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ТЕОРИЯ 

ПРОЦЕСС ЗАРОЖДЕНИЯ НОВОГО СПРАВЕДЛИВОГО  
МНОГОПОЛЯРНОГО МИРОУСТРОЙСТВА  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО СТАНОВЛЕНИЯ* 

Акаев А. А.** 

В статье рассматривается процесс крушения Ялтинского мира 1945 г.  
в 1990-е гг. и переход от двухполюсного равновесного и устойчивого мира со-
циализма и капитализма, возглавляемых СССР и США, к неустойчивому одно-
полярному мироустройству при доминировании США. Показано, что суще-
ствование однополярного мира оказалось недолгим, и сегодня уже зародилось 
и крепнет новое многополярное мироустройство, инициированное Россией 
и поддержанное Китаем и другими ведущими развивающимися странами. 
Центром кристаллизации многополярного мира стали БРИКС и ШОС, фор-
мируемые РФ и КНР. Показано, что БРИКС и ШОС станут локомотивами 
мирового развития в предстоящие десятилетия. Описаны также гибридные 
войны США и их союзников против России и Китая, предпринимаемые для 
того, чтобы сохранить однополярный мир. В заключении сформулированы 
условия, при реализации которых процесс формирования многополярного ми-
роустройства станет устойчивым и необратимым.  

Ключевые слова: Ялтинский мир, одно-, двух-, многополярное мироустрой-
ство, бифуркации и катастрофы, век цивилизаций, экологический импера-
тив, глобальное управление.  

THE PROCESS OF THE GENERATION OF A NEW JUST MULTIPO-
LAR WORLD ORDER AND PROSPECTS FOR ITS FORMATION 

The article discusses the process of the collapse of the Yalta Peace of 1945 in 
the 1990s and the transition from a bipolar balanced and stable world of socialism 
and capitalism, led by the USSR and the USA, to an unstable unipolar world order 
dominated by the USA. It is shown that the duration of the unipolar world turned 
out to be short-lived and today a new multipolar world order, initiated by Russia 
and supported by China and other leading developing countries, has already arisen 
and is growing stronger. The BRICS and SCO formed by Russia and China became 
the center of crystallization of the multipolar world. It is shown that the BRICS and 
the SCO will become the locomotives of world development in the coming decades. 

                                                           
* Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда (проект № 23-18-00535 

«Борьба за новый мировой порядок и усиление дестабилизационных процессов в Мир-
Системе»).  

** Акаев Аскар Акаевич – д. т. н., профессор факультета глобальных процессов МГУ имени 
М. В. Ломоносова. E-mail: askarakaev@mail.ru.  

Askar A. Akayev – Dr. Tech., Professor of the Faculty of Global Processes, Lomonosov Moscow 
State University. E-mail: askarakaev@mail.ru. 
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It also describes the hybrid wars of the United States and its allies against Russia 
and China, undertaken in order to maintain a unipolar world. In conclusion, condi-
tions are formulated under which the process of forming a multipolar world order 
will become stable and irreversible. 

Keywords: Yalta world, unipolar, two-polar, multipolar world order, bifurca-
tions and catastrophes, age of civilizations, environmental imperative, global gov-
ernance. 

В послевоенные десятилетия на базе договоренностей трех великих держав 
антигитлеровской коалиции (СССР, США и Великобритании), достигнутых в Ял-
те в феврале 1945 г., удалось обеспечить сравнительно устойчивое геополитиче-
ское развитие и избежать перерастания ряда локальных конфликтов (Корея, Вьет-
нам, Карибский кризис, Афганистан) в новую мировую войну, столкновение ци-
вилизаций. Прекращение холодной войны способствовало усилению этой тен-
денции.  

Однако допущенные М. С. Горбачевым и Э. А. Шеварднадзе односторонние 
уступки Западу и НАТО, роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора,  
а затем распад СССР подорвали основы Ялтинского мира и породили у США и 
НАТО иллюзию возможности становления однополярного мироустройства при 
превращении России во второразрядную региональную державу. Проводимый  
Б. Н. Ельциным и А. В. Козыревым внешнеполитический курс на следование в 
фарватере политики США и пренебрежение национальными интересами привели 
к ослаблению внешней политики России, ее позиций в геополитическом миро-
устройстве.  

Только с приходом Е. М. Примакова к руководству МИД, а затем и прави-
тельством России этот глубоко ошибочный курс начал корректироваться. При  
В. В. Путине и С. В. Лаврове внешнеполитический курс был подчинен задачам 
возрождения России как мощной мировой державы, проведения независимой 
внешней политики, отвечающей национальным интересам страны, и возрождения 
российской и евразийской цивилизаций. Но независимая политика Российской 
Федерации вступила в острое противоречие со стремлением США и их союзни-
ков по НАТО к сохранению своей гегемонии и формированию однополярного 
мироустройства при игнорировании ООН. Особенно остро эти противоречия про-
явились в середине 2010-х гг. в результате украинского кризиса, воссоединения 
Крыма с Россией и санкционной политики Запада. Нарушены основы геополити-
ческой устойчивости, возрождается призрак холодной войны, американские ми-
литаристские круги вступили в новый виток гонки вооружений и совершили ряд 
военных авантюр – в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии. 

С другой стороны, с конца ХХ в. мир вступил в эпоху исторического разлома, 
длительного и глубокого глобального кризиса, обусловленного сменой сверхдол-
госрочных цивилизационных циклов – закатом двухсотлетней индустриальной 
цивилизации и становлением гуманистически-ноосферной интегральной мировой 
цивилизации, переходом пятисотлетнего четвертого поколения локальных циви-
лизаций при доминировании Запада к пятому поколению – при лидерстве Восто-
ка. Одним из проявлений глобального кризиса является резкое обострение геопо-
литических противоречий между восходящими цивилизациями и ведущими дер-
жавами во главе с Китаем и Россией, закладывающими основы интегральной ци-
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вилизации и многополярного мироустройства, и нисходящими цивилизациями  
и мировыми державами во главе с США и Евросоюзом, стремящимися сохранить 
обреченную на уход с исторической сцены индустриальную цивилизацию и уста-
новить однополярное мироустройство при гегемонии Запада. 

В этих условиях возникла безотлагательная необходимость в формировании 
нового мироустройства, учитывающего изменившееся соотношение сил, сдвиг 
центра цивилизационной активности на Восток в результате укрепления позиций 
Китая и Индии, формирования БРИКС и ШОС. Меры по становлению нового ми-
ропорядка определены в стратегических документах БРИКС и ШОС. Россия так-
же выступила с инициативами интеграции «интеграций» и партнерства в рамках 
Большой Евразии в целях укрепления основ многополярного мироустройства. 
Сегодня переход к последнему уже стал реальностью. Ниже мы рассмотрим про-
цесс зарождения нового справедливого многополярного мироустройства и пер-
спективы его становления. Но прежде всего разъясним ряд понятий из теории 
развития сложных систем, которые нам понадобятся в дальнейшем.  

Бифуркации и катастрофы в развитии сложных систем 

В нелинейной динамике сложных систем есть важные понятия бифуркации, 
аттрактора и катастрофы. Бифуркация трактуется как временнáя точка, в которой 
в системе происходит качественное изменение ее структуры. Когда система нахо-
дится вблизи точки бифуркации, она, как правило, теряет структурную устойчи-
вость и приходит в хаотическое состояние. Если система до этого находилась в 
равновесном состоянии, то в точке бифуркации она становится сильно неравно-
весной. При этом очень значимую роль начинают играть малые возмущения, ко-
торые могут носить случайный характер или быть целенаправленными. Под вли-
янием таких малых флуктуаций система будет стремиться выбрать то новое со-
стояние равновесия, которое будет устойчивым. Именно так, через хаотическое 
состояние, рождается новый порядок в сложной системе [Пригожин 1985]. Таким 
образом, воздействуя на сложную систему, находящуюся вблизи точки бифурка-
ции, малыми управляющими силами, можно добиться кардинальных изменений, 
вплоть до перехода в новое упорядоченное состояние, которое со временем ста-
нет равновесным и устойчивым.  

Человеческая цивилизация в целом, а также объединения государств являются 
примерами больших сложных систем. Эволюция больших социальных систем, в 
частности цивилизаций, отличается высокой инерционностью и сравнительной 
устойчивостью. Необходимо приложить значительные усилия, чтобы хоть немного 
изменить траекторию их развития. Однако в переломные моменты истории дина-
мика больших социальных систем претерпевает бифуркацию, они теряют струк-
турную устойчивость и становятся хаотичными, нередко под влиянием случайного 
стечения обстоятельств. Из хаоса перемен рождается новый равновесный порядок, 
и система эволюционирует далее по новой устойчивой траектории. Причем после 
прохождения точки бифуркации у системы возникает возможность выбора из двух 
или большего числа траекторий развития. Нобелевский лауреат Илья Пригожин  
в свое время показал, что за выбор той или иной ветви развития отвечает характер 
небольших локальных флуктуаций [Там же]. Новое равновесное состояние не воз-
никает сразу, а формируется постепенно. Устойчивое равновесное состояние, кото-
рое устанавливается асимптотически, со временем, называется аттрактором.  
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В социальных системах обычно наблюдается не единственная бифуркация,  
а целая их последовательность. История человечества как раз и является последо-
вательностью бифуркаций. Они могут происходить плавно, подчас даже незаметно, 
как в 1991 г. с самораспадом СССР. Также они называются мягким типом бифур-
кации, происходящим вследствие мягкой потери устойчивости системы. Одно-
временно с распадом СССР и социалистической системы на смену двухполюсно-
му миру социализма и капитализма, возглавляемому СССР и США, на короткое 
время пришел однополярный мир при глобальном доминировании США, который 
противоречил интересам ведущих мировых держав – России, Китая и Индии.  
С самого начала было очевидно, что однополярный мир во главе с США будет 
крайне неустойчивым. Хотя широко распространено мнение о двухполярном ми-
роустройстве послевоенных десятилетий, однако фактически это мироустройство 
было многополярным, поскольку наряду с двумя сверхдержавами и их блоками 
независимую и самостоятельную политику проводили Китай, Индия и другие 
развивающиеся страны, объединившиеся в рамках ООН в «Группу 77». Такая 
конструкция многополярного мироустройства оказалась достаточно сбалансиро-
ванной и устойчивой и просуществовала почти пять десятилетий.  

Другой характерной чертой социальных и биологических систем являются 
скачки – скачкообразные переходы в новое состояние. Подобные внезапные из-
менения в системе, сопровождающиеся кардинальной перестройкой структуры 
системы, называются катастрофой. При этом происходит повсеместное уничто-
жение старых и появление новых элементов. Катастрофа является следствием 
жесткой бифуркации. Выдающийся ученый академик Никита Моисеев, опираясь 
на результаты компьютерных исследований, проведенных в СССР в 1980-х гг. 
под его руководством, впервые высказал опасение, что при современных уровнях 
антропогенного воздействия возникает определенная вероятность потери устой-
чивости биосферы Земли как целостной системы, частью которой является чело-
вечество. Вот что он говорил о последствиях такого сценария развития событий: 
«Если биосфера утрачивает стабильность, то начинается ее необратимый переход 
в новое квазистабильное состояние. Каким оно будет, мы, к сожалению, заранее 
не знаем. Но более чем вероятно, что в этом состоянии параметры биосферы ока-
жутся неподходящими для жизни человека, а может быть, и для существования 
всей биоты» [Моисеев 1999: 40]. Если такое случится, то это будет катастрофой 
для человечества.  

Таким образом, мир переживает исторический момент, который разделяет две 
принципиально различные эпохи человеческой истории. Первая, уходящая эпоха 
проходила в условиях антропогенно перегруженной биосферы. Поскольку чело-
век не может существовать вне биосферы, а потеря ею устойчивости может при-
вести к бифуркации и переходу в одно из множества квазиравновесных состоя-
ний, где человек, вероятнее всего, не может существовать, то человечеству необ-
ходимо добиваться сохранения биосферы в ныне существующем аттракторе.  
В этой связи Н. Н. Моисеев сформулировал следующую стратегию для выжива-
ния человечества в XXI в.: «Я полагаю, что главная особенность современного 
исторического этапа состоит в том, что для продолжения своей истории человеку 
необходимо научиться согласовывать не только свою локальную, но и глобаль-
ную (всепланетарную) деятельность с возможностями Природы. Людям необхо-
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димо осознать потребность в установлении жестких рамок собственного разви-
тия, необходимо согласовывать свою деятельность с развитием остальной био-
сферы. Эти требования столь суровы, что их правомерно называть экологическим 
императивом» [Моисеев 1999: 48–49]. 

Итак, сегодня перед человечеством стоит общая цель, которую следует счи-
тать наивысшей, – соблюдение условий экологического императива. Они сфор-
мулированы в Парижском климатическом соглашении 2015 г., принятом ООН,  
а также в Целях устойчивого развития (ЦУР 17), принятых на Генеральной ассам-
блее ООН также в 2015 г. Таким образом, человечество уже приняло дорожную 
карту, направленную на стабилизацию глобального потепления и достижение ин-
клюзивных целей социально-экономического развития в рамках стабильного и 
устойчивого состояния биосферы Земли. Нарушение тех ограничений, которые 
накладываются на жизнедеятельность людей условиями экологического импера-
тива, уже в ближайшие десятилетия может обернуться для человечества ката-
строфическими последствиями. 

Следовательно, сегодня перед человечеством стоит общая наивысшая цель – 
безусловное соблюдение условий экологического императива для обеспечения 
устойчивого развития. А для достижения этой цели, как говорил еще великий 
русский ученый Владимир Вернадский, требуется глобальное управление плане-
тарными процессами по единой разумной воле [Вернадский 2012]. Однако глубо-
кий кризис глобального управления, который наблюдается в последнее десятиле-
тие, не позволяет эффективно и в полной мере решать насущные проблемы 
устойчивого развития, указанные в Парижском климатическом соглашении 2015 г. 
и ЦУР 17 ООН. Это обстоятельство также требует ускоренного перехода к ново-
му многополярному мироустройству, которое будет способно обеспечить страте-
гическое партнерство цивилизаций и ведущих держав в интересах устойчивого и 
гармоничного развития человечества и биосферы Земли [Яковец 2012]. 

«Недолгий век» США во главе однополярного мира 

Распад СССР и мировой системы социализма в конце 1980-х гг. привел к 
ослаблению ведущих держав, противостоящих американскому диктату в послево-
енные десятилетия, и породил у правящих кругов США иллюзию об установле-
нии однополярного мира и их исключительном праве на определение нового ми-
рового порядка. Это нашло наиболее полное отражение в книге Збигнева Бзежин-
ского «Великая шахматная доска» [Бзежинский 1998]. США никогда не были 
способны на выстраивание равноправного партнерства ни с одной страной, они 
мечтали о безраздельном доминировании в мире, как единственная сверхдержава, 
при полном пренебрежении интересами других стран, будь то противники или 
союзники. Они повсюду требовали беспрекословного идеологического подчине-
ния, за отказ от которого грозили санкциями и войнами. С начала 1990-х гг. США 
стали подчеркнуто пренебрегать международным правом, приняв порядок, осно-
ванный на правилах, ими же сочиненных исключительно в своих интересах. Для 
Соединенных Штатов вмешательство во внутренние дела других государств ста-
ло правилом без исключений. Закономерно, что такое поведение вызвало внут-
реннее отторжение у большинства стран мира.  

Стремление США к мировому господству сопровождалось формированием 
нового подчиненного мира путем повсеместного и агрессивного использования 
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инструментов ведения гибридной войны – информационно-идеологической, 
прокси-войн и цветных революций. Внешняя политика Вашингтона приняла ха-
рактер неоколониальной экспансии и стремления к созданию в ключевых регио-
нах мира зон так называемого «управляемого хаоса», разумеется, со стороны 
США. Сюда относятся Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия и, наконец, Украина и 
далее везде, где возникало хоть какое-то сопротивление интересам США. Амери-
ка и НАТО, не имея возможности преодолеть самостоятельную политику и право 
вето России и Китая в Совете безопасности ООН, стали осуществлять агрессив-
ные действия в обход организации. Это проявилось в жестокой бомбардировке 
Югославии, масштабной войне в Ираке, разрушении государственности в Ливии, 
разжигании гражданской войны в Сирии. Все это, естественно, подорвало геопо-
литическое равновесие в мире и возможность решения дипломатическим путем 
крупных международных проблем на основании учета интересов разных стран. 
Стала реальной вероятность перерастания локального конфликта с участием ве-
ликих держав в глобальное столкновение. 

Таким образом, на протяжении четверти века, после отказа США и их союз-
ников от принципов Ялтинского мира, усиливается политическая напряженность 
в мире, нарастают геополитические конфликты и угрозы столкновения не только 
отдельных государств, но и целых цивилизаций. Особенно очевидной эта тенден-
ция стала на фоне развязанной американцами и их европейскими союзниками 
прокси-войны против России на Украине и непрекращающихся провокаций США 
вокруг Тайваня, направленных против КНР. В результате агрессивной политики 
Соединенных Шатов, направленной на доминирование в однополярном миро-
устройстве, развернулся новый, невиданный ранее виток гонки вооружений. Вол-
ны терроризма и локальных военных конфликтов, вызванные агрессивными дей-
ствиями США, разрушают сложившуюся в мире систему военно-политической 
стабильности, что усугубляется односторонним выходом американцев из важ-
нейших международных соглашений по ограничению гонки вооружений и пред- 
упреждению возможных вооруженных конфликтов.  

Все это наглядно показало миру неустойчивость, а самое главное – несостоя-
тельность однополярного мироустройства при агрессивном доминировании 
США, потребовав перехода к новой модели глобального многополярного миро-
устройства, адекватного условиям и соотношению сил в XXI в. и позволяющего 
ослабить угрозы реанимации холодной войны и начала третьей мировой войны – 
самоубийственного столкновения цивилизаций.  

Российская инициатива по формированию многополярного  
мироустройства получила решающую поддержку 

Первым из мировых лидеров о необходимости перехода к многополярному 
мироустройству заявил президент РФ В. В. Путин в своей знаменитой мюнхен-
ской речи 2007 г. Главный тезис его выступления на Мюнхенской конференции 
по безопасности – «Для современного мира однополярная модель не только не-
приемлема, но и вообще невозможна». Следует отметить, что именно с Мюнхена- 
2007 началось подлинное возрождение России как великой державы, а мюнхен-
ская речь В. В. Путина стала моментом зарождения нового многополярного мира, 
ключевой точкой бифуркации современного мироустройства. Установка на пере-
ход к многополярному мироустройству была подтверждена В. В. Путиным и в его 
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выступлении на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2015 г. Эта 
позиция нашла весомую поддержку со стороны председателя КНР Си Цзиньпина 
и была четко и ясно выражена в совместных заявлениях России и Китая от  
25 июня 2016 г. и 5 июня 2019 г. Таким образом Си Цзиньпин и В. В. Путин осу-
дили возглавляемый США однополярный геополитический порядок и получили 
поддержку своего видения справедливого многополярного мира среди большин-
ства развивающихся стран. Решительная поддержка российской инициативы со 
стороны Китая стала переломным моментом, точкой следующей бифуркации, 
усилившей тягу развивающихся стран к справедливому многополярному миру. 

Исторический визит председателя КНР Си Цзиньпина 20–22 марта 2023 г. в 
Россию, его первый официальный зарубежный визит после триумфального из-
брания на этот высокий пост в третий раз, еще больше укрепил стратегическое 
взаимное доверие и взаимовыгодное равноправное сотрудничество между Пеки-
ном и Москвой. Си Цзиньпин сразу же после приземления в аэропорту Москвы 
заявил, что готов вместе с Россией стоять на страже «миропорядка, основанного 
на международном праве», тогда как США и его союзники ратуют за «порядок, 
основанный на правилах». Причем последние каждый раз переписываются ими в 
соответствии с возникающей ситуацией и с исключительной выгодой для них са-
мих. 21 марта 2023 г. между Россией и Китаем было подписано Совместное заяв-
ление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического 
взаимодействия государств, вступающих в новую эпоху. Ряд видных экспертов 
справедливо назвали этот документ «манифестом нового мирового порядка».  
Си Цзиньпин также заявил, что «китайско-российские связи далеко вышли за 
рамки двусторонних отношений и имеют жизненно важное значение для совре-
менного миропорядка и судьбы человечества» (Что сказали… 2023). Важно под-
черкнуть, что партнерство России и Китая не нацелено на третьи страны, а устрем-
лено к формированию справедливого мироустройства. 

Нынешний визит Си Цзиньпина в Москву стал символом укрепления мира и 
дружбы, добрососедства и сотрудничества между Китаем и Россией. Встречи  
и переговоры В. В. Путина и Си Цзиньпина дали старт ускоренному изменению 
мироустройства. Концепция многополярности и построения полицентричного 
мирового порядка уже стала лейтмотивом политики России, Китая, Индии и Бра-
зилии, а также ряда других крупных стран, несмотря на жесткое противодействие 
со стороны США и их союзников. В мире уже сегодня наблюдается естественный 
процесс формирования многополярного мира, что особенно заметно на примере 
БРИКС. Россия и Китай играют роль гарантов его необратимости. Страны БРИКС 
стремятся проводить самостоятельную международную политику, не зависимую 
от США, строить равноправные и справедливые отношения со всеми странами 
без вмешательства в их внутренние дела. БРИКС становится все более притяга-
тельной организацией. Если принять все желающие страны, то БРИКС уже в  
2023 г. может превратиться в крупное объединение из 15–20 стран. Заявки на 
присоединение к организации уже подали Алжир, Аргентина, Египет, Иран, Ин-
донезия, Саудовская Аравия и Турция. Отдельные страны поступают так, сопро-
тивляясь диктату США, освобождаясь от американской опеки. Это означает, что 
процесс перехода к многополярному миру уже стал реальностью, тенденцией, 
которую не остановить. 
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Гибридные войны США против России и Китая 

США в последнее время агрессивно настроены по отношению ко всему 
остальному миру в связи с начавшимся процессом неизбежной утраты статуса 
единоличного глобального лидера. Неудивительно, что Соединенные Штаты  
в первую очередь противостоят России и Китаю, которые осмелились бросить 
вызов их авантюристическому доминированию в мире. Особенно раздражает 
США всемерное укрепление дружбы и сотрудничества РФ и КНР, нашедшее вы-
ражение во время мартовского визита Си Цзиньпина в Москву. Поэтому амери-
канцы и их европейские союзники оказывают беспрецедентное давление на Рос-
сию и Китай. Прежде всего, США, нарушив данное ранее обещание, добились 
расширения НАТО на Восток вплоть до самых границ России. Затем за счет все-
мерной поддержки националистических сил на Украине им в 2014 г. удалось 
осуществить государственный переворот, что привело к гражданской войне и 
превращению Украины в плацдарм для агрессии США и НАТО против России. 

Широко известные Минские соглашения 2015 г. по урегулированию ситуации 
на Украине, по признанию самих европейских лидеров, были приняты Западом 
только лишь для того, чтобы выиграть достаточно времени для перевооружения 
украинской армии современным натовским вооружением. Что им и удалось сде-
лать в полной мере. Таким образом, прокси-война на Украине, навязанная России 
коллективным Западом, нацелена на ослабление РФ, исключение ее из числа ве-
ликих держав. Более того, США и их сателлиты открыто заявляют о необходимо-
сти уничтожения России посредством войны на Украине. 

Параллельно США объявили КНР холодную войну, начав с торговой и техно-
логической войн. Они не хотят уступать Китаю свое лидерство в мировой эконо-
мике, включая роль доллара как основной резервной валюты и валюты для вза-
имных расчетов в международной торговле. Как всегда, США добиваются всего 
этого путем наложения санкций и ограничений в торговле с КНР. Они прилагают 
невероятные усилия для того, чтобы сдерживать технологическое развитие Китая, 
который сегодня уже стал мировым лидером в ряде ключевых технологий буду-
щего. Поэтому США в последнее время объявили «чиповую» войну Китаю и Рос-
сии, наложив запрет на экспорт наиболее востребованных во многих критических 
технологиях наночипов. Соединенные Штаты также заключили соглашение с Ни-
дерландами и Японией об ограничении в Китай экспорта уникального оборудова-
ния для производства таких наночипов. США активно принуждают Евросоюз к 
сворачиванию торговли с Китаем и противостоянию в геополитике, несмотря на 
то что это противоречит интересам ЕС.  

Наконец, США системно проводят политику сдерживания Китая в Индо-
Тихоокеанском регионе, пользуясь сетью союзников, которых хотят любой ценой 
втянуть в конфронтацию с Китаем с целью ослабить его влияние в этом регионе. 
Очевидно, что американцам потребуется значительная помощь со стороны Ав-
стралии, Великобритании и Японии, входящих в антикитайский союз AUKUS,  
в случае прямого конфликта с КНР. Вполне естественно, что американская поли-
тика сдерживания и ограничения Китая во всех областях вызвала курс КНР на 
конфронтацию с США. Американские лидеры упорно и целеустремленно вели 
дело к этому противостоянию и добились своего.  
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В этой связи всестороннее укрепление отношений России и Китая чрезвычай-
но важно для обеих стран. Политическая поддержка КНР в украинской прокси-
войне России с коллективным Западом необходима для российского руководства, 
поскольку это позитивный сигнал для многих развивающихся стран. С другой 
стороны, чем больше Россия истощит запасы натовского вооружения в ходе вой-
ны на Украине, тем легче будет Китаю противостоять провокациям США и их 
сателлитов на Тайване и в Индо-Тихоокеанском регионе. В случае войны с Со-
единенными Штатами из-за Тайваня Китай будет иметь надежное тыловое обес-
печение энергетическими и продовольственными ресурсами из России. А такое 
развитие событий вероятно, поскольку США активно готовят Индо-Тихоокеан- 
ский театр к вооруженному конфликту в ближайшем будущем.  

Неслучайно недавнее заявление министра иностранных дел КНР Цинь Гана о 
том, что «чем более нестабилен наш мир, тем выше потребность в устойчивом 
развитии российско-китайских отношений» (Акопов 2023). Очевидно, что он 
имеет в виду эффективность совместного противодействия Китая и России деста-
билизирующим действиям коллективного Запада. Поэтому чрезвычайно важно, 
что В. В. Путин и Си Цзиньпин договорились укреплять российско-китайское 
сотрудничество и в рамках многосторонних структур, включая ШОС, БРИКС, 
«Большую двадцатку», а также наращивать конструктивную силу в формирова-
нии многополярного мира и совершенствовании системы глобального управ- 
ления. 

Китай и Россия совместно формируют новый мировой порядок 

Итак, трансформация геополитической структуры мира из неустойчивого од-
нополярного в устойчивое многополярное мироустройство происходит в услови-
ях высокой нестабильности и многочисленных рисков. Но, как выражаются мате-
матики, главная точка бифуркации уже пройдена, и ею стало начало проведения 
упреждающей российской СВО в украинской прокси-войне, навязанной России 
со стороны США и НАТО. Теперь перед Россией и Китаем стоит не менее важная 
задача – придать ускорение этому процессу и сделать его устойчивым и необра-
тимым. У Запада уже нет возможности остановить эту тенденцию, так как боль-
шая часть стран развивающегося мира на стороне России и Китая, но, конечно же, 
прежде всего на стороне собственного суверенитета, с которым США никогда не 
считались.  

Все больше стран сегодня осмеливаются оказывать сопротивление диктату 
США, пытаются выйти из-под американской опеки. В этом отношении показа-
тельным является примирение Китаем двух давних противоборствующих сопер-
ников на Ближнем Востоке – Ирана и Саудовской Аравии, что уже привело к ре-
жиму тишины в Йемене, а также снижению конфликтности в Ливане и Ираке. 
Россия, в свою очередь, предпринимает успешные усилия по нормализации от-
ношений между Сирией и Турцией, а также Сирией и Саудовской Аравией. Все 
это привело к разрядке напряженности в регионе Персидского залива. Времена 
1990-х гг., когда США утвердились в статусе гегемона на Ближнем Востоке, стал-
кивая народы региона в кровавой войне, безвозвратно уходят в прошлое.  

Китай и Россия последовательно создают «архитектуру коллективной без-
опасности» для региона Персидского залива и на всем Ближнем Востоке. Ситуа-
ция в регионе стремительно меняется в лучшую сторону. Уже отчетливо наблю-
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дается переход от конфронтации к налаживанию добрососедских отношений,  
к сотрудничеству в разных сферах и, самое главное, учету взаимных интересов. 
Независимое поведение Саудовской Аравии в сфере политики сокращения нефте- 
добычи в апреле 2023 г., приведшее к существенному повышению цен на нефть, 
свидетельствует о том, что мир уже не однополярный, он трансформируется в мно-
гополярный.  

С другой стороны, в благодарность России за бескорыстную помощь боль-
шинство арабских стран делали акцент на учете российских интересов в россий-
ско-украинском конфликте, отказавшись принять агрессивное требование Запада 
о введении санкций против России. Более того, несмотря на настоятельные при-
зывы США, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Алжир выступили за твердое и по-
следовательное соблюдение заключенного ранее соглашения ОПЕК+ с Россией 
по стабилизации цен на нефть. Они также не поддержали решение Запада о вве-
дении потолка цен на российские энергоресурсы.  

Арабские страны стали действовать более самостоятельно, выстраивать аль-
тернативные союзы с новыми мировыми лидерами – Индией, Китаем и Россией. 
Таким образом, Ближний Восток и регион Персидского залива становятся кузни-
цей нового самостоятельного регионального миропорядка и одним из полюсов 
многополярного мира. 

Знаменательно, что Иран и Саудовская Аравия подали заявления о вступле-
нии в БРИКС, чтобы пополнить это авторитетное объединение представителя- 
ми мусульманской цивилизации. Указанные выше события на Ближнем Востоке и 
в регионе Персидского залива – это та локальная региональная флуктуация, кото-
рая может сыграть решающую роль в повороте большинства развивающихся 
стран к активному участию в формировании многополярного мироустройства. 

БРИКС и ШОС как центры кристаллизации нового многополярного мира 

БРИКС и ШОС с самого начала рассматривались организаторами как центры 
кристаллизации нового глобального и регионального многополярного миро-
устройства. Это подлинно новые организации нового времени и нового мира. 
Каждый член организации независимо от собственного политического веса и во-
енной мощи получает право на самовыражение и отстаивание своей позиции. От-
ношения государств внутри организации исключительно демократические и рав-
ноправные. Практика ежегодной передачи эстафеты председательствования явля-
ется в этом деле весьма эффективным инструментом.  

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 г. шестью го- 
сударствами – Китаем, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и 
Узбекистаном. К настоящему времени ШОС превратилась в крупнейшую регио-
нальную организацию, к участию в которой в той или иной мере тянутся многие 
страны Большой Евразии. Ключевым для ШОС является, с одной стороны, обес-
печение безопасности и стабильности, а с другой – социально-экономическое и 
гуманитарное развитие. Экономическая составляющая ШОС была усилена в 2013 г. 
китайским мегапроектом «Один пояс и один путь», направленным на возрожде-
ние Великого шелкового пути на основе современной высокоскоростной торгово-
транспортной инфраструктуры и цифровой связи.  

Рассмотрим подробнее объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай 
и Южная Африка), которое является основой для формирования нового многопо-
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лярного мироустройства. Особенность кластера БРИКС состоит в том, что он об-
разован из стран, принадлежащих к пяти разным цивилизациям, занимающих 
разное геополитическое положение в мире, но вместе с тем объединенных нали-
чием чрезвычайно важных общих характеристик: все они являются крупными 
динамично развивающимися государствами с многочисленным населением, вза-
имодействующими с США и другими развитыми странами как самостоятельные 
субъекты мировой экономики и политики.  

Пристальное внимание к странам БРИКС объясняется резким повышением их 
политической роли и экономического веса в современном мире. К тому же они 
оказывают огромное цивилизационно-культурное влияние на соседние страны и 
регионы. Постепенно страны БРИКС из неформального международного форума 
превращаются в объединение стран, которые начинают действовать сообща, что-
бы укрепить свои позиции в современном мире, а самое главное, чтобы оказывать 
позитивное воздействие на расширяющиеся процессы глобализации и формиро-
вание нового многополярного мира. В связи с этим следует отметить, что инициа-
тива президента РФ В. В. Путина от 2006 г. о создании политического клуба 
стран БРИК стала одним из наиболее важных геополитических событий начала 
XXI в. БРИКС+ теперь имеет все шансы стать локомотивом мирового развития во 
второй четверти XXI в.  

Роли БРИКС и G7 в мировом развитии 

БРИКС все больше становится геополитической альтернативой группе разви-
тых стран G7 во главе с США. Обладая неоспоримым преимуществом перед G7  
в численности населения и трудовых ресурсов, в природно-ресурсном потенциа-
ле, БРИКС стало мировым лидером по темпам экономического роста, инвестици-
ям в основной производственный капитал, а также в производстве многих видов 
высокотехнологичной продукции. Знаменательно, что в 2022 г. ВВП стран 
БРИКС по паритету покупательной способности (ППС) превысил ВВП стран G7. 
Доля ВВП стран БРИКС достигла 31,5 % мирового ВВП, а стран G7 – опустилась 
до 30,7 %. Причем прогнозируется, что в текущем десятилетии будет происхо-
дить дальнейшее расширение этого тренда. Что же касается лидеров, то сегодня 
на КНР приходится уже 18,9 % мировой экономики, на США – менее 15,4 %, а на 
Индию – 7,5 %.  

Важно, что экономический потенциал стран БРИКС в последние годы растет 
в значительной мере за счет увеличения товарооборота и взаимных инвестиций 
между членами этой организации. БРИКС создало свой банк развития, который 
расширяется за счет других стран. Позитивным шагом для повышения эффектив-
ности экономического сотрудничества стран БРИКС станет введение единой рас-
четной валюты, идея которой вынашивается давно. Тем более что уже активно 
растет доля национальных валют в расчетах между странами БРИКС. В частно-
сти, Китай и Индия в последние годы получили приоритетный доступ к дешевым 
энергоносителям России исключительно в национальных валютах. Таким обра-
зом, страны БРИКС формируют многополярный мир как в геополитическом, так 
и в экономико-финансовом измерении.  

Растет также роль БРИКС как глобального консолидирующего центра, проти-
востоящего попыткам США и G7 с помощью силы и агрессии сохранить глобаль-
ное доминирование Запада и его системы цивилизационных ценностей. Задача 



Век глобализации  2023 • № 3 14 

БРИКС состоит в конструировании основных несущих опор нового справедливо-
го многополярного мирового порядка. Главное – это создание такого миропоряд-
ка, в котором страны будут взаимодействовать на равноправной основе и при ко-
тором не должно быть никаких санкций. Чрезвычайно важно, что государствами 
БРИКС закладываются основы интегрального экономического и социокультурно-
го строя, основанного на диалоге и партнерстве государств и цивилизаций, иду-
щего на смену отживающему свое капиталистическому строю.  

Все это станет примером для новых членов БРИКС. Уже в текущем году на 
саммите БРИКС в ЮАР планируется решить вопрос о вступлении в организацию 
еще семи государств: Алжира, Аргентины, Египта, Индонезии, Ирана, Саудов-
ской Аравии и Турции. Как видим, БРИКС вскоре пополнится представителями 
шестой – мусульманской – цивилизации. Для Запада все это станет сущим кош-
маром, поскольку отныне именно БРИКС+ будет иметь больший вес в G20, где 
решаются основные проблемы мировой экономики и устойчивого развития. 

Вполне возможно, что США и их союзники по G7 односторонне решат выйти 
из G20, чтобы развалить организацию, когда убедятся в сплоченности стран 
БРИКС+. 

Что еще требуется, чтобы процесс перехода к многополярному миру  
стал необратимым 

Для того чтобы процесс перехода к многополярному мироустройству стал устой-
чивым и необратимым, необходимы, по убеждению автора, три следующих условия.  

Во-первых, требуется убедительная победа России в прокси-войне на Укра-
ине против агрессии со стороны коллективного Запада во главе с США и НАТО. 
Сейчас много говорят о летнем наступлении украинской армии, оснащенной сот-
нями современных немецких танков Leopard 2 и британских Challenger 3, а также 
другими видами натовского образцового наступательного оружия. 80 лет назад в 
районе Курской дуги советские легкие, но маневренные танки Т-34 разгромили 
тысячную армаду хваленых тяжелых немецких танков «Тигр» и «Пантера». Наде-
емся, что такая же участь постигнет «Леопарды» и другие натовские танки, ведь 
российские танки Т-90М «Прорыв» признаны экспертами многих стран лучшими 
в своем роде. К тому же российские танкисты на соревнованиях по танковому 
биатлону показывали недосягаемое для других мастерство. 

Во-вторых, крайне важно, чтобы Китай и Индия мирным путем разрешили 
пограничные споры на юге Тибета. Здесь вмешательство США также осложняет 
возможность компромиссного решения этого давнего спора между двумя страна-
ми, являющимися ключевыми членами как в БРИКС, так и в ШОС. Но у Китая и 
Индии сегодня сильные, мудрые и ответственные лидеры – председатель КНР Си 
Цзиньпин и премьер-министр Нарендра Моди, которые способны найти взаимо-
приемлемое решение как в интересах своих стран, так и в интересах благополу-
чия всего человечества. Учитывая, что основу БРИКС составляют три великие 
державы – Индия, Китай и Россия, а у России как с Индией, так и с Китаем нала-
жено стратегическое партнерство, установление таких же доверительных отно-
шений между Китаем и Индией еще более повысит авторитет и притягательность 
БРИКС и укрепит его прочность как центра кристаллизации будущего устойчиво-
го многополярного мира.  
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В-третьих, также важно, чтобы Евросоюз занял самостоятельную независи-
мую от США позицию как один из мощных полюсов формирующегося без их 
участия нового миропорядка. Ряд европейских лидеров прекрасно понимают, что 
следование вслепую в фарватере политики США ведет Евросоюз к экономиче-
скому и политическому краху. В частности, президент Франции Эммануэль Мак-
рон после официального визита в КНР весьма осторожно заявил, что у Европы 
есть все шансы стать «третьей суперсилой» – наряду с США и Китаем, – если 
только «она не окажется втянутой в конфликты, которые не являются приоритет-
ными для нее, что помешает ей развивать свою стратегическую автономию» 
(Черненко 2023). Под не приоритетным для Европы конфликтом Э. Макрон имел 
в виду противостояние Китая и США по поводу Тайваня. Однако сегодня малове-
роятно, что подобным образом прозреют и другие ключевые лидеры Евросоюза. 
Пока же Европа послушно следует за агрессией США. Но времена меняются.  

Воздействие конфликта цивилизаций на мировое экономическое развитие 

Противостояние западных и восточных цивилизаций, возникшее в начале но-
вого тысячелетия вследствие смены долгосрочных цивилизационных циклов,  
в последнее время приняло конфронтационный характер. США объявили холод-
ную войну КНР и навязали России прокси-войну на Украине, что сопровождается 
разрывом культурного и гуманитарного сотрудничества, ведением торговых и 
технологических войн, односторонними санкциями практически во всех ключе-
вых сферах взаимодействия. Все это привело к началу деглобализации мировой 
экономики, или, по выражению главы МВФ Кристалины Георгиевой, «геоэконо-
мической фрагментации». Эксперты МВФ даже подсчитали, что фрагментация 
мировой экономики может стоить до 7 % глобального ВВП. Ожидается, что наи-
больший спад произойдет в наименее развитых странах и будет измеряться уже 
двузначными числами. Последние 30 лет мировая экономика развивалась в пара-
дигме относительно прогрессивной глобализации, которая благотворно влияла на 
потоки капитала, производственные и логистические цепочки, миграцию рабочей 
силы, распространение новых технологий и идей, обогативших как развитые, так 
и развивающиеся страны.  

Например, Китай и Индия именно благодаря свободной торговле и глобали-
зации смогли совершить небывалый экономический подъем и избавить сотни 
миллионов своих граждан от нищеты и бедности.  

А теперь все это рушится, и надолго. Причем США и развитые страны Запада 
сознательно идут на деглобализацию рынков, поскольку на первом этапе глоба-
лизации они были основными получателями выгод, а теперь значительная часть 
выгод стала отходить к развивающимся странам. Это не входит в планы коллек-
тивного Запада, даже если часть западных стран несет при этом серьезные убыт-
ки. Например, распад единого глобального рынка энергоресурсов на макрорегио-
нальные, достигнутый целенаправленными действиями США и Евросоюза,  
в первую очередь ударил по ведущим западноевропейским странам. Они вынуж-
дены были платить за газ в 3–5 раз дороже, чем раньше, и вследствие этого утра-
тили свое главное экономическое преимущество – лишились доступа к дешевым 
российским энергоносителям и теперь погружаются в длительную экономиче-
скую стагнацию. МВФ прогнозирует, что темпы роста экономики Евросоюза упа-
дут с 3,7 % в 2022 г. до 0,7 % в этом году, после чего будут восстанавливаться 
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весьма умеренными темпами многие годы. Европейская экономическая модель 
рискует окончательно потерять свой главный источник процветания, десятилети-
ями базирующегося на дешевых российских энергоресурсах. Евросоюз пал жерт-
вой мошеннических действий США и теперь покупает у них СПГ по крайне за-
вышенным ценам.  

Примечательно, что отнюдь не лидеры Запада, а председатель КНР Си Цзинь-
пин на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2017 г. выступил защитни-
ком глобализации и свободной торговли. Он призвал всех участников фору- 
ма научиться управлять глобализацией, смягчать ее отрицательное воздействие,  
а благотворное использовать для процветания всех народов и стран. Он призвал 
строить открытую глобальную экономику, чтобы предоставить всем равные воз-
можности: «Мы должны оставаться верны развитию свободы торговли и инве-
стиций, мы должны сказать “нет” протекционизму». Именно усиление протекци-
онизма со стороны США и западных стран, начавшегося после финансово-
экономического кризиса 2008–2009 гг. и выразившегося в ограничениях в торгов-
ле, финансах и инвестициях, может вызвать масштабный отрицательный эффект, 
затормозив процесс глобализации. Деглобализация может нанести мощный удар 
по перспективам устойчивого развития мировой экономики как в краткосрочной, 
так и в долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе усиление про-
текционизма нанесет ущерб торговле, что вызовет резкое сокращение потоков 
инвестиций. А это грозит, в свою очередь, ослаблением спроса и созданием рис-
ков для долгосрочного развития мировой экономики. 

Таким образом, по существу, в мире уже идет дробление глобальной эконо-
мики на фрагменты, относящиеся к противоборствующим блокам. Важно отме-
тить, что именно США первыми выстроили замкнутый блок из стран «коллектив-
ного Запада», замкнув производственные и технологические цепочки исключи-
тельно на своих союзниках. Следовательно, восходящим странам и цивилизациям 
необходимо самим поддерживать и развивать процессы справедливой глобализа-
ции в рамках ШОС и БРИКС. Благо, что Китай уже осуществляет это в рамках 
ШОС путем активной реализации мегапроекта «Один пояс и один путь» в тече-
ние последних десяти лет. Все это облегчается тем, что мир уже движется от од-
нополярной финансовой системы, основанной на долларе, к многополярной,  
с растущей долей национальных валют развивающихся стран. Даже МВФ при-
знал, что в мире происходит постепенный отказ от доллара как единственной ре-
зервной валюты. Ранее на доллар приходилось около 70 % резерва, а теперь эта 
цифра уже снизилась до 58 %. 

Развивающиеся страны все активнее переходят на взаиморасчеты в своих 
национальных валютах. Возрастает роль китайского юаня в мировой экономике. 
Россия первой около десяти лет назад начала отказываться от доллара, а теперь 
ускорила этот процесс и в качестве альтернативы выбрала юань. Для России юань 
теперь является одной из основных валют в международных резервах и расчетах. 
Российский рубль также увеличивает свою долю в мировой экономике за счет 
перехода на расчеты в национальных валютах с дружественными странами. Бра-
зилия недавно заключила соглашение с Китаем о проведении торговых и финан-
совых операций в собственных валютах, отказавшись от доллара в качестве ва- 
люты-посредника. Индия активно расширяет список стран, с которыми торгует  
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с помощью рупии, их сейчас уже насчитывается около 20. Основной вклад в этот 
процесс все же вносит Китай, который в последние годы покупает все больше 
нефти и СПГ в Иране, Венесуэле, России, Саудовской Аравии и Африке в своей 
собственной валюте – юанях. Таким образом нефтедоллары постепенно уступают 
дорогу нефтеюаням. Поскольку Китай является крупнейшим в мире импортером 
нефти (около 15 % мирового потребления), то нефтеюань становится все более 
предпочтительным выбором для международной торговли.  

Продолжение процесса глобализации в справедливой форме в рамках БРИКС 
и ШОС вполне возможно, поскольку прогнозируется, что две трети мирового 
спроса к 2050 г. будут предъявлять потребители из развивающихся стран. Навер-
няка к тому времени большинство из них окажутся в ШОС и БРИКС. Следова-
тельно, уже вскоре члены БРИКС перестанут зависеть от спроса в развитых стра-
нах. Расчеты показывают, что именно рост среднего класса в государствах 
БРИКС и других развивающихся странах станет определяющей тенденцией в ми-
ровой экономике на ближайшие 30 лет. От него выиграют в первую очередь ком-
пании сферы услуг, расходы на которые будут расти по мере увеличения подуше-
вого дохода. В то же время падение нормы сбережения и рост потребления в ази-
атских странах, а также в Латинской Америке позволят решить насущные про-
блемы многополярной экономики, обеспечив ее достаточным спросом для 
динамичного развития. 15 лет назад, в 2008 г., средний класс в мире насчитывал 
1,8 млрд человек. Из них половина проживала в развитых странах Запада  
(0,9 млрд человек), а четвертая часть (450 млн человек) – в странах БРИКС. А се-
годня только в Китае средний класс уже насчитывает около 600 млн человек. Бо-
лее того, западный средний класс стремительно тает и беднеет, он уже беднее, 
чем китайский, и впервые за 200 лет рискует не попасть в 20 % наиболее обеспе-
ченных жителей планеты.  

Возникает также вопрос, смогут ли страны БРИКС и ШОС, строящие новый 
многополярный миропорядок, освоить ключевые интеллектуальные технологии 
нового цифрового уклада. Но, как показали результаты недавнего исследования 
аналитического центра «Австралийский институт стратегической политики» 
(ASP), Китай уже резко обошел страны Запада в технологической гонке. Сотруд-
ники ASP насчитали 44 новых ключевых технологии в обороне, космосе, энерге-
тике, биотехнологиях, ИИ, робототехнике и современных умных материалах и 
утверждают, что в гонке за ними с огромным отрывом лидирует Китай. Ученые 
Китайской академии наук намного опередили своих западных коллег, включая 
американцев, в работе над 37 (или 84 %) ключевыми технологиями. Причем ки-
тайские ученые намного вырвались вперед благодаря работе по госпрограммам. 
Сегодня в КНР находятся 7 из 10 передовых НИИ на планете. Китай пока уступа-
ет США в важной области полупроводниковых технологий – в производстве  
наночипов, основанных на 7-нм и 5-нм технологических процессах. Такие нано-
чипы сегодня производятся только на Тайване по американским технологиям и 
контролируются со стороны США. Однако Китай в настоящее время стремится 
наладить собственное производство и уже способен производить наночипы по 
технологии 13,5 нм, а это вполне удовлетворяет военные нужды. Есть уверен-
ность, что в ближайшем будущем КНР будет способна производить всю линейку 
наночипов по самым передовым технологиям.  
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ИЛИ ДЕГЛОБАЛИЗАЦИЯ?  

Чумаков А. Н.* 

Статья посвящена анализу содержания и корректному использованию 
базовых категорий современной глобалистики: «глобализация», «деглобали-
зация» и других связанных с ними терминов. Используя приемы логического 
мышления, автор выявляет существенные методологические проблемы, ка-
сающиеся языка и понятийного аппарата науки в целом и глобалистики  
в частности. Показана неправомерность использования в научном языке того 
или иного неустоявшегося или дискуссионного термина без предварительного 
уточнения его содержания. В частности, утверждается, что добавление 
отрицательной приставки к введенному ранее в научный оборот понятию 
меняет его смысловое значение на противоположное и не более. На конкрет-
ных примерах показано, что нарушение этого правила ведет к терминологи-
ческой путанице, порождает малосодержательные дискуссии и создает до-
полнительные трудности в научных исследованиях.  

Ключевые слова: глобалистика, категория, понятие, термин, логика, 
глобальные исследования, экономика, планетарные сферы.  

GLOBALIZATION OR DEGLOBALIZATION? 

