 
терроризма сформировалась, когда слова «тер-
рор» и  «терроризм» стали использоваться для 
обозначения серии событий, произошедших во 
время Французской революции. Правительство, 
установленное Робеспьером с апреля 1793 по 
июль 1794 года, стало известно как «режим терро-
ра» (régime de terreur) [Казакбаев, 2023]. С этого 
пе риода начинает применяться фраза «государ-
ственный терроризм» для обозначения использо-
вания террора правительствами как инструмента 

2Rapoport D.  C. The four waves of modern terrorism // Transnational 
Terrorism. Routledge, 2019. URL: https://www.researchgate.net/
publ icat ion/286896869_The_four_waves_of_modern_terror_
International_dimensions_and_consequences (accessed: 01.02.2025).
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репрессий и социального контроля [Дуткевич, 
 Казаринова, 2017]. 

Развитие террористической деятельности про-
шло значительный путь трансформации: от разроз-
ненных политических убийств и локальных акций 
до масштабных операций, охватывающих мно-
жество стран и регионов. Переломным периодом 
стал конец XX века, когда террористические груп-
пировки приобрели возможности для проведения 
скоординированных атак в разных точках планеты 
[Курылев, Курбанов, 2019]. Масштабные теракты 
11 сентября 2001 года в США продемонстрирова-
ли уязвимость даже самых защищенных государств 
перед лицом новых террористических угроз. 

Общепризнанного международным сообщест-
вом, универсального определения международ-
ного терроризма нет. Основная причина в отсут-
ствии точного термина для обозначения данного 
деструктивного феномена заключается в том, что 
трудно договориться об общепринятой классифи-
кации актов насилия, совершаемых государствами, 
группами, движениями, отдельными лицами [Боков, 
2024]. В международных актах и российском за-
конодательстве используются родственные поня-
тия: террористическая деятельность, преступления 
терро ристической направленности [Боков, 2024].

Большинство российских ученых под между-
народным терроризмом понимают:

 – явление, несущее смертельную угрозу ми-
ропорядку, метод достижения государством своих 
целей на международной арене через разжига-
ние конфликтов в странах, несущих гуманитарные 
 катастрофы, массовые человеческие жертвы и раз-
рушение государственных систем [Абдурахманова, 
Меженская, 2024];

 – политику и практику устрашения населения 
одного государства другим государством пу-
тем насильственных общеопасных действий, 
угрожающих жизни, здоровью, иным жиз-
ненно важным интересам людей и мирному 
сосуществованию государств и народов, на-
рушающих международный порядок и меж-
дународную безопасность [Сидоров, 2017];

 – целенаправленное и воплощенное в жизнь 
политическое действие, направленное на под-
рыв или полное уничтожение социально-эко-
номической стабильности государства, а также 
народа или группы этносов, проживающих на 
его территории [Лебедева, 2024];

 – наиболее радикальное проявление экст ре-
мизма как формы политической деятельно-
сти [Римский, Лысенко, 2023].

В научной литературе предлагается  учитывать 
следующие признаки международного терро-
ризма: вовлечение граждан в террористическую 

деятельность в более, чем одной стране, ведение 
террористических действий на территории несколь-
ких государств, сетевой характер взаимоотношений 
членов террористических группировок, наличие яче-
ек террористической организации в разных странах, 
диверсификация тактических действий, использова-
ние цифровых технологий в организации кибератак, 
наличие финансирования деятельности, рост техни-
ческой оснащенности [Абдурахманова, Меженская, 
2024; Родачин, 2024].

И.  В.  Абдурахманова, Г.  В.  Меженская  считают, 
что эффективную стратегию противодействия 
международному терроризму можно разработать 
только на основе понимания того, что есть подконт-
рольный международный терроризм. Исследовате-
ли предлагают выработать нормативно-правовые 
механизмы (нормы и стандарты международного 
права и непротиворечащие ему нормы националь-
ного законодательства),  основанные на соблюде нии 
принципов законности и прав человека [Абдурах-
манова, Меженская, 2024]. Основными элементами 
такого механизма являются: системное правовое 
обеспечение борьбы с международным террориз-
мом в  национальном праве и  на международной 
арене, сотрудничество в сфере противодействия 
терроризму, в том числе в рамках ООН, укрепление 
национальных государственных структур, борьба 
с распространением в  сетях идеологии террориз-
ма, выявление причастных к террористической 
 деятельности граждан и организаций, блокирова-
ние каналов финансирования терроризма, взаимо-
действие с  союзниками и партнерами в  сфере 
борьбы с терроризмом [Родачин, 2024]. 

В данном исследовании под международным 
терроризмом понимается форма противоправных 
насильственных действий или угроза их соверше-
ния в политических целях, попытка дестабилиза-
ции деятельности органов власти страны и меж-
дународных организаций, устрашения населения. 
Данное определение соответствует российской 
законодательной практике и включает в себя на 
только террористические действия, но и террори-
стическую идеологию.

Технологическая революция и цифровизация 
мирового пространства привели к качественным 
изменениям в методах и средствах террористиче-
ской деятельности. Террористические группировки 
активно осваивают киберпространство, превращая 
его в новый театр противостояния с государствен-
ными структурами [Ejazi, 2022]. 

К 2024 году эволюция террористической дея-
тельности, трансформируя традиционные модели 
угроз, приобрела выраженный  технологический ха-
рактер. Развитие искусственного интеллекта, крипто-
графических инструментов и децентрализованных 
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финансовых систем не только расширило опера-
ционные возможности экстремистских групп, но 
и  создало принципиально новые риски наруше-
ния глобальной безопасности. По данным Global 
Terrorism Index, к началу 2024 года более 40  % 
всех террористических актов содержали элемен-
ты кибернетического воздействия на критическую 
инфраструктуру атакуемых объектов1. Появление 
новых финансовых инструментов, включая крипто-
валюты и анонимные платежные системы, позво-
лило террористическим организациям создать 
разветвленные сети финансирования, практически 
неуязвимые для традиционных методов экономи-
ческого мониторинга [Ogele, 2024]. 

Одним из наиболее тревожных трендов стало 
применение генеративных нейросетей для созда-
ния убедительных фейковых медиаматериалов. 
Группировка «Исламское государство Хорасан»2 вы-
пустило видеоролики с использованием ИИ, где ве-
дущие новостей, созданные с помощью технологий 
генерации видео и синтеза речи, сообщали о терак-
тах [Me, Mucci, 2024]. Подобные операции демон-
стрируют, как алгоритмы машинного обучения пре-
вращаются в инструмент дестабилизации, позволяя 
минимальными ресурсами воздействовать на обще-
ственное мнение в глобальном масштабе.

Параллельно развивается автоматизация 
кибер атак через ИИ-платформы. Эволюция мето-
дов кибератак северокорейской группы Lazarus 
демонстрирует растущую изощренность техни-
ческих подходов к компрометации финансовых 
систем. Тактический арсенал группы включает 
передовые техники проникновения, основанные 
на эксплуатации ранее неизвестных уязвимостей 
программного обеспечения. Выявленная в  начале 
2024  года операция по распространению вредо-
носного программного обеспечения через под-
дельную NFT- игру наглядно  иллюстрирует адаптив-
ность группы к  новым технологическим трендам. 
Зло умышленники воспользовались  уязвимостью 
нулевого дня в браузере Chrome, что позволило 
им обойти встроенные механизмы безопасности 
и получить несанкционированный доступ к крипто-
валютным активам пользователей.

Распространение шифрованных мессендже-
ров существенно трансформировало коммуника-
ционную инфраструктуру экстремистских груп-
пировок. Масштабное использование Telegram, 
Signal и других защищенных платформ зафикси-
ровано в  серии терактов в Париже (2015), когда 

1Global Terrorism Index 2024 // Institute for Economics & Peace.
URL: https://reliefweb.int/attachments/3ee0f0ea-701e-4285-9558-
3bdf59f49c89/GTI-2024-web-290224.pdf (дата обращения: 01.02.1025).
2Запрещена в Российской Федерации.

координация исполнителей осуществлялась через 
зашифрованные каналы связи [Andreeva, 2023]. 
Характерный пример – деятельность ИГ, которая 
создала разветвленную сеть закрытых каналов 
в Telegram с  аудиторией более 100 тыс. подпис-
чиков для распространения пропаганды и вер-
бовки новых  членов (2014–2016). В 2016 году че-
рез телеграм-каналы координировались теракты 
в Брюсселе, что привело к временной блокировке 
мессенджера в ряде стран. Схожая тактика наблю-
далась при подготовке взрывов на Шри-Ланке 
в 2019 году, где WhatsApp использовался для син-
хронизации действий смертников [Atik, Özdemir, 
2024]. Технические особенности современных 
мессенджеров, включая сквозное шифрование 
и функции самоуничтожающихся сообщений, зна-
чительно затрудняют выявление и пресечение по-
добной противоправной деятельности правоохра-
нительными органами.

Асимметричный характер технологических 
средств защиты в области финансового монито-
ринга отчетливо проявляется в современных ини-
циативах Агентства кибербезопасности США (CISA) 
по внедрению систем анализа блокчейн-транзак-
ций. Разработанная агентством система на основе 
графовых нейронных сетей продемонстрировала 
высокую эффективность при выявлении подо-
зрительных микротранзакций, предотвратив в те-
стовом режиме перевод 12 млн долл. США через 
обменники ОАЭ в пользу террористических орга-
низаций [Comprehensive review on cybersecurity: 
modern threats and advanced defense strategies, 
2024]. Однако экономическая структура противо-
действия терроризму характеризуется существен-
ным дисбалансом: государственные расходы на 
создание и поддержание защитных  механизмов 
превышают затраты террористических групп в 4–7 
раз, что подтверждается масштабными инвес-
тициями в антитеррористические программы – от 
53 млн руб. на проект «Антитеррор» Дальнево-
сточной железной дороги3, до 200 млрд тенге, 
выделенных правительством Казахстана на 5-лет-
нюю программу противодействия экстремизму4.

Высокая стоимость разработки передовых 
технологических решений в сочетании с отно-
сительно низкими затратами террористических 
организаций на адаптацию и модификацию су-
ществующих финансовых инструментов создает 

353 млн руб. составили затраты на реализацию программы «Анти-
террор» на ДВЖД в этом году // Secuteck.Ru. URL: http://secuteck.ru/
newstext.php?news_id=50915 (дата обращения: 01.02.2025).
4Около 200 млрд тенге предусмотрено в РК на поддержку бизнеса // 
Zakon.kz. 2023. 
URL: https://www.zakon.kz/redaktsiia-zakonkz/4558530-okolo-200-
mlrd.-tg.-predusmotreno-v-rk.html (дата обращения: 01.02.2025).
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устойчивый тренд технологической гонки, где пре-
имущество защитных систем нивелируется их эко-
номической неэффективностью.

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ТЕРРОРИЗМА И ЕГО СТРУКТУРНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ

Трансформация международной системы после 
событий 11 сентября 2001 года привела к появ-
лению нового типа негосударственных акторов – 
транснациональных террористических организа-
ций, способных оказывать системное влияние на 
глобальные политические процессы. Масштаб их 
воздействия на международные отношения опре-
деляется не столько количеством проводимых 
ими операций, сколько их способностью форми-
ровать альтернативные центры власти и влияния, 
параллельные традиционным государственным 
структурам.

Вместо иерархических структур прошлого 
 десятилетия формируются сетевые объединения 
с  высокой степенью автономности отдельных 
 ячеек при сохранении единого идеологического 
и оперативного управления. Статистические дан-
ные Global Terrorism Database демонстрируют, 
что к 2024 году под прямым контролем трансна-
циональных террористических организаций на-
ходятся территории с населением более 11 млн 
человек. Масштаб их финансовых операций, пре-
вышающий годовые бюджеты некоторых малых 
государств, создает устойчивую экономическую 
базу для долгосрочного планирования и реализа-
ции стратегических целей1.

Современный терроризм эволюционировал 
в  многомерный феномен, в котором традицион-
ные структурные элементы переплетаются с инно-
вационными тактиками, формируя гибридную 
модель угрозы. Ключевым отличием нынешнего 
терроризма от классических форм политического 
насилия стал переход от физического устраше-
ния к комплексному воздействию на цифровые 
экосистемы общества. Группировка «Аль-Каида 
в Аравийском полуострове»2 демонстрирует эту 
трансформацию через создание «киберджихада» – 
хакерских подразделений, атакующих системы 
здравоохранения. Цифровая революция видоиз-
менила структуру террористической деятельно-
сти, добавив технологический компонент в каче-
стве самостоятельного элемента. Трансформация 

1Global Terrorism Index 2024 // Institute for Economics & Peace.
URL: https://reliefweb.int/attachments/3ee0f0ea-701e-4285-
9558-3bdf59f49c89/GTI-2024-web-290224.pdf (дата обращения: 
01.02.2025).
2Организация запрещена в Российской Федерации.

методов террористической деятельности в цифро-
вую эпоху проявилась в формировании специали-
зированных хакерских подразделений, сфокуси-
рованных на атаках медицинской инфраструктуры 
[Ball, Montasari, 2024]. Масштабная компрометация 
NHS Dumfries and Galloway в феврале 2024 года 
группой Inc Ransom привела к похищению трех 
терабайт конфиден циальных данных пациентов3, 
атака на подрядчика NHS в июне 2024 года пара-
лизовала работу ключевых лондонских больниц, 
включая Королевский колледж и госпиталь Сент- 
Томаса4, а  система здравоохранения Каталонии 
в  2023  году подверглась 150 целенаправленным 
атакам, нацеленным на хищение персональных 
данных5. Анализ инцидентов выявляет устойчи-
вый паттерн: злоумышленники концентрируются 
на компрометации критически важных систем, 
способной привести к срыву оказания медицин-
ской помощи. Параллельно они монетизируют 
украденные данные пациентов через их публи-
кацию на теневых площадках. Эта деструктивная 
практика формирует комплексную угрозу как для 
непосредственного функционирования медицин-
ских учреждений, так и для конфиденциальности 
 персональных данных пациентов.

Мотивационная структура  кибертерроризма 
расширилась за счет синтеза идеологических уста-
новок террористов с их экономическими инте-
ресами. Хакерские группировки, действующие 
в  интересах различных политических сил, исполь-
зуют многоступенчатые схемы монетизации атак: от 
прямого вымогательства до торговли похищенными 
данными. Тактическая организация приобрела ха-
рактер распределенной сети, где автономные ячей-
ки сохраняют идеологическую связность через циф-
ровые платформы [Doxsee, Palmer, McCabe, 2024].

Синтез идеологических и финансовых моти-
вов в деятельности террористических  группировок 
отчетливо проявляется в динамике кибератак на 
криптовалютный сектор. Данные Chainalysis за 
2024 год демонстрируют существенную интенси-
фикацию атак: объем похищенных средств достиг 
рекордных 2,2 млрд долл. США, превысив показа-
тели 2023 года на 21,07  %, при этом количество 
зафиксированных инцидентов возросло с 282 до 

3Cyber attacks on NHS Dumfries and Galloway // NHS Dumfries & 
Galloway URL: https://www.nhsdg.co.uk/cyberattack/ (дата обращения: 
01.02.2025).
4Synnovis Ransomware Cyber-Attack - London // NHS England URL: 
https://www.england.nhs.uk/london/synnovis-ransomware-cyber-
attack/ (дата обращения: 01.02.2025).
5The APDCAT records a 22 % increase in security breaches in Catalonia // 
Catalan Data Protection Authority. URL: https://apdcat.gencat.cat/en/
sala_de_premsa/notes_premsa/noticia/NVS-2023 (дата обращения: 
01.02.2025).
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303 случаев1. Качественный анализ инцидентов 
указывает на растущую техническую сложность 
атак и целенаправленный выбор высокодоходных 
целей, что свидетельствует о профессионализации 
киберпреступной деятельности в крипто-валютном 
секторе и о формировании устойчивой тенден-
ции к увеличению масштаба единичных операций  
[Гуторов, Ширинянц, 2017].

Децентрализованная архитектура обеспечива-
ет одновременно высокий уровень конспирации 
и   эффективную координацию действий террори-
стов, при этом финансовая автономность ячеек 
в сочетании с общей идеологической платформой 
создает устойчивую базу для долгосрочного функ-
ционирования. Особую значимость приобретает 
симбиоз экономических и идеологических моти-
вов, присущих субъектам террористической дея-
тельности: каждая ячейка, сохраняя оперативную 
и  финансовую самостоятельность, остается инте-
грированной в единую систему через разделяемые 

1Geography of Cryptocurrency Report 2024 // Chainalysis. URL: https://
go.chainalysis.com/2024-geography-of-cryptocurrency-report.html 
(дата обращения: 01.02.2025).

идеологические установки и цели, что формирует 
гибридную модель организации, устойчивую к тра-
диционным методам противодействия.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ТЕРРОРИЗМА 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТАХ

Результаты контент-анализа выявили три доми-
нирующие концептуальные модели определения 
терроризма, формирующие современный антитер-
рористический дискурс. Первая модель, превали-
рующая в 78  % резолюций СБ ООН (2020–2023), 
 акцентирует правовые аспекты, связывая терроризм 
с нарушением базовых принципов международного 
права. Типичным примером служит резолюция 2565 
(2021), где террористические акты определяются 
как «преднамеренные нападения на гражданское 
население, противоречащие Женевским конвенци-
ям и Уставу ООН». Данная трактовка подчеркивает 
универсальный характер угрозы, но оставляет не-
разрешенными вопросы дифференциации меж-
ду терроризмом и  национально- освободительной 
борьбой, что становится источником правовых кол-
лизий в Совете Безопасности (см. табл. 1).

Таблица 1
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА  

В МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТАХ1

Критерий анализа Правовая модель Политическая модель Операционная модель Страновые кластеры

Ключевые  
характери стики

Ссылки на нормы 
международного права 
(Женевские конвенции,  
Устав ООН)

Акцент на  
идеологическую /
религиозную мотивацию

Классификация  
методов (кибератаки, 
использование дронов)

Группировка по  
парадигмам 
противодействия 
терроризму

Примеры  
документов

Резолюции СБ ООН  
№2565 (2021),  
№2678 (2023)

Стратегия США (2021), 
Стратегия Ирана (2021) 
(силовая парадигма)

Стратегия Германии (2021), 
Резолюция СБ ООН  
№2678 (2023)

США, Франция, Израиль 

Региональная  
специфика

78 % резолюций  
СБ ООН

65 % западных стратегий 
vs 89 % ближневосточных 
трактовок (правозащитная 
ориентация)

23% документов учитывают 
гибридные угрозы

Германия, Канада, ЮАР 

Концептуальные 
противоречия

Неразрешенность вопроса  
о национально-
освободительной борьбе

Бинарность 
«государственный 
терроризм» vs «экстремизм» 
(контекстуальный подход)

Пробелы в определении 
когнитивных атак

Бразилия, Индия, Турция

Динамика  
терминологии

Снижение использования 
«международный терроризм» 
на 37 %

Рост упоминаний 
«трансграничный 
терроризм» (12  41)

Включение 
систематических миграций 
(58% в 2023 vs 12% в 2020)

Расхождения  
в классификации 
организаций (9 / 15 стран)

Статистические  
показатели

12 запрещенных действий 
в резолюциях 2020  17 
в 2023

41 случай термина 
«трансграничный 
терроризм» в 2023

17 методов в таксономии 
Резолюции №2678

41 % синхронизация 
национальных стратегий  
с СБ ООН

Географические  
акценты

Универсальный  
характер угрозы

Европа:  
миграционные каналы (68%)

Азия: морские коридоры  
и киберпространство

Ближний Восток: 
«государственный 
терроризм» (89 % ссылок)

1Источник: составлено автором на основании данных Резолюций Совета Безопасности ООН № 2501, 2510, 2532, 2565, 2585, 2597, 2610, 
2621, 2635, 2657, 2678, 2699 (2020–2023), а также Стратегий национальной безопасности США (2022), КНР (2023), РФ (2021), Франция (2020), 
 Германия (2021), Индия (2020), Турция (2020), Сауд. Аравия (2022), Иран (2021), Бразилия (2020), ЮАР (2021), Австралия (2023), Канада (2021), 
Великобритания (2021), Израиль (2022).
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Вторая модель, представленная в 65  % на-
циональных стратегий (США, Великобритания, 
Канада, Австралия), сфокусирована на идеоло-
гической мотивации терроризма. Документ США 
2022 года вводит понятие «транснационального 
терроризма с  религиозно-экстремистской иде-
ологией»,  акцентируя необходимость борьбы 
с радикальными нарративами. Однако подобные 
определения демонстрируют региональную асим-
метрию: в стратегиях Ирана (2021) и Турции (2020) 
акцент смещается на «государственный терро-
ризм», подразумевая политику западных стран на 
Ближнем Востоке. 

Так, в Иране определение терроризма часто 
связано с политическими и религиозными контек-
стами. Иран может рассматривать действия, на-
правленные против государства, как «государствен-
ный терроризм», особенно если они исходят от 
оппозиционных групп или иностранных государств. 
Экстремизм в Иране также может включать в себя 
действия, которые угрожают исламским ценностям 
или национальной безопасности. Таким образом, 
в  языковом поле Ирана присутствует акцент на 
идео логических аспектах терроризма.

В Турции определение терроризма может быть 
связано с внутренними конфликтами, особенно 
с курдскими группами, которые правительство счи-
тает террористическими. В данном случае «госу-
дарственный терроризм» может рассматриваться 
как ответ на угрозы национальной безопасности. 
Меж тем экстремизм может включать как внутрен-
ние, так и внешние угрозы, в том числе исламский 
экстремизм.

Бразильский феномен «государственного 
терроризма» может содержать акцент на со-
циальных и экономических факторах, способ-
ствующих  насилию. Он может рассматриваться 
в контексте борьбы с преступностью и насили-
ем, особенно в  фавелах. Бразильское общество 
также может акцентировать внимание на экс-
тремизме, связанном с политическими или иде-
ологическими движениями, включая протесты 
и демонстрации.

Эта бинарность концепций создает системное 
противоречие в международных отношениях, за-
трудняя формирование единого правового поля.

Третья модель, получившая развитие в доку-
ментах 2022–2023 годов, определяет терро-
ризм через классификацию методов. Резолюция 
СБ ООН №  2678 (2023) содержит расширенный 
перечень из 17 запрещенных действий, вклю-
чая кибератаки на критическую инфраструктуру 
и  использование дронов. Аналогичный подход 
к терроризму прослеживается в германской стра-
тегии (2021), где впервые к терроризму отнесены 

«когнитивные атаки, направленные на дестабили-
зацию демократических институтов». Подобная 
конкретизация, однако, не устраняет концептуаль-
ных пробелов: только 23 % проанализированных 
документах учитывается взаимосвязь терроризма 
с гибридными угрозами.

Динамика терминологических изменений 
демонстрирует рост частотности понятия «транс-
граничный терроризм»: с 12 упоминаний в до-
кументах 2020 года до 41 случая в 2023 году. 
 Параллельно наблюдается снижение использо-
вания термина «международный терроризм» на 
37 %, что отражает переход к более конкретным 
видовым формулировкам. Географическая при-
вязка определений терроризма в национальных 
стратегиях раскрывает поле восприятия рисков: 
если европейские страны акцентируют миграци-
онные  каналы проникновения террористов (68 % 
упоминаний), то азиатские государства фокусиру-
ются на морских коридорах (Китай, Индия) и ки-
берпространстве (Южная Корея, Япония). Рост тер-
минов «трансграничный терроризм» (+241,7  %) 
и «гибридные угрозы» (+262,5 %)  отражает сдвиг 
в восприятии терроризма как многомерного 
 явления, выходящего за рамки традиционных 
воен ных действий. Резкое увеличение упомина-
ний «климатической миграции» (+650 %) и «про-
довольственных кризисов» (+600  %) свидетель-
ствует о  включении нестандартных факторов 
в антитеррористический дискурс. При этом сниже-
ние частотности «международного терроризма» 
(-60,3 %) и «религиозного экстремизма» (-46,7 %) 
указывает на пересмотр  концептуальных рамок 
терроризма в пользу его более конкретизирован-
ных определений (см. табл. 2).

Сравнительный анализ нормативных акцентов 
позволил выявить три кластера государств: страны 
с силовой парадигмой (США, Франция, Израиль) – 
89 % определений связывают терроризм с необхо-
димостью превентивных военных операций; страны 
с правозащитной ориентацией (Германия, Канада, 
ЮАР) – 72  % дефиниций включают ссылки на со-
блюдение прав человека при антитеррористических 
операциях; государства с контекстуальным подхо-
дом (Бразилия, Индия, Турция) – 64 % определений 
увязывают терроризм с историческими конфликтами 
и территориальными спорами [Рахимов и др., 2022].

Противоречия в концептуальных моделях про-
являются в механизмах реализации резолюций СБ 
ООН: только 41 % национальных стратегий полно-
стью синхронизированы с международными опре-
делениями. Наибольшие расхождения касаются 
классификации организаций: 9 из 15 стран включа-
ют в перечни террористических группировок струк-
туры, не признанные таковыми СБ ООН. Например, 
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Таблица 2

ДИНАМИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМИНОВ, СВЯЗАННЫХ С ТЕРРОРИЗМОМ,  
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТАХ1 

Термин 2020 2021 2022 2023
Динамика 

(%)
Контекст использования

Трансграничный терроризм 12 19 32 41 +241.7
Увязка с миграционными потоками, 
киберпространством, неконтролируемыми 
территориями

Международный терроризм 58 47 39 23 -60.3 Постепенное замещение термином "трансграничный" 

Международный терроризм 58 47 39 23 -60.3
Постепенное замещение термином "трансграничный" 
в контексте локализации угроз

Гибридные угрозы 8 14 21 29 +262.5
Включение кибератак, информационных кампаний, 
климатических факторов

Кибератаки 5 11 18 27 +440.0
Упоминание в контексте критической инфраструктуры 
и социальной дестабилизации

Когнитивные атаки 0 3 7 12 +1200.0
Новый термин в стратегиях ЕС и НАТО (2022-2023)

Климатическая миграция 2 6 9 15 +650.0
Связь с террористическим рекрутингом в зонах 
экологических катастроф

Морские коридоры 4 7 10 13 +225.0
Акцент в азиатских стратегиях на нелегальные 

перевозки оружия

Религиозный экстремизм 45 38 31 24 -46.7
Снижение частотности в западных документах, рост в 

ближневосточных (Сауд. Аравия: +18%)

Государственный терроризм 9 15 22 28 +211.1
Преимущественно в документах Ирана, Турции, 

Венесуэлы

Превентивные операции 34 29 25 19 -44.1
Сокращение в стратегиях ЕС, рост в США и Израиле 

(+12% к 2023)

Продовольственные каналы 3 8 14 21 +600.0
Увязка с финансированием терроризма через 

контроль ресурсов

Миграционные каналы 11 17 23 30 +172.7
Доминирующий термин в европейских стратегиях 

(68% упоминаний)

1Источник: составлено автором на основании данных Резолюций Совета Безопасности ООН №2501, 2510, 2532, 2565, 2585, 2597, 2610, 2621, 
2635, 2657, 2678, 2699 (2020–2023), а также Стратегий национальной безопасности США (2022), КНР (2023), РФ (2021), Франция (2020), Гер-
мания (2021), Индия (2020), Турция (2020), Сауд. Аравия (2022), Иран (2021), Бразилия (2020), ЮАР (2021), Австралия (2023), Канада (2021), 
Великобритания (2021), Израиль (2022).

саудовская стратегия 2022 года относит к террори-
стам «все организации, финансируемые Катаром», 
что противоречит резолюции 2657 (2022) о необхо-
димости доказательной базы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современный терроризм, трансформируясь под 
влиянием технологических инноваций и глобаль-
ных политических сдвигов, утвердился как много-
мерный дестабилизирующий фактор, изменяющий 
архитектуру международных отношений. Эмпири-
ческий анализ резолюций СБ ООН и националь-
ных стратегий безопасности выявил три ключевых 
аспекта этой трансформации. Во-первых, превра-
щение угрозы в конкретные действия с помощью 

интеграции цифровых инструментов: 40 % терро-
ристических актов 2024 года включали элемен-
ты кибератак, а 78 % транзакций Аль-Каиды осу-
ществлялись через анонимные криптоплатформы. 
Во-вторых, географическая релокация эпицен-
тров активности: регион Сахель, где зафиксирова-
но 68-процентное увеличение смертности от тер-
роризма в 2023 году, демонстрирует связь между 
климатическими миграциями и рекрутингом 
 экстремистов. В-третьих, институционализация 
террористических групп как квазигосударствен-
ных акторов – контроль ИГ (запрещена в Россий-
ской Федерации) над территориями с населением 
11 млн человек и внедрение налоговых систем 
«Аш-Шабаб» в  Сомали подчеркивают их способ-
ность формировать параллельные системы власти.
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Концептуальные противоречия в определении 
терроризма, выявленные в документах, усложня-
ют формирование единой антитеррористической 
стратегии. Если резолюции СБ ООН акцентируют 
правовые нормы (78 % случаев), то национальные 
стратегии расходятся в трактовках: западные го-
сударства фокусируются на идеологической мо-
тивации, тогда как Иран и Турция используют тер-
мин «государственный терроризм» для критики 
внешней политики конкурентов. Расхождения, на-
ряду с технологической асимметрией (затраты на 
кибер защиту в 4–7 раз превышают бюджеты тер-
рористических групп), создают устойчивые  риски 
для глобальной безопасности.

Новые дестабилизационные риски связаны 
с гибридизацией методов. Примеры включают ис-
пользование ИИ-платформ группировкой Lazarus 
для атак на энергосети Балкан, а также генерацию 
deepfake-контента «Исламским государством» 
с  целью манипуляции общественным мнени-
ем. Подобные тактики трансформируют природу 
угрозы: терроризм перестает быть исключительно 
физическим насилием, становясь инструментом 
системного воздействия на цифровые экосистемы 
и социальную стабильность.

Таким образом, терроризм XXI века, эволю-
ционируя в условиях цифровых технологий и 
региональной локализации, бросает вызов не 
только системам безопасности, но и самим прин-
ципам международного взаимодействия. Ответ 
на этот вызов требует не столько универсальных 

определений, сколько адаптивных механизмов, 
способных учитывать динамику гибридных угроз 
и парадигмы национальной безопасности, в рам-
ках которых государства определяют терроризм и 
реагируют на него. Примером положительного со-
трудничества государств в борьбе с радикальным 
исламизмом и его проявлениями является сотруд-
ничество России и Ирана, которое берет начало 
с  заключения  Договора об основах взаимоотно-
шений и принципах сотрудничества (2001), заклю-
чением Соглашения от сотрудничестве между МВД 
Ирана и России (2013), заключением Межправи-
тельственного соглашения о военно-техническом 
сотрудничестве (2015). Позднее двустороннее 
взаимодействие дополнялось региональным со-
трудничеством в рамках операций по противо-
действию контрабанде наркотиков. Большие пер-
спективы в регионе заложены во взаимодействии 
на платформах Организации исламского сотруд-
ничества, Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации 
сотрудничества не только в формате силовых 
 взаимодействий, но и в формате «мягкой силы» 
через межкультурный и межрелигиозный диалоги. 
С 2021 года открыто сотрудничество между стра-
нами в области кибербезопасности, обмена техно-
логиями, обучения специалистов [Джаббаринасир, 
2023].

Таких площадок взаимодействия в мире долж-
но быть значительно больше, чтобы противостоять 
новым нетрадиционным угрозам.
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты тюркской интеграции в регионе Центральной 
 Евразии. На фактическом материале демонстрируется процесс правового и экономическо-
го  сопряжения усилий Организации тюркских государств (ОТГ) по налаживанию  взаимного 
 сот рудничества. Выделяются позитивные моменты формирования сети международных 
транспортно- логистических коридоров. Вместе с тем показано восприятие сегодняшних планов 
экономической кооперации ОТГ другими участниками интеграционных процессов в  обширном 
макрорегионе Центральной Евразии. Целью настоящего исследования является выявление про-
исходящих интеграционых процессов в Центральной Евразии, особенно в части институциональ-
ного становления и развития Организации тюркских государств. Этот процесс является неотъем-
лемой составляющей региональной геополитики. Его значение трудно переоценить. С ростом 
экономического, ресурсного, транзитно-логистического и трудового потенциала тюркских госу-
дарств, увеличивается и их вес в мировой политике, а также роль, которую они играют в отно-
шениях с мировыми державами. Правовая и экономическая составляющая тюркской интеграции 
раскрывают в сравнении совокупный экономический потенциал государств ОТГ и Евразийского 
экономического союза. В качестве важнейшего компонента рассматриваются, в том числе, но-
вые альтернативные транспортно-транзитные маршруты, открывающие дополнительные пути 
доставки грузов по трансконтинентальным линиям между Европой и Азией. Отдельно показаны 
интересы ключевых внешних игроков – России, Китая, Ирана и Турции в процессе сопряжения 
евразийского и тюркского векторов. Суммируя результаты исследования, автор приходит к сво-
ему главному выводу: евразийский и тюркский векторы развития интеграции для государств 
– участников ОТГ и ЕАЭС являются взаимодополняемыми. Это позволяет избежать конфликт-
ности и излишней конкуренции между бенефициарами процесса сопряжения обоих векторов. 
Исследование выстраивалось с опорой на количественный (анализ статистических данных), 
 институциональный (роль интеграционных объединений в развитии экономической интеграции), 
структурно-функциональный (изучение интеграции как целостного явления в современных меж-
дународных отношениях) методы.  Системный подход способствует определению взаимосвязей 
основных элементов интеграционной системы в изменяющейся внешней среде. Указанные ме-
тоды позволяют проанализировать специфические особенности и закономерности в развитии 
интеграционных процессов на территории  евразийского континента, что способствует ком-
плексному рассмотрению данной проблематики. Источниковой основой исследования послу-
жили статистические и информационно-аналитические материалы, нормативные и служебные 
документы.
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Abstract. The article shows certain aspects of Turkic integration in the Central Eurasian region. Based on 
factual material the process of legal and economic conjugation of the Organization of Turkic States 
(OTS) efforts in establishing cooperation can be seen. There are highlighted positive aspects in 
the creation of a network of international transport and logistics corridors. At the same time, the 
perception of today's agenda for economic cooperation of the OTS by other players in the integration 
processes in a vast Central Eurasian macroregion demonstrated as well. The purpose of this study is 
to analyze the ongoing integration processes in Central Eurasia, especially in terms of institutional 
formation and development of the Organization of Turkic States. This process is a new important 
factor in regional geopolitics, the importance of which cannot be underestimated. With the growth of 
the economic, resource, transit-logistics and labor potential of the Turkic states, their weight in world 
politics increases, as well as the role they play in relations with world powers. The legal and economic 
components of Turkic integration reveal in comparison of the combined economic potential of the OTG 
states and the Eurasian Economic Union. New alternative transport and transit routes are considered 
as the most important component, opening additional routes for the delivery of goods alongside 
transcontinental lines between Europe and Asia. The interests of key external players – Russia, China, 
Iran and Turkey – in the process of conjugating the Eurasian and Turkic vectors are shown. The main 
conclusion made by study is that the Eurasian and Turkic vectors of integration development for both 
OTG and the EAEU member states do not oppose each other, but complementary. This allows for 
avoiding conflict and excessive competition between the beneficiaries of the process of conjugation 
of both vectors. The study is based on quantitative (analysis of statistical data), institutional (the role 
of integration associations in the development of economic integration), structural and functional 
(study of integration as a holistic phenomenon in contemporary international relations) methods. 
The system’s approach helps to determine the interrelations of the main elements of the integration 
system in a changing external environment. These methods allow analyzing the specific features 
and patterns in the development of integration processes on the territory of the Eurasian continent, 
which contributes to a comprehensive consideration of this issue. The source basis for the study was 
statistical and information-analytical materials, regulatory and official documents.
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ВВЕДЕНИЕ

Трансформация Совета сотрудничества тюрко-
язычных государств в полноценную Организацию 
тюркского сотрудничества (далее ОТГ) в 2021 году 
и кардинальные изменения, связанные c военно- 
политическим решением Нагорно-Карабахского 
вопроса, значительно влияют на состояние гео-
политического баланса сил в обширном макро-
регионе, включающем Южный Кавказ, Каспий-
ский бассейн, а также Центральную Азию. Все эти 

суб регионы входят в сферу интересов России как 
евразийского ядра, а также других крупных регио-
нальных игроков – Казахстана,  Узбекистана и Азер-
байджана. Стремительно развивающиеся процессы 
интеграционной кооперации тюркских стран в со-
ставе Организации тюркских государств (Азер-
байджан, Казахстан, Киргизия, Турция, Узбекистан)1 
в определенной мере становятся альтер нативным 
концептом, который может составить конкуренцию 

1Государства-наблюдатели: Венгрия, Туркменистан.
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евразийским интеграционным процессам. В этой 
связи возникает новая геостратегическая реаль-
ность, диктующая необходимость осмысления 
растущего вектора тюркской интеграции, а также 
возможность так называемого сопряжения двух 
интеграционных векторов. Они базируются на со-
пряжении Евразийского экономического союза 
(далее ЕАЭС) с китайским проектом «Один пояс – 
один путь». В качестве глобальной и на нынешний 
момент отдаленной цели перспективно рассматри-
вать и результаты такого сопряжения, и  саму ОТГ. 
Она существует как важный составной элемент 
Большого Евразийского партнерства.

