
ВЕСТНИК УЧЁНЫХ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ. 2024. № 3 (29) 

1 
 

ISSN: 2687-0193 

 

     
 

 

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ 

 

ВЕСТНИК УЧЁНЫХ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ 

IR SCIENTISTS’ HERALD 
 

 
 
 

 
 

№3, 2024 (29)  



ВЕСТНИК УЧЁНЫХ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ. 2024. № 3 (29) 

2 
 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
научно-аналитического журнала 

«ВЕСТНИК УЧЁНЫХ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ» 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
Карпович Олег Геннадьевич, доктор юридических наук, доктор 

политических наук, профессор, проректор по научной работе, заведующий 
кафедрой стратегических коммуникаций и государственного управления 
Дипломатической академии МИД России, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации 

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА 
Сидорова Галина Михайловна, доктор политических наук, профессор, 

профессор Дипломатической академии МИД России, профессор Московского 
государственного лингвистического университета (ИНЯЗ им. Мориса Тореза), 
ведущий научный сотрудник Института Африки РАН, эксперт 
Российской академии наук по политическим и международным проблемам. 

 
ЧЛЕНЫ СОВЕТА 

Бразил Дейлтон Рибейро, доктор философии в области права 
(Университет UNIME, Италия), кандидат юридических наук (Университет 
Гама Филью (UGF), Рио-де-Жанейро, Бразилия), доктор юридических наук 
(Университет Итауна (UIT); юридический факультет Святого Августина 
(FASASETE-AFYA), Бразилия) 

Винокуров Владимир Иванович, доктор исторических наук, профессор 
кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической академии 
МИД России 

Грибанич Владимир Михайлович, доктор экономических наук, 
профессор кафедры мировой экономики Дипломатической академии МИД 
России 

Гришаева Лидия Евгеньевна, доктор исторических наук, профессор 
Московского государственного университет им. М.В. Ломоносова 

Данельян Андрей Андреевич, доктор юридических наук, профессор, 
проректор по учебной работе и молодежной политике, заведующий кафедрой 
международного права Дипломатической академии МИД России 

Егоров Сергей Алексеевич, доктор юридических наук, профессор 
кафедры международного права Дипломатической академии МИД России 

Закаурцева Татьяна Алексеевна, доктор исторических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Центра евразийских исследований 
Института актуальных международных проблем Дипломатической академии 
МИД России 

Зверева Татьяна Вадимовна, доктор политических наук, заведующая 
Центром евроатлантических исследований и международной безопасности 



ВЕСТНИК УЧЁНЫХ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ. 2024. № 3 (29) 

3 
 

Института актуальных международных проблем Дипломатической академии 
МИД России 

Иванов Олег Петрович, доктор политических наук, профессор, 
заместитель заведующего кафедрой международной и национальной 
безопасности Дипломатической академии МИД России 

Каширина Татьяна Владиславовна, доктор исторических наук, 
профессор, заведующая кафедрой международных отношений и внешней 
политики России Московского государственного лингвистического 
университета  

Летяев Валерий Алексеевич, доктор юридических наук, кандидат 
исторических наук, профессор Казанского федерального университета 

Манойло Андрей Викторович, доктор политических наук, профессор 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Ногмова Аделина Шафиковна, кандидат политических наук, доцент, 
декан факультета подготовки кадров высшей квалификации Дипломатической 
академии МИД России 

Неймарк Марк Афроимович, доктор исторических наук, профессор 
кафедры политологии и политической философии Дипломатической академии 
МИД России 

Суглобов Александр Евгеньевич, доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный экономист РФ, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации 

Толмачев Петр Иванович, доктор экономических наук, профессор 
кафедры мировой экономики Дипломатической академии МИД России 

Трунцевский Юрий Владимирович, доктор юридических наук, 
профессор, начальник отдела Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации 

Феофанов Константин Анатольевич, доктор политических наук, 
профессор кафедры международных отношений Дипломатической академии 
МИД России 

Ширинянц Александр Андреевич, доктор политических наук, 
профессор, заведующий кафедрой истории социально-политических учений 
факультета политологии Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова 

Штоль Владимир Владимирович, доктор политических наук, 
профессор, главный редактор научно-аналитического журнала 
«Обозреватель-Observer», член научного совета при Совете Безопасности 
Российской Федерации 

Шулепов Николай Александрович, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист России, член научно-консультативного совета 
при Верховном Суде Российской Федерации 

Шутов Анатолий Дмитриевич, доктор исторических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации  



ВЕСТНИК УЧЁНЫХ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ. 2024. № 3 (29) 

4 
 

EDITORIAL COUNCIL 
Scientific and Analytical Journal 
“IR SCIENTISTS’ HERALD” 

 
CHAIRMAN OF THE BOARD 

Oleg Karpovich, Doctor of Sciences (Law, Political Science), Professor, Vice-
Rector for Research of the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of 
Russian Federation, Honored Worker of Science of the Russian Federation 

 
DEPUTY CHAIRMAN OF THE EDITORIAL BOARD 

Galina Sidorova, Doctor of Political Sciences, Professor, Professor of the 
Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of Russia, Professor of the 
Moscow State Linguistic University (Maurice Thorez Institute of Foreign Languages), 
Leading Researcher of the Institute for African Studies of the Russian Academy of 
Sciences, expert of the Russian Academy of Sciences on political and international 
problems. 