The article is devoted to the analysis of the content and the correct use of the 
basic categories of modern global studies: “globalization”, “deglobalization” and 
other related terms. Using the methods of logical thinking, the author identifies 
significant methodological problems concerning the language and conceptual ap-
paratus of science in general and global studies in particular. The inappropriate-
ness of using one or another unsettled or debatable term in the scientific language 
without preliminary clarification of its content is shown. In particular, it is argued 
that adding a negative prefix to a concept introduced earlier into scientific circula-
tion changes its semantic meaning to the opposite and no more. Specific examples 
show that the violation of this rule leads to terminological confusion, generates 
empty discussions and creates additional difficulties in scientific research. 

Keywords: global studies, category, concept, term, logic, global research, 
economics, planetary spheres. 
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Методологическая преамбула  

Уже из названия статьи видно, что речь в ней пойдет о принципиальных по-
нятиях современной глобалистики, по поводу которых не только в массовом со-
знании, но и в научной среде имеет место значительный разброс мнений, сужде-
ний и представлений. Однако прежде чем обратиться к содержательной стороне 
дела, следовало бы выяснить некоторые существенные вопросы методологиче-
ского характера, в частности, касающиеся языка науки, его специфики и поня-
тийного аппарата.  

И здесь возникает вопрос: может ли какая бы то ни было наука обойтись без 
своего языка или без характерных для нее терминов, базовых понятий и основных 
категорий? Очевидно, что вопрос риторический. Именно язык той или иной кон-
кретной науки придает ей четкие формы и очертания, вполне определенно и не-
двусмысленно выражает объект и предмет исследования и тем самым соответ-
ствующим образом ориентирует мышление в процессе решения творческих задач, 
стимулирует и задает направленность научных изысканий. Соответствующая 
терминология той или иной науки имеет при этом исключительно важное значе-
ние, поскольку она составляет скелет, структуру того языка, с формирования ко-
торого начинаются становление и развитие любой научной дисциплины.  

В этом ряду глобалистика как междисциплинарная область научного знания, 
в рамках которой различные научные дисциплины (каждая с позиции своего 
предмета) ведут исследования процессов глобализации и их всевозможных по-
следствий, а также глобальных структур, связей и отношений в различных сфе-
рах общественной жизни, не является исключением. Она также имеет свой язык 
и особую терминологию, включающую в себя систему соответствующих понятий 
и основных категорий. В этой связи тема нашего разговора не будет в полной ме-
ре раскрыта, если мы (не вдаваясь в филологические подробности), тем не менее, 
не определимся, какие смыслы вкладываем в слова, понятия, термины и катего-
рии; для начала в общем плане, то есть вообще, безотносительно к тому или ино-
му предмету. 

А вот приведенная выше последовательность слов указана не случайно. Изна-
чально важно определиться с тем, что есть слово, поскольку уже первая строка 
Евангелия от Иоанна (Новый Завет) гласит: «В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог». Обратившись же к соответствующей справочной ли-
тературе, отметим, что слово почти везде определяется практически идентично – 
как «исходная единица речи, представляющая собою звуковое выражение отдель-
ного предмета мысли» [Слово 2005]. Иначе говоря, слова – это первокирпичики 
(базовый «строительный материал») любого естественного языка, из которых по 
определенным законам и правилам складываются предложения, суждения и умо-
заключения.  

Но в этом контексте мы должны говорить уже не только о языке, но и об им-
манентно связанном с ним рациональном мышлении, где слова, наполненные со-
держанием, именуются понятиями. В формальной логике – науке о формах и за-
конах человеческого мышления – понятие определяется как исходная «форма 
мышления, отражающая предметы в их существенных признаках». Отметим так-
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же, что всякое понятие имеет свое содержание (совокупность существенных 
признаков, которые мыслятся в данном понятии) и объем (совокупность предме-
тов, мыслимых в нем). Объем и содержание понятия тесно связаны между собой 
и находятся в отношении обратно пропорциональной зависимости, то есть чем 
больше содержание, тем меньше объем понятия, и наоборот – чем меньше содер-
жание, тем больше объем понятия. Иными словами, в первом случае понятие ста-
новится более узким, а во втором – более широким (ниже мы еще обратимся к 
этим характерным особенностям понятий).  

Для раскрытия темы данной статьи важно также подчеркнуть и то, что, в от-
личие от чувственных форм познания (ощущения, восприятия, представления), 
которые дают непосредственное, наглядное понимание действительности, рацио-
нальное познание (мышление на уровне понятий, суждений и умозаключений) 
являет собою абстрактное, обобщенное отражение действительности, которое 
играет исключительно важную роль в научном познании, так как дает возмож-
ность проникать в суть вещей, предметов и явлений, не доступных нашим орга-
нам чувств. На решение такой задачи ориентирован, в частности, метод восхож-
дения от абстрактного к конкретному, получивший (начиная с Г. В. Ф. Гегеля) 
широкое распространение в диалектической традиции, в частности в марксизме. 
Он направлен на раскрытие сущности изучаемого объекта посредством перехода 
от абстрактного знания к конкретному [Зиновьев 1960]. Таким образом, необхо-
димыми условиями существования и развития науки являются абстрактное мыш-
ление и корректное определение понятий, что становится залогом последователь-
ного, непротиворечивого и адекватно отражающего суть вещей мышления.  

«Применительно к науке, являющейся отдельной, относительно самостоя-
тельной отраслью научного знания, ее специфические собственные понятия фик-
сируются и выражаются в терминах. То есть в данном случае вместо слова “сло-
во” используется слово “термин”. Термин – это имя с оттенком специального 
(научного) его значения в какой-либо теории или отрасли знания» [Лях 2010: 6]. 
Отсюда каждая конкретная наука, область, сфера или направление научного зна-
ния имеют свою вполне определенную терминологию – совокупность терминов, 
употребляемых в соответствующем разделе науки.  

И, наконец, на самой важной позиции рассматриваемого нами ряда базовых 
выражений научного языка находятся категории. Они представляют собой «пре-
дельно общие, фундаментальные понятия, отражающие наиболее существенные, 
закономерные связи и отношения реальной действительности и познания. Будучи 
формами и устойчивыми организующими принципами процесса мышления, кате-
гории воспроизводят свойства и отношения бытия и познания во всеобщей и 
наиболее концентрированной форме» [Категории 1983]. Иными словами, катего-
рии – это ключевые и самые важные для любого конкретного научного языка по-
нятия. Они имеют наибольший объем и наименьшее содержание по сравнению с 
остальными понятиями данной науки. «Образно говоря, категории – это те очки, 
через которые» ученый смотрит на мир и предмет своего исследования и без ко-
торых он не в состоянии осуществлять научную деятельность [Категории 2004].  
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Таким образом, в языке любой науки или междисциплинарной области науч-
ного знания закономерно выделяется вполне конкретная система категорий, име-
нуемая также категориальным аппаратом соответствующей науки, который со-
стоит из «основных», «исходных», «базисных», «родовых» понятий. «При этом  
в одном случае это “понятия”, а в другом – “категории”. Представляется, что о 
тех понятиях, которые образуют ядро понятийно-категориальной системы... а их 
не так много, следует говорить именно как о категориях. Все они имеют базис-
ный, фундаментальный характер и потому их можно называть основными» [Лях 
2010: 6].  

Глобалистика: объект, предмет, категории  

Следуя приведенной выше логике, не приходится сомневаться в том, что и у 
глобалистики, как мы определили ее выше, также есть свой категориальный ап-
парат, причем за более чем полувековую историю ее развития уже достаточно 
хорошо сложившийся и разветвленный. Конечно, пять десятилетий для развития 
и становления новой науки или научного направления – срок относительно не-
большой, но вполне достаточный для формирования и окончательного признания 
таких структур, тем более с учетом возрастающих темпов развития научно-
технического прогресса. Именно так и обстоит дело с глобалистикой. К настоя-
щему времени она уже вполне укрепилась в своем статусе и получила признание 
в качестве междисциплинарной области научного знания, объектом которой яв-
ляются глобальный мир в целом в единстве трех его сфер: геологической, биоло-
гической, социальной, и протекающие в этих сферах глобальные процессы, а так-
же социальные структуры, связи и отношения планетарного масштаба.  

При этом, поскольку дело касается междисциплинарной области научного 
знания, какой-то один предмет исследования у глобалистики выделить нельзя, 
ибо он рассредоточен по всем наукам, вовлеченным в глобальные исследования,  
в зависимости от профиля и направления каждой из них. Так, например, биология 
имеет своим предметом в глобалистике все то, что касается глобальных процес-
сов в биосфере, а также то, как подобные процессы влияют на фауну и флору1.  
У геологов (наряду с решением множества соответствующих профилю этой науки 
частных, локальных и региональных задач) свой предмет в глобалистике – пла-
нетарные тектонические процессы, их природа, характер и тенденции развития. 
Математики предлагают глобалистике такой инструмент познания, как мате-
матическое моделирование глобальных процессов и тенденций развития плане-
тарных структур. Демография на глобальном уровне занимается вопросами чис-
ленности населения планеты, его роста, депопуляции, миграции. У медицины 
свой предмет в глобалистике – международные проблемы здравоохранения, 
борьба с пандемиями, появлением новых «болезней техногенной цивилизации»  

                                                           
1 Разумеется, у биологии, как и у любой другой науки, вовлеченной в глобальные исследо-

вания, есть свой исторически сложившийся предмет этой науки, куда ее предмет исследования 
в глобалистике входит в качестве составной части. Иными словами, речь идет о добавлении  
к традиционному предмету исследования той или иной науки, обратившейся к глобальной про-
блематике, нового, дополнительного аспекта (области) исследования.  
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и т. п. Экономисты не могут оставить без внимания объективные тенденции и 
перемены в сфере экономики на мировом уровне, что также расширяет тематику 
традиционного предмета исследований данной науки; в глобалистике совокуп-
ность таких знаний именуется глобальной (мировой) экономикой. Политология  
в качестве своего предмета в глобалистике выделяет международные политиче-
ские процессы, взаимодействие и отношения трансграничных политических 
структур, блоков, организаций и т. п. Так же обстоит дело и с другими естествен-
ными, гуманитарными, техническими и иными науками, у каждой из которых 
свой вполне конкретный предмет в глобалистике. Не является исключением и 
философия, которая, выполняя мировоззренческую, методологическую, культу-
рологическую, этическую, аксиологическую функции, играет тем самым важней-
шую интегративную роль в глобальных исследованиях. 

Из сказанного вполне очевидно, что поскольку предмет глобалистики варьи-
рует от науки к науке, то и терминология глобальной тематики каждый раз будет 
уточняться в контексте предмета данной науки. Так, например, в климатологии 
ключевыми понятиями (то есть категориями) будут «атмосфера», «климат плане-
ты», «глобальное потепление», «антропогенное влияние», «воздушные массы». 
Для экологии первостепенное значение (то есть статус категорий) будут иметь 
такие понятия, как «природа», «общество», «окружающая среда», «загрязнение», 
«предельно допустимая концентрация», «промышленные отходы», «экологиче-
ский кризис». А, скажем, для юриспруденции – «международное право», «гло-
бальная правовая система», «международная юрисдикция», «общие нормы пра-
ва», «международный договор», «всеобщие права человека» и т. п.  

В этой связи важно подчеркнуть, что сказанное в отношении отдельных наук 
вовсе не отменяет того обстоятельства, что у глобалистики в целом как интегра-
тивного междисциплинарного знания сформировалась общая для всего этого 
направления науки единая и общеупотребимая система категорий (категориаль-
ный аппарат), в выработке которых особая роль принадлежит философии (как это 
следует из ее упомянутых выше роли и функций в глобалистике). Среди этих ба-
зовых и общезначимых категорий бесспорно и непременно выделяются такие, как 
«глобализация», «глобальный мир», «планетарные процессы», «глобальные про-
блемы», «глобальное человечество», «мировой кризис», «мировая война», «гло-
бальный терроризм», «мировой океан», «ядерная безопасность», «глобальный 
кризис» и др.  

Этот категориальный ряд не является окончательно устоявшимся и общепри-
знанным, и тем более исчерпывающим и законченным. Какие-то термины, 
например «глобализация», «глобальный мир», «глобальные проблемы», не оспа-
риваются в смысле их права на существование, хотя интерпретации их могут  
варьировать значительно, порой до противоположных значений, тогда как другим 
могут и вовсе отказывать в праве на существование. При этом словарный запас 
глобалистики постоянно пополняется новыми или относительно новыми терми-
нами, порождающими, как правило, еще больше дискуссий и разногласий, при-
мерами чего могут быть такие понятия, как антиглобалисты, глобалисты, аль-
терглобализм и т. п. В последнее время в силу ряда объективных и субъективных 
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причин, о которых будет сказано ниже, стали активно набирать обороты близкие 
по значению (а по существу синонимы) такие термины, как деглобализация, ан-
тиглобализация, реглобализация. Появление этой «инновационной» терминоло-
гии относится к концу прошлого столетия, а в научной литературе она все больше 
стала появляться с начала XXI в. [Bello 2004; Паньков 2010; van Bergeijk 2010; 
Архипова 2016; Livesey 2018 и др.]. 

Еще раз о глобализации 

Однако прежде чем говорить о деглобализации, необходимо определиться  
с тем, что означает, что являет собою глобализация. Почему это так важно? По-
тому что первое нельзя понять без определения содержания второго, тогда как 
понятие глобализация самодостаточно и в уточнении каких бы то ни было других 
терминов не нуждается. Как видим, отличие между этими двумя понятиями лишь 
в приставке де-, которая не несет никакой смысловой нагрузки, кроме того что 
указывает на «удаление, отмену, прекращение, устранение чего-либо» [ДЕ... при-
ставка 2023]. Она также обозначает обратное действие, движение вниз, сниже-
ние [ДЕ... 1980]. Таким образом, в неологизме деглобализация приставка «де» не 
добавляет никакого нового содержания к понятию глобализация, а лишь отрицает 
смысловое значение этого термина, введенного в научный оборот Р. Робертсоном 
в 1984 г. То есть буквально она «отменяет», «прекращает» глобализацию как та-
ковую или придает ей тот смысл, что глобализация «движется в обратном направ-
лении, вниз, снижается…» Но так ли это? Вот здесь-то и заключается суть пробле-
мы, которая, к сожалению, не всегда и не для всех очевидна. А суть ее в том, что, 
пока мы не определились конкретно и достаточно ясно с понятием «глобализа-
ция», любой разговор о деглобализации теряет всякие границы и очертания.  

В такой ситуации каждый автор, использующий этот новомодный термин, 
трактует его так, как он ему видится и как ему нужно для доказательства своей 
позиции. Здесь уместно перефразировать известное выражение в следующей ин-
терпретации: скажи мне, как ты понимаешь глобализацию, и мне станет понятно, 
что ты имеешь в виду, когда говоришь о деглобализации. Если нужны еще аргу-
менты в пользу такого подхода к разговору о содержании понятий, то вот они. 
Можно взять соответствующее справочное издание, и там мы найдем множество 
аналогичных словообразований с приставкой де-, в частности: деколонизация – 
процесс ликвидации колониализма; деидеологизация – «освобождение», «очище-
ние» от идеологии; деквалификация – потеря квалификации; деморализация – мо-
ральное разложение, упадок нравов; децентрализация – отмена или ослабление 
централизации и т. д. и т. п. [Словарь… 1980].  

Близкими по значению к словам с приставкой де- являются слова с пристав-
кой анти-, которая выражает противоположность или враждебность чему-либо. 
Примерами таких слов будут: антинаука, антифашист, антинародный и т. п. 
Аналогично обстоит дело и с приставкой ре-, которая подразумевает противопо-
ложное действие, кардинальные перемены или противодействие и которая прида-
ет соответствующий смысл таким словам, как реорганизация, регенерация, ре-
трансляция, реконструировать и т. п. Не нужно быть профессиональным фило-
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логом, чтобы понимать: ни один из этих терминов нельзя определить, не выяснив 
значение исходного (базового) термина, к которому добавлена соответствующая 
приставка.  

Тогда вполне очевидно и то, что понятия деглобализация, антиглобализация, 
реглобализация стоят в одном ряду, то есть они однопорядковые и близкие по 
значению. Так можем ли мы рассуждать о них без наполнения соответствующим 
смыслом (содержанием) исходного термина глобализация? Нужны еще доказа-
тельства? Будем дискутировать? Казалось бы, мало кто не знает хорошо извест-
ную мысль, выраженную в эпиграфе к данной статье. Но многие ли пользуются 
этим правилом, в особенности те, кто втягивается в бесконечные и бесплодные 
дискуссии, оперируя такими словами, реальный смысл и значение которых, то 
есть их содержание и объем, остаются без должного прояснения?! С точки зрения 
темы нашего разговора это принципиальное замечание. 

А теперь, с учетом сказанного, обратимся к глобализации. Автору уже не 
единожды приходилось специально анализировать и обсуждать эту тему в моно-
графиях, статьях [Чумаков 2019; 2017; 2022; Chumakov 2015] и, в частности,  
в знаковой для нашего разговора полемике с профессором И. А. Гобозовым [Чу-
маков 2014]. Обращаем внимание на эту дискуссию, поскольку в ней наиболее 
четко и вполне определенно отразились два прямо противоположных взгляда на 
глобализацию со всеми вытекающими отсюда теоретическими и практическими 
последствиями. Суть же дела в том, что, будучи известным специалистом в обла-
сти социальной философии и не занимаясь серьезно глобальной проблематикой, 
уважаемый профессор, не обращая внимания на специальную литературу в этой 
области научного знания, сделал малоинтересное для серьезных специалистов в 
области глобалистики «открытие», что глобализация – это «субъективный про-
цесс». Полагая, что сказанного достаточно в качестве определения столь сложно-
го явления, он сделал вывод, что «глобализация не есть объективный процесс, она 
искусственно и порою насильственно насаждается США и их союзниками с це-
лью защиты своих национальных и геополитических интересов» [Гобозов 2013: 
136], добавив к тому же, что «глобализация началась после умышленного развала 
Советского Союза» [Там же: 5]. Как идеологема, используемая отдельными поли-
тологами для решения определенных задач, такая трактовка глобализации, конеч-
но же, найдет своих сторонников и последователей. Но какое отношение к науке 
имеет такой субъективный взгляд на сложнейшую тему, требующую серьезного 
междисциплинарного исследования?  

Конечно, кто-то может сказать, что вопрос о субъективной или объективной 
природе глобализации не имеет принципиального значения и не заслуживает се-
рьезного внимания. Но на самом деле это далеко не так. И, более того, вопрос 
этот принципиальной важности, «поскольку глобалистика как никакая другая об-
ласть научного знания непосредственно связана с интересами людей и принятием 
решений. И от того, как понимается глобализация, во многом зависит характер 
поведения людей, а также то, какие действия они предпринимают, на что направ-
ляют свои силы и имеющиеся ресурсы» [Чумаков 2014], что особенно важно, если 
речь идет о принятии решений на государственном и международном уровнях. 
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Так, одно дело, если глобализация – объективный процесс, который надо серьезно 
исследовать, чтобы адекватно понимать его и действовать в соответствии с обсто-
ятельствами, если не можешь их изменить. И другое дело, если глобализация – 
искусственный, насильственно насаждаемый проект, то есть чей-то целенаправ-
ленно спланированный, субъективный замысел… Но тогда это предполагает со-
всем другую парадигму мышления, совершенно иную линию поведения, как и 
направленность действий, а именно – борьбу не со следствием, а с причиной,  
то есть с субъектом, инициировавшим глобализацию. 

Трудно сомневаться в том, что в основе разногласий по поводу глобализации 
лежат соответствующие интересы людей, а также противоборство идеологиче-
ских и политико-экономических систем. Не будем сбрасывать со счетов и уровень 
компетентности, а то и вовсе некомпетентности в области глобальных исследова-
ний тех, кто вступает в такие дискуссии. Но есть и другие причины, которые для 
нас представляются не менее важными. Прежде всего следует принять во внима-
ние, что «глобализация» – ключевой термин глобалистики, которая, как уже от-
мечалось выше, имеет достаточно сложный объект исследования, касающийся 
целостности глобального мира и протекающих в нем процессов планетарного 
масштаба. А это уже требует не только специальных знаний, но и междисципли-
нарного подхода в глобальных исследованиях, равно как и соответствующего 
мышления, то есть способности комплексно, холистически воспринимать и ана-
лизировать современный мир. К сожалению, не каждый, кто берется рассуждать о 
глобализации, придает этому серьезное значение и тем более следует этим непре-
ложным правилам. 

К тому же глобалистика – относительно новое научное направление, в кото-
рое постоянно добавляются свежие, порой, казалось бы, очевидные и от того 
неожиданные, но весьма ценные знания. Достаточно сослаться в этой связи, 
например, на непосредственную связь глобализации с глобальными процессами 
вообще, которые касаются не только общественных систем, но и других плане-
тарных сфер за их пределами. На эту явную, но значительное время остававшую-
ся вне поля зрения исследователей непосредственную связь впервые указали в 
2009 г. в своей работе «Эволюционная глобалистика (концепция эволюции гло-
бальных процессов)» И. В. Ильин и А. Д. Урсул [Ильин, Урсул 2009]. Такой под-
ход значительно углубил и расширил понимание глобализации как естественного, 
объективного развивающегося процесса, не только выходящего за рамки социума, 
но и стоящего в одном ряду с глобальными процессами, протекающими в геосфе-
ре (литосферными, гидросферными, атмосферными) и биосфере (касательно фау-
ны и флоры на планетарном уровне).  

С этой точки зрения глобализация – уже не какой-то субъективно ангажиро-
ванный проект или чей-то коварный замысел, а лишь один из объективных гло-
бальных процессов, которые в геосфере протекают со времени образования 
нашей планеты, в биосфере – с появления жизни на Земле, а в социуме – с эпохи 
Великих географических открытий и начала формирования социальных связей и 
общественных отношений на планетарном уровне [Глобалистика 2003: 183–199]. 
В этой связи следует отметить, что глобальные процессы в литосфере на заре 
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формирования нашей планеты шли более активно, чем теперь; в атмосфере, гид-
росфере и биосфере их интенсивность (по меркам социального времени) менялась 
также в течение длительного времени. А вот в социосфере, где, собственно, и раз-
ворачивается глобализация как еще один объективный (общественный) процесс, 
оказывающий определенное влияние также на гео- и биосферу, интенсивность 
глобализации зависит от деятельности людей и темпы ее развития намного выше. 
Заметим также, что в результате «демографического взрыва» количество людей на 
планете увеличилось в геометрической прогрессии, и это еще один важнейший фак-
тор усиливающегося влияния глобализации на экономику, политику и другие сфе-
ры общественной жизни, что делает ее теперь уже по существу многоаспектной.  

Если суммировать сказанное, а также принимать во внимание фундаменталь-
ные наработки по этой части в современной глобалистике [Philosophical… 2022; 
Глобалистика 2006; Challenges… 2020], то глобализацию можно определить как 
объективно-исторический процесс формирования планетарных структур, связей 
и отношений в различных сферах общественной жизни. Глобализация выступает 
также и как явление, и как феномен, когда она воспринимается в качестве объек-
тивной реальности, которая заявляет о себе территориальной замкнутостью гло-
бального пространства, единым мировым хозяйством, всеобщей экологической 
взаимозависимостью, глобальными коммуникациями, разрушением информаци-
онных границ и т. п. и в таком качестве никем не может быть проигнорирована. 

Понимаемая таким образом глобализация в своем развитии может иметь вре-
менные спады, подъемы и стагнации только лишь в отдельно взятых сферах об-
щественной жизни, например в экономике, демографии или касательно междуна-
родной военно-политической напряженности. По совокупности же таких тенден-
ций во всех сферах общественной жизни (вместе взятых) глобализация в целом 
как единый планетарный процесс являет собою результирующий вектор сложе-
ния этих трендов, который указывает на возрастающую динамику глобальных 
общественных процессов. Таким образом, сводить понимание глобализации  
к одной из ее составляющих (экономической, политической или какой-то еще) 
или даже к некой их определенной совокупности неправомерно. С точки зрения 
формальной логики это будет «слишком узким определением», то есть нарушени-
ем первого правила определения понятия, которое гласит: «Определение должно 
быть соразмерным».  

А что касательно деглобализации? 

По данным поисковой интернет-системы Google Scholar, первое упоминание 
понятия деглобализация относится к 1989 г. Но в активный оборот данный тер-
мин стал входить с начала нашего столетия, когда появились первые монографи-
ческие работы, где это слово стало использоваться в названии книг и теоретиче-
ских статей [Bello 2004; Паньков 2010; van Bergeijk 2010; Архипова 2016]. «Ча-
стота обращений к понятию деглобализации возросла на фоне мирового кризиса 
2007–2009 гг. Настоящий всплеск интереса к этой теме произошел в 2017 г., после 
того как к власти в США пришел Д. Трамп, а кризис евроинтеграции привел к 
победе на референдуме сторонников выхода Великобритании из ЕС. Далее в 2019–
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2020 гг. в связи с усилением тенденций политической и экономической конфрон-
тации между государствами, а также распространением пандемии коронавируса, 
которая парализовала туризм и трудовую миграцию, популярность темы деглоба-
лизации достигла пиковых значений» [Комолов 2021: 35].  

Теперь же термин и вовсе стал настолько популярным и даже модным, что 
бороться с ним так же бесполезно, как, например, ратовать за замену слова гро-
моотвод понятием электроотвод, поскольку дело касается заземленного метал-
лического штыря, который отводит не звук, а электричество. Восход или заход 
солнца – это тоже абракадабра, поскольку на самом деле наше светило в букваль-
ном смысле этого слова не восходит из-за горизонта и не заходит за него. Еще 
один пример несоответствия словесного выражения его содержанию – антигло-
балисты, которые, являясь общественным протестным движением, ведут борьбу, 
по существу, не против глобализации (как это буквально следует из термина),  
а против несправедливых отношений в глобальном мире, неподконтрольности 
международных структур, транснациональных корпораций и т. п.  

Во всех случаях такого рода в силу тех или иных причин (как правило, субъ-
ективных) кажимость, видимость, буквальное восприятие вещей, событий, яв-
лений замещает реальное восприятие действительности, которая или наделяется 
не соответствующими сути дела понятиями, или рассматривается слишком узко, 
допуская при этом широкое толкование обособленного предмета внимания. В фор-
мальной логике это называется ошибкой «мнимого следования», когда имеет ме-
сто «неоправданный логический переход от узкой области к более широкой об-
ласти; от сказанного с условием к понимаемому безусловно; от сказанного в 
определенном отношении к сказанному безотносительно к чему бы то ни было» 
[Ярощук 2011: 151]. Напомним в этой связи и одно из главных требований синер-
гетики, которое заключается в том, что нельзя подменять суть вещей их интер-
претацией [Капица и др. 2003: 14].  

К сожалению, это большая и довольно распространенная проблема, когда го-
ворится одно, а подразумевается другое. Так, например, старшее поколение хо-
рошо помнит лозунг советских времен: «Мы говорим “Ленин”, подразумеваем – 
“партия”, мы говорим “партия”, подразумеваем – “Ленин”». Поменялись времена, 
но проблема осталась. И что тогда делать, как с этим бороться? Как минимум – 
анализировать и вскрывать суть вещей, формулировать правильные смыслы и 
показывать несостоятельность, а то и абсурдность таких понятий и выражений, 
которые, на первый взгляд, выглядят красиво, привлекательно, а по существу яв-
ляются словесными муляжами, обманками, «мухоморами» не только обыденного, 
но и научного языка. Именно так обычно и обстоит дело, когда речь идет о дегло-
бализации. Авторы публикаций, где используется этот термин, как правило, не 
утруждают себя определениями этого, как мы уже выяснили, далеко не однознач-
ного слова. Но даже если из текста прочитывается значение данного термина или 
авторский смысл понятия «глобализация», тем не менее для научного языка и кор-
ректности текста этого недостаточно. Оставить данную проблему без внимания 
было бы неправильно, тем более что критических текстов по части деглобализации 
не то что мало, их (за редким исключением) практически нет [см.: Ткаченко 2021].  
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Анализ специальной литературы по этой теме показывает, что авторы, рас-
суждающие о деглобализации, ограничиваются, как правило, рамками экономи-
ческих отношений. Реже дело касается финансовой сферы, политики, культуры. 
Об этом же говорится и в статье «Деглобализация», помещенной в «Википедии», 
где справедливо отмечается: «Хотя, как и в случае с глобализацией, деглобализа-
ция может относиться к экономическим, торговым, социальным, технологиче-
ским, культурным и политическим измерениям, большая часть работ, проведен-
ных в рамках изучения деглобализации, относится к области международной эко-
номики» [Деглобализация].  

Однако никто не обращает внимания на то, что понятие деглобализация,  
используемое в таких узконаправленных дискуссиях, не получает ограничений  
по объему и потому становится термином с более широкой областью применения. 
Ярким примером тому является логика суждений молодых ученых (Р. А. Абду-
лов, Д. Б. Джабборов, О. О. Комолов, Г. А. Маслов, Т. Д. Степанова), которые 
поступают методологически правильно, когда в своем докладе «Деглобализация: 
кризис неолиберализма и движение к новому миропорядку» изначально фикси-
руют свое понимание глобализации. «В данном исследовании, – отмечают они, – 
под термином “глобализация” будет рассматриваться процесс углубления меж-
дународного разделения труда, выражающийся в интенсификации торговых и 
финансовых потоков между национальными экономиками на этапе индустри-
ального капитализма» [Абдулов и др. 2021: 7; курсив мой. – А. Ч.]. Вполне есте-
ственно, что из такого зацикленного на экономике, то есть достаточно узкого по-
нимания глобализации они и о деглобализации рассуждают либо как о стагнации 
процесса углубления международного разделения труда, либо вовсе как о движе-
нии в обратном направлении [Там же: 142–164]. При этом, как отмечают авторы, 
ими «предпринята попытка широкого взгляда на проблему глобализации с об-
ращением к предыдущему историческому развитию индустриального капита-
лизма. Все это позволит подвергнуть пристальному изучению проблему деглоба-
лизации современной мировой экономики, дать ей теоретическое объяснение, 
отыскать причинно-следственные связи, приведшие к дезинтеграции мировой 
экономики, углубить понимание особенностей устройства современного капи-
тализма, а также определить в нем роль и место отдельных стран и регио-
нов. В частности, будет проведено исследование цикличности глобализации и 
ее объективных предпосылок. Объектом выступит как специфика конкурент-
ных отношений ведущих стран между собой, так и взаимодействие центра и 
периферии современного мирового капитализма» [Там же: 6] (здесь и далее вы-
делено мной. – А. Ч.).  

Можно привести еще множество примеров, где рассуждения о деглобализа-
ции, как правило, только в сфере экономики становятся основанием для исполь-
зования данного термина без ограничений в любых разделах глобалистики. Так,  
в частности, Ф. Ливси в аннотации к своей статье «Раскрытие возможностей дег-
лобализации» пишет, что в публикации «рассматривается природа производства, 
чтобы понять, верна ли эта интерпретация, и исследовать возможность деглоба-
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лизации на уровне торговли физическими товарами в ближайшие десятилетия, 
а также то, что это может означать для других нефизических элементов глоба-
лизации» [Livesey 2018]. В таком же ключе оценивают современные глобальные 
перемены Паскаль Лами и Николас Кёлер-Судзуки, которые, в частности, отме-
чают: «Совокупные последствия пандемии COVID-19 и войны на Украине приве-
ли к длительным сбоям в цепочках поставок, глобальной нехватке продоволь-
ствия и стремительному росту цен на энергоносители. Эти сбои в международной 
торговле заставляют некоторых провозглашать конец эры глобализации» [Lamy,  
Köhler-Suzuki 2022]. Наконец, еще один пример такого же рода – высказывание  
Г. Бакера, который пишет: «Давайте не забывать, что даже для китайского капи-
тала основным направлением прямых инвестиций являются США… Это означает, 
что в случае усиления коммерческих трений пострадает не только обмен товарами, 
но и движение инвестиций… Вот почему издержки деглобализации быстрее, чем 
мы думаем, приведут мир к реглобализации», – заключает он [Бакер 2022].  

Тема «кризиса» глобализации и ее поворота к деглобализации с некоторым 
запозданием, но все активнее звучит и у отечественных исследователей. Так, по-
мимо уже упоминавшихся российских авторов, В. С. Паньков еще в 2010 г. 
утверждал, что докризисная модель глобализации оказалась в тупике и исчерпала 
себя [Паньков 2010]. Более конкретно на этот счет рассуждает О. О. Комолов, 
который говорит, что «мировая экономика вступила в новый для себя этап дегло-
бализации». Последний, по его мнению, «обусловлен низкими темпами роста ми-
ровой экономики в посткризисный период, которые заставляют государства прибе-
гать к мерам активной защиты национальных производителей от внешней конку-
ренции» [Комолов 2021]. Перечень таких примеров можно было бы продолжить, но 
и сказанного достаточно, чтобы читатель мог сделать соответствующие выводы.  

Автор статьи же, полагая, что его позиция изложена вполне конкретно и не-
двусмысленно, этим и ограничится, дабы не навязывать свою точку зрения. При 
этом оставим без внимания вне- или околонаучные разговоры о глобализации и 
деглобализации, не говоря уже об идеологических штампах и политической анга-
жированности данной тематики2. В то же время отметим, что отечественная 
наука, как и зарубежная, страдает теми же недостатками в понимании базовых 
категорий современной глобалистики, о которых уже говорилось выше. Разумеет-
ся, в научных дискуссиях разность взглядов и подходов к решению сложных про-
блем и творческих задач – явление не только нормальное, но и необходимое,  
во всяком случае, до тех пор, пока в том или ином конкретном случае не будет 
представлено бесспорное строгое научное доказательство. А вот пренебрегать 
определением значения слов, тем более – базовых научных категорий, в любом 
случае не следует.  

 

                                                           
2 Речь о том, что беспристрастное обсуждение глобализации, как правило, за пределами 

научных дискуссий, порой воспринимается как акт проявления непатриотичности, «безродного 
космополитизма» и т. п., а маловразумительный термин «глобалисты» зачастую и вовсе стано-
вится ругательным.  
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ФЕНОМЕНА  
ГЛОБАЛИЗАЦИИ В ЗАРУБЕЖНОЙ НАУКЕ  

Ильин И. В., Леонова О. Г.* 

Авторы на основании обзора новейшей зарубежной научной литерату-
ры, посвященной проблемам глобализации, рассматривают формирующиеся 
тенденции в ее исследовании. Показаны некоторые новые взгляды на пони-
мание глобализации и выделение ее сущностных характеристик. Среди 
наиболее существенных черт глобализации западные исследователи особо 
подчеркивают ее динамичный характер, зависящий от совокупности соци-
альных, экономических и политических факторов. В целом в работах зару-
бежных ученых – специалистов по глобализации реализован объективный, 
комплексный и междисциплинарный подход к анализу данного феномена.  
Однако по-прежнему доминирует экономикоцентрический взгляд, когда сущ-
ность глобализации и глобальных процессов сводится в основном к их эконо-
мическому аспекту. Новые темы в исследованиях – глобальные риски, роль 
информационных технологий в глобальных процессах, возможные послед-
ствия глобализации – рассматриваются в основном в связи с процессом  
развития глобальной экономики. Анализ данных работ позволил констатиро-
вать растущее многообразие используемых западными учеными методоло-
гических подходов к исследованию глобализации. Среди них: трансдисципли-
нарность, учет многомерности, многоаспектности глобализации, взаимо-
связи глобалистики с геополитикой и геоэкономикой. Наиболее продуктив-
ным является использование цивилизационного, антропологического, инсти- 
туционального, конструктивистского и эволюционного подходов.  

Ключевые слова: глобализация, определение глобализации, аспекты гло-
бализации, актуальные тенденции анализа, теоретико-методологические 
подходы. 

NEW APPROACHES TO THE STUDY OF THE PHENOMENON OF 
GLOBALIZATION IN FOREIGN SCIENCE  

The authors, based on a review of the latest foreign scientific literature on the 
problems of globalization, consider the emerging trends in its research. Some new 
views on understanding globalization and highlighting its essential characteristics 
are shown. Among the most significant features of globalization, Western research-
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ers emphasize its dynamic nature, depending on a combination of social, economic 
and political factors. In general, the works of Western scientists and specialists on 
globalization have implemented an objective, comprehensive and interdisciplinary 
approach to the analysis of this phenomenon. However, the economic-centric view 
still dominates, when the essence of globalization and global processes is reduced 
mainly to its economic aspect. New topics in research such as global risks, the role 
of information technology in global processes, possible consequences of globaliza-
tion are considered mainly in the economic context in connection with the process 
of development of the global economy. The analysis of these works allowed us to 
state the growing diversity of methodological approaches used by Western scien-
tists to the study of globalization. Among them are transdisciplinarity, considera-
tion of its multidimensionality, multi-aspect character of globalization, the rela-
tionship of globalism with geopolitics and geo-economics. The most productive is 
the use of civilizational, anthropological, institutional, constructivist and evolu-
tionary approaches. 

Keywords: globalization, definition of globalization, aspects of globalization, 
current trends of analysis, theoretical and methodological approaches. 

Тенденции в исследовании глобализации в современной зарубежной  
науке последних лет 

Несмотря на то что глобализация – важнейший фактор, который оказывает 
влияние на все стороны жизнедеятельности мирового сообщества, все еще оста-
ется много дискуссионных вопросов по поводу определения этого феномена, вы-
явлению его сущности и особенностей, а также последствий. Глобализация по-
прежнему является предметом острых научных, политических и идеологических 
споров. В условиях стремительно меняющейся геополитической ситуации она 
остается в фокусе внимания зарубежных исследователей. 

За последние пять лет было издано несколько фундаментальных работ, по-
священных данному феномену. Их совокупный анализ позволяет обозначить не-
которые новые взгляды на понимание глобализации, способствует выделению ее 
сущностных характеристик и растущего многообразия используемых методоло-
гических подходов к ее исследованию. 

Данный обзор новейших зарубежных публикаций по теме глобализации мо-
жет некоторым образом закрыть для российских ученых ту информационную ла-
куну в области изучения глобализации, которая образовалась в академических 
обменах за последние два-три года. 

«Advanced Introduction to Globalization», автором которой является один из 
ведущих ученых в этой области Джонатан Миши, представляет собой глубокий 
анализ глобализации, однако ограничивается только ее экономическим аспектом. 
В книге представлен краткий обзор основных вопросов, связанных с развитием 
экономической глобализации, содержится обширный и содержательный корпус 
информации по проблемам глобальной экономики [Michie 2017]. 

Книга известного экономиста Джона Смита «Imperialism in the Twenty-first 
Century: Globalization, Super-Exploitation, and Capitalism’s Final Crisis» посвящена 
политической экономии империализма, где автор с позиций марксизма анализи-
рует взаимоотношения между развитыми капиталистическими странами Запада и 
остальным миром в эпоху неолиберальной глобализации [Smith 2016]. 



И. В. Ильин, О. Г. Леонова. Новые подходы к исследованию глобализации 37 

Джеффри Д. Сакс в своей книге «The Ages of Globalization: Geography, Tech-
nology, and Institutions» пытается найти ответы на вызовы глобализации XXI в.  
с позиций устойчивого развития, фокусируя свои исследования в основном  
на экономическом аспекте мировой истории. Описывая семь волн технологиче-
ских и институциональных изменений, одну из глав он посвятил «цифровому ве-
ку» (The Digital Age) развития человечества [Sachs 2020]. 

Анализируя тенденции развития глобальной экономики, Ричард Болдуин в 
книге «The Great Convergence. Information Technology and the New Globalization» 
отмечает особо важную роль информационных технологий. Автор анализирует 
глобальные последствия быстрых технологических изменений на процессы эко-
номической глобализации [Baldwin 2016]. 

Книга Томаса Эриксена «Globalization. The Key Concepts» интересна тем, что 
он, помимо общих тем экономической глобализации, обращается к проблеме гло-
бальных рисков и альтерглобализма [Eriksen 2014]. 

Особняком стоит коллективная монография «Gender, Development and Global-
ization: Economics as if All People Mattered», написанная с точки зрения «феми-
нистской экономики» и посвященная проблеме социального и гендерного равен-
ства. Однако авторы в своем исследовании реализовали междисциплинарный 
подход и смогли отразить основные теоретические и эмпирические достижения  
в изучении глобализации, а также произошедшие за последнее десятилетие гло-
бальные изменения [Benería et al. 2015]. 

Питер Зейхан, автор книги «The End of the World is Just the Beginning: Map-
ping the Collapse of Globalization», полон скептицизма по поводу будущего гло-
бального мира и предвидит его распад. Он считает, что 2019 г. стал последним 
успешным годом для мировой экономики, а далее стали преобладать процессы 
дезинтеграции [Zeihan 2022]. 

Дж. М. Дэвис в своем произведении «Antichrist: The Fulfillment of Globaliza-
tion: The Ancient Church and the End of History» рассматривает проявления глоба-
лизации в различных областях жизнедеятельности человечества: экономике, по-
литике и религии. Он пытается ответить на вопрос, в чем смысл глобализации и 
каковы будут ее последствия, а также полагает, что рассматривать глобализацию 
просто как экономическое явление, в отрыве от социальных, политических и ре-
лигиозных ее аспектов, методологически неверно. При этом автор характеризует 
современную глобализацию как политическую катастрофу Запада (Western 
political disaster) [Davis 2022].  

Произведение Мартина Вольфа «Why Globalization Works» посвящено исто-
рии развития мировой экономики в ХХ в., объяснению ее механизмов и достиже-
ний. Автор аргументированно опровергает критику в адрес глобализации, отстаи-
вает, защищает принципы международной экономической интеграции и показы-
вает пути развития глобальной рыночной экономики [Wolf 2005].  

Стивен Д. Кинг в книге «Grave New World: The End of Globalization, the Return 
of History» анализирует опасности и барьеры на пути развития глобализации, от-
мечая остающееся в силе противоречие между национальными интересами стран 
и необходимостью добиваться глобального экономического роста. Реализуя в це-
лом объективный взгляд на феномен глобализации, он считает, что отказ от нее 
приведет к глобальному экономическому и политическому конфликту [King 2018]. 

В исследованиях западных ученых постепенно появляются и новые направле-
ния изучения глобализации. 
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Так, в известном труде Манфреда Штегера «Globalization: A Very Short Intro-
duction», которое выдержало пять изданий, рассматриваются различные аспекты 
глобализации: экономический, политический, культурный, экологический, автор 
затрагивает и проблему идеологической конфронтации в предметном поле глоба-
лизации. В целом он весьма позитивно оценивает как результаты, так и будущее 
глобализации [Steger 2020]. 

Антея Робертс и Николас Лэмп в своем исследовании «Six Faces of Globaliza-
tion: Who Wins, Who Loses, and Why It Matters» рассматривают глобализацию  
с точки зрения различных нарративов – геоэкономического, глобальных угроз, 
левого и правового популизма, корпоративизма и т. д. – и в целом реализуют объ-
ективный и комплексный подход к анализу данного феномена. Они представили 
обзор существующих дебатов о достоинствах и пороках глобализации, однако  
в фокусе их внимания – ее экономический аспект [Roberts, Lamp 2021].  

Фундаментальное исследование Джорджа Ритцера и Пола Дина «Globali- 
zation: A Basic Text» затрагивает основные концепции глобализации, тенденции и 
проблемы, связанные с ее исследованием. В центре внимания этой книги вопросы 
глобального управления, новых технологий, миграции, социального неравенства 
внутри и между странами, культуры и СМИ, глобальных движений и глобальной 
экологии. Опираясь на такие области знания, как социология, глобальная полити-
ческая экономия, политология, международные отношения, география и антропо-
логия, авторы осуществили междисциплинарный подход к исследованию глоба-
лизации [Ritzer, Dean 2015].  

Таким образом, суммируя концепции и контент данных новейших работ, вы-
явим доминирующие акценты в изучении глобализации в зарубежной науке. Сре-
ди них превалирует экономикоцентрический подход, когда сущность глобализа-
ции и глобальных процессов сводится в основном к экономическому ее аспекту, 
что является уже устоявшейся традицией в западной глобалистике. Политический 
и другие аспекты глобализации по-прежнему остаются вне поля зрения, хотя  
в новейших исследованиях стали появляться темы глобальных рисков, роли ин-
формационных технологий в глобальных процессах, размышления о последстви-
ях глобализации. Однако и эти проблемы рассматриваются исследователями  
в основном в экономическом контексте в связи с процессом развития глобальной 
экономики.  

Некоторые подходы зарубежных ученых к интерпретации феномена  
глобализации 

Сам термин «глобализация» достаточно гибкий и волатильный, что создает 
определенные трудности в его интерпретации или поиске единственного опреде-
ления, которое устроило бы всех. Поэтому зарубежные ученые не оставляют по-
пыток сформулировать или уточнить данное понятие. 

Наиболее важным и свежим источником, который позволяет, во-первых, 
уточнить интерпретацию глобализации как научной дефиниции и, во-вторых, 
увидеть новые методологические подходы в ее исследовании глобализации, явля-
ется коллективная монография интернациональной группы авторов «Challenges of 
Globalization and Prospects for an Inter-civilizational World Order», в которой при-
няли участие известные ученые [Challenges… 2020]. В ней представлены взгляды 
на глобализацию ведущих специалистов из разных стран и континентов: США, 
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Европы, России, Азии, Латинской Америки, Африки, что позволяет увидеть весь 
спектр новейших тенденций в изучении глобализации. 

Сегодня существует множество определений глобализации [Леонова 2018]. 
Однако определение, данное Роландом Робертсоном еще в 1992 г., по-прежнему 
считается эталонным и занимает важное место в научном дискурсе [Robertson 
1992]. Автор рассматривает глобализацию как два взаимосвязанных факта: «…(а) 
фактическая связь социальных событий и конкретных социальных ситуаций, ко-
торая равносильна “сжатию мира” или одновременности новостей и событий, 
ограничивающих взаимодействие групп и отдельных лиц; это объективный и по-
веденческий компонент глобализации, и (б) сопутствующее “усиление сознания 
мира как единого целого” или “глобальное сознание”» [Rossi 2020]. 

Дж. Фридман считает, что «глобализация – это не постоянное явление, а яв-
ление, изменяющееся во времени и возникающее в периоды упадка гегемонии. 
Это не эволюционная стадия… и… это не стадия развития, следующая за более 
ранней эпохой, в которой мы все жили в отдельных обществах, более или менее 
независимых друг от друга» [Friedman 2020: 58].  

Дж. Тернер рассматривает глобализацию не как основную единицу анализа 
для теоретизирования, а как более фундаментальную динамику, возникающую  
в отношениях между общественными образованиями по мере создания больших  
и малых межобщественных систем [Turner 2020]. 

Таким образом, в последнее время среди наиболее существенных черт глоба-
лизации в работах западных ученых особо подчеркивается ее динамичный, но в 
то же время лабильный характер, зависящий от совокупности социальных, эко-
номических и политических факторов. 

Анализ глобальных политических процессов является довольно редким явле-
нием в современной зарубежной научной литературе, однако Д. Б. Галмез посвя-
тил свое исследование именно данной проблеме. Стоит остановиться на его идеях 
о политической глобализации более подробно. 

Д. Б. Галмез представляет политическую глобализацию (political globali- 
zation): (1) как процесс «перестройки» (повторный процесс) или продолжение за-
маскированной старой системы; (2) «де-процесс», который подчеркивает демон-
таж старых границ и систем; и (3) «пост-процесс», который фокусируется на воз-
никающих явлениях и новых гибридных структурах, появляющихся в результате 
глобализации [Gulmez 2020: 193, 206]. Таким образом, политическую глобализа-
цию он предлагает рассматривать «как сложный и многомерный феномен, вклю-
чающий в себя не только “ре-” и “де-” процессы, но и “пост-” процессы, которые 
трансформируются и выходят за рамки общепринятых представлений о политике 
<…> на глобальном, региональном и национальном уровнях» [Ibid.: 193, 207].  

Под «ре-процессом» автор понимает «повторный» процесс или замаскиро-
ванное продолжение старой системы. Рассматривая глобализацию как «ре-», или 
«повторный», процесс, Галмез пишет, что «глобализация – это всего лишь “старое 
вино в новых бутылках”» [Ibid.: 194], и уточняет, что «ре-», или «повторный», 
процесс есть «замаскированное продолжение старой системы» [Ibid.: 206] 

«Де-процесс» он рассматривает как демонтаж старых границ и систем. Дан-
ный процесс подразумевает усиление таких явлений, как детерриториализация, 
разгосударствление, и «конец» таких понятий, как национальное государство, 
идеология, история и вестфальская эпоха. Политическая глобализация рассматри-
вается им как беспрецедентная революционная серия событий, которые бросают 
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вызов традиционным структурам, границам и иерархиям, размывают их и даже, 
возможно, демонтируют [Gulmez 2020: 194]. Говоря о «де-процессах», автор не 
имеет в виду процесс деглобализации, а, как он сам уточняет, подчеркивает 
именно демонтаж старых границ и систем [Ibid.: 206]. 