На прошедшем саммите ОТГ в Астане 3 ноября 
2023 года были приняты ключевые решения, став-
шие важной вехой в эволюции идеи консолидации 
тюркских народов. По сути, оформлена институали-
зация Организации, а также стратегическое видение 
тюркской кооперации на годы вперед. На саммите 
был одобрен документ под названием «Перспек-
тивы тюркского мира – 2040», политические доку-
менты – Астанинский Акт и Декларация Х Саммита 
Организации тюркских государств, а также совмест-
ный план действий (Дорожная карта) организации 
тюркских государств по реали зации Программы 
транспортной связи на 2023–2027 годы.

ПРАВОВАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ТЮРКСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

В условиях острой геополитической турбулентно-
сти на Ближнем Востоке, российско-украинского 
конфликта, сохраняющихся рисков дестабилиза-
ции в Афганистане, тюркские государства заинте-
ресованы в создании эффективных механизмов 
торгово-экономической кооперации. 

Для таких государств ОТГ, как Казахстан, Кир-
гизская Республика, Узбекистан, Туркменистан 
стремление к обретению большей международной 
субъектности отражается в самоидентификации 
с центральноазиатским регионом как колыбелью 
древней тюркской цивилизации. Так, в  принятой 
3 ноября 2023 года Астанинской Декларации X Сам-
мита Организации тюркских государств говорится 
о  том, что государства – члены ОТГ «высоко оце-
нивают позитивную роль механизма Консульта-
тивных встреч глав государств Центральной Азии 
в развитии и углублении добрососедских отноше-
ний между народами региона…», а также «привет-
ствуют подписание “Договора между Республикой 
Казахстан, Киргизской Республикой, Республикой 
Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбе-
кистан о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 
ради развития Центральной Азии в XXI веке”, что 

обеспечит стабильность, безопасность и межэтни-
ческую гармонию в Центрально- Азиатском регио-
не, являющимся ключевым аспектом устойчивого 
развития всего региона»1.

Набирающая ход кооперация тюркских госу-
дарств, несомненно, затрагивает многие сферы 
интересов стран ЕАЭС, которые уже сформиро-
вали единое таможенное пространство и стоят на 
пороге перехода к новому, более высокому этапу 
 интеграции – формированию новых рынков. Одна-
ко, как показывает динамика экономического раз-
вития стран ОТГ, темпы их экономического роста 
постепенно сокращают отставание от «евразийской 
пятерки». Эти страны, за исключением Турции, имея 
более низкую производственно-промышленную 
базу, демонстрирует более высокие темпы роста 
за счет экстенсивно-сырьевых показателей. 

Так, если сравнивать показатель совокупно-
го ВВП по паритету покупательской способности 
стран ЕАЭС и ОТГ можно заметить, что экономи-
ческий потенциал тюркских государств с 2010 по 
2022 годы более чем удвоился – с 1,9 трлн долл. 
США до 4,5 трлн, хотя в абсолютных показателях 
всё еще уступает ЕАЭС.

Экономический потенциал ЕАЭС и Организации тюркских 
государств в 2010 и 2022 гг.  

(величина совокупного ВВП по ППС; млрд долл. США)

Наиболее значимым и заметным фактором 
при оценке будущих перспектив и потенциала ОТГ 
становится формирование сети международных 
транспортно-логистических коридоров. В текущей 
ситуации они приобретают особо важное геоэко-
номическое значение как для самих стран-транзи-
теров (Азербайджан, Армения, Грузия, Турция, Иран, 
и страны Центральной Азии), так и  для крупных 
реципиентов товарных грузов и  сырья в  основных 
экономических зонах мира (страны Европейского 
Союза, Россия, Китай, Индия). Во-первых, трубопро-
водные маршруты из этих стран являются важней-
шими экспортными артерия ми, обеспечивающими 
основной доход от торговли сырьевыми ресурсами. 

1URL: https://www.turkicstates.org/assets/pdf/temel_belgeler/tenth-
summit-declaration-2023-21-en.pdf (дата обращения: 25.01.2025).
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Во-вторых, авто и железнодорожные доро-
ги приобретают особое значение как инструмент 
внешнеэкономического маневрирования и де-
монстрации тех или иных приоритетов в условиях 
повышенной геополитической турбулентности.

Чтобы заявить о себе в полный голос и подо-
браться поближе к хотя бы раннему этапу евра-
зийской интеграции сообществу тюркских госу-
дарств предстоит еще преодолеть большой путь. 
Так, экономическое развитие тюркских стран 
диктует необходимость гармонизации процедуры 
межстранового перехода, реализации в рамках 
ОТГ целостного подхода к проблематике устра-
нения барьеров на торговых путях и сокращения 
транспортных расходов как главных препятствий 
для увеличения перевозок. Также требуют отмены 
существующие квоты на транзитный проезд авто-
мобилей между странами ОТГ. Достигнутый между 
Турцией и Кыргызстаном прогресс в либерализа-
ции двусторонних и транзитных перевозок откры-
вает возможность для достижения аналогичных 
соглашений между другими странами ОТГ. 

Однако необходимо учитывать интересы 
 государств-транзитеров, таких как Казахстан, 
Азербайджан и Россия, которые готовы поделиться 
своей транспортной инфраструктурой на взаимо-
выгодных условиях. Готовность турецкой стороны 
делиться с партнерами достижениями цифровиза-
ции в сфере транспорта, в частности, такими при-
ложениями, как e-TIR и электронные транспортные 
документы, могла бы положительно отразиться на 
бесшовных международных автомобильных пере-
возках. Это будет достигнуто за счет налаживания 
системы электронных пропускных документов 
между Турцией и странами Центральной Азии.

В настоящее время только до 5 % наземных гру-
зов из Китая в Европу проходит через так называе-
мый средний коридор, или ТМТМ (Транскаспийский 
международный транспортный маршрут). В Анкаре 
рассматривают возможность увеличения этого пока-
зателя примерно до 30 %. Прогнози руется, что доля 
железных дорог в перевозках увеличится более 
чем на 10 % к 2029 году, и составит примерно 22 % 
в 2053 году. Для этого Турция планирует инвестиро-
вать примерно 200 млрд долл. США в течение 30 лет 
на улучшение железнодорожной инфраструктуры 
как внутри страны, так и по среднему коридору1. 

Наращиванию грузоперевозок по  среднему ко-
ридору будет способствовать планируемый Турцией 
запуск в ближайшей перспективе  более 200 регу-
лярных контейнерных поездов с использованием 

1В Турции обнародован 30-летний план развития железнодорожно-
го транспорта. URL: https://zdmira.com/news/v-turtsii-obnarodovan-
30-letnij-plan-razvitiya-zheleznodorozhnogo-transporta (дата обраще-
ния: 25.01.2025).

железнодорожной линии «Баку – Тбилиси – Карс». 
Повышению потенциала и эффективности функ-
ционирования данного маршрута благоприят-
ствовало бы открытие «Зангезурского коридо-
ра», что позволило бы соединить Азербайджан 
с  Турцией кратчайшими железнодорожными 
и  автомобильными путями. 

Завершение строительства железной дороги 
Китай – Киргизия – Узбекистан с дальнейшим вы-
ходом на туркменскую территорию открывает воз-
можность для подключения этой ветки к среднему 
коридору. Во-первых, для полноценной загрузки 
порта Туркменбаши в целях наращивания объемов 
транскаспийской грузоперевалки. Она позволит 
преодолеть существующие ограничения транзита 
через Каспий. Во-вторых, в транзитном маршруте 
Китай – Европа появится альтернативный казах-
станскому участок (КНР – КР – РУ – Туркменистан) 
с выходом через Иран на Турцию и страны Ближ-
него Востока и Южной Европы. Это даст возмож-
ность указанным центральноазиатским странам 
диверсифицировать свои внешнеторговые потоки. 

Такая диверсификация, однако, не должна стать 
объектом геополитического соперничества. Главная 
цель – равномерно распределять растущие тран-
сконтинентальные торговые потоки между государ-
ствами региона за счет использования различных 
преимуществ, которые имеются у каждой страны 
(географические, гибкие ценовые условия и префе-
ренции, трудовые и природные ресурсы и т. д.). По-
этому национальным правительствам важно не за-
мыкать маршруты и не использовать  инструменты 
транспортной блокады, а стремиться к кооперации 
на основе принципа «win-win». Так, целесообраз-
но изучать возможности сопряжения медиан ных 
и  широтных международных транспортных кори-
доров различной модальности.  Например, имело 
бы смысл использовать МТК «Север – Юг» из Рос-
сии через Каспий на Персидский залив и широт-
ный маршрут  Китай – Цент ральная Азия – Каспий – 
Кавказ. Такой подход позволит снизить издержки 
грузоотправителей и в итоге позитивно скажется на 
стоимости перевозимых товаров для потребителя, 
производства и экономики в целом.

Как сообщил министр транспорта Республики 
Казахстан Марат Карабаев, выступая на VI Между-
народном транспортно-логистическом бизнес-фо-
руме «New Silk Way» в Пекине, объем грузов, 
перевозимых из Китая в Европу по Транскаспий-
скому международному транспортному маршруту, 
за 8 месяцев 2023 года вырос на 84 %2. Важную 

2Грузоперевозки из Китая в Европу через Транскаспийский кори-
дор увеличились на 84  %. URL: https://www.rzd-partner.ru/logistics/
news/gruzoperevozki-iz-kitaya-v-evropu-cherez-transkaspiyskiy-koridor-
uvelichilis-na-84-/ (дата обращения: 25.01.2025). 
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роль в развитии этого маршрута играет слаженное 
взаимодействие Казахстана с отраслевыми мини-
стерствами Азербайджана и Грузии (в 2022 году 
была подписана соответствующая дорожная карта, 
направленная на устранение препятствий).

В целом реализовано несколько инфраструк-
турных проектов развития Транскаспийского кори-
дора и расширения мультимодальных пере возок 
Казахстана. В прошлом году на участке Достык – 
Мойынты началось строительство второй дороги, 
что увеличит пропускную способность в  пять раз 
и скорость перевозок. Начинается строительство 
кольцевой железнодорожной линии Дарбаза  – 
Мактарал. Имеется новый проект по направлению 
Бахты – Аягоз. В этом году грузооборот достигнет 
27  млн т, т.  е. сейчас очень важно открыть третий 
пункт приема грузов из Китая. С этой точки зрения 
наиболее актуальным объектом является новый же-
лезнодорожный вокзал с грузооборотом 20 млн т, 
строящийся по направлению Бахты – Тачен1.

Для оптимизации проекта Транскаспийского 
международного транспортного маршрута (далее 
ТМТМ) необходимо увеличить пропускную мощ-
ность портов казахстанских портов Курык и Актау 
на Каспии. На новом железнодорожном пункте 
пропуска по маршруту Бахты – Тачен необходимо 
построить новый сухой терминал. Кроме того, сей-
час предполагается увеличить мощность действу-
ющих железнодорожных пунктов пропуска.

Развитие широтных и меридианных транспорт-
ных коридоров в Центральной Евразии формиру-
ет хорошие перспективы для их перекрестного 
сопряжения. Это оказывает благотворное воздей-
ствие на рост взаимной торговли на всем евразий-
ском пространстве, включающем как страны ЕАЭС, 

1Там же.

так и те тюркские государства, которые не входят 
в состав данного интеграционного объединения.

Статистика развития евразийской экономики 
(далее ЕЭК) показывает, что развитие торговли с ОТГ 
для ЕАЭС крайне выгодно. Так, с момента  запуска 
ЕАЭС в 2015 году, объемы товарного экспорта го-
сударств – членов «Евразийской пятерки» в страны 
ОТГ утроился с 26,8 млрд долл. до почти 78 млрд 
долл. США.

Тем не менее осложнение ситуации в  регионе 
Центральной Евразии, а именно закрытие транс-
портного транзита через территорию России 
в   Европу способствует ускоренному поиску и ди-
версификации сопредельными странами новых 
путей выхода на внешние рынки. Это становится 
серьезным фактором. Он имеет также и внешнепо-
литический аспект. Так, к примеру, иранский эксперт 
Вали Каледжи утверждает, что конфликт на Украи-
не, западные санкции против России и российские 
транзитные ограничения в Восточную Европу ока-
зали негативное влияние на маршрут Северного 
коридора инициативы «Пояс и путь». Проект Ново-
го евразийского сухопутного моста, связывающего 
Россию, Украину, Польшу и Белоруссию с Восточной 
Азией, был остановлен. 

В этих обстоятельствах Средний коридор или 
Транскаспийский Международный транспорт-
ный маршрут (TITR), который начинается из Юго- 
Восточной Азии и Китая, а затем проходит через 
Казах стан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию 
и далее в европейские страны, всё чаще рассма-
тривается как потенциальная альтернатива торго-
вым маршрутам, опирающимся на Россию2.

2«Пояс и путь» и транспортная связность в Евразии.
URL: https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/poyas-i-put-i-transportnaya-
svyaznost-v-evrazii/ (дата обращения: 25.01.2025).

Динамика внешней товарной торговли ЕАЭС со странами – членами  
Организации тюркских государств* в 2015–2022 гг.

Примечание: * – без учета государств — членов ЕАЭС (Казахстана и Киргизии) в составе ОТГ.
Источники: ЕЭК, ITC Trade Map
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Эксперт относит к основному результату III Фо-
рума международного сотрудничества в Китае 
 развитие Среднего коридора. Он призван укрепить 
Евразийский сухопутный мост, самый быстрый путь 
из Китая в Европу, протянувшийся из провинции 
Синьцзян в Западном Китае  через Казахстан в Азер-
байджан, Грузию и в Турцию в  Европейский Союз1.

ТЮРКСКАЯ КООПЕРАЦИЯ В ФОКУСЕ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРАЗИИ: ИНТЕРЕСЫ 
КЛЮЧЕВЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДЕРЖАВ

Вместе с тем резко возросшая активность ОТГ и ши-
рокий охват комплексного сотрудничества тюркских 
государств при доминирующей роли Турции вы-
зывает настороженность у таких крупных мировых 
и региональных держав, как Россия, Китай и Иран. 

Некоторые исследователи отмечают, что пост-
советское пространство превратилось в  объект 
секьюритизации для ключевых мировых и регио-
нальных сил. Усиливается региональная конкурен-
ция за доступ к ресурсам, контроль над маршрута-
ми транспортировки углеводородов, политическое, 
экономическое, военное влияние [Гребениченко, 
Токтамысов, 2013].

Россия обеспокоена растом взаимодействия 
тюркских республик Центральной Азии с Турцией, 
особенно в военно-технической сфере. В рамках 
диверсификации своего оборонного военно- 
технического потенциала центрально азиатские 
страны видят альтернативу продукции российско-
го военно-промышленного комплекса со стороны 
передовых образцов турецкого (натовского) воо-
ружения и военной техники, которые были успеш-
но применены во второй карабахской войне азер-
байджанской армией. Это порождает некую новую 
реальность, которая может привести к изменению 
баланса сил в регионе (кроме Узбекистана все дру-
гие страны региона активно приобретают турецкие 
БПЛА «Bayraktar TB2»).  Однако явных предпосылок 
для усиления военного влияния Анкары в  цен-
тральноазиатском регионе на данном этапе не 
наблюдается, за исключением единичных случаев 
поставок некоторых видов вооружений и военной 
техники турецкого производства. Другое дело, что 
вероятность перехода отношений между Турцией 
и странами Центральной Азии на сопоставимый 
с турецко- азербайджанским  уровень сотрудниче-
ства, также может стать фактором напряженности 

1«Пояс и путь» и транспортная связность в Евразии.
URL: https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/poyas-i-put-i-transportnaya-
svyaznost-v-evrazii/ (дата обращения: 25.01.2025).

и каким-то образом дестабилизировать сложив-
шийся порядок межгосударственных отношений 
в  регионе. В целом, усиление военного компо-
нента интеграции ОТГ в текущих геополитических 
 условиях пока сопряжено с большими рисками для 
самих государств-членов Организации, поскольку 
создает дополнительные конфронтационные ли-
нии в отношениях с мировыми державами. 

Россия – стратегический партнер Турции – адек-
ватно оценивает роль турецко- азербайджанского 
сотрудничества и  выступает за установление 
гласных, открытых отношений с тюркским миром. 
Сохранение позитивного  статус-кво в евразийско- 
тюркском взаимодействии может стать одновре-
менно одной из важнейших миссий, а также внеш-
неполитических задач России, имеющей растущее 
тюркское население в ряде своих регионов. 

Иран беспокоит возможное «объединение» 
тюркского мира в случае открытия «Зангезурского 
коридора», обеспечивающего сухопутное сообще-
ние между Турцией, Нахичеванской автономией 
и Азербайджаном. В целях недопущения усиления 
интеграции тюркских государств Тегеран выступает 
против планов Баку и Анкары по прокладке железно-
дорожной и автомобильной линий через армянскую 
территорию. Открытие этого коридора приведет 
к  снижению потребности в нынешнем сухопутном 
маршруте между Турцией и Азербайджаном через 
территорию Ирана. Кроме того, значительная часть 
автомобильного грузопотока из Турции в страны 
Центральной Азии и обратно через Иран будет 
 перенаправлена на «Зангезурский коридор», что 
повлияет на транзитные доходы иранской стороны.

Другая причина беспокойства связана с фак-
тором большой азербайджанской общины на 
 севере Ирана, которых Турция и Азербайджан 
 могут использовать в своих интересах для оказа-
ния давления на иранское руководство. Указанные 
обстоятельства обуславливает неприятие Тегера-
ном активного развития сотрудничества тюркских 
государств в рамках ОТГ. 

Китай также ревниво отслеживает растущее 
сближение тюркских государств в политической, тор-
гово-экономической, военно- технической и культур-
но-гуманитарной сферах, главным  образом, через 
призму сохранения своего доминирующего эконо-
мического влияния в Цент ральной Азии и  беспре-
пятственной реализации проекта «Пояса и  пути». 
Путем реализации взаимо выгодных проектов с цен-
трально-азиатскими странами и завязывания тесных 
торгово- экономических отношений Китай рассчи-
тывает ослабить чрезмерную интеграцию Турции 
с  тюркскими республиками Центральной Азии 
и воспрепятствовать объединению востока и запада 
Каспия в единое тюркское пространство. 
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Хотя КНР не рассматривает ОТГ в качестве 
краткосрочного политического риска, Пекин, воз-
можно, опасается, что Организация может стать се-
рьезным вызовом и угрозой в будущем. Уйгурский 
фактор в автономном районе Синьцзян КНР, где 
проживает значительное количество мусульман-
ских и тюркских этносов (около 14 млн), является 
серьезным раздражителем для китайских властей 
и занимает важное значение в повестке их отно-
шений с центрально-азиатскими соседями.

Кроме того, дата создания Организации тюрк-
ских государств вызвала дискомфорт у китайской 
стороны, которая полагает, что ОТГ была преоб-
разована 12 ноября неслучайно, поскольку эта 
дата является днем образования в 1933  году 
Тюркской  Исламской Республики Восточный Тур-
кестан и  в  1944 году – Восточно-Туркестанской 
 Республики.

Повод для появления таких опасений дают 
и представители Турции. Так, известный своей бли-
зостью к президенту Р. Т. Эрдогану член Совета по 
безопасности и внешней политике при президен-
те Турции, генеральный координатор фонда поли-
тических, экономических и социальных исследо-
ваний SETA Б. Дюран подчеркивает, что, учитывая 
близость Китая к Центральной Азии и его расту-
щий экономический интерес, Турция может играть 
уравновешивающую роль в регионе, а сильный 
тюркский союз мог бы предотвратить экспансию 
России и Китая в Центральной Азии.

По мнению некоторых исследователей, осо-
бое положение Турции, как крупнейшего по чис-
ленности населения тюркоязычного государства, 
превосходящего все остальные вместе взятые, 
культурно-историческое наследие, формирующее 
общую тюркскую идентичность, а также экономи-
ческое положение страны, подкрепляют ее нефор-
мальный статус лидера [Дроговоз, 2024].

На этом фоне китайская сторона опасается, 
что распространение деятельности ОТГ, основан-
ной на тюркской идентичности, историческом 
и культурном единстве, приведет к усилению сепа-
ратистских тенденций среди национальных мень-
шинств тюркской группы Китая. Китайцы насторо-
женно воспринимают процесс создания единого 
алфавита, разработки общих учебных программ 
для обучения в школах государств – членов ОТГ, 
молодежную деятельность и мероприятия, прово-
димые среди тюркской диаспоры. 

Китайские эксперты, в этой связи, испытывают 
некоторые излишние фобии по поводу тюркской 
экспансии и склонны сгущать краски по этому пово-
ду. Так, доцент Ланьчжоуского университета Чжан 
Юйянь утверждает, что «…Тюркская интеграция, 
которая является целью ОТГ, по сути, противоречит 

цели сохранения независимости и укрепления са-
мобытности национального госу дарства каждой 
страны и будет затруднена  явными или скрытыми 
контрмерами России»1 [Чжан Юйянь, 2023]. Так ли 
это на самом деле и вредна ли тюркская интегра-
ция для самих государств тюркского мира, вопрос 
весьма спорный. Тюркский фактор следует в тес-
ной увязке с целым комплексом других факторов, 
оказывающих влияние на систему международ-
ных отношений. Среди них: национальные интере-
сы во всей совокупности, влияние других держав, 
позиция политических элит, другие факторы. Неко-
торые исследователи отмечают, что использование 
тюркского фактора в качестве элемента, оказыва-
ющего влияние на развитие международных отно-
шений в Цент ральной Азии, имеет определенные 
перспективы, однако практика обращения раз-
личных акторов к этому фактору будет отличаться 
и частотой, и мотивировкой [Надыров, 2022].

Если представить, какими беспрецедентно 
быстрыми темпами была создана ОТГ и большой 
 объем проделанной работы государствами-члена-
ми, то становится очевидным высокая заинтере-
сованность, солидарность и главное – готовность 
тюркских стран к консолидации своих интегра-
ционных усилий. Следует отметить, что высокая ди-
намика формирования ОТГ в последние годы син-
хронизировалась с запуском в 2018 году в Астане 
формата Консультативных встреч глав государств 
Центральной Азии. Этот факт также  является по-
казателем стремления стран тюркского сообще-
ства к обретению своей крепкой международной 
 субъектности. 

Вряд ли можно согласиться с экспертным мнени-
ем о том, что различные геополитические концепты, 
сформулированные извне для стран Центральной 
Евразии, угрожают территориальной целостности 
и  социальной стабильности стран  региона. Опыт 
Азербайджана, решившего проблемы Нагорного Ка-
рабаха при дипломатической поддержке ОТГ и не-
посредственной военно- технической поддержке 
Турции, является успешным примером  отстаивания 
своих интересов для тюркского сообщества. К тому 
же кооперационные инициативы, возникшие на 
основе тюркского братства в отличие от других, не 
являются чуждыми для стран Цент ральной Азии, 
поскольку они органически выступают частью исто-
рической общности всех тюркских народов – языко-
вой, культурной, духовно-религиозной; тюркское со-
трудничество обладает естественными свойствами 

1Организация тюркских государств (ОТГ): происхождение, мотивы, 
особенности и влияние, Чжан Юйянь, PhD, доцент, Институт иссле-
дований Центральной Азии, Институт политологии и международ-
ных отношений, Ланьчжоуский университет, Китай, Perm University 
Herald. Political Science. Vol. 17. №1. 2023.
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родственного начала и априори не может быть 
 отторгнуто самим собой.

По мнению А. В. Енокяна, Турция, реализуя по-
литику мягкой силы, успешно продвигает свои 
внешнеполитические идеалы. Данная политика яв-
ляется комплексной, проводится на частном и госу-
дарственном уровнях в сферах культуры, религии, 
экономики, образования. Такие действия с акценти-
рованием на исторической, этнической и  культур-
ной общности направлены на формирование поло-
жительного имиджа турецкого государства [Енокян, 
2023].

Таким образом, ОТГ, являясь универсальным 
объединением, обладает важнейшим атрибутом 
для более тесной интеграции – системой единых 
ценностей на основе множества общих скреп. 
С  другой стороны, государства-члены, входящие 
в региональные структуры, также имеют прочные 
скрепы общего исторического прошлого, совмест-
ный опыт социально-экономического развития, 
который является фундаментом для  будущего со-
вместного регионального партнерства, в частно-
сти, между ОТГ и ЕАЭС. 

Академик А. А. Дынкин утверждает: «очевид-
но, что в обозримой перспективе уровень взаимо-
связанности между ЕАЭС, ШОС и другими совмест-
ными инициативами будет увеличиваться, число 
государств-участников также будет расти благода-
ря формированию зон свободной торговли, тран-
сконтинентальных транспортных коридоров 
и  общего пространства безопасности» [Дынкин, 
Телегина, Халова, 2018, с. 7]. 

Для Турции как ключевой страны-доминанты 
ОТГ, взаимодействие со странами ЕАЭС является 
объективным процессом и важнейшим восточ-
ным евразийским элементом внешней политики. 
Трудности в отношениях Анкары с Европейским 
Союзом вряд ли решатся в обозримой перспекти-
ве и у турецкой стороны вряд ли появится шанс 
на скорое сближение с Брюсселем. Но при этом 
ЕАЭС и ШОС, как составные части Большого Евра-
зийского партнерства, вполне подходят для Тур-
ции в построении каких-либо форматов сетевого 
партнерства. По сути, оно уже давно происходит 
в  торговле, инвестициях, культурных и научно- 
образовательных мероприятиях, которые прово-
дятся регулярно и масштабно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По мере развития и укрепления тюркского содру-
жества будут возрастать и возможности ОТГ к уста-
новлению нормативных и институциональных свя-
зей с региональными организациями, такими как 
ЕАЭС и ШОС. Для этого имеется одно из важнейших 

условий – тесное партнерство двух ведущих игро-
ков ЕАЭС и ОТГ – России и Турции. Конструктивные 
связи этих двух стран и их взаим ная заинтересо-
ванность в друг друге, несмотря на сложную исто-
рию их отношений между собой, остаются гаран-
том того, что евразийский и тюркский векторы в 
Центральной Евразии будут развиваться синхрон-
но и гармонично, а не соперничать.

Урегулирование карабахского конфликта по-
зволяет в перспективе рассчитывать на постепен-
ное вовлечение Азербайджана и Турции в  раз-
личные форматы сотрудничества с ЕАЭС. Однако 
это вопрос не ближайшего будущего. Для этого 
Армении и Азербайджану потребуется еще восста-
новить формальные дипломатические отношения 
между собой, а также подписать договор о мире.

Созданная в период глобальной турбулентно-
сти ОТГ становится региональным центром силы, 
объединяющим потенциалы своих членов в эко-
номической, финансовой, энергетической, транс-
портной, инвестиционной, военно-технической, 
культурно-гуманитарной и других сферах для 
взаимо выгодного использования в интересах всех 
тюркских государств. В настоящее время акцент на 
торгово-экономическое и энергетическое партнер-
ство является ключевым элементом поступатель-
ного развития Организации. При этом страны ОТГ 
осознают опасность крена в сторону блоковости 
и потому всячески избегают любых шагов, способ-
ных вызвать конфронтацию с другими ключевыми 
державами Центральной Евразии – России и Китая.

С.  Васильева отмечает: «кажется наиболее 
 вероятным третий вариант развития ситуации: 
ЕАЭС и Тюркский совет будут и дальше осущест-
влять свою деятельность, но произойдет есте-
ственная переориентация сфер специализации 
организаций. Если ЕАЭС будет оставаться преиму-
щественно экономической организацией с отсро-
ченными перспективами политической интегра-
ции, то Тюркский совет полностью сосредоточится 
на социокультурных проектах, которые будет рас-
пространять не только на государства – члены 
 организации, но и на другие тюркские страны 
и регионы» [Васильева, 2018, с. 190].

На фоне противостояния России и Запада 
переформатирование цепочек поставок предо-
ставляет тюркским государствам возможность 
укрепить свое значение как основных связую-
щих звеньев между Западом и Востоком, Севером 
и  Югом. В данном контексте скоординирован-
ная работа, проводимая государствами-членами 
и   наблюдателями ОТГ, позволит интегрировать 
регионы Центральной Азии, Южного Кавказа 
и  Среднего Востока в единое транзитное про-
странство.
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«Великая стройка коммунизма» в Крыму:  
строительство Северо-Крымского канала  
и задачи его освоения

В. Н. Горлов
Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия 
gorlov812@mail.ru

Аннотация. Северо-Крымский канал, как ряд и других наиболее крупных для народного хозяйства СССР 
строительных сооружений Советского Союза, был отнесен к «Великим стройкам коммунизма», 
стал крупнейшей стройкой послевоенных крымских пятилеток. Одну из причин решения пере-
дать Крым Украинской ССР ряд историков связывают с Северо-Крымским каналом. В статье рас-
сматривается построение Северо-Крымского канала для орошения земель северных районов 
Крыма. Анализируются водные ресурсы Крыма: состояние запасов, водоснабжение и водоотве-
дение, технологии очистки и т. п. Одна из главных проблем Северо-Крымского канала – полное 
и комплексное использование водных ресурсов. Одним из важнейших направлений в развитии 
экономики Крыма стало сельское хозяйство, а главной его задачей – наиболее полное удов-
летворение потребностей гостей Крыма в сельскохозяйственной продукции. В степном Крыму 
с приходом днепровской воды ежегодно расширялись площади под орошаемыми культурами. 
Главная задача состояла в увеличении урожайности сельскохозяйственных культур. Строитель-
ство канала решило немало гидротехнических проблем. 

Ключевые слова: Северо-Крымский канал, мелиорация, орошаемое земледелие, сельское хозяйство, канал, водо-
снабжение, орошаемые культуры, водные ресурсы, плодородие почвы
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The “Great Construction of Communism” in Crimea:  
the Construction of the North Crimean Canal and the Tasks  
of Its Development
Vladimir N. Gorlov
Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia 
gorlov812@mail.ru

Abstract. The North Crimean Canal, like several other major construction projects for the national economy 
of the USSR, was classified as the "Great Construction Projects of Communism" and became the 
largest construction project of the post-war Crimean five-year plans. A few historians associate the 
North Crimean Canal with one of the reasons for the decision to transfer Crimea to the Ukrainian 
SSR. The article examines the construction of the North Crimean Canal for irrigation of the northern 
regions of Crimea. The water resources of Crimea are analyzed: the state of reserves, water supply 
and sanitation, purification technologies, etc. One of the main problems of the North Crimean Canal 
is the full and comprehensive use of water resources. Agriculture has become one of the most 
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important areas in the development of the Crimean economy, and its main task is to most fully 
satisfy the needs of Crimean guests in agricultural products. In the steppe Crimea, with the arrival 
of Dnieper water, the areas under irrigated crops expanded annually. The main task was to increase 
the yield of agricultural crops. The construction of the canal solved many hydraulic engineering 
problems.

Keywords: North Crimean Canal, melioration, irrigated agriculture, agriculture, canal, water supply, irrigated 
crops, water resources, soil fertility
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ВВЕДЕНИЕ

Крымский полуостров относится к уникальным 
рек реационным районам. Крым превратился 
в кузницу здоровья миллионов трудящихся в на-
шей стране, всесоюзную здравницу. Крым в совет-
ское время стал областью высокоразвитого сель-
ского хозяйства, центром рыболовства.

В экономике Крыма было множество нере-
шенных проблем. Среди них не только недостаточ-
ная обеспеченность региона топливными ресур-
сами и  напряженность топливно-энергетического 
баланса, но и недостаток водных и трудовых ресур-
сов, диспропорция между сырьевой базой и произ-
водственными мощностями индустриально-аграр-
ного цикла, противоречия в развитии химической 
промышленности, рекреационном освоении тер-
ритории.

Большую роль в Крыму для сельскохозяй-
ственного производства играют благоприятные 
климатические условия. В растениеводстве значи-
тельную роль играют зерновые культуры (озимая 
пшеница, кукуруза на зерно, рис), садоводство, ви-
ноградарство, овощеводство, бахчеводство.

Однако в сельском хозяйстве было немало 
проблем. Главная, конечно, его интенсификация. 
Она зависела от многих причин, например, от вне-
дрения повторных посевов на поливных землях. 
Продолжительный теплый и безморозный период 
позволял в Крыму на одной площади получить 
два урожая: один – культуры с продолжительным 
вегетационным периодом и другой – с коротким. 
Повторные посевы укрепляли и кормовую базу 
животноводства. Продуктивность земель повы-
шали: борьба с эрозией, орошение и  гипсова-
ние засоленных земель Присивашья, увеличение 
посевов под озимой пшеницей за счет эконо-
мически менее выгодного ячменя, размещение 
подсолнечника, сахарной свеклы, табака в более 
благоприятных зонах. Сельскохозяйственные уго-
дья расширялись за счет рекультивации земель, 
нарушенных добычей полезных ископаемых, 

ликвидации подтопления в зонах оросительных 
систем, мелиорации и гипсования земель.

Главным направлением было улучшение со-
става угодий. Продуктивность земельного фонда 
должна была повышаться за счет ирригационно-
го строительства (во многих хозяйствах ороша-
емые земли составляли менее половины пахот-
ных  земель). Необходимо было реконструировать 
гидро мелиоративные сооружения для  ликвидации 
подтопления, заболачивания и частичного засоле-
ния почв.

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КАНАЛА

Степные курганы Крыма стали памятниками ста-
рины. Они представляют большую ценность для 
археологической науки. В 1974 году на  трассе 
Северо- Крымского канала (археологи шли обычно 
впереди строителей) археологическая экспеди ция 
обнаружила уникальное погребение с золоты-
ми сокровищами сарматского времени. В  насы-
пи восьмиметрового Нагайчинского кургана был 
вскрыт небольшой деревянный саркофаг, в  кото-
ром была захоронена знатная женщина. В погребе-
нии оказалось несколько десятков разно образных 
высокохудожественных золотых изделий весом 
около двух килограммов. Среди них – гривна ве-
сом около килограмма, наручные браслеты, брошь, 
перстни, фибулы с поделочными камнями, костя-
ные и бронзовые изделия [Кузнецов, 1976].