MEMBERS OF THE BOARD 
Alexander Shirinyants, Doctor of Sciences (Political Science), Professor, Head 

of the Department of the History of Social and Political Studies at the Faculty of 
Political Science at the Lomonosov Moscow State University  

Alexander Suglobov, Honored Economist of the Russian Federation, Doctor of 
Sciences (Economics), Professor, Honored Worker of Science of the Russian 
Federation 

Anatoly Shutov, Doctor of Sciences (History), Professor, Honored Worker of 
Science of the Russian Federation 

Andrey Danelyan, Doctor of Sciences (Law), Professor, Vice-Rector for 
Education and Youth Policy, Head of the Department of International Law of the 
Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation  

Andrey Manoylo, Doctor of Sciences (Political Science), Professor of 
Lomonosov Moscow State University.  

Adelina Nogmova, Ph.D. (Political Science), Associate Professor, Dean of the 
Faculty of Highly Qualified Personnel Training Candidate of Political Sciencesof the 
Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation 

Deilton Ribeiro Brasil, Post Ph.D. in Law from UNIME, Italy. Ph.D. in Law by 
University Gama Filho (UGF), Rio de Janeiro. Law Scholar in Masters and Doctorate 
degrees in Fundamental Rights at University of Itaúna (UIT) and at the Faculties of 
Law Saint Augustine (FASASETE-AFYA), Brazil, South America 

Konstantin Feofanov, Doctor of Sciences (Political Science), Vice Chair of the 
Department of International Relations of the Diplomatic Academy of the Ministry of 
Foreign Affairs of Russia 



ВЕСТНИК УЧЁНЫХ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ. 2024. № 3 (29) 

5 
 

Lidiya Grishaeva Doctor of Sciences (History), Professor of the  
Moscow State University M.V. Lomonosov, Moscow 

Mark Neimark, Doctor of Sciences (History), Professor of the Department of 
Political Science and Political Philosophy of the Diplomatic Academy of the Ministry 
of Foreign Affairs of Russia 

Nikolay Shulepov, Honored Lawyer of Russia, Doctor of Sciences (Law), 
Professor, Member of the Scientific Advisory Council at the Supreme Court of the 
Russian Federation 

Oleg Ivanov, Doctor of Sciences (Political Science), Professor, Deputy Head of 
International and National Security Department of the Diplomatic Academy of the 
Ministry of Foreign Affairs of Russia 

Petr Tolmachev, Doctor of Sciences (Economics), Professor, Professor of the 
Department of World Economy of the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign 
Affairs of Russia 

Sergey Egorov, Doctor of Sciences (Law), Professor of the Department of 
International Law of the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of 
Russia 

Tatyana Kashirina, Doctor of Sciences (History), Professor 
Tatyana Zakaurtseva, Doctor of Sciences (History), Professor, Chief Researcher 

of the Center of Eurasian Studies of the Institute for Contemporary International Studies 
(ICIS) of the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of Russia 

Tatyana Zvereva, Doctor of Sciences (Political Science), Head of the Center for 
Euro-Atlantic Studies and International Security of the Institute For Contemporary 
International Studies (ICIS) of the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign 
Affairs of the Russian Federation 

Valeriy Letyaev, Doctor of Sciences (Law), Ph.D. (History), Professor of the 
Kazan Federal University 

Vladimir Gribanich, Doctor of Sciences (Economics), Professor of the 
Department of the World Economy of the Diplomatic Academy of the Ministry of 
Foreign Affairs of Russia  

Vladimir Shtol, Doctor of Sciences (Political Science), Editor-in-Chief of the 
Scientific and Analytical Journal «Observer», Member of the Scientific Council at the 
Security Council of the Russian Federation 

Vladimir Vinokurov, Doctor of Sciences (History), Professor of the Department 
of Diplomacy and Consular Service of the Diplomatic Academy of the Ministry of 
Foreign Affairs of Russia 

Yuri Truntsevsky, Doctor of Sciences (Law), Professor, Head of the Department 
of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the 
Russian Federation  



ВЕСТНИК УЧЁНЫХ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ. 2024. № 3 (29) 

6 
 

ВЕСТНИК УЧЕНЫХ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ 
 

Научный периодический электронный журнал  
«Вестник ученых-международников» издается Советом молодых ученых 
Дипломатической академии Министерства иностранных дел 
Российской Федерации с 2017 г. Публикуется ежеквартально.  
Журнал рассчитан на профессиональных исследователей, аналитиков, 
практиков в области международных отношений, мировой экономики и 
международного права, а также на широкий круг читателей, интересующихся 
российской и зарубежной внешней политикой.  