«Пост-процесс» Галмез трактует как «появление новых и гибридных струк-
тур, возникающих в результате глобализации» [Ibid.]. Таким образом, политиче-
ская глобализация ассоциируется с «пост-процессами», включающими возникно-
вение посттерриториальных, постидеологических, постзападных, постнеолибе-
ральных, пострегулирующих и постнациональных явлений в мировой политике 
[Ibid.: 194].  

Таким образом, политическую глобализацию Д. Б. Галмез определяет как 
трансформационный процесс, который изменяет временные и пространственные 
формы ключевых политических явлений с акцентом на возникновение новых ти-
пов суверенитета, войн, терроризма, сетей солидарности и географии власти. 

Данные идеи являются весьма интересными, хотя и дискуссионными. По-
скольку Галмез имеет в виду именно политический аспект глобализации, а не 
глобализацию в целом, которая, как известно, представляет собой «естественно- 
исторический процесс» [Чумаков 2016], то его трактовку данного аспекта много-
аспектной глобализации можно принять во внимание и частично согласиться с 
ней. По крайней мере, здесь речь не идет о деглобализации (вопрос, который тре-
бует отдельного рассмотрения)1, его идеи не оспаривают ни объективный харак-
тер глобализации [Его же 2014], ни ее динамичное и поступательное развитие. 

Несомненно, данный подход к определению политической глобализации су-
щественно расширяет наши представления о ней, так как более полно раскрывает 
сущность глобальных политических процессов, акцентирует их динамику и наме-
чает векторы дальнейшего развития глобальных политических процессов.  

Расширение методологических подходов к исследованию глобализации 

Значение слова «глобализация», как отмечает Р. Робертсон, в последнее время 
«становится все более расплывчатым» [Robertson 2020: 35], что делает необходи-
мым уточнение методологии исследования данного феномена. 

Во-первых, глобальные исследования носят трансдисциплинарный характер, 
и при этом границы глобализации остаются не совсем ясными и, как показывает 
практика, постоянно расширяются. Так, ранее изучение глобализации было скон-
центрировано в основном на экономических проблемах и явлениях, но политиче-
ские и социальные ее аспекты часто игнорировались.  

Трансдисциплинарность в исследовании глобализации означает некий мето-
дологический микс и опирается на синтез отдельных дисциплин и методологиче-
ских подходов. При этом концепция трансдисциплинарности отличается от ши-
роко используемого понятия междисциплинарности. Как полагает Р. Робертсон, 
«изучение глобализации и связанных с ней проблем лучше всего назвать транс-
дисциплинарным, поскольку изучение глобального и даже внеглобального бук-
вально выходит за рамки того, что обычно изучается общепризнанными дисци-

                                                           
1 Подробнее взгляды авторов на проблему деглобализации в контексте политического ас-

пекта глобализации изложены в статьях: Ilyin, Leonova 2022; Ильин, Леонова 2022; Leonova 
2021.  



И. В. Ильин, О. Г. Леонова. Новые подходы к исследованию глобализации 41 

плинами» [Robertson 2020: 31]. Однако и междисциплинарный подход дает свои 
результаты в исследовании глобализации [Ritzer, Dean 2015].  

Во-вторых, новое направление в методологии исследования глобализации – 
это попытка изучить ее через призму межцивилизационного анализа, что зна-
чительно расширяет диапазон ее исследования. Тот же Р. Робертсон считает, что 
основой методологии должна стать «тема цивилизаций и их сравнение», а их ана-
лиз тесно связан «с изучением мировой, иногда называемой глобальной, истории» 
[Robertson 2020: 29]. 

Он отмечает еще один новый тренд в методологии – это формирующаяся тес-
ная связь между изучением глобализации и «мировой системой», которую неко-
торые ученые рассматривают как «сингулярную мировую систему» [Ibid.: 29]. 

С этим согласен и Дж. Фридман, который пишет, что «глобальные системы 
так же стары, как и сама цивилизация… Таким образом, этот подход подразуме-
вает, что изучение глобализации должно пониматься как зависящее от глобальной 
системы, из которой она происходит, и что ее нельзя считать независимым явле-
нием» [Friedman 2020: 58].  

В-третьих, исследования глобализации должны учитывать, что она много-
мерна и имеет множество аспектов: политический, социальный, информацион-
ный, экологический и т. д. Этот многомерный или, точнее, многоаспектный ха-
рактер глобализации «сильно контрастировал с очень распространенной в свое 
время практикой говорить о глобализации в одномерном и более или менее чисто 
экономическом ключе», при этом «основной акцент в ряде дисциплин, посвящен-
ных глобализации, оставался экономическим и в подавляющем большинстве про-
должает оставаться таковым по сей день», – отмечает Р. Робертсон [Robertson  
2020: 26]. 

До сих пор доминирует тенденция рассматривать глобализацию лишь как 
экономический феномен и анализировать ее с точки зрения формирования гло-
бальной экономики. Это порождает недостоверные результаты, однобокие оцен-
ки, а также разговоры о якобы процессе деглобализации и даже конце «эры гло-
бализации». 

В-четвертых, глобалистика и геополитика тесно связаны друг с другом. По-
этому методологический инструментарий исследования геополитики вполне при-
меним к изучению глобализации. «Геополитика все еще играет важную роль в 
любом анализе глобализации сегодня», – утверждает Дж. Тернер [Turner 2020: 
106]. 

В-пятых, исследование глобализации должно учитывать тесную взаимосвязь 
еще двух понятий: геоэкономики и глобалистики. Однако геоэкономика по-
прежнему расценивается как более важная, чем геополитика, дисциплина,  
и именно за ней признают важнейшую роль в процессах глобализации и в управ-
лении глобальными структурами.  

Однако многие из новейших экономических тенденций современной глобали-
зации стали следствием политического взаимодействия между политическими 
лидерами глобального мира и принимаемых ими политических решений. 
«…Внутреннее идеологическое позерство и геополитические цели теперь ка-
жутся такими же важными, как и экономические цели, и, основываясь на тео-
рии, которую я предлагаю, геополитика будет все больше преобладать в будущих 
глобальных образованиях», – пишет Дж. Тернер [Ibid.: 115]. Согласно его мне-
нию, «несмотря на драматическую глобализацию рынков в современной мировой 
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системе, геополитика неизбежно втягивается в такие геоэкономические системы, 
и, более того, будущее глобализации станет вращаться так же сильно, если не бо-
лее того, вокруг геополитики…» [Ibid.: 105]. 

Именно геополитические цели восходящих держав будут оказывать домини-
рующее влияние на динамику глобальных политических процессов. 

Развивая свою мысль, Дж. Тернер пишет, что «существует неспособность в 
полной мере оценить степень, в которой геополитика или мировые империи 
остаются центральными в глобальной динамике» [Turner 2020: 106]. 

В-шестых, антропологический подход в исследовании глобализации являет-
ся значимым и перспективным в отношении получения объективных результатов 
[Ritzer, Dean 2015]. «Другой перспективой, которая конкурирует с глобальной, 
или, лучше сказать, релятивизирует ее, является антропоцен», – полагает Р. Ро-
бертсон [Robertson 2020: 31]. 

«Глобальная системная антропология предлагает способ понимания и анализа 
современного феномена глобализации как явления, которое уже неоднократно 
происходило в мировой истории и которое может быть по-настоящему понято 
только в терминах исторического процесса, который порождает глобализацию» 
[Friedman 2020: 58]. 

В-седьмых, изучение перспектив формирования будущего «космического 
общества существенно расширяет рамки исследования глобализации». Не слу-
чайно значение слова «глобализация» «экспоненциально “распространилось” на 
область за пределами планеты Земля» и теперь этот термин «должен охватывать 
вопросы и проблемы далеко за пределами планеты, на которой мы живем» [Rob-
ertson 2020: 31, 35].  

Однако, как нам кажется, данная методология исследования глобализации, 
несмотря на все ее разнообразие, является неполной без ряда других актуальных 
подходов. 

Так, институциональный подход является особенно продуктивным среди 
классических методологических подходов в политической науке, и в исследова-
нии глобализации он помогает акцентировать внимание на роли институтов в 
глобальной политике. 

Институциональный подход позволяет рассмотреть роль и функционирование 
политических институтов в контексте глобализации и более полно показать не-
формальные и сетевые отношения (а также их когнитивные составляющие) в сфе-
ре глобальной политики, их влияние на политические и управленческие решения, 
принимаемые как на национальном, так и на наднациональном уровне и в рамках 
глобального управления. 

Использование так называемого «нового институционализма», который дает 
возможность уточнить трактовку понятия «институт», расширяет эвристические 
рамки исследования глобализации. 

Поскольку «новый институционализм» более широко трактует понятие «ин-
ститут» [Ирхин 2016], то в рамках данного подхода становится возможным обо-
значать таковым не только институты глобального управления, но и субъектов 
глобальной политики, а также некоторых глобальных акторов. 

Использование неоинституционального подхода позволяет рассмотреть как 
реальные, так и формально-правовые аспекты процесса глобализации; трактовать 
институты глобального управления (экономические, политические, социальные  
и т. д.) в рамках взаимодействия формальных и неформальных норм и правил иг-
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ры; помогает анализировать проблемы эффективности функционирования данных 
институтов, выявить базовые ценности их деятельности, а также роль субъектив-
ного фактора, в частности, в принятии политических решений, в том числе на 
глобальном уровне. 

Благодаря неоинституционализму мы получаем возможность исследовать 
глобальные экономические, финансовые, политические, правовые или иные ин-
ституты с более широких позиций, используя для оценки их деятельности этиче-
ские, ценностные или социологические ориентиры. Это позволяет более точно 
определить эффективность и качество их функционирования, рассмотреть взаи-
модействие национальных государств, глобальных акторов и международных 
организаций в системе глобального управления в качественно новом контексте,  
в том числе с помощью исследования процессов, происходящих в глобальном 
политическом пространстве. 

Как известно, политика является интеллектуальным конструктом. Поэтому 
большой потенциал для исследования глобализации вообще и глобальной поли-
тики в частности имеет конструктивистский подход [Fard 2021], в рамках кото-
рого общественные отношения, выраженные в нормах, конституциях, системах 
власти и политических режимов, социально-экономических моделях и культур-
ных традициях и др., являются конструктами «интерсубъективных» верований, 
идей и мнений. Данный подход позволяет акцентировать субъективные факторы в 
глобальной политике, которые во многом определяют интересы, цели, задачи и 
векторы политической деятельности как субъектов, так и институтов глобального 
управления, а также помогают вскрыть глубинные предпосылки действий и по-
ступков новых глобальных акторов в сфере глобальной политики. 

Использование методологии конструктивизма имеет потенциал для углуб-
ленного анализа глобальных процессов и их динамики, роли институтов глобаль-
ного управления в принятии решений на глобальном уровне. Конструктивизм, 
моделируя их действия, в том числе в сфере политики, помогает более глубоко 
исследовать причины и последствия глобальных экономических, политических, 
социальных и других процессов. 

 Использование конструктивизма в сфере анализа международных отношений 
и глобализации показывает растущую роль когнитивной составляющей в гло-
бальных политических процессах и посредством выявления идей и мотиваций 
глобальных акторов помогает объяснить причины происходящих в глобальном 
мире явлений, предвидеть их направления и предсказывать возможные послед-
ствия. 

Глобальная политика и глобальные политические процессы, деятельность ин-
ститутов глобального управления представляют собой интеллектуальный кон-
структ, исследовать содержание которого помогает именно конструктивистский 
подход. 

А поскольку глобальная политика является феноменом, который формируется 
и развивается на базе коммуникативного взаимодействия глобальных акторов, 
конструктивистский подход позволяет провести когнитивный анализ функциони-
рующих в ней глобальных сетевых коммуникаций. 

Использование потенциала конструктивистского подхода, выводящего анализ 
за рамки привычных схем и алгоритмов, позволяет обогатить концептуальную 
базу исследования глобализации. 
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Весьма важным для исследования и прогнозирования развития глобализации 
является эволюционный подход. Интенсивно развивающаяся и актуальная новая 
дисциплина – эволюционная глобалистика – делает акцент на изучении эволюции 
и коэволюции глобальных процессов и систем в их системно синергетическом 
единстве – глобальном развитии, в котором свое место занимает глобальная по-
литика, отражающая специфику глобальных политических процессов.  

В аспекте анализа глобальной политики возможна трактовка глобального 
эволюционизма как концепции глобальной и универсальной эволюции, в которой 
самоорганизация материальных систем выступает в качестве основного перма-
нентного процесса прогрессивного развития человечества [Ильин и др. 2013]. 

Эволюционный подход в исследовании глобализации выходит за пределы со-
циально-гуманитарных наук и предполагает анализ информационного процесса, 
который на социальном уровне развития трансформируется в феномены полити-
ческой глобализации и глобальной политики. 

Использование данных подходов позволило бы обогатить концептуальную 
структуру исследования глобализации как в целом, так и в ее политическом ас-
пекте.  

Таким образом, суммарный анализ новых работ зарубежных авторов позво-
лил выявить актуальные тенденции в теоретико-методологическом анализе гло-
бализации и ее отдельных аспектов, а также констатировать растущее многообра-
зие методологических подходов. 

Что касается российской школы глобалистики, то наиболее полно ее новей-
шие достижения представлены в коллективной монографии «Philosophical Aspects 
of Globalization: A Multidisciplinary Inquiry», вышедшей в 2022 г. за рубежом 
[Philosophical… 2022]. 

Российская школа исследований глобализации является частью общеевропей-
ской научной традиции, однако имеет существенные отличительные черты2. Так, 
и западные, и российские ученые признают объективный характер глобализации 
уже в силу объективных причин, ее порождающих. В отечественной науке также 
констатируют динамичность процессов глобализации, а именно ее волновой ха-
рактер [Ilyin, Leonova 2022]. В России, как и на Западе, исследования глобализа-
ции носят междисциплинарный характер. 

Но если западные ученые уделяют больше внимания экономическому аспек- 
ту глобализации, то в России сложился мощный тренд философского осмысле- 
ния данного феномена, а внимание все чаще фокусируется на глобальных про-
блемах и вызовах, среди которых доминирующими становятся проблемы эколо-
гии. Уникальной чертой российской школы глобалистики является обращение  
к вопросам взаимосвязи концепции устойчивого развития и глобальных процес-
сов, что стало новым направлением в исследованиях. 

В целом можно констатировать, что между западной и российской школами, 
изучающими феномен глобализации (Global Studies), имеется значительное сход-
ство, а различия не слишком существенны.  
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ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ  
ГЛОБАЛИСТИКИ 

ЭТИКА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА,  
ДИСКРИМИНАЦИЯ И НЕРАВЕНСТВО 

Волобуев А. В.*  

Статья посвящена наиболее острым социально-этическим проблемам, 
связанным с разработкой и повсеместным внедрением развитого искусствен-
ного интеллекта в контексте глобальной цифровизации. Рассматриваются 
влияние искусственного интеллекта на экономический рост, производитель-
ность и рабочую силу; усугубление и консервация неравенства, вызванного 
внедрением технологий на основе искусственного интеллекта. В статье ста-
вится под сомнение миф о том, что внедрение развитого искусственного 
интеллекта приведет к замещению рабочих мест, связанных с монотонным 
и повторяющимся трудом, оставив только «творческие» профессии; напро-
тив, необходимость разработки, обучения и технического сопровождения 
искусственного интеллекта ведет к появлению огромного количества «при-
зрачных» рабочих мест с однообразной работой, при этом безо всякого кон-
тракта и контроля трудовых отношений. Также анализируются связанная 
 с ИИ дискриминация на рынке труда и другие последствия для человека  
и общества. В статье демонстрируется переплетение этических проблем и 
социальных последствий широкого внедрения продвинутого искусственного 
интеллекта.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, этика, цифровизация, гло-
бализация, научно-техническая революция, социальная философия, неравен-
ство, дискриминация. 

ETHICS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, DISCRIMINATION  
AND INEQUALITY 

The article is devoted to the most acute socio-ethical problems associated with 
the development and widespread introduction of advanced artificial intelligence in 
the context of global digitalization. The author examines the impact of artificial in-
telligence on economic growth, productivity and the labour force; the worsening 
and persistence of inequalities caused by the adoption of AI-based technologies. 
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The article questions the myth that the introduction of advanced artificial intelli-
gence will lead to replacement of jobs associated with monotonous and repetitive 
labor, leaving only “creative” professions; on the contrary, the need for develop-
ment, training and technical support of artificial intelligence leads to the emer-
gence of a huge number of “ghost” jobs with monotonous work, without any con-
tract and control of labor relations. AI-related discrimination in the labour market 
and other implications for the individual and society are also analyzed. The article 
demonstrates the interweaving of ethical issues and the social implications of the 
widespread adoption of advanced artificial intelligence. 

Keywords: artificial intelligence, ethics, digitalization, globalization, scientific 
and technical revolution, social philosophy, inequality, discrimination. 

Что такое этика искусственного интеллекта? 

Проблемы этики искусственного интеллекта в последние десятилетия превра-
тились из предмета отвлеченных футурологических дискуссий в насущные во-
просы, требующие немедленного ответа и действия. В контексте нашей статьи 
под этикой искусственного интеллекта мы понимаем моральные принципы в 
смысле ограничений в деятельности искусственного интеллекта, «в тех решениях, 
которые способна принимать машина, наделенная последним, робот, компьютер, 
встроенный в другую техническую систему» [Разин 2019: 58]. 

Философы обсуждали проблемы этики на протяжении многих веков, и суще-
ствуют различные хорошо известные принципы; возможно, одним из самых из-
вестных является категорический императив Канта, который требует от нас дей-
ствовать так, как мы хотели бы, чтобы все другие люди действовали по отноше-
нию к остальным: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время 
иметь силу принципа всеобщего законодательства» [Кант 1965: 347], или «Посту-
пай так, как бы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице вся-
кого другого как к цели, и никогда – как к средству». Но насколько это примени-
мо, когда речь идет о машине? Ведь мораль и нравственность – категории челове-
ческие. 

Этика искусственного интеллекта связана с важным вопросом о том, как 
должны вести себя разработчики, производители и операторы, чтобы минимизи-
ровать вред для человека и общества, который может возникнуть от действия или 
бездействия ИИ либо в результате сомнительной с нравственной точки зрения 
конструкции, ненадлежащего применения или неправильного использования. 
Сфера применения этики ИИ охватывает непосредственные, сиюминутные про-
блемы, связанные, например, с конфиденциальностью данных и предвзятостью  
в современных системах ИИ; краткосрочные и среднесрочные проблемы, связан-
ные, к примеру, с воздействием ИИ и робототехники на рабочие места и рабочую 
среду; и долгосрочные проблемы, сопряженные с возможностью того, что систе-
мы ИИ превысят эквивалентные возможности человека (примером может слу-
жить так называемая суперразведка, то есть военная технология, позволяющая  
в реальном времени обнаруживать практически неограниченное количество то-
чечных целей, таких как личный состав и военная техника, анализируя широкий 
спектр цифровых источников – от спутниковых снимков до уличных камер). 
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В ходе стремительной глобальной цифровизации этические вопросы, связан-
ные с искусственным интеллектом, уже стали важной частью политической по-
вестки и общественной дискуссии. Среднестатистический пользователь уже тра-
тит 4,8 часа в день на смартфон [People… 2022], и эта цифра имеет тенденцию к 
росту. Всепроникающие смартфоны и приложения на основе ИИ, на которые 
многие из нас сегодня полагаются каждый день, тот факт, что ИИ все больше 
влияет на все секторы экономики и общественной жизни (включая промышлен-
ность, здравоохранение, полицию и судебную систему, транспорт, финансы и до-
суг), а также угрожающая перспектива гонки вооружений вызвала огромное число 
национальных и международных инициатив со стороны НПО, научных и промыш-
ленных группировок, профессиональных органов и правительств. Эти инициати-
вы привели к публикации большого количества наборов этических принципов для 
робототехники и ИИ (с января 2017 г. было опубликовано не менее 22 различных 
сводов этических принципов). Регулярно появляются новые этические стандарты 
(в частности, от Британского института стандартов и Ассоциации стандартов ин-
ститута IEEE). Растет число стран и наднациональных объединений, которые 
публикуют стратегии развития ИИ (с крупными инвестициями) и создают нацио-
нальные консультативные или политические органы. 

Этот процесс питают и алармистские, и оптимистические оценки глобальной 
цифровизации. Люди веками, еще со времен мануфактур и первых фабрик, были 
обеспокоены вытеснением рабочих технологиями. Эту проблему массы рабочих 
осознавали еще во времена самой первой промышленной революции, пытаясь, 
как луддиты, бороться с самими машинами. Было предсказано, что механизация, 
а затем автоматизация, цифровизация, а также – в последнее время – ИИ и робо-
тотехника уничтожат многие рабочие места и нанесут необратимый ущерб рынку 
труда. В. Леонтьев [Leontief 1983], наблюдая за взрывным ростом вычислитель-
ной мощности компьютерных чипов, беспокоился, что людей заменят машинами, 
так же как лошадей и осликов вытеснили двигатели внутреннего сгорания. Одна-
ко в прошлом автоматизация часто заменяла человеческий труд в краткосрочной 
перспективе, но приводила к созданию рабочих мест в долгосрочной перспективе. 

Тем не менее широко распространено опасение, что искусственный интеллект 
и связанные с ним технологии могут вызвать массовую безработицу в течение 
следующих двух десятилетий. К. Б. Фрей и М. А. Осборн обосновывают вывод о 
том, что новые информационные технологии поставят под угрозу «значительную 
долю занятости по широкому кругу профессий в ближайшем будущем» [Frey, 
Osborne 2013].  

Различные формы искусственного интеллекта уже глубоко инкорпорированы 
в работу сферы финансов, исследований космоса, промышленности (причем не 
только автоматизированных систем управления), транспорта, развития энергети-
ки и здравоохранения. Отдельного внимания заслуживают роботизация и цифро-
визация войны. Беспилотные автомобили и автономные беспилотники также вы-
полняют функции, которые ранее требовали вмешательства человека, а нейросети 
оперативно обрабатывают нечеловеческий объем разведданных и выдают целе-
указание. Мы уже видели влияние автоматизации на рабочие места «синих ворот-
ничков»; однако по мере того как компьютеры становятся все более изощренны-
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ми, креативными и универсальными, все больше рабочих мест зависит от техно-
логий и все больше должностей устаревает. 

Искусственный интеллект и изменения в характере труда 

Экономисты в целом с энтузиазмом относятся к перспективам ИИ по эконо-
мическому росту. В период с 1993 по 2007 г. робототехника увеличила ежегод-
ный рост ВВП на 0,4 п. п. и производительность труда в 17 странах, что анало-
гично влиянию внедрения паровых двигателей на рост промышленного производ-
ства в Соединенном Королевстве викторианской эпохи [Graetz et al. 2015]. 

Трудно количественно оценить влияние роботов, ИИ и датчиков на рынок 
труда и условия труда, потому что мы находимся на ранних стадиях технологиче-
ской революции. Экономисты также не пришли к единому мнению относительно 
воздействия ИИ и робототехники на рынок труда. В одном исследовании  
1896 экспертам были заданы вопросы о влиянии новых технологий; 48 % счита-
ют, что роботы и цифровые агенты вытеснят значительное число «синих» и «бе-
лых» работников, при этом многие выражают обеспокоенность тем, что это при-
ведет к значительному увеличению неравенства доходов, большому количеству 
безработных и нарушению социального порядка [Smith, Anderson 2014]. Однако 
другая половина экспертов, ответивших на этот опрос (52 %), ожидала, что ин-
теллектуальная технология вытеснит не больше рабочих мест, чем она создаст к 
2025 г. Эти эксперты считали, что, хотя многие работы, выполняемые в настоя-
щее время людьми, будут в значительной степени освоены роботами или цифро-
выми агентами, человеческая изобретательность создаст новые рабочие места, 
отрасли и способы зарабатывать на жизнь. 

Некоторые утверждают, что технология уже приводит к серьезным изменени-
ям в рабочей силе: «Технический прогресс оставит позади некоторых людей, воз-
можно, даже многих людей, поскольку он забегает вперед... никогда не было 
лучшего времени, чтобы быть работником с особыми навыками или правильным 
образованием, потому что эти люди могут использовать технологии для создания 
и получения ценности. Однако никогда не было худшего времени, чтобы быть 
работником, обладающим только “обычными” навыками и способностями, пото-
му что компьютеры, роботы и другие цифровые технологии приобретают эти 
навыки и способности с необыкновенной скоростью» [Brynjolfsson, McAfee 2014]. 

Форд вносит столь же ясное предупреждение и утверждает, что «по мере 
ускорения технологии автоматизация машин может в конечном итоге проникнуть 
в экономику до такой степени, что заработная плата больше не обеспечит основ-
ной массе потребителей адекватный устойчивый доход и уверенность в будущем. 
Если этот вопрос не будет решен, результатом станет нисходящая экономическая 
спираль». Он предупреждает, что «в какой-то момент в будущем – это может 
быть много лет или десятилетий спустя – машины смогут выполнять работу 
большого процента» средних «людей в нашем населении, и эти люди не смогут 
найти новую работу» [Ford 2009]. 

Однако некоторые экономисты оспаривают данные утверждения, заявляя, 
что, хотя многие рабочие места будут потеряны за счет технологических улучше-
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ний, станут создаваться новые. По мнению этих лиц, прибыль и потери на рабо-
чих местах в долгосрочной перспективе будут сведены на нет. 

«Может быть, станет меньше людей, сортирующих вещи на складе, потому 
что машины могут делать это лучше, чем люди. Но будут созданы рабочие места 
для анализа больших данных, информации о добыче полезных ископаемых и 
управления сетями обмена данными» [West 2018]. 

В том случае, если развитие искусственного интеллекта подстегнет экономи-
ческий рост, это будет способствовать созданию рабочих мест во всей экономике, 
в том числе не связанных напрямую с технологией. Например, доля работников в 
секторах досуга и гостиничного бизнеса может увеличиться, если доходы домо-
хозяйств возрастут, что позволит людям больше путешествовать и ходить в ре-
стораны [Furman, Seamans 2018]. 

Автоматизация, несомненно, затронет целый ряд секторов рынка труда.  
К. Б. Фрей и М. А. Осборн [Frey, Osborne 2013] подсчитали: существует большая 
вероятность того, что 47 % американских работников в течение следующих  
20 лет доживут до момента, когда их работа станет выполняться искусственным 
интеллектом. Согласно их аналитическому исследованию, эксперты по праву, 
швеи и портные, прикладные математики, страховщики, вахтенные ремонтники, 
грузовые агенты, налоговики, работники фотографических процессов, бухгалте-
ры, библиотечные техники и специалисты по вводу данных, а также широкий 
спектр работников маркетинга и ритейла могут быть с вероятностью 99 % заме-
нены компьютерами в течение 20 лет. На другом конце спектра – специалисты по 
восстановительной терапии, механики-контролеры, антикризисные менеджеры и 
специалисты по управлению чрезвычайными ситуациями, социальные работники, 
психиатры, отоларингологи, психоаналитики, терапевты, стоматологи-хирурги, 
пожарные и диетологи, которые вряд ли будут заменены даже на 1 %. 

Следующее исследование было, по существу, сбором экспертных оценок. 
Команда опросила 156 академических и отраслевых экспертов в области машин-
ного обучения, робототехники и интеллектуальных систем и спросила их, какие 
задачи, по их мнению, в настоящее время могут быть автоматизированы 
[Duckworth et al. 2014]. Ответы были предсказуемыми: что работа, которая явля-
ется канцелярской, повторяющейся, точной и перцептивной, может все чаще ав-
томатизироваться, в то время как работа, которая является более творческой, ди-
намичной и ориентированной на человека, имеет тенденцию быть менее «автома-
тизированной». Но как узнать, является ли профессия «творческой»? 

Вызывает беспокойство то, что между «в основном» и «полностью» автома-
тизированной работой оказалось в восемь раз больше «работы», чем между «в 
основном не» и «совсем не» автоматизированной, при взвешивании по занятости. 
Деятельность, классифицированная как «обоснование и принятие решений» и 
«координация, разработка, управление и консультирование», является менее ве-
роятной для автоматизации, чем другие виды деятельности, в то время как 
«управление», «обработка информации и данных» и «осуществление сложной и 
технической деятельности», скорее всего, будут более эффективными. 

В целом модель предсказывала очень высокий потенциал автоматизации для 
офисных, административных и торговых профессий, в которых в общей сложно-
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сти только в США заняты около 38 млн человек. Кроме того, высоким риском 
автоматизации характеризовались физические процессы, такие как производство, 
сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство, а также транспорт и пере-
мещение материалов, в которых в общей сложности заняты около 20 млн человек. 
Напротив, сферы деятельности, которые едва ли могут быть подвергнуты автома-
тизации в ближайшие годы, – это образование, адвокатская деятельность, обще-
ственные работы, искусство и СМИ, и в меньшей степени – менеджмент, бизнес и 
финансовые профессии. 

Неудивительно, что исследование показало: профессии с самой высокой зар-
платой и уровнем образования, как правило, наименее поддаются автоматизации. 
Однако даже это не гарантирует, что деятельность, связанная с занятием, не мо-
жет быть автоматизирована. Как отмечают авторы, авиадиспетчеры зарабатывают 
около 125 000 долларов США в год, однако считается, что их задачи в значитель-
ной степени можно автоматизировать. В отличие от этого дошкольные учителя  
и помощники преподавателей зарабатывают менее 30 000 долларов США в год, 
однако их функции, согласно общепризнанному мнению, не поддаются автомати-
зации. Поэтому в качестве «средней температуры по больнице» можно указать на 
рабочие места нижней части среднего класса как наиболее уязвимые для автома-
тизации. Почему не самые простые и низкооплачиваемые должности? Чаще всего 
оплата труда в них насколько низка, что автоматизация попросту невыгодна. 

Необходимо отметить, что большая часть рассуждений, приведенных в дан-
ном параграфе, основана на экспертных заключениях, ибо речь идет о будущем,  
и фактических данных немного. Эксперты могут ошибаться. Например, очевидно, 
что ChatGPT изменит систему образования, фактически уничтожив эссе и сочи-
нение как формы контроля успеваемости. Но как адаптируется к этому система? 

Искусственный интеллект и дискриминация на рынке труда 

Последствия этих значительных изменений, разумеется, по-разному отразятся 
на разных стратах и половозрастных группах. По мнению Комиссии по занятости 
и навыкам Соединенного Королевства (UK Commission for Employment and 
Skills), те работники, у которых мало технических навыков и компетенций, 
столкнутся с наибольшими трудностями (по данным за 2014 г.). Молодые люди, 
выходящие на рынок труда, также будут затронуты в непропорционально боль-
шой степени, поскольку они находятся в начале своей карьеры и станут первым 
поколением, работающим вместе с искусственным интеллектом и конкурирую-
щим с ним [Biavaschi et al. 2013]. Несмотря на то что у многих молодых людей 
есть время, чтобы приобрести соответствующий опыт, немногие получают подго-
товку в области науки, техники, инженерии и математики (STEM), которая могла 
бы повысить их шансы на адаптацию к новым условиям рынка труда. По данным 
Министерства образования США, в период с 2010 по 2020 г. количество рабочих 
мест в STEM увеличилось на 14 %, но только 16 % американских старшеклассни-
ков владеют математикой и заинтересованы в карьере в STEM. 

Женщины также могут быть затронуты изменениями на рынке труда в непро-
порционально большой степени, поскольку все большее количество из них рабо-
тает на должностях по уходу за детьми, пожилыми людьми и т. п. – в одном из 
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секторов, которые, вероятно, будут освоены роботами. Также под ударом окажут-
ся бедные, поскольку из-за дискриминации и ограниченного доступа к образова-
нию они будут иметь большие проблемы с адаптацией к быстро меняющемуся 
рынку труда. Многие из этих лиц также не имеют доступа к высокоскоростному 
Интернету, что ограничивает их возможности доступа к образованию, професси-
ональной подготовке и занятости. 

Специальный опрос «Евробарометра 460» выявил, что жители ЕС в значи-
тельной степени положительно реагируют на все более широкое использование 
цифровых технологий, считая это улучшением общества, экономики и качества 
их жизни, и что большинство также считают себя достаточно компетентными, 
чтобы использовать эту технологию в различных аспектах своей жизни и работы 
[European… 2017]. Однако крайне важно, что это отношение варьировалось в за-
висимости от возраста, местоположения и образовательного уровня. Данный вы-
вод имеет центральное значение для вопроса о том, как ИИ будет влиять на раз-
личные демографические показатели и потенциальные проблемы, возникающие 
вокруг «цифрового разрыва». 

Например, молодые люди с высоким уровнем образования с наибольшей ве-
роятностью придерживаются позитивных взглядов на цифровизацию и использо-
вание роботов, а также с наибольшей вероятностью приняли ту или иную защит-
ную меру, касающуюся их конфиденциальности и безопасности в Интернете (та-
ким образом, они подвергаются меньшему риску в этой области). Такого рода 
социально-демографические модели очерчивают одну из ключевых областей, вы-
зывающих озабоченность в связи со все более широким развитием и внедрением 
ИИ; ведь никто не должен оказаться в неблагоприятном положении или остаться 
в стороне [Ibid.]. 

Когда мы говорим об «ИИ во благо», нам нужно определить, что значит «бла-
го». В настоящее время ключевые показатели эффективности, на которые мы рас-
считываем, формируются вокруг экономических агрегаторов вроде ВВП. Чаще 
всего в экспертных оценках здесь речь идет об измерении производительности  
и экспоненциальной прибыли, а не о моральном зле. 

Возможно, что ИИ и роботизированные технологии могут усугубить суще-
ствующие социально-экономические разногласия, поместив в зону риска многие 
профессии, ликвидируя многие рабочие места, вызывая массовую безработицу  
в тех секторах занятости, которые окажутся в значительной степени автоматизи-
рованными. Другой проблемой, которую новый этап научно-технической рево-
люции способен усилить, может оказаться социальная дискриминация, поскольку 
молодые люди могут подвергаться непропорционально сильному воздействию 
наряду с лицами, не имеющими высокой квалификации. 

Современный этап научно-технической революции и социальное  
неравенство 

Пожалуй, самая серьезная проблема, которая далеко не всегда включается в во-
просы этики искусственного интеллекта, – усугубление неравенства в ходе чет-
вертой промышленной революции. 
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Это социальная и этическая проблема, но она имеет ярко выраженную полити-
ческую направленность и может быть сформулирована иначе. «Кто извлекает вы-
году из цифровизации?» – формулирует вопрос Дж. Стилго [Stilgoe, Winfield 2018]. 

Внедрение продвинутого искусственного интеллекта и роботизация, как ожи-
дают, позволят компаниям оптимизировать свою деловую активность, делая их 
более эффективными и продуктивными. Однако некоторые утверждают, что это 
произойдет за счет их массовых сокращений, увольнений и перевода на менее 
высокооплачиваемые должности. Это означает, что доходы неизбежно будут раз-
делены на меньшее количество людей, увеличивая социальное неравенство. Сле-
довательно, люди, которые имеют собственность в управляемых AI компаниях, 
собираются извлечь выгоду непропорционально. 

Изменения в занятости, связанные с автоматизацией и оцифровкой, выразятся 
не только и не столько в потере рабочих мест, поскольку ИИ, как ожидают экс-
перты, создаст много новых профессий и даже форм занятости [Hawksworth, Fer-
tig 2018], но также и в качестве работы. А. Винфилд [Winfield 2019b] заявляет, что 
на новые рабочие места могут потребоваться высококвалифицированные рабо-
чие; таким образом, будут созданы формально «беловоротничковые» предприя-
тия с потогонной системой, наполненные наемными офисными работниками, вы-
полняющими однообразные и повторяющиеся задачи, такие как маркировка и 
модерация контента. Следовательно, искусственный интеллект отнюдь не всегда 
создает «творческие» и «развивающие человеческий потенциал» [Idem 2019a] 
профессии. Автор хотел бы заметить, что в экспертных оценках «творческое» ча-
сто противопоставляется тому, что будет заменено ИИ. Но тут возникает дилем-
ма. С одной стороны, «творческим» можно назвать все, что не алгоритми- 
зированно, тогда прогнозы многих экспертов, по сути, тавтологичны; с другой – 
современные нейросети успешно вытесняют художников-иллюстраторов – не- 
ужели это не была творческая профессия? Не слишком ли многое мы вкладываем 
в понятие «творчество»? Не слишком ли мы его превозносим? 

Также необходимо учесть следующее соображение. Создание и обучение 
нейросети требует огромного количества формально высококвалифицированного, 
но повторяющегося труда. Он включает в себя фильтрацию и модерацию оскор-
бительного контента для его удаления, ручную отметку объектов в изображениях 
для создания баз данных для тренировки систем машинного обучения (например, 
чтобы накопить структурированный набор данных для обучения ИИ беспилотно-
го автомобиля) и вопросы толкования текста или речи, которые искусственный 
интеллект не в состоянии понять. Вместе такие рабочие места иногда известны 
под термином «шахматный автомат» (англ. Mechanical Turk, названный так в 
честь механического фокуса XVIII в. Последний заключался в том, что человек 
играл в шахматы с неким диковинным шахматным автоматом, в котором на са-
мом деле прятался игравший партию карлик). То есть, по сути, это просто обман. 
И в данном случае мираж продвинутого искусственного интеллекта прикрывает 
эксплуатацию бесправного труда. 

На заре цифровизации, когда Интернет был молодым, такие задачи не счита-
лись достойными полноценного рабочего места: работодатели предлагали их как 
подработку в свободное время, либо же они вообще выполнялись волонтерами 
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(например, работа модератора до сих пор нередко является неоплачиваемой). Од-
нако М. Л. Грэй и С. Сури [Gray, Suri 2019] предполагают, что 20 млн человек, 
выполняющих подобные работы по всему миру, теперь наняты как фрилансеры 
или вообще выполняют задания безо всякого трудового договора, работая вне 
поля трудового права. Рабочие места менеджеры проектов обычно планируют, 
разбивают по задачам, обеспечивают и оплачивают онлайн через интерфейсы 
прикладного программирования (API). Было проведено несколько журналистских 
расследований подобных проектов с организацией труда через API: Мэри Л. Грэй 
из Гарварда назвала их «призрачной работой» из-за скрытой природы цепочки 
создания ценности, обеспечивающей вычислительную мощность, на которой, 
собственно, продвинутый искусственный интеллект и базируется [Ibid.]. 

Среднестатистический пользователь технологии ИИ вряд ли может догады-
ваться, что человек был частью процесса – цепочка создания системы непрозрач-
на, а зачастую совершенно непрозрачно и ее функционирование. Такая организа-
ция рабочего процесса порождает сперва острую социальную проблему: рабочие 
места высококвалифицированных специалистов замещаются десятками работаю-
щих в режиме удаленного доступа фрилансеров из стран третьего мира, которые 
не только не получают справедливого вознаграждения за свой труд, но и не явля-
ются, собственно, постоянными работниками и не имеют никаких перспектив не 
то что роста – даже постоянной занятости и уверенности в завтрашнем дне. Такая 
схема порождает вторую, уже технологическую проблему. На самом деле некото-
рые алгоритмы продвинутого искусственного интеллекта работают вовсе не в ав-
томатическим режиме, а с поддержкой тех самых масс фрилансеров из стран тре-
тьего мира на «удаленке». Так было, например, с программой автоматического 
бухгалтерского учета на основе продвинутого искусственного интеллекта, кото-
рая, как оказалось, работала при активной помощи сотен низкоквалифицирован-
ных и низкооплачиваемых фрилансеров из стран третьего мира. В данном случае 
искусственный интеллект был не сутью, а лишь рекламной оболочкой весьма по-
средственного продукта. В самом деле, зачем тратить огромные деньги и риско-
вать, разрабатывая сложнейшие алгоритмы и обучая нейронные сети, когда мож-
но выполнить работу с помощью новой формы эксплуатации труда работников по 
Интернету, даже толком не нанимая их и платя минимальное вознаграждение за 
монотонный и тяжелый труд. Сообщается, что в Кении и Китае, например, есть 
целые фабрики «маркировщиков данных». При использовании подобной схемы 
неожиданно возникает третья, на этот раз психологическая проблема с рабочими, 
от которых требуется находить и фильтровать оскорбительное содержание в со-
циальных сетях, таких как Facebook и YouTube. Это фильтрация контента и поиск 
всего, что противоречит правилам форума или соцсети: от разжигания ненависти 
и вполне привычной дискриминации по расовому или национальному признаку 
до детской порнографии, жестокости и иногда убийства животных и людей. 
Представьте себе, что происходит с психикой человека, который на постоянной 
основе весь свой неограниченный рабочий день выискивает посты и комментарии 
с разжиганием ненависти, детской порнографией и расчлененкой, получая возна-
граждение за найденный и удаленный контент. Эмоциональное выгорание и ана-
лог ПТСР наступают довольно быстро [Chen 2017].  
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Эта скрытая армия формально не нанятых рабочих-фрилансеров берет на себя 
работу чрезвычайно однообразную, утомительную и низкооплачиваемую, которая 
в худшем случае еще и вредна для психического или физического здоровья. Ис-
следование М. Л. Грея показывает, что работники в этой области все еще выра-
жают желание вложить в работу нечто большее, чем просто минимально необхо-
димые действия, чтобы закрыть единовременную транзакцию. Люди проводят за 
работой слишком значительную часть своей жизни, это слишком важно для чело-
века, работа всегда является средством самовыражения. Необходимо сделать та-
кие цепочки рабочих операций более прозрачными, а вклад работника-фрилан- 
сера в конечный продукт – более постоянным и ясным для него самого. Иначе 
углубления кризиса на рынке труда не избежать. 

ИИ может принести обществу значительные и разнообразные выгоды, спо-
собствовать, среди прочего, повышению эффективности и производительности 
при более низких затратах. Институт будущего жизни (The Future of Life Institute) 
заявляет, что ИИ может быть способен решать ряд наиболее сложных глобальных 
проблем (бедность, болезни, конфликты) и таким образом улучшить жизнь бес-
численного множества людей. 

В докладе США об ИИ, автоматизации и экономике за 2016 г. подчеркивается 
важность обеспечения того, чтобы потенциальные преимущества ИИ не оказа-
лись приватизированы небольшой группой или социальной стратой, а были до-
ступны как можно большему числу людей. В докладе отвергается детерминиро-
ванность социальных последствий внедрения развитого искусственного интел-
лекта и говорится, что инновации и технологические изменения «не происходят в 
вакууме»: будущее ИИ может определяться не технологическим потенциалом,  
а широким спектром нетехнических стимулов [The White House 2016]. Кроме то-
го, изобретатель или разработчик ИИ имеет большой потенциал для определения 
его использования и охвата [Conn 2018], что предполагает необходимость того, 
чтобы создатели и владельцы патентов на продвинутый искусственный интеллект 
принимали во внимание более широкое потенциальное воздействие их творений. 

Замене продвинутыми системами ИИ и автоматизации разные специальности, 
профессии и аспекты работы подвержены в совершенно разной степени [Duck- 
worth et al. 2019], что ставит некоторых работников в невыгодное положение и 
потенциально увеличивает неравенство в заработной плате [Acemoglu, Restrepo 
2018]. Задача любого бизнеса – прибыль, причем прибыль владельцев бизнеса,  
а не работников или кого бы то ни было еще: это прописная истина. Широкое 
внедрение ИИ или псевдоинтеллектуальных схем вроде описанной выше может 
принести пользу владельцу (владельцам) бизнеса и заинтересованным сторонам, 
но нанести большой вред наемным (или «призрачным») работникам и обществу в 
целом. Топ-менеджмент не склонен волноваться об этом, но общество не имеет 
права игнорировать данную угрозу. 

М. Брандейдж и Дж. Брайсон [Brundage, Bryson 2018] упоминают историю 
открытия и внедрения электричества, которое, по их словам, иногда считается 
аналогичным ИИ. Хотя электричество сделало многие области более производи-
тельными, позволило устранить барьеры, принести пользу и предоставить воз-
можности бесчисленным жизням, потребовалось много десятилетий, чтобы оно 
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достигло некоторых рынков, и «в действительности более миллиарда (людей. –  
А. В.) все еще не имеют к нему доступа» [Brundage, Bryson 2018]. 

Чтобы гарантировать, что преимущества ИИ распределяются справедливо,  
а также для предотвращения ситуации, в которой тот, кто разрабатывает и патен-
тует критическую технологию в области ИИ первым, выигрывает все и мешает 
динамично развиваться другим из-за особенностей патентного права, стоит при-
нять упреждающую декларацию о том, что ИИ не является частным благом и не 
может быть приватизирован, предлагает А. Конн [Conn 2018]. Такой подход по-
требует изменения культурных, правовых норм и политики для купирования 
негативных социальных и этических последствий широкого внедрения продвину-
того ИИ [Min 2018]. Брандейдж и Брайсон согласны с этим призывом к государ-
ственной политике в отношении ИИ и государственному регулированию, заявляя, 
что недостаточно финансировать фундаментальные исследования и ожидать, что 
они будут широко и справедливо распространены в обществе частными субъек-
тами [Brundage, Bryson 2018]. Однако сценарии политики в отношении ИИ не 
предопределены [Servoz 2019], они будут формироваться современными полити-
ками и голосами избирателей. 

Заключение 

«Человек, имеющий цель и желание, изначально проигрывает контрагенту,  
не имеющему этих обязывающих и ограничивающих возможные варианты пове-
дения качеств. Поэтому победа достанется человеку, безразличному ко всему», – 
предупреждает нас А. Г. Косиченко [2022: 62]. В самом деле, если процесс техно-
логического развития в сфере ИИ, приватизации и милитаризации его плодов не 
будет предметом реально действующего общественного контроля, огромное об-
ратное влияние ИИ и мира, «заточенного» под ИИ, вполне может привести к де-
персонализации, цифровизации, фреймизации и паттернизации человека и про-
цесса социального воспроизводства, превращению личности в пользователя, об-
щества людей – в целевую или нецелевую аудиторию. Человек – это в первую 
очередь его решения, но даже принятие решений постепенно передается в руки 
ИИ. Что же было сделано и могло бы быть сделано? 

Институт будущего жизни составил длинный список стратегических реко-
мендаций по широкому кругу проблем, которые с высокой вероятностью вызовет 
новый этап научно-технической революции, включающему экономическое воз-
действие, трудовые изменения, неравенство, технологическую безработицу, а так- 
же социальную и политическую напряженность, которая может сопровождать 
широкое внедрение ИИ в экономику. Вызванная автоматизацией потеря рабочих 
мест потребует новых программ переквалификации и социальной и финансовой 
поддержки потерявшим в результате нее работу; такие проблемы могут потребо-
вать введения новых принципов экономической политики, таких как безусловный 
базовый доход и налогообложение роботов. Институт предлагает сосредоточить-
ся на поддержке тех, кто, скорее всего, останется за бортом нового витка техноло-
гического развития, а также на предотвращении появления изначально «злонаме-
ренных» систем, основанных на искусственном интеллекте, например таких, ко-
торые собирают персональные данные или основаны на дискриминации. 
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Российский Кодекс в сфере этики искусственного интеллекта, подписанный 
153 организациями, включая «Сбер» и «Яндекс», провозглашает: «Разрабатывае-
мые Акторами технологии ИИ должны способствовать или не препятствовать 
реализации всех потенциальных возможностей человека для достижения гармо-
нии в социальной, экономической, духовной сфере и наивысшего расцвета лич-
ности, учитывать ключевые ценности, такие как: сохранение и развитие когни-
тивных способностей человека и его творческого потенциала; сохранение нрав-
ственных, духовных и культурных ценностей» [Кодекс… 2022]. Насколько реали-
зуются эти устремления, зависит от механизмов контроля, которые в России 
находятся в рудиментарном и преимущественно декларативном состоянии.  
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ НА СОЦИАЛЬНО- 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ДЕСТАБИЛИЗАЦИЮ:  
ОПЫТ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА*  

Горюнова М. Е., Билюга С. Э., Зинькина Ю. В.** 

События начала 2000-х гг. показали, что технологии смены власти пу-
тем «цветных революций» в большинстве своем работают в развивающихся 
странах, характеризующихся, помимо прочего, продолжительным сроком 
правления одного лидера. Задачей данного исследования является изучение  
с помощью количественных методов наличия связей и закономерностей между 
продолжительностью пребывания лидера страны у власти и интегральным 
индексом социально-политической дестабилизации в различных странах. Про-
веденный статистический анализ показал, что существует статистически 
значимая положительная связь между показателем продолжительности не-
прерывного правления лидера и интегральным индексом социально-политиче-
ской дестабилизации в странах, являющихся частичными автократиями. Из-
вестно, что наиболее подвержены дестабилизации «промежуточные» страны, 
находящиеся в процессе перехода к современной институциональной демо-
кратии (или формально стремящиеся к такому переходу, декларирующие 
его), – наше исследование показывает, что одним из факторов, повышающих 
вероятность возникновения нестабильности в таких странах, является дли-
тельное нахождение лидера у власти. Отметим, что с точки зрения полито-
логии Россия – развитое государство со сложной и устоявшейся политической 
культурой, способное эффективно противостоять попыткам дестабилизации 
путем организации «цветных революций». 
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IMPACT OF DOMESTIC POLITICAL FACTORS IN DIFFERENT 
COUNTRIES ON SOCIO-POLITICAL DESTABILIZATION:  

EXPERIENCE OF QUANTITATIVE ANALYSIS 

The events of the early 2000s showed that the technologies for changing power 
through “color revolutions” mostly work in developing countries characterized, 
among other things, by a long period of rule of one leader. The objective of this 
study is to study, using quantitative methods, the existence of relationships and pat-
terns between the duration of a leader’s staying in power and the integral index of 
socio-political destabilization in various countries. The statistical analysis carried 
out showed that there is a statistically significant positive relationship between the 
indicator of the duration of the leader’s continuous rule and the integral index of 
socio-political destabilization in countries that are partial autocracies. It is known  
“intermediate” countries that are in the process of transition to modern institu-
tional democracy (or formally striving for such a transition, declaring it) are the 
most vulnerable to destabilization. Our study shows that one of the factors that in-
crease the likelihood of instability in such countries is long stay of the leader in 
power. It should be noted that from the point of view of political science, Russia is 
a developed state with a complex and well-established political culture, capable of 
effectively resisting attempts to destabilize by organizing “color revolutions”.  