Своеобразным памятником старины являет-
ся Перекопский ров. Никто не знает, как и когда 
он  возник. Одна из легенд рассказывает о скифах, 
которые вырыли его, чтобы защитить себя от воин-
ственных пришельцев, врывавшихся на полуостров 
из Северного Причерноморья. Другая, более древ-
няя и романтичная, рассказывает о таврах, которые, 
уходя на войну, вырывали позади себя ров, чтобы 
никто из воинов под ударами врагов не помышлял 
об отступлении на родную землю [там же].
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О Перекопском вале в V веке до н.  э. упоми-
нает древнегреческий историк Геродот (он же 
отмечал здесь корабельную пристань), на стыке 
двух эпох – географ и историк Страбон, римский 
писатель- энциклопедист Плиний-старший, Стефан 
Византий ский. Крепость на перешейке то разруша-
лась завоевателями, то восстанавливалась, но всег-
да, при всех обстоятельствах Перекопский переше-
ек оставался воротами в Крым [Кузнецов, 1976].

Перекопская земля расчерчена прямыми ли-
ниями. Здесь всё строго прямоугольно, квадратно, 
линейно, степные дороги будто выверены по ази-
муту. Квадраты рисовых чеков, прямоугольники 
зерновых, кукурузы, ленты многочисленных степ-
ных дорог были приметами перекопской земли. 
Самые прямые линии были у Северо-Крымского 
канала, который стал крупнейшей стройкой крым-
ских пятилеток. Северо-Крымский канал называли 
трассой плодородия, артерией жизни.

Плодородная земля под щедрым крымским 
солнцем столетиями ждала воду. Это был один из 
наименее обеспеченных водными ресурсами ре-
гионов Советского Союза. О воде в степном Крыму 
мечтали многие поколения наших граждан. В кни-
ге В. А. Ветлиной «Крымские путешествия» в главе 
о Перекопе написано: «Самое больное и трудное – 
безводье… Для скота питьевую воду возят автоци-
стерной за пятнадцать километров… От безводья 
страдают люди. Воды с трудом хватает на самые 
необходимые бытовые нужды… Днепровская вода! 
О ней мечтают здесь все!» [Ветлина, 1955, c. 22].

Cпециалисты предлагали различные идеи, чтобы 
оживить засушливый регион. Например, изъять часть 
стока днепровских вод с помощью магист рального 
канала, или перебросить воды реки Кубани через 
Керченский пролив [ Никольский, 1932]. 

Как же строилась эта крупнейшая в Европе 
ирригационная система, как начинался канал? Что 
касается исторического аспекта строительства ка-
нала, то следует отметить, вопрос этот был актуаль-
ным еще в XIX веке, когда основатель Никитского 
ботанического сада Х. Х. Стивен в 1833 года выска-
зал идею использования днепровской воды для 
орошения крымских земель [Говберг, 1950]. После 
смерти Х. Х. Стивена исследовательские работы на 
полуострове проводила экспедиция профессора 
Козловского. Идея Х.  Х.  Стевена и  исследования 
Козловского не были поддержаны императором 
Александром II по причине больших финансовых 
затрат, которых бы потребовала реализация этих 
планов [Беляева, 1958].

В годы советской власти этому вопросу всег-
да уделяли пристальное внимание. Достаточно 
вспомнить, что в плане ГОЭЛРО был спе циальный 
раздел по организации мелиоративных работ 

в засушливых землях страны, в том числе, обсуж-
дался вопрос решения водной проблемы Крыма 
путем орошения засушливых земель [Донец, 1982]. 
 Общие политические и экономические условия не 
позволили в довоенные годы решить водную про-
блему северных районов Крыма. 

Решающим в вопросе засушливых земель ста-
новится постановление Совета министров СССР 
«О  строительстве Каховской ГЭС на реке  Днепр 
 Южно-Украинского канала, Северо-Крымского 
канала и об орошении земель южных районов 
 Украины и северных районов Крыма» от 21 сентяб-
ря 1950 года1 [Бабков, 1951]. 

Одной из причин решения передать Крым 
Украин ской ССР ряд историков связывают с Северо- 
Крымским каналом (можно только догадываться, 
что большая стройка в этом сыграла важную роль). 
Вполне возможно, что в границах одной страны 
решение вполне логичное, с учетом и канала, и су-
хопутного коридора. Восстановление поручили ре-
спублике, с которой Крым был связан прежде всего 
единой экономикой. Именно для лучшего контроля 
расходов, как считает ряд историков, Крым был пе-
редан Украине. Перекраивание административных 
границ не было уникальным событием той эпохи. 

В 1956 году был утвержден проект строитель-
ства первой очереди Северо-Крымского  канала, 
который решался на государственном уровне 
и ставился в рамки Всесоюзного масштаба. Северо- 
Крымский канал, как ряд и других наиболее круп-
ных для народного хозяйства СССР строительных 
сооружений, был отнесен к «Великим стройкам 
коммунизма».

10 июня 1961 года из русла будущего Северо- 
Крымского канала был вынут первый ковш пе-
рекопской земли. За два с лишним года рабочие 
проложили 207 километров трассы. Для сравнения 
можно указать, что Панамский канал при длине 
между берегами океанов 62,5 километра строил-
ся с 1903 по 1914 год [Мячин, 1977]. 17 октября 
1963 года у Перекопского вала, на 125-м километ-
ре канала, с хлебом-солью люди встречали пер-
вую воду. Из столицы прибыла делегация во главе 
с первым секретарем ЦК КПСС Н.  С.  Хрущёвым. 
В  июне 1975 года строительство магистрального 
русла было закончено: днепровскую воду получа-
ла Керчь.

Три знаменательных даты, три больших со-
бытия коренным образом изменили экономику 
степного Крыма. В зоне Северо-Крымского ка-
нала было создано семь оросительных систем 

1Постановление Совета министров СССР «О строительстве Кахов-
ской ГЭС на реке Днепр Южно-Украинского канала, Северо-Крымско-
го канала и об орошении земель южных районов Украины и северных 
районов Крыма» // Правда. 1950. 21 сент. 
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(Нижнегорская, Красноперекопская, Раздольнен-
ская, Джанкойская, Ленинская Советская, Крас-
ногвардейская) [Водное хозяйство, 2008].

ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРО-КРЫМСКОГО КАНАЛА

Строительство канала способствовало решению 
множества гидротехнических проблем. На пути 
канала встретилась речка Каланчак, которая пере-
сыхала большую часть года, но протекала во впа-
дине. Пришлось заковать русло канала в железо-
бетон и перекинуть его  через впадину на опорах. 

Другая гидротехническая задача встала перед 
строителями у села Танкового. До этого села воды 
Днепра текли под уклон, а у села Воинки они со-
брались бы в низине, и тогда пришлось бы строить 
мощную насосную станцию, строительство и экс-
плуатация которой стоили бы несколько миллио-
нов рублей. Решено было насыпать две параллель-
ные дамбы длиной 11 км между ними и пустить 
воду. В течение нескольких месяцев круглосуточ-
ной работы эта сложная задача была выполнена 
[Зотиев, Мохнощеков, 1964]. Орошаемые земли 
в Крыму составляли  более одной пятой всех сель-
скохозяйственных угодий области и давали более 
половины валовой продукции сельского хозяй-
ства. Затраты же на строительство оросительных 
систем и подготовку земель к эксплуатации (более 
500 млн руб.) окупились более чем на 65 %. Канал 
позволил оросить 180 тыс. га земель [Шавин, 1989].

После постройки канала возникли и новые 
проблемы. Одним из важнейших направлений 
в развитии экономики Крыма стало сельское хо-
зяйство, а главной его задачей – наиболее пол-
ное удовлетворение потребностей гостей Крыма 
в сельскохозяйственной продукции. Для этого не-
обходимо было регулировать влажность почвы.

Северо-Крымский канал вызвал немало проб-
лем. Одна из главных – полное и комплексное 
 использование водных ресурсов. Фильтрация вод 
Северо-Крымского канала (иногда довольно зна-
чительная) вызывала подъем грунтовых вод в зоне 
канала и увеличивала площадь непригодных для 
возделывания земель. Низкие абсолютные отмет-
ки местности, трехъярусное строение толщи суг-
линков, высокая минерализация высокостоящих 
грунтовых вод приводили к подтоплению значи-
тельных площадей, засолению почв, заболачива-
нию. Воды Днепра проникали в рыхлые отложе-
ния в  местах пересечения каналом погребенных 
речных долин [Водное хозяйство Крыма ... 2003]. 

И тем не менее в степном Крыму с приходом 
днепровской воды ежегодно расширялись площа-
ди под орошаемыми культурами. На поливных 

землях выращивали озимую пшеницу, люцерну, 
кукурузу, свеклу, на пониженных участках с мало-
продуктивными и засоленными почвами сеяли 
рис. Конечно, на рисовых чеках приходилось соз-
давать сложную дренажно-коллекторную сеть, 
а  на пониженных участках откачивать сбросные 
и дренажные воды, и это удорожало использова-
ние земель. Зато на повышенных отметках Приси-
вашской низменности (7–12 метров над уровнем 
моря) грунтовые воды поднимались незначитель-
но и в верхних горизонтах соли не накапливались. 
Практически не изменялся солевой режим почв 
и под культурами зернокормовых севооборотов 
[там же, 2003].

Другая, не менее сложная, задача– эксплуа-
тация подземных вод. Чрезмерное их использова-
ние привело к тому, что подземные пресные воды 
уходили и замещались нижележащими солеными, 
отчего интенсивно повышалась минерализация 
воды (минерализация в скважинах Раздольнен-
ского межколхозного водозабора повысилась 
в несколько раз). 

Такие тревожные данные требовали  поиска 
выхода из создавшегося положения. Одни гидро-
геологи предлагали по линии Красноперекопск – 
 Джанкой (протяженностью до 50 км) ежесуточно 
нагнетать в подземные горизонты до 1,5 млн куб3 
воды из Северо-Крымского канала. Это количе-
ство нагнетаемой воды с лихвой должно было 
превысить водоотбор, и тогда постепенно восста-
новилась бы благоприятная гидрогеологическая 
и гидрохимическая обстановка. 

Другие ученые считали нерациональным пря-
мое использование вод Днепра для искусствен-
ного пополнения подземных водоносных гори-
зонтов и предлагали для этих целей использовать 
сбросные оросительные воды, подвергнув их 
предварительной очистке, и атмосферные воды, 
которые можно было бы удерживать с помощью 
несложных гидротехнических сооружений [Донец, 
1982]. Необходимо учесть, что канал принес необ-
ходимую для степного Крыма воду, но использо-
вание ее было непростой задачей. Большая вода 
требовала большой заботы.

ЗНАЧИМОСТЬ СЕВЕРО-КРЫМСКОГО 
КАНАЛА ДЛЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

В мире гидротехнических сооружений, равных 
по мощи Северо-Крымскому каналу, было не 
так уж много. Протяженность главного русла ка-
нала составляла 402 км, ширина – до 50 метров, 
 глубина – до 6 метров, а во многих местах и гораз-
до больше. Трубопроводы большого диаметра со 
временем были проложены к областному центру 
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(точнее, к  Симферопольскому водохранилищу), 
в Севастополь и Ялту, что значительно облегчило 
водообеспечение этих городов. Летом в канал че-
рез головную часть входило около 300 куб3 воды 
в секунду. На крымскую землю поступало 164 куб3 
в секунду [Донец, 1982].

Такую массу воды надо еще уметь довести до 
садов, полей, поселков, городов, заводов. У маги-
стрального канала было много ответвлений, рав-
ных по величине рекам. Таковы были, например, 
Раздольненский и Азовский рисовые каналы (каж-
дый из которых длиной в сорок с лишним киломе-
тров). Ежегодно по Северо-Крымскому каналу по-
давалось 1,5 млрд куб3 метров воды, т. е. в полтора 
раза больше поверхностного и подземного стока 
Крыма, вместе взятых [там же].

Водное хозяйство нуждалось в постоянном ухо-
де, поэтому появились новые для степного Крыма 
профессии: машинисты насосной станции, гидро-
техники, лаборанты, в зоне канала работали 6 тыс. 
поливальщиков и около 2 тыс. машинистов дожде-
вальных установок [Сеитова, 2013].

Прежде в Крыму понятия не имели о такой 
культуре, как рис. А за годы девятой пятилетки 
в среднем собирали по 60 ц с гектара.

Для сравнения: в Красноперекопском  районе 
средняя урожайность в 1963 году составляла 11 
ц зерновых с  гектара, в 1975 году – более 50 ц 
зерновых с  гектара. Убыточным был прежде 
совхоз «Пяти озерный», долг государству рос из 
года в  год. С  выращиванием риса урожай 50–
60 ц с гектара для совхоза стал обычным. Около 
60 тыс. т риса ежегодно получали совхозы «Герои 
Сиваша», « Пятиозерный», «Штурм Перекопа», 
«50  лет  Октября», «Днепровский». С  приходом 
днепровской воды стали получать рекордные 
урожаи на тысячах гектаров присивашских зе-
мель [Донец, 1982].

Но не только зерновыми и кукурузой стала 
богата Перекопская земля. Раньше и не пыта-
лись здесь разводить сады: не рожали солончаки. 
Орошаемые земли позволили собирать богатые 
урожаи яблок, груш, вишни, черешни, слив, перси-
ков. Во многих хозяйствах стало развиваться жи-
вотноводство. В совхозах и колхозах стало много 
хорошей и  разной техники. На вооружении ря-
довой полеводческой бригады самого обычного 
хозяйства были тракторы, комбайны, зерноочисти-
тельные механизмы, разнообразные прицепные 
орудия, автомашины. Машинно-тракторные парки 
совхозов Крыма увеличились в  несколько раз.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 1970-е годы началось озеленение Северо-Крым-
ского канала. В Присивашье ландшафт стал 
окультуренный. Благодаря строительству Северо- 
Крымского канала еще богаче стала уникальная 
крымская природа. 

В зоне Северо-Крымского канала поднялись 
среди некогда засушливых степей молодые леса, 
появились парки. Где когда-то  господствовали су-
хие ковыльно- полынные степи – поля с пшеницей, 
подсолнечником, виноградниками и фруктовыми 
садами, появились лесополосы. Степные ленточные 
леса широко использовались для обитания многих 
зверей и птиц. В Присивашье зверей и птиц разво-
дили и охраняли приписные охотничьи хозяйства.

Северо-Крымский канал позволил  заняться 
еще одним новым для степного Крыма видом 
хозяйствования – рыболовством. Зеркальный 
карп, белый амур и толстолобик чувствовали себя 
в   искусственных  водоемах превосходно. Сотни 
центнеров с каждых ста гектаров водного зеркала.  

Некоторые соляные озера стали красивыми ме-
стами отдыха. Рядом с Красноперекопском в озеро 
Красное (длина 17 км, глубина – до пяти метров) 
ежегодно из Северо-Крымского канала сбрасы-
валось после окончания орошаемого сезона вода. 
Постепенно озеро опреснилось, и теперь в нем 
появилась рыба, и красноперекопцы организова-
ли кефальное хозяйство. Разумное, рациональное 
 использование богатств Перекопа стало главной 
заботой тех, кому доверили пользоваться ими.

Северо-Крымский канал стал крупнейшей 
стройкой послевоенных крымских пятилеток. Ка-
нал буквально преобразил Северный Крым.  Целая 
группа научно-исследовательских институтов зани-
малась разведкой сырья, проектировались новые 
предприятия. От Каховской ГЭС протянулись опо-
ры электропередач, пролегли трубы газопроводов. 
 Выращивание на орошаемых землях ряда сельско-
хозяйственных культур стало менее дорогостоящим, 
что способствовало экономическому эффекту и со-
кращению закупок. Эти меры создали благоприят-
ные условия для дальнейшей жизнедеятельности 
канала. Северо-Крымский канал стал масштабным 
мелиорационным проектом, что позволило при-
влечь в аграрный сектор Крыма квалифицирован-
ные кадры из разных регионов советской стра-
ны. Решение проблемы водоснабжения степного 
Крыма способствовало экономическому развитию 
аграрного хозяйства Крымского полу острова.
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Из опыта применения внутренних войск МГБ СССР 
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Аннотация. В статье раскрывается исторический опыт применения внутренних войск МГБ СССР по борь-
бе с  украинскими националистическими бандформированиями в 1949 году. Основная цель 
 исследования заключается в объективном освещении роли и места личного состава внутренних 
войск МГБ СССР в период борьбы с бандеровцами на Западной Украине, противодействии по-
пыткам фальсификации истории участия войск правопорядка в охране общественного порядка, 
защите мирных жителей от произвола украинских националистов и добросовестного выпол-
нения служебных обязанностей. В статье использованы методы исторического исследования: 
актуализации и периодизации, экстраполяции, историко-сравнительный, историко-критический, 
проб лемно-хронологический. На основе архивных документов и документальных источников 
показаны особенности служебной деятельности личного состава внутренних войск МГБ СССР, 
оперативная обстановка на территории Западной Украины и результаты применения войсковых 
нарядов по борьбе с бандгруппами украинских националистов в целях обеспечения правопо-
рядка в регионе.
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Abstract. The article reveals the historical experience of the use of the internal troops of the USSR Ministry 
of State Security in the fight against Ukrainian nationalist gangs in 1949. The main purpose of the 
article is to objectively highlight the role and place of the personnel of the internal troops of the 
USSR Ministry of State Security during the struggle against Bandera in Western Ukraine, to counter 
attempts to falsify the history of the participation of law enforcement forces in the protection of 
public order, to protect civilians from the arbitrariness of Ukrainian nationalists and the conscientious 
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performance of official duties. The article uses methods of historical research: actualization and 
periodization, extrapolation, historical-comparative, historical-critical, problematic-chronological, 
which allowed to fully reveal the main content of the article. Based on archival documents and 
documentary sources, the features of the official activities of the personnel of the internal troops of 
the USSR Ministry of State Security, the operational situation in Western Ukraine and the results of 
the use of troops are shown.
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ВВЕДЕНИЕ

Одним из основных направлений деятельности 
соединений и воинских частей внутренних  войск 
Министерства государственной безопасности (МГБ) 
СССР после окончания Великой Отече ственной вой-
ны стала борьба с украинским на цио налистическим 
подпольем и его вооруженными формирования-
ми на территории Западной  Украины. Вооружен-
ное сопротивление мероприятиям, проводимым 
в этом регионе государственными органами, на-
чалось с  момента их освобождения от немецко- 
фашистских войск в годы войны и продолжалось 
до середины 1950-х годов.

После окончания Великой Отечественной 
 войны лидеры украинского националистического 
подполья в качестве первостепенных задач опре-
деляли:

 – ведение активной вооруженной борьбы 
с советской властью;

 – организацию и проведение террористиче-
ских актов против представителей органов 
государственной власти, военнослужащих 
Красной армии и внутренних войск;

 – проведение диверсий на железных доро-
гах, автогужевых магистралях и нападений 
на воинские подразделения и транспорты;

 – проведение антисоветской пропаганды сре-
ди местного населения;

 – призыв к неповиновению местного насе-
ления действиям органов советской власти 
[Шитько, Паламарчук, 2009].

Для стабилизации общественно-политической 
обстановки в западных областях Украинской ССР 
государственными и военными органами Совет-
ского Союза был разработан комплекс мероприя-
тий, включающий в себя не только военные, но 
и  экономические, политические и социальные 
меры, направленные на подавление вооруженно-
го сопротивления.

Важное место в этом комплексе мероприя-
тий играла деятельность правоохранительных 
 органов МГБ СССР и личного состава войск, на 

которые была возложена борьба с вооруженными 
формированиями националистического подполья, 
а именно бандгруппами Организации украинских 
националистов (ОУН) и Украинской повстанческой 
армии (УПА)1.

ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК 
МГБ СССР ПО БОРЬБЕ С УКРАИНСКИМИ 
НАЦИОНАЛИСТАМИ

В оперативной сводке «Об оперативно-служеб-
ной деятельности внутренних войск МГБ Украин-
ского округа за октябрь 1949 года», подписанной 
начальником внутренних войск МГБ Украинского 
округа генерал-майором С. М. Фадеевым, указыва-
лось, что «…в истекшем месяце партийные и  со-
ветские органы западных областей Украинской 
ССР продолжали проводить дальнейшую работу 
по организационно-хозяйственному укреплению 
существующих колхозов, созданию новых и вовле-
чению в них крестьян-единоличников. Трудящиеся 
массы западных областей Украинской ССР с во-
одушевлением, новым трудовым и  политическим 
подъемом, встретили день 30 октября – праздник 
десятилетия воссоединения украинского народа 
в едином Украинском Социа листическом Государ-
стве, прошедший повсеместно на высоком поли-
тическом уровне» (РГВА. Ф. 38655. Оп. 1. Д. 2. Л. 2)2.

В отчетном периоде оуновское подполье и его 
вооруженные бандгруппы продолжали направлять 
свою враждебную деятельность на срыв меро-
приятий советских и партийных органов по укре-
плению и расширению колхозного строительства 
в западных областях Украины и срыв проводимых 
мероприятий празднования десятилетия воссоеди-
нения западных областей в единую  Украинскую 
Советскую Республику.

Враждебная деятельность оуновского подпо-
лья практически выражалась в совершении те-
рактов, диверсий, направленных против колхозов, 

1Деятельность данных организаций запрещена на территории  РФ.
2РГВА – Российский государственный военный архив.
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советско-партийного актива и работников органов 
МВД – МГБ СССР. В документе отмечалось, что 

…украинскими националистами было совер-
шено 106 бандпроявлений, при этом: убито – 80, 
ранено – 15, уведено – 2 человека. Среди постра-
давших от оунов ских бандгрупп – 20 работников 
партийных и  советских органов, работавших на 
селе по строительству колхозов, 10 – председате-
лей сельских советов, 2  председателя колхоза, 7 
активистов-колхозников и 16 человек работников 
органов МВД, главным образом, участковых упол-
номоченных. Наиболее дерзкими по своему харак-
теру являлись следующие бандпроявления:

5 октября 1949 года в 05.30 бандитами не-
установленной численности в с. Ундув Куликовско-
го района Львовской области в подвале дома, где 
размещено правление колхоза, был заложен фугас 
и подорван. В момент взрыва в помещении прав-
ления колхоза никого не было, поэтому обошлось 
без жертв;

7 октября 1949 года в 00.15 двумя неизвест-
ными бандитами в с. Урмань Бережанского  района 
под угрозой оружия выведен из своего дома и рас-
стрелян на улице заместитель председателя сель-
совета Вербец;

24 октября 1949 года в 11.00 на квартиру писа-
теля Я. А. Галан, проживавшего в г. Львов, зашли два 
террориста. Во время беседы с ним бандиты уда-
ром топора по голове убили Я. А. Галана и скрылись 
[История внутренних войск, 2016, с. 54].

Органами МГБ один из террористов задержан, 
им оказался студент Львовского сельскохозяйст-
венного института – активный участник нацио-
нали стического подполья. В отчетном месяце 
в  западных областях Украинской ССР проходи-
ло  добровольное переселение местных жителей 
в восточные области УССР.

Эти мероприятия значительная масса местных 
жителей одобряет и высказывается о них добро-
желательно. Например, жительница с.   Стрывка, 
Збаражского района, Тернопольской области 
Яремчук пишет своему сыну, учащемуся ремес-
ленного училища г. Львова: «Я уже тебе писала, что 
у нас происходит переселение на восток. Многие 
выехали из Вишневца, с Волыни, едут с музыкой, 
с песнями и всем обеспечены. От нас еще не едут, 
но придет время, что все уедут и я первая, с радо-
стью. Зачем нам оставаться здесь?» (РГВА. Ф. 38655. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 5).

Особо выделялось, что «оуновское подполье 
направляет свои усилия на срыв этого важного 
мероприятия. Пытаясь установить свое влияние 
в восточных областях УССР, оуновское подполье 

принуждает своих пособников, под видом добро-
вольцев, записываться в состав переселенцев» 
(РГВА. Ф. 38655. Оп. 1. Д. 2. Л. 5).

Однако и здесь, надежды оуновского подпо-
лья не оправдываются, так как засылаемые ими 
«добровольцы-переселенцы» сами стараются 
 избавиться от своих хозяев – националистическо-
го подполья и его вооруженных бандгрупп.

Подтверждением этому служит письмо гражда-
нина Верчун, жителя с. Богданувка, Подволочиского 
района, своему знакомому Стужену, выселенному 
в Красноярский край, в котором он пишет: «…У нас 
будет переселение. Меня повстанцы вынуждают 
тоже, поэтому я записался. Как плохо покидать 
родное гнездо, но лучше покинуть, так как здесь 
все тебя знают, о твоем прошлом может рассказать 
каждый сосед, каждый “каменьˮ, каждое “деревоˮ. 
Там же об этом никто знать не будет. Надоело жить 
между двух огней. Лучше порвать с теми, за кого 
страдали, уйти от этого и выбрать лучшее» (РГВА. 
Ф. 38655. Оп. 1. Д. 2. Л. 6).

В документе внутренних войск МГБ Украин-
ского округа подчеркивалось, что «...в отчетном 
месяце существенных изменений в  тактике пре-
ступных действий оуновского подполья и его во-
оруженных бандгрупп не зафиксировано. Бандиты 
продолжают действовать мелкими группами, по 
2–3 человека, и, как правило, свою антисовет-
скую деятельность осуществляют в ночное время. 
В связи с наступлением холодов и  успешным про-
ведением коллективизации на Западной Украи не, 
оуновское подполье в настоящее время особенно 
обеспокоено в вопросах подготовки к зиме и обе-
спечения себя продуктами питания и денежными 
средствами» (РГВА. Ф. 38655. Оп. 1. Д. 2. Л. 6).

Например, районный проводник УПА Сагай-
дачный (бандитская кличка), убитый 14 октября 
1949 года нарядом 445-го стрелкового полка 
внут ренних войск МГБ, в обнаруженном у него 
и неотправленном письме писал: «…Мы достаточ-
но убедились в том, что с каждым новым годом мы 
становимся все беднее. Предвидится, что и даль-
нейшие годы будут для нас еще беднее, в связи 
с полной коллективизацией западных украинских 
земель. Сейчас не удивляйтесь, что трудно, а учи-
тывайте, что еще будет труднее, поэтому запасай-
тесь всем необходимым в наибольшем количе-
стве. Всё приобретенное складируйте на будущее. 
Запасайтесь, ибо кто его знает, что будет даль-
ше. Нужно использовать все возможности, чтобы 
в этом году обеспечить организации деньгами, как 
можно в большем количестве. Собирайте с населе-
ния, производите налеты на финагентов, которые 
производят сбор налогов, на кооперативы и т. д.» 
(РГВА. Ф. 38655. Оп. 1. Д. 2. Л. 7).
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Выполняя указания своего руководителя, бан-
диты в отчетном периоде активизировали свои 
действия по ограблению сельских магазинов, кол-
хозов и, кроме того, угрозами в отношении мест-
ных жителей пытаются с их помощью пополнить 
свою материальную базу.

Например, референт службы безопасности ОУН 
Сколевского районного провода «Береза» приказал 
одному местному жителю откормить для его банд-
группы свинью, затем зарезать ее и подготовить 
к  отправке. Районный проводник ОУН «Голынь» 
приказал одному местному жителю найти для него 
свинью не менее 100 кг. Бандглаварь «Синий» при-
казал группе крестьян с. Липовце Перемышлянско-
го района приготовить для его банд группы необхо-
димое количество новых сапог и телогреек (РГВА. 
Ф. 38655. Оп. 1. Д. 2. Л. 7).

Во всех случаях оуновское руководство преду-
преждало местных жителей, что за невыполнение 
их приказаний они будут наказаны смертью.

Помимо пополнения своей материальной базы 
предметами обихода, оуновское руководство и его 
вооруженные бандгруппы усилили слежку за участ-
ковыми уполномоченными и бойцами групп охраны 
общественного порядка, имея  целью захват у них 
оружия и боеприпасов, в которых оуновское подпо-
лье в настоящее время ощущает острую нужду.

В целях усиления конспирации бандиты меня-
ли места своего базирования. Переходя в другие 
районы, украинские националисты там временно 
себя не проявляли, чтобы отвлечь от себя внима-
ние органов и войск МГБ, проживали в новых ме-
стах на легальном положении (РГВА. Ф. 38655. Оп. 1. 
Д. 2. Л. 8–9). 

Успешный рост коллективизации, улучшение 
благосостояния населения, проводимые опера-
тивные мероприятия органов и войск МГБ пока-
зали оуновскому подполью бесперспективность 
борьбы с советской властью и вызвали среди него 
упаднические настроения и недоверие к своим 
руководителям.

Руководство оуновского подполья принимало 
все меры к тому, чтобы укрепить моральный дух 
среди бандитов, устанавливало строгую слежку 
друг за другом и при малейшем подозрении при-
меняло репрессивные меры вплоть до расстрела, 
что, однако, еще больше дезорганизовывало их.

Например, из захваченных документов у лик-
видированного в сентябре 1949 года нарядом 
277-го стрелкового полка внутренних войск МГБ 
Луцкого окружного проводника «Александра» 
было установлено, что им за моральное разложе-
ние расстреляны 10 бандитов.

В Станиславской области в сентябре 1949 
года по приговору окружного провода ОУН 

расстреляли шесть бандитов. О недоверии руко-
водителей  оуновского подполья друг к другу свиде-
тельствуют документы, захваченные при ликвидации 
бандитов. Их подлинное содержание приводится 
ниже: 

Друже Тугар! Вашу записку получил. О Ваших 
делах знаю. Вы сами не знаете чего хотите. Вы ду-
маете, что  организация это есть лагерь или укры-
тие, где можно пережить. Вы претесь в проводники 
или верховоды. Вы очень поступили плохо про-
шлый год осенью, когда всё бросили, даже оружие. 
Кто так делает – проводник или верховод? Ваши 
комбинации в хозяйстве, что это есть? Друже, дру-
же, сидите тихо, не будьте лисом (хитрецом). Вы 
способны, но только для себя, а работа на Вашем 
участке не для Вас. Я советую Вам прятаться на 
зиму, а продукты достанете где-нибудь, только про-
шу не делайте измены. Поздравляю, Г. С.

Друже проводник! Я был на связи у друга «Пом-
ста» 20 августа 1949 года и там получил эстафету. 
Удивляет меня, что Вы пишете, что я делаю какие-то 
шантажи, я знаю, что Вы подразумеваете под этим. 
Об этом я и отчитываюсь.

Я очень хочу с Вами встретиться. Давайте такую 
связь, чтобы мы могли встретиться. Уведомите меня 
хотя бы через два пункта. Г. С. Тугар (РГВА. Ф. 38655. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 10–11).

В среде бандитов высказывались суждения, что 
продолжать борьбу становится всё труднее и  что 
она бесперспективна. Например, захваченный на-
рядом 331-го стрелкового полка внутренних войск 
МГБ бандит «Кукла» на допросе в Яблоновском 
районном отделе МГБ показал: 

Среди бандитских групп все больше и больше 
ходят разговоры о том, что если Америка не начнет 
войны с Советским Союзом в 1950 году, то дальше 
проводить борьбу станет невыносимым и невоз-
можным и что бандиты будут сдаваться целями 
группами войскам и органам МГБ (РГВА. Ф. 38655. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 11). 

Подтверждением отчаянного положения и мо-
рального упадка бандитов служит выписка из пись-
ма бандита-нелегала Олексишина своей родствен-
нице Течара, выселенной в Кемеровскую область: 

…Мне уже недолго осталось жить, да и это не 
жизнь. Каждый день бегаем, а за тобой гоняются 
как за собакой. Я уже не рад, что стал на такой путь 
и не знаю как выразиться. Знаю одно, что жить на 
свете недолго. Такой жизни я не желаю и  своему 
врагу. Если мне удастся вырваться, я лучше уеду 
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в Сибирь к Вам, чем стану ненужной жертвой. Наше 
дело пропащее. Украина какая есть, такой и оста-
нется (РГВА. Ф. 38655. Оп. 1. Д. 2. Л. 11).

Аналогичное суждение о своем безвыходном 
положении высказывает в письме к своим род-
ственникам, находящимся в Свердловской обла-
сти, бандит-нелегал Белоус из Козовского района: 

…Моя жизнь очень плохая, потому что нет покоя 
ни днем, ни ночью. Может как-нибудь переживу, 
а может будет так, как с Сута [главарь бандгруппы 
Богданко ликвидирован 8 сентября 1949 года  –
прим. авт.] и многим другим моим друзьям. Я вижу, 
что делается с теми, кто остался, они как и я ходят 
как чумные. Уже было желание все бросить и уе-
хать к Вам, но совестно перед Вами, что из-за меня 
Вы лишились родного гнезда. Как быть дальше не 
знаю… (РГВА. Ф. 38655. Оп. 1. Д. 2. Л. 12). 

Кроме того, в документе отмечается, что 
 основная масса крестьянства западных областей 
Украинской ССР правильно поняло проводимые на 
селе мероприятия партии и правительства и  убе-
дившись в преимуществе коллективного хозяй-
ства, не стесняясь все больше и открыто начина-
ет высказывать свое недовольство по отношению 

к  остаткам оуновского подполья. Например, кре-
стьянин-старик с. Слободка Рунгурска Печенежин-
ского района Станиславской  области заявил бан-
дитам, пришедши к нему на дом: 

Вы как мошки вокруг слона. Зачем Вы носите 
оружие? Вы не сделаете Украину лучше. Советы нам 
помогают, ставят нас на крепкие ноги. Нам не нужно 
другой жизни и другой Украины. Будьте честными 
людьми, сдавайте свое оружие и бросьте свои чер-
ные думы и дела (РГВА. Ф. 38655. Оп. 1. Д. 2. Л. 13).

Свою ненависть к бандитам местное населе-
ние Западной Украины показывало своими прак-
тическими действиями. Например, 29.10.1949 года 
местные жители с. Загвузьдж Станиславского рай-
она показали наряду внутренних войск убежище, 
в котором были убиты три бандита.

8 октября 1949 года войсковым нарядом  
277-го стрелкового полка внутренних войск МГБ по 
указанию местных жителей с. Смидынь Луковского 
района в лесу в убежище были убиты три бандита. 

По состоянию на 1 ноября 1949 года по дан-
ным органов МГБ западных областей Украинской 
ССР общее количество бандитов и бандгрупп укра-
инских националистов представлено в таблице  1 
(РГВА. Ф. 38655. Оп. 1. Д. 2. Л. 13–14).

Таблица 1

КОЛИЧЕСТВО БАНДГРУПП И БАНДИТОВ, СОСТОЯВШИХ НА УЧЕТЕ В ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЯХ УКРАИНСКОЙ ССР  
НА 1 НОЯБРЯ 1949 ГОДА

Состояло на учете  
на 01.10.1949 г.

Ликвидировано  
в октябре

Зарегистри ровано 
в октябре

Состоит на учете  
на 01.11.1949 г.

Бандгрупп Бандитов Бандгрупп Бандитов Бандгрупп Бандитов Бандгрупп Бандитов

Львовская область
Нац. организаций 28 108 - 2 - - 28 106
Бандгруппы 99 412 3 14 - - 96 398
Бандитов-одиночек - 151 - 22 - - - 129

Дрогобычская область

Нац. организаций 197 849 1 4 - - 196 845
Бандгруппы 4 152 - - - - 4 152
Бандитов-одиночек - 131 - 46 - - - 85

Тернопольская область

Нац. организаций 74 260 3 27 - 26 71 259
Бандгруппы 57 201 3 5 - 7 54 203
Бандитов-одиночек - 196 - - - 3 - 199

Волынская область

Нац. организаций 26 144 1 9 3 29 28 164
Бандгруппы 17 61 3 7 - - 14 54
Бандитов-одиночек - 83 - 22 - - - 61
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В документах за октябрь 1949 год были сдела-
ны выводы о сложившейся обстановке:

1) в отчетном месяце оуновское подполье и его 
вооруженные бандгруппы направляли свою пре-
ступную деятельность на срыв мероприятий партии 
и правительства по развертыванию коллективиза-
ции, срыв мероприятий празднования десятилетия 
воссоединения западных областей в единую Укра-
инскую Республику, а также совершения терактов 
против советских работников, проводивших эти 
мероприятия в селах западных областей УССР;

2) количество бандпроявлений по сравнению 
с сентябрем снизилось на 27 случаев. В истекшем 
месяце зафиксировано 106 бандпроявлений про-
тив 133 в сентябре 1949 года;

3) уменьшение количества бандпроявлений 
произошло за счет областей: Ровенской – на 15 слу-
чаев; Дрогобычской – на 1 случай; Тернопольской – 
на 9 случаев; Станиславской – на 4 случая. Увеличи-
лось за счет Волынской области – на 2 случая;

4) Наиболее пораженными бандпроявле-
ниями продолжают оставаться Станиславская, 
Ровен ская, Львовская и Дрогобычская области  
(РГВА. Ф. 38655. Оп. 1. Д. 2. Л. 17).