Keywords: socio-political destabilization, duration of stay in power, autocra-
cies, partial autocracies, index of socio-political destabilization, “color revoluti-
ons”, destabilization. 

Введение 

По мере повышения среднего уровня образования и благосостояния населе-
ния в развивающихся странах в них естественным и неизбежным образом растет 
запрос общества на активное участие в политической жизни, то есть (с формаль-
ной точки зрения) запрос на демократизацию. При его неудовлетворении, особен-
но в условиях относительной молодости политических культур стран, недавно 
перешедших на самостоятельный путь развития, может происходить и зачастую 
происходит политическая дестабилизация.  

В настоящее время в политических науках все большее внимание уделяется 
факторам социально-политической дестабилизации в самых разнообразных ее 
проявлениях. Западные исследователи, к примеру Дж. Голдстоун, определяют 
совокупность этих факторов как нарастание социального давления на политиче-
скую структуру власти с требованием перемен [Goldstone 1991: 35].  

В целом в политической науке установлено, что одним из таких факторов яв-
ляется несменяемость элит в целом [Карабущенко 2020; Михайленок, Назаренко 
2013; Салин, Петросянц 2017; Шатилов 2012; 2020] и продолжительность пребы-
вания у власти первого лица в частности [Albrecht, Koehler 2020; Chenoweth, Ul-
felder 2017; Медведев и др. 2022], а также тесно связанный с этим фактор возраста 
первого лица [Beissinger 2022].  
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С чем сопряжено возникновение рисков дестабилизации при долгом нахож-
дении лидера у власти? Некоторые исследователи используют в своем дискурсе 
такое понятие, как «моральный износ власти». Например, А. Б. Шатилов в своих 
исследованиях определяет моральный износ власти как «латентное ослабление 
общественной поддержки правящего политического режима, невзирая на его ви-
димую устойчивость и прежние достижения» [Шатилов 2020]. Он также выделяет 
причины, влияющие на образование данного фактора:  

1. Длительное правление одного и того же лидера и его команды. 
2. Раскол правящей элиты.  
3. Идеологический и мировоззренческий кризис.  
4. Риски ожидания граждан от власти.  
5. Разрыв между элитой и населением, отсутствие диалога между ними.  
Таким образом, можно составить общую картину того, из каких составляю-

щих образуется фактор «морального износа» власти. Однако в данном исследова-
нии не приводится точного значения продолжительности правления, после кото-
рого начинается спад популярности власти в обществе. Не приводится такое зна-
чение и в работах Л. Л. Клещенко, связывающей роль фактора продолжительного 
пребывания у власти в возникновении нестабильности также с «поколенческим 
разрывом», который отражается на электоральном и протестном поведении [Кле-
щенко 2021]. Она указывает, что для лидеров, на протяжении долгого времени 
бессменно управляющих государством, характерен пожилой возраст, а потому в 
либеральных и оппозиционных СМИ идет репрезентация власти как «устарев-
шей» в моральном и физическом аспектах, в то время как протестные движения 
репрезентируются как олицетворение молодости, стремящейся к переменам.  

Дополнительно обостряет риски возникновения дестабилизации такой аспект, 
как регулирование сменяемости при длительном пребывании у власти первого 
лица. Все большую актуальность приобретает вопрос выбора преемника – к при-
меру, серьезные эпизоды социально-политической дестабилизации возникали  
в Египте и Тунисе при попытках лидеров передать власть по наследству [Аксене-
нок 2011]. Е. А. Иванов, Л. М. Исаев и А. Р. Шишкина, к примеру, отмечают, что 
несменяемость власти в течение длительного времени порождает риски при ее 
транзите. В гибридных и авторитарных режимах нет устойчивого механизма пе-
редачи власти, соответственно, при уходе политического лидера, занимавшего 
пост в течение нескольких сроков, появляется вакуум власти, влияющий на уязви-
мость политической системы страны [Иванов и др. 2017]. Я. В. Сандул и С. А. Мен-
зарарь в своих трудах отмечают, что продолжительность пребывания у власти 
является одним из важных показателей эффективности власти [Сандул, Менза-
рарь 2019]. 

Более того, обостряются риски возникновения дестабилизации при проведе-
нии выборов; многие исследователи отмечают, что проведение выборов в опреде-
ленный год повышает риски возникновения нестабильности [Butcher, Svensson 
2016; Chenoweth, Ulfelder 2017; Медведев и др. 2022]. Д. А. Баранов отмечает, что 
продолжительная несменяемость власти приводит к деградации института выбо-
ров [Баранов 2020]. Однако еще не полностью изучена связь между проведением 
выборов и длительностью пребывания первого лица у власти как факторами де-
стабилизации. 
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К тому же многие исследователи отдельно рассматривают влияние фактора 
«раскола правящей элиты» на социально-политическую дестабилизацию в госу-
дарстве независимо от длительности нахождения у власти одного и того же лица. 
Данный фактор является системообразующим в процессах социально-политиче- 
ской дестабилизации, и он предстает значимым даже при непродолжительном 
нахождении одного лица у власти. В качестве примера можно привести события 
2014 г. на Украине. Исследователи отмечают раскол и деградацию правящих 
элит, приведшие к деструктивным социально-политическим процессам в государ-
стве [Коновалов 2016; Клещенко 2021]. Стоит отметить, что при этом продолжи-
тельность правления президента Виктора Януковича составляла всего четыре го-
да – это был его первый срок в качестве лидера страны.  

Отмечается, что значительную роль в событиях «арабской весны» 2011 г. 
сыграло длительное нахождение у власти одних и тех же лиц – так, например, 
президент Йемена Али Абдаллах Салех находился у власти 32 года, президент 
Египта ал-Хадж Мухаммад Хосни Мубарак управлял страной 30 лет, прези- 
дент Туниса Зайн ал-Абидин Бен Али – 23 года [Корьякова 2015; Исаев 2014]. 

Однако роль фактора продолжительности пребывания лидера у власти в воз-
никновении нестабильности не является бесспорной – в целом ряде работ она 
оказывается слабо отрицательной [Al-Shammari, Willoughby 2019; Blanco, Grier 
2009; Boix, Svolik 2013; Gates et al. 2006; Magaloni 2006]. Таким образом, можно 
сделать вывод, что на текущий момент тематика влияния продолжительности 
пребывания элит у власти, с одной стороны, является объектом исследования у 
различных ученых, но, с другой стороны, актуальных статистических исследова-
ний на данную тематику мало.  

Материалы и методы 

Для тестирования гипотезы о продолжительности пребывания у власти как 
статистически значимом факторе социально-политической дестабилизации в ка-
честве независимой переменной нами был выбран показатель суммарного коли-
чества лет последовательного пребывания на должности главы исполнительной 
власти (далее в работе данный индикатор будет называться показателем продол-
жительности пребывания у власти) с 2000 по 2018 г. из базы данных The Database 
of Political Institutions [Cesi et al. 2022]; в качестве зависимой переменной был взят 
суммарный индекс социально-политической дестабилизации из базы данных 
CNTS [Banks, Wilson].  

База данных политических институтов (The Database of Political Institutions) 
содержит данные о политических институтах, результатах выборов, фрагменти-
рованности оппозиционных и правительственных партий в законодательном ор-
гане. Текущая версия базы данных охватывает около 180 стран и временной пе-
риод с 1975 по 2020 г. Эта база данных является одной из самых цитируемых  
в области сравнительной политической экономии и сравнительного изучения по-
литических институтов. 

База данных The Cross National Time Series (CNTS) содержит около 200 пере-
менных для более 200 стран начиная с 1815 г. (за исключением периодов двух 
мировых войн, 1914–1918 и 1939–1945 гг.). Она структурирована по разделам и 
содержит статистические данные по территории и населению страны, данные  
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об использовании технологий, экономические и электоральные данные, информа-
цию по внутренним конфликтам, использованию энергии, промышленной стати-
стике, по военным расходам, международной торговле, урбанизации, образова-
нию, занятости, деятельности законодательных органов и т. п. Индекс социально-
политической дестабилизации (Weighted Conflict Measure, domestic9) рассчиты-
вался как сумма произведений численных значений восьми подкатегорий и соот-
ветствующих им весов, умножался на 100 и делился на 8.  

Необходимо упомянуть, что для статистического анализа были использованы 
те страно-годы, в которых присутствовала дестабилизационная составляющая,  
то есть события страно-лет, в которых наблюдалось спокойствие, не задействова-
лись. Всего было рассмотрено 493 случая для 147 стран в промежуток времени  
с 2000 по 2018 г. 

Также для более детальной проверки влияния продолжительности пребыва-
ния у власти на вероятность возникновения социально-политической дестабили-
зации была использована характеристика, которую применяют западные исследо-
ватели в отношении тех или иных политических систем («полные автократии», 
«частичные автократии», «факциональные демократии» или «промежуточные 
режимы», «частичные демократии» и «полные демократии»), просчитанный по 
методологии Дж. Голдстоуна и его коллег [Goldstone et al. 2010] на основе пока-
зателей [Polity IV]. 

Приведем краткое описание пяти типов государств от ведущего западного ис-
следователя:  

«Полные автократии» – политические системы, которые сочетают отсутствие 
эффективной борьбы за пост главы исполнительной власти с подавленным уча-
стием в политической жизни (Афганистан; Бахрейн; Вьетнам; Катар; Китай; Ко-
рея, Народно-Демократическая Республика; Куба; Лаосская Народно-Демократи- 
ческая Республика; Мавритания; Объединенные Арабские Эмираты; Саудовская 
Аравия; Свазиленд; Сирийская Арабская Республика; Узбекистан). 

«Частичные автократии» – политические системы, которые проводят конку-
рентные выборы на пост главы исполнительной власти, но жестко контролируют 
политическое участие, или же допускают существенное политическое участие,  
но не позволяют провести действительно конкурентные выборы на должность 
главы исполнительной власти (Азербайджан; Алжир; Ангола; Беларусь; Бурунди; 
Гамбия; Джибути; Египет; Того; Иордания; Иран, Исламская Республика; Казах-
стан; Камбоджа; Камерун; Конго; Кувейт; Марокко; Оман; Папуа – Новая Гвинея; 
Руанда; Сомали; Судан; Таджикистан; Таиланд; Туркменистан; Уганда; Фиджи; 
Чад; Экваториальная Гвинея; Эритрея; Эфиопия).  

«Факциональные демократии» – политические системы, в которых происхо-
дит резко поляризованная и бескомпромиссная конкуренция между блоками, пре-
следующими узкие интересы на национальном уровне (Армения; Бангладеш; 
Бельгия; Берег Слоновой Кости; Боливия, Многонациональное Государство; Ве-
несуэла, Боливарианская Республика; Габон; Гвинея; Зимбабве; Израиль; Ирак; 
Колумбия; Кыргызстан; Ливан; Мадагаскар; Малави; Малайзия; Непал; Пакистан; 
Танзания, Объединенная Республика; Турция; Украина; Шри-Ланка).  

«Частичные демократии» – политические системы, в которых глава исполни-
тельной власти избирается путем конкурентных выборов, а политическая конку-
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ренция эффективно не подавляется, но либо выборы не являются полностью сво-
бодными и справедливыми, либо участие в политической жизни не является пол-
ностью открытым и хорошо институционализированным (Албания; Аргентина; 
Бенин; Болгария; Ботсвана; Бразилия; Буркина-Фасо; Бутан; Гайана; Гана; Гвате-
мала; Гвинея-Бисау; Гондурас; Грузия; Доминиканская Республика; Замбия; Ин-
дия; Индонезия; Кения; Коморы; Конго, Демократическая Республика; Корея, 
Республика; Косово; Латвия; Лесото; Либерия; Мали; Мексика; Мозамбик; Мол-
дова, Республика; Намибия; Нигер; Нигерия; Никарагуа; Парагвай; Перу; Россий-
ская Федерация; Румыния; Сальвадор; Северная Македония, Республика; Сене-
гал; Сербия; Сингапур; Соломоновы Острова; Суринам; Сьерра-Леоне; Тимор-
Лешти; Тунис; Филиппины; Хорватия; Черногория; Чешская Республика; Эква-
дор; Эстония; Южно-Африканская Республика; Ямайка). 

«Полные демократии» – политические системы, сочетающие свободные и 
справедливые выборы с открытым и хорошо институционализированным поли-
тическим участием (Австралия; Австрия; Великобритания; Венгрия; Германия; 
Греция; Дания; Ирландия; Испания; Италия; Кабо-Верде; Канада; Кипр; Коста-
Рика; Литва; Люксембург; Маврикий; Монголия; Нидерланды; Новая Зеландия; 
Норвегия; Панама; Польша; Португалия; Словакия; Словения; Соединенные 
Штаты Америки; Тайвань, провинция Китая; Тринидад и Тобаго; Уругвай; Фин-
ляндия; Франция; Чили; Швейцария; Швеция; Япония). 

В определенной степени эта система классификации стран является «западоцен-
тричной», поскольку ориентирована на западный путь политического развития, по-
этому ее использование сопряжено с определенными ограничениями, особенно для 
России, государства-цивилизации*** с глубоким общенациональным осознанием 
(в силу многовековых крепнущих традиций государственности и политической 
культуры в целом) экзистенциальной необходимости общественной консолидации  
и обеспечения стабильности, являющейся с политической точки зрения однозначно 
развитым государством, одним из столпов глобальной безопасности. 

В табл. 1 приведено количество стран, относящихся к различным политиче-
ским системам (по Голдстоуну), и случаев дестабилизации в этих группах стран.  

Таблица 1 

Описательная статистика переменной «тип политической системы» 

Тип политической системы Количество стран 
Количество случаев  
дестабилизации  
в этих странах 

Полные автократии 12 19 

Частичные автократии 46 70 
Факциональные или промежуточные 
демократии 

32 76 

Частичные демократии 60 187 

Полные демократии 35 141 

Источники данных: [Banks, Wilson 2022; Polity IV]. 

                                                           
*** Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2023 № 229 «Об утверждении Кон-

цепции внешней политики Российской Федерации». 
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В качестве основного метода тестирования использовался классический кор-
реляционный анализ, при этом применялся метод дисперсионного анализа для 
сравнения и выявления разницы рассматриваемого явления для тех или иных ти-
пов политических систем.  

Результаты 

Прежде чем переходить к анализу влияния продолжительности пребывания 
элиты у власти на интегральный индекс социально-политической дестабилиза-
ции, необходимо рассмотреть динамику этих двух показателей, агрегированных 
по годам.  

 

Рис. 1. Динамика продолжительности пребывания лидеров у власти  
по пяти категориям стран, 2000–2018 гг. 

Источники данных: [Banks, Wilson 2022; Polity IV]. 

 

Рис. 2. Динамика показателя агрегированного индекса социально-политической  
дестабилизации по пяти категориям стран, 2000–2018 гг. 

Источники данных: [Banks, Wilson 2022; Polity IV]. 
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Как видно из представленных выше рисунков, наибольшая продолжитель-
ность пребывания у власти и наивысшие значения индекса дестабилизационных 
событий характерны для трех категорий политических систем, а именно для пол-
ных автократий, частичных автократий и факциональных демократий. Для этих 
трех категорий среднее значение продолжительности пребывания у власти было 
наибольшим, и только в последние годы (по крайней мере, для факциональных 
демократий) этот показатель снизился до 5 лет – см. рис. 3. Для частичных и пол-
ных демократий показатель продолжительности пребывания у власти находится 
на уровне 5 лет. В этой связи для дальнейших исследований мы будем применять 
этот порог для выделения двух интервалов продолжительности пребывания у 
власти – до 5 лет и больше 5 лет. Рис. 3 и табл. 2 показывают в статистических 
значениях наличие/отсутствие различия между разными типами режима по про-
должительности пребывания элит у власти. 

 
Рис. 3. Средние значения продолжительности пребывания у власти  

по типам режима, 2000–2018 гг. 

Источники данных: [Banks, Wilson 2022; Polity IV]. 

Таблица 2 

Результаты сравнения средних значений продолжительности пребывания  
у власти по парам типов режима с использованием апостериорного критерия  

Тамхейна, 2000–2018 гг. (t = 40,37, a << 0,001) 

Типы режима 
Различие 
средних 

Стандарт-
ное откло-
нение 

Статисти-
ческая зна-
чимость (a) 

Полные автократии Частичные автократии –4,77 1,73 0,01 

Полные автократии 
Факциональные  
демократии 

–13,24 1,71 0,00 

Полные автократии Частичные демократии –13,27 1,63 0,00 
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Окончание Табл. 2 

Типы режима 
Различие 
средних 

Стандарт-
ное откло-
нение 

Статисти-
ческая зна-
чимость (a) 

Полные автократии Полные демократии –13,62 1,66 0,00 

Частичные автократии 
Факциональные  
демократии 

–8,48 1,00 0,00 

Частичные автократии Частичные демократии –8,51 0,87 0,00 

Частичные автократии Полные демократии –8,85 0,92 0,00 
Факциональные  
демократии 

Частичные демократии –0,03 0,54 1,00 

Факциональные  
демократии 

Полные демократии –0,38 0,58 0,72 

Частичные демократии Полные демократии –0,35 0,44 0,43 

Источники данных: авторские расчеты, [Banks, Wilson 2022; Polity IV]. 

Из рис. 3 и табл. 2 видно, что есть огромные различия между «полными/ 
частичными автократиями», с одной стороны, и всеми остальными типами режи-
мов – с другой, не только в целочисленных средних значениях (см. рис. 3), но и в 
количественном дисперсионном анализе (см. табл. 2). Стоит отметить, что между 
факциональными, частичными и полными демократиями никакой разницы не 
наблюдается. 

Что касается суммарного индекса социально-политической дестабилизации, 
отличия в его средних значениях наблюдаются между полными автократиями и 
полными демократиями (–58745,78 и 0,03), между факциональными демократиями 
и частичными/полными демократиями (–38522,76 и 0,01; –48115,59 и 0) и между 
частичными и полными демократиями (–9592,83 и 0,02) – см. рис. 4 и табл. 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Средние значения суммарного индекса социально-политической дестабилизации  
по типам режима, 2000–2018 гг. 

Источники данных: [Banks, Wilson 2022; Polity IV]. 
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Таблица 3 

Результаты сравнения средних значений индекса социально-политической  
дестабилизации по парам типов режима с использованием апостериорного  

критерия Тамхейна, 2000–2018 гг. (t = 4,37, a << 0,001) 

Типы режима 
Различие  
средних 

Стандартное  
отклонение 

Статистиче-
ская значи-
мость (a) 

Полные автократии Частичные автократии –35890,67 24871,30 0,28 

Полные автократии Факциональные демократии –10630,19 24593,40 0,93 

Полные автократии Частичные демократии –49152,94 23394,48 0,08 

Полные автократии Полные демократии –58745,78 23865,50 0,03 

Частичные автократии Факциональные демократии 25260,48 14392,96 0,18 

Частичные автократии Частичные демократии –13262,27 12496,19 0,55 

Частичные автократии Полные демократии –22855,11 13262,28 0,19 

Факциональные демократии Частичные демократии –38522,76 12728,36 0,01 

Факциональные демократии Полные демократии –48115,59 13572,68 0,00 

Частичные демократии Полные демократии –9592,83 4072,19 0,02 

Источники данных: [Banks, Wilson 2022; Polity IV]. 

Перейдем непосредственно к поиску связи между показателем продолжи-
тельности пребывания у власти и суммарным индексом социально-политической 
дестабилизации. Для этого нами был использован корреляционный анализ (см. 
табл. 4), который был проведен по всей базе, по двум промежуткам продолжи-
тельности пребывания у власти, а также по типам режима. 

Таблица 4 

Корреляционная матрица между продолжительностью пребывания у власти  
и индексом социально-политической дестабилизации, 2000–2018 гг. 

 

Коэффициент 
корреляции 
Пирсона 

Уровень  
статистической 
значимости 

Количество  
случаев 

По всей базе –0,01 0,80  
По всей базе, до 5 лет пребывания у власти 0,11 0,07  
По всей базе, больше 5 лет пребывания  
у власти 

0,04 0,59  

Полные автократии –0,34 0,20  
Полные автократии, до 5 лет пребывания 
у власти 

–0,02 0,99  

Полные автократии, больше 5 лет пребы-
вания у власти 

–0,25 0,41  

Частичные автократии –0,12 0,36  
Частичные автократии, до 5 лет пребыва-
ния у власти 

0,34 0,13  

Частичные автократии, больше 5 лет пре-
бывания у власти 

0,26 0,09  

Факциональные демократии –0,01 0,94  
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Окончание табл. 4 

 

Коэффициент 
корреляции 
Пирсона 

Уровень  
статистической 
значимости 

Количество  
случаев 

Факциональные демократии, до 5 лет пре-
бывания у власти 

0,23 0,13  

Факциональные демократии, больше 5 лет 
пребывания у власти 

–0,10 0,62  

Частичные демократии –0,03 0,70  
Частичные демократии, до 5 лет пребыва-
ния у власти 

0,12 0,21  

Частичные демократии, больше 5 лет пре-
бывания у власти 

–0,20 0,18  

Полные демократии 0,03 0,79  
Полные демократии, до 5 лет пребывания 
у власти 

0,07 0,56  

Полные демократии, больше 5 лет пребы-
вания у власти 

–0,04 0,82  

Источники данных: авторские расчеты; [Banks, Wilson 2022; Polity]. 

Согласно данным результатам, только в двух случаях существует положи-
тельная связь между показателем продолжительности пребывания у власти и ин-
дексом социально-политической дестабилизации – по всей базе с продолжитель-
ностью до 5 лет пребывания у власти и для стран с частичным режимом автокра-
тии с продолжительностью больше 5 лет пребывания у власти.  

Заключение 

Итак, современные тенденции по демократизации обществ так или иначе за-
тронут все страны нашей планеты, однако развивающимся (с точки зрения эконо-
мики и политической культуры) странам с сильными лидерами необходимо быть 
готовыми к тому, что эти переходы могут вызвать совершенно неоднозначные 
последствия в плане потенциальной социально-политической дестабилизации и 
ее результатов, которые могут использовать организаторы «цветных революций» 
в своих неоколониальных и гегемонистских устремлениях.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
РЕГИОНАЛИЗАЦИИ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА  

Гребнев Р. Д.* 

В статье рассмотрены некоторые теоретические и методологические 
аспекты регионализации многополярного мира. Последняя детерминирована 
правом государств на создание «больших пространств» и совместимостью 
национальных политических систем вследствие наличия общей или смежной 
геополитической идентичности. Распределенный тип культуры, в первую 
очередь консервативной, а также либеральной идентичности открывает 
перспективы формирования новых видов геополитической субъектности, со-
относимых с новыми региональными системами, блоками и альянсами госу-
дарств в многополярном мире. Диверсификация процессов политической гло-
бализации, направленных, с одной стороны, на суверенизацию государств, 
претендующих на ключевые позиции в многополярном мире, а с другой сто-
роны, на усиление комплексного влияния и контроля на территориях, пред-
ставляющих зону их геополитического интереса, создает перспективы для 
институционализации русского мира, глобального Китая, исламского мира, 
индо-тихоокеанской, африканской, латиноамериканской автаркий, а также 
реорганизации англосаксонского мира и Европейского cоюза в соответствии 
с принципами многополярности. 

Ключевые слова: многополярность, полицентричность, глобализация по-
литических процессов, глобальные политические системы, регионализация 
многополярного мира, автаркия, геополитический подход, кибернетическая 
эпистемология. 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF  
REGIONALIZATION OF A MULTIPOLAR WORLD 

The article considers some theoretical and methodological aspects of the mul-
tipolar world regionalization which is determined by the right of states to create 
‘great spaces’ and the compatibility of national political systems due to the com-
mon or adjacent geopolitical identity. The distributed type of culture, primarily 
conservative, as well as of liberal identity opens up prospects for the formation of 
new types of geopolitical subjectivity, which correlate with new regional systems, 
blocs and alliances of states in a multipolar world. Diversification of the processes 
of political globalization aimed, on the one hand, at the sovereignization of states 
claiming key positions in a multipolar world, and, on the other hand, at strengthen-
ing the complex influence and control in the territories representing the zone of 
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their geopolitical interest, creates prospects for the institutionalization of the Rus-
sian world, global China, the Islamic world, the Indo-Pacific, African, Latin Amer-
ican autarchies, as well as the reorganization of the Anglo-Saxon world and the 
European Union in accordance with the principles of multipolarity. 

Keywords: multipolarity, polycentricity, globalization of political processes, 
global political systems, regionalization of a multipolar world, autarchy, geopoliti-
cal approach, cybernetic epistemology. 

Специальная военная операция Российской Федерации на территории Украи-
ны, исторический максимум показателей глобальной конкурентоспособности Ки-
тайской Народной Республики и Республики Индия, процессы консолидации ис-
ламского мира, а также связанные с указанным экономические, политические  
и репутационные издержки США и их сателлитов являются показательными пред-
вестниками окончания моноцентрического состояния глобальной политической 
системы.  

В условиях формирования многополярности и полицентричности новые тен-
денции политической глобализации вступают в противоречие с прежними тен-
денциями [Ильин, Леонова 2015]. Трансформация геополитического пространства 
и формирование новых геополитических «осей истории» [Макиндер 2021] озна-
чает уточнение основ геополитического подхода в области политических и смеж-
ных с ними наук. Обострившийся кризис международного права и международ-
ных отношений демонстрирует, что современная политическая миросистема 
находится в состоянии неустойчивости. 

Борьба за статус новых геополитических, экономических, политических и во-
енных полюсов, глобальных и региональных держав усиливает роль националь-
ных интересов, которые с новой силой приобретают приоритетность по сравне-
нию с наднациональными интересами государств. Государства – претенденты на 
ключевые позиции в многополярном мире проводят активную политику, направ-
ленную, с одной стороны, на суверенизацию, а с другой стороны, на усиление 
комплексного влияния и контроля на территориях, представляющих зону их гео-
политического интереса. Диверсификация процессов политической глобализации 
создает перспективы для формирования глобальных политических систем в кон-
тексте концепции многополярности. Окончание однополярного момента опреде-
ляет актуальность исследования дальнейших сценариев глобализации политиче-
ских процессов в целом и теоретических и методологических аспектов региона-
лизации многополярного мира в частности.  

Один из возможных сценариев развития политической глобализации связан с 
переходом к новой биполярности. В свою очередь, существуют несколько вари-
антов развития глобализации по этому пути. По состоянию на начало 2023 г. 
наиболее вероятные из них – это модели новой биполярности «Запад – антизапад» 
и «Китай – США». При этом характер новой биполярности также имеет вариа-
тивность: от совместного глобального управления до конкуренции и конфликта 
политических полюсов глобального мира. Как показывает история, назревший в 
XXI веке кризис нравственности, возникший вследствие реализации геополити-
ческой доктрины «морского могущества», форсирует политические подвижки  
в обществах – носителях традиционных ценностей, которые можно охарактеризо-
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вать как предпосылки всемирной революции традиционалистов. Конфликт цен-
ностей западной цивилизации и традиционных обществ предопределяет положи-
тельную перспективу формирования глобальной антизападной коалиции госу-
дарств, имеющей ценностные основания для взаимодействия по вопросам выхода 
из кризиса нравственности. В этой связи мы наблюдаем тенденцию институцио-
нализации и расширения международных блоков государств без участия США  
и их сателлитов. Подконтрольность ряда международных организаций Соединен-
ным Штатам Америки привела к кризису международного права и международ-
ных отношений по причине того, что международные организации превратились 
в исполнительные органы, обслуживающие национальные интересы американцев. 

Второй из вероятных сценариев глобализации политических процессов выра-
жен в концепции многополярности. Данный прогноз развития глобальных поли-
тических процессов возникает вследствие того, что глобализация – это комплекс-
ный процесс, точнее, интегральная совокупность процессов, в том числе полити-
ко-правовая и социокультурная глобализация, векторы развития которых не тож-
дественны другим аспектам глобализации, например глобализации цифрового 
пространства. Разнообразие видов социальной идентичности и множество поли-
тических систем, включающих в себя различные государственные идеологии и 
публичные интересы, с одной стороны, затрудняют институционализацию гло-
бальных политических систем. Однако, с другой стороны, наличие противоречий 
ценностного, идеологического и др. характера форсирует глобализацию полити-
ческих процессов в части сближения и интеграции смежных и/или не противоре-
чащих друг другу «сложных социальных систем» [Василенко и др. 2016]. 

Глобализация в целом и глобализация политических процессов в частности не 
только содействует становлению и развитию империй и глобальных держав, но и 
ускоряет упадок сверхдержав [Чумаков 2022]. Первопричиной данного обстоя-
тельства являются возникающие и обостряющиеся противоречия национальных и 
наднациональных интересов. В этой связи многополярность, несмотря на тенден-
цию приоритетности геополитических интересов над международным правом, 
имеет безусловные преимущества в части перспектив создания более эффектив-
ных систем управления формирующимися политическими образованиями много-
полярного мира. Разнообразие средств и методов формирования полюсов мно- 
гополярного мира, в том числе ядерное сдерживание и разнообразные формы де-
суверенизации государств, имеет признаки нового «номоса земли» [Шмитт 2008],  
в соответствии с которым многополярный мир представляется сообществом дале-
ко не всегда равных «миров», имеющих сложную структуру и общую или смеж-
ную геополитическую идентичность составляющих их государств. 

На современном историческом этапе мы наблюдаем процессы, подтвержда-
ющие вероятность реализации как первого, так и второго из указанных сценариев 
развития политической глобализации, на основании чего можно сделать предпо-
ложение о вероятности третьего, производного из этих сценариев. Третий сцена-
рий развития политической глобализации характеризуется отношением к новой 
биполярности как к переходному состоянию от моноцентрической к полицентри-
ческой организационной модели. Новая биполярность представляется «глобаль-
ным состоянием» [Чумаков 2013], предшествующим многополярному миру. Тре-
тий сценарий развития политической глобализации кажется наиболее вероятным 
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по множеству причин. Во-первых, для создания новой архитектоники глобально-
го мира требуется консолидация усилий, политической воли и других ресурсов, 
направленных на демонтаж однополярной системы глобального мира. При этом 
геополитические предпосылки ряда государств связаны с возможностью раздела 
влияния на континентах, в связи с чем государства, претендующие на статус ко-
ординаторов «больших пространств» [Лист 2017], активно ведут борьбу, в том 
числе военными методами, за установление политического влияния в регионах, 
соотносимых с геополитическими интересами этих государств. Во-вторых, кон-
цепция многополярности имеет геополитические основы, в соответствии с кото-
рыми политические союзы и альянсы государств детерминированы их геополити-
ческой субъектностью и идентичностью. В-третьих, в отличие от концепции но-
вой биполярности теория многополярности определяет контуры систем глобаль-
ного управления, что является безусловным приоритетом в условиях кризиса 
международного права и международных отношений, возникшего вследствие 
аффилированности ООН, НАТО и других международных организаций, альянсов 
и блоков с США. В-четвертых, удовлетворение производственных потребностей 
западной цивилизации за счет развивающихся экономик имело обратный эффект 
в части роста валового внутреннего продукта и частичной ликвидации технологи-
ческого отставания развивающихся государств [Панарин 2008]. Данное обстоя-
тельство позволяет прогнозировать опережающее экономическое развитие госу-
дарств, заинтересованных как в торговой деколонизации в системе новой бипо-
лярности «Запад – антизапад», так и в укреплении своего внешнеполитического 
статуса в многополярном мире в составе новых дружественных альянсов. 

Кибернетический подход к концептам политической глобализации связан с 
понятием миросистемы, представляющей собой сложную социальную систему,  
с одной стороны, имеющую свойство саморазвития, а с другой стороны, управля-
емую посредством воздействия на ее элементы с целью изменения свойств и ха-
рактеристик их интегральной совокупности. Кибернетическая эпистемология 
предопределяет необходимость создания новых механизмов управления самораз-
вивающихся систем, подразумевающих новое иерархическое устройство глобаль-
ного мира, состоящего из центров геополитического влияния, координационных 
центров и периферии. Предполагается, что в ответ на сложившийся кризис меж-
дународного права международные отношения в многополярной миросистеме 
будут урегулированы договорами между указанными центрами геополитического 
влияния и координационными центрами. Изменения институциональной архитек-
туры и функциональной структуры глобального мира можно охарактеризовать 
как эволюцию глобальных систем, которая, согласно геополитическому подходу, 
имеет не только политическое значение, но и выполняет мировоззренческую роль 
в части ожидаемых в результате этих изменений последствий социокультурного 
характера. Организация глобального мира по модели многополярности предъяв-
ляет требования по формализации геополитической идентичности государств и, 
следовательно, формированию новых видов геополитической субъектности, обес- 
печивающих способность государств осуществлять совместную внешнеполитиче-
скую деятельность с другими смежными и/или не противоречащими друг другу 
национальными политическими системами и создавать «большие пространства». 
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Переход к многополярности подразумевает изменение подхода к пониманию 
государства и его элементов, в том числе к государственному суверенитету.  
В реалиях многополярного мира государственный суверенитет понимается в кон-
тексте цивилизационного подхода как верховенство государства во внутренних 
делах и независимость во внешних, но подразумевает возможность создавать 
«большие пространства». Государственный суверенитет в многополярном мире 
характеризуется продиктованной геополитическими интересами возможностью 
делегирования ряда политических функций наднациональным системам управле-
ния геополитически самоопределяющихся союзов государств. Процесс институ-
ционализации новых геополитических единиц и организации функций новых 
глобальных политических систем отчасти аналогичен процессу федерализации в 
части разграничения исключительного и совместного ведения федеральных орга-
нов государственной власти и ее субъектов, но подразумевает создание наднаци-
ональной системы управления, основанной на признании права народов на куль-
турную самобытность и другие символы государственной независимости.  

При реализации концепции многополярности классический геополитический 
конфликт цивилизаций Моря и Суши переходит в стадию «поляризации геополи-
тических стратегий» [Панарин 2008] и распределения концепций хартленда и 
морского могущества на другие континенты [Дугин]. Распределенный тип куль-
туры консервативной и либеральной идентичностей открывает перспективы фор-
мирования новых видов геополитической субъектности, соотносимых по анало-
гии в первую очередь с Цивилизацией Суши. Указанным видам геополитической 
субъектности будут соответствовать новые региональные системы, блоки и аль-
янсы государств, характеризующиеся традиционными или нетрадиционными 
ценностными основаниями соответственно. 

Современные геополитические исследования вопросов регионализации мно-
гополярного мира имеют свой научный задел. Теория многополярного мира [Ду-
гин 2015] учитывает научные выкладки Фридриха Листа о теории автаркии 
больших пространств [Лист 2017], Карла Хаусхофера о транснациональных ком-
муникациях и перспективах создания континентальных блоков государств [Хаус-
хофер 2018], а также Фридриха Науманна, обосновавшего наличие положитель-
ной перспективы создания континентальных блоков вокруг «срединных» госу-
дарств [Науманн 1918]. На основании результатов указанных исследований,  
а также множества современных научных трудов, развивающих теорию многопо-
лярности, представляется обоснованным сделать следующий общий вывод. Гео-
политически самоопределяющиеся союзы государств, обладающие общей или 
смежной субъектностью и идентичностью, в том числе выражающейся в совме-
стимости национальных систем, имеют право на реализацию геополитических 
интересов союзных государств путем создания больших пространств и автаркий. 

В условиях решительных действий Российской Федерации, внешнеполитиче-
ской деятельности КНР и ряда исламских государств, направленных на противо-
действие моноцентрической модели политической глобализации, США и зависи-
мые от них страны вынуждены распределять свои экономические, военные и по-
литические ресурсы для продления однополярного момента. В этих условиях воз-
никает положительная перспектива геополитической мобилизации государств 
Латинской Америки, Африки и Азии, необходимой для формирования архитекту-
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ры многополярного мира. Актуальное состояние миграционных процессов наро-
дов, этногенетически соотносимых с формирующимися полюсами многополярно-
го мира, является дополнительным фактором децентрализации глобальной поли-
тической системы. Стратегическое расселение китайцев, индийцев, выходцев из 
исламских государств и других народов в странах западной цивилизации может 
быть направлено на корректировку внутренних и внешнеполитических процессов 
западных государств [Johnson 2018]. 

Осмысление происходящих изменений архитектоники глобального мира 
неразрывно связано с прогнозированием сценариев формирования и регионализа-
ции многополярного мира. Существует множество научных подходов к такой  
регионализации. Как правило, они связаны с прогнозированием регионализации 
многополярного мира на основе различных видов социальной идентичности (эт-
нической, религиозной, языковой, культурной и т. д.). Например, В. И. Сегуру-
Зайцев говорил о положительной перспективе формирования «демократической 
христианской Северной конфедерации» [Сегуру-Зайцев 2011], в состав которой 
войдут США, Европейский союз и Российская Федерация. Другие подходы к ре-
гионализации многополярного мира основаны на геоэкономической стратегии. 
Показательным примером геоэкономического подхода к развитию политической 
глобализации являются многочисленные исследования межгосударственного объ-
единения БРИКС в контексте его координационной роли в вопросах организации 
полицентрической модели политической миросистемы и создания валютных зон 
глобального рынка. Согласно геополитическому подходу, очевидно, что концеп-
ция многополярности является смежной с концепцией распределенного хартленда, 
представляющей собой «размежевание римленда и хартленда» [Панарин 2008]. 

Геополитические перспективы Азии в эпоху расцвета и продолжающегося 
роста целого ряда восточноазиатских экономик сложно переоценить. Китай явля-
ется ключевым актором глобализации, от выбора стратегии внешнеполитического 
развития которого во многом зависит будущее политической глобализации. По-
сле распада СССР политическая система Китая осталась единственным таким об-
разованием с социалистической идеологией, которая успешно противостоит идео-
логии либерализма. Дальнейший рост международной конкурентоспособности 
КНР и уровня жизни народонаселения страны может поставить под сомнение ис-
тинность либеральных установок в обществах западной цивилизации. Неспроста 
российский «поворот на Восток», угрожающий окончательно остановить распро-
странение атлантизма в РФ, встретил в либерально настроенных слоях российско-
го общества пренебрежительное отношение, выражающееся в термине «азиатщи-
на». Китайская цивилизация характеризуется традиционными ценностями, что 
предопределяет положительную перспективу становления азиатского хартленда  
в Китае и формирования полюса многополярного мира, который обоснованно на-
зывать глобальным Китаем. 

Необходимо подчеркнуть, что от выбора стратегии участия КНР в политиче-
ской глобализации во многом зависит модель будущего глобального мира – би-
полярного, где Китай станет одним из двух полюсов глобальной политической 
системы, или многополярного. Во время своего доклада на ХХ съезде Коммуни-
стической партии Китая ее генеральный секретарь Си Цзиньпин заявил как о го-
товности КНР сотрудничать с существующими институтами глобальной полити-
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ческой системы, определяющей предпосылки формирования новой биполярности 
Китай – США, так и о приверженности страны принципам невмешательства во 
внутренние дела зарубежных государств, соответствующей концепции многопо-
лярности [Си Цзиньпин 2022]. В случае реализации концепции «Один Китай – 
одна система» военные, экономические, политические и прочие ресурсы США и 
их сателлитов будут вынужденно распределены на Тайвань и, очевидно, Польшу 
(после окончания специальной военной операции на территории Украины). Ре-
шительные действия Китая на Тайване могли бы стать показательным шагом в 
сторону многополярности, усиливающим перспективу реализации геополитиче-
ских интересов России в Европе, однако по состоянию на сегодняшний день этот 
шаг сделан не был. 

Курс на вынужденное распределение ресурсов атлантистов является общим 
для государств, претендующих на статус региональных держав в многополярном 
мире. Это применимо в отношении будущего не только России и Китая, но также 
Ирана, Турции, Индии, ЮАР, Бразилии, Аргентины и других государств. Необ-
ходимым условием многополярности является взаимное признание статуса полю-
сов полицентрической модели политической глобализации. 

Исламская геополитическая теория основана на представлениях о культурном 
и географическом единстве исламского мира от Пакистана до Северной Африки 
[El-Shinqiti 2022]. Геополитические перспективы исламского мира связаны в пер- 
вую очередь с Ираном, обладающим потенциалом для ядерного сдерживания,  
и Турцией, по Конвенции Монтре контролирующей ключевые морские проливы 
между Европой и Азией – Босфор и Дарданеллы. Иран и Турция обладают геопо-
литическими предпосылками в контексте концепции распределенного хартленда. 
Если геополитическая идентичность Турции (в части приверженности торговым 
ценностям карфагенского типа) характеризуется некоторыми признаками Циви-
лизации Моря, то геополитическая идентичность Ирана полностью соответствует 
геополитическим представлениям о характеристиках Цивилизации Суши. В этой 
связи в 2023 г. Иран планирует увеличить свое военное присутствие вблизи Па-
намского пролива [Iran… 2023], а США, в свою очередь, усиливают влияние в Ар-
мении, имеющей сухопутную границу с Ираном. Наличие как минимум четырех 
самоопределяющихся зон исламского мира (персидский, тюркский и арабский ми-
ры, а также мусульмане Северной Африки) означает, что для формирования ислам-
ского мира как полюса полицентрической модели политической глобализации 
необходимо сплочение ислама в социокультурном смысле [Barzegar et al. 2018]. 

Численность населения Индии, ее экономика и срединное положение в Индо-
Тихоокеанском регионе позволяет рассматривать ее в контексте концепции рас-
пределенного хартленда как центр нового полюса в многополярном мире. Вместе 
с тем процесс распределения культуры консервативной идентичности, сопровож-
дающийся снижением геополитического влияния англосаксонских народов, мо-
жет также форсировать распределение культуры либеральной идентичности [Fer-
guson 2004]: например, Япония будет стремиться заимствовать геополитическую 
концепцию морского могущества для доминирования в Индо-Тихоокеанском ре-
гионе в противовес Индии. 

Геополитические перспективы Латинской Америки и Африки в контексте 
концепции многополярности имеют исторические предпосылки. Последствия 
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хищнической колониальной политики стран западной цивилизации связаны с 
проблемами нищеты, антисанитарии, необразованности, безработицы и голода на 
указанных континентах. Историческая память народов Латинской Америки и Аф-
рики является основой для участия в глобальной антизападной коалиции госу-
дарств и почвой для восприятия концепции распределенного хартленда. 

Страны Латинской Америки имели задел создания «большого пространства» 
задолго до формирования современной геополитической топики. Политико-пра- 
вовые воззрения Симона Боливара актуальны по сей день и могут стать идеоло-
гической основой латиноамериканской автаркии [Федоров 2014]. Создание еди-
ной валюты Бразилии и Аргентины, их членство в БРИКС подтверждают намере-
ния Латинской Америки по формированию полюса многополярного мира. В кон-
тексте концепции распределенного хартленда в среднесрочной перспективе поли-
тическое влияние на территорию Боливии, обладающей срединным положением 
на континенте, определит статус региональной державы в Латинской Америке. 

Положительная перспектива становления и развития «большого простран-
ства» в Африке связана с деятельностью Африканского союза, направленной на 
защиту прав африканских народов на культурную самобытность и сохранение 
традиционных ценностей. Поэтапная интеграция африканских государств, спо-
собная обеспечить экономическую самодостаточность и самостоятельность афри-
канской автаркии, осложняется торговой и политической зависимостью ряда аф-
риканских государств от США. 

Начиная с концепции панидей Карла Хаусхофера [2018], геополитические 
сценарии систематизации «больших пространств», в том числе теория многопо-
лярного мира, предполагающие независимость геополитических центров поли-
центрической глобальной системы от центров «морского могущества», связаны с 
геополитическим разворотом США к континентальному пути развития [Brzezinski 
2012]. Для цивилизационного разворота США антизападной коалиции государств 
предстоит решить задачи по выводу военного контингента НАТО с территорий, 
соотносимых с геополитическими интересами Цивилизации Моря, а также пре-
кращению поддержки псевдодемократических корруптократических политиче-
ских режимов и ангажированных политических лидеров вплоть до десуверениза-
ции и денацификации ряда государств. Предполагается, что задел США, сформиро-
ванный в течение предыдущих этапов глобализации, позволит им оставаться цен-
тром силы в системе глобальных акторов многополярного мира [Гринин 2013]. 

Геополитическая капитуляция Европейского cоюза, сопровождавшаяся десу-
веренизацией государств в процессе их интеграции, характеризуется политиче-
ской зависимостью Европы от США. Геополитические предпосылки Европы в 
контексте концепции распределенного хартленда связаны с Германией, а также 
российской концепцией евразийства. Для признания полюсом многополярного 
мира Европе в первую очередь предстоит избавиться от политического, военного, 
экономического и другого влияния атлантистов. Единственным союзником Евро-
пы на пути фактической деколонизации является Российская Федерация, для ко-
торой, в свою очередь, Европа представляет геополитический интерес. Концепция 
распределенного хартленда в Европе может быть реализована при условии устой-
чивых внешнеполитических связей с Россией, обладающей срединным культур-
но-цивилизационным и геополитическим положением в Евразии. 
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Цели специальной военной операции Российской Федерации на территории 
Украины содействуют формированию русского мира как полюса полицентриче-
ской глобальной политической системы. Вместе с тем Российская Федерация в 
составе Евразийского экономического союза идет по пути создания «большого 
пространства», автаркии в формате «Средняя Азия плюс Россия». Этот процесс 
сопровождается политикой государств – участников ЕАЭС по снижению и по-
этапной отмене таможенных пошлин, обмену списками товаров для беспошлин-
ной торговли в двустороннем порядке, сближению политических систем и отра-
ботке системы совместного управления «большим пространством». 

На основании изложенного считаем обоснованным сделать следующие выводы. 
1. Новая биполярность представляется переходным этапом от моноцентриче-

ской к полицентрической организационной модели глобализации политических 
процессов или «глобальным состоянием», предшествующим многополярному 
миру, состоящему из центров геополитического влияния, координационных цен-
тров и периферии. В отличие от концепции новой биполярности теория многопо-
лярности определяет контуры системы глобального управления, что является без-
условным приоритетом в условиях кризиса международного права и междуна-
родных отношений. 

2. Диверсификация процессов политической глобализации, направленных,  
с одной стороны, на суверенизацию государств, претендующих на ключевые по-
зиции в многополярном мире, а с другой стороны, на усиление комплексного 
влияния и контроля на территориях, представляющих зону их геополитического 
интереса, создает перспективы для институционализации русского мира, гло-
бального Китая, исламского мира, индо-тихоокеанской, африканской, латиноаме-
риканской автаркий, а также реорганизации англосаксонского мира и Европей-
ского союза в соответствии с принципами многополярности.  

3. Геополитически самоопределяющиеся союзы государств, обладающие об-
щей или смежной субъектностью и идентичностью, в том числе выражающейся в 
совместимости национальных политических систем, имеют право на реализацию 
геополитических интересов союзных государств путем создания «больших про-
странств» и автаркий. Процесс формирования новых видов геополитической 
субъектности, институционализации новых региональных систем, блоков и аль-
янсов государств и организации их функций подразумевает:  

– взаимное признание статуса полюсов полицентрической модели глобализа-
ции политических процессов; 

– разграничение исключительного и совместного ведения национальных и над-
национальных органов управления;  

– признание прав народов на культурную самобытность и другие символы 
государственной независимости. 
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В МИРЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

УСКОРЕНИЕ РЕКОНФИГУРАЦИИ МИР-СИСТЕМЫ В СВЯЗИ  
С СВО И ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ БУДУЩЕГО  

Статья 2. Возможные сценарии реконфигурации Мир-Системы  
и мирового порядка* 

Гринин Л. Е. 