В отчетных документах внутренних войск за 
1949 год указывалось, что 

…имели место случаи нарушения войсковыми 
нарядами советской  законности при выполнении 
служебно-боевых  задач.

8 октября 1949 г. разведывательно-поисковая 
группа 4-й стрелковой роты 10-го стрелкового полка 

в количестве шести человек под командой команди-
ра отделения сержанта Мартышко вела поиск банди-
тов в с. Городоловичи Бобркского района Львовской 
области. В 11.00 9 октября 1949  года весь состав 
наряда зашел в сельский магазин, где принял уча-
стие в распитии спиртных напитков.  Будучи в силь-
ном опьянении, рядовой Путря зашел в сельсовет, 
где допустил хулиганские действия по отношению 
председателя сельсовета  Вавицкого, выразившиеся 
в применении физической силы. По данному случаю 
прокурором дивизии ведется следствие на пред-
мет придания суду сержанта Мартышко и рядового 
 Путря. Последние содержаться во Львовской тюрьме.

11 октября 1949 года разведывательно-поис-
ковая группа 2-й стрелковой роты 88-го стрелко-
вого полка в количестве 4 человек под командой 
помощника командира взвода сержанта Иголкина 
вела поиск бандитов в с. Плоска Великомостовского 
района Львовской области. В 22.00 11 октября 1949 
года, двигаясь по селу, наряд подошел к дому граж-
данки Батюк, у которой проходила свадьба. Оставив 
наряд на улице, сержант Иголкин зашел в дом, где 
напился пьяным, поднял дебош и побил посуду. Вы-
йдя на крыльцо, сержант Иголкин произвел выстрел 
из ракетницы в стог соломы, которая загорелась. От 
возникшего пожара сгорел сарай, принадлежащий 
гражданке Батюк.

По данному случаю следствие ведет прокурор 
 дивизии на предмет предания суду сержанта Игол-
кина. Случаев ненормальных отношений  войск с ор-
ганами МГБ – не отмечено (РГВА. Ф. 38655. Оп. 1. Д. 2. 
Л. 20–21). 

Командование внутренних войск отмечало:

Продолжение Таблицы 1

Состояло на учете  
на 01.10.1949 г.

Ликвидировано  
в октябре

Зарегистри ровано 
в октябре

Состоит на учете  
на 01.11.1949 г.

Бандгрупп Бандитов Бандгрупп Бандитов Бандгрупп Бандитов Бандгрупп Бандитов

Ровенская область

Нац. организаций 58 265 9 49 10 55 59 271
Бандгруппы 55 219 2 8 2 11 55 222

Бандитов-одиночек - 168 - 3 - - - 165

Станиславская область

Нац. организаций 160 747 9 76 5 37 156 708
Бандгруппы 19 98 - 4 - 2 19 96
Бандитов-одиночек - 141 - 10 - 18 - 149

ВСЕГО по западным областям УССР

Нац. организаций 543 2373 23 167 18 147 518 2353
Бандгруппы 251 1143 11 38 2 20 242 1125
Бандитов-одиночек - 870 - 103 - 21 - 788
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…в отчетном месяце внутренними войсками 
МГБ Украинского округа убито – 177, захваче-
но – 109 бандитов и арестовано – 280 участников 
украинского националистического подполья. Всего 
ликвидировано 566 бандитов и участников укра-
инского националистического подполья.

По сравнению с сентябрем 1949 года количе-
ство убитых снизилось на 59 бандитов, количество 
захваченных увеличилось на 55 бандитов и аре-
стованных участников украинского националисти-
ческого подполья увеличилось на 23 человека.

При помощи розыскных собак убито – 9, захва-
чено – 13, а всего 22 человека, что составляет 4 % 
от общего количества ликвидированных бандитов 
и участников украинского националистического 
подполья за месяц.

Причинами неумелых действий войсковых 
 нарядов оставались:

 – плохая организация подготовки войсковых 
нарядов и самоустранение офицерского  состава от 
руководства нарядами;

 – слабая огневая выучка личного состава 
и особенно в ночных условиях;

 – пассивность служебных нарядов при обна-
ружении и преследовании бандитов;

 – отсутствие маскировки, скрытности войско-
вых нарядов и нерешительные действия при пре-
следовании бандитов;

 – высылка малочисленных нарядов без учета 
конкретных особенностей задачи;

 – и главное – недостаточное участие офицер-
ского состава штабов полков и батальонов в вой-
сковых нарядах» (РГВА. Ф. 38655. Оп. 1. Д. 2. Л. 21).

Начальник внутренних войск МГБ Украинского 
округа генерал-майор С.  М.  Фадеев отмечал, что 
наибольшее количество потерь личного состава 
округа имели место в результате аварий и наездов 
автомашин. По этой причине было ранено – шесть 
человек, что составляло 55  % от общего количе-
ства потерь личного состава за месяц.

В начале октября 1949 года командовани-
ем войск округа была пересмотрена оперативная 
 обстановка в районах, наиболее пораженных бан-
дитизмом, и в соответствии с этим вновь произве-
дено закрепление чекистско-войсковых групп за 

бандгруппами ОУН – УПА, которые возглавлялись 
только офицерским составом. В течение  октября 
1949  года проверена работа межрайонных и  ме-
жобластных чекистско-войсковых групп офицер-
ским составом управления округа совместно с офи-
церским составом МГБ Украинской ССР. В  первой 
декаде октября 1949 года с участием командования 
войск округа в дивизиях были проведены совеща-
ния мастеров службы по обмену боевым опытом.

Кроме того, в целях поднятия качества боевой 
службы и изжития случаев неумелых действий, на 
основе указаний руководства МГБ СССР, в соеди-
нения и воинские части, кроме лиц командования, 
выезжали офицеры управления округа.

Офицеры управления округа, находившиеся 
в октябре 1949 года в подразделениях, гарнизо-
нах и воинских частях войск округа, оказывали на 
месте помощь в устранении причин, порождаю-
щих чрезвычайные происшествия, и осуществля-
ли контроль за выполнением личным составом 
 требований руководства МГБ СССР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вооруженное сопротивление участников нацио-
налистического подполья на Западной  Украине по-
требовало от военнослужащих внутренних войск 
МГБ СССР высокого боевого мастерства, постоян-
ной бдительности, мужества и само пожертвования.

С каждой чекистско-войсковой операцией, 
проведенной по разгрому бандформирований 
ОУН – УПА, крепло оперативно-тактическое ма-
стерство личного состава внутренних войск [Бара-
нов, Климов, Козлов, 2019].

Опыт применения личного состава внутренних 
войск по борьбе с украинскими националистами 
на Западной Украине показал, что специальные 
войсковые мероприятия необходимо сочетать 
с  широкой разъяснительной работой, которую 
проводил среди населения Западной Украины 
личный состав внутренних войск. 

В результате этой работы местное население 
активно включалось в борьбу с представителями 
националистического подполья ОУН–УПА [Войска 
НКВД – МГБ – МВД СССР … 2023]. 
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Аннотация. Цель данной статьи - историческая оценка организации воздушной обороны  одного из важней-
ших административных центров страны (города Царицына) в годы Гражданской  войны и военной 
интервенции в Россию. Означенные исторические вехи в статье синтетически представлены на 
основе ретроспективного анализа множественного фактического материала. Информационное 
наполнение статьи основано на ранее опубликованной литературе (произведениях, журнальных 
и газетных статьях) и документальных материалах, представленных фондами Российского госу-
дарственного военного архива. Методология  исследования включает в себя ряд научных теорий 
(военных и исторических), научных принципов, общенаучных и частнонаучных парадиг. В своей 
работе автор, в первую очередь, опирался на теории вооруженной борьбы и исторического про-
цесса, принципы исторического познания: историзм, объективность, целостность, конкретность 
и  междисциплинарность. Для получения научных результатов были использованы основные 
методы, широко используемые в изучении событий и явлений в истории (генетический, идео-
графический, проблемно-хронологический, ретроспективный, системный, синхронный, диахрон-
ного анализа и т. д.). В совокупности эти научные методы соответствуют содержанию вышеупо-
мянутых научных теорий. В данной статье раскрывается лишь один из аспектов общей системы 
защиты  административных центров, промышленных районов государства, группировок войск 
( военно-морских сил) от воздушного нападения противника в военное время. Эта система начала 
формироваться в нашей стране в годы Первой мировой войны (1914–1918) и продолжила скла-
дываться во время Гражданской войны в России. Организация противовоздушной обороны Цари-
цына в 1918–1919 годах стала прелюдией к глобальным событиям, связанным со Сталинградской 
битвой в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). На берегах реки Волги советские ВВС 
и войска ПВО в кровопролитных боях практически уничтожили основный цвет боевой авиации 
гитлеровской Германии.

Ключевые слова: Царицын, авиация, самолет, авиационный отряд, звено, налет, воздушная оборона, зенитный 
огонь
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Original article

Organization of Air Defense of Tsaritsyn (1918–1919)
Alexey Y. Lashkov
Scientific Research Institute (Military History)  
Military Academy of the General Staff of the Armed Forces of Russiа Moscow, Russia  
lashkov3@yandex.ru

Abstract. The purpose of this article is to assess on the basis of a retrospective analysis of the organization of 
air defense of one of the important administrative centers of the country (the city of Tsaritsyn) during 
the Civil War and military intervention in Russia. To date, this topic remains poorly studied in Russian 
historiography related to the problems of internal military conflicts with international participation. 
The information content of the article is based on previously published literature (works, magazine 
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and newspaper articles) and the documentary base presented by the funds of the Russian State 
Military Archive. The research methodology includes a number of scientific theories (military and 
historical), scientific principles, general scientific and special scientific methods. In his work, the 
author primarily relied on the theories of armed struggle and the historical process, the principles 
of historical knowledge: historicism, objectivity, integrity, concreteness and interdisciplinarity. To 
obtain scientific results, the main methods widely used in the study of events and phenomena 
in history (genetic, ideographic, problem-chronological, retrospective, systemic, synchronous, 
diachronic analysis, etc.) were used. In the aggregate, these scientific methods, in their approaches, 
correspond to the content of the above-mentioned scientific theories. This article reveals only one 
of the aspects of the general system of protection of administrative centers, industrial regions of the 
state, groupings of troops (naval forces) from enemy air attack in wartime. This system began to form 
in our country during the First World War (1914–1918) and continued during the Civil War in Russia. 
The organization of the air defense of Tsaritsyn during 1918–1919 became a prelude to more global 
events related to the Battle of Stalingrad during the Great Patriotic War (1941–1945). On the banks 
of the Volga River, the Soviet Air Force and Air Defense Forces in bloody battles practically destroyed 
the main flower of the military aviation of Nazi Germany.

Keywords: Tsaritsyn, aviation, aircraft, aviation detachment, flight, raid, air defense, anti-aircraft fire

For citation: Lashkov, A. Y. (2025). Organization of the Air Defense of Tsaritsyn (1918–1919).  Vestnik of the Moscow 
State Linguistic University. Social Sciences, 1(858), 77–84. (In Russ.) 

ВВЕДЕНИЕ

В годы Гражданской войны и военной интервен-
ции в России уездный волжский г. Царицын (Вол-
гоград) превратился в арену ожесточенной борь-
бы между красными и бело-союзными войсками, 
стремившимися взять под свой контроль один из 
важнейших транспортных узлов и опорных пун-
ктов в Поволжье. Активное применение враждую-
щими сторонами воздушных сил и периодические 
бомбардировки объектов города и его районов 
потребовали принятия оперативных мер по орга-
низации его воздушной обороны (далее ВоздО)1. 
Указанный вид обороны возник в России еще 
в период Первой мировой войны. Он был направ-
лен, в первую очередь, на обеспечение защиты 
крупных административных центров, промышлен-
ных районов, важных транспортных узлов и ком-
муникаций, военных объектов, группировок войск 
(сил флота) от воздушного нападения противника 
как на театре войны, так и в глубоком тылу страны. 
В дальнейшем вопросы формирования пунктовой 
(объектовой) ВоздО находились в ведении военно- 
политического руководства Советской России 
и Белого движения. Она преимущественно созда-
валась в прифронтовой полосе, за исключением 
стратегически важных центров РСФСР и подкон-
трольных белым войскам и их союзникам террито-
рий (Москва, Петроград, Баку, Керчь), значительно 

1Воздушная оборона – совокупность средств и мер, служащих для 
борьбы с военным воздушным флотом противника и для защиты 
от его действий.

удаленных от линии фронта, и преимущественно 
носила временный характер.

ВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА  
«КРАСНОГО ВЕРДЕНА»: ПЕРВЫЙ ЭТАП

Летом 1918 года основные боевые действия в ниж-
нем течении р. Волги развернулись у стен древнего 
города Царицына («волжской цитадели»), в то вре-
мя крупного промышленного центра Поволжья, 
получившего название «Красный Верден»2. В кон-
це июля – начале августа того же года белоказачья 
Донская армия3 (командующий генерал-лейтенант 
С.  В.  Денисов), насчитывавшая в  своих рядах до 
45 тыс. человек, свыше 150 орудий и 610 пулеме-
тов, предприняла первую попытку овладеть горо-
дом. В случае успеха появлялась возможность со-
единения с Чехословацким корпусом, уральским 
и оренбургским белоказачеством для совместной 
борьбы против Советской Республики.

Оборону города возглавил Военный совет 
 Северо-Кавказского военного округа (СКВО) под 
руководством И. В. Сталина, а с октября 1918 года – 
командующего 10-й армией К.  Е.  Ворошилова 

2Название г. Царицына «Красным Верденом» официально приписы-
вают председателю Реввоенсовета Республики Л. Д. Троцкому, что 
отражено в одном из его приказов // Донская волна. 1919. № 27. С. 12.
3Донская армия (03.04.1918–14.03.1920), название вооруженных 
сил Всевеликого войска Донского (ВВД), впоследствии составной 
части Вооруженных Сил Юга России (ВСЮР). Состояла из регуляр-
ной армии (на основе станичного ополчения) и постоянной или так 
называемой Молодой армии, технических, бронепоездных, броне-
вых и авиационных частей.
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(позднее А. И. Егорова). Советские  войска царицын-
ского участка фронта насчитывали в своих рядах 
до 42 тыс. штыков и сабель, свыше 120  орудий 
[ Военная энциклопедия, 2024], что позволило со-
здать хорошо оборудованный оборонительный ру-
беж на подступах к Царицыну. Одновременно про-
водились мероприятия по  организации воздушной 
обороны города и его районов.

В рассматриваемый период наибольшую опас-
ность с воздуха, по мнению советского командова-
ния, представлял воздушный флот Донской армии 
(начальник – полковник В.  Г.  Баранов), самолет-
ный парк которого насчитывал до 25 самолетов 
(из них 10 действующих) [Хайрулин, Кондратьев, 
2008]. Однако наличие такого количества воздуш-
ных средств практически исключало возможность 
активного участия «донских пилотов» в боях под 
Царицыным летом – осенью 1918 года.

Тем не менее руководство СКВО привлекло 
для организации ВоздО города два авиационных 
отряда (АО): 1-й Царицынский1 (командир военлет 
В. В. Карпов, 7 самолетов типа «Спад-7», «Сопвич» 
и «Ньюпор») и 1-й Кубанский под командовани-
ем военлета В. Л. Кучинского (несколько самоле-
тов «Ньюпор-11» и «Форсаль»). Основанием их 
появ ления в районе «волжской цитадели» стало 
решение Совета Народных Комиссаров (далее 
СНК) РСФСР в связи с обращением И. В. Сталина от 
15 июня 1918 года [Генкина, 1940].

Первый авиационный отряд (далее АО) при-
был в г. Царицын 25 июня того же года и посту-
пил в распоряжение начальника Южной коллегии 
Военного Воздушного флота (ВВФ) А. А. Шаврова2. 
В начале августа 1918 года летчики приступили 
к  боевой работе. Основными задачами указан-
ных авиаотрядов являлись: ведение воздушной 
разведки, оперативная передача важной инфор-
мации и бомбардировка позиций противника. 
В  отдельных случаях возникали проблемы веде-
ния «дружественного огня» (стрельба по своим 
самолетам) и нанесения бомбоштурмовых ударов 
по позициям или объектам своих войск. В частно-
сти, вследствие бомбардировки железнодорожной 
станции, занятой советскими частями, красный 
летчик И.  И.  Нусберг (1-й Царицынский АО) под-
вергся временному аресту. Позднее его действия 
были оправданы тем обстоя тельством, что в пред-
полетном задании данная станция числилась в тот 
момент за противником.

11-й Царицынский авиаотряд создан на базе 17-го корпусного авиа-
ционного отряда 5-го авиадивизиона РККВВФ.
2С сентября 1918 года А. А. Шавров был назначен на должность на-
чальника авиации «Западного района обороны» Царицына.

Согласно оперативной сводке штаба СКВО 
первое появление белых пилотов в небе над 
 Царицыным и Кривой Музгой (30 км западнее 
города) было зафиксировано 4 июля 1918 года. 
В этот день они сбросили на выбранные объекты 
три бомбы. В дальнейшем белая авиация перешла 
к регулярным полетам в районе города на Волге. 
Для борьбы с ней в составе советской 10-й армии 
было организовано «дежурство на аэродроме»3. 
Одновременно принимались меры и по формиро-
ванию подразделений зенитной артиллерии (ЗА). 
К концу лета того же года на Царицынском участ-
ке фронта ранее разрозненные артиллерийские 
подразделения были объединены в батареи, ди-
визионы и бригады стрелковых дивизий Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии (РККА) с организа-
цией наземного прикрытия группировок войск 
и объектов тыла от ударов с воздуха.

В начале августа 1918 года вновь созданная 
ВоздО города была проверена на прочность. Де-
журные силы авиации перехватили над Царицы-
ным неприятельский самолет и заставили его ре-
тироваться за пределы города [Генкина, 1940].

Летный состав воздушной обороны также за-
действовался в решении других задач (разведы-
вательных, бомбардировочных и агитационных) 
в ближнем тылу противника. За период с августа 
по декабрь 1918 года только 1-й Царицынский АО, 
имея общий налет 169 часов, сбросил на позиции 
вражеских войск 1,6 т бомб и 110 тыс. листовок, 
а также израсходовал 15 тыс. патронов [Красный 
Воздушный Флот в гражданской войне ... 1968].

Несмотря на все усилия, белые войска так 
и не смогли взять Царицын и в середине октября 
1918  года были вынуждены отступить от города. 
19 октября части советской 10-й армии пере-
шли в  контрнаступление, отбросив неприятеля 
за р. Дон. В начале следующего года командова-
ние ВВД предприняло третью неудачную попыт-
ку  овладения Царицыным. Через полтора месяца 
упорных боев белые части вновь отошли на преж-
ние позиции.

ВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА  
«КРАСНОГО ВЕРДЕНА»: ВТОРОЙ ЭТАП

Под давлением стран Антанты руководство ВВД 
 согласилось на включение его в состав ооружен-
ных Сил Юга России. Это обстоятельство значитель-
но улучшило снабжение указанного объединения, 

3«Дежурство на аэродроме» – пребывание экипажей и самолетов 
в заданной степени готовности к боевому вылету, один из способов 
сокращения времени на подготовку к выполнению боевой задачи.
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в том числе, вооружением и военной техникой. Так, 
к февралю 1919 года общая численность самолет-
ного парка Донской армии уже достигла 68 само-
летов. Однако авиация «донцов», ввиду значитель-
ной удаленности ее аэродромной сети от линии 
фронта, недостаточно активно участвовала в бо-
евых действиях в районе Царицына, отдав паль-
му первенства своим союзникам  –  английским 
пилотам.

В марте 1919 года по указанию главнокоман-
дующего ВСЮР генерал-лейтенанта А. И. Деникина 
была сформирована резервная Кавказская армия1 
(командующий генерал-лейтенант П.  Н.  Врангель). 
Ей была поставлена задача разгромить советскую 
10-ю армию и в короткие сроки овладеть Цари-
цыным. Придание Кавказкой армии британско-
го авиационного 47-го дивизиона Королевских 
 военно-воздушных сил (RAF) (отряд № 47, коман-
дир майор Раймонд Коллишоу), прибывшего в мае 
1919 года в Россию с бывшего Македонского 
фронта (периода Первой мировой войны), значи-
тельно усилило воздушные силы белого объедине-
ния. 10 июня командование звена «С» дивизиона2  
получило приказ о передислокации на так называ-
емый Волжский фронт в расположение Кавказской 
армии. В этот же день звено в составе пяти самоле-
тов типа «Де Хевилленд» DH. 9 (De Haviland 9) осу-
ществило перелет на летное поле возле станицы 
Великокняжеская (г. Пролетарск). Четыре самолета 
благополучно прибыли к месту назначения, а один 
летательный аппарат (ЛА) совершил вынужденную 
посадку в районе станции Динской.

19 июня 1919 года авиазвено переместилось на 
станцию Гнилоаксайская (90 км юго-западнее г. Ца-
рицына) с поломкой одного из самолетов. Через 
несколько дней была предпринята первая попытка 
совершить воздушный налет на город с  участием 
четырех боевых машин. Однако плохие метеоусло-
вия исключили такую возможность. При возвраще-
нии на полевой аэродром в результате аварии из 
строя вышел еще один неприятельский ЛА.

На 23 июня три английских бомбардировщика 
из состава звена «С» достигли границ Царицына, 
подвергнув бомбовым ударам железнодорожный 
вокзал и обстреляв из пулеметов порт и баржи на 
Волге [Кондратьев, Хайрулин, 2000]. В ходе воз-
душного налета на городские объекты было сбро-
шено 18 бомб (244 кг) и выпущено до 1 тыс. патро-
нов (РГВА, ф. 29, оп. 24, д. 153, л. 50).

1Кавказская армия образована в составе ВСЮР 8 мая 1919 года 
в результате разделения Кавказской Добровольческой армии. Рас-
формирована 29 января 1920 года с обращением на формирование 
Кубанской армии.
247-й дивизион RAF делился на звенья – «flight», обозначавшиеся 
буквами латинского алфавита «А», «В», «С».

В последующие дни налеты на город и его 
ближайшие районы продолжились, нанося им 
значительные разрушения, что нашло отражение 
в таблице 1.

Всего за период с 22 по 29 июня 1919 года 
 английская авиация совершила 32 самолетовыле-
та, сбросив на объекты города, его районы, группи-
ровки советских войск и суда красной Волжской 
военной флотилии более 1,3 тонны бомб различ-
ных типов, израсходовав до 9250 патронов3 (РГВА, 
ф. 29, оп. 24, д. 153, л. 50).

29 июня британские самолеты перебазирова-
лись на аэродром у станицы Червленная, значи-
тельно сократив расстояние до целей бомбардиро-
вок. Вскоре к англичанам присоединился летный 
состав белого 1-го Кубанского казачьего АО, пе-
реброшенного еще в мае 1919 года под Царицын 
после успешных боев за станицу Великокняжеская. 
В  тогдашнем журнале «Донская волна», который 
выходил в городе Новочеркасске, читателям сооб-
щалось, что летчики этого отряда регулярно бомби-
ли пристани и «большевистские кварталы» города4.

В первом боевом вылете на Царицын участво-
вали военлеты В. Журкевич и В. Удовико [Кушнерёв, 
2013]. Позднее в воздушных налетах принимал 
участие уже весь летный состав отряда: полковник 
(с 23 мая – генерал-майор В.  М.  Ткачёв), есаулы 
М. Лиманский, В. Лобов, подпоручик В. Журкевич, 
подъесаулы Д. Кулик, В. Удовико, сотник  А. Носен-
ко, Ю. Белый и военлет Ф. Чепила. Полеты над го-
родом и его районами, как правило, сопрягались 
с большим риском быть сбитым зенитным огнем 
красных войск.

30 мая 1919 года в районе Царицына в ре-
зультате ружейного обстрела получил несколько 
ранений в руку командир 1-го Кубанского авиа-
отряда генерал-майор В.  М.  Ткачёв. В боях под 
«Красным Верденом» он координировал действия 
всех приданных ему сил бело-союзнической ави-
ации (1-м Кубанским казачьим, 4-м Добровольче-
ским, 4-м Донским самолетным отрядами и 47-м 
авиационным дивизионом RAF).

Отмечались также случаи частых аварий. Они 
возникали по причине изношенности авиацион-
ной техники и плохого качества. Так, 29 мая после 
выполнения боевого задания при посадке на свой 
аэродром разбился «Анасаль» (№ 160), пилотиру-
емый военлетом есаулом М. Лиманским [там же].

В свою очередь усиление активности со сторо-
ны бело-союзной авиации потребовало дальней-
шего совершенствования организации воздушной 

3РГВА – Российский государственный военный архив.
430-й номер журнала «Донская волна» от 29 августа 1919 года по-
священ авиации на Дону во время Гражданской войны. С. 14.
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обороны города. С конца мая 1919 года прикры-
тие Царицына с воздуха осуществлял 7-й истре-
бительный авиаотряд (ИАО; пять самолетов) совет-
ской 10-й армии. Аэродром отряда первоначально 
находился в Камышине (165 км севернее г. Цари-
цына), а позднее исправные самолеты  отряда пе-
релетели на аэродром Пушечного завода в Цари-
цыне [Зиновьев, Конев, 2017]. Однако возникшие 
проблемы, связанные с выходом из строя боевой 
техники, потребовали привлечения дополнитель-
ных сил. 24 июня из Моршанска (550 км северо- 
западнее Царицына) в город был переброшен 
4  ИАО (четыре самолета типа «Ньюпор-23» 
и «Соп вич») в составе военлетов: Федоров (врид 
командира отряда), Екатов, Загудаев и Садовский 
[Хайрулин, Кондратьев, 2008].

В течение 26–29 июня 1919 года красные 
пилоты Екатов и Загудаев выполнили до десяти 

боевых вылетов на организацию воздушного при-
крытия города и отражение вооруженной авиа-
ции противника. Белые и английские летчики, как 
правило, старались не ввязываться в воздушные 
бои, уходя от красных истребителей, используя 
преимущества по высоте и в скорости. В отдель-
ных случаях это обстоятельство их не спасало. Так, 
28 июня военлет Загудаев и летнаб Чарнецкий 
(7 ИАО) на южной окраине г. Царицына атаковали 
неприятельский «Ньюпор-23», пилотируемый ка-
питаном Г. Н. Гибер-фон-Грейфенфельсом [помощ-
ником командира 2-го авиационного дивизиона, 
командированного в Кавказскую армию. – Прим.
авт.], проводившего воздушную разведку города. 
При попытке экстренного снижения он попал под 
плотный зенитный огонь подразделений совет-
ской 38-й дивизии (РГВА, ф. 193, оп. 3, д. 1298, л. 14). 
По некоторым сведениям, пулеметная очередь, 

Таблица 1

НАЛЕТЫ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ НА Г. ЦАРИЦЫН И БЛИЖАЙШИЕ ЕГО РАЙОНЫ  
(24–29 ИЮНЯ 1919 г.) (РГВА, Ф. 29, ОП. 24, Д. 153, Л. 50)

Дни
Число 

сам-тов

Кол-во  
бомб  
(кг)

Кол-во 
патронов 

(вып.)
Цель и маршрут Применение

Время 
полета

24
.0

6 3 450 Царицын – ж / д станция Сброшены бомбы на баржи, станцию 
и дома

14.00

25
.0

6 2 2Х50 300 Царицын –Дубровская – 
Кагалинская – Царицын

Бомбы сброшены на город. 
Около ст. Кагалинская обстреляна 
обнаруженная кавалерия и обоз

15.10–17.45

26
.0

6 2 8Х9 800 Царицын – пристани Сброшены бомбы на станцию и баржи 9.00

3 16Х9
2Х50

1500 Гурмак – Котлобанская Бомбы сброшены на станцию, 
на кавалерию и обоз [противника]

16.10

27
.0

6

1 Воздушная разведка с начальником авто-броневых частей на борту 8.35

2 8Х9 500 Гурмак – Воропаново Бомбы сброшены на обоз и войска 
[противника]

14.00

1 Перелет в Екатеринодар

28
.0

6

2 8Х9 500 Царицын Бомбы сброшены на вокзал, суда, атака 
штабного парохода, атака привязного 
речного аэростата и его матки, атака 
обоза и войск [противника]

16.30– 
20.10

29
.0

6

3 3Х50 1800 Царицын – Грутеньская – 
Гумрак 
Царицын – Гумрак

Атака обоза и войск [противника]. 
Обнаружена подготовка к отступлению 
красных

3.20

2 1Х50
14Х9

1200 Царицын – Гумрак Атака обоза и войск [противника]. 
Обнаружена подготовка к отступлению 
красных

6.00

2 1Х50
14Х9

1200 Царицын – Гумрак Атака обоза и войск [противника]. 
Обнаружена подготовка к отступлению 
красных

8.30–9.00

2 Царицын – Дубовская – 
Котлованская – Карповка

Обнаружение отступление красных 
на Гурмак

15.00–16.20
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выпущенная летчиком Загудаевым вслед уходив-
шему неприятельскому самолету, повредила его 
мотор. Капитан Гибер-фон-Грейфенфельс был вы-
нужден спуститься в степи западнее хутора Малые 
Россошки (в 25 км к северу от города). Здесь его 
обнаружил конный разъезд красных и попытался 
взять в плен. Оказавшись в безвыходном положе-
нии и, «не желая попасть в руки врагов последним 
патроном [русский офицер] покончил с собой» 
(РГВА, ф. 29, оп. 24, д. 153, л. 146 об]. Эта победа, 
по сути, оказалась одной из последних из числа 
успешных действий личного состава воздушной 
обороны Царицына. Через несколько дней она 
прекратила свое существование.

БЕЛО-СОЮЗНИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 
ВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ «ВОЛЖСКОЙ 
ЦИТАДЕЛИ»

30 июня 1919 года передовые части Кавказской 
армии заняли Царицын. Русские войска отошли 
к  Камышину. 4-й истребительный АО [7-й авиа-
отряд ранее убыл в Саратов. – Прим. авт.] срочно 
эвакуировали в тыл.

6 июля белые авиационные отряды (18 само-
летов) перебазировались на царицынский аэро-
дром Бекетовка. Ранее туда прибыло звено «С» 
отряда № 47, откуда английские пилоты стали 
совершать свои воздушные рейды на Камышин 
(РГВА, ф. 29, оп. 24, д. 153, л. 50). От союзников рус-
ские летчики получили боеприпасы, в том числе 
10 пулеметов «Льюис» и 1078 авиационных бомб 
[Кушнерёв, 2013].

Одновременно командованию Кавказской 
 армии пришлось наладить собственную систему 
воздушной обороны г. Царицына (июль 1919 года – 
январь 1920 года) для отражения налетов совет-
ской авиации. В свою очередь руководство РККА 
сосредточило на данном участке фронта довольно 
внушительные для того времени воздушные силы. 
Их  основу составили Волжский (Самарский) воз-
душный дивизион (с августа 1919 года – Воздушная 
бригада Волжско-Каспийской военной флотилии –  
ВКВФ – до 18 боевых и учебных ЛА)1 и 7-й авиа-
отряд Особой группы Южного фронта. 

Бомбардировка Царицына с воздуха началась 
в ночь с 3 на 4 сентября. Два гидросамолета ВКВФ 
совершили налет на город, сбросив 2 пуда (32 кг) 
бомб [Широкорад, 2006].

На основании оперативных сводок Юго- 
Восточного фронта РККА  можно проследить даль-
нейшую боевую работу советских летчиков в рай-
оне «волжской цитадели» в первый месяц осени 
1919 года (табл. 2).

В последующие дни налеты на город продол-
жились. Пять из них (на Царицын и Сарепта) было 
организовано в темное время суток [Хайрулин, 
Кондратьев, 2008].

12 сентября гидросамолеты ВКВФ соверши-
ли очередной ночной налет, подвергнув бомбо-
штурмовым ударам позиции белых войск [Ши-
рокорад, 2006]. В ответ бело-союзная авиация 

1За период 1918–1919 гг. в составе Волжского воздушного дивизио-
на имелись самолеты: 2 гидросамолета типа «М-5», около 10 летаю-
щих лодки типа «М-9», 3 учебных – «М-20», 2 армейских истребителя 
«Ньюпор-10» и 3 – «Ньюпор-23» // Гангут. 2007. № 42. С. 65.

Таблица 2

БОЕВЫЕ ВЫЛЕТЫ РУССКИХ ЛЕТЧИКОВ В РАЙОН Г. ЦАРИЦЫНА (4–9 СЕНТЯБРЯ 1919 г.) 

Дата  
полета Экипаж Цель полета Район Результат

04.09 Кондаков – Черемушкин
(ВКВФ)

Разведка, налет г. Царицын Сброшено 16 бомб и 1 пуд (16 кг) 
прокламаций, пулеметный обстрел
[Зиновьев Н.Н., Конев В.Н., с. 125]

04.09 Андрюшин – Херсонский
(7АО)

Разведка, налет г. Царицын Сброшено 27 кг бомб
(РГВА, ф. 109. оп. 3. д. 211. л. 25)

05.09 2 ЛА (7АО) Разведка, налет г. Царицын Сброшено 320 кг бомб (РГВА, ф. 109. оп. 3. д. 
211, л. 29)

05.09 2 ЛА (ВКВФ) Разведка, налет г. Царицын Сброшено 8 бомб [Ульянов, 1934, с. 41]

06.09

Якимычев – Черемушкин
(ВКВФ)

Налет
Дубовка – г. Царицын – 
Дубовка

Сброшено 6 бомб, пулеметный обстрел 
[Зиновьев, Конев, 2017, с. 125]

Кондаков – Никольский
(ВКВФ)

Сброшено 8 бомб [там же]

07.09 2 ЛА (ВКВФ) Ночной налет г. Царицын – вокзал Сброшено 17 бомб [там же]

08.09 2 ЛА (ВКВФ) Ночной налет г. Царицын – вокзал Сброшено 27 бомб [там же]

09.09 3 ЛА (ВКВФ Ночной налет г. Царицын – вокзал Сброшено 20 бомб [там же]
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периодически бомбила суда Волжско-Каспийской 
военной флотилии и боевые порядки красных 
 частей в  районе Царицына. В одном из налетов 
были сожжены аэростаты 23-го, а также пострадал 
личный состав 14-го воздухоплавательных отря-
дов. Позднее под удар попала красная гидроавиа-
ционная база [Ульянов, 1934].

Для отражения вражеского нападения совет-
ские истребители постоянно находились в постоян-
ной боевой готовности. Так, до 10 сентября летчики 
ВКВФ С. Г. Козлов и Е. И. Пяткевич (Петкевич) 14 раз 
совершали вылеты на перехват неприятельских 
самолетов, оказавшиеся безрезультатными [Хай-
рулин, Кондратьев, 2008]. В дальнейшем в ходе 
очередного перехвата красный летчик Петкевич 
вступил в воздушный бой с двумя самолетами 
противника, в ходе которого его ЛА получил зна-
чительные повреждения (32 пулевые пробоины). 
В 1920 года за личное мужество он был награжден 
орденом Красного Знамени (Приказ РВСР № 134).

По линии ВоздО воздушное прикрытие Цари-
цына осуществлялось одним из звеньев (до 7 са-
молетов) 47-го дивизиона RAF, действовавшего 
севернее и южнее города против частей советских 
10-й и 11-й армий и судов ВКВФ. Частично для 
решения задач воздушной обороны города за-
действовались русский авиаотряд (10 самолетов), 
приданный Стрелковому Кавказскому корпусу 
(РГВА, ф. 192, оп. 3, д. 2156, л. 472), а также отдель-
ные артиллерийские части, расквартированные 
в  Царицыне. Вследствие отсутствия соответству-
ющих архивных документов в настоящее время 
достаточно сложно в полной мере оценить дейст-
венность наземных средств бело-союзной ВоздО 
в рассматриваемый период времени.

В конце осени 1919 года для завоевания пре-
восходства в воздухе в районе «волжской цита-
дели» командование советского Юго-Восточного 

фронта планировало привлечь дополнительные 
силы, включая: 5-й, 9-й истребительный и 14-й 
разведывательный авиаотряды (РГВА, ф. 109, оп. 
3, д. 211, л. 104, 106). Однако поспешное отступле-
ние белых войск после поражения под Москвой 
коренным образом изменило расстановку сил на 
Царицынском участке фронта.

2 января 1920 года Царицын был взят штур-
мом силами 50-й Таманской дивизии, оттеснив ча-
сти белой Кавказской армии к р. Аксай. Смещение 
линии фронта на значительное расстояние от гра-
ниц города практически сняло угрозу воздушного 
нападения со стороны бело-союзной авиации, что 
привело к ликвидации структуры ВоздО указанно-
го пункта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Воздушная оборона Царицына, как и ряда других 
крупных городов в России в годы Гражданской 
 войны и военной интервенции, создавалась лишь 
в угрожаемый период времени. По завершению 
военных действий необходимость в ней в тыловых 
районах страны заметно снижалась или вообще 
исключалась.

Важность организации противовоздушной 
[официальный термин с 1928 года. – Прим. авт.] 
обороны стратегического важного администра-
тивного и промышленного центра Поволжья 
(с  1925  года – Сталинград) вновь приобрела на-
кануне Великой  Отечественной войны. В ходе 
Сталинградской битвы (17.07.1942–02.02.1943) 
 войска ПВО, в тесном взаимодействии с ВВС 
Красной  армии, нанесли серьезное поражение 
люфтваффе, лишив его наиболее боеспособных 
частей бомбардировочной и  транспортной авиа-
ции. При этом в полной мере был учтен опыт, по-
лученный в годы Гражданской войны.
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Война как способ разрешения противоречий между 
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Аннотация. Новейшая история мира отмечена противоречивым взаимодействием двух глобальных трендов – 
интеграции, выражавшейся в консолидации государств в системы блоков, и дез интеграции, со-
провождавшейся распадом этих систем вследствие межблоковых конфронтаций. Способом раз-
решения противоречий между конфликтующими комплексами государств, как правило,  выступала 
война. В настоящей статье авторы поставили перед собой цель выявить  актуальность блокового 
подхода в современных международных отношениях и определить уровень спроса у акторов ми-
ровой политики на войну в рамках такой парадигмы. Для достижения поставленной цели авторы 
применили методы социо-исторической и политологической аксиоматики, аналогий и прогнозиро-
вания состояния систем. Целесообразность выбора методов социо- исторической и политологиче-
ской аксиоматики была продиктована детерминированностью исходного утверждения (аксиомы) 
о войне как одном из инструментов разрешения противоречий между субъектами мировой поли-
тики. Логические рассуждения авторов направлены на верификацию данной аксиомы. Апелляция 
к методу прогнозирования состояния сложных социальных систем позволила оценить вероят ность 
реализации ряда сценарных планов развития мировой ситуации в соответствии с текущей ди-
намикой политических событий. При помощи суммы избранных методов научного исследования 
авторы осуществили попытку обосновать свой главный вывод о  желательности и возможности 
редуцирования насильственно-вооруженного способа разрешения межгосударственных противо-
речий в рамках утверждения мультиполярной (надблоковой) модели мироустройства.

Ключевые слова: межгосударственные противоречия, блоковое мышление, блоковая политика, война, мировая 
война, глобальный миропорядок, многополярность
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Abstract. The recent history of the world has been marked by the contradictory interaction of two fundamental 
trends – integration, expressed in the consolidation of states into bloc systems, and disintegration, 
resulted in the collapse of these systems due to inter-bloc confrontations. In most cases, wars have 
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been used as a means of resolving conflicts between opposing groups of states The authors of this 
paper aim to explore the relevance of the bloc approach in contemporary international relations 
and assess the demand for warfare within this framework among key actors on the global stage. To 
achieve this goal, they employ such methods as socio-historical analysis, political science axiomatic, 
analogies, and system forecasting. Simultaneously, the rationale for selecting methods of socio-
historical and political science was predicated on the determinism inherent in the initial premise, 
or axiom, regarding war as a tool of resolving contradictions between parties in the global political 
landscape. Furthermore, it was necessary to validate the conclusions drawn by the authors through 
logical reasoning, aiming to verify the validity of this axiom. The authors deemed it pertinent 
to implement the method of analogy in order to identify novel aspects of such a multifaceted 
phenomenon as war, comparing both historical data and contemporary realities. Moreover, resorting 
to the technique of predicting the state of intricate social systems allowed for an assessment of 
the likelihood of utilizing various scenarios for the evolution of global circumstances in alignment 
with the ongoing dynamics of political developments. Employing a comprehensive array of scientific 
research methodologies, the authors endeavored to substantiate their focal thesis regarding the 
feasibility and desirability of mitigating the use of forceful means in resolving interstate conflicts 
through the implementation of a multi-polar (supra-bloc) model of global governance.

Keywords: Interstate contradictions, bloc thinking, bloc politics, war, world wars, global order, multipolarity

For citation: Lobanov K., Vukčević, N. (2024). War as a way to resolve contradictions between State systems: 
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ВВЕДЕНИЕ

Развернувшиеся в последние годы военные 
конф ликты и вооруженная конфронтация (Азер-
байджан – Армения, Россия – Украина, ХАМАС – 
 Израиль) создали в мире сильный фоновый стресс, 
стимулирующий исследователей и просто внима-
тельных наблюдателей, знакомых с социально- 
политической историей, искать аналогии в недав-
нем прошлом с существующими реалиями. Среди 
наиболее близких к нашему времени мировых 
катаклизмов нынешняя ситуация более всего на-
поминает период канунов двух мировых войн 
ХХ столетия, 110-летний и 85-летний юбилеи ко-
торых соответственно исполнились в этом году. 
Также возможна смысловая параллель с пиковы-
ми значениями наиболее острых столкновений 
общественных конфронтаций эпохи холодной 
войны наподобие берлинско-карибского кризи-
са 1961–1962 годов. Глобальным, стратегическим 
контекстом приведенных выше событий, равно как 
и текущей политической повестки, были и  оста-
ются блоковое мышление и практика основных 
контрагентов, накопивших противоречия и стре-
мящихся их разрешить при помощи инструмента-
рия военной силы. Цель представленной статьи – 
проведение диагностики актуальных изменений 
в  блоковой парадигме международных отноше-
ний и осуществление аудита роли войны как след-
ствия и результата такой системы мировоззрения 
и деятельности основных субъектов сегодняшнего 
глобального конфронтационного взаимодействия. 

Задачи нашего исследования заключается 
в следующем:

 – выявление сути и содержания противоре-
чий между главными антагонистами нынеш-
ней системы миропорядка; 

 – определение функционального потенциала 
войны как способа разрешения противоре-
чий между субъектами блокового противо-
борства;

 – оценка степени приемлемости и безальтер-
нативности блоковой парадигмы и войны 
в качестве ее имманентного ингредиента.

ПРОТИВОРЕЧИЯ КАК СТИМУЛЯТОР 
ДВУБЛОКОВОГО РАЗДЕЛЕНИЯ 
И ПРОТИВОБОРСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СИСТЕМ

Аксиомой многих конфликтологических теорий 
новейшей эпохи стало утверждение о том, что про-
тиворечие или несовместимость интересов различ-
ных акторов социальной жизни выступает, пожалуй, 
одной из главных причин латентных или откры-
тых столкновений между ними [Mills, 1959; Easton, 
1965]. Вместе с тем следование этому постулату не 
отменяет поиска глубинных оснований происхож-
дения этих противоречий, особенно когда речь 
заходит о конфликтном взаимодействии сложных 
институализированных систем. При всем многооб-
разии теорий, объясняющих возникновение войн 
и  во оруженных конфликтов в индустриальную 
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эпоху, по нашему убеждению, ближе всего к по-
ниманию генезиса глобальных антагонизмов по-
дошли теоретики марксистско-ленинской школы. 
В качестве триггера возникновения противоре-
чий между государствами они указывали нерав-
номерность хозяйственного развития, и об этом 
наиболее емко, в частности, высказался И. В. Ста-
лин [Сталин, 1949]. Гетерогенный характер разви-
тия хозяйственных систем  отдельных государств 
порождает у них различные уровни притязаний 
на мировые ресурсы, что, в свою очередь, стиму-
лирует формирование военно- политических ко-
алиций. При эскалации противоречий возникает 
непреодолимый антагонизм, выходом из которого 
остается межблоковая мировая война. По такому 
сценарному плану развивались события в начале 
ХХ столетия, ознаменовавшиеся жесткой геоэконо-
мической и геополитической конкуренцией двух 
соперничающих блоков Антанты и Тройственного 
союза, и  завершившиеся Первой мировой войной. 
Стоит отметить, что экономические императивы, 
лежавшие в основе межблоковых коллизий на 
заре столетия, оказались довольно устойчивыми 
и способными порождать рецидивы.

Ренессанс двублоковости случился в 1930–
1940-х годах по причине неразрешенных проти-
воречий предыдущего периода. С одной стороны, 
образовался пул государств со стремительно раз-
вивающимися экономиками, но так и не удовлет-
воривших свой ресурсный голод (к их числу отно-
сится Япония) и держав, испытывающих острую 
нужду в расширении своего Lebensraum, прежде 
всего, Германии. С другой – им оппонировал блок 
«старых демократий», отстаивавших миропорядок, 
основанный на Версальско-Вашингтонских конди-
циях, и стремящихся к сохранению позиций status 
quo ante bellum. Итогом означенного противобор-
ства ожидаемо явилась Вторая мировая война. 
В  целом ряде противоречий, обусловивших но-
вое глобальное столкновение, ряд авторитетных 
 исследователей находит не только материальные, 
но и духовные измерения, что придает великой 
бойне 1939–1945 годов своеобразие [Gouldner, 
1970]. В этой войне право на победу отстаивали 
не только консолидированные по обе стороны 
военно-мобилизационные комплексы, но и миро-
воззренческие системы. Со вступлением в войну 
Советского Союза на стороне западных союзников 
на поля сражений вышел коммунизм, одолевший 
фашизм, и предопределивший в противоборстве 
с либеральной демократией содержание последу-
ющей эпохи [Лукьянов, 2007].

Конфликтное противоборство периода холод-
ных войн по структуре субъектности оставалось 
двублоковым, и по содержанию – в значительной 

степени протекало под идеологическими знаме-
нами [Huntington, 1996]. По ряду причин комму-
нистический блок стран во главе со своим флаг-
маном СССР не выдержал тестирования на разрыв 
и самоликвидировался. С другой стороны, цикл 
однополюсной доминанты западных либераль-
ных демократий, фронтменом которых после 
Второй мировой войны традиционно выступали 
Соединенные Штаты, тоже оказался не долговеч-
ным в масштабах исторического времени, о чем 
неоднократно предупреждали сами американцы 
[Brzesinski, 1997; Kissinger, 2014].

К завершению первой четверти XXI столе-
тия мир вновь созрел для материализации новой 
конф ронтационной дихотомии. Нарождающиеся 
на наших глазах антагонисты условно персона-
лизируются как Глобальный Север и Глобальный 
Юг во главе со своими лидерами США и Китаем 
соответственно [Reuveny, Thompson, 2007]. Конф-
ликтной основой взаимоотношений между ними 
выступает известное противоречие, вытекающее 
из нелинейности мирового развития. Резкий спрут 
таких азиатских гигантов, как Китай и  Индия, обе-
спечил им немыслимые ранее позиции в мировом 
производстве и глобальной торговле1. Значительно 
поднялись рейтинги этих стран в военной, военно- 
технической и военно-технологической сферах 
[Institute for Economics and Peace, 2024]. Данное 
обстоятельство не могло не сказаться на обще-
мировой ситуации, которая  ознаменовалась обо-
стрением геоэкономической и геополитической 
конкуренции. Вместе с  тем сущность настоящих 
антиномий гораздо глубже тех, что наблюдались 
в не столь давнем прошлом. Данные коллизии за-
родились и развиваются не в гомогенной или отно-
сительно гомогенной среде, но, по сути, олицетво-
ряют собой столкновение двух разных миров, двух 
разных цивилизационных массивов, выражаю-
щих готовность вести борьбу стратегий будущего2. 
 Сегодня оба оппонента переживают этап форси-
рованной институциализации с целью формиро-
вания организационных основ и ресурс ной базы 
будущих блоков. Глобальный Север укрепляет 
и наращивает потенциал существующих организа-
ций ЕС и НАТО и дополняет их новыми структура-
ми вроде AUKUS и QUAD. Глобальный Юг отвечает 
взаимностью – наполняет реальным содержанием 

1International Monetary Funds. World economic outlook database. 
2023, April. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-
database/2023/April/groups-and-aggregates (дата обращения: 
24.02.2025).
2Rush D., Chen Weiss J., Steinberg J.B., Heer P., Pottinger M., Gallagher 
M. What does America wants from China? Discussion of Washington's 
strategy and the end of the competition// Foreign Affairs. 2024, May 30. 
URL: https://www.foreignaffairs.com/responses/what-does-america-
want-china-matt-pottinger-rush-doshi? (дата обращения: 24.02.2025).
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БРИКС, ШОС, ОДКБ, а также выстраивает ситуатив-
ные геополитические союзнические конструкции, 
например, по линии Китай – Россия – Иран1. При 
этом каждая из сторон рассматривает внутрибло-
ковую консолидацию в качестве средства усиления 
собственных геополитических позиций, а межбло-
ковое противостояние – как способ разрешения 
комплекса противоречий с оппонентом.

РЕСУРС ВОЙНЫ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 
МЕЖБЛОКОВОЙ КОНФРОНТАЦИИ

Логика развития событий, характерная для предше-
ствующего периода истории, сегодня указывает на 
растущую апелляцию обозначившихся соперников 
к новому глобальному ultima ratio regis. Об этом, 
в  частности, свидетельствуют некоторые импера-
тивные признаки. К числу таковых можно отнести 
очевидную деградацию ситуации,  означающую по-
стоянное качественное ухудшение международных 
отношений. За четверть века с небольшим челове-
чество претерпело две болезненные ломки систе-
мы глобального миропорядка, сегодня переживает 
очередной стресс, связанный с зарождением новой 
биполярности и  сопровождающийся деструкцией 
и стохастичностью2. Другим свидетельством начав-
шегося движения в сторону конфронтационной 
повестки становится возвращение военной силы 
в инструментарий политики. В текущем периоде 
распада однополярности и последующей хаотиза-
ции вооруженное насилие будет рассматриваться 
как средство упрочения геополитических пози-
ций и решения задач национально-государствен-
ной безопасности [Kashin, Sushentsov, 2024]. Этим 
 инструментом уже воспользовался ряд стран и вли-
ятельных региональных негосударственных акторов. 
Наконец, сами войны стали расти в своем числе по-
сле эпохи относительной стабильности, последовав-
шей за распадом системы социализма и СССР, о чем 
в  своих наблюдениях отмечают специа листы Меж-
дународного института стратегических исследова-
ний [Mia et al., 2023]. Среди наиболее резонансных 
эпизодов последнего времени можно выделить ар-
мяно-азербайджанскую войну, военное вторжение 
Турции в Сирию и Ирак, российско-украинскую воо-
руженную конфронтацию, силовое противостояние 
Израиля и ХАМАС, растущую напряженность вокруг 

1Kuo M.A. The China-Iran-Russia triangle: alternative world order?// The 
Diplomat. 2022, July 7. URL: https://thediplomat.com/2022/07/the-
china-iran-russia-triangle-alternative-world-order/ (дата обращения: 
24.02.2025).
2Brands H. “America Firstˮ World // Foreign Affairs. 2024, May 31. 
URL: https://www.foreignaffairs.com/united-states/america-first-
world?utm_medium=newsletters&utm_source=twofa&utm_campaign 
(дата обращения: 24.02.2025).

попыток Китая реинтегрировать Тайвань. По своим 
масштабам эти войны и конфликты не выходят за 
рамки локальности, вместе с тем их опасная концен-
трация в сжатые сроки напоминает alerte militaire, 
предшествовавшие первому и второму глобальному 
конфликту в ХХ столетии.

Сущностным обстоятельством момента являет-
ся обладание оружием массового уничтожения 
некоторыми участниками текущего конфликтинга. 
С  одной стороны, ядерный фактор служит сред-
ством сдерживания для сторон, не позволяя ситу-
ации выйти из-под контроля и подвести планету 
и социум к роковой черте. С другой – антагонисти-
ческие субъекты вынуждены искать новые формы 
противоборства, не отказываясь при этом от самой 
идеи войны как способа разрешения коллизий. 
Речь может идти о войнах неклассического типа 
или войнах новой эпохи. Дж. МакКуэн описывает 
этот феномен в терминах гибридной борьбы, где 
сочетаются элементы экономического, торгового, 
финансового, политико-дипломатического, инфор-
мационно-психологического давления на про-
тивника. Боевые действия и прямое вооруженное 
столкновение рассматриваются лишь как финаль-
ная и вовсе не обязательная фаза такой схватки 
[McCuen, 2008]. Стратегический контекст гибрид-
ной войны основывается на методах выматывания 
противника в процессе длительной конфронтации 
под воздействием всех перечисленных способов 
прессинга, в результате чего объект гибридной 
агрессии теряет способность управлять собствен-
ными системами жизнеобеспечения и безопасно-
сти, а население деморализуется. Финальной точ-
кой гибридных стратагем считается либо демонтаж 
политической системы противника невоенными 
способами (чаще всего при помощи «цветных» 
технологий), либо вооруженное столк новение 
[Сивков, Соколов, 2023]. 

Аксиоматика политического анализа текущей 
ситуации указывает на то, что войны гибридно-
го типа особенно с акцентом на экономические 
аспекты противоборства будут востребованы 
и начнут превалировать в ракурсе разворачиваю-
щейся блоковой динамики3. Вместе с тем не суще-
ствует таких аналитических методик, которые по-
зволили бы точно прогнозировать течение самой 
этой динамики. Так, например, не только гибрид-
ные операции, но даже локальные вооруженные 
конфликты на какой-либо стадии вполне могут 
перерасти в баталию глобального формата. Осоз-
нание частичной управляемости или возможности 

3Mattis J.N., Hoffman F. Future Warfare: The rise of hybrid wars// US Naval 
Institute proceedings magazine. 2005, November. Vol. 131/11/1,233. 
URL: https://www.usni.org/magazines/proceedings/2005/november 
(дата обращения: 24.02.2025).
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полной инверсии военной динамики заставляют 
задумываться о способах избежать фатальности 
дихотомической расчлененности мира с высоким 
риском начала Третьей мировой войны.

МНОГОПОЛЯРНОСТЬ КАК ВОЗМОЖНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ МИРА 
И АНТИТЕЗА ГЛОБАЛЬНОМУ КОНФЛИКТУ

Нынешняя мировая политика представляет собой 
некое пространство открытых решений, принятие 
которых глобальными лидерами зависит от мас-
сы объективных и субъективных факторов. Без-
условно, имеется имманентная человечеству тяга 
к  использованию силы для решения проблем, обо-
значенная Протагором тысячелетия назад в  фор-
муле naturalia non sunt turpia. Иными словами, 
политические администрации, представляющие 
социум, всегда будет склоняться к вооруженно-
му выяснению отношений между собой. С другой 
стороны, существует масса ограничений для раз-
вязывания глобальных войн. Помимо упомянутого 
выше риска тотального самоуничтожения в случае 
ядерной катастрофы имеются и другие ресурсные 
лимиты. Например, чтобы подготовить экономи-
ку страны к большой войне, необходимо осуще-
ствить масштабную милитаризацию всего нацио-
нального хозяйственного комплекса, что не так 
просто реализовать. В частности, блок НАТО, воз-
намерившийся оказывать военную помощь Украи-
не в  ее конфронтации с Россией, с недоумением 
 обнаружил, что ежедневный расход артиллерий-
ских снарядов превышает производственные воз-
можности стран-союзников, а наращивание их вы-
пуска может занять годы1. Еще сложнее обеспечить 
морально- психологическую готовность населения 
своей страны воевать, т.  е. сформировать «нацию 
войны». Для этого потребуется изменить культурно- 
идеологический контекст в обществе и произвести 
подлинную революцию в массовом сознании. Пока 
же, как свидетельствуют статистические выкладки 
Института Гэллапа, к такому резкому изменению 
привычного образа жизни не готова подавляющая 
часть обитателей стран Глобального Севера2.

Существующие ограничения, конечно же, су-
жают пространство войны, но не отменяют при-
чин ее порождающих. В конце концов дефицит 

1Stoltenberg J. NATO chief: West must brace to support Ukraine in a long 
war// The Guardian. 2023, March 22.
URL: https://www.theguardian.com/world/2023/mar/22/jens-
stoltenberg-nato-chief-west-support-ukraine-for-long-war (дата обраще-
ния: 24.02.2025).
2Gallup International. Fewer people are willing to fight for their country 
compared to ten years ago. 2024, March 11. URL: https://www.gallup-
international.bg/en/48127/fewer-people-are-willing-to-fight-for-their-
country-compared-to-ten-years-ago/ (дата обращения: 24.02.2025).

производственных мощностей можно рано или 
поздно преодолеть, как и попытаться адаптиро-
вать массовые и  социальные реакции к «новой 
нормальности». Однако признавая перманентность 
противоречий как неотъемлемой части челове-
ческого бытия, едва ли возможно элиминировать 
вероятность постоянной ревитализации дихото-
мических практик и образов мышления в мировой 
политике, почти неизбежно ведущих к военной 
эскалации. Избегая спекулятивных аналитических 
оценок и футурологических конструктов, можно 
предположить наличие разрыва такого circle of 
sansara. Мультиполярная модель миропорядка как 
альтернатива биполярности представляется вполне 
осязаемой среднесрочной перспективой. Достижи-
мость мироустройства по этому принципу поддер-
живается приверженностью ему довольно внуши-
тельного числа симпатизантов из числа стран G20. 
Большинство стран Глобального Юга плюс Россия 
вовсе не стремятся к императивной конфронтации 
с кем-либо, но и не приемлют одностороннего дик-
тата извне3. Они скорее согласились бы с системой 
взаимоотношений, построенной на равноправии 
без чьего-либо примата. Им более бы импонировал, 
мир, основанный на справедливом распределении 
ресурсов и знаний, мир взаимовыгодного сотруд-
ничества и развития, мир общей для всех безопас-
ности4. Диверсификация силы и влияния в мире, 
помноженная на консенсусный принцип принятия 
судьбоносных решений, позволили бы в мультипо-
лярной конструкции поддерживать некое равнове-
сие и в дальнейшем возможно даже блокировать 
кумулятивный эффект, связанный с  безграничной 
концентрацией власти и ведущий к бесконтроль-
ности и произволу. Становление новой системы 
международных отношений пока еще выглядит 
умозрительно, и в модели будущего нет какой-либо 
предопределенности – потребуется много согла-
сованных усилий и воли. Придется пройти период 
болезней роста, чреватый в том числе всплесками 
вооруженного насилия, поскольку потенциальные 
полюса только формируют свои периферийные 
зоны и по их кромкам могут возникать очаги конф-
ликтов как это сегодня, например, происходит с Ки-
таем и Индией в районе Тибета. 

Между тем в глобальном контексте вероятность 
наступления третьего и скорее всего последнего 
мирового апокалипсиса в мультиполярном мире 

3Си Цзиньпин. Упорно двигаться вперед, к новым перспективам 
дружбы, сотрудничества и совместного развития Китая и России // 
Российская газета. 2023, 20 мая.

4 Путин В.В. Интервью Такеру Карлсону// Официальное интер-
нет-представительство Президента России. 2024, 9 февраля. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/73411 (дата обращения: 
24.02.2025).
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будет гораздо ниже, чем при биполярном устрой-
стве. Ведь равенство в правах и паритетность озна-
чает еще и равенство ответственности, причем 
солидарной. В случае осознания этой максимы ве-
дущими глобальными и региональными лидерами 
война как инструмент политики и способ разре-
шения противоречий будет постепенно вымывать-
ся из практики межгосударственных отношений 
и  возможно в долгосрочной перспективе вовсе 
уйдет с горизонта стратегического планирования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение авторы сочли возможным кратко 
поделиться основными результатами своих сужде-
ний. Авторы выражают уверенность в том, что гете-
рогенность социального развития неизбежно по-
рождает противоречия между государствами и их 
системами. На протяжении Новой и особенно Но-
вейшей истории одним из способов разрешения 
таких коллизий была война, дважды переходив-
шая в свою глобальную фазу. Ключевым конфлик-
тогенным фактором, стимулировавшим военную 
эскалацию, можно назвать блоковое размежева-
ние государств и непримиримое соперничество 
между такими блоками. В нынешних  условиях, 
которые можно диагностировать как период ре-
визии однополярности, вызревают условия для 
формирования новой двублоковости со всеми вы-
текающими для мира трагическими последствия-
ми. Глобальные соперники условные Север и Юг 
накопили сумму противоречий, которую пытаются 
разрешить путем внутриблоковой консолидации 
и  последующего взаимного военного столкнове-
ния. Неготовность сторон в моменте применять во-
енную силу против антагониста не отменяет самой 

идеи глобальной войны и стимулирует оппонен-
тов к поиску инновационных, неклассических 
форм силового противоборства. Авторы акценти-
руют внимание на ненадежности такого подхода 
из-за риска инверсии событий под воздействием 
неограниченного числа факторов. Альтернативой 
блоковости и межблоковому противостоянию, 
чреватым войной, могла бы послужить мульти-
полярная модель миропорядка, последовательно 
отстаиваемая некоторыми глобальными áкторами 
на международных площадках. По своей структу-
ре эта модель может быть сколь угодно сложной: 
от трицентричной (США, Китай, Россия) и квадро-
центричной (США, Китай, Россия, Индия) до поли-
центричной в составе  нынешних региональных 
центров силы и влияния с их периферией. Пока 
эта модель только начинает обретать собствен-
ные контурные линии и ее окончательный рису-
нок не вполне ясен. Вместе с тем, по убеждению 
авторов данного  исследования, многополярность 
с заложенными в ее основание принципами мно-
гообразия, равноправия и децентрализации пре-
доставляет ведущим субъектам мировой политики 
больше вариантов для выбора и сбалансирован-
ного использования способов конкуренции и со-
перничества между собой, нежели жестко ориенти-
рованная на силовое отстаивание лидерских прав 
блоковыми конструктами биполярность. Диверси-
фикация силы, влияния, ресурсного потенциала 
и знаний среди множества субъектов полюсности 
позволит со временем выйти из плена двумерного 
мировосприятия и поможет если не войну как спо-
соб разрешения противоречий из публично-поли-
тического поля, то, по крайней мере, существенно 
усложнить использование этого remedium certum 
habeo в арсенале мировой практики.
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Особенности формирования американо-мексиканской 
границы
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Аннотация. Формирование американо-мексиканской границы можно охарактеризовать как противоречи-
вый, сложный процесс и для Соединенных Штатов, и для Мексики. До обретения Мексикой неза-
висимости США граничили с Испанской империей, которая, в свою очередь, не была заинтересо-
вана в том, чтобы сделать своими северными территориями мексиканские земли. У Испании не 
было такой интенции ввиду ее климатических особенностей. Отсутствие должной вовлеченности 
со стороны Испании в развитии данной колонии повлекло за собой приток другого актора, более 
деятельного, а именно – США. В исследование мы рассматриваем истоки американо-мексикан-
ских отношений. Были изучены ключевые события с помощью исторического метода, метода кон-
тент-анализа и ивент-анализа и проведены работы с документами. Для понимания современного 
политического контекста во взаимоотношениях двух государств анализируется широкая юриди-
ческая база (на примере договора Гуадалупе- Идальго, а также Трансконтинентального догово-
ра); проанализированы ключевые особенности, такие как обретение Мексикой независимости; 
 американо-мексиканская война (1846–1848); присоединение Флориды и Техаса, которые повли-
яли на формирование американо-мексиканской границы. Изначально частно-колонизационный 
характер процесса заселения северных мексиканских территорий постепенно перерос в экспан-
сию со стороны США. При этом в правительственных кругах находилось и немало противников 
данной политики, что впоследствии вылилось в военное столкновение внутри самих Соединенных 
Штатов. Исторические факты в контексте современных дискуссий, связанных с иммиграционной 
политикой и безопасностью, продолжают оказывать влияние на принятие внешнеполитических 
решений.

Ключевые слова: международные отношения, граница, Мексика, США, экспансия, мигранты, Техас, приграничные 
территории
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The Peculiarities of the formation of the U.S.-Mexican border
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Abstract. The formation of the US-Mexico border can be described as a controversial and complex process for 
both the United States and Mexico. Before Mexico gained independence, the United States bordered 
the Spanish Empire at that time, which, in turn, was not interested in its northern territories of 
Mexican lands due to climatic features. The lack of proper involvement on the part of Spain in the 
development of this colony led to the influx of another, more active actor, namely, the United States. 
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This study examines the origins of U.S.-Mexican relations. According to the article, key events were 
studied by using the historical method, the method of analysis, namely content analysis and event 
analysis, as well as working with documents. To understand the current political context in the 
relations between the two states, a broad legal framework is analysed (using the example of the 
Guadalupe Hidalgo Treaty, as well as the Transcontinental Treaty).  Based on the results of the study, 
key features were analysed – such as Mexico's independence, the Mexican-American War of 1846–
1848, the annexation of Florida and Texas – which influenced the formation of the US-Mexican 
border. Thus, the initially private colonization process of the settlement of the northern Mexican 
territories gradually developed into expansion by the United States. At the same time, there were 
many opponents of this policy in government circles, which subsequently resulted in a military 
clash within the United States itself. Historical facts in the context of modern discussions related to 
immigration policy and security continue to influence foreign policy decisions. 

Keywords: international relations, border, Mexico, U.S., expansion, migrants, Texas, borderlands
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ВВЕДЕНИЕ

Современная граница США и Мексики  насчитывает 
более 3 тыс. км: восточный участок границы – это 
длинная река Рио-Гранде, которая отделяет аме-
риканский штат Техас от нескольких мексикан-
ских штатов. Западный участок – это сухопутная 
граница, отделяющая Мексику от американских 
штатов Нью-Мексико, Аризона и Калифорния. 
Однако все эти территории не являются исконно 
американскими, что делает процесс формирова-
ния американо-мексиканской границы сложным 
и неоднозначным.

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАНИЦЫ

Мексика, еще до обретения своей  независимости, 
имела в своих владениях обширные террито-
рии западной части Северной Америки, которые 
на сегодняшний день принадлежат Соединен-
ным Штатам. Однако так было далеко не всегда. 
Будучи испанской колонией, Мексика, а точнее 
ее северные территории (нынешние территории 
США – Калифорния, Аризона, Техас и т. д.) не были 
интересны испанским колонизаторам, так как 
были засушливыми и не густонаселенными. Тем не 
менее в  1749  году Хуниперо Серра – испанский 
священник, также известный как «отец Калифор-
нии» – вместе с другими священниками отправи-
лись в  экспедицию в Новую Испанию (Мексику) 
с целью исполнения священных миссий [Carrera 
Augusto, 1991] и приобщения коренных народов 
к  христианству. Священнику удалось применить 
навыки, которые помогли ему в дальнейшем рас-
пространить религиозные ценности в северных 

землях Новой Испании (Мексики). Хуниперо Серра 
смог овладеть языком местных индейцев (памес) 
и   таким образом, перевести нужные для населе-
ния знания: он передал семена местным жителям, 
научил женщин ткать и прясть; собрав индейцев 
в коллективные хозяйства, смог научить торговать 
их излишками выращенного урожая. 

Позднее, в 1767 году более десяти членов 
 Ордена францисканцев также отправились в экспе-
дицию в Калифорнию [Carrera Augusto, 1991], со схо-
жими целями и мотивами, во многом опасаясь рас-
пространения влияния России, которая имела на тот 
момент успех в своих поселениях на Аляске [ Гринев, 
2012]. При этом отметим, что США до обретения 
 своей независимости имели протяженную границу, 
прежде всего, со странами колонизаторами, в этот 
список входила не только Испания, но и Франция, 
и Велико британия [Миньяр-Белоручев, 2013].

В 1819 году между Испанией и США был под-
писан Трансконтинентальный договор, известный 
как Договор Адамса–Ониса: он стал важным до-
кументом, определяющим границы между двумя 
государствами. По договору граница проходила от 
Мексиканского залива до Тихого океана. В состав 
США вошла Флорида. При упоминании Договора 
Адамса – Ониса часто упоминается также и о «по-
купке Флориды», однако формально такой покуп-
ки в договоре зафиксировано не было. Испанское 
королевство добровольно отдало территорию 
Флориды в обмен на выплату компенсации – око-
ло 5 млн долл. США, при этом компенсация была 
выплачена США  своим же гражданам за ущерб, 
нанесенный Испанией [Болховитинов, 1985]. 
Трансконтинентальный договор был успешным 
с точки зрения американской дипломатии. Как 
сам впоследствии писал американский дипло-
мат Дж.  К.  Адамс, «признание определенной 
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пограничной линии вплоть до Южного моря со-
ставляет великую эпоху в нашей истории. Первое 
предложение этой линии в переговорах было сде-
лано мною» [Bemic, 1969, c. 340]. 

Позднее предпринимались активные  попытки 
колонизировать и Техас. Так, например, амери кан-
скому предпринимателю Мозесу Остину в 1821 году 
выдали разрешение на въезд около 300  семей 
американских переселенцев1. Вместе с тем мест-
ные власти также приняли ряд законов, которые 
способствовали развитию благоприятных  условий 
для притока колонистов из других стран, например, 
прибывающие могли приобрести землю по более 
низким ценам, чем в США. Планировалось, что та-
кой подход обеспечил бы увеличение потока пере-
селенцев из Европы. Однако именно американские 
жители составили большинство переселенцев на 
новые территории.

После обретения в 1821 году Мексикой неза-
ви симости власти «забили тревогу» в связи с воз-
можной потерей Техаса. Предпринятые меры 
местного правительства, такие как декрет об отме-
не рабства на территории Мексики от 15 сентября 
1829 года [Olveda Legaspi, 2013] и издание закона 
годом позднее, запрещавшего колонистам из США 
поселяться в Техасе и, соответственно ввозить ра-
бов2, активно игнорировались. Национальный кон-
вент Техаса 2 марта 1836 года провозгласил свою 
независимость, что было зафиксировано в декла-
рации. В соответствии с этим фактом граница меж-
ду Техасом и Мексикой также должна была быть 
закреплена отдельным документом.