С февраля 2022 г. Мир-Система вступила в новую фазу развития. Ее ре-
конфигурация, связанная с ослаблением американского доминирования, кото-
рая происходила по крайней мере с 2008 г. (с начала глобального кризиса), 
ускорилась. Неопределенность результатов специальной военной операции 
России на Украине (СВО), раскол в мире, распад мировой экономики на ряд 
экономических зон, перспектива формирования финансово-валютных зон и 
другие процессы открывают иные варианты трансформации мирового по-
рядка, чем те, которые еще вчера казались доминирующими. Настоящая ра-
бота ставит своей целью попытаться соединить различные факторы изме-
нений в единую картину, обозначить спектр возможных сценариев реконфи-
гурации Мир-Системы и трансформации мирового порядка. Эта работа со-
стоит из двух тесно связанных статей.  

В первой статье «Как СВО влияет на реконфигурацию Мир-Системы» 
были рассмотрены следующие темы: расклад сил в США и мире в целом  
в связи с началом и продолжением СВО; для каких сил в США и Европе воен-
ный конфликт выгоден, а для каких – нет; каким образом военный конфликт 
подрывает американский миропорядок. Мы рассмотрим также, почему ре-
конфигурация Мир-Системы ускоряется и в какой новый этап она вступает. 
Показано, как изменится ситуация в развитых и развивающихся государ-
ствах, как трансформируется глобальное противоречие современного мира.  

Во второй статье «Возможные сценарии реконфигурации Мир-Систе- 
мы и мирового порядка», как очевидно из ее названия, будут подробно рас-
смотрены несколько вероятных сценариев изменения Мир-Системы в связи  
с СВО и разрушением современного американского мирового порядка, а так-
же ряд других аспектов трансформации мирового порядка.  

                                                           
* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект № 23-18-

00535 «Борьба за новый мировой порядок и усиление дестабилизационных процессов в Мир-
Системе»). 
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Ключевые слова: Россия, Украина, Мир-Система, СВО, военный кон-
фликт, американский мир, мировой порядок, реконфигурация Мир-Системы, 
трансформация мирового порядка. 

ACCELERATING RECONFIGURATION OF THE WORLD-SYSTEM  
IN CONNECTION WITH SPECIAL MILITARY OPERATION  

IN UKRAINE AND POSSIBLE FUTURE SCENARIOS 

Article 2. Possible Scenarios for the Reconfiguration of the World-System 
and the World Order 

Since February 2022, the World-System has entered a new phase of develop-
ment. Its reconfiguration, associated with the weakening of American dominance, 
which has been going on since at least 2008 (since the outbreak of the global crisis), 
has accelerated. The uncertainty about the outcome of Russia's special military oper-
ation in Ukraine (SMO), the split in the world, the collapse of the world economy into 
a number of economic zones, the prospect of the formation of financial and monetary 
zones and other processes open up other options for transformation of the world or-
der than those that seemed dominant yesterday. The present article aims at bringing 
together various factors of change into a single picture, to identify a range of possi-
ble scenarios for the reconfiguration of the World-System and the transformation of 
the world order. The present study consists of two closely related articles. 

In the first article, “The Impact of the Special Military Operation in Ukraine 
on the Reconfiguration of the World-System”, we considered the following issues: 
the balance of power in the USA and the world as a whole due to SMO in Ukraine; 
which forces in the USA and Europe benefit from the military conflict and which do 
not; how the military conflict undermines the US world order; why the World-
System reconfiguration has been accelerating and what new phase it is entering. It 
is shown how the situation will change in developed and developing states, and 
how the global contradiction of the modern world is being transformed. 

In the second article “Possible Scenarios for the Reconfiguration of the 
World- System and of the World Order” as the title suggests, we consider in detail 
several possible scenarios for changes in the World-System in connection with the 
SMO in Ukraine and the collapse of the modern American world order as well as a 
number of other aspects of the transformation of the world order. 

Keywords: Russia, Ukraine, World System, special military operation in Ukraine, 
military conflict, American world, world order, World-System reconfiguration, 
world order transformation. 

1. Перелом в переформатировании мирового порядка 

Аспекты, связанные с новым этапом трансформации мирового порядка. 
Как было показано в первой статье, в настоящее время в Мир-Системе не просто 
идет процесс реконфигурации [Гринин 2012; 2022; Гринин и др. 2016; Grinin et al. 
2019], но эта реконфигурация ускоряется [Гринин 2023]. Реконфигурация означа-
ет и переформатирование мирового порядка [Grinin et al. 2021]. Начало СВО фак-
тически обозначило крутой перелом в данном процессе. В первой статье [Гринин 
2023] об этом уже шла речь, но остался неосвещенным еще ряд аспектов. Сумми-
руем в целом наиболее важные из них, связанные с новым этапом трансформации 
мирового порядка, а некоторые моменты ниже рассмотрим подробнее. 
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1. Вопрос о том, как ослабить американский диктат и какие основы будут у 
нового мирового порядка, к сожалению, стал решаться силовым путем. 

2. От того, какой сценарий военных действий будет реализован, во многом за-
висит дальнейший ход реконфигурации и переформатирования мирового порядка 
(поэтому сценариям в данной статье уделено особенное внимание). 

3. При любом раскладе трансформация мирового порядка ускорится, «амери-
канский» мир изменится. 

4. Силовое решение вопроса в случае успеха будет способствовать новым по-
пыткам силовых решений. 

5. Возникли новые угрозы. 
6. Наблюдается ускорение объединения различных стран и их групп1. 
7. Повышается роль развивающихся стран. 
8. Обостряются различные конфликты и противоречия. 
9. Все больше государств используют конфликт и противостояние в Мир-

Системе для собственных экономических и иногда политических выгод, баланси-
руя между сторонами конфликта. 

Новые угрозы для Мир-Системы. Среди угроз: обострение возможных 
конфликтов (см. ниже); ухудшение экономической ситуации в мире (рецессия 
очень вероятна, в ряде стран она практически уже начинается); усиление санкци-
онного противостояния, в частности в области технологий и другие. Но самый 
главный вопрос теперь – это вопрос вооруженного противостояния, возможные 
горячие конфликты. Насколько крупными и опасными они могут быть? Во-
первых, ограничится ли переход к новому состоянию мирового порядка только 
текущим военным конфликтом, либо после перемирия/мира, которые не удовле-
творят ни одну из сторон, военные действия начнутся вновь? Во-вторых, состоит-
ся ли (и если да, то когда) вторжение Китая в Тайвань? Чем длительнее и крупнее 
военные конфликты, тем больше опасность применения тактического или мас-
штабного ядерного оружия, начала новой мировой войны. Это особенно беспоко-
ит в свете того, что разговоры и о применении ядерного оружия, и о третьей ми-
ровой войне становятся едва ли не обыденными, а следовательно, существует 
опасность самореализующегося пророчества. С другой стороны, относительно 
быстрая и решительная победа России на Украине могла бы спровоцировать 
наступление «горячей» фазы переустройства мира. Хотя сейчас столкновение 
Российской Федерации и НАТО кажется малореалистичным, полностью исклю-
чить это ни в коем случае нельзя. Ставки уже очень высоки и продолжают повы-
шаться. 

Нападение на Тайвань для мира было бы крайне нежелательным и очень 
опасным, поскольку оно легко может привести к «горячей» мировой войне. Одна-
ко чисто стратегически именно сейчас у КНР для этого наилучшие внешнеполи-
тические условия: НАТО и США помогают Украине, а их военная промышлен-
ность работает еще не на полную мощность. Бросить Украину в беде они не смо-

                                                           
1 2023 и последующие годы продолжат тренд на выстраивание новых блоков, временных 

союзов и т. п. Их контуры также станут немного яснее. Этот процесс, названный нами эпохой 
новых коалиций, начался в результате экономического кризиса 2008 г. и усилился в период 
«арабской весны». Мы писали о нем еще начиная с 2009 г. [Grinin 2009; Grinin, Korotayev 2010; 
Гринин 2012].  
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гут, а действовать на два фронта сложно, да и ресурсов будет недостаточно. Од-
нако, судя по всему, китайцы, всегда весьма острожные во внешней политике, 
решили подождать, чем закончится российско-украинский конфликт, а также, 
видимо, считают себя еще не готовыми в военном отношении. Однако некоторые 
американские военные аналитики предполагают, что вторжение может состояться 
в 2025–2027 гг. Также важным фактором являются президентские выборы в Тай-
ване весной 2024 г. В случае прихода к власти националистически настроенного 
политика вероятно дальнейшее обострение отношений между двумя китайскими 
государствами. Китай уже в течение многих лет ежегодно увеличивает свои воен-
ные расходы на 6–10 % и, по некоторым данным, довел их до огромной цифры в 
300 млрд долларов. Надо полагать, что теперь военные траты КНР будут расти 
еще быстрее. В случае тайваньской войны началась бы уже не реконфигурация,  
а полное переформатирование Мир-Системы – в частности, имеется вероятность 
нападения Северной Кореи на Южную. 

Обострение противоречий и конфликтов. Можно прогнозировать, что в 
условиях отвлечения сил и внимания крупных игроков могут обостриться самые 
разные существующие противоречия и конфликты (примеры с Нагорным Караба-
хом и Косово очень показательны). Вероятно осложнение ситуации в Придне-
стровье, что возможно в случае как успехов Украины, так и ее поражений. Но это 
может быть и ходом «ястребов», призванным наверняка исключить всякие воз-
можные переговоры о мире между воюющими сторонами. Вовлечение в кон-
фликт Приднестровья и Молдовы сделает его уже международным и резко обост-
рит степень напряженности. Всегда много «горючего материала» также на Ближ-
нем Востоке. Турция может еще более активизироваться в отношении курдов в 
Сирии. Существует также опасность ее конфликта с Грецией: причин для трений 
между странами много, в том числе споры о территориальных водах в восточной 
части Средиземного моря, где открыты крупные запасы газа [Беляев 2020].  
В настоящее время также весьма напряженными являются отношения Пакистана 
с талибами, в частности с пуштунскими лидерами, поднимающими вопрос о так 
называемом Пуштунистане, в который должны войти обширные территории Па-
кистана. Может вновь обостриться конфликт в Ливии. В каких-то из очагов 
напряженности могут подливать масло в огонь США, не говоря уже о радикалах-
террористах, для активизации которых может открыться удобная возможность. 

Борьба за поднимающиеся экономики и за развивающиеся страны в це-
лом. В связи с расколом мира и санкциями против России все большее число раз-
вивающихся государств начинает собственную игру с тем, чтобы получить свои 
бонусы в том или ином отношении. Следует отметить не только Турцию, Китай, 
Индию, но также ряд стран Азии и Африки, которые успешно и с выгодой для 
себя посредничают в перепродаже российской нефти и других товаров, а также в 
«серых» импортных поставках в РФ. Но и среди государств, поддерживающих 
противоборствующие стороны, есть чистые бенефициары, в частности Северная 
Корея, Иран, Словакия, Румыния и др. Таким образом, складывается особая эко-
номика, связанная с расколом мира. Если военные действия затянутся, то и эта 
«раскольная» экономика может существенно укрепиться. Говорят также о скла-
дывании новых валютных зон в Южной Америке, среди стран блока БРИКС, чис-
ло кандидатов в который существенно возросло. Намечается переход в расчетах 
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за нефть в юанях вместо долларов. Пока альтернативы доллару хрупки, но посте-
пенное снижение его роли в обозримой перспективе, видимо, уже необратимо. 
Фактически начинает сказываться обратный эффект использования США «долла-
рово-санкционной дубинки», но реально Соединенные Штаты ощутят это еще не 
скоро. Стоит также отметить, что раскол мира укрепляет суверенитет многих 
стран, и в этом их выгодное отличие от европейских государств, теряющих само-
стоятельность с каждым днем2.  

Итак, после трех десятилетий относительно равнодушного отношения к стра-
нам третьего мира со стороны крупных держав ситуация резко изменилась.  
И сейчас для борющихся сторон вновь стало очень важным переманить на свою 
сторону или хотя бы обеспечить формальный или фактический нейтралитет даже 
малозначимых стран. В итоге, подобно тому, как это было в 1970–1980-е гг., ко-
гда СССР и США стремились переманить молодые страны Азии и Африки на 
свою сторону, сегодня обостряется борьба за влияние в третьем мире. Причем 
началось это еще до спецоперации, но после ее начала процесс усилился. Так,  
в последние годы Африка становится полем соперничества США, Франции, Ве-
ликобритании, Китая и России [см.: Гринин 2021]. В частности, на встрече G7 в 
июле 2021 г. семерка ведущих западных стран предложила, по их заявлению, 
лучшую альтернативу китайской программе «Один пояс – один путь», которая 
активно реализовывалась не только в Азии, но и в Африке, хотя сейчас этот про-
цесс кое-где замедлился. Но Китай активно инвестирует в африканские страны и 
в рамках двусторонних соглашений. Программа западной семерки называется 
«Build Back Better World» (B3W), что в дословном переводе означает «Построим 
лучший мир заново», а в вольном: «Будем строить лучший мир». Страны-
участницы пообещали до 2035 г. выделить ни много ни мало 40 трлн долларов на 
инфраструктурные проекты в странах с низким доходом (а большинство таких 
стран находится именно в Тропической Африке). Очевидно, что инвестиций, да-
же приближенных к этой сумме, не будет, но в любом случае страны Африки мо-
гут остаться в выигрыше. С одной стороны, военные действия отвлекают ведущие 
государства от Африки, но с другой – конкуренция там еще более обостряется 
[см., например: Ермолов 2022; Как Москва… 2023]3. Каждой стороне необходимо 
заполучить как можно больше союзников и козырей, поэтому Вашингтон и 
Москва, а также Пекин активно конкурируют за поддержку Африки [Икджан 
2023]. Однако, несмотря на указанную программу, Запад в этом направлении пока 
не добился особого успеха. СВО, как уже сказано, во многом расколола Мир-
Систему именно по линии развитый – развивающийся мир. Для развивающихся 
стран конфликт на Украине связан с будущим лишь Европы, а не мирового по-
рядка в целом, и расценивается ими как фактор, отвлекающий от более насущных 
для них глобальных проблем нашего времени [Менон 2023].  
                                                           

2 К сожалению, утверждение одного ирландского депутата Европарламента о том, что Ев-
росоюз превратился в «холуев американской империи», трудно оспорить [Депутат… 2023].  

3 Одна из основных точек соперничества – Демократическая Республика Конго, крупное 
государство, очень богатое дефицитными на сегодня полезными ископаемыми (включая редко-
земельные металлы), в котором, однако, фактически идут гражданские войны. Сейчас власти и 
общественность этой страны обсуждают плюсы и минусы западной и китайской программ для 
Африки [см., например: Mwadi Makengo et al. 2023]. 
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2. Сплочение Запада. Реконфигурация первого мира и связанных с ним зон 

Западный союз. Спецоперация России на Украине способствовала укрепле-
нию сплоченности западных стран. Это выгодно США, поскольку позволяет ис-
пользовать объединенные ресурсы, истощать экономику Европы санкциями, при-
вязывая Германию и другие страны к Соединенным Штатам. Однако будет ли 
такой союз крепким? Мы полагаем, что в 2023–2024 гг. США еще удастся удер-
живать союзников и побуждать их оказывать помощь Украине, но с все большим 
трудом. Тем более что серьезных выборов в 2023–2024 гг. в Европе не ожидается, 
за исключением лишь Польши. Однако в среднесрочной перспективе (3–5 лет) 
такой союз неизбежно даст трещину. Большую роль в этом могут сыграть зеле-
ные и глобалисты – ведь военные действия срывают их планы по «спасению кли-
мата» [об этих планах см., например: Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2021а]. С этой 
точки зрения США более выгоден затяжной конфликт, который будет держать 
союзников крепче. Но интересы победы на выборах в 2024 г. в США для Демо-
кратической партии могут оказаться важнее всех остальных вопросов и развер-
нуть внешнеполитический курс США в сторону мира. 

Новый этап подчинения Европы. Налицо новый и весьма болезненный этап 
подчинения не просто политики, но и жизненно важных экономических интере-
сов стран Европейского союза интересам США. Невооруженным глазом видно, 
насколько покорна брюссельская бюрократия требованиям из Вашингтона. Если, 
например, в 2003 г. Франция и Германия отказались поддерживать агрессию 
США против Ирака, то теперь голосов против поддержки Украины мало, к тому 
же они пока исходят от оппозиции или бывших политиков и военных. С точки 
зрения сиюминутных, краткосрочных интересов США, ограбление Европы за 
счет повышенных цен на газ может быть и выгодным. Но в долгосрочной пер-
спективе упадок тяжелой европейской промышленности может повредить запад-
ному союзу. Здесь важно не перегнуть палку, загнав союзников в угол. Однако 
американцы сегодня уже рассуждают не так, как в 1940-е гг., в эпоху плана Мар-
шалла. Они не планируют на 20–30 лет вперед, а все чаще рассматривают про-
блему только в ближайшей перспективе, надеясь, что всегда найдут выход из лю-
бой ситуации за чей-то счет. При такой близорукой и эгоистической политике 
США нынешнее западное единство в дальнейшем может существенно ослабнуть.  

Можно ли говорить об окончательном подчинении Европы? И да, и нет.  
С одной стороны, Европе уже не вырваться из «американских объятий». С другой – 
полагаем, что подъем правых партий и националистических настроений в Европе 
может способствовать некоторому восстановлению суверенитета и попыткам 
оспорить безусловное право США. Победа России также может существенно 
ослабить удавку США на шее Европы. Однако самостоятельных политиков в Ев-
ропе мало, а тем, кто остался, весь западный мир перекрывает дорогу к реальной 
власти. Европейские политики за отдельными исключениями не только делают 
все, чтобы сократить свой суверенитет, но и в долгосрочном плане подписывают 
себе политический приговор, так как, по сути, перестали обращать внимание на 
своих избирателей в угоду США [Трофимов 2023]. Все большее число европей-
ских политиков становятся назначенцами либо Госдепа США, либо Всемирного 
экономического форума (то есть глобалистов), выглядят бесцветно, а многие из 
них, отыграв свою роль, уходят с политической арены безвозвратно и довольно 
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рано. Назначенцы же отвечают не перед избирателями, а перед поставившим их 
начальством. И в упадке политической элиты сильнее всего сказывается «закат 
Европы»4. 

Реконфигурация первого мира. Наряду с усилением реконфигурации Мир-
Системы в целом также началась реконфигурация первого мира. Одну линию, 
которая, возможно, для США является главной в краткосрочной перспективе – 
окончательное подчинение Европы США, – мы рассмотрели. Можно выделить 
две другие линии: обособление англосаксонского мира по ряду направлений и по-
пытки расширения военного союза за пределы НАТО. При этом все три направ-
ления реконфигурации тесно взаимосвязаны. Рассмотрим их подробнее.  

Попытки расширения военного западного союза шли активно еще с правле-
ния Обамы и даже раньше (в отношении Японии, Швеции, Финляндии), но без 
особого результата. Кое-чего добился Д. Трамп в отношении планов по увеличе-
нию военных расходов союзниками США. Однако теперь условия и для первого, 
и для второго серьезно улучшились. Рост членов западного военного союза и во-
енных расходов союзников очень важны для США в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе, как в связи с нарастающим военным соперничеством (грозящим 
перейти в прямое столкновение) с Китаем и Россией, так и потому, что ресурсов 
для поддержки своего военного превосходства у США уже не хватает (см., 
например: Гуаньча 2023). Соответственно, нужно заставить раскошелиться и 
напрячься союзников. Это в целом традиционная стратегия США, но если раньше 
она в основном применялась для укрепления нужной идеологии в борьбе против 
коммунизма и автократии, для увеличения возможности Соединенных Штатов 
расширять сеть своих военных и шпионских баз по всему миру, то теперь без ак-
кумуляции ресурсов союзников сохранить американский мировой порядок едва 
ли будет возможно5.  

Расширение западного военного союза было начато с использованием англо-
саксонских связей. При этом военный альянс Австралии, Великобритании и США – 
AUKUS6 – был создан в сентябре 2021 г., еще до начала СВО, но он уже свиде-

                                                           
4 Среди тех, кто прошел школу молодых политиков в ВЭФ, например, Джастин Трюдо в 

Канаде и Анналена Бербок в Германии, а также множество других. Джасинда Ардерн, недавно 
ушедшая с поста премьер-министра Новой Зеландии в 42 года, тоже тесно связана с ВЭФ. Она 
активно способствовала политике строжайших локдаунов в стране во время пандемии, а также 
популяризации ЛГБТ. Ее отставка в столь молодом для политика возрасте по причине устало-
сти и желания заняться личной жизнью подтверждает, что такие назначенцы, сыграв свою роль, 
уходят из политики. 

5 В 1950-е гг. США для целей давления на СССР также создали несколько военных союзов 
с развивающимися странами, например СЕНТО (Багдадский пакт) – военно-политическую 
группировку на Ближнем и Среднем Востоке, а также СЕАТО – военно-политический блок 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Но они оказались непрочными и прекратили свое 
существование в конце 1970-х гг. Обратим внимание, что Турция была вовлечена США в 
НАТО и другие союзы именно ради военных баз на ее территории и контроля над черномор-
скими проливами. Турция – единственная из развивающихся стран, которая находится в воен-
ном западном блоке, и, как мы видим, она явно выбивается из общей линии покорности США. 

6 Аббревиатура по первым буквам названий стран. Имеет смысл напомнить, что еще в 1951 г. 
был создан военный союз США, Австралии и Новой Зеландии (АНЗЮС). Формально он до сих 
пор не распущен, но фактически является недееспособным, что, видимо, было одной из причин 
создания нового Тихоокеанского военного союза. 
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тельствовал о повороте внешней политики США от глобального сотрудничества 
(см. выше) к военной конфронтации. Этот союз направлен против Китая. Для 
расширения антикитайской коалиции США пытаются вовлечь в AUKUS (либо в 
возможный союз НАТО+) Южную Корею и Японию7. Китайские СМИ правы, 
указывая, что Соединенные Штаты стремятся сделать из Японии «азиатскую 
Украину» (Сун Чжунпин 2023). И определенные успехи здесь уже есть: в частно-
сти, Япония собирается за пять лет удвоить свой военный бюджет, потратив за 
это время 320 млрд долларов (Челлани 2023). Это очень важный шаг, поскольку 
после Второй мировой войны в стране был установлен потолок оборонных расхо-
дов в размере около 1 % ВВП и она не имела наступательного потенциала. Теперь 
эта традиция нарушается. Также все активнее становятся попытки пересмотреть 
конституционный запрет на участие военных сил Японии в операциях за рубе-
жом. Предпринимаются усилия для вовлечения в военный блок и Индии, что, ко-
нечно, едва ли осуществимо с учетом ее традиционной внешней политики как 
равноудаленной от ведущих военно-политических сил (см. подробнее: Гринин, 
Коротаев 2016: гл. 8). Однако Индия также обеспокоена ростом военных расходов 
Китая и, в свою очередь, наращивает собственные. Кроме того, страна по тради-
ции пытается сотрудничать с противоборствующими сторонами, сохраняя поли-
тику неприсоединения. В этой связи стоит отметить встречи четырех стран (или 
так называемый Квад) в Индо-Тихоокеанском регионе: США, Австралии, Японии 
и Индии8. 

Стоит также отметить усиление антикитайского вектора союзников США не 
только в военно-стратегическом смысле, но и в целом, в экономическом, торго-
вом, технологическом, инвестиционном плане, а также попытки вытеснить КНР 
из различных регионов, где она активна. Таким образом, реконфигурация в широ-
ком смысле западного мира слова происходит в антироссийском и антикитай-
ском направлениях под флагом роста милитаризации. Словом, обстановка в Ин-
до-Тихоокеанском регионе усложняется, местами сильно накаляется, военно-
стратегическая гонка ускоряет темп. В этой связи можно предположить, что та-
кая обстановка будет существенно способствовать образованию военного сою-
за России и Китая9 (см. ниже).  

Продолжается, если можно так выразиться, «закукливание» Европы в своем 
мире, уменьшение ее интереса к другим регионам; следовательно, толкают ее за 
собственные пределы (борьба с Китаем, активность в Африке, активизация уси-
лий в Арктике в противовес России и пр.) именно США. Наблюдаются настойчи-
вые и поддерживаемые Соединенными Штатами попытки переместить центр Ев-
                                                           

7 А также Новую Зеландию, которая всегда идет в фарватере политики США и Англии. 
Расширяются военное сотрудничество и число военных баз США на Филиппинах.  

8 Четырехсторонний диалог по вопросам безопасности (The Quadrilateral Security Dialogue). 
Квад не является формальной организацией. Считается, что это «свободное объединение», в ко- 
торое входят «демократические и динамично развивающиеся экономики ведущих держав» (по-
дробнее об этой неформальной организации см.: [Леонова 2022]). В новой редакции Индо-
Тихоокеанской стратегии США, опубликованной в феврале 2022 г., отмечается, что в предсто-
ящие годы влияние этого региона, на который приходится до 2/3 мирового экономического 
роста, и его стратегическая ценность будут только расти [Indo-Pacific… 2022: 4].  

9 Не исключено, что каким-то образом в него окажется вовлечена и КНДР, если в много-
сторонний союз против Китая будет включен Сеул. 
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ропы на восток, особенно в Польшу, хотя очевидно, что сил для этого у восточно-
европейских государств недостаточно (Восток… 2023). В целом украинский кон-
фликт ограничил способность Европы играть более масштабную роль в рамках 
Мир-Системы (Менон 2023). 

4. Усиление трений между Китаем и США 

Уже Б. Обама стал активно искать противовес Китаю в геополитическом и 
военном плане, укрепив отношения с Индией и усилив внимание США к Азиат-
ско-Тихоокеанскому региону (АТР). Д. Трамп развил антикитайский тренд и в 
отношении внешней торговли [Гринин 2018; Grinin, Korotayev 2020], который с 
тех пор лишь усиливается. КНР еще пытается лавировать с тем, чтобы не сильно 
ссориться с США, но те уже не могут остановиться и постоянно пытаются уда-
рить Китай по самым слабым местам, а также побуждают к этому своих сателли-
тов и союзников. Это выражается в вытеснении китайских фирм с фондовых 
рынков, различных санкциях, в особенности технологических. В частности, США 
призывают союзников не покупать китайское оборудование 5G, что особенно бо-
лезненно для отстающей в области развития информационных технологий Евро-
пы. В дальнейшем, несомненно, давление со стороны США только усилится. 

Игнорировать это Китай не сможет, поэтому в ближайшее время мы будем 
наблюдать усиление напряженности в отношениях КНР и США. Процесс этот 
будет достаточно длительным и болезненным для обеих стран, поскольку они 
представляют друг для друга слишком большой интерес в экономическом отно-
шении. Форм и действий здесь будет множество: продолжение продвижения юаня 
на нефтяные и иные рынки в качестве замены доллару, прекращение вложений 
КНР в государственные облигации США, усиление конкуренции двух стран в 
зонах американского доминирования (Латинской Америке и др.), Африке, Азии  
и т. д. Мы будем также наблюдать перемещение производства ряда американских 
компаний в другие азиатские страны (Индонезию, Филиппины, Вьетнам, Малай-
зию и т. д.). В некотором смысле для мира в целом усиление этого противостоя-
ния может оказать благоприятное воздействие, так как положительно скажется на 
экономическом развитии различных стран. Неизбежная гонка технологий тоже до 
определенного момента может быть продуктивной. 

Менее полезными для экономического развития могут оказаться экономиче-
ские санкции по типу введенных Д. Трампом. Однако разрыв с Китаем по образцу 
разрыва с Россией в 2022 г. малореалистичен. В таком случае мир погрузится в 
экономический хаос, и дефицит затронет каждого. Но применять ограниченные 
санкции и твердить о необходимости перестать зависеть от китайского импорта 
(как это было с российским газом, об отказе от которого говорили десятилетиями) 
с каждым годом будут все больше. А подобные разговоры, как мы теперь видим, 
готовят почву для полного разрыва отношений, что резко усилит фрагментацию 
Мир-Системы. 

На этом фоне усиления антикитайской риторики, санкций и прочего негатива 
можно ожидать дальнейшего сближения России и Китая. Фактически США под-
талкивают РФ и КНР к союзу с 2014 г. Хотя такового до сих пор не сложилось,  
он объективно выгоден и России, и Китаю (впрочем, у такого союза есть и отри-
цательные для обеих стран стороны). То, какие формы примет это сближение, 



Л. Е. Гринин. Ускорение реконфигурации Мир-Системы в связи с СВО 99 

будет зависеть от степени антикитайской политики, успехов России на Украине и 
планов Китая в отношении Тайваня. Вариантов может быть много. Очевидно, что  
с точки зрения геополитики и внешней стратегии борьба США одновременно с 
Россией и Китаем неразумна – противников желательно побеждать поодиночке. 
Однако отсутствие долгосрочной стратегии и самонадеянность американской по-
литической элиты ведет страну к крупным геополитическим просчетам. 

Завершим параграф упоминанием об усилении космической гонки между Ки-
таем и США, в частности в области освоения Луны. Обе страны предполагают 
создать там базы (причем примерно в одном районе) к концу текущего десятиле-
тия10. Характерно, что представители космической отрасли Китая неоднократно 
заявляли, будто они не заинтересованы в гонке, подобной той, что имела место во 
времена холодной войны между СССР и США. Теперь стратегия другая – острое 
соперничество. Это вызвано необходимостью противостоять планам американцев 
по разделу зон влияния на Луне, которые исключили Россию и КНР из списка 
партнеров по добыче полезных ископаемых на Луне, что противоречит всем меж-
дународным законам. В таких условиях Китаю остается лишь игра на опереже-
ние. Таким образом, он постепенно занимает место СССР периода холодной вой-
ны, выступая сегодня как американский противоцентр. 

5. Сценарии войны и мира. Предварительные соображения 

В следующем параграфе будут рассмотрены сценарии различных вариантов 
развития СВО и соответственно сценарии изменения мирового порядка для каж-
дого варианта. В этом параграфе мы выскажем ряд идей о том, кто является сто-
ронником и противником продолжения военных действий, какие факторы спо-
собствуют продолжению конфликта или, напротив, его прекращению. Сейчас мы 
находимся на этапе борьбы прежнего гегемона за сохранение устоявшегося миро-
вого порядка с потенциальными претендентами на более высокое место в миро-
вой иерархии (о сменах мирового порядка см.: [Гринин 2016а; 2016б; Киссинджер 
1997; Kissinger 2014]). На каждом этапе развития процесса возможны разные сце-
нарии. В настоящей момент они зависят от результатов на поле боя и от полити-
ческой борьбы в США, поэтому спектр вероятностей обширен. В частности,  
2023 г. может стать как определяющим в плане изменения мирового порядка – 
если на фронтах произойдет решительный перелом либо если руководство США 
резко сменит курс, – так и одним из многих в ходе затянувшегося противостояния 
между коллективным Западом и Россией. 

На кого больше работает время? Это крайне важный вопрос. Нам представ-
ляется, что с точки зрения скорости разворачивания военной промышленности 
ближайший год может сложиться в пользу России. Хотя в Словакии и кое-где еще 
разворачиваются предприятия по созданию аналогов советской техники и снаря-
дов, военно-промышленная база РФ на настоящий момент значительно мощнее, 
чем у противников (тем более с учетом уничтожения части военного производ-
ства на территории Украины). Разворачивание производства натовской техники  

                                                           
10 Россия также включилась в лунную гонку. У РФ и КНР есть амбициозный план совмест-

ного создания лунной станции к 2035 г. Станция будет состоять как минимум из девяти строе-
ний, но пока останется необитаемой. Реализуется ли этот проект, сложно сказать, но само его 
существование говорит о многом. 
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и боеприпасов пока идет медленнее, чем в России. Но после 2023–2024 гг. время  
в плане обеспечения оружием и боеприпасами, вероятно, станет уже работать на 
Украину. С политической же точки зрения уязвимы обе страны (см. ниже). По-
этому, с одной стороны, 2023 г. должен стать переломным или окончательным  
в войне. Но с другой – сценарий завершения конфликта в 2023 – первой половине 
2024 г. путем соглашения, хотя и довольно реалистичный, к сожалению, пока не 
выглядит абсолютно преобладающим по целому ряду обстоятельств. Это неопре-
деленность результатов военных действий; явное нежелание США и Европы сни-
мать санкции с нашей страны; стремление и России, и Украины разрешить вопрос 
в свою пользу и мн. др. Следовательно, затяжная война вполне вероятна. 

Роль выборов. В марте 2024 г. в России пройдут президентские выборы. Для 
В. В. Путина, несмотря на имеющийся административный ресурс, они важны,  
и он не должен прийти к выборам с военным конфликтом, который не имеет ре-
зультатов или (тем более) проигрывается.  

Также в марте 2024 г. состоятся президентские выборы на Украине. Но едва 
ли это будет способствовать скорейшему заключению мира, напротив, приближе-
ние выборов только усиливает бескомпромиссный настрой В. Зеленского. 

В США в ноябре 2024 г. тоже состоятся выборы. Демократам нежелательно 
подойти к ним без важного положительного для них результата в украинском 
конфликте, а республиканцы обязательно станут разыгрывать эту карту. Сегодня 
коалиция у демократов гораздо более рыхлая, чем во время объединения против 
Д. Трампа. Осенью 2022 г. группа демократов даже объявила демарш, но их при-
звали к партийной дисциплине. Однако внутри Демократической партии зреет 
раскол.  

Все, кто поддерживает сейчас Украину, несут большие финансовые издержки 
(Евросоюз только на беженцев тратит огромные деньги – эта цифра приближается 
к 40 млрд долларов [Кириллов 2022]). Но, хотя США выжимают из союзников все 
возможное, они все же вынуждены брать на себя основное бремя затрат. И суще-
ствует множество лиц и групп, которые греют руки на этих деньгах. С учетом 
того, что республиканцы активизируют проверку расходования средств, новые 
миллиарды долларов помощи Украине могут стать соломинкой, переломившей 
хребет верблюду. 

В то же время для поддержки боеспособности Украины требуется все больше 
средств и военной техники. И это противоречие между внутриполитическими 
проблемами США и объективным ростом требований со стороны Украины все 
усиливается. На ближайший год оно станет едва ли не ведущим. Таким образом, 
внутриполитические события в США становятся исключительно важными в 
плане реализации того или иного сценария. На сегодняшний день ни у одной из 
воюющих сторон не хватает ресурсов, чтобы добиться решительной победы на 
поле боя. А значит, от того, как пройдет предвыборная гонка в Соединенных 
Штатах, может зависеть, наступит ли мир/перемирие на украинском театре воен-
ных действий или конфликт затянется на несколько лет. Стоит иметь в виду, что 
если демократы все же победят в ноябре 2024 г., они смогут поддерживать воен-
ные действия довольно долго без значимого внутриполитического напряжения.  

Война быстрая, война затяжная. Как повлияет затягивание СВО на сцена-
рии развития события? Быстрая победа той или иной стороны, конечно же, уже-
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сточит требования победителя. Затяжные боевые действия, война на истощение, 
когда, с одной стороны, до победы очень далеко, а с другой – терпению населения 
приходит конец, очевидно, побудит стороны быть более сговорчивыми и настро-
енными на какое-то мирное соглашение. Как уже сказано выше, есть надежда, что 
выборы 2024 г. будут способствовать мирным переговорам, но если мир не будет 
заключен, конфликт может затянуться еще на два-три года. Будет оставаться 
надежда сторон, что у них больше ресурсов и в конце концов кто-то не сможет 
продолжать воевать либо в тылу начнутся волнения. 

В этом случае расходы на войну станут огромными, и в конце концов именно 
это, вероятно, подтолкнет стороны к завершению кровопролития. Затяжная война 
означает реализацию второго сценария (см. ниже). 

Позиция зеленых и глобалистов. Для понимания возможных вариантов раз-
вития событий и в целом изменения мирового порядка полезно поговорить о по-
зиции глобалистов и зеленых. Всемирный экономический форум – один из 
наиболее сформированных центров глобализма. Он больше тяготеет к европей-
скому глобализму, хотя его ставленники есть практически везде, в том числе в 
Канаде и Новой Зеландии. Но в США есть свои глобалисты, которые, по-види- 
мому, не слишком тесно сотрудничают с ВЭФ11. Общая идея последнего заклю-
чается в необходимости ослабления национального суверенитета ради общих для 
мира целей, а также сокращения «суверенитета» крупного бизнеса, который дол-
жен отвечать не только перед своими акционерами, но и перед обществом и чело-
вечеством в целом (так называемая теория «стейкхолдеров»). Смысл этой идеи – 
по возможности подчинить наиболее крупных игроков (государства, наднацио-
нальный и крупный бизнес) глобалистам под прикрытием якобы общечеловече-
ских ценностей, прежде всего климата. Глобалисты почти открыто претендуют на 
то, что именно они будут формулировать эти идеи и регулировать важнейшие 
отношения. Ими разработана целая идеология, связанная с регулированием трен-
дов развития, в том числе с подавлением капитализма и соответственно либера-
лизма и индивидуализма как его идеологий, выдвижением социалистических и 
квазисоциалистических идей (перераспределения, отказа от собственности, пре-
кращения построения бизнеса вокруг идеи прибыли и т. п.). Об этом мы много 
говорили в своих статьях (Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2021а; 2021б; 2021в; 2022). 

Глобалистам не выгодны ни военные конфликты, ни откат глобализации и 
сокращение сотрудничества, ни ухудшение экономической ситуации. Во всех 
этих случаях финансирование зеленой повестки резко уменьшается, к тому же 
начавшиеся военные действия во многом перекрыли глобалистам возможности 
перераспределения денежных потоков в свою пользу. Но они ни в коей мере не 
отказались от идеи под лозунгом спасения климата усиливать свое влияние, 
власть и финансовые возможности. Везде, где только можно, эта работа продол-
жается. Хотя прямо выступать против поддержки Украины глобалистам на пер-
вых порах было сложно, они все активнее призывают к тому, чтобы как можно 

                                                           
11 Хотя координация между ними присутствует: например, так называемый показатель от-

ветственного инвестирования ESG (Environmental – экология, Social – социальное развитие, 
Governance – корпоративное управление) используется для проверки компаний на соответствие 
глобалистским и зеленым принципам банками и финансовыми компаниями во всем мире (см.: 
Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2021г; 2021д). 
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скорее закончить военные действия, и в этом смысле являются объективными 
союзниками России.  

Сценарии окончания конфликта и связанные с ними сценарии  
изменения мирового порядка 

Сценарий 1. Победа России: полная или частичная 
Полной победой России можно было бы считать капитуляцию Украины.  

Но даже ситуацию, когда разгром последней оказался бы очевидным и США ста-
ли настаивать на срочном заключении мира, можно считать близкой к полной 
победе при условии снятия с нашей страны санкций как части мирного договора. 
Это может быть достигнуто как в 2023 г., так и – что пока более вероятно –  
в дальнейшем. Результатом мог бы стать внутриполитический кризис в США, 
рост авторитета России и ее сближение с рядом стран. Также это могло бы ока-
зать негативное влияние на авторитет НАТО, но одновременно усилило реформи-
рование ее военной структуры и рост затрат западных стран на гонку вооруже-
ний. В целом наблюдалось бы долговременное обострение отношений России  
с Европой и США, хотя временные колебания в этом статусе вполне могли бы 
происходить. 

Таким образом, американскому мировому порядку был бы нанесен серьезный 
удар, что повлекло бы вероятность новых, даже более крупных столкновений  
(в связи с желанием США взять реванш и провоцированием со стороны других 
стран, которые посчитают их «мертвым львом»). Скорее всего, это подстегнуло 
бы китайских милитаристов к решению тайваньского вопроса военным путем  
(но повторим, что решительные действия Китая по этому вопросу в 2023 г. мало-
вероятны). Это также усилило бы позиции российских сторонников силовых ре-
шений. 

Несмотря на желательность именно такого развития событий, полуторагодо-
вой опыт СВО, нечеткость военной стратегии РФ, а также «странности» уничто-
жения вражеской инфраструктуры, «либеральность» в отношении к подвозу сна-
ряжения и БК, постоянное отодвигание «красных линий» (вплоть до того, что мы 
теперь готовимся к воздушным нападениям на Москву) и пр. пока делают такой 
вариант не слишком реалистичным – по крайней мере, в 2023 г. С самого начала 
спецоперации очень много говорилось о разделе Украины между Россией, Поль-
шей и, возможно, Венгрией. В целом такой вариант пока не просматривается,  
и нам он кажется малореалистичным (при этом далеко не все поляки желают вер-
нуть Восточные Кресы [Крамер 2022; Галась 2022], не говоря уже об украинцах). 
Но в случае полной победы РФ и занятия больших территорий Украины в отсут-
ствие возможности для США спасти хотя бы ее часть, вариант раздела страны мог 
бы реализоваться, правда, под какой-нибудь личиной вроде просьбы законного 
правительства Украины о военной помощи, срочного решения об объединении с 
Польшей или чего-то подобного. Откровенный и циничный раздел был бы худ-
шим вариантом для судьбы американского мира и явился сигналом для решения 
территориальных споров военным путем. Тогда наступит анархия (подробнее об 
этом польском варианте см.: Гринин 2023). 

Что понимать под частичной победой РФ? Это: 1) занятие по меньшей ме-
ре всей территории Донбасса с сохранением уже завоеванных районов на Юге  
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и приобретением части дополнительных (здесь возможно множество вариантов);  
2) очевидность того, что вернуть эти территории Украина не сможет; 3) а при 
продолжении войны ее ждет поражение. Варианты примирения могут быть раз-
ными, но они должны включать какой-то вид мирного договора и, желательно, 
хотя бы частичное снятие санкций. Но даже статус-кво по сегодняшней линии 
фронта (то есть без полного освобождения Донбасса) с заключением мирного до-
говора в известном плане все-таки можно считать частичной победой РФ, а не 
полноправной ничьей (как в сценарии 2).  

Это также, конечно, нанесло бы заметный ущерб США, но не столь суще-
ственный, поскольку они смогли бы заявить о том, что Украину удалось спасти. 
Это также означало бы лишь перерыв перед новой схваткой, поскольку Запад 
продолжал бы поставлять оружие Украине, однако здесь возникло бы еще больше 
вариантов поведения разных стран. Во всех случаях огромной проблемой явля-
лась бы необходимость восстановления Украины (финансово и материально ги-
гантская задача), а Европе, кроме того, долгое время придется заботиться об 
украинских мигрантах.  

Благоприятным исходом стал бы договор о нейтралитете Украины (возможно, 
взамен на гарантии Россией финансирования восстановления хотя бы части раз-
рушенного), а также смена правительства на менее агрессивное. Тогда противо-
стояние между РФ и Западом могло бы избежать формы горячей войны. Но дого-
вор о нейтралитете, более вероятно, может быть подписан только при полной по-
беде России.  

Сценарий 2. Паритет, ничья, патовая ситуация. «Корейский вариант» 
Этот сценарий означает, что, хотя какие-то успехи с той и другой стороны 

возможны, обе не способны добиться решающей победы, не могут захватить/ 
вернуть какие-то значимые территории. Если это будет осознано достаточно 
быстро, скажем, в 2023 г., возможно заключение перемирия (см. ниже), и тогда 
стороны получат передышку. Кто ей лучше воспользуется, зависит от многого. 
Шансы есть у обеих сторон, но выше мы уже говорили о том, на кого будет рабо-
тать время. Вариант для России не самый лучший, но все же приемлемый, хотя в 
этом случае нужно будет активно готовиться к новой схватке. 

Если конфликт затянется и при этом ни у одной из сторон не будет преиму-
щества в отношении ресурсов для продолжения боевых действий (то есть НАТО 
полностью мобилизуется, поставки будут идти непрерывно, а население Украи-
ны, по сути, окажется на их содержании), то мирные договоренности могут реа-
лизоваться, когда обе стороны обессилят. 

Вариант для России негативный, так как экономика будет обескровлена, ре-
зервы потрачены, пограничные территории получат разрушения, но относительно 
выгодный для США, хотя и там рост затрат на содержание Украины без явных 
побед может вызвать серьезный кризис.  

Однако и в этом случае подрыв американского порядка произойдет, хотя и не 
столь сильный. Вероятность возобновления войны также будет оставаться значи-
тельной. 

И в том и в другом случае возможен «корейский вариант» – перемирие без за-
ключения полноценного мира по линии фронта12. Для США это было бы выгод-

                                                           
12 В 1953 г. после трех лет очень тяжелой войны между Севером и Югом Кореи США и 

СССР, игравшие главные роли в этом конфликте, пришли к заключению, что ни она из сторон 
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но, так как позволяло бы не признавать присоединение украинских территорий к 
РФ, но де-факто до некоторых пор мириться с этим. В то же время никакие санк-
ции с России не были бы сняты, и можно было бы продолжать поставки на Укра-
ину военной техники и пр., а также, не исключено, пытаться создать там базы 
НАТО. Для нашей страны, как уже сказано, это далеко не самый лучший вариант. 
Но наименее выгодно это было бы для Украины, поскольку: а) разочаровало всех 
националистов, сила которых велика; б) понизило рейтинг президента Зеленско-
го; в) встал бы острый вопрос о том, на какие средства поднимать страну (и в 
особенности энергетику), которая окажется полностью разрушена за время воен-
ных действий. В это никто не захочет особенно вкладываться, хотя какие-то по-
мощь и поддержка и будут оказаны. Правда, существуют опасения, что заморо-
женные активы РФ могут быть переданы Украине (если это не произойдет ранее. 
Полагаем, что первые подобные попытки будут иметь место уже в 2023 г., к при-
меру, со стороны Прибалтики либо США, особенно если демократы будут огра-
ничены в возможностях помощи Украине). Но в любом случае Украина сойдет с 
первых мест в мировой повестке, поэтому будет очень непросто заставить Зелен-
ского пойти на такой шаг. Последний может решиться на это лишь при чувстви-
тельном поражении и понимании, что войну не выиграть. Но решающий голос 
здесь в любом случае будет принадлежать США, у которых находятся все рычаги 
давления на Украину. 

Сценарий 3. Победа США. Полная или частичная 
Хотя думается, что шансы на победу США, тем более полную, невелики, 

необходимо рассмотреть и такой вариант (вспомним о поражении СССР в Афга-
нистане или России в Первой чеченской войне). Полная победа США могла бы 
выразиться во временной ликвидации России как соперника, например, путем 
смены режима (цветной революции) и установления контроля над страной. Это 
могло бы произойти в результате явного поражения на фронтах, заговора или 
массовых протестов. Пока, к счастью, возможности таких протестов не просмат-
риваются, но чем дольше будет тянуться конфликт, тем более они вероятны. При 
таком раскладе, конечно, возможно стремление ко всяческим формам закабале-
ния России (например, через выплату репараций) и попытки расчленения страны, 
обсуждать которые в данной работе нет смысла. Ясно одно: в этом случае амери-
канские «ястребы» значительно осмелеют, НАТО расширится за счет сопредель-
ных с Россией стран (Грузии, Молдовы и пр.), непокорные государства вроде 
                                                                                                                                                     
не в состоянии победить. В итоге 27 июля 1953 г. было заключено перемирие, которое подпи-
сали США и Северная Корея (точнее, представители объединенных сил Северной Кореи и так 
называемых «добровольческих сил» Китая). Характерно, что представитель Южной Кореи от-
казался поставить свою подпись (южане хотели, чтобы американцы воевали и дальше, но те 
отказались). Граница была проведена по 38-й параллели. Соглашение установило демилитари-
зованную зону на два километра по обе стороны от существовавшей линии фронта и привело к 
прекращению огня. Демилитаризованная зона стала, за немногими исключениями, безлюдной 
нейтральной полосой, образующей фактическую государственную границу между КНДР и Рес-
публикой Корея. Важно учитывать, что соглашение стало возможным в результате смены пра-
вительства в СССР (после смерти И. В. Сталина) и победы республиканца Д. Эйзенхауэра на 
президентских выборах 1952 г. в США, завершивших 20-летний период нахождения у власти 
президентов-демократов. Одним из предвыборных обещаний Эйзенхауэра было покончить с 
войной в Корее, и он это сделал. Через год подобное перемирие было заключено между Север-
ным и Южным Вьетнамом, где демилитаризованная зона проходила по 17-й параллели. 
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Ирана окажутся загнаны в глухую оборону, а другие станут бояться США еще 
больше. Повторим, что такой сценарий маловероятен – по крайней мере, пока, – 
однако чем дольше затягиваются военные действия, тем больше увеличивается 
опасность подобного развития событий. Кроме того, поражение России в войне 
могло бы усилить вероятность использования ядерного оружия, что крайне неже-
лательно и опасно.  