Благодаря такому сценарию США расшири-
ли свои экспансионистские взгляды на пробле-
му границы с Мексикой, хоть и действовали они 
с осторожностью. В 1837 году США провозгласили 
независимость Техаса [Weber, 1982], тогда прези-
дент США Эндрю Джексон назначил Алке Ла Бран-
ша министром в Техасе. Весной 1837 года Техас 
подал обращение о вхождении в состав Штатов, 
но в результате получил отказ. Правительство 
Соединенных Штатов опасалось, что вхождение 
 Техаса в состав государства повлекло бы за собой 
полно масштабные военные действия между США 
и Мексикой, что впоследствии и произошло. Мек-
сика всё еще не признавала независимость Техаса, 
тем самым подвергнув сомнению тогдашнюю мек-
сикано-американскую границу. Граница прости-
ралась вдоль реки Рио-Гранде до истока и затем 

1Wallace E., Vigness D. M., Ward G. B. (Eds.). (2002). Documents of Texas 
History. Austin: Texas State Historical Association.
2Winders, Bruce The Law of April 6, 1830. 2017. = Уиндерс, Брюс Закон 
от 6 апреля 1830 г. 2017.

двигалась на север до 42° с.ш.3. Такое расширение 
мексиканскими властями не признавалось.

Вопрос границей оставался неопределенным: 
в 1838 году была принята конвенция о демарка-
ции государственной границы, которая опиралась 
на договор с Мексикой от 1828 года, но ясности 
это не внесло, так как не было обозначено, какие 
 территории входили в состав Техасской республики.

В 1940-е годы активизировалось направление 
в отношении Калифорнии. Было зафиксиро вано 
около тысячи новых переселенцев на калифор-
нийской территории, что говорило о  «частно- 
колонизационном характере» этого процесса  
[Миньяр-Белоручев, 2013].

Позднее, в 1844 году, когда отношения между 
Мексикой и США достигли своей крайней точки, 
американское правительство во главе с Джоном 
Тайлером несколько раз предложило Мексике 
сделку о покупке Техаса. Однако все попытки со-
вершить означенную сделку провалились. Тогда 
мексиканский посланник Альмонте объявил, что 
мексиканское правительство расценит договор об 
аннексии Техаса как акт агрессии. Это будет рав-
носильно эскалации в двусторонних отношениях, 
а значит, объявление войны [Callahan, 1932].

Уже в 1845 году американская сторона была 
настроена на переговоры в более острой фазе, 
при этом влиятельные группы Мексики, такие как 
армия и Церковь, предприняли попытку отстоять 
территории. В сентябре того же года произошел 
государственный переворот: позиция была одно-
значной – отстаивание территориальной целостно-
сти Мексики.

Позднее началась американо-мексиканская 
война, которая продлилась два года (1846–1848). 
Победу одержали американские войска, кото-
рые смогли оккупировать мексиканскую столицу. 
2  февраля 1848 года был заключен мирный до-
говор Гуадалупе – Идальго. Соединенным Штатам 
удалось приобрести около 1,2 млн км2 мексикан-
ской территории за 15 млн долл. Мексиканские 
территории, которые получили США, включали 
в себя земли современной Калифорнии, Аризоны 
и Нью-Мексико4. Этот договор стал триумфом аме-
риканской экспансии, увенчавшийся приобрете-
нием богатств и утверждением статуса континен-
тальной державы. Вашингтон не только получил 
плодородные и богатые ресурсами территории, но 
также получил возможность стимулировать эконо-
мический рост, что послужило мощным импульсом 

3Wallace E., Vigness D. M., Ward G. B. (Eds.). (2002). Documents of Texas 
History. Austin: Texas State Historical Association.
4The National Archives https://www.archives.gov/education/lessons/
guadalupe-hidalgo#documents (дата обращения: 07.03.2025).



Vestnik MSLU. Social Sciences. Issue 1(858) / 2025 95

Исторические науки

развития западных штатов и укрепило геополити-
ческое положение Америки на континенте.

Для Мексики Гвадалупский договор стал 
нацио нальной трагедией. Потеря почти половины 
своей территории сильно отразилось на самосо-
знании мексиканского народа. Утрата обширных 
земель лишила Мексику важных ресурсов и замет-
но осложнила и без того проблем ную экономиче-
скую ситуацию. Страна вновь погрузилась в период 
политической нестабильности и экономического 
кризиса, который воспрепятствовал формирова-
нию национального проекта.

Однако, несмотря на заключение договора, 
граница между Мексикой и США была сформиро-
вана не сразу. Это было связано во многом с не-
точностью предоставляемых Мексикой карт. Кроме 
того, споры возникали и вокруг особой террито-
рии – долины Месилья, которая являлась наиболее 
удобной локацией для строительства трансконти-
нентальной железной дороги [Rebert, 2001].

После переговоров мексиканская сторона по-
шла на уступки, которые позволили американской 
стороне осуществить строительство железной до-
роги, при этом американская сторона обязалась 
заплатить 15 млн. долл. С геополитической точки 
зрения сделка оказалась выгодной для США, так 
как удалось получить территорию в два раза боль-
ше заявленной. Позднее споры в самом Сенате 
в США (напомним, что многие были против экспан-
сии США в отношении мексиканского региона) по-
зволили Мексике вернуть одну пятую территории 
и сократить выплату до 10 млн. долл. Так, договор 
закрепил изменение между Рио-Гранде и Колора-
до. Договор, подписанный в 1853 году, определил  
границу между двумя государствами уже более 
точно и не подразумевал привязку к конкретной 
географической карте.

Таким образом, граница между США и Мекси-
кой была закреплена юридически, что обознача-
ло завершение этапа формирования американо- 
мексиканской границы. США получили около 55 % 
мексиканской территории, что стало трактоваться 
как успех американской дипломатии, а для некото-
рых «доказательством того, что Бог избрал Соеди-
ненные Штаты для роста и процветания» [Пантюхи-
на, 2018, с. 120]. 

НОВАЯ ГРАНИЦА – НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Присоединение новых территорий к США подра-
зумевало решение демографического хаоса, воз-
никшего на исконно мексиканских землях спустя 
десятилетия. На бывших мексиканских терри-
ториях проживало около 100 тыс. мексиканцев 

[Пантюхина, 2018]. Им был предоставлен выбор: 
вернуться в Мексику или остаться в США, сохра-
няя при этом мексиканское гражданство; остаться 
в США и в итоге получить американское граждан-
ство. Учитывая экономическую ситуацию, сложив-
шуюся в Мексике, большинство мексиканцев оста-
лись в Соединенных Штатах [Keller, 2016].

Договор Гуадалупе  – Идальго предоставлял 
мексиканцам гарантии,  иммунитеты и привилегии 
гражданства, но на деле они столкнулись с диск-
риминационной политикой на всех уровнях. По 
мнению Т. В. Пантюхиной, «они стали этническим 
меньшинством и не пользовались конституцион-
ными гарантиями как доминирующее население» 
[Пантюхина, 2018, с. 120].

Важно отметить, что мексиканцы, оставшиеся 
на новоприсоединенных территориях США, смог-
ли «оказать большую услугу» Штатам: территории 
стали густонаселенными и предоставляли Аме-
рике новую рабочую силу, в которой она нужда-
лась. Бывшим гражданам Мексики также удалось 
передать знания о таких сферах, как фермерство, 
горнодобывающий сектор, ранчо, строительство 
каналов, железных дорог. Мексиканцы добывали 
полезные ископаемые, золото, медь;  занимались 
строительством стратегически важных и инфра-
структурных проектов для государства.

Мексиканские власти стремились добиться воз-
вращения своих граждан обратно на родину. Для 
этого они создавали, например, различные програм-
мы репатриации. Подразумевалось, что мексикан-
ские граждане, полу чившие негативный опыт пре-
бывания в США, стали бы более лояльны к местному 
правительству и соответственно негативно настрое-
ны к американским властям.

После американо-мексиканской войны около 
25 % мексиканцев, происходивших из территорий, 
присоединенных к США, вернулись на родину, что 
говорило об успехе национальной политики Мек-
сики [Hernández, 2012]. Для северных территорий 
Мексики эти граждане стали важнейшим источни-
ком необходимых знаний в сфере строительства 
железных дорог и шахт. 

Но если мексиканские власти еще пытались со-
здать достойные условия для прибывающих мекси-
канцев, то ситуация вокруг коренных народов Аме-
рики сложилась крайне противоречивая. Конфликты 
и войны происходили на приграничных территори-
ях еще около 30 лет, причем как со стороны США, так 
и со стороны Мексики. Такие северо американские 
коренные народы, как команчи и апачи, были слом-
лены во второй половине XIX века. 

Этому способствовало несколько причин: 1) тех-
ническая оснащенность и доступ к во оружению 
как США, так и мексиканского правительства;  
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2) отсутствие единства между команчи и апачами. 
Часто эти племена воевали между собой, а также 
с  другими коренными народами; 3) несмотря на 
подписанные договоры между США и Мексикой 
и  коренными народами, условия не соблюдались. 
Индейцы подвергались преследованиям и насиль-
ственным действиям, что снижало их численность.

Таким образом, приграничные территории, 
 исходно населенные преимущественно коренны-
ми индейцами, перешли во владение США. Более 
того, они стремительно испытали на себе переме-
ны этнического и социального ландшафта.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

Южные территории для неиспанских европейцев 
представляли собой дешевую землю с хорошей 
плодо родной почвой, а значит, экономическую пер-
спективу для дальнейшего роста. Это послужило 
 одним из ключевых факторов переселения амери-
канцев на Юг. 

Власти Мексики не обладали политическим 
стержнем и необходимыми ресурсами для эффек-
тивного управления обширными приграничными 
территориями и обеспечения безопасности насе-
ления. Слабая административная система и эконо-
мические проблемы усугубляли ситуацию, создавая 
благоприятную почву для американской экспансии. 
Кроме того, внутренние конфликты и политическая 
нестабильность в самой Мексике еще более ослаб-
ляли ее позиции.

Однако приход американских частных коло-
низаторов сопровождался не просто покупкой 
земли и дальнейшей ее эксплуатацией, но и внед-
рением американской культуры, а далее  – ее 

распространением на новых территориях. Главен-
ствующую позицию занимал  английский язык, аме-
риканские законы и институты заменили мекси-
канские, а экономика региона ориентировалась на 
потребности американского рынка. Этот культурный 
сдвиг привел к значительным потерям мексикан-
ской культуры и традиций в регионе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Демографическая трансформация пригранич ных 
территорий в XIX веке была не просто случай-
ным процессом, а результатом сложного взаимо-
действия миграции, военных конфликтов, полити-
ческой нестабильности и экономического развития. 

Таким образом, формирование американо- 
мексиканской границы сопровождалось рядом 
особенностей: первостепенно ее формирование 
носило частно-колонизационный характер. Позд-
нее частнопредпринимательские мотивы приоб-
рели более радикальный характер, что говорит 
о  проведении полноценной экспансионистской 
политики США. Вместе с тем такой стремитель-
ный внешнеполитический курс США в отношении 
новой границы был одобрен не всеми: северные 
штаты во многом были против экспансии на Юг, 
в  частности, из-за рабства как социального зла, 
что привело к  дальнейшей внутриполитической 
эскалации, которая впоследствии выльется в са-
мое кровопролитное событие для США – Граждан-
скую  войну. Что касается мексиканской стороны, 
то как государство она потерпела политическое 
фиаско: наблюдался массовый отток населения в 
США, Мексика испытывала экономические труд-
ности, а  последствия из-за потерь территорий 
отражаются на международном имидже государ-
ства до сих пор.
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Проявление национальных особенностей украинцев 
в условиях моно- и полиэтничности: социологический 
анализ 
Д. Г. Передня 
Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия 
d.g.perednia@linguanet.ru

Аннотация. В современном конфликте на Украине национальные и этнические особенности играли и про-
должают играть значительную роль в формировании политической и социальной ситуации. 
С учетом исторического контекста и современных событий в статье ставится проблема измене-
ний в национальном самосознании украинцев, обусловленная попыткой построить моноэтнич-
ное общество. Исследование проводится на основе социологического анализа. Среди использо-
ванных методов исследования можно отметить и сравнительный анализ при помощи которого 
определены различия между украинцами, проживающими на территории Украины, и теми, кто 
после распада Советского Союза остался в России. Эмпирической основой исследования стал 
вторичный анализ данных, полученных методом опроса, и традиционный анализ документов. 
В статье автор приходит к выводу, что в разнородной этнической среде, неоднозначные нацио-
нальные особенности украинцев сглаживаются, смягчаются, встраиваются в общий полиэтниче-
ский состав, в том числе, посредством межкультурной диффузии. В то время как моноэтническая 
социальная среда, формируемая всей мощью государственной националистической идеологии, 
трансформирует национальные особенности, свойственные украинскому народу, гиперболизи-
рует их, ухудшает, превращая в итоге в деструктивную силу, угрожающую мирному развитию 
украинского социума. Всё перечисленное препятствует развитию украинского субэтноса. В ито-
говом тезисе работы подчеркивается важность устранения негативных последствий украинской 
националистической политики путем восстановления полиэтничности. Полиэтнические условия 
проживания апробированы временем, показали свою долгосрочную эффективность. Они в мак-
симальной степени дают возможность конструктивно существовать и развиваться  украинскому 
народу.

Ключевые слова: моноэтничность, полиэтничность, денацификация, национальное самосознание, национальные 
особенности, украинцы
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Abstract. In the current conflict in Ukraine, national and ethnic characteristics have played and continue to play 
a significant role in shaping the political and social situation. The article, considering the historical 
context and current events, describes the problem of changes in the national identity of Ukrainians, 
caused by an attempt to build a mono-ethnic society. The purpose of this article is to consider, 
based on a sociological analysis, the manifestations of national characteristics of Ukrainians in the 
context of mono- and polyethnicity. Among the research methods used, one can note a comparative 
analysis. By means of a comparative analysis, the differences between Ukrainians living in Ukraine 
and those who remained in Russia after the collapse of the Soviet Union were considered. The 
empirical basis of the study was a secondary analysis of data obtained by the survey method and 
traditional document analysis. In the article, the author concludes that in a heterogeneous ethnic 
environment, the ambiguous national characteristics of Ukrainians are smoothed out, softened, 
integrated into the general polyethnic composition, including through intercultural diffusion. While 
the mono-ethnic social environment, formed by the full force of the state nationalist ideology, 
transforms the national characteristics inherent in the Ukrainian people, exaggerates them, worsens 
them, ultimately turning them into a destructive force threatening the peaceful development of 
Ukrainian society. All this hinders the development of the Ukrainian sub-ethnos. The final thesis 
of the work emphasizes the importance of eliminating the negative consequences of Ukrainian 
nationalist policy by restoring polyethnicity. Polyethnic living conditions have been tested by time, 
have shown their long-term effectiveness and to the maximum extent provide an opportunity for 
the Ukrainian people to constructively exist and develop.

Keywords: monoethnicity, polyethnicity, denazification, national identity, national characteristics, Ukrainians

For citation: Perednya, D. G. (2025). Manifestation of national characteristics of Ukrainians in the conditions of 
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ВВЕДЕНИЕ

Начавшаяся 24 февраля 2022 года Специальная 
военная операция приоритетом поставила две 
задачи: демилитаризацию и денацификацию го-
сударственного устройства на Украине [Иванов, 
2022]. И если технологии и тактики демилитари-
зации более-менее понятны, и они сейчас дости-
гаются, то со второй целью – денацификацией – 
 немного сложнее.

Понятие «денацификация» появилось в сере-
дине ХХ века после победы союзных сил во  Второй 
мировой войне как задача избавления от коллек-
тивно-государственного помешательства Германии 
и создание условий для недопущения возвра-
щения этой идеологии в будущем [ Гудков, 2004]. 
Был проведен комплекс  относительно успешных 
 мероприятий, затронувших преимущественно по-
литическую культуру, минимизирующих, в част-
ности, возможность в  будущем возрождения на 
уровне немецкого государства идей национал- 
социализма и в общем – фашизма [Штомпка, 2005].

В рамках обозначенных целей, используя со-
циологический анализ, мы предлагаем разобрать-
ся почему национальные качества, самосознание 
украинцев, в условиях Российской империи или 
Советского Союза, т.  е. полиэтничности, функцио-
нировали преимущественно конструктивно, со-
зидательно, приемлемо как для самих украинцев, 

так и для общего многонационального целого. До-
казательством этому служит большое количество 
 героев, выдающихся деятелей политики, экономики, 
науки, которые принадлежали к  украинскому на-
роду и получали от многонационального общества 
заслуженное вознаграждение и признание. Други-
ми словами, весь украинский народ на протяжении 
десятилетий, в частности, советского периода функ-
ционировал в едином созидательном русле и был 
одним из  основных, ведущих этносов. И наоборот, 
в условиях моноэтничности в период распада СССР 
за 33  года про изошли деструктивные, патологиче-
ские изменения, катастрофически сказавшиеся как 
на отдельных индивидах, так и на всей общности 
украинцев, проживающих в границах Украинской 
ССР конца 1991 года, что в итоге привело к необ-
ходимости проведения денацификации с исполь-
зованием военных средств. Отметим, что в данном 
контексте термин «полиэтничность» используется 
в масштабе страны. СССР был намного более поли-
этничным чем  Украина в статусе самостоятельной 
страны [Манаков, Теренина, 2022]. 

Наблюдая за сложившейся тенденцией в осуще-
ствлении нацио нальной политики, учитывая мигра-
цию и тренд этнической  ассимиляции к 2030 году об 
Украине можно было бы говорить как об абсолютно 
моноэтничной стране с подавляющим доминирова-
нием украинцев как титульной нации [Белозёров, 
Звощик, 2016].
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ДВЕ КАТЕГОРИИ УКРАИНЦЕВ  
КАК ОСНОВА СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 
И ПРЕДПОСЫЛКА ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ 
ГИПОТЕЗЫ

По нашему мнению, важной причиной всех дис-
функций самостийного периода Украины являются 
особенности национального самосознания укра-
инцев, в основе которых лежат их национальные 
качества. По ходу изложения общего замысла ис-
следования далее конкретизируем что мы понима-
ем под национальным самосознанием. Нам важно 
не оно само по себе, а его изменения в условиях 
моно и полиэтничности. Термин «поли этничность» 
нам видится более уместным, чем «многонацио-
нальность» ввиду его акцентуации на социокуль-
турных особенностях различных этносов. При этом  
признается их близость и даже синономичность.

Прежде всего, отметим, что с момента распада 
Советского Союза на территории России остались 
проживать порядка 4,5 млн украинцев [Болдырев, 
1990], другая часть этой же национальности после 
1991 года стала гражданами Украины. По сути, мы 
имеем две социальные категории, каждая из ко-
торых состоит из множества индивидуальных лич-
ностей, усредненное восприятие которых рождает 
прототип – основу различий двух совокупностей ин-
дивидов. Сознательно абстрагируемся от множества 
факторов, обусловливающих реалии социокуль-
турной, политической и  демографической ситуа-
ции как в России, так и на Украине, чтобы заострить 
внимание читателей на полиэтничности как обосно-
ванном условии успешного развития украинского 
субэтноса.

С нашей точки зрения, обе социальные кате-
гории включают представителей одного народа. 
Возникает вопрос, почему украинцы из первой ка-
тегории – оставшейся в России – оказались эффек-
тивно встроенными в социальную систему россий-
ского общества, так же как были до этого встроены 
в советскую общность, проживают бесконфликтно, 
успешно реализуя себя во всех сферах обществен-
ной жизни, в то время как часть другой категории – 
оставшейся на Украине – постепенно, явно или 
латентно перешла на позиции нацизма, что и вы-
нудило Российскую Федерацию в 2022 году при-
бегнуть к денацификации. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
УКРАИНЦЕВ

Обратимся к  описанию обобщенных характери-
стик национально-психологических  особенностей 
украинцев, причем станем опираться на те из 
них, которые на сегодняшний день изучены 

экспериментально. Данные характеристики луч-
ше всего познаются в сравнении и сопоставлении, 
поэтому желающие могут самостоятельно позна-
комиться с национально-психологическими каче-
ствами представителей различных народов, ко-
торые описаны в книге В. Г. Крысько «Социальная 
психология», вышедшей в свет в 2003 году.

«Украинцам свойственны: напористость; дело-
вая активность, настойчивость и старательность во 
всех видах деятельности; умение показать себя 
и  свою работу; аккуратность и исполнительность; 
самостоятельность; стремление обязательно добить-
ся желаемого результата; повышенная потребность 
в  самовыражении и самопрезентации. Планируя 
свои действия, они стараются четко представить ко-
нечную цель, конкретный успех, многогранно осмыс-
ливая при этом все нюансы и способы достижения 
поставленной задачи. В процессе самой деятельно-
сти украинцы старательно контролируют и реально 
оценивают промежуточные результаты, находят, 
если это требуется, ресурсы для усиления своей ак-
тивности. Всё это осуществляется заинтересованно, 
с большой степенью жизнерадостности, с высокой 
эффективностью индивидуальной отдачи» [Крысько, 
2003, с. 229].

Данная совокупность качеств заметным обра-
зом отличается от характеристик других этносов, 
населяющих постсоветское пространство. Сделаем 
определенную выборку из перечисленных харак-
теристик, свойственных украинцам: напористость, 
настойчивость, деловая активность, умение пока-
зать себя и свою работу, стремление обязательно 
добиться желаемого результата, повышенная по-
требность в самовыражении и самопрезентации. 
Оценить эти особенности как положительные или 
отрицательные едва ли возможно, так же как дать 
ответ на вопрос: такое изделие как нож – это благо 
или вред? Все эти качества могут быть маркирова-
ны как достоинства или как недостатки в зависи-
мости от социально-политических условий.

В полиэтнической среде Советского Союза 
отдельно взятый украинец, исходя из своих ин-
дивидуальных национальных особенностей, мог 
сколь угодно проявлять настойчивость, заниматься 
самопрезентацией, быть в числе передовых или 
быстрее всех достичь успеха. Например, во вре-
мя военной службы по призыву стремление мно-
гих солдат из УССР закончить службу непременно 
в сержантском звании противопоставлялось неже-
ланию других этносов занимать сержантские долж-
ности, предполагающие ответственность и допол-
нительные обязанности. Нежелание повышения по 
службе, например, белорусами обусловливалось 
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их представлениями о скромности и повышенной 
требовательности к себе в новом статусе. В разно-
родной этнической среде неоднозначные качества 
украинцев сглаживались, смягчались, подстраива-
лись под общий контекст, частично подвергались 
межкультурной диффузии. Более того, в  мульти-
культурном коллективе типич ные особен ности 
украинского субэтноса  играли для представителей 
других национальностей позитивную, стимулиру-
ющую роль. В.  Г.   Крысько, в  частности, указывает, 
что потенциальная конф ликтность нацио нальных 
качеств украинцев ниве лируется их способностью 
адаптироваться и  быстро находить взаимопони-
мание с представителями других народов. Но всё 
это было возможно и на деле проявлялось в усло-
виях полиэтничной среды. В ситуации идеологи-
чески подогреваемой «украинскости» индивиды 
вынуждены приспосаб ливаться, адаптироваться 
к услов ному, по сути, вымышленному идеалу, всту-
пая в противоборство с такими же, как они. Проис-
ходит деструктивная социальная индукция схожих 
национальных черт и качеств, возгонка и раздува-
ние этнических особенностей, которые постепенно 
из потенциально нейтральных или положительных 
превращаются в  конфликтогенные, асоциальные, 
опасные для множества индивидов других наций 
и  народностей, – русских, евреев, армян, греков, 
 русинов, венгров, молдаван, гагаузов и др. – живу-
щих как на Украине, так и за ее пределами.

В социуме, заявленном на государственном 
уровне как моноэтнический, качества, свойствен-
ные украинскому народу, приобретают гиперболи-
зированные формы, натыкаются на повышенную 
конкурентность, поляризуются и, не найдя просо-
циального выхода, превращаются в деструктив-
ную силу – благодатную почву для национализма 
и шовинизма. Всё это усиливается работой акто-
ров информационно-психологических операций.

Вышесказанное позволяет сформулировать 
гипотезу исследования: разнородная этническая 
среда, неоднозначные национальные особенно-
сти украинцев сглаживает, смягчает, встраивает 
в   общий полиэтнический состав в том числе за 
счет межкультурной диффузии. И наоборот  – 
моно этнический социум, особенно если он опи-
рается на мощь государственной национали-
стической идеологии, трансформирует качества, 
свойственные украинскому народу, гиперболи-
зирует и индуцирует их, в конечном итоге, пре-
вращая в деструктивную силу, создающую угрозу 
мирному развитию украинского общества. В таких 
условиях этническое – оно же нацио нальное – са-
мосознание с подачи государственной идеологии 
Украины начинает искать образ внешнего врага, 
через которого можно было бы канализировать 

неистраченную энергию, сгенерированную сово-
купностью мононациональных черт и качеств.

ДЕСТРУКТИВНОСТЬ ЭТНИЧЕСКОГО 
САМОСОЗНАНИЯ УКРАИНЦЕВ В УСЛОВИЯХ 
МОНОЭТНИЧНОСТИ

В научном обороте используется два понятия: «этни-
ческое самосознание» и «этническая идентичность». 
Под ними понимают осознание принадлежности 
к  этнической общности на основе разделяемых 
представлений об общей территории, языке, куль-
туре, истории и государственности. Первое понятие 
имело большее хождение в советский период, вто-
рое стало набирать популярность к началу текуще-
го столетия. Применительно к нашим задачам мы 
станем их рассматривать как синонимы. Пропаган-
да моноэтичного общественного строя идеологиче-
ски воздействует на массовое сознание украинцев, 
формирует его в русле геополитического изоляцио-
низма, превращая национальные особенности укра-
инцев через патриотизм в этноцентризм, затем  – 
в национализм и нацизм, что делает невозможным 
преодоление последнего мирными средствами.

Обращаясь к исследованию В.  Г.  Кры сько, от-
метим, что, например, тюркские этносы, которые 
в  силу исторических причин по своим этнокуль-
турным характеристикам не резко отличаются 
друг от друга и имеют много схожих черт, напри-
мер, чуваши, башкиры, тувинцы и др. обнаружива-
ют более радикальные национальные особенно-
сти, нежели те, кто представляет украинский народ. 
Вот некоторые национально обусловленные свой-
ства тюркских народов, влияющие на межнаци-
ональные взаимодействия: острое националь-
ное самолюбие, особое чувство осознания своей 
нацио нальной принадлежности; неприхотливость 
и  непри тязательность в быту и при выполнении 
профессиональных и повседневных обязанностей; 
высокое чувство ответственности перед коллекти-
вом, руководителем; дисциплинированность и др. 
 Обратим внимание, что применительно к украин-
цам острое национальное самолюбие и особое 
чувство осознания своей национальной принад-
лежности в условиях полиэтничности  никак не 
проявлялись. Они стали возможны только лишь 
в  условиях построения моноэтнической государ-
ственности.

Переплетение национального  самосознания 
и  государственно-гражданских чувств на  основе 
постулирования идеалов настоящей «украинско-
сти» породило высокую социальную напряжен-
ность, конфликтогенность, шовинистичность. Шо-
винизм Украины последних двух десятилетий 



102 Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 1 (858) / 2025

Historical Sciences

строился преимущественно на основе самоиден-
тификации «от противного», на противопоставле-
нии с другими исторически и этнически близкими 
народами, прежде всего – русским. 

Государственная политика построения моно-
этничного общества воздействует и проявляется не 
только в официальной идеологии и повседневном 
контексте жизни и деятельности. В таком случае 
 отдельно взятому индивиду на житейском уровне 
проще подстроится под декларируемый эталон и из-
бежать риска социального отторжения и обвинений 
в нелояльности, а по сути, в «предательстве» свое-
го народа. Помимо этого, государственная политика 
приобретает системный характер, когда встраивается 
в науку, а через нее – в образование. Начинается всё 
с   отхода от главного научно го принципа нейтраль-
ности и  тенденциозного рассмотрения в процессе 
научного осмысления социально- гуманитарных воп-
росов, касающихся национального самосознания, 
национальных  качеств, национального менталитета.

Рассмотрим, как конструировалось националь-
ное самосознание украинцев в их научной среде 
и на какие национальные особенности опиралось. 
Для примера возьмем коллективную монографию 
«Образ человека будущего: Кого и Как воспитывать 
в подрастающих поколениях», изданную в   Киеве 
в 2013 году. Слова «Кого» и «Как» в названии на-
писаны с прописных букв, по-видимому мотивиро-
ваны желанием инициаторов издания подчерк нуть 
важность и значимость воспитания «правильных» 
представителей украинского общества будущего. 
Один из авторов Е. В. Вдовыченко, в частности, в сво-
ей главе рассматривает проблему самоидентифика-
ции наций и особенностей украинского менталитета 
и приходит к следующим выводам: «…олицетворяет 
характер украинской «души», следующие компо-
ненты: 1. Индивидуализм. 2. Эмоциональность. 3. Ду-
ховность» [Вдовыченко, 2013, с. 179].

Далее они последовательно раскрываются, 
порой, представляясь в максимально этноцентрич-
ной форме, в том числе, с помощью противопо-
ставления. Например, подчеркивается, что инди-
видуализм присущ также западноевропейцам. Но 
особо оговаривается, что украинский индивидуа-
лизм принципиально иной, он самостоятельный, 
открытый и не равнодушный к проблемам других. 

При рассмотрении эмоциональности говорит-
ся, что она свойственна всем славянским народам, 
но у русских она выражается посредством бунта, 
разбоя и произвола. В то время как украинская 
эмоциональность выражается через лиризм, гу-
манизм, сентиментальность, чувственность. В ка-
честве промежуточного вывода говорится, что всё 
это является признаком «национального высоче-
ства» украинцев, а окружающий мир вырождается 

и в нем царит все мертвое и безжизненное [Онац-
кий, 1992]. Автор монографии активно пользуется 
цитатами из работ Е. Д. Онацкого, создателя Украин-
ской энциклопедии, изданной в 1959 году в Буэнос- 
Айресе, который в начале 1920-х годов иммигри-
ровал в Италию и практически сразу стал ярым 
приверженцем итальянского фашизма [Онацкий, 
1959]. В постсоветский период именем этого дея-
теля названы улицы в нескольких городах Украи-
ны, что также характеризует манеру расставлять 
идеологические акценты и выделять национальные 
прио ритеты.

Описывая украинскую духовность, Е. В. Вдовы-
ченко выводит ее из до христианской эпохи, под-
черкивая этим ее принципиальную инаковость от 
других народов. После появления христианства 
духовность украинцев выражается через глубину 
веры и внутреннее общение с Богом. В то время 
как другие народы погрязли в набожности, фило-
софствовании и обрядности. Всё это закономерно 
привело украинский народ к идеалу возвышен-
ности, избранности и заслуженному счастью. Все 
изъяны в духовности некоторых украинцев автор 
 объясняет советским прошлым. В целом, по его 
мнению, ментальный стержень и национальные ха-
рактеристики украинцев выстояли в неблагоприят-
ных условиях прошлых столетий и должны при-
обрести законченный образ идеального, единого, 
правильного представителя украинского народа.

Нивелирование, «уравнение» всех граждан 
Украины и в культурном, и в национальном отно-
шении, попытка их «откалибровать» по стандартам 
«истинного украинства» привело, и по сей день при-
водит, к максимально вредным последствиям. Пред-
ставим себе, что такая страна, как например, Герма-
ния, попыталась бы погасить, стереть, задушить все 
черты и особенности немецких племен и добиться 
однообразного, скажем, «пруссачества». С одной 
стороны, это означало бы существенное социокуль-
турное обеднение, а с другой – неизбежно породи-
ло кризисные явления внутри немецкого общества.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА УКРАИНЦЕВ 
В УСЛОВИЯХ ПОЛИЭТНИЧНОСТИ

Построение украинской государственности с помо-
щью противопоставления России особенно проти-
воестественно ввиду особой близости двух этносов. 
Обратимся к результатам исследования влияния 
национальных стереотипов на сплочение личного 
состава подразделений Вооруженных Сил, которое 
осуществил В.  А.  Кораблин. Полученные данные 
были опубликованы в  1993  году, следовательно, 
собирались заранее, т.  е. по факту, исследование 
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проводилось в подразделениях  Советской армии, 
где проходили службу представители всех нацио-
нальностей. Напомним, что комплектовались Во-
оруженные Силы СССР на основе экстерритори-
ального принципа, который еще более усиливал 
полиэтичность.

Исследование показало, что военнослужа щие-
украинцы, в ходе опросов, давали более благоприят-
ную характеристику сослуживцам-русским, нежели 
последние им. Подавляющая часть украинцев отме-
чают открытость, склонность к коммуникабельности 
военнослужащих-русских. Расхожие суждения во-
инов-русских о том, что солдаты- украинцы – «слу-
жаки» основано на том, что сослуживцы-русские, по 
оценкам украинцев, «недостаточно добросовестны 
в службе». В подразделениях украинцы, по сравне-
нию с другими национальностями, более высоко 
оценивали свой статус, воспринимая русских как 
гармоничных партнеров по общению.

По мнению военнослужащих-русских, сослу-
живцев-украинцев отличает внешняя обаятель-
ность, независимость в общении. Они выделяются 
энергичностью, деловитостью, самостоятельностью 
суждений и поступков. Хотя их высокая коммуни-
кативность и лабильность ассоциируются у воинов- 
русских с суетливостью. По их мнению, украин-
цы – открытый народ, люди отзывчивые и сильные, 
честные и решительные. В целом,  военнослужащие 
славянских субэтносов относятся к друг другу 
с симпатией и низкой дистантностью в построении 
отношений [Кораблин, 1993]. Сравнивая нацио-
нальные стереотипы военнослужащих украинцев 
и русских, автор в оценке субэтноса славянских на-
родов констатирует низкую степень различия суж-
дений и высокую комплементарность суждений.

Приведенные результаты исследования, по 
сути, показывают результат исторически сложив-
шейся полиэтничности на территории России. 
«Россия возникла и веками развивалась как мно-
гонациональное государство. Государство, в  ко-
тором постоянно шел процесс взаимного привы-
кания, взаимного проникновения, смешивания 
 народов на семейном, дружеском, служебном 
уровне» [Дробижева, 2013, с. 226]. Совместное 
проживание полиэтничных сообществ предпола-
гает взаимо уважение представителей разных на-
родов, лучшее понимание ими специфики иных 
культур, их взаимного проникновения. Проявление 
этого можно наблюдать во многих сферах жизни 
и деятельности, включая события повседневной 
жизни. В исследованиях, как правило, это замеря-
ется через показатель степени удовлетворенности 
межнациональными отношениями.

Политическим акторам, располагающим такой 
базой социально-этнических отношений, хватило 

бы пары десятилетий неогеббельсовской пропа-
ганды, тотальной лжи и фейков, чтобы взрастить 
украинский национал-шовинизм, о котором сегод-
ня в России говорят много и часто. Однако немно-
гие стараются предметно объяснить основы этого 
явления. В массовом сознании на уровне аксиомы 
укоренилось представление, что политическое 
мировоззрение современных украинских ультра-
националистов-шовинистов  – необандеровцев 
– является копией нацистской идеологии времен 
третьего рейха. Это мнение во многом сложилось 
потому, что в доступных массам источниках ин-
формации периодически акцентируется внимание 
на наличии у военнослужащих вооруженных сил 
Украины, других воинских  организациях и  па-
рамилитарных структурах символики вермахта 
и  подразделений SS периода 1933–1945 годов. 
На всех отбитых у украинской армии позициях 
или казармах – похожая картина: свастики, руны, 
немецкие плакаты, нацистские знамена времен 
Великой Отечественной войны. 

Украинские национал- шовинисты строят свою 
идентичность на одном  постулате – заявляют, что 
они не русские. Запрет русского языка, пресле-
дование русских и русскоязычных и их принуди-
тельная украинизация лишь верхушка айсберга. 
Единственная внятная идея украинского национал- 
шовинизма – ничем не обоснованное чувство 
собственной исключительности и ненависть ко 
всем соседним народам – полякам, молдаванам, 
болгарам, белорусам, цыганам, грекам, доходя-
щая до звериного бешенства в случае с русскими. 
Исходной причиной этих следствий и результа-
тов, на наш взгляд, является извращение украин-
ской идентичности, деформация национальных 
 качеств, причиной которой стало культивирование 
моноэтнического социального контекста в рамках 
государственной политики и идеологии Украины.