Потеря Донбасса, а тем более Крыма даже без свержения режима может быть 
отнесена к полной победе США и оказалась бы очень жестоким поражением для 
России, ведущим к сильному падению авторитета президента. Не стоит забывать, 
что чем слабее будет армия Российской Федерации, тем активнее будут бить по ее 
территории вплоть до Москвы. 

Частичная победа США означала бы поражение России на фронтах с вариа-
циями в размерах возвращенной украинцами территории, занятой сейчас нашими 
войсками, вплоть до частичной потери территорий ДНР и ЛНР в их границах до 
24 февраля, но без угрозы свержения режима в РФ. В этом случае все санкции 
останутся, замороженные средства будут переданы Украине, а России попытают-
ся предъявить гигантские счета за причиненные разрушения. Одновременно про-
исходило бы расширение военной помощи Украине, продолжающей представлять 
постоянную угрозу для нашей страны. То есть все силы России были бы нейтра-
лизованы этой угрозой на неопределенный срок. США, возможно, смогли бы за-
ставить ООН лишить РФ права вето либо вовсе исключить ее из организации и т. п.  

Тем не менее даже в случае удачного для США течения событий на Украине 
возродить абсолютно американский миропорядок и тем более удержать его было 
бы очень сложно. В итоге это все-таки была бы пиррова победа, учитывая умень-
шающиеся ресурсы США и резкое повышение недальновидности ее политиков. 
Главное же – они окончательно потеряли бы представление о границах возмож-
ного, оказывая давление, например, на нефтедобывающие страны и диктуя им 
ценовую политику, что могло бы вызвать новые конфликты и кризисы. Кроме 
того, такой сценарий резко обострил бы противостояние США и Китая, даже если 
бы последний пытался этого избежать. США, опьяненные успехом, начали бы 
оказывать давление на КНР (по типу давления на РФ в течение многих лет), что в 
итоге при обострении торговых отношений привело бы к очень тяжелому миро-
вому экономическому кризису. Фактически Китай, как до этого Россию, постоян-
но вынуждали бы к крайним мерам, в том числе натравливая на него различные 
лимитрофы. Китай стал бы главным антагонистом США, и тем самым борьба за 
мировой порядок перешла бы в новую фазу. 

Мировой порядок в любом случае изменится, поскольку даже победа Соеди-
ненных Штатов будет означать фактическую трансформацию старого порядка. 
Этот порядок стал бы все более опираться на карательные санкции и функции 
США даже без намека на какие-то правила и нормы. Естественно, подобное по-
ложение не сможет продлиться долго и неизбежно будет нарушено при любом 
ослаблении Соединенных Штатов (например, сильной рецессии). 

О стратегии США на Украине 

Итак, с одной стороны, США выгодно длительное течение конфликта, обес-
кровливающего Россию, но с другой – существуют внутриполитические аспекты 
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(прежде всего это подготовка к выборам 2024 г.), которые препятствуют такой 
стратегии. Поэтому, рассуждая о позиции американцев в отношении украинского 
конфликта, важно понимать, что в руководстве США нет единства, как и долго-
срочной стратегии13. Его цель – ослабить Россию, но четкого и согласованного 
плана, как это сделать, не имеется. Военные мыслят по-своему, политики – по-
своему, спецслужбы имеют собственное мнение. Кроме того, здесь задействовано 
множество интересантов (корпораций, ведомств, групп, кланов и личностей), 
большинство из которых преследуют не общую цель, а собственные интересы14. 
Также очевидно, что в правительстве США есть не только «ястребы» и «голуби», 
но и центристы, готовые как затягивать конфликт, так и оставить Украину в любой 
момент, когда это потребуется. И последние, вероятно, преобладают. Дж. Байден 
как опытный и здравый политик старается удержать баланс между разными груп-
пами, но очевидно, что это не стратегия, а лишь сиюминутные компромиссы. В ре-
зультате решения запаздывают, на публику делаются одни заявления, а кулуарно 
обсуждаются другие варианты, и т. д.15  

Если бы Соединенные Штаты реально поставили своей целью с помощью 
Украины нанести поражение России, они должны были задействовать все воз-
можные резервы по производству и поставкам оружия и прочих ресурсов, при 
этом создав единый штаб таких поставок и борясь за то, чтобы они шли все воз-
растающим потоком. Вместо этого США требуют от Украины успешного наступ-
ления, не обеспечив армию последней достаточным количеством вооружения и 
обмундирования. Словом, желание ослабить Россию не трансформируется в ре-
шение сделать для этого все необходимое. Пожертвовать своими личными и 
групповыми краткосрочными интересами и реально объединиться ради достиже-
ния крупной внешнеполитической цели абсолютное большинство прогнившей 
политической элиты неспособно. Соответственно, наблюдаются разногласия как 
в делах, так и в заявлениях, колебания и затягивание решений, что может оказать-
ся фатальным для Украины. Так или иначе, позиция США будет зависеть от ситу-
ации на фронте и от внутриполитической ситуации (включая опросы, состояние 
экономики и пр.)16. Очевидно, руководство России понимает нечеткость линии 
оппонента и пытается использовать это в своих геополитических расчетах. 

Словом, мы видим, что внятной стратегии у Соединенных Штатов в отноше-
нии Украины нет. Их действия ситуативны и во многом зависят от того, какая 
                                                           

13 Впрочем, справедливости ради нужно отметить, что и в России ситуация со стратегией 
во многом сходная.  

14 Так, США выгодно поставлять Украине технику в возможно больших масштабах, что 
стало бы для нее очень важным фактором успеха. Но в Вашингтоне прежде всего обсуждается, 
можно ли поставлять новую технику (а вдруг она попадет в руки российских военных?), или 
лучше ограничиться старой, или заставить Германию отдать свои танки, а потом отнять у них 
этот рынок, и т. д. и т. п. Пока идут согласования, время уходит, и ресурсов у Украины стано-
вится все меньше. 

15 Но центризм у Байдена весьма некрепкий, уходящий то вправо, то влево, то стремящий-
ся объединить всех под зеленым знаменем спасения климата, то разрешающий невиданный во 
время отсутствия «горячей» войны акт – подрыв российских газопроводов [Хёрш 2023]. 

16 Напомним, что в большинстве случаев американские политики в ситуации жесткой аль-
тернативы между обеспечением победы на выборах и продолжением важной для страны внеш-
неполитической акции или войны выбирают первое. 
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политическая линия и группа преобладают в тот или иной момент и что будет 
выгоднее для победы на выборах. Это важно для понимания того, что в действиях 
США часто нет ни общенациональной, ни тем более общей западной логики, и в 
любой момент их действия могут радикально измениться. 

Повторим, что хотя внешнеполитическая роль США исключительно велика 
для судеб мира, вследствие особенностей ее политической системы, сконцентри-
рованной на внутренних делах, любые изменения политического баланса не только 
внутри страны, но даже внутри одной из партий или между влиятельными полити-
ческими кланами очень сильно влияют на колебания внешнеполитического курса.  

Глубинные причины этого противоречия мы обсуждали в первой статье [Гри-
нин 2023]: это преобладание внутриполитических интересов, архаичность поли-
тической системы, загнивание политической верхушки наряду с ее физическим 
старением, затрудненность обновления элиты в связи с ведущими позициями од-
них и тех же людей17, клановость и связанная с нею коррумпированность полити-
ческой элиты и т. п. О большой роли политических кланов в США см.: [Дробниц-
кий 2023]. 

Заключение. Деглобализационная пауза, фрагментация Мир-Системы  
и подготовка к смене мирового порядка 

Откат глобализации и фрагментация Мир-Системы. Мы рассмотрели це-
лый ряд трендов, связанных с реконфигурацией Мир-Системы. Все они, к сожа-
лению, ведут к более или менее сильной деглобализации (о процессе торможения 
и отката глобализации см.: [Гринин 2018; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2019; Grinin 
et al. 2021]). К сожалению, потому что глобализация (при всех ее недостатках и 
попытках поставить ее на службу США) изменила в положительную сторону 
жизнь людей, а также позволила многим странам третьего мира развиваться го-
раздо быстрее. Это происходило во многом потому, что США и другие государ-
ства Запада перевели большую часть своей промышленности в страны с дешевой 
рабочей силой. Процесс западной деиндустриализации привел к сокращению раз-
рыва между развивающимися и развитыми странами (феномен, который мы 
назвали великой конвергенцией [Гринин, Коротаев 2016; Grinin, Korotayev 2015]). 
Мало того, именно потому, что глобализация стала более выгодна развивающим-
ся экономикам, чем западным странам, США стали тормозить этот процесс и раз-
рушать мировые организации наподобие ВТО. Д. Трамп начал препятствовать 
торгово-экономической глобализации, а Дж. Байден и его европейские союзники 
с помощью санкций фактически подорвали сами ее основы.  

Итак, глобализация в ее американской версии заканчивается, но новый ее этап 
непременно настанет. Однако когда именно закончится «отлив» и начнется «при-
лив», пока неясно. Очевидно лишь, что следующий этап глобализации начнется 
уже на иных основаниях. Не исключено, что какое-нибудь событие вроде серьез-
ного экономического кризиса или новой пандемии способно будет запустить но-
вую волну глобализации с попытками переустройства мира. Мы много говорили 

                                                           
17 Республиканцы поставили своей задачей несколько улучшить ситуацию, запретив изби-

раться в Конгресс более определенного числа раз. Но сдержат ли они обещание? И поможет ли 
это? «Осушить вашингтонское болото» – задача очень и очень сложная, едва ли выполнимая 
сегодня. 
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о глобалистах и зеленых, об их планах и о том, что военные действия этим планам 
мешают. А потому их объективно можно рассматривать как полезные на данный 
момент для России силы, как временных союзников. Глобалисты по определению 
выступают за глобализацию, против разрыва мира на отдельные зоны, однако они 
стремятся поставить процесс глобализации и изменения мирового порядка под 
свой контроль, возглавить его ради осуществления собственных планов. Тем не 
менее роль глобалистов может быть высока в отношении смягчения разрывов и 
размежеваний при откате глобализации.  

Ускорение реконфигурации Мир-Системы и ее фазы. Итак, с началом 
СВО произошло ускорение реконфигурации Мир-Системы, то есть наблюдаются 
изменения в раскладе сил, контурах союзов и блоков, новые линии противостоя-
ний, новые векторы развития и откаты назад. Так, мы видели, что усилилось раз-
межевание между первым и третьим мирами. При этом, с одной стороны, Амери-
ке удалось объединить страны первого мира и побудить их (включая Японию) 
увеличить военные расходы, но с другой – очевидно, что авторитет США в 
остальном мире снижается, а сил принудить всех делать то, что они хотят, как 
показано выше, не хватает. И хотя Соединенные Штаты по-прежнему обладают 
огромной мощью, которой справедливо боятся во всем мире, становится очевид-
но, что в какие-то моменты они вынуждены отступать. Пример с Венесуэлой, 
санкции против которой были смягчены, весьма показателен. Заявления поддер-
жанного США бразильского президента да Силвы о возможности введения осо-
бой валюты в торговле с Аргентиной и другими странами Южной Америки также 
показывают, что многие начинают мыслить о будущем вне американского миро-
вого порядка.  

Мы видим, что роль первого мира, особенно Европы, снижается, а роль тре-
тьего – возрастает. Соответственно, повышается и ценность развивающихся стран 
как союзников той или иной противоборствующей стороны.  

Важно подчеркнуть, что ускорение реконфигурации Мир-Системы в сего-
дняшних реалиях ведет к ее фрагментации и деглобализации. Поэтому нам еще 
предстоит отказываться от многого, к чему мы привыкли за предыдущие десяти-
летия: от свободных контактов с людьми из разных стран и континентов, от нали-
чия в магазинах товаров со всего мира, от более или менее объективных медиа, 
соблюдения основных прав и свобод и т. п. Если же далее произойдут крутые по-
вороты, например вторжение в Тайвань, то процесс фрагментации Мир-Системы 
резко усилится. Но даже если ничего не случится и конфликт на Украине затух-
нет или перейдет в вялотекущую фазу, разорванность Мир-Системы может со-
храняться до конца 2020-х гг.  

А далее должна стартовать новая фаза реконфигурации, когда начнется про-
цесс собирания новой системы на новых основаниях. За это время могут быть 
изобретены модели, пригодные к внедрению в будущее мировое устройство, 
сформируются объединения и союзы, частичные по содержанию и противоречи-
вые по направленности, но создающие некую почву для новых отношений. За это 
время США еще более ослабнут: внутренние финансовые, долговые, социальные 
и политические проблемы усилят их кризис. Другие державы, особенно Китай,  
но также Индия и Россия, тем или иным образом приспособятся к новому состоя-
нию и оформят свои экономические и политические связи. Европа, справившись  
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с энергетическим кризисом, продолжит ослаблять себя зелеными повестками 
(вроде отказа от производства автомобилей с ДВС к 2035 г.), постепенно угасая. 
Многие растущие экономики и страны увеличат свой вес на мировой арене. 

Движение к смене мирового порядка. Реконфигурация Мир-Системы – это 
процесс, в ходе которого меняется баланс сил в мире, а затем, в результате осо-
знания и признания такого изменения, начинает трансформироваться и мировой 
порядок. Только в мирное время эта трансформация идет медленнее, а в условиях 
горячего военного конфликта – намного быстрее и острее. Сейчас мы находимся 
на этапе борьбы прежнего гегемона за сохранение устоявшегося мирового поряд-
ка с потенциальными претендентами на более высокое место в мировой иерархии. 
Этот новый этап начала Россия, перед которой сейчас стоят очень важные и 
сложные задачи. Соответствовать тому месту, которое обрела РФ в ходе процесса 
реконфигурации Мир-Системы, будет очень непросто, многое в нашей политиче-
ской и экономической системе не соответствует подобным претензиям.  

То, что началась открытая борьба с американской гегемонией, с одной сторо-
ны, хорошо, поскольку неизбежность смены американского порядка на другой, 
более учитывающий интересы прочих крупных держав, была очевидна давно.  
Но с другой стороны, форма смены этого порядка очень опасна, поскольку чело-
вечество приближается к мировой войне.  

Так или иначе, разрушение старого мирового порядка, особенно быстрое, 
влечет за собой пересмотр очень многих вещей, включая изменения в мировой 
финансовой системе. Поэтому оно всегда связано с определенной фазой мирового 
беспорядка, с ростом турбулентности и конфликтности, экономическими неуря-
дицами. Вот почему наиболее привлекательным сценарием был бы тот, когда са-
ми США, осознав, что их безраздельному господству приходит конец, возглавили 
бы пересмотр мирового порядка. Тогда этот процесс прошел бы гораздо мягче. 
Увы, возобладал силовой сценарий, поскольку нынешний гегемон с его потеряв-
шей верные ориентиры элитой оказался абсолютно глухим к требованиям време-
ни. Сейчас США готовы разрушить многое в мире ради сохранения устаревшего 
мирового порядка. Однако им противостоят не менее могущественные силы,  
и шансы на то, что возобладает пусть хрупкое перемирие с ослаблением напря-
женности, все еще высоки.  
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ГЛОБАЛЬНОЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО  

Махаматов Т. М., Маматов М. А., Пулатова Д. А.*  

В статье поднимается проблема усиления влияния глобальных экзистен-
циальных проблем на экзистенции человека в условиях обострения противо-
речий перехода от однополярного этапа глобализации к многополярному, ко-
торую авторы обозначают как неоглобализационный этап. Анализируется 
влияние внешних глобальных экзистенциальных проблем на экзистенцию суве-
ренных государств, на образование «экзистенции в объективности», по К. Яс-
персу, и ее переход в субъективную экзистенцию. Для конкретизации поня-
тия объективной экзистенции и исследования связи глобальных и государ-
ственных экзистенциальных проблем с экзистенцией человека предлагается 
ввести понятие «глобальное экзистенциальное пространство».  

Ключевые слова: экзистенция государства, глобальное экзистенциаль-
ное пространство, объективная экзистенция, субъективная экзистенция,  
И. Т. Фролов, К. Ясперс, экзистенциальная глобалистика. 

GLOBAL EXISTENTIAL SPACE 

The article raises the problem of strengthening the influence of global existen-
tial problems on human existence in the context of the aggravation of the contra-
dictions of the transition from the unipolar stage of globalization to the multipolar 
one, which the authors designate as the neo-globalization stage. The influence of 
external global existential problems on the existence of sovereign states, on the 
formation of “existence in objectivity”, according to K. Jaspers, and its transition 
into subjective existence is analyzed. To concretize the concept of objective exist-
ence and to study the connection of global and state existential problems with hu-
man existence, the authors propose to introduce the concept of “global existential 
space”.  
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Введение 

Начало XXI в. знаменуется стартом качественно нового этапа объективно-
исторического процесса глобализации – неоглобализации, которая также носит 
объективный и неизбежный характер. Объективность ее наступления обусловлена 
интенсивным углублением и расширением самой глобализации, носящей много-
аспектный характер [Чумаков 2023] и появлением в ее структуре новых центров и 
субъектов. Интернационализация капитала, использование передовых технологий 
в странах периферийного капитализма, универсализация, цифровизация образо-
вания, глобальная торгово-экономическая конкуренция приводят к развитию че-
ловеческого и интеллектуального капитала, расширению слоя креативной моло-
дежи в странах, которые до недавнего времени были пассивными участниками 
процесса глобализации [Евстафьев, Цыганова 2022).  

Интенсивно развивающиеся страны стремятся приобрести субъектность как в 
глобальном, так и в глокальном пространстве, преодолеть усиливающееся финан-
сово-экономическое, технологическое и социальное неравенство со странами – 
центрами глобализации [Therbo 2001; Dürrschmidt 2015]. Главным результатом 
такой практики является тенденция перехода от западоцентрической глобализа-
ции [Гранин 2021] к полицентричному ее этапу, то есть к неоглобализации, кото-
рую можно еще охарактеризовать как эпоху упадка американской империи [Ма-
хаматов 2017; Чумаков 2022].  

Однако наступлению многополярной и многосубъектной неоглобализации 
отчаянно сопротивляются нынешние ключевые субъекты, агрессивные сторонни-
ки сохранения прежнего однополярного и прозападного этапа глобализации, что 
проявляется в потоке санкций, военно-политических угрозах против «непослуш-
ных» бывших недавно периферийными стран. Особенности процессов и других 
феномены современного этапа глобализации комплексно и внимательно изучаются 
многими отечественными [Чумаков 2022; Астафьева, Судакова 2019; Гринин Л. Е., 
Гринин А. Л. 2022; Гранин 2021; Спиридонова 2022; Махаматов 2017; 2018 и др.] 
и зарубежными учеными-глобалистами [Burbach, Robinson 1999; Robertson, Knon-
ker 1999; Nancy 2007 и др.]. Основные публикации на актуальные темы процесса 
глобализации появляются на страницах журнала «Век глобализации», который 
стал главным рупором глобалистики в современной России и за рубежом. 

Влияние пандемии COVID-19, приближающее третью мировую войну обост- 
рение военно-политической напряженности между Востоком и Западом, техно-
генные и стихийные бедствия наподобие землетрясения на юго-востоке Турции  
и северо-западе Сирии в начале февраля 2023 г., в результате которого погибли 
почти 50 тысяч граждан двух стран, углубляют противоречия глобализации, по-
рождают конфликтогенность в глобальном и глокальном социальном простран-
стве мирового сообщества [Кочетков 2022; Кузьмин 2022; Ахмедова 2022]. Усиле-
ние напряженности и конфликтогенности в международных отношениях наблюда-
ется не только в торгово-экономической, финансовой и военно-политической 
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сферах. Оно проявляется в возникновении такой политико-онтологической про-
блемы, как угроза экзистенции отдельных суверенных государств, в обострении 
проблемы человека, выражающейся в углублении экзистенции индивида, что тре-
бует внимательного изучения с позиции парадигмы экзистенциальной глобали-
стики. Последняя понимается нами как изучение проблемы человека в глобаль-
ном мире через призму исследования процесса образования экзистенции индиви-
да под влиянием глобальных проблем. 

Дискурс об экзистенциальных проблемах в процессе глобализации  

Содержание понятия «экзистенция государства» в высказываниях президента 
РФ В. В. Путина, других отечественных и зарубежных политических деятелей, 
представителей политической философии свидетельствует, что оно носит онтоло-
гический характер и касается существования государства как самостоятельного 
политического субъекта международной политики, являясь политико-онтоло- 
гическим понятием.  

Однако угрозы экзистенции государства как следствие порождают экзистен-
циальные проблемы, негативно влияющие на жизнедеятельность государства. Как 
пишет О. Д. Гаранина, анализируя место и роль РФ в процессе глобализации, «эк-
зистенциальные проблемы России – это проблема жизни и смерти государства, 
проблема выбора исторического пути, проблема принятия решений, способству-
ющих утверждению чувства национальной гордости, помогающих развитию 
страны, ее существованию в мире трансформаций» [Гаранина 2022: 14]. В насто-
ящее время, кроме Российской Федерации, экзистенциальные проблемы пережи-
вают Иран, Северная Корея, Куба, Сирия, Сербия, Венгрия и другие государства, 
на которые западный мир во главе с США оказывает комплексное давление 
[Абылгазиев, Васецова 2022; Махаматов 2018].  

Конкретное государство, у которого возникают экзистенциальные проблемы, 
есть глокальная точка обострения противостояния уходящего и наступающего 
этапов глобализации. Глобальную международную напряженную обстановку, 
вызывающую экзистенциальные проблемы у многих государств, можно обозначить, 
используя понятие К. Ясперса, как экзистенцию в объективности. «Экзистенция, – 
пишет К. Ясперс, – всегда существует в субъективности и объективности» 
[Ясперс 2021: 343; курсив наш. – Авт.]. «Экзистенция в объективности» не озна-
чает онтологичность экзистенции, но выражает наличие реальных факторов в об-
щественном бытии, способных породить или обострить экзистенцию, отражает 
напряженное состояние социального пространства, способного вызывать, воспро-
изводить экзистенцию в образующих его индивидах. 

Глокальная экзистенция в объективности демонстрирует обусловленность 
возрождения экзистенции в субъективности не только как результат непосред-
ственной коммуникации. При глокальной экзистенциальности международной 
финансово-экономической и военно-политической атмосферы экзистенция инди-
видов активизируется опосредованно, под влиянием противоречий и нерешенных 
проблем не только в рамках одного государства, но и в сфере глобальной практи-
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ки человечества, ибо все проблемы в конечном итоге проходят через жизнедея-
тельность, сознательные переживания граждан государств.  

Проблемы современного этапа глобализации порождают глобальную объек-
тивную экзистенциальность, которая постепенно проникает во внутреннюю 
жизнь отдельных государств и их граждан. Как отмечает О. Д. Гаранина, экзи-
стенциальные проблемы России вытекают из «мощного негативного воздей-
ствия» на нее «со стороны европейского мира, формирующего “образ врага”, 
расширяющего набор санкций, ограничивающих рост внутренних ресурсов. Эти 
процессы негативно влияют на экономическое и психологическое состояние рос-
сиян, утверждая в общественном сознании страх утраты материального благопо-
лучия, настроения пессимизма и неуверенности в будущем» [Гаранина 2022: 15]. 
В этих рассуждениях автора отражается логика перехода, перерастания глобаль-
ных экзистенциальных проблем во внутренние экзистенциальные проблемы суве-
ренного государства, и затем и в субъективную экзистенцию.  

В современном процессе перерастания глобального в локальное немаловаж-
ную роль играет глобальная интенсификация цифровизации обществ, что стирает 
границы истинности, объективности в информационном поле и усиливает влия-
ние СМИ на психологическое состояние людей [Фатенков 2022; Иоселиани 2013]. 
К тому же, как пишет А. А. Мельникова, «анализ специфики современных средств 
массовой информации открывает смещение акцентов с прекрасного на шокиру-
ющее, безобразное, пугающее. При этом ситуация, когда массмедиа делают куль-
туру убийств и насилия неотъемлемой частью массового сознания, приводит  
к тому, что информация о террористических актах становится для СМИ уже не 
столько пугающей или ужасающей, сколько желанным объектом, поднимающим 
рейтинг» [Мельникова 2020: 102; см. также: Махаматова 2021]. Такое положение 
усиливает процесс абсурдизации социальной психологии общества, жизни людей 
и экзистенциализацию их сознания. 

Здесь в действительности речь идет о возрождении и активизации экзистен-
ции индивидов под влиянием глобальных проблем при отсутствии внутренних 
оснований субъектной экзистенции, что, на первый взгляд, противоречит поло-
жению экзистенциализма о ее детерминантах. Как известно, согласно К. Ясперсу,  
Ж.-П. Сартру, А. Камю и другим классикам экзистенциализма, источником экзи-
стенции являются непосредственные негативные коммуникации между индиви-
дами, а также господство принципа индивидуализма или репрессивная политика 
государственной машины как источник экзистенциализации данного конкретного 
общества.  

Глобализация и диалектика образования глобального экзистенциального  
пространства 

Согласно К. Ясперсу, «коммуникация есть исток экзистенции» [Ясперс 2021: 
64]; по А. Камю, «абсурдное окружение» как «разлад между человеком и его 
жизнью» толкает индивида в мир абсурда; по Ж.-П. Сартру, чрезмерная критич-
ность, неприязнь к себе и окружению вызывает у человека экзистенцию как 
«тошноту», по С. Беккету, пустые обещания общества, его безразличие к судь-
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бам своих членов [Samuel… 2006] порождают экзистенцию индивида, превраща-
ют его в человека абсурда. Следовательно, когда мы рассматриваем влияние экзи-
стенциальных проблем глобального на экзистенцию индивидов, необходимо учи-
тывать наличие межд 

у ними диалектики опосредованного перехода внешнего во внутреннее. Здесь 
диалектика такова, что первоначально глобальная или глокальная экзистенциаль-
ность как внешний детерминант порождает экзистенциальность в социальном 
пространстве конкретного государства. Она же, в свою очередь, соединяясь с им-
манентной экзистенциальностью данного государства, проникает в души его 
граждан и превращается в экзистенцию в субъективности.  

Активизация «экзистенции в субъективности» под влиянием экзистенциаль-
ных проблем глобального и глокального человечества ставит перед глобалисти-
кой важнейший вопрос о судьбе человека-индивида в бурном потоке глобальных 
проблем. Следует согласиться с утверждением М. В. Ненашевой, что «сегодня, 
когда происходит обострение глобальных проблем, концептуальная постановка 
вопроса о человеке, предложенная И. Т. Фроловым еще в прошлом веке, снова 
становится актуальной, поскольку позволяет сместить акценты с анализа послед-
ствий глобализации к исследованию внутреннего потенциала человека, который 
определяет его функционирование в новых условиях» [Ненашева 2022: 71].  
В этих рассуждениях автора раскрывается органическая опосредованная связь 
экзистенциальной напряженности индивидов с противоречиями перехода глоба-
лизации к неоглобализационному этапу. Как справедливо указывает Н. В. Гри-
шина, «экзистенциальные, “философские” вопросы человеческого существования 
все острее встают сегодня перед человеком, что в немалой степени является след-
ствием изменений социального контекста жизни людей. Наиболее фундаменталь-
ное из них – переход от относительной стабильности общества к “текучей реаль-
ности” современности, для которой… <характерен> рост неопределенности…» 
[Гришина 2011: 109–110]. «Текучая реальность» с ее особенностями, о чем пишет 
данный автор, является одним из основных порождающих экзистенцию факторов 
неоглобализации. Такая реальность постоянно воспроизводит неустойчивость, 
тревожность в социальных организмах глобального мира, что вызывает у людей 
ожидание кризиса, тревогу и страх за свое будущее [Махаматова 2021]. Это в свою 
очередь является основной причиной возникновения экзистенциальных проблем 
у государства. 

Экзистенциальные проблемы государств имеют многоуровневый характер, 
что усиливает их воздействие на экзистенцию субъектов. В период глобальной 
напряженности в любом государстве, кроме экзистенциальных проблем, возник-
ших в силу внешних факторов, имеют место и имманентные экзистенциальные 
проблемы. Они формируются и усиливаются как под влиянием внешних факто-
ров, так и из-за финансово-экономических и социально-политических противоре-
чий в самом обществе. Здесь встает вопрос: как глобальные и имманентные госу-
дарственные экзистенциальные проблемы могут порождать экзистенцию у граж-
дан? Она, экзистенция, есть субъективный осознанный мир индивида, наполнен-
ный отрицательными переживаниями, страхами, сомнениями о смысле своего 
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существования. Экзистенция индивидов оказывает влияние на социум, на ее нор-
мальное функционирование, создает в нем социально-психологическое напряже-
ние [Weinstein D., Weinstein M. 1978; Bolle De Bal 2003; Elliott, Lemert 2009]. Од-
нако в экзистенциализме, а также в экзистенциальной социологии и психологии 
пока еще отсутствует парадигма, способная установить связь между глобальными 
экзистенциальными проблемами и порождением экзистенции у граждан стран – 
участниц глобализации.  

Действительно, каким понятием можно обозначать глобальные и глокальные 
экзистенциальные проблемы, образованные многочисленными санкциями объ-
единенной Европы и США против России, Ирана и других «не послушных» за-
падному миру стран, глобальной пандемией COVID-19 [COVID-19… 2021; Чума-
ков 2020; Кочетков 2022], природными катастрофами, которые, не будучи непо-
средственными коммуникациями, пробуждают экзистенцию у индивидов и уси-
ливают ее напряжение у населения?  

В изучении детерминантов и особенностей экзистенциализации целого обще-
ства, регионов, а в особых случаях – и всего глобального человечества, нам может 
помочь упомянутое понятие К. Ясперса объективная экзистенция. Объектив-
ность экзистенции проявляется во внешней форме как неразрешенные противоре-
чия между странами, внутри общества – в репрессивном характере политического 
режима, в безразличии общества к своим индивидам, что выступают детерминан-
тами экзистенции в субъективности. Такую форму экзистенции предлагаем опре-
делить как экзистенциальное пространство, имеющее онтологическую природу, 
то есть как объективное специфическое состояние социального. Следовательно, 
систему глобальных и глокальных международных взаимодействий, в которой 
имеются экзистенциальные проблемы, мы считаем целесообразным обозначать 
как глобальное экзистенциальное пространство, как форму «объективности эк-
зистенции» в эпоху глобализации. Такое понятие позволяет использовать систем-
ный метод глобалистики, разрабатываемый ее представителями [Чумаков 2023; 
Розенберг 2022], через призму экзистенциализма конкретизировать проблему об-
щечеловеческой цивилизации и раскрыть связь глобалистики с проблемой чело-
века, выдвинутой еще академиком И. Т. Фроловым.  

Заключение 

Все глобальные, локальные проблемы современного мира, каждого государ-
ства, способы их преодоления так или иначе затрагивают в конечном счете судь- 
бу индивидов, конкретного человека. Поэтому, отталкиваясь от концепции  
И. Т. Фролова о том, что судьба человека является глобальной проблемой совре-
менности [Фролов 2003], мы выдвигаем парадигму экзистенциальной глобали-
стики, которая, на наш взгляд, смогла бы помочь более конкретно исследовать 
проблему человека, соединяя вопросы глобалистики с экзистенциализмом. Ведь, 
как справедливо писал Ж.-П. Сартр, «экзистенциализм – это гуманизм» [Сартр 
1990]. Действительно, не изучая душевную боль человека, не разрабатывая спо-
собы ее преодоления, невозможно адекватно осмыслить суть глобальных проблем 
эпохи неоглобализации. 
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В наше время, когда надвигается глобальная «демографическая лавина» [Чу-
маков 2015], обостряются глобальные и глокальные экзистенциальные проблемы 
военно-политического, финансово-экономического, природного характера, угроза 
жизни человека наиболее четко проявляется в его экзистенции. Хотя она субъек-
тивна, но проявляет себя в особом поведении человека, в его отношении к дру-
гим, к своему делу, к «проблемам психического здоровья и употребления психо-
активных веществ» [Moore et al. 2017: 60]. Методологическую помощь в раскры-
тии диалектической связи глобальных проблем с субъективной экзистенцией 
окажет понятие экзистенциальное социальное пространство; последнее может 
образоваться как на глобальном и глокальном уровнях, так и на уровне простран-
ства отдельного государства. Опираясь на это понятие и развивая его, может 
быть, удастся создать парадигму экзистенциальной глобалистики.  
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
В ТРАНСПОРТНО-СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИИ  

(НА ПРИМЕРЕ КАЗАХСТАНА И РОССИИ)1  

Сарсембаев М. А., Каражан Б. С., Елеген А. Е.*  

В статье проведен анализ вопросов влияния глобальной цифровизации 
на внедрение цифровых технологий в производственный процесс заводов мно-
гих стран, в том числе Казахстана и России, производящих электротранс-
портные и сельскохозяйственные машины, с учетом его правового регулиро-
вания. Поскольку процесс цифровизации в Казахстане находится на первона-
чальной стадии, авторы формулируют свои предложения о законодательной 
и конвенционной основе необходимости цифровизации машиностроения в крат-
ко- и среднесрочной перспективе. В России и Казахстане функционируют по 
нескольку десятков заводов, выпускающих электромобили, электробусы, 
традиционные автомобили, тракторы, комбайны, деятельность которых 
необходимо оцифровать. Это будет содействовать повышению производи-
тельности труда, улучшению качества продукции, производству транс-
портных средств и сельскохозяйственной техники в большом количестве. 

Ключевые слова: электромобиль, производство и экспорт, закон, техно-
логия, цифровая трансформация, компьютер, сельскохозяйственная техника. 
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LEGAL ASPECTS OF GLOBAL DIGITALIZATION  
IN TRANSPORT AND AGRICULTURAL ENGINEERING  
(ON THE EXAMPLE OF KAZAKHSTAN AND RUSSIA) 

The article analyzes the impact of global digitalization on the introduction of 
digital technologies into the production process of factories in many countries, in-
cluding Kazakhstan and Russia, producing electric transport and agricultural ma-
chines, taking into account its legal regulation. Since the process of digitalization 
in Kazakhstan is at the initial stage, the authors formulate their proposals on a leg-
islative and conventional basis regarding the need for digitalization of mechanical 
engineering in the short and medium term. In Russia and Kazakhstan, there are 
several dozen factories producing electric cars, electric buses, traditional cars, 
tractors, combines, whose activities should be digitized. This will help to increase 
labor productivity, improve product quality, and produce vehicles and agricultural 
machinery in large quantities.  

Keywords: electric vehicle, production and export, law, technology, digital 
transformation, computer, agricultural machinery. 

Исходя из того, что информационно-технологическая революция придает 
мощное ускорение развитию общества, можно согласиться с мнением, что «оше-
ломляющие результаты технологических преобразований, научно-технического  
и культурного развития “сжали” пространство и “спрессовали” время, побуждая 
опешивших людей отказываться от привычных стереотипов мышления и стилей 
поведения, ставя под сомнение установившиеся нормы и традиционные ценно-
сти» [Чумаков 2019: 10]. В этой связи люди, общества, государства начали вни-
кать в суть информационно-технологической цифровой революции, не только 
оценив ее преимущества в повседневной жизни, но и увидев колоссальные воз-
можности в экономике, промышленности, машиностроении, которые можно реа-
лизовать на внутригосударственном и глобальном уровнях. 

Глобалистика тесно связана с научно-техническим прогрессом, который стал 
частью ее как науки [см.: Ильин, Шестова 2015]. Если третья промышленная ре-
волюция осуществила переход от аналоговых электронных элементов к цифро-
вым технологиям, то «четвертая революция встраивает цифровые технологии  
в производственные процессы» [Rasiah et al. 2023: 13], где станки с числовым про-
граммным управлением, оборудование, датчики, роботы, информационно-циф-
ровые системы образуют единую цепочку по созданию заданного продукта, товара.  

Нас особо интересует именно это направление цифровизации, в рамках кото-
рой получает оцифровку вся организационно-правовая и производственная дея-
тельность всех заводов электротранспортного и сельскохозяйственного машино-
строения России и Казахстана. Последние производили ранее и производят теперь 
автомобили, электромобили, электротранспортные грузовые средства, сельскохо-
зяйственные машины на основе контрактных договоренностей с российскими 
марками этих машин. Несмотря на санкции, РФ находит возможности для даль-
нейшего развития автомобилестроения, тракторостроения, комбайнового произ-
водства в стране.  

Интересен философский смысл того, что «глобализация с самого начала ока-
залась тесно связанной с наукой и технологиями», что «тем самым развитие гло-
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бальных коммуникаций и интенсификация международной мобильности стали 
важным фактором ускорения научно-технологического прогресса». В свою оче-
редь, «научно-технический прогресс с самого начала был и остается отличитель-
ной тенденцией глобализации». И отсюда логически вытекают выводы о том, что, 
«когда глобализация стала многогранной, ее тенденцией и отличительной чертой 
становится цифровизация», и что глобализация и цифровизация – «это два парал-
лельных и в то же время тесно взаимосвязанных процесса планетарного масшта-
ба». Такие суждения привели к мысли о том, что термин «цифровизация» «имеет 
прикладное значение, когда повсеместно внедряются цифровые технологии <…>  
в промышленность, экономику» и другие «сферы общественной жизни» [Chu-
makov 2020a].  

Не менее девяти универсальных международных и международно-правовых 
документов регулируют процесс развития глобальной цифровизации. Многие 
страны с учетом тенденций развития глобализации, глобальной цифровизации 
разработали и приняли соответствующие внутренние стратегические планы. 
Находящаяся среди них Россия разработала и приняла программу «Цифровая 
экономика Российской Федерации», утвержденную распоряжением Правитель-
ства РФ № 1632-р от 28 июля 2017 г. Аналогичную программу под названием 
«Цифровой Казахстан» 12 декабря 2017 г. приняла и Республика Казахстан. Рос-
сия подготовила ряд документов для реализации «Цифровой экономики Россий-
ской Федерации» в виде задач, разработки детализированного паспорта данной 
программы об особенностях управления процессом осуществления данного стра-
тегического документа. И здесь следует подчеркнуть, что Казахстану наряду с 
общестрановым актом следует принять программу «Цифровая экономика Респуб-
лики Казахстан», а также аналогичные российским документы по ее реализации. 

Во исполнение своей цифровой программы Россия приняла Федеральный за-
кон от 22 июля 2020 г. «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. «Об экспериментальных правовых режи-
мах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации». В Казахстане еще 
обсуждается в парламенте республики новая редакция Закона о цифровых акти-
вах, который будет «способствовать развитию цифрового пространства и эффек-
тивному использованию цифровых технологий» [Тусупбекова 2023: 3]. Было бы 
целесообразным принятие казахстанскими законодателями закона об эксперимен-
тальных правовых режимах в целях успешного внедрения цифровых инноваций. 
Республика Казахстан пока ограничилась принятием Закона «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам регулирования цифровых технологий» от 25 июня 2020 г.  

В настоящее время на дорогах мира находятся в эксплуатации не менее  
20 млн электромобилей. В России сегодня насчитывается не менее 20 тыс. элек-
тромобилей. На 46 российских и восьми казахстанских автозаводах [Автомобиль-
ные…] приступили к производству электромобилей и электробусов, планируется 
производить комбайны и тракторы на электротяге. На 30 аграрно-технических 
заводах в каждой из стран [Производители…; Предприятия…] планируется осу-
ществлять промышленную сборку тракторов, комбайнов с электродвигателями на 
основе целого ряда престижных зарубежных марок, в том числе российских.  
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Тем самым Россия и Казахстан вносят свой вклад в дело обеспечения чистоты 
окружающей среды. 

Российское автопредприятие «КамАЗ» и некоторые другие заводы имеют 
определенные успехи во внедрении цифровых инноваций в свою производствен-
ную деятельность. Так, на «КамАЗе» есть концепция «Цифровой завод», на осно-
вании которой внедрена система цифровизации по технологическим операциям, 
конструкторская и технологическая документация подвергнута полной оцифров-
ке, осуществлена роботизация многих производственных участков предприятия. 
На примере «КамАЗа» можно утверждать, что отрасль и заводы транспортного 
машиностроения России находятся на стадии цифрового развития.  

Благодаря совместному сотрудничеству казахстанской автомобильной ком-
пании «Астана Моторс» и южнокорейской автомобильной компании «Хёндай» 
при выпуске новых моделей «Хёндай Стариа», «Хёндай Байон» внедряются тех-
нологии цифровизации и новейшие производственные технологии. Казахстанские 
заводы транспортного и сельскохозяйственного машиностроения в настоящее 
время имеют отношение к цифровизации в связи с внедрением электронного до-
кументооборота, электронной цифровой подписи и приложений «Zoom» и 
«Teams» для проведения дистанционных деловых совещаний. Если Россия нахо-
дится на стадии цифрового развития, то Казахстан – на стадии цифрового станов-
ления. Страна изучает цифровой опыт «КамАЗа», намерена изучать опыт заводов 
других отраслей транспорта и по возможности применять российские инновации 
на своих заводах транспортного и агротехнического машиностроения. Поскольку 
обе страны планируют углубить применение цифровых технологий в машино-
строении, авторы статьи выдвигают и обосновывают свои предложения на крат-
ко- и среднесрочную перспективу. 

Проблемы цифровизации производства и экспорта электромобилей и сель-
скохозяйственных машин на электрической тяге анализируются в научных рабо-
тах казахстанских и зарубежных ученых. Так, казахстанские специалисты Ж. Те-
миргали [2023], М. Байгарин [2023], А. Абсамет [2023] анализируют проблемные 
вопросы перспектив развития электромобильного производства и его цифровиза-
ции. Россияне А. Н. Чумаков [2019; Chumakov 2020b], А. Аксенов [2022],  
Ю. А. Смирнов и В. А. Детистов [2023], В. П. Капустин и Ю. В. Глазков [2023] 
исследуют глобальные проблемы цифровизации, суть и соотношение экономики, 
права и цифровизации, надежность технологического процесса производства 
транспортных и сельскохозяйственных машин в рамках цифровой реальности. 
Китайские ученые Као Ли, Гуангуэй Ли, Ку Яо исследуют влияние цифровых ва-
лют на индустрию торговли, которая основана на Интернете вещей и больших 
данных [Cao Lei, Liu Guangwei, Xu Yao 2023]. Эксперты из западных стран (Ав-
стрии, США, Великобритании) T. Ахамер [Ahamer 2019], М. Б. Стегер [Steger 
2020], Р. А. Касс [Cass 2022] профессионально исследуют глобальные проблемы 
цифровых инструментов, общие проблемные вопросы экспорта, технологические 
вопросы автомобильной промышленности, цифровизации машиностроения. Бла-
годаря этим и другим первоисточникам авторы статьи получили реальное пред-
ставление о сути машиностроения и цифровизации. Теперь нам необходимо при-
ступить к анализу организационно-правовых, экономических, технологических 
подходов, с помощью которых можно оказывать более успешное влияние на про-
цесс внедрения цифровых технологий в машиностроительное производство.  
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При ускорении процесса формирования и функционирования цифрового про-
изводства на своих заводах транспортного и сельскохозяйственного машиностро-
ения Казахстан и Россия добьются выпуска конкурентоспособных электромо-
бильных и сельскохозяйственных машин на электротяге, которые смогут срав-
ниться с лучшими зарубежными аналогами и по качеству, и по ценам. 

В узком смысле слова под цифровизацией понимают такое преобразование 
информации, когда она приобретает цифровое выражение: информация записы-
вается посредством определенных операций с числами (цифрами) 1 и 0 в разных 
вариациях. Именно это стало основой цифровой технологии, которая представля-
ет собой разнообразные комбинации методов и инструментов для достижения 
нужного результата с использованием информации, выраженной в цифровом ви-
де. Широкое значение термина «цифровизация» включает прикладной аспект, 
когда цифровые технологии широко внедряются в целях решения практических 
задач в различные сферы общественной жизни: экономику, промышленность 
(машиностроение), науку и т. д. В результате компьютерная техника, сеть Интер-
нет, новейшие технологии, развивающиеся на цифровой основе, предоставляют 
множество преимуществ при решении многих проблем. 

В заданном направлении руководство обязано модернизировать цеха заводов 
и фабрик, оснащая их заточными, шлифовальными, фрезерными, токарными 
станками с числовым программным управлением новейших марок, улучшать 
процесс управления и внедрения производственных технологий, обеспечивать 
повышение производительности труда в несколько раз, сокращать время цикла 
изготовления комплектующих компонентов электромобилей и сельскохозяй-
ственных машин.  

Для раскрытия темы статьи важное значение имеет процесс внедрения циф-
ровых технологий в машиностроительный процесс производства различных ви-
дов электротранспорта и сельскохозяйственной техники. Внедрение цифровых 
технологий необходимо начинать с оснащения всех станков, машин, оборудова-
ния, производственных конвейеров большим количеством датчиков. Их назначе-
ние состоит в том, что они оперативно и точно регистрируют в режиме онлайн 
все технические события на всех этапах производственного процесса и посылают 
сигналы встроенным процессорам, которые в пределах предписанных программ-
ными приложениями полномочий могут автономно принимать решения о коррек-
тировке и воздействии на производственные процессы в сложившейся текущей 
ситуации. Cегодня многие промышленные предприятия и компании изучают осо-
бенности цифровой революции, чтобы использовать ее возможности. В этой свя-
зи они стремятся использовать в первую очередь «промышленный Интернет ве-
щей» (Industrial Internet of Things – IIoT) в своей производственной деятельности.  

Интернет вещей как существенный инструмент цифровой технологии не по-
хож на Интернет в том смысле, который мы все знаем. Эта связь «вещей»,  
в нашем случае станков, заводского оборудования, будет установлена технологи-
ями для того, чтобы осуществлять взаимодействие между ними либо их взаимо-
действие с внешней средой с тем, чтобы исключить или уменьшить объем уча-
стия человека в тех или иных производственных операциях заводa. Иными сло-
вами, Интернет вещей представляет собой «совместную работу датчиков и раз-
личных устройств, которые взаимодействуют друг с другом» [Javed, Shehzadi 
2023: 4].  



Век глобализации  2023 • № 3 132 

К цифровым технологиям относятся «Большие данные» («Big Data»). Эту 
цифровую технологию можно определить как совокупность методов обработки 
больших объемов информационных данных с целью получения результатов, под-
ходящих для человеческого восприятия. Практически невозможно будет обойтись 
без этого цифрового инструмента, поскольку обрабатывать «невероятное количе-
ство информации» [Favaretto et al. 2023: 1], относящейся к Индустрии 4.0, вруч-
ную представляется немыслимым. Однако данная цифровая технология имеет 
возможность обрабатывать такие масштабные объемы информации.  

Информация, которая находилась на жестких дисках, вырвалась в свободное, 
бескрайнее пространство Интернета, где скорость обработки информационных 
данных резко возросла. Поэтому данный процесс стали называть «цифровой ре-
волюцией». Программные решения начал быстро «умнеть», возникла потребность 
в прогностической аналитике, технологиях машинного обучения, а также в созда-
нии систем искусственного интеллекта и ее эксплуатации. Все это вместе взятое 
привело к созданию механизмов, которые обрели способность искусственно дуб-
лировать человеческую речь, стали искусственно мыслить. Отсюда возникла идея 
включить эти механизмы и технологии в производственные процессы на машино-
строительных заводах многих стран, в том числе России и Казахстана. 

Дополненная реальность (AR) на заводах обеих стран станет наложением ин-
формации в виде текста, диаграмм, таблиц, аудио и других виртуальных объектов 
на реальные объекты в режиме онлайн. Технология AR и виртуальная реальность 
(VR) имеют определенное сходство. Вместе с тем между ними есть различие: до-
полненная реальность, привнося цифровые элементы в реальный мир, изменяет 
пространство и тем самым дополняет существующую реальность. Потому данная 
цифровая технология носит наименование дополненной реальности. А виртуаль-
ная реальность заменяет реальный мир, создавая полностью цифровую вселен-
ную. Другими словами, эта технология создает среду в «имитируемой реально-
сти» [Иванова 2018: 88]. С помощью дополненной реальности есть возможность и 
разрабатывать, и дорабатывать детали, комплектующие, запасные части. Она со-
действует обеспечению безукоризненного контроля качества деталей и комплек-
тующих, производимых на смежных предприятиях. Это станет залогом каче-
ственной сборки автомобилей и сельскохозяйственной техники на головных 
предприятиях. Данную технологию можно использовать для осуществления каче-
ственного ремонта техники, оказания помощи в постпродажном техническом об-
служивании автомобилей и сельскохозяйственных машин. Она справится также  
с обучением персонала завода. Руководство и персонал как казахстанских, так  
и российских заводов могли бы внимательно изучить особенности, детали анали-
зируемых цифровых инструментов с тем, чтобы можно было применить их воз-
можности на практике. Нужно иметь в виду, что при грамотном использовании 
потенциала исследуемых технологий заводам удастся добиться выгод «за счет 
увеличения производительности труда сотрудников, совершенствования рабочих 
процессов, привлечения новых потребителей и клиентов» (Там же: 104). 

Внедрение технологий искусственного интеллекта в производство целесооб-
разно начинать с введения в рабочий процесс курса по изучению вопросов без-
опасности и охраны труда посредством цифрового инструмента – «виртуальной 
реальности» в «автомобильной метавселенной» [см., например: Xu Minrui et al. 
2023: 1, 2]. Используя цифровые технологии дополненной реальности и вирту-
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альной реальности, руководство завода может обеспечить высокий профессио-
нальный рост всех сотрудников предприятия. Эти технологии придадут процессу 
обучения инновационный характер и наполнят его интересным контентом приме-
нительно к специфике каждого рабочего места. Такой оцифрованный подход поз-
волит перейти от скучных теоретических концепций к живой практике моделиро-
вания, захватывающего воображение слушателя. Помещая реальность в вирту-
альное пространство, эти технологии во многом помогают обучающимся сотруд-
никам завода учиться на собственных ошибках, закреплять практические умения 
и нарабатывать правильные навыки до автоматизма. Специфика этой технологии 
состоит в том, что на участке ее внедрения могут быть смоделированы неожидан-
ные, нештатные ситуации в виде поломки станка, конвейера, машины, утечки хи-
мически опасного вещества из аккумуляторов или емкостей хранения, внезапного 
взрыва, в отношении которых сотрудник должен мгновенно оценить ситуацию, 
предпринять предложенные к выбору необходимые действия и принять меры по 
нейтрализации опасных ситуаций. Механизм и технология предложат ему дове-
сти свои действия по нейтрализации до автоматизма, для того чтобы обученный 
сотрудник завода в реальной чрезвычайной ситуации мог «минимизировать поте-
ри или ущерб в случае химической аварии» [Gualtieri et al. 2023: 765, 772], обес-
печить спасение людей и имущества предприятия своими грамотными и быстры-
ми действиями.  

В рамках сегодняшнего глобального тренда в деятельности машинострои-
тельных предприятий находится работа с индивидуальными заказами, «кастоми-
зация продукта» на заводах, которая становится частью цифровизации и «серви-
зации (с преобладанием услуг) производства» [Хоменко и др. 2022: 679]. Смысл 
мировой тенденции современного электромобилестроения и в целом машино-
строения состоит в том, что работодатели многих стран, в том числе Казахстана и 
России, будут нуждаться в беспилотных электротранспортных средствах и беспи-
лотных электрических сельскохозяйственных машинах, прежде всего в силу дефи-
цита кадров водителей и механизаторов. Вначале в этой связи будут поступать ин-
дивидуальные заказы, которые затем могут стать массовыми. Гордость российского 
транспортного машиностроения, бескабинно-беспилотный грузовой самосвал «Ка-
мАЗ – Юпитер-30» грузоподъемностью 30 тонн, уже стал свершившимся фактом.  

Поэтому сегодня необходимо продумать вопрос о разработке и принятии но-
вого закона Республики Казахстан «О создании организационно-технических, 
цифровизированных, интеллектуализированных условий для производства беспи-
лотных электротранспортных и сельскохозяйственных машин с механизмами ис-
кусственного интеллекта вождения и об обеспечении гарантий полной безопасно-
сти при их эксплуатации». Этот закон должен содействовать тому, чтобы высоко-
производительное и высокоэффективное машиностроительное производство могло 
быть готовым и способным в любой момент без убытков остановить производ-
ство освоенной продукции и в очень короткий срок начать производство различ-
ных автомобилей с электродвигателями. Казахстан мог бы на основании данного 
закона и изучения опыта России и других стран по конструированию беспилотно-
го электротранспорта прийти к национальной марке собственной электрогрузовой 
автомашины с большой грузоподъемностью.  

В России роботов немного, в Казахстане еще меньше. В этой связи машино-
строительные заводы, правительства обеих стран могли бы обратиться к руково-
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дителям Южной Кореи и Сингапура (они – лидеры в мировом роботостроении)  
с инициативой о разработке и подписании двусторонних или трехсторонних меж-
дународных соглашений о поставках в наши страны индустриальных роботов,  
о сотрудничестве по обучению нашей технической молодежи конструированию, 
созданию роботов различного промышленного назначения.  

В заключение хотелось бы сказать следующее. В мире накапливается гло-
бальный опыт цифровизации во всех сферах человеческой деятельности. Про-
мышленные, машиностроительные заводы многих стран, в том числе России и 
Казахстана, находящиеся на разных ступенях цифрового развития, должны ис-
пользовать этот глобальный опыт. Опыт внедрения цифровых технологий в элек-
тромобильную промышленность и производство сельскохозяйственной техники в 
развитых странах необходимо сделать неотъемлемой частью деятельности рос-
сийских и казахстанских машиностроительных заводов уже в ближайшем буду-
щем. Кроме законов, внедрению цифровизации в деятельность машиностроитель-
ных заводов могла бы содействовать утвержденная руководством завода ин-
струкция предприятия о детализированном порядке внедрения каждой цифровой 
инновации на производственных объектах, в офисных и иных помещениях завода 
и об установлении цифрового контроля за функционированием всех внедренных 
цифровых технологий. Переход к цифровому производству позволит заводам 
наших стран значительно повысить производительность труда, резко улучшить 
качество и увеличить численность выпускаемой электротранспортной и сельско-
хозяйственной техники. Уже в ближайшей перспективе российские и казахстан-
ские предприятия транспортного и сельскохозяйственного машиностроения будут 
иметь статус «умных заводов». 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

В. В. ЗАГЛАДИН И И. Т. ФРОЛОВ:  
УНИКАЛЬНЫЙ ТАНДЕМ СОВЕТСКОЙ ГЛОБАЛИСТИКИ  

Лось В. А.* 

Представленная работа – своеобразный микс (синтез) научной и органи-
зационной составляющих деятельности секции «Глобальные проблемы» 
Научного совета при Президиуме АН СССР по комплексной проблеме «Фило-
софские и социальные проблемы науки и техники» и личных впечатлений ав-
тора о сотрудничестве с его руководителями – Вадимом Валентиновичем 
Загладиным (1927–2006) и Иваном Тимофеевичем Фроловым (1929–1999). 
Именно с их именами связаны возникновение в начале 80-х гг. ХХ в. и после-
дующий конструктивный динамизм марксистских исследований в области 
глобальных проблем, частично свернутых с распадом Советского Союза  
и возрожденных на рубеже ХХ–ХХI вв. в форме феномена глобальных про-
цессов. 

Ключевые слова: В. В. Загладин, И. Т. Фролов, глобальные проблемы, гло- 
бальные процессы. 

V. V. ZAGLADIN AND I. T. FROLOV:  
THE UNIQUE TANDEM OF SOVIET GLOBAL STUDIES 

The presented work is a kind of mix (synthesis) of the scientific and organiza-
tional components of the activities of the “Global Problems” section of the Scien-
tific Council under the Presidium of the USSR Academy of Sciences on the complex 
problem “Philosophical and social problems of science and technology”, and the 
author’s personal impressions of cooperation with its leaders – Vadim Valentino-
vich Zagladin (1927–2006) and Ivan Timofeevich Frolov (1929–1999). It is with 
their names that the emergence in the early 1980s is connected and the subsequent 
constructive dynamism of Marxist studies in the field of global problems, partially 
curtailed with the collapse of the Soviet Union, and revived at the turn of the 20th–
21st centuries in the form of the phenomenon of global processes. 

Keywords: V. V. Zagladin, I. T. Frolov, global problems, global processes. 

Научный совет при Президиуме АН СССР по комплексной проблеме «Фило-
софские и социальные проблемы науки и техники». Это официальное название 
организации, в которой я достиг «вершины» своей научной и организационной 
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карьеры: стал ведущим научным сотрудником (высокая планка советской науч-
ной иерархии), защитил докторскую диссертацию (в 40 с небольшим лет), что 
достаточно стремительно по тогдашним меркам, и некоторое время даже назы-
вался заместителем председателя секции «Глобальные проблемы» (ее председате-
лем был В. В. Загладин – многие годы первый заместитель заведующего Между-
народным отделом ЦК КПСС) Научного совета.  

В сущности, эта структура была создана под одного человека – Ивана Тимо-
феевича Фролова (сотрудники аппарата совета называли его между собой для 
краткости Иваном). С начала 80-х гг. И. Т. Фролов стал реальным лидером совет-
ской (и постсоветской) философской мысли, особенно в области исследования 
глобальных проблем, играл заметную роль на тогдашней политической аре- 
не – на «излете» советской империи. 

Ему было тогда немногим больше 50 лет. Это был человек среднего роста, до-
вольно стройный, ближе к шатену, чем к блондину. Одевался, казалось мне, чрез-
вычайно элегантно; как правило, всегда в красивой (не белой или голубой) ру-
башке, в очках с затемненными стеклами. Кажется, был чрезвычайно артистичен – 
мог оказывать на собеседника магическое воздействие и при желании сумел бы 
привлечь на свою сторону любого. Ему удавалось каким-то образом сочетать, как 
я понимаю сейчас, демократические тренды и стремление вписаться в официоз: 
например, критику воззрений академика Т. Д. Лысенко и освобождение генетики 
от ложных обвинений с динамичными карьерными установками. 

Однако в середине 70-х гг. его стремительное восхождение в столице (верши-
на – главный редактор журнала «Вопросы философии») было кем-то остановлено. 
Ходили слухи: журнал напечатал нечто, что вызвало неудовольствие идеологиче-
ского начальства. Во всяком случае, И. Т. Фролов оказался в Праге (в журнале 
«Проблемы мира и социализма») – неплохой, кажется мне, вариант советского 
научного диссидентства. Впрочем, очевидно и то, что ни пражские красоты,  
ни острые шпикачки, ни пенное чешское пиво не способны остановить человека 
мятежного духа, который сам стремился устанавливать правила, а не подчиняться 
им. В «золотой клетке» пражского комфорта И. Т. Фролов выдержал лишь год,  
а потом вернулся в столицу, не подготовив, кажется, и «запасного аэродрома» –  
на какое-то время даже оказался без работы. 

Впрочем, его не оставили без поддержки, предложив должность заместителя 
директора Всесоюзного научно-исследовательского института системных иссле-
дований (ВНИИСИ) Государственного комитета Совета министров СССР по 
науке и технике (ГКНТ) и Академии наук СССР (теперь – Институт системного 
анализа РАН). Его руководителем длительное время был академик Д. М. Гвишиа-
ни. Эти два «крутых парня», думаю, были похожи: привлекательная аура, внеш-
няя элегантность и карьерный динамизм; они, кажется, были даже примерно од-
ного роста. Оба – профессора и доктора философских наук, позднее – академики. 

И тем не менее их многое отличало: один – брюнет, сдержанный и молчали-
вый; другой – напротив: светлый, активно выражающий свой эмоциональный 
настрой. Более того, у них различный бэкграунд: у одного – отец генерал НКВД, 
жена – дочь А. Н. Косыгина (председателя Совета министров СССР в 1964– 
1980 гг.), с молодых лет – на ответственной работе в ГКНТ; другой появился на 
свет в небольшом селе Липецкой области, демонстрируя реальный образец «со-
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циальных лифтов» ушедшей советской империи: от студента МГУ до высших 
партийных и государственных постов. И. Т. Фролов – классический пример «self-
made man», вряд ли повторимый в постсоветскую эпоху.  

Этим противоположным личностям трудно, думается, было ужиться в одной 
«клетке». Впрочем, начальство помогло, видимо, разрешить потенциальный кон-
фликт: И. Т. Фролов единолично занял должность председателя Научного совета. 
Д. М. Гвишиани пришлось выделить в одном из подведомственных ему особня-
ков, в центральной части столицы, две комнатки. 

Как я в них оказался, не ведаю до сих пор. Рискну предположить, что, во-
первых, нужно было стремительно создать команду, чтобы сохранить ставки (важ-
ный стимул в советской хозяйственной системе), и, во-вторых, меня рекомендо-
вал И. Б. Новик (который как мой научный руководитель видел, что я умею рабо-
тать) и придал мне ускорение… 

Как бы то ни было, я стою перед небольшим особнячком в мавританском сти-
ле с причудливыми башенками и без опознавательной таблички недалеко от 
станции метро «Кропоткинская». С трепетом поднимаюсь по ступенькам входной 
лестницы – пост охраны. Легкий пролет ступенек, и я – в комнате бюрократиче-
ского дизайна, в которой провел немало лет. 

Первым ученым секретарем фроловского Научного совета стал В. В. Казю-
тинский как наследник прежнего – федосеевского – его варианта (Научный совет 
по философским и социальным проблемам науки и техники [1961–1980], предсе-
дателем Бюро которого был академик П. Н. Федосеев). Казютинский, мягкий и зас-
тенчивый, долго не выдержал, думаю, новых нагрузок – вернулся в Институт фи-
лософии и сделал классическую академическую карьеру.  

На моей памяти сменилось несколько ученых секретарей Научного совета – 
не все смогли соответствовать предложенному темпу и масштабу организацион-
ной работы. И. Т. Фролов, обращаясь как-то при мне к собеседнику, говорил: «На-
до бы деда стянуть с печки», имея в виду почтенного П. Н. Федосеева и трудно-
сти при активизации и расширении интеграционной деятельности в сфере Науч-
ного совета. Впрочем, это ему удавалось, кажется, почти всегда.  

С начала 80-х гг. Научный совет стремился продолжить координацию усилий 
академических институтов, и прежде всего – естественно-научного профиля, в изу-
чении имманентных им философских и социальных проблем в стремительно об-
новляемых как внутренних, так и международно-политических реалиях. Особая 
потребность в новых подходах возникла тогда, когда было сформулировано пред-
ставление о «глобальных проблемах» и «глобальном мышлении», необходимости 
преодоления идеологической конфронтации между западным и социалистиче-
ским мирами, выявления механизмов взаимодействия разных типов цивилизаций 
и культур. 

Секция «Глобальные проблемы» Научного совета на протяжении нескольких 
лет «раскручивала» советскую глобалистику. Сложился неформальный триумви-
рат: В. В. Загладин – идеолог, И. Т. Фролов – мотор, В. А. Лось – координатор 
взаимосвязи «центра» принятия решений и их исполнителей. Как сотрудник не-
большого аппарата Научного совета, я находился в постоянном взаимодействии  
с И. Т. Фроловым; при этом периодически консультировался с В. В. Загладиным, 
встречаясь с ним «на его поле» – на Старой площади, с трепетом проходя по глу-



В. А. Лось. В. В. Загладин и И. Т. Фролов: Тандем советской глобалистики 141 

хим и пустынным коридорам здания ЦК КПСС. В. В. Загладин, спокойный и 
внешне уверенный человек, практически играючи содействовал решению возни-
кающих «секционных» проблем, так что работать с ним было одно удовольствие.  

Исторически сложился такой алгоритм функционирования секции – органи-
зация «круглых столов» на базе ведущих академических учреждений глобалисти-
ки. Первый опыт, и вполне, кажется, удачный, был организован во ВНИИСИ, ко-
торый занимал лидирующие позиции в изучении совокупности глобальных про-
блем. 

Как известно, в начале 70-х гг. в рамках деятельности Римского клуба было 
сформулировано представление о «пределах роста» – фатальном противоречии 
между ростом населения и возможностью его продовольственного и ресурсного 
обеспечения при сохранении равновесия биосферы. Перед ВНИИСИ (Д. М. Гви-
шиани) была поставлена задача в рамках модельных представлений преодолеть 
это несоответствие на основе социалистических воззрений, предложив позитив-
ную картину перспектив цивилизации.  

Центром ее реализации стал отдел, занимающийся глобальным моделирова-
нием сложных систем. Его руководителю В. А. Геловани, обаятельному и внешне 
элегантно-ироничному человеку моих лет (ныне – академик РАН), удалось инте-
грировать специалистов института самого широкого профиля (от компьютерщи-
ков до социологов и философов) для построения человеко-машинной модели гло-
бального развития [Геловани, Фролов 1981]. В этой работе участники проекта 
опирались на опыт построения соответствующих моделей в рамках мировой 
науки. Особенно запомнилась демонстрация первых глобальных моделей Денни-
са Медоуза («Пределы роста», 1972) в просмотровом зале ВНИИСИ, когда на 
экране монитора появлялись графики, демонстрирующие возможные тренды пер-
спектив цивилизации будущего. Я почувствовал себя в центре передовой мировой 
научной мысли: повеяло приобщением к вершинам познания – теоретические 
представления глобализма удачно вписывались в социальную реальность. 

В течение нескольких лет подобные обсуждения систематически проводились 
(правда, без демонстрации результатов глобального моделирования) в большин-
стве, если не во всех научных учреждениях Академии наук, ориентированных на 
изучение проблем глобальной направленности. Обычно я набирал офисный теле-
фон приемной и, опираясь на авторитет И. Т. Фролова, добивался разговора с ди-
ректором, который заканчивался предварительным согласием (позднее уточняю-
щимся) на организацию и проведение соответствующего мероприятия. Если воз-
никали какие-либо препятствия, то подключался В. В. Загладин, и все преграды 
окончательно рушились, как карточный домик. 

Плодотворным оказался круглый стол на базе Вычислительного центра АН 
СССР (РАН). Академик H. Н. Моисеев проанализировал результаты моделирова-
ния возможных глобальных климатических изменений в процессе расширения и 
интенсификации деятельности антропогенного характера. Речь шла о разработке 
модели динамики биосферы как фактора активизации антропогенеза, количе-
ственная оценка которого обусловила актуализацию концепции «ядерной зимы» 
[Моисеев и др. 1985]. 

И если Карл Саган (США) предложил преимущественно качественную трак-
товку этого феномена, то Н. Н. Моисеев и его сотрудники опирались на модель-
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ные расчеты (именно об этом подробно говорилось на обсуждении), исходя из 
результатов биосферной модели «Гея». С противоположных сторон, в сущности, 
была подтверждена концепция о трагических последствиях для человечества об-
мена ядерными ударами между потенциальными противниками. И этот вывод 
был положен в основу реализации современного (для середины 80-х гг.) механиз-
ма мирного сосуществования между сверхдержавами. 

В Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР 
(РАН) представителей Научного совета и его секции «Глобальные проблемы» 
приветливо принимала М. М. Максимова – один из ведущих специалистов в об-
ласти социально-экономической и международно-политической глобализации. 
Перед такой дамой все мужчины (а их было доминирующее большинство на 
круглом столе) стремились продемонстрировать свои лучшие профессиональные 
качества, выявляя баланс глобализации и регионализации при решении конкрет-
ных цивилизационных задач. Сотрудники ИМЭиМО АН проанализировали фак-
тически всю мировую систему глобальных проблем современности, оценивая их 
практический потенциал в исторической динамике [Глобальные… 1981]. 

Интересен был и круглый стол в Институте географии АН СССР (РАН). Ака-
демик И. П. Герасимов сделал фундаментальный доклад о повышающемся стату-
се современной географической науки, подчеркивая ее новую роль в иерархии 
наук о человеке и биосфере [Герасимов 1976]. Участники дискуссии согласились, 
в сущности, с точкой зрения, в соответствии с которой современная география 
имеет все возможности для реализации статуса реальной науки предвидимого 
будущего. 

Академик В. А. Виноградов, открывая круглый стол в ИНИОН АН СССР 
(РАН), заметил, что именно информация, обладая интегральным статусом, объ-
единяет различные направления цивилизации в их стремлении найти целостность 
бытия [Виноградов 1981]. Тем самым информатизация и глобализация выступают 
как единые процессы, обеспечивающие целостность мировых систем.  

Совершенно необычно прошла «глобальная тусовка», организованная Науч-
ным советом и секцией, в клубном зале МГУ имени М. В. Ломоносова. Собралось 
немало студентов и сотрудников МГУ: ждали лекцию знаменитого Денниса Ме-
доуза – одного из лидеров глобалистики, подводившего итоги многолетнего ми-
рового обсуждения итогов доклада его группы Римскому клубу. Зрительный зал  
переполнен: камеры ТВ, вспышки фотокоров... Профессор Медоуз – худощавый 
40-летний человек – привычно легко общается с аудиторией. Рядом – постоянно  
С. П. Капица (почти как профессиональный переводчик): его интеллигентная рус-
ская речь еще не полностью утратила английского шарма незабываемого кем-
бриджского детства. Интерес к личности Д. Медоуза был неутолим, ждали уточ-
ненных итогов исследований 70-х гг., быть может, новых, более оптимистических 
выводов. 

К сожалению, говорил докладчик, выводы первых докладов Римскому клубу, 
несмотря на модернизацию фактических данных, не изменились: по-прежнему, 
если человечество не преодолеет «стереотипов потребительства», то цивилиза-
ция, приблизившись к уровню «пределов роста», окажется в критическом соци-
ально-экологическом состоянии [Медоуз 1991]. Профессор Медоуз не смог ничем 
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утешить собравшихся, и тем не менее сохранена основная идея – поиск баланса 
элементов системы «Человек – общество – биосфера».  

Римский клуб по-прежнему участвует в разработках мировой стратегии, 
обеспечивающей выход цивилизации из уготованной ей «экологической ловуш-
ки». И общепринятое цивилизационное решение так и не найдено, хотя Римский 
клуб, как и другие мировые научные центры, занимается этим уже не одно деся-
тилетие. Может быть, такой мировой стратегией станет концепция устойчивого 
развития? 

…Запомнился последний круглый стол по глобалистике, проходивший под 
эгидой Научного совета и его секции «Глобальные проблемы». Это было почти в 
центре столицы: в Большом зале Политехнического музея, «на поле» Всесоюзно-
го общества «Знание» – сверкала яркая афиша (я долго ее хранил, пока она не по-
терялась при переезде на другую квартиру), и публика, кажется, даже покупала 
билеты (и были аплодисменты после удачных выступлений). Вспомнились исто-
рические диспуты «Маяка» (В. Маяковский) с полицейскими нарядами на лоша-
дях, чтения поэтов-шестидесятников (Е. Евтушенко с друзьями), когда лошадь 
милицейской охраны оттесняла меня своей мордой. 

В сезон 1985/87 гг. подобралась неплохая команда: почти все лидеры совет-
ской глобалистики побывали на трибунах круглых столов. В их рамках анализи-
ровалась современная система глобальных проблем, оценивались перспективы их 
исторического динамизма. Материалы выступлений были изданы «Знанием» в 
специальной серии небольшими книжечками (в четырех выпусках) [Глобаль-
ные… 1984]. 

Популярность глобальной проблематики и авторитет ее лидеров обеспечивали 
выход на общесоюзный уровень – несколько выездных заседаний секции «Гло-
бальные проблемы» Научного совета было организовано в столицах ряда союз-
ных республик. Так московские «глобалисты» не только познакомились с внима-
тельной и благодарной (новой для себя) аудиторией, но и оценили вкус настоя-
щих алма-атинских яблок, красоты Медео, величие ашхабадских мечетей, не-
обычность восточных бань и изобилие рыночных развалов… 

Заканчивался период круглых столов – секция (со своей стремительно актуа-
лизирующейся тематикой) неуклонно выходила на международный уровень. Так 
я впервые оказался в самом начале перестроечной эпохи в командировке на меж-
дународном пражском форуме, где глобальные проблемы рассматривались в кон-
тексте «реального социализма». Меня как «заграничного неофита» потрясло все: 
черные блестящие лимузины у трапа самолета; гостиница в самом центре, кото-
рый завлекал своим кофейным парфюмом; профессионализм переводчиков и пре-
дупредительность официантов в белых длинных передниках; кофе-брейк с фанта-
стическими сладостями… 

На этом «сладком фоне» неплохо слушались выступления небольшой,  
но представительной советской делегации, в докладах которой рассматривались  
в «перестроечном» контексте перспективы глобализации в условиях «нового мыш-
ления». При этом наш «исторический оптимизм» всячески поддерживали коллеги 
из социалистических стран.  

…После «дружеского ужина» еле очнулся с ломотой во всем теле и головной 
болью; впрочем, бокал апельсинового сока, чашечка душистого и крепчайшего 



Век глобализации  2023 • № 3 144 

кофе с рогаликом, намазанным джемом, вернули, кажется, меня к жизни и про-
должению работы. А вместо грандиозного намечаемого чревоугодия мне неска-
занно повезло – И. Т. Фролов, который, думаю, утомился от длинных речей и 
многочисленных перемен блюд, предложил показать мне свою златую летнюю 
Прагу, хорошо ему знакомую по прежним посещениям. 

Никогда, кажется, я не видел его таким открытым и размягченным, проходя-
щим по знаковым местам древнего города: знаменитый Карлов мост, который 
помогает, как говорят, соединиться влюбленным; Староместская ратуша с астро-
номическими часами, где располагалась средневековая городская власть… Ходи-
ли, пока хватило сил, с трудом уклоняясь от многочисленных японских или ки-
тайских туристов (различая их не совсем отчетливо) с горящим взором и дорогу-
щей камерой в руках. 

А потом оказались в его любимом кафе: заказали сочные мясные шпикачки и 
жареные лепешки, запивая эти национальные изыски из больших толстых кружек 
божественным золотым напитком... Неожиданно вспомнил: таким размягченным 
я видел его еще и прежде – в Москве: переживал какие-то сложности; конкретно 
ни о чем не говорил, но был грустный и небритый. Позвал в Дом журналиста, где 
подавали (вспоминаю сейчас) похожие, кажется, шпиговки и чешское пиво, не-
сколько все же пожиже, думается, пражского розлива. 

Через год переместились в Болгарию, где под эгидой международного симпо-
зиума «боролись» за мир и охрану окружающей среды. Впрочем, доклады были 
неплохие: фактически обсуждалась реальность феномена «ядерной зимы» в про-
цессе ядерного удара между потенциальными противниками. Более того, в ре-
зультате надвигающегося детанта острота военного противостояния сверхдержав, 
казалось, отступала если не навсегда, то на длительную историческую перспективу. 

Значительная часть мероприятий, занимавших большую часть дня, проходила 
в августовской Варне. Курортный город в полной мере продемонстрировал свое 
обаяние, и его нельзя было избежать: безграничность солнца, ослепительно отра-
жаемая голубым морским зеркалом; прибрежная торговая полоса, заставленная 
магазинчиками с «тряпками», труднодоступными для обычного советского чело-
века; толпа загорелых туристов, фланирующих по набережной, в которой я могу, 
кажется, выделить советских людей – у них сквозь радость в глазах заметна и 
грустинка… 

Апофеоз деятельности секции связывается отнюдь не с «зарубежными га-
стролями», а с организацией и проведением «внутреннего», всесоюзного симпо-
зиума с еще (июнь 1983 г.) идеологически «работающим» предперестроечным 
названием – «Марксизм-ленинизм и глобальные проблемы современности (В све-
те решений XXVI съезда КПСС)». Очевидно, что государственная идеология еще 
не отказалась от актуальности официальной доктрины. Напротив, в ее рамках до-
казывалось, что «очищенный» от искажений и ошибочных трактовок марксизм  
(и ленинизм) способен предложить адекватные ответы на масштабные вопросы 
современной цивилизации. И это была целевая установка – сверхзадача, как пред-
ставляется сегодня, симпозиума. 

Его организация и проведение осуществлялись на самом высшем академиче-
ском уровне. Во-первых, не без поддержки, думается, В. В. Загладина, секция 
«Глобальные проблемы» Научного совета реализовывала в течение двух дней 
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этот проект совместно с мощной структурой ИМЭиМО АН СССР на базе его 
прекрасной архитектурной башни. Во-вторых, ИНИОН предварительно были из-
даны справочные материалы (библиография глобальных проблем [Марксизм-
ленинизм о глобальных… 1983]; доклады основных участников в двух выпусках 
издавались ИМЭиМО [Марксизм-ленинизм и глобальные… 1983]. В-третьих, 
смогли пригласить крупнейших отечественных ученых – реальных творцов со-
временного научного знания. 

Так мне удалось познакомиться с некоторыми из них: запомнился какой-то 
детской незащищенностью академик Н. Г. Басов, один из создателей лазера, лау-
реат Нобелевской премии, а теперь волнующийся из-за текста своего выступле-
ния; помнится не только «лопата» бороды академика-химика И. В. Петрянова,  
но и его эффективные противогазные фильтры и современная позиция по замкну-
тым технологиям; академик М. А. Стырикович, крупнейший теплотехник, остался 
в памяти своей академической серьезностью и внушительностью облика; напротив, 
академик В. А. Энгельгардт, биохимик, увенчанный всеми мыслимыми научными 
регалиями, оказался доступным и открытым человеком; академик М. И. Будыко, 
одним из первых рассчитав реальность тренда на климатическое потепление, от-
стаивал свою точку зрения еще тогда, когда ее сторонников резко критиковали…  

На моем письменном столе лежит внушительный фолиант «революционного» 
(темно-красного) цвета – коллективная монография, изданная по расширенным 
материалам симпозиума [Марксистско-ленинская… 1985]. Пролистывая ее, вижу, 
кажется, сквозь буквенные строчки туманные контуры знакомых мне авторов, 
вспоминаю моменты общения с ними. Когда-то я гордился этой книгой, которой 
немало занимался. И хотя ее редакторами указаны два человека – В. В. Загладин  
и И. Т. Фролов, бронзовая медаль ВДНХ СССР (невелика, конечно, награда) при-
суждена была лишь одному из них. 

Одно из последних, кажется, мероприятий, проведенных секцией «Глобаль-
ных проблем» Научного совета, был круглый стол в рамках VIII Международного 
конгресса по логике, методологии и философии науки (Москва, август 1987 г.). 
Руководство секции обратилось к своим давним коллегам, с которыми оно посто-
янно сотрудничало, как к отечественным ученым (Д. М. Гвишиани, Н. Н. Моисеев  
и др.), так и к зарубежным специалистам (Деннис Медоуз и др.). Однако конгресс 
был столь масштабен (многочисленные секции, межсекционные симпозиумы и 
разнообразные круглые столы), что глобальная проблематика оказалась отчасти 
поглощенной областью философии и социологии науки. 

Изучение глобальных проблем современности и придание им научного стату-
са как интегрального знания на стыке естественных, технических и гуманитарных 
наук, а также социальной практики связано в нашей стране с пионерскими рабо-
тами начала 80-х гг. В. В. Загладина и И. Т. Фролова [1981], коллектива сотруд-
ников ИМЭиМО АН (руководитель – Н. Н. Иноземцев). К середине 80-х гг. вся,  
в сущности, основополагающая исследовательская работа и базисные публикации 
осуществлялись под эгидой секции «Глобальные проблемы» Научного совета при 
Президиуме АН СССР по комплексной проблеме «Философские и социальные 
проблемы науки и техники».  
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К концу 1980-х гг. ее активная деятельность постепенно свертывалась. По-
следняя фундаментальная работа позднего советского периода [Социализм… 
1987] осталась, кажется, и вовсе незамеченной.  

В значительной мере это можно объяснить известной «исчерпаемостью» про-
блематики, изменениями социально-политической и экономической ситуации  
в стране, занятостью лидеров, которые оказались в эпицентре перестроечных 
процессов. Распад СССР завершил «золотое десятилетие» (1981–1991) исследо-
ваний в нашей стране феномена глобальных проблем. Каковы, если предельно 
кратко, его итоги? 

Во-первых, формирование нового научного направления как одного из си-
стемных интеграторов современного научного знания с объективными реалиями 
бытия. Во-вторых, прорыв догматического подхода к трактовке мировой динами-
ки, когда общечеловеческое измерение развития цивилизации осознается как объ-
ективный фактор всемирной истории. В-третьих, разработка с опорой на мировой 
опыт научных методов (системный анализ, глобальное моделирование и др.) 
адекватного исследования сложных объектов и процессов планетарного масшта-
ба. В-четвертых, восприятие выводов глобальных исследований на уровне лиц, 
принимающих решения, что обусловило формирование «нового политического 
мышления», а реальная политика вышла на уровень реализации принципов мир-
ного сосуществования государств с различными типами управления. 

…Странно, что длительное время потом я не встречался с И. Т. Фроловым, 
ибо работали в одном здании – в Институте философии РАН, но на разных эта-
жах: он – на втором (в Институте человека РАН), я – на первом (на кафедре фило-
софии РАН). Возможно, ходили в разные дни, да и обязательные посещения – 
отнюдь не каждый день. Однако нередко «встречались» в виртуальном простран-
стве: c интересом слушал его живые «Философские беседы» на ТВ, с вниманием 
пролистывал журнал «Человек», восхищался его карьерным ростом… 

Увиделись «живьем» совершенно случайно: я сидел в «красном зале» старого 
здания ИФ РАН (на Волхонке), мучая аспирантов основами философских пре-
мудростей, готовя их к кандидатским экзаменам. Неожиданно И. Т. Фролов про-
шел по залу и, увидев меня, вдруг остановился. «Виктор, – спросил он, – как  
дела?» – «Отлично», – ответил я. «Здоровья вам!» – пожелал я. Мы обменялись 
рукопожатием. И он, тяжело опираясь на палку, медленно прошел к себе – в Ин-
ститут человека…  

В. В. Загладина я встретил на очередных «Фроловских чтениях». Его облик, 
как показалось мне, почти не изменился. Он разговаривал с кем-то, стоя рядом с 
известной фотографией И. Т. Фролова в затемненных очках. Поздоровались. 
«Вам уже выступать», – сказал я. «Да, уже пора», – ответил он и спокойно подо-
шел к микрофону. 

Больше нам увидеться не довелось. Так закончилось для меня навсегда «золо-
тое десятилетие» советской глобалистики. 

Генезис ХХI в. ознаменовал не только начало нового (третьего) тысячелетия, 
но и возрождение глобальных проблем в форме глобалистики как системы науч-
ного знания и социальной практики о процессах глобализации. За последние де-
сятилетия постсоветские исследования достигли немалого: представлен анализ  
(с использованием и прошлых методологических наработок) современного этапа 
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глобализма, подготовлено немало основательных трудов и энциклопедий, изданы 
учебники и учебные пособия. Масштабно и активно функционирует факультет 
глобальных процессов МГУ. Однако чувствую, традиционно брюзжа, что мне 
чего-то не хватает: быть может, реального лидера – мощной человеческой и ин-
теллектуальной личности, поднявшей бы окончательно знамя российской глоба-
листики?  
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РОССИЙСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ – 30 ЛЕТ  

Рыбальский Н. Г.* 

В статье рассказывается о создании и 30-летней истории деятельно-
сти Российской экологической академии, объединившей в своих рядах выда-
ющихся российских ученых-экологов, политических и общественных деяте-
лей, посвятивших свою жизнь защите природы и обеспечению устойчивого 
развития. Автор статьи – известный ученый-эколог и видный деятель в 
сфере охраны природы, президент Российской экологической академии – де-
лится эксклюзивной информацией и своими воспоминаниями об истории со-
здания, этапах становления, а также о наиболее значимых вехах и дости-
жениях общественной организации, значение и полезность которой для 
каждого из нас трудно переоценить.   

Ключевые слова: экология, экологическая безопасность, наука, охрана 
природы, рациональное природопользование, глобальные экологические про-
блемы.  

THE 30TH ANNIVERSARY OF RUSSIAN ECOLOGICAL ACADEMY 

The article is devoted to the creation and 30-year history of the Russian Eco-
logical Academy, which brought together outstanding Russian environmental sci-
entists, political and public figures who devoted their lives to protecting nature and 
ensuring sustainable development. The author of the article, a well-known biologist 
and a prominent figure in the field of nature conservation, the president of the Rus-
sian Ecological Academy, shares exclusive information and his memories about the 
history of creation, stages of formation, as well as the most significant milestones 
and achievements of a public organization, the significance and usefulness of 
which for each of us can hardly be overestimated. 

Keywords: ecology, environmental safety, science, nature conservation, envi-
ronmental management, global environmental problems. 

В последней четверти XX в., когда во всем мире экологические проблемы 
привлекли к себе пристальное внимание не только научного сообщества, но и по-
литиков, общественных деятелей, а также широкой аудитории, повсеместно стали 
возникать различные природоохранные движения, общественные и государствен-
ные структуры и организации. Актуальность этой проблемы хорошо понимали и 
в Советском Союзе, в особенности ученые. Так, Александр Леонидович Яншин 
(1911–1999) – академик и вице-президент АН СССР, Герой Социалистического 
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Труда, народный депутат СССР, председатель Научного совета РАН по пробле-
мам биосферы, председатель академической Комиссии по разработке научного 
наследия академика В. И. Вернадского, президент Московского общества испыта-
телей природы (МОИП) – в конце 1980-х гг. пытался убедить президента АН 
СССР Г. И. Марчука в целесообразности создания в структуре Академии наук 
специального экологического отделения [Академик… 2005; Рыбальский 2021: 7].  

К сожалению, это предложение не было поддержано под тем предлогом, что 
вопросы экологии относятся к различным дисциплинам и ими должны заниматься 
все. Такой довод не устроил А. Л. Яншина, и он поддержал идею создания Эколо-
гической академии. Учредительное собрание, утвердившее Устав Экологической 
академии, состоялось 14 сентября 1992 г. На нем президентом Академии едино-
гласно был избран А. Л. Яншин. Первым вице-президентом – председатель Юж-
ного регионального отделения, д. г. н., проф. Н. Г. Родзянко. А вице-президента-
ми: председатель Международного экологического фонда, д. ф. н., проф. Э. В. Ги-
русов; глава Минприроды России, д. э. н., чл.-корр. РАН В. И. Данилов-Данильян; 
председатель Москомприроды, д. х. н., проф. А. Г. Ишков; председатель Северо-
Западного регионального отделения, д. г. н., проф. С. Б. Лавров; президент Рос-
сийской академии космонавтики, д. ф. н., проф. А. Д. Урсул.  

В состав Президиума Экологической академии вошли такие известные уче-
ные, как академик и вице-президент Российской академии сельскохозяйственных 
наук (РАСХН), д. б. н. А. А. Жученко; декан географического факультета МГУ, 
председатель Учебно-методического совета по географическому и экологическо-
му образованию Минобрнауки, академик РАН (с 2008 г.), д. г. н. Н. С. Касимов; 
директор Института водных проблем, главный редактор журнала «Водные ресур-
сы» РАН, академик РАН, д. т. н. М. Г. Хубларян; академик РАН, д. м. н. Н. А. Ага-
джанян; организатор и первый декан экологического факультета РУДН, д. б. н. 
Ю. П. Козлов; президент РАО «Роснефтегазстрой», гл. редактор журнала «Эколо-
гия России», д. т. н. И. И. Мазур; д. ф.-м. н. Л. Н. Лупичев. Исполняющим обязан-
ности главного ученого секретаря Экологической академии был назначен к. т. н. 
О. И. Молдаванов.  

Учредительное собрание утвердило также Ревизионную комиссию Экологи-
ческой академии, а ее председателем был избран первый вице-президент Россий-
ского философского общества (РФО) д. ф. н. А. Н. Чумаков.  

Тогда же в структуре Академии были конституированы восемь тематических 
секций: «Агроэкология» (председатель – А. А. Жученко); «Инженерная экология  
и техногенез» (И. И. Мазур); «Социальная экология» (Э. В. Гирусов); «Устойчивое 
развитие и ноосферогенез (А. Д. Урсул); «Экологическое образование» (Н. С. Ка-
симов); «Экология и здоровье» (Н. А. Агаджанян); «Экология и природные ресурсы»  
(М. Г. Хубларян); «Экономика природопользования» (В. И. Данилов-Данильян).  

6 января 1993 г. состоялась официальная регистрация Межрегиональной об-
щественной организации «Экологическая академия», а 16 января 1993 г. в Мин- 
юсте России первому президенту Экологической академии А. Л. Яншину вручили 
свидетельство о ее регистрации.  

К концу 1994 г. в Академии насчитывалось уже 187 ученых и специалистов, 
которые состояли в семи территориальных отделениях: Московском; Северо-За-
падном; Южном; Волжском; Уральском; Западно-Сибирском и Восточно-Сибир-
ском. В соответствии с Уставом Академии были определены следующие главные 
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задачи: 1) реализация и координация научных исследований в связи с обостряю-
щейся в стране экологической ситуацией; 2) формирование и обоснование теории 
и методологии государственной экологической политики; 3) проведение экспер-
тиз крупных хозяйственных программ, влияющих на экологическую обстановку; 
4) развитие сети учебных и исследовательских учреждений по вопросам эколо-
гии; 5) содействие международному сотрудничеству в деле охраны природы и бе-
режного использования природных ресурсов и др.  

По предложению Н. Г. Родзянко было решено начать работу над многотом-
ной серией «Природные ресурсы России и их рациональное использование» с 
тем, чтобы объединить вокруг этой деятельности как теоретиков, так и практиков 
проблем природопользования и, самое главное, провести инвентаризацию при-
родно-ресурсного потенциала страны, а в связи с этим оценить реальные перспек-
тивы его экологического развития. Однако этот проект так и не удалось до конца 
реализовать в связи с финансовыми проблемами 1990-х гг., а также с уходом из 
жизни инициатора проекта – профессора Н. Г. Родзянко. Было подготовлено всего 
несколько томов серии. Следует отметить, что коллективу НИА-Природа во главе 
с академиком РЭА Н. Г. Рыбальским при финансовой поддержке Федерального 
экологического фонда (ФЭФ) частично удалось реализовать идею многотомника 
по природным ресурсам субъектов РФ. Было издано 52 тома серии «Природные 
ресурсы и окружающая среда регионов Российской Федерации», но в связи с лик-
видацией ФЭФ в конце 2001 г. дальнейший выпуск был прекращен.  

Уже с самого создания Академии ее члены активно включились в работу не-
зависимых экспертных комиссий по экологической оценке важнейших проектов. 
Это касалось, в частности, энергетики, строительства транспортных магистралей, 
принятия решений по особо загрязненным территориям и т. п. Под эгидой Акаде-
мии проводились общероссийские и международные конференции по проблемам 
питьевой воды, технологиям газоочистки; с участием Совета Федерации был про-
веден конгресс по рациональному природопользованию. По просьбе Москомпри-
роды Академией был разработан проект Концепции экологического образования, 
а в развитие этой темы творческим коллективом во главе с Н. Г. Рыбальским был 
подготовлен и издан учебный практикум «Экологическая безопасность человека». 
Также была подготовлена серия госдокладов о состоянии окружающей среды 
Москвы.  

С 31 мая по 1 июня 1995 г. проходило Общее отчетно-выборное собрание 
Академии, которое единогласно переизбрало А. Л. Яншина президентом на вто-
рой срок. Тогда же в соответствии с принятыми дополнениями и изменениями 
Устава Академия стала называться Российской экологической академией (РЭА). 
Ее авторитет и значение к тому времени значительно укрепились. Так, выступая 
на пленарном заседании с докладом «Проблемы экологии России на современном 
этапе», А. Л. Яншин, в частности, сказал: «Если такие люди, как А. Х. Заверюха1, 
И. П. Рыбкин2, Ю. М. Лужков3 и др., от позиции которых в немалой степени зависит 
экологическое благополучие страны, изъявили желание принять участие в дея-

                                                           
1 Вице-премьер Правительства РФ, курировавший в 1993–1997 гг. вопросы продовольст- 

венной и экологической безопасности. 
2 Председатель Государственной Думы РФ в 1994–1996 гг. 
3 Мэр г. Москвы в 1992–2010 гг. 
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тельности Экологической академии, то это, несомненно, способствует более 
успешному достижению тех целей, которые поставила перед собой Академия» 
[Российская… 1995: 45].  

В 1996 г. Научный совет РАН по проблемам биосферы и Российская экологи-
ческая академия совместно организовали и провели большое совещание на тему 
«Глобальные экологические проблемы на пороге ХХI века». Труды совещания 
были изданы отдельной книгой [Глобальные… 1998]. 9 октября 1999 г. А. Л. Ян-
шин ушел из жизни. К его 90-летию (28 марта 2001 г.) Государственным геологи-
ческим музеем им. В. И. Вернадского совместно с Президиумом РЭА была орга-
низована экспозиция «Академик А. Л. Яншин».  

В 2002 г. на Общем собрании РЭА новым президентом Академии был избран 
академик-секретарь Отделения океанологии, физики атмосферы и географии 
РАН, академик Юрий Антониевич Израэль (1930–2014), который получил из-
вестность не только как выдающийся ученый, но и как крупный организатор 
науки, государственный деятель. Он был председателем Госкомгидромета СССР, 
основателем и первым директором Института глобального климата и экологии, 
главным редактором журнала «Метеорология и гидрология», вице-председателем 
Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) [Академик… 
2018]. Ю. А. Израэль считал своим долгом всемерно поддерживать высокий 
научный уровень и статус Российской экологической академии, куда не избирали 
действительными членами тех, кто не имел ученой степени доктора наук. Он все-
гда удерживал членов Президиума Академии от соблазна заработать «легкие 
деньги» на возможности использования бренда РЭА для рекламных товаров,  
не прошедших проверку на соответствие требованиям экобезопасности. Как пре-
зидент РЭА он неоднократно встречался с руководством страны, был инициато-
ром подготовки от имени РЭА писем в адрес президента и премьер-министра 
России по коренным вопросам улучшения экологического состояния страны, 
проблемам стабилизации глобального климата, охраны лесов России и т. д. [Ры-
бальский 2015]. 

30 мая 2006 г. состоялась Конференция РЭА. С отчетом о работе Президиума 
РЭА за пятилетний период выступил президент академии Ю. А. Израэль. В об-
суждении представители секций и региональных отделений отметили, что в це-
лом Президиумом и Научным советом РЭА за истекший период проведена боль-
шая научная и координационная работа. В 12 тематических секциях, где собра-
лись крупнейшие ученые экологического профиля, велась основная научная рабо-
та. Региональные отделения осуществляли аналогичную работу на местах.  

Под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и при научно-методической 
поддержке Российской экологической академии и Российского философского 
общества были подготовлены и вышли в свет энциклопедия «Глобалистика» [2003] 
и Международный междисциплинарный энциклопедический словарь «Глобали-
стика» [2006], составленный большим творческим коллективом во главе с первым 
вице-президентом РФО А. Н. Чумаковым. К изданию этих первых в отечествен-
ной и зарубежной глобалистике фундаментальных справочных изданий были 
привлечены практически все члены Президиума РЭА, включая президента Ака-
демии Ю. А. Израэля, первого вице-президента РЭА И. Т. Гаврилова, вице-пре-
зидентов И. И. Мазура (спонсор и соредактор издания), А. С. Исаева и В. И. Да-
нилова-Данильяна.  
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В 2007–2010 гг. Академия проводила большую работу в регионах по форми-
рованию новых отделений и расширению своей деятельности, участвовала во 
всех значимых мероприятиях экологической направленности. В октябре 2011 г.  
в Москве состоялась Всероссийская конференция «Научные аспекты экологиче-
ских проблем России», посвященная 100-летию со дня рождения вице-президента 
РАН, основателя и первого президента РЭА, академика А. Л. Яншина, организо-
ванная РАН и РЭА. По итогам конференции был подготовлен и издан сборник 
докладов [Научные… 2012]. 

В соответствии с Уставом РЭА, одними из основных задач которой являются 
публикация и популяризация результатов исследований в экологии, Академия 
стала основным информационным партнером общероссийской газеты «Природ-
но-ресурсные ведомости», издаваемой НИА-Природа. Практически в каждом но-
мере газеты начиная с конца 2011 г. стали публиковаться материалы о деятельно-
сти РЭА, его Президиума, отдельных региональных отделений. Это позволило 
значительно повысить имидж Академии в глазах научной и экологической обще-
ственности. НИА-Природа была оказана помощь в создании в середине 2013 г. 
сайта РЭА, и около года он поддерживался специалистами Агентства, а затем Не-
правительственным экологическим фондом им. В. И. Вернадского. 

5 июня 2014 г. состоялась Внеочередная конференция РЭА. Участники кон-
ференции почтили минутой молчания память ушедшего из жизни президента 
Российской экологической академии Ю. А. Израэля. Новым президентом Акаде-
мии был избран известный общественный деятель, который в 2000–2008 гг. воз-
главлял Высший экологический совет и Комитет по экологии в Государственной 
Думе РФ, член-корр. РАН, д. т. н., академик РЭА Владимир Александрович Гра-
чев. После объявления о закрытии первого заседания конференции состоялось 
награждение членов РЭА нагрудным знаком «Орден В. И. Вернадского» и памят-
ной медалью «150 лет со дня рождения В. И. Вернадского». 