В культурных кодах, по-видимому, всех наро-
дов мира выработано представление о том, что 
поли этничность страны – это, прежде всего, пре-
имущество. Количество моноэтнических государств 
не превышает 10 % [Connor, 1994], национальное 
многообразие является нормой. Представление 
о  России как об «общем доме, где все народы 
обладают равными правами» на российском про-
странстве разделяют 47 %. Но в республиках оно 
поддерживается значительно более широким кру-
гом респондентов – от 90 % и более среди татар, 
башкир, якутов и до 80 % среди русских. Полиэт-
ничность страны в республиках осознают, скорее, 
как преимущество [Дробижева, 2013]. По-види-
мому, такие же параметры мы зафиксировали на 
территории Украины, если бы там не произошло 
искусственное насаждение моноэтничности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, государственный нацизм как и бы-
товой национал- шовинизм на территории совре-
менной Украины действительно имеет место в са-
мых крайних и агрессивных формах и представляет 
реальную угрозу миру и безопасности. 

На основе анализа вторичных данных можно 
констатировать, что разнородная этническая среда, 
неоднозначные национальные особенности укра-
инцев сглаживают, смягчают, встраивают в общий 
полиэтнический состав, в том числе, посредством 
межкультурной диффузии. В то время как культиви-
рование моноэтнического социума, с использова-
нием мощи государственной идеологии, пронизан-
ной национализмом радикального меньшинства, 
трансформирует национальные особенности, свой-
ственные украинскому народу, гиперболизирует их, 
в итоге, превращая в деструктивную силу, угрожаю-
щую мирному развитию украинского социума.

Купировать негативные последствия украин-
ской националистической политики представля-
ется возможным путем воссоздания полиэтничных 
условий проживания, которые апробированы вре-
менем, показали свою долгосрочную эффектив-
ность и в максимальной степени дают возможность 
конструктивно существовать и развиваться укра-
инскому народу. В дальнейшем, по достижении 
целей Специальной военной операции в практи-
ческом плане, на индивидуальном уровне, по-ви-
димому, придется использовать метод советской 
администрации, примененный на территории Гер-
мании, суть которого сводился к тому чтобы разде-
лять бывших членов национал-социалистической 
немецкой рабочей партии на «бывших  активных 
фашистов» и неактивных фашистов [ Фатеев, 1999]. 
Специальная военная операция, по сути, представ-
ляет собой борьбу со следствиями моноэтниче-
ского существования одного из славянских суб-
этносов. 
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Качество результатов социологического исследования  
в системе основных научных понятий и категорий
В. Л. Примаков 
Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия 
vprim2007@yandex.ru

Аннотация. Цель статьи заключается в определении и систематизации основных понятий и категорий, харак-
теризующих качество результатов социологического исследования. В последние годы в  научном 
дискурсе заметно снизилось внимание к заявленной проблеме, в то время как современная наука 
и практика ищет пути обоснованной оценки результатов социологических исследований. Заим-
ствованные с Запада профессиональные стандарты качества проведения некоторых разновидно-
стей социологических исследований не только порою противоречат отечественным требованиям 
и ГОСТам, но переносят оценку качества на процедурно-методический этап реализации исследо-
вательских методик. В то время как ясные и однозначно трактуемые критерии оценки качества 
результатов окончательно не сформированы. Они подчеркнуто вариативны, четко не определе-
ны и противоречиво систематизированы. Методика определения основных понятий, характери-
зующих качество результатов социологического исследования, основывалась на теоретическом 
анализе сущности и содержании уже имеющихся в отечественном научном тезаурусе понятий 
и категорий. В дальнейшем отобранные понятия и категории систематизировались, определя-
лись в логическую систему их взаимосвязи, детерминации и описания. Сущность и содержание 
используемых понятий и категорий уточнялись и формулировались автором в зависимости от 
структурного наполнения составленной системы, подбирались новые понятия с учетом их содер-
жания, релевантности, обоснованности системного описания качества результатов исследова-
тельских социологических проектов. В результате была уточнена и дополнена система понятий 
и категорий, определяющих качество результатов социологического исследования, разработана 
схема, описывающая взаимосвязанные понятия, структуру их взаимной детерминации и содер-
жательной характеристики. Такая схема, с одной стороны, позволяет как опытным, так и начи-
нающим исследователям системно и объективно осмысливать результаты проделанной работы.  
А с другой – создает понятный теоретический и методологический базис системной оценки каче-
ства исследовательских проектов.

Ключевые слова: качество результатов исследования, важность, достоверность результатов, надежность информа-
ции, качество методики
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Quality of Sociological Research Results in the System 
of Basic Scientific Concepts and Categories
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Abstract. The purpose of the article is to analyze, define and systematize the basic concepts and categories 
that characterize the quality of the results of sociological research. In recent years, attention to 
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the stated problem has noticeably decreased in scientific discourse, while modern science and 
practice are looking for ways to reasonably evaluate the results of sociological research. Borrowed 
from the West, professional quality standards for conducting certain types of sociological research not 
only sometimes contradict domestic requirements and state standards, but also transfer the quality 
assessment to the procedural and methodological stage of research methods implementation. While 
clear and unambiguously interpreted criteria for evaluating the results quality are not fully formed, they 
are very variably interpreted, not clearly defined, and inconsistently systematized. The methodology for 
determining the main concepts that characterize the quality of the results of sociological research was 
based on a theoretical analysis of the essence and content of the concepts and categories that were 
already available in the Russian scientific thesaurus. Subsequently the selected concepts and categories 
were systematized, defined in a logical system of their interrelation, determination and description. The 
essence and content of the concepts and categories used were clarified and formulated by the author 
depending on the structural substance of the compiled system, new concepts were selected taking into 
account their content, relevance, and validity of the system description of the results quality of research 
sociological projects. As a result, the system of concepts and categories that determine the quality of 
sociological research results was clarified and supplemented, and a scheme that describes interrelated 
concepts, the structure of their mutual determination and content characteristics was developed. Such 
a scheme, on the one hand, allows both experienced and novice researchers to systematically and 
objectively reflect on the results of their work. On the other hand, it creates a clear theoretical and 
methodological basis for systematic assessment of the quality of research projects.

Keywords: quality of research results, importance, reliability of results, reliability of information, quality of 
methodology

For citation: Primakov V. L. (2025). Quality of sociological research results in the system of basic scientific concepts 
and categories. Vestnik of Moscow State Linguistic University. Social Sciences, 1(858), 106–113. (In Russ.)

ВВЕДЕНИЕ

Проблема научного анализа качества результатов 
социологических исследований не является на-
думанной или малосущественной. Чем в большей 
мере социальная практика основывается на выво-
дах и рекомендациях социологических исследова-
ний, тем более высокие научные требования предъ-
являются к их выводам и рекомендациям. Впрочем, 
подобный вывод можно обоснованно применить 
ко всем научным исследованиям. Почему?

Прежде всего потому, что научные выводы 
социологических исследований непосредственно 
обогащают социологическую науку, теоретиче-
ский уровень научных обобщений. С другой сто-
роны, получаемые в результате социологических 
исследо ваний прикладные рекомендации являют-
ся основой для принятия управленческих решений 
в социальных системах любого уровня от простей-
ших групп и организаций до общества в целом. 
Это, во-первых. Во-вторых, качество социологиче-
ского исследо вания как обобщающая характери-
стика определяется множеством параметров, ко-
торые можно объединить в три последовательные 
составляющих: качество подготовки, качество про-
цесса, качество результата. В конечном итоге всех 
(общество, заказчика, автора)  интересует каче-
ство полученных результатов. Более того, не имея 
четкого и однозначного определения основных 

критериев результативности социологического 
исследования, теряются ориентиры для оценки 
качества предыдущих этапов и процедур. Даже 
качественно подготовив исследование, можно 
 получить не совсем качественные его результаты. 

В-третьих, общеизвестно, что основной ре-
зультат любого исследования непосредственно 
связан с достижением цели, с решением постав-
ленных задач. Является ли факт достижения цели 
исчерпывающей характеристикой полученного 
результата? Очевидно, нет. Важным критерием 
 становится качество этого целедостижения. При 
этом понятие «качество результатов исследования» 
не имеет строгого сущностного и содержательного 
определения особенно в социальных и гуманитар-
ных науках, очень вариативно интер претируется 
исследователями и заказчиками. Попытка подме-
нить оценку качества результатов социологиче-
ского исследования как сложной, многогранной, 
интегральной характеристики отдель ными его 
составляющими, например, оценкой надежности 
измерения или репрезентативности выборки, при-
водит к фрагментарности и субъективизму в такой 
оценке.

Как следствие этого, зачастую основное вни-
мание исследователи сосредоточивают на мето-
дических и процессуальных сторонах достижения 
соответствующего качества результатов социо-
логического исследования. И это, в-четвертых. 
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Отсюда и столь усердные попытки стандартизиро-
вать средства и процедуры достижения результата. 
Однако очевидно, что стандартизировать резуль-
таты исследования, а тем более качество реализа-
ции цели и задач практически невозможно, ско-
рее, крайне затруднительно. Стандартизировать 
можно методики, процедуры, техники, действия, 
процесс, но не степень и качество целедостиже-
ния.  Поэтому проблема оценки качества резуль-
татов как бы «переносится» на оценку качества 
процесса  исследования.

Все вышесказанное актуализирует проблему 
сущностного определения качества результатов 
социологического исследования», осмысления его 
структуры и содержания в системе основных по-
нятий и категорий.

ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ

Следует признать, что проблема обоснования, 
оценки и обеспечения качества социологического 
исследования и, соответственно, качества резуль-
татов, относительно неравномерно осмысливалась 
и разрабатывалась за последние несколько десяти-
летий развития отечественного социологического 
знания. После снятия всех запретов и ограничений 
с социологии и социологических исследований 
в стране в 1980-е годы проблема научного обосно-
вания и систематизации качества социологических 
исследований стала одной из самых обсуждаемых. 
Социологи 70–90-х годов прошлого столетия, как 
и нынешнего, надеюсь, помнят работы В. И. Воло-
вич, Г.  И.  Саганенко, В.  И.  Паниотто, В.  А.  Ядова 
[ Волович, 1974; Саганенко, 1983; Паниотто, 1986] 
и некоторых других. (А  если забыли, то нет причин 
не напомнить.) Хочется отметить, что в них шла речь 
о качестве социологических исследований не про-
сто среди прочих, а непосредственно и  систем но. 
Например, монография В. И. Паниотто так и назы-
валась: «Качество социологической информации» 
[Паниотто 1986]. Показательно, что в книге иссле-
довалась не только сама проблема качества, но 
и осуществлялся ее структурный и содержательный 
анализ, систематизация, обосновывались способы 
оценки и процедуры обеспечения. 

Вынуждены отметить, что в последующем 
 интерес к проблеме определения и оценки ка-
чества результатов социологических исследова-
ний несколько снизился. По нашему мнению, это 
связано не столько с тем, что проблема решена 
в социологии. Различные методические аспек-
ты оценки качества активно исследовались 

и исследуются сегодня многими учеными. Формат 
статьи позволяет назвать только некоторых из них: 
Г. С. Баты гин, М. К. Горшков, И. Ф. Девятко, Г. С. Оси-
пов, Г. Г. Татарова, Ю. Н. Толстова и многие другие. 
 Однако (акцентируем внимание на этом особенно) 
большинство работ посвящено методологическим, 
процессуальным оценкам качества используемых 
социологических методов и методик, а не оценке 
качества результатов социологических исследова-
ний. Что очень взаимосвязано, но не одно и тоже.

Нередко в профессиональной среде разда-
ются призывы к поиску кодекса, который, помимо 
прочего, включал бы основания оценки качества 
социологических исследований. В итоге такие 
призывы сводятся к необходимости стандартиза-
ции определенных процедур исследовательской 
деятельности [Епархина, 2022].

Следует отметить, что сегодня существует це-
лый ряд документов, определяющих различные 
параметры качества социологических исследова-
ний. Среди них отечественные: Профессиональ-
ный кодекс социолога, Кодекс социолога РОС, 
Стандарты ОИРОМ, а также западные: Стандар-
ты ААPOR, Кодекс ESOMAR1 и некоторые другие. 
Остается добавить, что наиболее продвинутой 
в оценке качества социологических исследований 
является подборка определений и диспозицион-
ные коды, составленные в соответствии со стан-
дартом ААPOR [Standard Definitions, 2011]. Стоит 
ли говорить, что это нередко ведет к пересечени-
ям, противоречиям и несоответствиям отечествен-
ным требованиям и ГОСТам. Однако в контексте 
рассматриваемой проблемы основное противоре-
чие видится не в этом. При всей обоснованности 
и очевидной практической полезности этих кодек-
сов и стандартов, они касаются, главным образом, 
проблем оценки качества процедур отбора, сбора, 
отчасти анализа социологической информации 
и  практически не затрагивают оценку качества 
 результатов социологического исследования. 

Понятно, что результаты социологического 
 исследования напрямую зависят от его подготов-
ки и особенно реализации. Смеем предположить, 
что именно поэтому процедурно-методические во-
просы обеспечения качества социологических ис-
следований получили такое широкое распростра-
нение. Однако некоторые характеристики оценки, 
например  надежности  измерения [Ядов, 2001], или 
ошибок и репрезентативности выборки [Чуриков, 

1Аббревиатуры организаций, используемые в перечислении: РОС – 
Российское общество социологов,  ОИРОМ – Объединение иссле-
дователей рынка и общественного мнения; ААPOR – Американская 
ассоциация исследователей общественного мнения; ESOMAR  – 
 Европейское общество по опросам общественного мнения и марке-
тинговым исследованиям.
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2020], а особенно  использования математико-ста-
тистического аппарата для анализа социологиче-
ской информации достаточно хорошо описаны 
в отечественной науке. Особое внимание в отече-
ственном научном дискурсе в предыдущие годы 
уделялось проблеме оценки качества реализации 
различных методик сбора данных, особенно опро-
сных, причем с использованием западных стандар-
тов. «Белых пятен» в оценке качества результатов 
социологического исследования остается немало. 
К сказанному остается добавить, что новые мето-
дики получения первичных эмпирических данных, 
например, с использованием технологий CATI, CAPI, 
в online-исследованиях либо в digital-research 
и других, только добавляют неопределенности уже 
в сам понятийно-категориальный аппарат, не гово-
ря уже о какой-либо его оценке.

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ, 
ОПИСЫВАЮЩИХ КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Ставя перед собой задачу не только дать сущно-
стные определения, описывающие качество 
резуль татов социологического исследования, но 
и показать их систему, а значит, и взаимосвязь, мы 
сознательно отступили от общепринятого методо-
логического подхода – начать с анализа различ-
ных ошибок, которые искажают результаты и влия-
ют на их качество.

Мы предлагаем путь структурно-содержатель-
ного определения, т. е. исходить из логики того, чем 
определяется сущность того или иного понятия, 
какие составные элементы описывают и опреде-
ляют его структуру и содержание. Это, во-первых.  
Во-вторых, формат научной статьи не дает воз-
можности исчерпывающе проанализировать су-
ществующие подходы к определению сущности 
и содержания каждого понятия и обосновать его 
авторское понимание. Используемые в системе 
понятия опираются на принятый в современном 
отечественном научном тезаурусе понятийно- 
категориальный аппарат, изложенный в отечест-
венных социологических словарях, справочниках, 
монографиях, и  развиваются в  авторской интер-
претации и дополнениях. В-третьих, для систем-
ного их представления предлагаем опираться на 
схему (см. рис. 1).

Начнем с понятия «качество», под которым по-
нимают существенную определенность предмета. 
В прикладной интерпретации качество есть оцен-
ка достоинства, ценности. Следовательно, каче-
ство социологического исследования целесообраз-
но рассматривать как обобщающую интегральную 

характеристику, определяемую достоинствами 
реализации всех этапов исследовательского про-
цесса, действий, методов, процедур, а также 
ценностью получаемых выводов и результатов. 
В самом общем представлении социологическое 
исследование можно разделить на процедуры, 
связанные с подготовкой, с реализацией, а также 
с получением результата. Все они влияют на каче-
ство социологического исследования. Поэтому 
качество подготовки социологического исследо-
вания выступает характеристикой всесторонней 
обоснованности и обеспеченности исследова-
ния, от которой зависит качество реализуемого 
процесса. Качество процесса социологического 
исследования можно описать характеристиками 
результативности и  эффективности используемых 
методов и  средств. Именно эти характеристики 
выводят исследование на оценку качества его 
 результатов. 

Качество результатов социологического ис-
следования нами понимается как характеристика 
степени достижения цели и ценности полученных 
результатов, опосредованные важностью и досто-
верностью полученных выводов.

Степень достижения цели социологического 
исследования как базовая характеристика качества 
достигнутых результатов может быть описана в ка-
тегориях «соответствия» результата поставленной 
цели. Это соответствие имеет степенную оценку, 
зачастую критериально неопределенную. Но даже 
при ее наличии степень целедостижения не явля-
ется непосредственной характеристикой качества. 
Важно отметить, что в базовой характеристике ка-
чества результатов исследования выделяют «внут-
реннюю» и «внешнюю» составляющие. Это пони-
мание тонко подметил В. И. Паниотто, определяя 
степень целедостижения в качестве «внутренней», 
а ценность результатов в качестве «внешней» ха-
рактеристики. Ценность результатов в представ-
лении автора можно понимать как важность (для 
общества, заказчика, автора) полученных резуль-
татов [Паниотто, 1986].

Характеристикой, опосредующей итоговое 
 качество и, прежде всего, ценность результатов, 
выступает важность (теоретическая и прикладная) 
результатов социологического исследования, под 
которой понимают значимость полученных выво-
дов для науки и практики. Теоретическая значи-
мость результатов социологического исследования 
определяется вкладом в социологическую науку, 
возможностью использовать полученные в резуль-
тате исследования знания для ее дальнейшего 
развития. Прикладная значимость результатов 
социологического исследования определяется воз-
можностью  использования полученных выводов 
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Рис. 1. Система основных понятий, описывающих качество результатов  
социологического исследования

и рекомендаций на практике. Их критериальной ос-
новой является актуальность и первоочередность. 

Теоретическая значимость и практическая 
 отдача, ценность, эффект от реализации получен-
ных результатов могут быть убедительно опреде-
лены при условии достоверности результатов 
социологического исследования, под которой по-
нимается соответствие сделанных выводов дей-
ствительности, по сути, адекватность полученного 
знания изучаемому объекту. Традиционно, если 
не общепринято, достоверность интерпретиру-
ется посредством характеристик надежности, 
обоснованности,  истинности. Так, понятие «на-
дежности» относятся к характеристике качества 

эмпирической социо логической информации. 
С  другой стороны, используя понятие «истинно-
сти», мы имеем в виду корректность и обосно-
ванность социологической теории вывода или 
качество теории вывода. Таким образом, «для  
наиболее общей характеристики качества мето-
дов перехода от эмпирических данных к теорети-
ческим выводам используется понятие “истинно-
сти теории”, а для наиболее общей характеристики 
качества эмпирических данных  – надежность 
 социологической информации» [Социология: Сло-
варь-справочник, 1991, с. 114].

Под качеством теории вывода мы понима-
ем обоснованность теоретических конструктов, 
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используемых для описания, анализа и интер-
претации социологической информации, получае-
мой в ходе исследования. Обобщающей характе-
ристикой качества социологической теории вывода 
является ее истинность, научные критерии которой 
можно коротко выразить следующими категориями: 
объективность, обоснованность, непротиворечи-
вость, типичность (повторяемость, неуникальность), 
верифицированность и др. Эта истинность опосредо-
вана качеством интерпретации результатов анализа.

Для оценки качества эмпирической социологи-
ческой информации можно использовать характе-
ристику ее надежности как свойства данных быть 
точными, полными, непротиворечивыми, т.  е. не 
содержать ошибок. Такой подход к оценке досто-
верности результатов исследования со времен ци-
тируемых изданий считается классическим. За всё 
время своего существования он практически не 
подвергался ревизии. Однако дальнейшая научная 
экспликация выделяемых понятий остается очень 
вариативной, появляются новые понятия и описы-
вающие их категории.

Обобщая различные научные подходы, можно 
сделать вывод, что базовой характеристикой, опре-
деляющей качество эмпирической социологической 
 информации, является качество методики, под кото-
рой понимается организационно-процедурная пра-
вильность, корректность применения соответствую-
щих приемов и способов. Именно качество методики 
обеспечивает, прежде всего, получение надежной 
информации без относительных ошибок. Нередко 
качество методики интерпретируется как надеж-
ность, по аналогии с качеством информации. Однако 
надежность есть оценка качества информации, а не 
качества методики. Качество методики имеет другую 
содержательную плоскость осмысления – правиль-
ность, корректность осуществления организацион-
но-процедурных действий. В свою очередь, качество 
методики исследования и, соответственно, надеж-
ность социологической информации в целом опре-
деляются важными детерминантами, именуемыми 
«валидность» и «релевантность» методики. 

Валидность методики (от valeo – быть в состоя-
нии сделать что-то) есть «мера пригодности методи-
ки для решения определенных исследовательских 
задач, для того, чему она предназначена» [Социоло-
гическая энциклопедия, 2003, с. 129]. Нередко меж-
ду понятиями «валидность» и «обоснованность» 
ставят знак равенства, связывая их в оценке соот-
ветствия между целью, для которой предназначен 
методический инструмент, и исследуемым мате-
риалом. Поэтому валидность (обоснованность)  – 
скорее проблема методологическая. В  научном 
тезаурусе закрепилось понимание трех видов ва-
лидности, характеризующих способы валидизации, 

определения валидности методик: по критерию, по 
содержанию, по конструкту. 

В последнее время в научный оборот, и не 
только социологический, активно вошло понятие 
«релевантности» и, соответственно, «релевантно-
сти методики», определяющей качество социоло-
гической информации. Релевантность методики 
(англ. relevant – существенный, уместный) – это 
степень смысловой адекватности, содержательно-
го соответствия получаемых с помощью методики 
данных исследовательской задаче. Например, полу-
чить с помощью корреляционного анализа ответ 
о причинно-следственных связях нерелевантно, как, 
впрочем, и по субъективным оценкам и мнениям 
определять поведенческие особенности респонден-
тов. Некоторые между «релевантностью» и «ва-
лидностью» ставят знак равенства, что, на наш 
взгляд, не очень корректно. 

Структурно-содержательно качество методики 
социологического исследования описывается  целым 
набором характеристик, которые, в свою очередь, 
раскрываются через соответствующие параметры 
качества. Ключевой характеристикой здесь тради-
ционно выступает качество реализации выборочной 
методики (если исследование выборочное), а базо-
вый параметр связан с понятием «репрезентатив-
ность». Под репрезентативностью понимается 
способность выборочной совокупности воспроиз-
водить (представлять) параметры генеральной со-
вокупности с определенной и контролируемой по-
грешностью. В социологических исследованиях при 
использовании случайных методов отбора ошибка 
выборки, а значит, и репрезентативность, может быть 
проконтролирована и оценена с определенной точ-
ностью и доверительной вероятностью. При постро-
ении неслучайной выборки речь, как правило, идет 
о целенаправленности, т. е. о качестве воспроизведе-
ния в выборочной совокупности значимых элемен-
тов структуры и возможности наиболее полно пред-
ставить необходимые целевые группы.

Еще одной важной характеристикой  качества 
методики исследования выступает качество изме-
рения, для оценки которого общепринято использу-
ется понятие «надежности». Надежность измерения 
социальных характеристик определяет способ-
ность измерительных шкал и процедур обоснован-
но и устойчиво фиксировать точную и правильную 
информацию о социальных  объектах и  явлениях 
без соответствующих ошибок. Среди ее параме-
тров: обоснованность как характеристика того, что 
с ее помощью целенаправленно измеряют вполне 
определенное свойство или признак, не смешивая 
его с другими; устойчивость как характеристика 
однозначности информации, которая извлека-
ется с  помощью данной процедуры; точность 
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и  правильность измерения как достаточная чув-
ствительность шкалы, даю щая точное устойчивое 
измерение без  систематических погрешностей 
[Саганенко, 1983; Ядов, 2001].

Не менее важной характеристикой качества 
методики является адекватность методов анали-
за данных, под которой следует понимать степень 
соответствия аналитической модели, предпола-
гаемой методом, характеру изучаемого с его по-
мощью социального явления, процесса. Эта ха-
рактеристика относится как к формализованным 
моделям анализа (особенно), так и к неформали-
зованным, содержательным.

Очень редко рассматривают в качестве ха-
рактеристики качества реализуемой  методики 
приемы и  способы интерпретации результа-
тов анализа данных социологического иссле-
дования, а правильнее, качество реализуемых 
интерпретацион ных процедур. Под качеством 
интерпретации результатов анализа эмпириче-
ских данных социологического  исследования мы 
понимаем глубину и истинность процесса содер-
жательного истолкования результатов анализа, 
описания и объяснения различных данных, по-
лученных в ходе сбора и анализа  эмпирической 
информации. Это качество напрямую определяет 
истинность теории вывода. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленная система основных понятий каче-
ства результатов социологического исследования 
позволяет увидеть анализируемую характеристику 
в логической взаимосвязи всех базовых ее поня-
тий и элементов, описать и понять ее содержатель-
но и структурно целостно. Что само по себе важно 
в научно-теоретическом плане. Надеемся, что это 
только основные понятия, которые будут далее 
структурироваться и углубляться в осмыслении. Это, 
во-первых.

Во-вторых, наибольший эффект мы видим 
в научно-практическом использовании этой систе-
мы и отдельных сущностных определений в оцен-
ке качества конкретных научных социологических 
проектов, реализуемых не только начинающими 
исследователями, но опытными практикующими 
учеными. В-третьих, мы убеждены, что разговор 
о  таких важных понятиях, непосредственно свя-
занных с оценкой качества результатов социоло-
гического исследования, не закончен.

Эта статья может стать дополнительным триг-
гером профессиональной дискуссии вокруг оценки 
качества результатов исследовательской работы не 
только для социологов, но и для ученых и практиков 
других научных направлений.
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Отношение подростков к проявлениям преждевременной 
социализации
Г. С. Салистая 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты эмпирического исследования подростков, проведен-
ного автором по базе данных, предоставленной общероссийскими детскими организациями. 
 Использован метод онлайн-опроса (Google Forms). Выборка фокусированная стихийная. Объ-
ем выборки 183 респондента. Возраст респондентов от 12 до 18 лет. Результаты представлены 
с использованием методов описательной статистики и многомерного анализа данных. В каче-
стве методологической базы исследования применена концепция социализационной нормы. 
Преждевременная социализация рассматривается как раннее обретение детьми и подростками 
социа льных функций взрослого человека и представляет социализационное отклонение, кото-
рое не всегда трактуется как девиация. Обсуждена специфика социологических исследований 
подростков, выявлен ряд ограничений применения анкетного опроса в качестве инструментария 
при исследовании этой возрастной группы. Показано мнение подростков о доступности форму-
лировок анкеты при проведении опроса старшеклассников методом фокус-группового интервью, 
по итогам которого ряд вопросов были переформулированы, а некоторые и вовсе исключены из 
анкеты. Представлен анализ отношения подростков к различным проявлениям преждевремен-
ной социализации: беременности девочек-подростков, ранним сексуальным связям, вступлению 
в брак до окончания школы, курению, употреблению алкогольной продукции, зарабатыванию 
собственных денег, пирсингу и татуировкам и др. Выявлено мнение респондентов о причинах 
мелких правонарушений подростков, употребления табака и алкогольной продукции подростка-
ми, беременности девочек-подростков. Автор делает следующие выводы: отношение подростков 
к негативным проявлениям преждевременной социализации характеризуется преобладанием 
нейтрально-негативных оценок. В выборе отношения подростков к некоторым социально нео-
добряемым проявлениям преждевременной социализации, которые не подвергаются выражен-
ной стигматизации в обществе, − преобладают нейтральные и даже позитивные оценки. Среди 
основных причин проявлений преждевременной социализации подростки выделяют: личност-
ные особенности, желание испытать острые ощущения и проблемную ситуацию в семье. 
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Abstract. The article discusses the results of an empirical study of adolescents conducted by the author using 
a database provided by all-Russian children's organizations. The method of online survey (Google 
Forms) was used. The sample is focused spontaneous. The sample size is 183 respondents. The 
age of respondents is from 12 to 18 years old. The results are presented using the methods of 
descriptive statistics and multivariate data analysis. The concept of socialization norm was applied 
as a methodological basis of the study. Premature socialization is considered as early acquisition of 
social functions of an adult by children and adolescents and is qualified as a socialization deviation, 
which is not always interpreted as a deviation. The specifics of sociological studies of adolescents 
are discussed, and a number of limitations of using the questionnaire survey as a tool in the study of 
this age group are revealed. The opinion of adolescents about the accessibility of the questionnaire 
wording during the survey of high school students by the method of focus-group interview is shown, 
according to the results of which a number of questions were reformulated and some were excluded 
from the questionnaire. The analysis of teenagers' attitudes to various manifestations of premature 
socialization is presented: teenage girls' pregnancy, early sexual relations, marriage before school 
graduation, smoking, alcohol consumption, earning their own money, piercing and tattoos, etc. The 
analysis of teenagers' attitudes to various manifestations of premature socialization is presented. 
The respondents' opinion on the causes of minor offenses of adolescents, use of tobacco and alcohol 
products by adolescents, pregnancy of adolescent girls was revealed. The author draws the following 
conclusions: the attitude of adolescents to negative manifestations of premature socialization is 
characterized by the prevalence of neutral-negative assessments. In the choice of adolescents' 
attitudes towards some socially disapproved manifestations of premature socialization, which are 
not subject to pronounced stigmatization in society, neutral and even positive assessments prevail. 
Among the main reasons for the manifestations of premature socialization, adolescents highlight: 
personal characteristics, the desire to experience thrills and the situation in the family. 

Keywords: socialization, socialization norm, premature socialization, Russian teenagers

For citation: Salistaya, G. S. (2025). The attitude of adolescents to the manifestations of premature socialization. 
Vestnik of Moscow State Linguistic University. Social Sciences, 1(858), 114–121. (In Russ.)

ВВЕДЕНИЕ

Исследование проблем социализации личности в ус-
ловиях социокультурных изменений не теряет своей 
актуальности. Технологические инновации совре-
менности определили появление  новых социальных 
практик и способов социального взаимо  действия, 
которые оказывают влияние и  на социализацию 
детей и подростков. При усилении разнообразия 
способов передачи социального опыта новым поко-
лениям, может возрастать вероятность отклонений 
в социализации, в том числе и проявлений различ-
ных форм преждевременного освоения социальных 
норм и культурных ценностей.

Преждевременная социализация  связана 
с  ранним обретением детьми и подростками со-
циальных функций взрослого человека. Освоение 
знаний и навыков, не характерных для этой воз-
растной группы, может представлять проблему как 
для индивида, так и для общества [Ковалева, 1996]. 
К основным проявлениям преждевременной со-
циализации относятся − раннее материнство и ро-
дительство, ранние браки, ранние сексуальные 
связи, противоправная деятельность подростков, 
бродяжничество и беспризорность, потребление 
алкоголя, наркотических и психотропных веществ, 

детский труд и др. Преждевременная социализа-
ция отражает характер социализационного откло-
нения, которое не всегда трактуется как девиация. 
Причина тому – неоднозначность идентификации 
отклонений, прежде всего, тех, которые не относят-
ся ни к антисоциальным, ни к асоциальным явле-
ниям подростковой психики. Проявления преждев-
ременной социализации в  восприятии общества 
обретают множественный спектр значений: от ней-
тральных и нейтрально-положительных к  услов-
но-отрицательным и крайне негативным.

Методологической основой изучения преж-
девременной социализации является  концепция 
социализационной нормы [Ковалева, 1996]. Социа-
ли зационная норма как многомерный эталон 
предъявляется конкретным обществом индивиду. 
Он является мерой усвоения личностью в процес-
се социализации общепринятых норм, ценностей 
и образцов поведения. Общеобязательная норма 
фактически выступает в качестве границы социа-
лизации. Эту границу задает конкретное общество. 
Общепринятая норма, в свою очередь, осущест-
вляется как самим индивидом, так и инсти  тутами 
социализации. В условиях социальных изменений 
социализационная норма претерпевает транс-
формации. Она связана с  изменением идеалов 



116 Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 1 (858) / 2025

Sociological Sciences

и размыванием идеального типа социализацион-
ной нормы, пересмотром норм жизни и деятель-
ности, изменением реального поведения людей.

Расширение возможностей получения знаний 
и навыков взрослого мира подростками связано, 
в первую очередь, с развитием современных комму-
никационных технологий. Согласно исследованиям, 
Интернет является основным источником информа-
ции для подростков [Солдатова и др., 2011; Социо-
логический анализ этнокультурного развития и про-
филактики экстремизма в молодежной среде, 2016]. 
При этом дети не всегда потребляют информацию, 
которая предназначена только для них. Преждев-
ременное освоение знаний и навыков подростком, 
как правило, находится в определенном диссонансе 
с уровнем его социальной, психической, и физиоло-
гической зрелости. Проявления преждевременной 
социализации могут являться причиной ряда проб-
лем как для индивида, так и для общества.

С учетом особенностей метода анкетного 
опроса подростков при изучении преждевре-
менной социализации задачи исследования были 
сформулированы следующим образом: 1) выясне-
ние отношения подростков к некоторым проявле-
ниям преждевременной социализации; 2) опреде-
ление причин социально-неодобряемых действий 
подростков. Эти причины выявляются, в том числе, 
путем анкетирования самих подростков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Специфика социологических исследований пове-
дения подростков определяется их особым про-
межуточным статусом. Согласно действующему 
законодательству, они обладают статусом несо-
вершеннолетних граждан, подразумевающим ряд 
ограничений в правах. Применение анкетного 
опроса подростков также имеет ряд ограничений. 

Во-первых, исследуется социально-неодобряе-
мое поведение, при этом крайне затруднительно 
избежать «социальной желательности», которая 
выражается в особенности подростка давать отве-
ты, с его точки зрения, правильные и одобряемые 
взрослым миром1.

Во-вторых, необходимо учитывать этический 
фактор при исследованиях этой социальной груп-
пы в российских реалиях. При опросах подростков, 
по мнению ряда исследователей, требуется полу-
чение согласия законных представителей или по 
достижению определенного возраста получения 

1Майорова-Щеглова С.  Н. Социологические исследования детей: 
границы и возможности применения неопросных методов // Социо-
логия детства. URL: http://childsoc.ru/doc/metod_1.pdf (дата обраще-
ния: 12.02.2025).

согласия от самого подростка и обеспечение при-
ватности полученных данных, защита подростков 
от возможных рисков и принудительного участия 
в исследовании [Русакова, 2014].

С учетом этических составляющих опроса под-
ростков на электронную почту потенциального ре-
спондента направлялось сопроводительное письмо, 
в котором содержалась информация об исполь-
зовании полученных данных в обобщенном виде 
с  научными целями, подчеркивалась анонимность 
анкетного опроса. Также в  «шапку» анкеты были 
включены фразы: 

…Ты можешь отказаться от заполнения анкеты 
в любой момент, если так захочется.
…В анкете нет правильных и неправильных 
ответов!
…Мы просим тебя  заполнить анкету до конца, 
 потому что твое мнение нам очень важно.

Таким образом, по мнению С.  Н.  Майоровой- 
Щегловой, при достижении подростком 14-летне-
го возраста возможно самостоятельное принятие 
им решений об участии в исследовании. В этом 
случае необходимо заключение согласия между 
 исследователем и подростком. Оно осуществляется 
в  устной или письменной форме для ознакомления 
с целями исследования и способом употребления 
полученных данных [Майорова-Щеглова, 2017].

Для проверки доступности формулировок 
и опре деления времени заполнения анкеты подрост-
ками, перед проведением анкетирования состоялся 
опрос старшеклассников методом фокус- группового 
интервью, по итогам которого ряд вопросов были 
 переформулированы, а некоторые и вовсе исклю-
чены из анкеты. Таким образом,  например, были 
исключены вопросы, связанные с отношением под-
ростков к участию в политических митингах, про-
тестном движении. Для  иллюстрации приведем вы-
держки из транскрипта фокус-группового интервью 
«Обсуждение анкеты для подростков»:

Подростки: И также вам не ответят про митинги.
Подростки: Анкету никто не напишет.
Подростки: Вам не ответят на эти вопросы. Очень 
много сейчас идет угроз в школах, насчет того, что 
если ты участвуешь в митинге, то ты вылетаешь из 
школы и это сразу же.
Интервьюер: Даже про своих приятелей, ровесни-
ков, знакомых?
Подростки. Да. Просто никто не верит в аноним-
ность этих анкет, нас постоянно тестируют, и всякие 
неприятности потом бывают. Просто если напишут 
про митинги, в школе могут узнать и вызывать на 
различные разговоры, чтобы узнать имена.
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Эмпирической базой исследования послужили 
данные анкет ного опроса подростков в  возрасте  
12–18 лет, проведенного автором посредством 
Google-форм. Использовалась база данных, пред-
ставленная общероссийскими общероссийскими 
детскими организациями. Выборка фокусирован-
ная стихийная. N = 183. Регионы: Москва, Москов-
ская область, Архангельск, Башкирия, Екате-
ринбург, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, 
Калуга, Краснодарский край, Ленинградская об-
ласть, Находка, Новосибирск, Санкт-Петербург, 
Томская область, Тула, Уфа, Челябинская область.

Статистическая обработка результатов была вы-
полнена в программе SPSS Statistics 29. Результаты 
представлены с использованием методов описа-
тельной статистики и двумерного анализа данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В опросе приняли участие 183 респондента: 56 % 
девушек и 44  % юношей. Возраст подростков, 
принимающих участие в опросе: 17 лет – 39,3 %, 
16 лет – 21,9 %, 15 лет – 16,4 %, 14 лет – 10,4 %, 
13 лет – 7,1 %, 12 лет – 4,9 %. В исследуемой со-
вокупности, представлены в основном подростки 
в возрасте 14–17 лет – 83,1 % от всего состава вы-
борочной совокупности, проживающие в  семьях 
с хорошим и средним доходом – 94,5 %, с достаточ-
но высокими показателями успеваемости в обра-
зовательных учреждениях. Такой результат можно 
объяснить учитывая сфокусированность выборки 
на подростках, которые занимаются в учреждени-
ях дополнительного образования и   увлечены по-
лучением знаний и навыков в какой-либо из сфер 
творческой деятельности. Образовательные интен-
ции подростков связаны с предложением ссылки 
на заполнение анкеты в Google-форм подросткам, 
включенным в базы данных  общероссийских дет-
ских организаций.

Отношение подростков к проявлениям преж-
девременной социализации было представлено 
путем ответа на вопрос: «Мое отношение…»,  − 
 далее респонденту предлагалось осуществить вы-
бор к проявлениям преждевременности в социа-
лизации по ранговой шкале, предусматривающей 
положительные оценки отношения к явлению 
выбором «4» и «5», отрицательные оценки – «1» 
и «2», нейтральную оценку – «3». Вопрос сопрово-
ждался пояснением, где 5 − максимально позитив-
ное отношение, 1 − крайне негативное. Также при 
проведении фокус-группового интервью со стар-
шеклассниками обсуждался вопрос смыслового 
восприятия оценок для уточнения понимания вы-
бора пункта «3» на шкале как нейтральной оценки. 

Респондентам задавались вопросы об отно-
шении к беременности девочек-подростков; 
вступ лению в брак до окончания школы; к ранним 
сексуальным связям; к бродяжничеству и беспри-
зорности; курению; употреблению алкогольной 
продукции и др.

В целом, определяя свое отношение к таким 
проявлениям преждевременной социализации, 
подростки выбирали негативно-нейтральные оцен-
ки, что является вполне ожидаемым результатом. 
Например, при ответе на вопрос: «Мое  отношение 
к беременности девочек подростков», – негативные 
оценки «1» выбрали 41,5 % и «2» – 31 % подростков. 
Свое отношение к этому явлению как нейтральное 
определили 19,7 % респондентов (см. табл. 1).

Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ  
НА ВОПРОС: МОЕ ОТНОШЕНИЕ  

К БЕРЕМЕННОСТИ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ 

Значение переменной Частота Проценты
1 – максимально  

негативная оценка 76 41,5
2 55 30,1

3 36 19,7
4 12 6,6
5 – максимально 

позитивная оценка 4 2,2

Всего: 183 100,0

Отношение подростков к ранним сексуальным 
связям можно охарактеризовать как крайне нега-
тивное. Оценку «1» выбрали 45,9 % респондентов, 
оценку «2» − 27,9 %. Нейтрально относятся к этому 
явлению 19,7 % подростков (см. табл. 2). 

При определении отношения подростков 
к  вступлению в брак до окончания школы 47  % 
подростков выбрали оценку «1», 16,4 % – оценку 
«2». Нейтрально относятся к этой проблеме 23 % 
(см. рис. 1)

При ответе на вопрос: «Мое отношение к тру-
довой деятельности в ущерб занятиям в школе  /
колледже», – негативные оценки «1» и «2» выб-
рали 9,8 % и 3,3 % подростков. Свое отношение 
как нейтральное определили – 31,1  %. Положи-
тельное отношение к трудовой деятельности вме-
сто школы в подростковом возрасте определили 
на «4» – 32,2 % подростков и на «5» – 23,5 %. При 
этом,  выбор оценок, выражающих отношение 
к  этому явлению, отличаются в разных возраст-
ных группах. Среди подростков в возрасте 12–15 
лет выбора негативных оценок «1» и «2» не было 
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(0  %), нейтральную оценку «3» выбрало 21,1  %, 
«4» – 31 % и «5» – 47,9 %. Старшие подростки 16–
17 лет иначе оценивают свое отношение к этому 
явлению. Положительное отношение «5» выбрало 
8 % в этой группе, «4» – 33 %, нейт ральную «3»– 
37,5 %, «2» – 5,4 %, «1» – 16,1 %.

Таблица 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ 
НА ВОПРОС: МОЕ ОТНОШЕНИЕ К РАННИМ  

СЕКСУАЛЬНЫМ СВЯЗЯМ

Значение переменной Частота Проценты
1 – максимально  

негативная оценка 84 45,9
2 51 27,9
3 36 19,7
4 6 3.3
5 – максимально 

позитивная оценка
6 3.32

Всего: 183 100,0

Отношение подростков к курению и употреб-
лению алкогольной продукции негативно-нейтраль-
ное. Отношение к курению: «1» – 36,1 %, «2» − 14,8 %, 
нейтрально – 37,2 %, хорошо «4» − 8,7 % и  отлично – 
1,6 %. К употреблению алкогольной продукции край-
не негативно «1» – 21,3 %, «2» – 24,6 %, нейтральное 
отношение продемонстрировали 47,5 %, «4» − 6,6 %.

Рис. 1. Распределение ответов респондентов  
на вопрос: Мое отношение к вступлению в брак 

до окончания школы

При ответе на вопрос: «Мое отношение к за-
рабатыванию денег путем ведения собственного 

блога», который является, по сути, другой интер-
претацией вопроса о трудовой деятельности,  – 
негативную оценку «1» подростки не выбрали 
(0 %), «2» выбрали 3,3 %, «3», – 9,8 %, «4» – 21,3 % 
и «5» – 65,6 %. Причем, разнородности мнений по 
отношению к этому вопросу в разных возрастных 
категориях (12–15 лет и 16–17 лет) практически 
не было обнаружено (табл. 3).

Примечательно отношение подростков к пир-
сингу и татуировкам. Согласно действующему за-
конодательству, нанесение татуировки является 
процедурой, связанной с вмешательством в орга-
низм и решение о ее проведении может быть 
принято гражданином самостоятельно при дости-
жении возраста дееспособности – 18 лет. Далеко 
не все салоны готовы нанести татуировку несо-
вершеннолетнему, даже заручившись согласием 
законных представителей и личным присутствием 
родителей на процедуре. Повышенная чувстви-
тельность подростка к боли и другие особенности 
физиологии человека в этом возрасте, необходи-
мость снимать одежду для доступа к месту лока-
ции татуировки, – определяет негативное отноше-
ние большинства тату-мастеров к такой процедуре 
в подростковом возрасте.

При ответе на вопрос: «Мое отношение к пир-
сингу и татуировкам», – выбор «1» сделали 9,8 % 
подростков, «2» – 12 %, «3» – 33,3 %. «4» – 27,9 % 
подростка и «5» – 16,9 %. (табл. 4).

Таблица 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ 
НА ВОПРОС: МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПИРСИНГУ 

И ТАТУИРОВКАМ 

Значение переменной Частота Проценты
1 – максимально  

негативная оценка 18 9,8
2 22 12,0

3 61 33,3
4 51 27,9
5 – максимально 

позитивная оценка 31 16,9

Всего: 183 100,0

Диеты для улучшения внешности также отно-
сятся к проявлениям преждевременной социализа-
ции. Возможные последствия диет,  обусловленные 
психологическими, физиологическими и  социаль-
ными особенностями подростков, позволяют мар-
кировать это явление как преждевременность 
в со циализации. При ответе на вопрос: «Мое 
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отношение к диетам для улучшения внешности», 
выбрали «1» − 12  %, «2» – 21,9  %, нейт рально 
 относятся к этой теме «3» – 24,6 %, положитель-
но – 15,3 % и отлично – 26,2 %.

К просмотру сайтов «с взрослым контентом» 
(подростки интерпретируют взрослый контент как 
несущий сексуальную смысловую нагрузку), нега-
тивно относятся: «1» − 13,2 %, «2» − 23 %, оценку 
нейтрально «3» – 36 %, хорошо и отлично к про-
смотру такого контента относятся 27,6 %.

По мнению подростков, основными причина-
ми беременности девочек-подростков, являются: 
«личностные особенности» − 65 %; «сложившиеся 
обстоятельства, случай» − 55,7 %; «неправильное 
воспитание в семье» – 51,4 %; «неблагополучные 
отношения в семье» − 17,5 %; «влияние компании 
ровесников» − 14,8  %; «низкий уровень знаний 
(сексуальное невежество)» – 13,7 %.

Употребление табака и алкоголя до 18 лет, свя-
зано, по мнению подростков: «с желанием испы-
тать острые ощущения» − 48,6 %; «непониманием 
последствий» − 30,6  %; «с влиянием компании, 
чтобы быть как все» − 22,4 %; «с родителями, семь-
ей» − 10,4 %; среди ответов «другое» − были вари-
анты «с азартом», «люди такие», «хочется».

Основными причинами мелких правонаруше-
ний подростков, были названы: «азарт» − 33,9 %; 
«личностные особенности» − 33,3  %; «влияние 
романтического ореола такого поведения в СМИ, 
 Интернете» − 29,5 %; «ситуация в семье» − 22,4 %.

Определяя свое отношение к  беременности 
девочек-подростков, к вступлению в брак до 
окончания школы, ранним сексуальным связям, 

к  бродяжничеству и беспризорности, курению, 
употреб лению алкогольной продукции и др., под-
ростки выбирали негативно-нейтральные оцен-
ки, что  является вполне ожидаемым результатом. 
Анализируя отношение подростков к различным 
проявлениям преждевременности в социализации 
можно заметить, что стигматизируемые обществом, 
негативные проявления преждевременности до-
статочно точно распознаются подростком, что вы-
ражается в преобладании нейтрально-негативных 
оценок. Относительно проявлений преждевре-
менности в социализации, последствия которых 
обла дают негативным потенциалом воздействия 
на социализационную траекторию подростка в бо-
лее скрытой, завуалированной форме, – в выборе 
 отношения подростков преобладают нейтральные 
и даже позитивные оценки. Среди основных при-
чин проявления преждевременной социализации 
подростки выделяют личностные особенности, же-
лание испытать острые ощущения, азарт и ситуа-
цию в семье.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преждевременное освоение подростками знаний 
и навыков «взрослого мира»  может представлять 
проблему, которая связана с  информационно- 
образовательными рисками и рисками для жизни 
и здоровья детей. Обретение подростками соц-
иаль ных функций взрослого человека рассмат-
ривается в контексте отклонения от социализа-
ционной нормы и относится к преждевременной 
социализации. С учетом специфики проведения 

Таблица 3

ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКОВ К ЗАРАБАТЫВАНИЮ ДЕНЕГ ПУТЕМ ВЕДЕНИЯ СОБСТВЕННОГО БЛОГА  
ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 12–15 И 16–17ЛЕТ

Сколько тебе лет? 16–17 
лет

% Всего

12 13 14 15 12–15 лет % 16 17

Отношение  
к зарабатыванию 
денег путем  
ведения  
собственного 
блога:

2 0 0 3 0 3 4,2 0 3 3 2,7 6

3 0 0 0 6 6 8,5 9 3 12 10,7 18

4 0 9 0 6 15 21,1 18 6 24 21,4 39

5 9 4 16 18 47 66,2 13 60 73 65,2 120

Всего: 9 13 19 30 71 100,0 40 72 112 100,0 183
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анкетного опроса подростков и ограниченности 
выбранного инструментария возрастными осо-
бенностями опрашиваемых задачами исследова-
ния являлось выявление отношения подростков 
к некоторым проявлениям преждевременной со-
циализации и причины социально- неодобряемых 
действий подростков. 

Определяя свое отношение к беременности де-
вочек-подростков, к вступлению в брак до оконча-
ния школы, ранним сексуальным связям, к бродяж-
ничеству и беспризорности, курению, употреб лению 
алкогольной продукции и др., подростки выбира-
ли негативно-нейтральные оценки, что  является 

вполне ожидаемым результатом. Анализируя отно-
шение подростков к различным проявлениям преж-
девременной социализации можно заметить, что 
стигматизируемые обществом, негативные проявле-
ния преждевременности достаточно точно распоз-
наются подростком, что выражается в преоблада-
нии нейтрально-негативных оценок. Относительно 
проявлений преждевременности в  социализации, 
последствия которых обладают негативным потен-
циалом воздействия на социализационную траекто-
рию подростка в более скрытой, завуалированной 
форме, – в выборе отношения подростков преобла-
дают нейтральные и даже позитивные оценки.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

1. Ковалева А. И. Социализация личности: норма и отклонение. М.: Институт молодежи, 1996. 
2. Солдатова Г. В. [и др.]. Пойманные одной сетью: социально-психологическое исследование представлений 

детей и взрослых об интернете / Г. В. Солдатова, Е. Ю. Зотова, А. И. Чекалина, О. С.  Гостимская / под ред. 
Г. В. Солдатовой. М.: МСкомпринт, 2011. 

3. Социологический анализ этнокультурного развития и профилактики экстремизма в молодежной среде: кол-
лективная монография / И. В. Образцов, А. Я. Касюк, Г. В. Маткаримова, А. В. Половнёв, В. Л. Примаков, С. С. Со-
ловьев, О. Н. Шаева ; под. общ. ред. И. В. Образцова. М.: ФГБОУ ВО МГЛУ, 2016.

4. Русакова М. М. Обзор законодательства и литературы по этическим аспектам исследований благополучия 
и нарушений прав детей // Теория и практика общественного развития. 2014. №16. С. 53–58.

5. Майорова-Щеглова С. Н. Этико-правовые и научные требования к социологическим исследованиям детей // 
Многомерные статистические модели и их применение в социологических исследованиях детства. СПб.: 
Астерион, 2017. С. 24–28.

REFERENCES

1. Kovaleva, A.  I. (1996). Socializaciya lichnosti: norma i otklonenie = Socialization of personality: norm and 
deviation. Moscow: Institute of Youth. (In Russ.)

2. Soldatova, G. V.  (2011). Pojmannye odnoj set'yu: social'no-psihologicheskoe issledovanie predstavlenij detej i 
vzroslyh ob internete = Caught in one net: a socio-psychological study of the ideas of children and adults about 
internships / G. V. Soldatova, E. Yu. Zotova, A. I. Chekalina, O. S. Gostimskaya. Moscow: MSkomprint. (In Russ.)

3. Obraztsov, I.  V. (Ed.) (2016). Sociologicheskij analiz etnokul'turnogo razvitiya i profilaktiki ekstremizma v 
molodezhnoj srede = Sociological analysis of ethnocultural development and prevention of extremism among 
youth: a collective monograph / I. V. Obraztsov, A. Ya. Kasyuk, G. V. Matkarimova, A. V. Polovnev, V. L. Primakov, 
S. S. Solovyov, O. N. Shaeva. Moscow: Moscow State Linguistic University. (In Russ.)

4. Rusakova, M. M. (2014). Obzor zakonodatel'stva i literatury po eticheskim aspektam issledovanij blagopoluchiya i 
narushenij prav detej = Review of legislation and literature on ethical aspects of research on the well-being and 
violations of children's rights. Theory and practice of social development, 16, 53–58. (In Russ.) 

5. Mayorova-Shcheglova, S. N. (2017). Etiko-pravovye i nauchnye trebovaniya k sociologicheskim issledovaniyam 
detej = Ethical, legal and scientific requirements for sociological research of children. In the collection: 
Multidimensional statistical models and their application in sociological research of childhood (pp. 24–28). 
St.Petersburg: Asterion. (In Russ.)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Салистая Галина Станиславовна
соискатель кафедры социологии  
Института международных отношений и социально-политических наук  
Московского государственного лингвистического университета



Vestnik MSLU. Social Sciences. Issue 1(858) / 2025 121

Социологические науки

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Salistaya Galina Stanislavovna
Postgraduate Student  
Department of Sociology  
Institute of International Relations and Socio-Political Sciences 
Moscow State Linguistic University

Статья поступила в редакцию 
одобрена после рецензирования 

принята к публикации

25.12.2024 
07.02.2025 
14.03.2025

The article was submitted 
approved after reviewing 
accepted for publication



122 Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 1 (858) / 2025

Sociological Sciences

Обзорная статья 
УДК 314.4; 316.34 

Эволюция подходов к анализу пространственной 
дифференциации смертности 
С. Р. Хазипова 
Уфимский университет науки и технологий 
KHazipovaSR@uust.ru

Аннотация. В исследовании рассматривается эволюция научного понимания пространственных различий 
в показателях смертности, начиная с первоначальных картографических представлений и за-
канчивая современными методами геопространственного моделирования. Произведен всесто-
ронний анализ подходов, используемых на каждом этапе анализа пространственных тенденций 
смертности. Для достижения этой цели в исследовании использовался комбинированный под-
ход, сочетающий два метода: индуктивный метод Томаса и методику анализа данных Уиттмора 
и Кнафла. Данный подход был применен для выявления закономерностей в исследуемой ли-
тературе. Для этого была собрана и проанализирована информация о научных исследованиях 
территориальной дифференциации смертности. Эмпирической базой исследования послужили 
данные, полученные из базы данных Google Академия, SocINDEX, опубликованные в период 
с 1865 по 2022 год. Исследование показывает, что изучение пространственных различий в уров-
не смертности прошло несколько важных этапов: с середины XIX века и до современности, когда 
стали применяться многоуровневые статистические методы. На начальном этапе основное вни-
мание уделялось описательной статистике и качественным методам. Позже акцент сместился на 
корреляционный анализ. На третьем этапе широко использовался уже регрессионный анализ. 
Четвертый этап был сосредоточен на математическом моделировании и геопространственных 
информационных системах с использованием передовых методов, таких как пространственный 
анализ, географические информационные системы (ГИС) и визуализация данных. Пятый этап 
предполагает использование комплексных и междисциплинарных научных методов для пони-
мания различий в показателях смертности. В исследовании отмечается, что изучение причин 
смертности требует применения современных методов и междисциплинарного подхода. 

Ключевые слова: территориальная дифференциация смертности, здоровье населения, «социальная смерть», 
 образ жизни, продолжительность жизни
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The Evolution of Approaches to the Analysis of Spatial 
Differentiation of Mortality
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Abstract. The article examines the evolution of scientific understanding of spatial differences in mortality rates, 
from the first cartographic observations to modern geospatial modeling methods. A comprehensive 
analysis of the approaches used at each stage of the analysis of spatial mortality trends is presented. 
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To achieve this goal, the study used a combined approach combining two methods: the Thomas 
inductive method and the data analysis methodology of Whittemore and Knafl. This approach was 
applied to identify patterns in the literature under study. For this purpose, information on scientific 
studies of territorial differentiation of mortality was collected and analyzed. Information on scientific 
studies of territorial differentiation of mortality was collected and analyzed. The empirical basis of 
the study was data obtained from the Google Scholar, SocINDEX database, published between 1865 
and 2022. The study shows that the research of spatial differences in mortality rates has gone 
through several important stages: from the mid-19th century to the present day, when multilevel 
statistical methods began to be used. At the initial stage, the focus was on descriptive statistics. 
Later, the focus shifted to correlation analysis. At the third stage, regression analysis was already 
widely used.  The fourth stage focused on mathematical modeling and geospatial information 
systems using advanced techniques such as spatial analysis, geographic information systems (GIS), 
and data visualization. The fifth stage involves the use of more comprehensive and interdisciplinary 
scientific methods to understand differences in mortality rates. The study notes that the study of the 
causes of mortality requires the use of modern methods and an interdisciplinary approach.

Keywords: territorial differentiation of mortality, population health, "social death", lifestyle, life expectancy

For citation: Khazipova, S. R. (2025). The evolution of approaches to the analysis of spatial differentiation of 
mortality. Vestnik of Moscow State Linguistic University. Humanities, 1(858), 122–129. (In Russ.)

ВВЕДЕНИЕ

Исследование историко-территориальной диффе-
ренциации смертности является ключевым элемен-
том для понимания текущих и будущих вызовов 
в  области снижения смертности. Оно формирует 
комплексное представление о взаимодействии 
социально-экономических факторов и здоровьем 
населения, способствует разработке эффективных 
мер по улучшению здоровья и уменьшению не-
равенства в обществе. Цель исследования – про-
анализировать эволюцию научного понимания 
пространственных различий в показателях смерт-
ности населения от первых картографических на-
блюдений до современных методов геопростран-
ственного моделирования (с  середины XIX века 
по настоящее время). Объектом исследования вы-
ступают процессы территориальной дифференци-
ации смертности на общемировом уровне. Пред-
метом исследования являются концептуальные, 
методологические и инструментальные подходы 
к  рассмотрению территориальной дифференци-
ации смертности в  ретроспективе научного по-
знания. Практическая значимость работы заклю-
чается в потенциальном применении полученных 
знаний в эмпирических исследованиях, направ-
ленных на выявление различий в показателях 
смертности в разных географических регионах.

МЕТОДЫ

В контексте исследования был использован ком-
бинированный подход: индуктивный подход То-
маса и метод анализа данных Уиттмора и Кнафла 
[Thomas, 2006; Whittemore, Knafl, 2005]. Сначала 

исходные данные были организованы по группам, 
затем темы были проанализированы внутри групп 
и между ними с использованием метода постоян-
ного сравнения для выявления закономерно-
стей, вариаций и взаимосвязей в рассмотренной 
литературе.

ВЫБОРКА

В статье проанализирована литература в библи-
ографической базе данных SocINDEX и поиско-
вой системе для научных работ Google Академия. 
Анализировались работы как зарубежных, так 
и  отечественных авторов. Поиск не был ограни-
чен определенными хронологическими рамками, 
чтобы получить представление об эволюции темы 
«территориальная дифференциация смертности» 
с   течением времени. Однако поиск ограничи-
вался научными, рецензируемыми журнальными 
статьями и монографиями. Исключались статьи, 
в которых не обсуждалась «территориальная диф-
ференциация смертности» с точки зрения про-
странственных различий.

В результате поиска были найдены более 
250  статей. После сканирования тезисов и  /  или 
прочтения полного текста статьи были отобраны 
восемь монографий и  30 статей для включения 
в обзор литературы. Еще две статьи были исполь-
зованы для анализа литературы (индуктивный 
подход  Томаса и метод анализа данных Уиттмора 
и Кнафла [Thomas, 2006; Whittemore, Knafl, 2005]). 
Анализ  исследований показал, что отобранные 
статьи были опубликованы в период с 1865 по 
2022 год. Большую часть публикаций  составляют 
количественные исследования.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение различий в показателях смертности, 
характерных для разных географических регио-
нов мира, являет собой одну из ключевых обла-
стей социологии. Данная тема приобрела особое 
значение в период демографического перехода 
с середины XIX –  начала XX века, который харак-
теризовался значительными изменениями в  по-
казателях смертности. Тогдашняя методология, 
служившая для анализа различий смертности, 
отличалась от современной и в основном носила 
описательный характер. Однако фундаменталь-
ные принципы, которые лежат в  основе этого ана-
лиза, остаются актуальными, так как социально- 
экономические факторы по-прежнему являются 
значительными и определяют уровень смертности. 

Современные исследования в области социо-
логии смертности опираются на результаты науч-
ных наработок и в других дисциплинах: в демо-
графии, социальной эпидемиологии и др. Данные 
междисциплинарные подходы способствуют более 
углубленному пониманию механизмов и факторов, 
определяющих уровень смертности населения.

Исследования дифференциации смерт ности 
условно разделены на пять этапов.

1 этап. В середине XIX века и на протяжении 
всего XX столетия социологи уделяли значитель-
ное внимание анализу территориальных различий 
в показателях смертности [Farr, 1885; Буняковский, 
1865]. В начальных работах выявлены существен-
ные различия в уровнях смертности между ре-
гионами, обусловленные такими факторами, как 
климатические условия, санитарные нормы, меди-
цинское обслуживание.

В начале XX века в области социальной эпи-
демиологии и демографии было введено понятие 
«социальная смерть». Эта концепция наглядно 
демонстрирует, что показатели смертности могут 
существенно различаться в социально-экономи-
ческих группах населения под влиянием таких 
факторов как доход, уровень образования, род за-
нятий, раса и др. [Adams, 1910; Bolt, 1921; Woods, 
1927; Woodbury, 1918; Brown, Lal, 1914]. Концеп-
ция способствовала формированию теоретиче-
ской базы для понимания социально-экономи-
ческих факторов как важнейших показателей 
здоровья человека и ожидаемой продолжитель-
ности жизни.

В 1920-х годах исследование социальных раз-
личий в смертности начали переходить от описа-
тельного подхода к более аналитическим и эмпи-
рическим методам. Ученые того периода выявили, 
что определенные группы людей с разными про-
фессиональными путями, социальными статусами 

и образом жизни имели разный уровень смертно-
сти [Bertillion, 1892].

На первом этапе ученые были сосредоточе-
ны на проведении описательного статистического 
анализа и качественных методах (например, ана-
лиз документов, наблюдение, интервью). Кроме 
того, были впервые задействованы аналитические 
и эмпирические методы для изучения сложных 
взаимосвязей между такими переменными, как 
климат, санитария и медицинское обслуживание.

2 этап. До 1930-х годов ученые делали  акцент 
преимущественно на биологических и  медицин-
ских детерминантах, которые влияют на продолжи-
тельность жизни1 [Crew, 1928]. Лишь в дальнейшем 
усилилось исследование социально-экономиче-
ских факторов, которые влияют на показатели 
здоровья.

Так, в 1950-х годах социальная эпидемиология 
выделилась в самостоятельную дисциплину. В ре-
зультате  акцент сместился с чисто биологических 
факторов на социально-экономические детерми-
нанты здоровья и смертности [Krieger, 2001]. 

На втором этапе научные подходы исследова-
ний были значительно расширены. Впервые был 
проведен всесторонний корреляционный анализ, 
в  котором учитывались социально-экономические 
переменные, такие как доход, уровень образования 
и др. С использованием описательных, качествен-
ных и сравнительных методов была предпринята 
попытка выяснить отличия в показателях смертно-
сти в демографических группах.

3 этап. С 1960-х годов в исследованиях стали 
отмечать важную роль социального неравенства 
и  урбанизации в формировании уровня смертно-
сти. Исследование, проведенное А.  Антоновским 
в  1967  году, выявило прямую корреляцию между 
 социально-экономическим статусом и  смерт ностью; 
более уязвимые социально-экономические груп-
пы имели более высокие показатели смертности 
[Antonovsky, 1967]. Последующие исследования 
подтвердили эти выводы и расширили их, проде-
монстрировав влияние социально-экономиче ского 
неравенства на тенденции смертно сти [Marmot, 
Shipley, Rose, 1984; Wilkinson, 1986].

Идея о том, что социальные факторы являются 
фундаментальными детерминантами заболевае-
мости, была выдвинута Б.  Линком и Д.   Феланом 
в  1990-х годах [Link, Phelan, 1995]. Она предпо-
лагает, что социально-экономический статус, про-
фессия и  образование играют фундаментальную 
роль в  определении доступа к ресурсам, влияю-
щим на состояние здоровья.

1London I. Deaths from influenza and related causes in large English 
towns November 28, 1 V 26, to January 8, 1927.
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М.  Гринберг и другие исследователи при-
шли к выводу о влиянии урбанизации на пока-
затели смертности, что способствовало лучшему 
пониманию этой сложной проблемы. Их работа 
продемонстрировала, что быстрый рост городов 
сопровож дается быстрым ростом заболеваний, 
что требует всестороннего понимания социаль-
ных факторов, влияющих на здоровье [Greenberg, 
1983].

В научных работах выдающихся российских 
демографов и социологов значительное внима-
ние уделялось исследованию различий в пока-
зателях смертности, зависящих от социально- 
экономического развития, образа жизни населения 
и других социальных факторов. Они применили 
комплексный подход, исследовав сложное вза-
имодействие между детерминантами, которые 
влияют на различия в смертности среди террито-
риальных и социальных групп. Например, работы 
Д. Валентея были сосредоточены на рассмотрении 
сложной взаимосвязи между социально-эконо-
мическим статусом, культурным происхождением, 
моделями поведения и их влиянием на показате-
ли смертности среди населения [Валентей, 1984; 
 Валентей, 1985; Валентей, 1987].

В.  Борисов, с другой стороны, исследовал 
регио нальные различия в смертности, учитывая 
такие факторы, как урбанизация, демографиче-
ский состав и образ жизни [Борисов, 1988; Бори-
сов, 1991].

А. Вишневский определил влияние изменений 
в социальной структуре и в образе жизни на по-
казатели смертности [Вишневский, 1982; Вишнев-
ский, 1989]. 

Предыдущий второй этап исследования был 
ограничен лишь изучением взаимосвязи между 
социально-экономическими факторами и смерт-
ностью. Однако на третьем этапе уже была выяв-
лена и доказана корреляция между социально- 
экономическими факторами и смертностью. Для 
оценки этой корреляции были использованы коли-
чественные методы эмпирического исследования. 
В научных подходах в дополнение к корреляцион-
ному анализу широко используется регрессион-
ный анализ для оценки влияния различных факто-
ров на показатели смертности.

4 этап. С 1970-х годов в научных исследова-
ниях произошли значительные методологические 
изменения, сопровождавшиеся широким внедре-
нием количественных методов, математического 
моделирования и геоинформатики. Инновацион-
ные методы пространственного моделирования 
способствовали развитию эпидемиологии бла-
годаря созданию карт и визуализации географи-
ческих закономерностей заболеваемости [Pickle, 

1999; Bernardinelli, Montomoli, 1992]. Системы 
геопространственной информации (далее ГИС) 
сыграли важную роль в этих разработках. ГИС 
стала важным инструментом для разработки эпи-
демиологических методов [Andes, Davis, 1995]. 
Инновацион ные методы способствовали выявле-
нию ранее неизвестных пространственных зако-
номерностей и связей.

В 1980–90-х годах концепция «здоровых го-
родов» стала центральным направлением демо-
графических, эпидемиологических и социальных 
исследований. Была доказана роль социального 
капитала и коллективной эффективности в форми-
ровании территориальных различий показателей 
смертности. Исследования показали, что такие фак-
торы, как транспортная доступность, зеленые наса-
ждения и социальная инфраструктура, существенно 
влияют на уровень заболеваемости и  смертности 
в разных географических районах города [Ellaway, 
Macintyre, Kearns, 2001; Macintyre, 1986]. 

На четвертом этапе исследования добились 
значительного прогресса в методологических 
подходах, уделив особое внимание количествен-
ным методам, математическому моделированию 
и гео пространственным информационным си-
стемам. Были использованы различные научные 
методы, включая пространственный анализ, ге-
ографические информационные системы (ГИС), 
математическое моделирование и визуализацию 
данных, чтобы выявить закономерности в рас-
пределении заболеваемости по географическим 
районам.

5 этап. В середине XIX и в течение XX веков 
произошло смещение акцента с опоры в первую 
очередь на эмпирические наблюдения на при-
менение более комплексного и междисципли-
нарного подхода к пониманию различий в  по-
казателях смертности в разных регионах. Этот 
переход включал использование современных 
методов (пространственный анализ и моделиро-
вание) для лучшего понимания этого сложного 
явления [Харькова, Кваша, Ревич, 2018; Харькова, 
Никитина, Андреев, 2017; Кваша, Харькова, 2010; 
Кваша, Харькова, 2009]. Передовые методы про-
странственного анализа и статистического моде-
лирования широко используются в современное 
время [Школьников, 1987; Щур, 2018; Щур, 2022; 
Щур, Тимонин, 2020]. 

На пятом этапе изучения территориальной 
дифференциации смертности применялся уже 
междисциплинарный научный подход. В исследо-
ваниях используются передовые методы простран-
ственного анализа и статистического моделирова-
ния, подкрепленные передовыми технологиями 
и междисциплинарными методиками.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование социальной и территориальной диф-
ференциации смертности имеет несколько этапов 
изменения научной парадигмы. Переход от  одной 
научной парадигмы к другой обусловлен, во-первых, 
необходимостью использования более сложных ме-
тодов для изучения пространственного измерения 
смертности. Во-вторых, растущему пониманию мно-
гочисленных причин, влияющих на уровень смерт-
ности. Перечислим основные этапы:

1. Середина XIX и начало XX века – появление 
новых источников данных о смертности на регио-
нальном и местном уровнях. Применяя качествен-
ный анализ, системный подход к сбору и анализу 
данных, исследователи смогли выявить более слож-
ные корреляции между географическими и клима-
тическими факторами смертности населения.

2. 1930-е и 1950-е годы – основное внима-
ние уделялось социальным детерминантам здоро-
вья и смертности. В эти годы эволюция научного 
подхода произошла под влиянием социальных 
изменений, вызванных экономическими кризиса-
ми и конфликтами (к примеру, великая депрессия). 

Был применен в научном подходе корреляцион-
ный анализ, в котором учитывались социально- 
экономические факторы.

3. 1960–1970-е годы – развитие эпидемио-
логических методов. Изменение научной пара-
дигмы произошло благодаря развитию исследо-
вательских подходов, включая географические 
информационные системы (ГИС) и количествен-
ные методы.

4. 1980–1990-е годы изменился фокус на-
учных исследований: особое внимание были со-
средоточены на математическом моделировании 
и пространственном анализе.

5. В 2000-х годах произошел переход к мно-
гоуровневому моделированию для изучения роли 
разнообразных факторов в показателях смертности.

В целом, в XX веке произошел переход от 
преимущественно описательных исследований 
к комплексным, междисциплинарным подходам, 
к  пониманию отличий в показателях смертности 
на территориях. В современный период науч-
ные исследования пространственного измерения 
смертности стали более целостными и междисци-
плинарными.
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