В конце 2015 г. членами Президиума РЭА подготовлена и издана тиражом 
2000 экземпляров научно-популярная полноцветная книга «Экологическая куль-
тура», рассчитанная на широкий круг читателей – от школьника до пенсионера, 
от домохозяйки до академика и лиц, принимающих управленческие решения 
[Ишков и др. 2015]. В феврале 2016 г. состоялось заседание Президиума РЭА,  
на котором было принято решение об участии Академии в организации и прове-
дении мероприятий, приуроченных к Году экологии в 2017 г. Было также рас-
смотрено и утверждено Положение о Научно-техническом совете Академии, а по 
вопросу «О расширении списка периодических научных изданий РЭА» было 
принято решение направить электронный вариант журнала «Использование и 
охрана природных ресурсов в России» в региональные отделения для ознакомле-
ния с предложением присылать в редакцию журнала научно-информационные и 
проблемно-аналитические статьи членов Академии; направить в региональные 
отделения электронные варианты газеты «Природно-ресурсные ведомости» с со-
проводительным письмом о регулярном ежемесячном представлении информа-
ционных и новостных материалов о деятельности РЭА, а также провести актив-
ную подписную кампанию. Членам Президиума был представлен и утвержден 
макет медали М. В. Ломоносова «За вклад в науку и экологию», которая является 
памятной наградой наиболее выдающихся ученых Академии. 
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23 ноября 2016 г. состоялась Внеочередная конференция РЭА, приуроченная 
к проведению XII Международного Северного социально-экологического конгрес-
са, который к тому времени на протяжении 12 лет был центральной площадкой для 
ежегодных встреч ведущих ученых России и мира, а также политиков и предста-
вителей бизнеса, занимающихся выработкой долгосрочной стратегии устойчиво-
го развития северных территорий и Арктики. В конце 2016 г. творческим коллек-
тивом во главе с первым вице-президентом РЭА Н. Г. Рыбальским по заданию 
Минприроды России был подготовлен и издан Государственный доклад «О со-
стоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2015 году» 
[Рыбальский и др. 2016], а в октябре 2019 г. – Госдоклад «О состоянии и исполь-
зовании водных ресурсов Российской Федерации в 2018 году» [Рыбальский и др. 
2019].  

19–23 мая 2020 г. в режиме онлайн прошел первый этап VI Международного 
научного конгресса «Глобалистика. Глобальные проблемы и будущее человече-
ства», организованный факультетом глобальных процессов МГУ при участии РЭА, 
Фонда им. В. И. Вернадского и других организаций.  

1 октября 2021 г. на базе Музея землеведения МГУ прошел круглый стол 
«Проблемы продовольственной и экологической безопасности», организованный 
РЭА и Аграрным центром МГУ при участии научных журналов «Использование 
и охрана природных ресурсов в России», «Жизнь Земли», «Век глобализации» и 
газеты «Природно-ресурсные ведомости». Открывая круглый стол, первый вице-
президент РЭА Н. Г. Рыбальский отметил, что проблема обеспечения продоволь-
ственной безопасности носит междисциплинарный характер, а в создании устой-
чивых продовольственных систем важное место принадлежит экологической без-
опасности, при этом возрастает влияние глобальных экологических и климатиче-
ских факторов на состояние агроландшафтов, агробиоразнообразие, реализацию 
Доктрины продовольственной безопасности России. Он напомнил, что в 1996 г. 
было издано 14 томов результатов реализации программы «Экологическая без-
опасность России». Один из томов, девятый, был полностью посвящен проблемам 
экологической безопасности сельскохозяйственного производства. Было принято 
единогласное решение, учитывая важность решения проблем продовольственной 
и экологической безопасности страны, принимать в указанные выше журналы в 
приоритетном порядке научные статьи по данной актуальной проблематике,  
а редакции газеты «Природно-ресурсные ведомости» было рекомендовано сов-
местно с Аграрным центром МГУ при участии РЭА подготовить серию спецвы-
пусков по теме «Продовольственная и экологическая безопасность».  

14 декабря 2021 г. состоялась Внеочередная конференция РЭА, на которой 
президентом Росэкоакадемии единогласно был избран академик РЭА, д. б. н. Ни-
колай Григорьевич Рыбальский. 

В июне 2022 г. творческим коллективом во главе с Н. Г. Рыбальским по зада-
нию Росводресурсов был подготовлен и издан доклад «О состоянии и использо-
вании водных ресурсов Российской Федерации в 2020 году» [Рыбальский и др. 
2022]. С ноября 2022 г. на базе гимназии № 205 г. Санкт-Петербурга РЭА реали-
зует образовательный проект «Ученическое научное общество “Юный биолог”». 
Участие в деятельности общества, награждение дипломами школьников, наибо-
лее активно и эффективно участвующих в жизни детского научного сообщества, 
являются для детей важными стимулами к дальнейшему движению по пути по-
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знания. Решению этих задач, а также популяризации экологического знания и 
формированию экологического сознания способствует четкая работа сайта Ака-
демии, осуществляемая при поддержке Неправительственного экологического 
фонда В. И. Вернадского. На этом сайте размещены: общая информация об Ака-
демии и ее Устав, персональный состав Президиума, биографии руководителей, 
председателей Бюро региональных отделений и научных секций РЭА, перечни 
региональных отделений и научных секций, отчеты о деятельности и планы рабо-
ты региональных отделений и секций. Все номера журналов «Использование и 
охрана природных ресурсов в России», «Жизнь Земли», «Век глобализации»  
и газеты «Природно-ресурсные ведомости» размещаются в разделе «Периодиче-
ские издания». В новостном разделе содержится информация о деятельности ре-
гиональных отделений и научных секций, участии членов РЭА в различных ме-
роприятиях экологической направленности, опубликованных монографиях и ста-
тьях, проводимой научно-исследовательской работе.  
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Статья посвящена выходу в свет коллективной монографии рос-
сийских ученых «Философские аспекты глобализации: междисциплинар-
ные исследования», опубликованной на английском языке в издательстве 
BRILL. Автор рецензии анализирует содержание данного издания и об-
ращает внимание на основные тенденции, которые характеризуют гло-
балистику как сферу научного знания о глобальных процессах современ-
ности. Он обсуждает принципиальные подходы к исследованию данной 
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темы, беря за основу материалы ведущих ученых, представленных в 
коллективной монографии. С учетом противоречивости современной 
глобализации подчеркивается необходимость проведения междисци-
плинарных исследований в области глобалистики, а также особая роль 
философского обобщения полученных результатов. Принимая во вни-
мание широкий спектр и большое количество представленных в данной 
работе материалов, автор в своем анализе сосредоточился прежде 
всего на философской и гуманитарной проблематике. 

Ключевые слова: глобалистика, цивилизация, глобализационные процес-
сы, интеграция, дифференциация, ноосфера. 

GLOBALISTICS: FORMATION, DEVELOPMENT, PROSPECTS  
(TO THE PUBLICATION OF THE COLLECTIVE MONOGRAPH) 

The article is devoted to the publication of a collective monograph by Russian 
scientists “Philosophical aspects of globalization: Interdisciplinary research”, 
published in English by “BRILL” publishing house. The author draws attention to 
the main trends that characterize globalism as a sphere of scientific knowledge 
about the global processes of modernity. He analyzes the principal approaches to 
the study of this topic, taking as a basis the materials of leading scientists present-
ed in the collective monograph. Taking into account the inconsistency of modern 
globalization, the need for interdisciplinary research in the field of globalism is 
emphasized, as well as the special role of philosophical generalization of the re-
sults obtained. Taking into account the wide range of materials presented in this 
work, the author focused in his analysis primarily on philosophical and humanitar-
ian issues. 

Keywords: global studies, civilization, globalization processes, integration, 
differentiation, noosphere. 

Своеобразным символом современной эпохи, который в последние десятиле-
тия кардинально изменяет жизнь всего человечества, стала глобализация. На по-
знании этого феномена сфокусированы усилия фундаментальных и прикладных 
наук, поскольку он постоянно находится в центре внимания мирового обще-
ственного мнения и различные политические силы пытаются использовать его в 
своих интересах. Актуальность, сложность и масштабность этого явления лишь 
частично объясняют противоречивость и неоднозначность выдвигаемых на его 
счет суждений и трактовок, поэтому в современном культурно-историческом 
пространстве возникает настоятельная необходимость во всестороннем анализе 
глобализационных процессов, что подразумевает обязательное философско-мето- 
дологическое исследование феномена глобализации в целом. Несмотря на то что 
статьи, посвященные той или иной стороне глобализационных тенденций, встре-
чаются довольно часто, фундаментальных научных исследований, которые вклю-
чали бы в себя анализ всех проявлений глобализации, не так уж много.  

В этой связи коллективная монография 34 ведущих современных российских 
философов и ученых «Философские аспекты глобализации: междисципли-
нарные исследования», вышедшая на английском языке в одном из наиболее 
авторитетных западных издательств (BRILL) и посвященная исследованию раз-
личных проявлений глобальных процессов, представляет особый интерес [Philo-
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sophical… 2022]. В ней на междисциплинарной основе акцентируется внимание 
на философских аспектах глобализации, анализируются ее разнообразные по-
следствия. И это вполне естественно, поскольку различные глобальные тенденции 
проявляются во всех сферах общественной жизни и оказывают непосредственное 
влияние на социально-экономическое и культурное развитие всех стран и наро-
дов, становясь отличительной характеристикой современного мира.  

Особую значимость данному изданию придает и тот факт, что в условиях со-
временной жесткой международной конфронтации западный читатель получил 
возможность ознакомиться с широким спектром различных взглядов российских 
ученых на глобальные процессы и их последствия. Это тем более важно с учетом 
того, что в современном мире продолжаются дискуссии об истоках глобальных 
процессов и закономерности их проявлений. Не окончен спор и о том, нужно ли 
рассматривать глобализацию в качестве объективно-исторического процесса или 
же позиционировать ее как своеобразный проект, реализуемый с определенным 
умыслом. Именно поэтому глобализация стала предметом особого внимания как 
гуманитариев, так и представителей естественных наук. Активная исследователь-
ская деятельность стимулировала переводы соответствующих западных публика-
ций, которые подогревали научный интерес к таким проблемам, как, например, 
несколько забытая идея ноосферы, которую развивал В. И. Вернадский почти 
столетие назад [Вернадский 1988]. Возникает необходимость нового прочтения 
работ академика Н. Н. Моисеева, под руководством которого проводились исследо-
вания в области математического моделирования глобальных процессов. В част-
ности, возглавляемый им коллектив создал математическую модель вероятных 
последствий ядерной войны для биосферы Земли, которая оказала заметное влия-
ние на мировую политику. 

Одним из важных результатов подобных исследований глобальных процессов 
стало появление глобалистики как новой интегративной области научного знания. 
Ее активное развитие привело к тому, что за последние десятилетия накопился 
большой объем научной информации, поэтому возникла объективная потребность 
в ее систематизации. Создание в 2005 г. в Московском государственном универ-
ситете имени М. В. Ломоносова факультета глобальных процессов стало важным 
итогом развития глобалистики в современной России, потому что на базе этого 
факультета проводится подготовка специалистов в области глобалистики и он 
является координирующим центром в проведении междисциплинарных глобаль-
ных исследований.  

Издание на английском языке коллективной монографии российских ученых 
«Философские аспекты глобализации: междисциплинарные исследования» явля-
ется закономерным результатом многолетней работы, подтверждающей тот факт, 
что за два десятилетия XXI века российская глобалистика обогатилась новыми 
исследованиями, а также идеями, представляющими несомненный интерес как 
для мирового научного сообщества, так и для широкой аудитории.  

В первом разделе этой книги «Глобализация в фокусе междисциплинарных 
исследований» сконцентрированы статьи, в которых отражен междисциплинарный 
характер глобальных исследований. В них алгоритм развития глобальных процес-
сов освещается преимущественно в философско-методологическом аспекте с фи-
лософской, исторической, экономической и политологической точек зрения таки-
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ми авторами, как А. Н. Чумаков, Б. И. Пружинин, Т. Г. Щедрина, А. Д. Урсул,  
И. В. Ильин, Т. А. Урсул, Т. Л. Шестова, Т. А. Алексеева, Л. Д. Лошкарев. Так, 
уже в первой статье этого раздела «Глобализация с философской точки зрения» 
А. Н. Чумаков вполне резонно позиционирует глобальную проблематику в каче-
стве новой темы философии, когда наша планета воспринимается в качестве еди-
ной целостной системы. Естественно, что и в предыдущие века в науке выдвига-
лись подобные гипотезы, что особенно характерно для отечественной философ-
ской традиции, однако именно глобальные проблемы поставили обсуждение на 
принципиально новый уровень. Как свидетельствует практика, избежать указан-
ных проблем не в состоянии даже социальные системы с высоким уровнем тех-
нического и социального прогресса, что и вынудило ученых отнести эти пробле-
мы к категории глобальных, то есть требующих для своего решения консолиди-
рованных усилий всех стран и народов. Проблема состоит в том, что основные 
глобальные проблемы обостряются прямо пропорционально интеграционным 
попыткам создать единую общепланетарную общность, включающую также кос-
мическую экспансию человека. А. Н. Чумаков исходит из того, что глобализация 
представляет собою «объективно-исторический процесс формирования планетар-
ных структур, связей и отношений в различных сферах общественной жизни» 
[Chumakov 2022: 5]. Современные глобальные тенденции значительно усилили 
осознание целостности мира, однако не менее ярко проявилось и «то, что пред-
определено естественной природой: борьба за выживание, агрессивность, стрем-
ление к доминированию и решению проблем с позиции силы и т. п. Все это  
в полной мере проявляется также как в поведении отдельных сообществ, так и в 
политике национальных государств» [Ibid.: 7].  

Как в первой, так и в последующих статьях много обращений к работам мыс-
лителей, которых можно отнести к первым исследователям глобальных процес-
сов. Среди них А. Тойнби, П. Тейяр де Шарден, В. И. Вернадский, К. Ясперс, рас-
сматривавшие человечество в качестве единого целого и неотъемлемой составной 
части естественной природы. Они указывали на переход мирового сообщества от 
раздробленности и фрагментарности к единству и целостности, о чем, в частности 
писал А. Тойнби, для которого общественное развитие представляло собой по-
следовательную смену различных цивилизаций, потому что «было предназначе-
но… совершить что-то не просто для себя, но для всего человечества – возвести 
строительные леса, внутри которых все ранее разбросанные общества построили 
бы одно общее» [Тойнби 1995: 66] здание человеческой цивилизации.  

Высказывания великих мыслителей подтверждают тот факт, что уже в первой 
половине ХХ в. не только философы и ученые осознавали особенности новых 
тенденций, но также постепенно зрело понимание того, что только общими уси-
лиями можно конструктивно противостоять природной и социальной стихии, ха-
рактерной для современности. Важно подчеркнуть, что именно в этот период 
осмысление глобализации и ее последствий позволило философам обратиться к 
вопросам мировоззренческого и этического плана, о чем, в частности, свидетель-
ствовал поворот к проблеме космополитизма, обсуждение которой являлось 
настолько разносторонним и обстоятельным, что впервые были сформулированы 
новые представления о взаимоотношениях людей на глобальном уровне.  

А. Н. Чумаков выводит особенности глобалистики, рассматривая их через приз-
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му основных функций самой философии, присущих этой форме познания. Он особо 
подчеркивает, что философия формирует мировоззрение людей, их представле-
ния о мире и месте в нем человека, поэтому в разрезе исследования современных 
глобальных процессов философия способствует разработке основных категорий 
глобалистики: «природа», «общество», «глобализация», «глобальные проблемы», 
«целостный мир», «мировое сообщество» и т. п., которые отражают актуальные 
проблемы человечества и играют большую роль в осмыслении и правильном по-
нимании объективных тенденций мирового развития [Chumakov 2022: 16]. 

Теоретическое осмысление процессов глобализации и преодоление глобаль-
ных проблем непосредственно связано с судьбой и перспективами развития как 
отдельных стран и народов, так и всего человечества. А. Н. Чумаков совершенно 
справедливо подчеркивает, что «преодоление глобальных вызовов необходимо 
увязывать с изменением мировоззрения людей, формированием и укреплением в 
массовом сознании новой этики, развитием культуры и ее гуманизацией, по-
скольку, по его мнению, жизненная позиция человека, его образ мыслей во мно-
гом предопределяют и образ его действий. В этой связи возникает необходимость 
определения новых приоритетов общественного развития, а поиск иных мировоз-
зренческих ориентаций становится приоритетным с точки зрения духовного об-
новления общества. Отсюда вопросы гуманизма выходят в философии на первый 
план, поскольку речь идет о настоятельной необходимости коренного изменения 
человеческой деятельности, которая ставит научно-технический прогресс в зави-
симость от нравственных свойств человека» [Ibid.: 17]. В этом контексте в данной 
статье подчеркивается, что «мировое сообщество, как и любая самоорганизующа-
яся система, борется за свое существование и стремится к лучшему будущему. 
При этом современные процессы глобализации и всевозможные проблемы, свя-
занные с нею, не оставляют человечеству иного выбора, как, преодолевая раз-
дробленность и разногласия, идти к своему единству, сохраняя при этом само-
бытность культур, вековых традиций и особенности отдельных наций и народов. 
А такое единение может происходить только на основе признания и соблюдения 
на всех уровнях общечеловеческих ценностей, среди которых центральное место 
занимают неотъемлемые права человека и общие принципы отношений в гло-
бальном мире, разрабатывать и отстаивать которые в первую очередь призвана 
философия» [Ibid.]. 

Б. И. Пружинин и Т. Г. Щедрина в своей статье «Глобализация как интегра-
тивный процесс: философско-методологические ракурсы», исследуя феномен 
глобализации, выделяют различные по своей природе процессы и особое внима-
ние уделяют их параметрам, а также конкретным социальным последствиям [Pru-
zhinin, Shchedrina 2022]. Они исходят из того, что глобализация представляет  
собою целостный феномен, поэтому важно учитывать данное обстоятельство, 
высказывая какие-либо суждения о специфике глобализационных процессов. Со-
временные исследователи, использующие целостный подход, обращают внима-
ние на специфические проявления глобализации, что позволяет акцентировать 
внимание на тех аспектах глобализационных процессов, которые оказывают 
определяющее влияние на конкретный социум. Авторы подчеркивают, что необ-
ходимым условием реализации целостного взгляда на глобализационные процес-
сы является обращение к философии, которая обеспечивает методологический 
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базис исследования и формирует мировоззренческую основу для осмысления 
глобализации. Такой подход к глобализации значительно расширяет традицион-
ные способы употребления данного термина. Это во многом обусловлено тем 
фактом, что сегодня довольно сложно отделить социально-экономические аспек-
ты глобализации от культурно-исторических, которые тесно переплетаются в ре-
альной жизни отдельных регионов, государств и наций.  

В данной статье также подчеркивается, что глобализационные процессы зна-
чительно обострили проблему сохранения идентичности этносов, хотя глобализа-
ция в какой-то мере адаптируется к реальной жизнедеятельности людей, охваты-
вая при этом все новые области человеческого существования, поэтому люди в 
состоянии не только нейтрализовать негативные последствия глобализационных 
процессов, но также использовать положительные их стороны. Например, цифро-
вые преимущества глобализации позволяют людям на уровне интернет-сооб- 
ществ отыскивать свои генетические корни и возрождать исторические отноше-
ния отдельных родов, несмотря на мобильность людей, которая является важной 
характеристикой глобализации. Роль философии в осмыслении глобализации как 
целостного феномена во многом обусловлена необходимостью оптимизации ре-
гиональной и глобальной составляющих, тем более что философы всегда стреми-
лись выработать язык, с помощью которого можно было бы осознавать окружа-
ющий мир и человека в нем без внешних различий и обстоятельств. 

В статье выдвигается и другой важный тезис, согласно которому соотноше-
ние регионального философского видения и философии как таковой не всегда 
происходит по гегелевской схеме. Это во многом обусловлено тем, что философ-
ское самосознание нации является элементом национального самосознания,  
которое сложилось в реальной истории данного этноса и включает в себя интел-
лектуальные и культурные традиции. Все это можно рассматривать в качестве 
своеобразного воплощения исторического опыта нации, который вливается в об-
щеисторическую традицию, где обобщается общечеловеческий опыт в наиболее 
перспективных направлениях его развития. Взаимовлияние различных традиций 
способствует гармоничному перетеканию национальной философии в общефило-
софскую традицию, формируя таким образом общезначимое ядро. Национальная 
философия, направленная на сохранение исторической и культурной преемствен-
ности, вносит свою специфику в представления об общечеловеческой целостно-
сти, которая должна быть совместима с философией, понимаемой как процесс 
становления общего метафизического языка.  

Б. И. Пружинин и Т. Г. Щедрина особое внимание уделяют соотношению 
глобального и регионального компонентов, поскольку глобализация воспринима-
ется многими людьми как проблема утери идентичности, и люди небезоснова-
тельно оценивают глобальные процессы «как угасание национальной энергии» 
[Pruzhinin, Shchedrina 2022: 26]. В условиях меняющегося мира этнос, осмысливая 
сложную и во многом противоречивую ситуацию, стоит перед необходимостью 
самосохранения. Авторы заключают, что целостность многогранных глобализа-
ционных процессов выступает сегодня как важнейшая характеристика, определя-
ющая не только реальный ход этих процессов, но также специфику их послед-
ствий. Философия же является концептуальным инструментом, позволяющим 
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осознать это обстоятельство и трансформировать его в методологическую пред-
посылку анализа глобализации, а также в условие ее эффективной практической 
реализации.  

В статье А. Д. Урсула, И. В. Ильина и Т. А. Урсул «Алгоритм развития гло-
бализации и глобальных процессов» подчеркивается, что в исследованиях глоба-
лизации превалирует описание уже происходящих глобализационных процессов, 
однако недостаточно внимания уделяется освещению глубинных причин появле-
ния этого глобального феномена. Авторы показывают, что глобализация проявля-
ется в социальной и социоприродной сферах как унификация и универсализация 
ряда форм и результатов деятельности, то есть она увеличивает свой «территори-
альный объем» [Ursul et al. 2022: 62]. Они высказывают свое несогласие с эконо-
мической обусловленностью глобализационных процессов, доминирующих в со-
временной науке, что определяет хронологические рамки глобализации как веду-
щей тенденции ХХ в.  

В статье утверждается также, что развертывание глобальных процессов и 
особенно глобализации не ограничивается техническим прогрессом, поскольку 
развертывание всего разнообразия направлений глобализации не удается объяс-
нить исключительно экономическими причинами. Интерпретация появления и 
развертывания глобализационных процессов, по мнению авторов, во многом за-
висит от методологических подходов к видению эволюционных процессов на 
планете. В частности, глобализация может рассматриваться как совершенно уни-
кальное явление, начало которому положили Великие географические открытия. 
При таком подходе исследование глобализации проводится, как правило, без 
сравнения ее с другими масштабными социальными катаклизмами, характеристи-
ки которых могут рассматриваться как аналогичные этому глобальному процессу. 
Однако такой подход к исследованию глобализации может применяться только на 
начальном этапе научного поиска, поскольку многие социальные проблемы не 
могут быть решены без сопоставления глобализации с другими глобальными фе-
номенами.  

Авторы статьи подходят к исследованию глобализации как к изучению одно-
го из глобальных феноменов, которые в какой-то форме уже встречались в чело-
веческой истории, поэтому так важно выявить совокупность характеристик, яв-
ляющихся общими для глобализации и других подобных процессов. Только в 
этом случае, по их мнению, можно в полной мере осознать тот факт, что совре-
менную глобализацию необходимо рассматривать как часть универсально-эволю-
ционного процесса, который совершается на основе общего алгоритма социаль-
ной или социоприродной эволюции: «…глобальные процессы сопровождали че-
ловечество на протяжении всей эволюционной траектории» [Pruzhinin, Shchedrina 
2022: 35]. Такой подход к исследованию феномена глобализации ставит совре-
менные глобальные процессы в эволюционный ряд других процессов, и этот спо-
соб исследования неизбежно включает в себя не только экстраполяцию, но также 
сравнение.  

Важно подчеркнуть, что авторы данной статьи различают в общепланетарном 
ракурсе цивилизационный и культурологический подходы в понимании эволю-
ции человечества, причем понятие культуры соотносят с понятием цивилизации, 
отождествляя или противопоставляя их. В современной трактовке понятия глоба-
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лизации, по их мнению, преобладает акцент на универсально-транснациональных 
и интеграционных процессах в развитии цивилизации и обретении ею свойства 
целостности в самых различных аспектах, что дополняет соответствующие идеи, 
высказанные ранее А. Н. Чумаковым в его фундаментальном труде «Глобализа-
ция. Контуры целостного мира» [Чумаков 2016]. В контексте такого понимания 
глобализации особо актуализируется проблема геополитической субъектности 
государств, того, что некоторые государства не станут субъектами глобальных 
международных отношений, а это с особой остротой ставит вопросы, связанные с 
особенностями глобализации международных отношений в современном мире. 

Свойства глобальной эволюции, которые опираются на культурно-информа- 
ционную природу, предполагают расширение сферы преобразовательной дея-
тельности не только на планете Земля, но также, как убедительно показано в дан-
ной статье, и за ее пределами, причем все они сопровождаются конкретными со-
ставляющими глобального «алгоритма развития» [Ursul et al. 2022: 54]. В этом 
контексте достаточно убедительно обосновывается концепция устойчивого раз-
вития, в рамках которой не только вырабатывается оптимальный алгоритм реше-
ния глобальных проблем, но также создается система уменьшения опасностей 
всего глобального развития цивилизации. Процесс устойчивого развития также 
необходим для продолжения главной траектории непрерывной самоорганизации, 
которая проявляется в ее социоприродной форме. В своем подходе авторы опре-
деляют устойчивое развитие как управляемое системно-сбалансированное социо-
природное развитие, при котором не происходит разрушения окружающей при-
родной среды, обеспечивающей выживание и безопасное существование цивили-
зации на длительном историческом отрезке. Такое нерегрессивное и безопасное 
развитие в состоянии обеспечить сохранение и коэволюцию цивилизации и окру-
жающей его природы. А начинается оно с перехода к устойчивому развитию и 
плавно перетекает в форму коэволюции глобальной системы «общество – приро-
да» на пути становления ноосферы. 

В статье «Историческая логика глобализации» Т. Л. Шестова утверждает, что 
глобализацию можно представить как длительный объективно-исторический про- 
цесс превращения человечества в глобальное сообщество, который стартовал с 
самого начала расселившейся по планете биологической популяции [Shestova 
2022: 67]. С этой точки зрения, истоки глобализации прослеживаются не только в 
эпоху Великих географических открытий, когда осуществлялось становление 
начальных глобальных взаимодействий, но также с появления культуры и имма- 
нентно присущей ей тенденции к расширению своего ареала. 

Автор относится к тому ряду отечественных философов, которые в своих ис-
следованиях теории глобализации постоянно обращаются к идеям В. И. Вернад-
ского, поскольку уверены в том, что учение о ноосфере представляет собой важ-
нейший источник интеллектуального движения, благодаря которому мировая об-
щественная мысль в последней трети ХХ в. обосновала концепцию устойчивого 
развития в качестве общечеловеческой стратегии управления глобализационными 
процессами. Еще один важный аспект, который затрагивает в своей статье Т. Л. Ше-
стова, связан с проблемой возникновения культуры, которую она рассматривает 
как «вторую природу», представляющую собой важнейший момент в истории 
человечества. Вне этого понятия, как справедливо утверждает автор, не удастся 
не только раскрыть историческую логику развития человечества, но также про-



М. П. Яценко. Глобалистика: становление, развитие, перспективы 165 

следить логику глобализационных процессов. 
Не менее интересен второй раздел монографии, который носит название 

«Философские и социокультурные аспекты глобализации». В нем сделан ак-
цент на кризисных явлениях глобального мира и его трансформациях, и особое 
внимание уделяется политическим глобальным вызовам и протестным движениям 
на примере различных форм антиглобализма. Авторами статей данного раздела 
являются А. А. Громыко, В. Б. Кувалдин, К. С. Леонова, И. В. Ильин, А. В. Бузга-
лин, О. Г. Леонова. 

Отмечая авторитетный состав авторов и высокий уровень их материалов, вы-
делим здесь, тем не менее (в силу ограниченности объема рецензии), только ста-
тью А. В. Бузгалина «Закат неолиберальной глобализации: альтернативы тупи-
кам протоимперии», которая раскрывает глубокие противоречия глобализации и ее 
пределы, а также анализирует причины неудавшейся универсализации социаль-
ного пространства, проводимой по вестернистским лекалам. Автор доказывает, 
что Запад движется от неолиберальной глобализации к новой империи, критикуя 
распространенное мнение о глобализации как однозначно объективном и про-
грессивном процессе, поскольку в последние годы довольно влиятельным стано-
вится консервативный тренд, представители которого считают регионализацию 
антитезой глобализма. Автор статьи предлагает рассматривать альтерглобализм  
в качестве позитивной альтернативы не только идеологии глобализма, но также 
практикам неолиберальной глобализации. Альтерглобализм предполагает снятие 
противоречий «формирования эко-социо-культурных приоритетов развития, а не 
тотального рынка, дополняемого геополитэкономической гегемонией зарождаю-
щихся протоимперий» [Buzgalin 2022: 149], – считает А. В. Бузгалин и предлагает 
новую модель равноправной кооперации и интеграции экономик. 

Российские исследователи всегда уделяли повышенное внимание проблеме 
взаимодействия природы и общества, что отражено в статьях В. И. Данилова-
Данильяна, В. В. Снакина, Н. М. Мамедова, А. Д. Иоселиани и Э. В. Деменченка, 
входящих в третий раздел монографии – «Природа, общество и человек в усло-
виях глобального мира». Естественно, что указанная проблематика включает в 
себя широкий круг проблем, поэтому в данном разделе представлены авторы, ко-
торые рассуждают о гармонизации биосферы и техносферы в глобальном мас-
штабе и обеспечении экологической безопасности, а также предлагают различные 
варианты реализации концепции устойчивого развития. Так, например, статья 
выдающегося российского ученого-эколога В. И. Данилова-Данильяна посвящена 
теме «Устойчивое развитие цивилизации и глобальная экологическая проблема». 
Известный биолог В. В. Снакин обсуждает «Естественно-исторические аспекты 
процессов глобализации». А профессор философии Н. М. Мамедов сосредоточил 
свое внимание на «Гармонизации биосферы и техносферы как глобальной про-
блеме современности». 

Место и роль России в глобальном мире обсуждаются в четвертом разделе 
«Россия в глобальном мире: философия, история, геополитика». Здесь пред-
ставлены работы Ю. Д. Гранина, И. К. Лисеева, Л. Е. Гринина, А. В. Митрофано-
вой, А. М. Старостина, которые с позиций философии, истории, геополитики ана-
лизируют актуальные проблемы современного российского общества. Россия рас-
сматривается в неразрывной связи с проектами грядущего мирового порядка в 
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рамках проблемы цивилизационного выбора, значительное внимание уделено 
такой специфической черте отечественной философии, как русский космизм. 
Естественно, что социальные проблемы России исследуются на фоне ведущих 
мировых тенденций.  

В частности, Ю. Д. Гранин интерпретирует глобализацию как мегатенденцию 
к объединению разделенного человечества в глобальную общность, связанную 
системой общечеловеческих ценностей. В своей статье «Россия в проектах гря-
дущего мирового порядка» он следующим образом интерпретирует современную 
ситуацию в мире: «Преодолев эпоху биполярного состояния, человечество всту-
пило в период трансформации прежнего международного порядка в направлении 
формирования новых центров мировой динамики, постепенно смещающихся в 
Азию» [Granin 2022: 257]. Вполне понятно, что подобное изменение геополитиче-
ской и геоэкономической конфигурации мира создает условия для поворота 
нашей страны на Восток, что, по мнению автора, ставит множество новых вопро-
сов. Однако опасения Ю. Д. Гранина, с нашей точки зрения, лишены серьезных 
оснований, что и демонстрирует практика последних лет, которая проявляется,  
в частности, во взаимном уважительном отношении к традициям, например, от-
ношений России с Китаем. Можно сказать, что мнимые угрозы со стороны Азии и 
КНР в частности носят надуманный характер, что хорошо понимают жители Си-
бири, ведь подобные тезисы спровоцированы сугубо вестернистским пониманием 
современного мироустройства, а оно уже доказало свою несостоятельность.  

Кризис международного порядка, который базировался на доминирующем 
влиянии евроатлантической цивилизации, предполагает выработку новых между-
народных отношений, что во многом будет зависеть от создания геополитическо-
го треугольника «Россия – Индия – Китай». Предполагается, что постепенно 
сформируется зона партнерства полиэтнических и поликонфессиональных циви-
лизаций, государственные интересы которых не зависят от евроатлантической 
версии глобализации. На этом фоне возникает необходимость большой культур-
но-идеологической работы по «обновлению ценностно-смыслового каркаса Рос-
сии, его наполнению новыми смыслами» [Granin 2022: 258].  

В статье И. К. Лисеева «Пути становления современного цивилизационного 
выбора России в условиях глобализации» отмечается важный тезис: методологиче-
ский регулятив эволюционизма являлся одним из ведущих императивов XX в.,  
а потом плавно перешел в нынешнее столетие. Автор призывает обратить более 
пристальное внимание к отечественному наследию, где можно отыскать множе-
ство ценных идей, которые могут быть востребованными в условиях хаотизации 
современного социального пространства. В частности, И. К. Лисеев исследует 
идеи А. А. Богданова, высказанные им в «Тектологии», с позиции сегодняшнего 
дня, доказывая их современность и востребованность, ведь многие идеи этого 
отечественного мыслителя нашли свое применение и дальнейшее развитие в ки-
бернетике, теории систем, синергетике, педагогике, теории социального развития, 
хотя получили другие имена. Особо актуальным, как вполне резонно отмечает 
автор, остается тезис о соотношении в современном мироустройстве глобального 
и регионального компонентов, что было высказано в первом томе «Тектологии». 
В статье подчеркивается, что создание всеобщей организационной науки, которая 
развивала бы идеи А. А. Богданова с учетом современных реалий, является дале-
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кой перспективой, однако уже сегодня они могут стимулировать развитие, напри- 
мер, экологии. Кроме того, наследие этого отечественного ученого, в котором 
дано авторское видение организации научного знания, мира, может способство-
вать конкретизации современной научной картины, а также поиску Россией свое-
го современного цивилизационного пути.  

Значительное внимание И. К. Лисеев уделяет также наследию выдающегося 
ученого Н. Н. Моисеева, который много сделал для понимания современной ци-
вилизационной проблематики и особое внимание обратил на общность духовных 
миров, а также признание определенной структуры фундаментальных ценностей. 
В итоге автор приходит к выводу, что одной из главных задач современного ци-
вилизационного развития глобализирующегося мира является «обеспечение тако-
го соразвития человека, общества и природы, при котором все составляющие ча-
сти этой единой системы не противостоят друг другу, не мешают собственному 
развитию, а органично предполагают друг друга в их совместном, сопряженном, 
гармоничном развитии» [Liseyev 2022: 275].  

Еще к одной важной теме (особо значимой в контексте глобальных перемен  
и истории нашей страны) обращается Л. Е. Гринин, который посвятил свой ана-
лиз теме «Глобализация, Великая русская революция 1917 г. и трансформация 
мировой системы: историческая и философская перспектива». Он, в частности, 
отмечает, что Октябрьская революция, хотя и не стала началом перехода мира  
к новому социально-экономическому (коммунистическому) строю, но тем не ме-
нее явилась событием, в результате которого исторический процесс и Мир-
Система сильно изменились [Grinin 2022: 291]. 

А. М. Старостин в статье, посвященной философскому потенциалу русского 
космизма, останавливается на вопросе об особенностях русского философского 
мышления и приходит к выводу, что его нельзя считать решенным. Особое место 
в формировании отечественного национального самосознания занимают мировоз-
зренческие аспекты, базирующиеся на анализе духовной и социальной эволюции 
России на пространстве между Западом и Востоком. Однако, по мнению автора,  
в современных условиях особо востребованным является системный и межпред-
метный анализ феномена русской идеи, который включал бы также социально-
экологические и историко-географические исследования, в частности концепцию 
этногенеза Л. Н. Гумилева. А. М. Старостин предлагает описание феномена рус-
ской идеи с системных позиций: а) анализ социально-экономического развития 
России и отражение этих процессов в духовных исканиях; б) воздействие запад-
ной и восточной культур на духовную эволюцию России, а также искания рус-
ской мысли; в) этногенетические реалии, выступающие в качестве импульса к 
духовным поискам новых ценностных ориентаций [Starostin 2022: 328]. Нам та-
кой подход представляется вполне конструктивным, поскольку он дает возмож-
ность системно подойти к русской идее и Русскому миру на базе диалектики. 

В пятом, заключительном разделе книги «Гуманитарные аспекты глобаль-
ной цивилизации» авторы (И. А. Алешковский, А. Т. Гаспаришвили, И. Ф. Кефе-
ли, В. И. Столяров, С. Г. Сейранов, И. Р. Мамедзаде, Т. М. Махаматов, А. Г. Ко-
сиченко, М. Ю. Сергеев) акцентируют внимание на комплексе проблем, главными 
среди которых на сегодняшний день выступают цивилизационные ценности, во-
просы глобальной безопасности, а также религиозные и этические проблемы, 
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освещаемые в контексте глобализации.  
Открывается этот раздел статьей И. А. Алешковского и А. Т. Гаспаришвили 

«Цивилизационные ценности в эпоху глобальных социальных преобразований», 
где главным объектом интереса становится ценностный мир цивилизаций, их раз-
личие и некое неизбежное единство, недостаточно осознаваемое ввиду постоянно 
наблюдаемого различия их интересов, видимых и частых столкновений и сопер-
ничества. В статье исследуется переход к диалогу цивилизаций и связь в поста-
новке данной задачи с развитием процессов глобализации. Справедливо отмеча-
ется, что глобализация приводит к трансформации цивилизационных и формиро-
ванию новых универсальных ценностей, в определенном смысле общих для всех 
современных цивилизаций [Aleshkovski, Gasparashvili 2022]. 

Особо значимой в этом разделе представляется статья И. Ф. Кефели «На пути 
к теории глобальной безопасности», в которой предлагается обобщенное пони-
мание глобальной безопасности, именуемой асфатроникой. По ходу исследований 
широкого спектра проблем глобальной безопасности автор особо останавливается 
на вопросе о необходимости разработки теоретических основ глобальной без-
опасности, которая должна вестись в рамках глобальных исследований [Kefeli 
2022]. Постепенно формируется необъятное цифровое пространство для медий-
ных конструкций, однако при этом наблюдается деструкция духовных ценностей 
социума, потому что обладатели соответствующих ресурсов претендуют на циф-
ровизацию всех сфер человеческой деятельности, создавая тем самым условия 
для управления этими сферами. И. Ф. Кефели задается закономерным вопросом, 
который стал особо актуальным для большинства населения планеты: останется 
ли место духовным ценностям в хаосе больших данных? Решение этого вопроса 
предполагает соответствующий уровень анализа диалектики аналого-цифрового 
дуализма в процессах и структурах биосферы, социума и человеко-машинных 
интеллектуальных систем. Автор особо подчеркивает, что проблема состоит не 
столько в количественном росте больших данных, хотя этот стремительный рост 
заключает в себе огромный потенциал возможностей для создания новых знаний, 
сколько в том, что они привносят в нашу жизнь радикальные качественные 
изменения. Трансформируются все устоявшиеся представления об обществе и о 
духовном мире человека, который включает такие традиционные понятия, как 
справедливость, героизм, правда, вера, а также многие другие духовные ценности, 
поскольку они затрагивают все сферы человеческого существования: науку, обра- 
зование, здравоохранение, государственное управление, бизнес. Возникает насущ-
ная необходимость переосмысления самого феномена глобальной безопасности, 
включая информационно-психологическую и когнитивную ее составляющие.  

Статья «Диалектика цивилизации: от религиозно-этнической к глобальной 
цивилизации» И. Р. Мамедзаде и Т. М. Махаматова примечательна верой в гло-
бальную общечеловеческую цивилизацию, формирования которой стоит ожидать 
в ближайшем будущем, причем она не будет основываться на европоцентрист-
ском базисе. Авторы выдвигают концепцию глобальной цивилизации, теоретиче-
ский базис которой опирается на концепции Г. В. Ф. Гегеля, К. Маркса и других 
мыслителей о высшем этапе исторического развития человечества. Они вполне 
справедливо указывают, что «онтологические факторы зарождения универсальных 
цивилизационных ценностей первоначально образуются в рамках национальных 
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культур и имеют разный уровень развитости, понятийной формы и практической 
распространенности» [Mamedzade, Makhamatov 2022: 336]. Далее в статье выска-
зывается важный тезис, который должен быть учтен в современных теоретиче-
ских разработках новой концепции мироустройства: «…основные ценности и прин-
ципы цивилизации, имеющие общечеловеческую сущность, первоначально со-
здаются в рамках национальных государств, региональных культурно-этнических 
макромирах и на их материальных и духовных культурных достижениях и потому 
имеют национальную форму проявления» [Ibid.]. Можно согласиться с авторами 
данной статьи в том плане, что будущий мир видится как глобально-регио-
нальный синтез, где универсалистские тенденции станут проявляться по-разному, 
то есть будут зависеть от степени сплоченности общества как системы и способ-
ности его к выживанию в условиях новой социокультурной парадигмы.  

В заключение следует подчеркнуть, что, хотя объем рецензии не позволил 
рассмотреть все статьи, представленные в коллективной монографии, в совокуп-
ности они дают хорошее представление о широком спектре исследований в со-
временной российской глобалистике, включающей различные сферы научного и 
философского знания, что позволяет сделать следующие выводы.  

Во-первых, кардинальные изменения архитектоники мировых связей и отно-
шений, которые происходят в современном мире, не только отразились на фунда-
ментальных основах общественного устройства, но также в полной мере прояви-
лись в ведущих тенденциях мировых социальных процессов. Исследование гло-
бальных процессов актуализировало вопросы, связанные с понятием «цивилиза-
ция», поскольку проблема формирования единого человеческого сообщества 
требует понимания особенностей сближения или столкновения цивилизаций на 
современном этапе. Затрудняет объективный анализ проблемы со времен ее появ-
ления в научной литературе тот факт, что многие авторы начали использовать это 
понятие как синоним понятия культуры, хотя между ними существуют значи-
тельные различия, о чем свидетельствует не только историческая практика, но 
также труды таких мыслителей, как Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, К. Ясперс и др. 

Во-вторых, формирование целостной планетарной системы сопровождается 
пропорциональным ростом глобальных проблем, поэтому с полным основанием 
можно утверждать, что мировое сообщество за всю историю своего существова-
ния еще никогда не подвергалось таким опасностям, с какими оно столкнулось  
в XX в. Приходится с сожалением констатировать, что мировое сообщество де-
монстрирует свою неспособность адекватно реагировать на новые изменения и 
вызовы. В современном мире возникают потенциальные угрозы всему человече-
ству, которые проявляются в двух разнонаправленных тенденциях: интеграции и 
дифференциации мирового сообщества. Конфликт интересов в мировом сообще-
стве усиливается, поскольку проявляется серьезный дисбаланс в общественном 
развитии, и глобальный мир, оказавшийся перед лицом принципиально новых 
вызовов, все больше втягивается в ситуацию нарастания противоречий и неопре-
деленности.  

В-третьих, современное мировое сообщество стало полностью глобальным,  
о чем свидетельствуют, в частности, коммуникации и информационные потоки, 
которые все чаще проявляют себя как трансграничные. Все это сделало человече-
ство по существу единым организмом, единой системой как минимум по главным 
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параметрам общественной жизни, поэтому становится очевидным, что требуются 
новые ориентиры и новые ценности, определить и сформировать которые помо-
гает философия. Все более актуальной становится потребность в выработке стра-
тегии и тактики совместных действий мирового сообщества для преодоления гло-
бальных вызовов, и без философии эти вопросы решить практически невозможно. 
Философский взгляд на процессы и явления, им сопутствующие, является необ-
ходимым условием решения всего комплекса современных проблем, потому что 
без широкого, выходящего за рамки конкретной дисциплины целостного взгляда 
на ее предмет и стоящие перед человечеством проблемы невозможны не только 
фундаментальные открытия, но даже развитие самой науки вообще. Именно по-
этому глобалистику не стоит рассматривать в качестве частной науки, поскольку 
в ней отражаются все последние достижения из различных областей знания, ко-
торые, как правило, возникают в результате дифференциации научного знания 
или на стыке смежных дисциплин. Как новая сфера научного знания глобалисти-
ка имеет перспективу и не теряет своей актуальности. В сочетании с философ-
ским взглядом на трансформирующийся мир именно ее представители в полной 
мере осознают тот факт, что «ситуация в мире изменилась настолько радикально, 
что требуется нечто другое, более серьезное, чтобы повернуть вспять антиэнтро-
пийные процессы» [Зиновьев 2011: 756]. Хотелось бы надеяться, что выход в свет 
рецензируемой коллективной монографии будет способствовать решению этой 
предельно актуальной задачи.  
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ЮБИЛЕИ  

СТАНИСЛАВУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ СТЕПАНОВУ – 80 ЛЕТ  

 

24 апреля 2023 исполнилось 80 лет доктору педагогических наук, профессору 
С. А. Степанову, активному автору журнала «Век глобализации», вписавшему 
яркую страницу в систему экологического образования в России как организатор 
и первый ректор (с 1992 г.), а затем президент (с 2008 г.) и научный руководитель 
(с 2018 г.) Международного независимого эколого-политологического универси-
тета (МНЭПУ). Он является также членом Президиума и руководителем научной 
секции «Экологическое воспитание и образование» Российской экологической 
академии (РЭА). Как ученик и соратник выдающегося российского ученого и 
мыслителя академика Н. Н. Моисеева С. А. Степанов содействовал созданию Ко-
миссии РАН по изучению научного наследия Н. Н. Моисеева, где в качестве уче-
ного секретаря Комиссии энергично продвигает идеи и проекты активизации дея-
тельности РАН по популяризации достижений отечественной науки и научного 
наследия выдающихся ученых. За цикл работ «Россия в ХХI веке: глобальные 
вызовы, риски и решения» (совместно с академиком РАН М. Ч. Залихановым)  
в 2022 г. ему была присуждена научная премия РАН имени академика Н. Н. Мои-
сеева. 

Редколлегия и международный редакционный совет журнала «Век глобализа-
ции» тепло поздравляют Станислава Александровича с юбилеем и желают ему 
крепкого здоровья, сохранения присущего ему оптимизма и новых творческих 
достижений.  
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НИКОЛАЮ ГРИГОРЬЕВИЧУ РЫБАЛЬСКОМУ – 70 ЛЕТ  

 

Члену Редколлегии и постоянному автору нашего журнала, президенту Рос-
сийской экологической академии (РЭА), доктору биологических наук, профессо-
ру Н. Г. Рыбальскому 2 апреля 2023 г. исполнилось 70 лет. Он получил широкую 
известность не только как видный ученый, талантливый просветитель и журна-
лист, опубликовавший более 550 работ по биологии, экологии, проблемам охраны 
окружающей среды и природопользования (из них около 300 научных, научно-
информационных, информационно-аналитических монографий, справочников, 
атласов, докладов, сборников, брошюр), но и как авторитетный государственный 
и общественный деятель в области взаимодействия природы и общества. 

Так, в апреле 1991 г. после присвоения ему степени доктора наук Николай 
Григорьевич получил приглашение возглавить Главное управление науки Гос-
комприроды СССР. В 1992 г. он был назначен заместителем министра охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации (курировал 
вопросы экологической безопасности – биологической, химической, радиацион-
ной; экологические исследования и программы; информационное обеспечение 
природоохранной деятельности). В разные годы являлся членом Коллегии Мин-
природы России, Межведомственного совета безопасности России по экологиче-
ской безопасности, Межведомственной комиссии по экологическому образова-
нию, коллегии Москомприроды, Научного совета РАН по глобальным экологиче-
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ским проблемам, Центрального совета Всероссийского общества охраны природы 
(ВООП), Межведомственного научно-экспертного совета и группы экспертов 
«Глобальный климат и рациональное природопользование» при Администрации 
Президента РФ и др. 

Н. Г. Рыбальский стоял у истоков создания и с тех пор (уже 25 лет) является 
главным редактором журнала «Использование и охрана природных ресурсов в 
России»; он также главный редактор газеты «Природно-ресурсные ведомости»; 
член редколлегии журналов «Век глобализации», «Экология промышленного 
производства», «Жизнь Земли», «Транспорт на альтернативной основе», «Эко-
аудит и проблемы экологической безопасности», «ЭКОREAL», «Региональная 
экология», вестника «Экологическое образование в России». Николай Григорье-
вич также является организатором ряда всероссийских природоохранных конкур-
сов среди школьников и населения и почти два десятилетия читал курс «Инфор-
мационное обеспечение природоохранной и природно-ресурсной деятельности» 
на кафедре земельных ресурсов и оценки почв МГУ. 

Отмечая научные достижения и деловые способности, а также коммуника-
бельность и замечательные человеческие качества Н. Г. Рыбальского, редколлегия 
и международный редакционный совет журнала «Век глобализации» сердечно 
поздравляют его с семидесятилетием, желают крепкого здоровья, новых инициа-
тив, успехов и еще бóльших творческих достижений.  
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