«Вестник ученых-международников» включен в РИНЦ и перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук (Перечень ВАК): 
5.1.5. Международно-правовые науки (юридические науки), 
5.5.2. Политические институты, процессы, технологии (политические науки), 
5.5.4. Международные отношения, глобальные и региональные исследования 
(политические науки).  

 
Изданию присвоен номер ISSN: 2687-0193 
Периодичность: выходит 4 раза в год и распространяется в 

Российской Федерации. 
 
Научный руководитель 
О.Г. Карпович, д. полит.н., д. юр.н. 
Редакционная коллегия журнала 
Р.Н. Шангараев – главный редактор, д. полит.н., к.эк.н. 
О.А. Тимакова – заместитель главного редактора, к.полит.н. 
И.О. Анисимов – редактор, к.юр.н., ученый секретарь 
В.Б. Козюлин – научный редактор, к.полит.н. 
Н.С. Белякова – редактор, к.полит.н. 
А.А. Кашина – редактор, к.полит.н. 
Д.О. Мартынова – редактор, к.полит.н. 
Е.Е. Гуляева – редактор, к.юр.н, редактор журнала Скопус (Бразилия) 
Н.А. Фаустова – редактор, к.филол.н. 
С.А. Агуреев – редактор, к.ист.н. 
М.Ю. Гордеева – редактор, корректор 
А.Н. Захаров – младший редактор 
Н.И. Метлицкая – младший редактор 



ВЕСТНИК УЧЁНЫХ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ. 2024. № 3 (29) 

7 
 

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор), регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 – 77083 от 20.11.2019 
(предыдущее название: «Вестник молодых ученых-международников», 
ЭЛ № ФС 77-69319 от 06.04.2017 г.). 

 
Авторские права на публикуемые материалы принадлежат редакции 

журнала и авторам статей. Позиция редакции не обязательно совпадает с 
мнением авторов. Перепечатка материалов без разрешения редакции 
запрещена. При использовании материалов ссылка обязательна. Редакция 
журнала не несёт ответственности за высказанные авторами публикаций точки 
зрения на происходящие в России и в мире политические процессы, события, 
явления.  

 
Адрес электронной почты: vestnik-smu-da@yandex.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ВЕСТНИК УЧЁНЫХ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ. 2024. № 3 (29) 

8 
 

IR SCIENTISTS’ HERALD 
 
The scientific periodical electronic journal IR SCIENTISTS’ HERALD is 

published quarterly. The magazine is designed for professional researchers, analysts, 
practitioners in the field of international relations, world economy, international law, 
and a wide range of readers interested in Russian and foreign policy. 

IR SCIENTISTS’ HERALD is included in the list of peer-reviewed scientific 
publications in which the main results of dissertations for the degree of Ph.D., for 
the degree of Doctor of Science should be published: 

5.1.5. International legal sciences 
5.5.2. Political institutions, processes, technologies 
5.5.4. International relationships, global and regional studies  
ISSN: 2687-0193 
Periodicity: published 4 times a year (quarterly) and distributed in the Russian 

Federation. 
Scientific adviser 
Professor O.G. Karpovich, Doctor of Sciences (Political Science), Doctor of 

Sciences (Law) 
Editorial Board of the Journal 
R.N. Shangaraev – Editor in Chief, Doctor of Political Science  
O.A. Timakova – Deputy Editor in Chief, Ph.D. (Political Science) 
I.O. Anisimov – Editor, Ph.D. (Law), Executive Secretary 
V.B. Kozulin – Scientific Editor, Ph.D. (Political Science) 
N.S. Belyakova – Editor, Ph.D. (Political Science) 
A.A. Kashina – Editor, Ph.D. (Political Science) 
D.O. Martynova – Editor, Ph.D. (Political Science) 
E.E. Gulyaeva – Editor, Ph.D. (Law), Scopus (Brasil) 
N.A. Faustova – Editor, Ph.D. (Philological Science) 
S.A. Agureev – Editor, Ph.D (Historical Science) 
A.N. Zakharov – Junior Editor 
N.I. Metlitskaya – Junior Editor 
M.Y. Gordeeva – editor, proofreader 
 
The publication is registered by the Federal Service for Supervision in the 

Sphere of Communications, Information Technologies and Mass Communications 
(Roskomnadzor), registration number of EL№FS 77 – 77083, November 20, 2019 
(Old name: IR Young Scientists’ Herald EL No. FS 77-69319, April 6, 2017). 

Copyrights to the published materials belong to the editorial staff of the 
magazine and the authors of the articles. The editorial position does not necessarily 
coincide with the opinion of the authors. Reprinting of materials without permission 
of the editorial board is prohibited. Reference while using materials is obligatory. 
The editorial board of the journal is not responsible for the opinions expressed by 
the authors of the publications on the political processes, events and phenomena 
occurring in Russia and in the world.  

 e-mail address: vestnik-smu-da@yandex.ru  



ВЕСТНИК УЧЁНЫХ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ. 2024. № 3 (29) 

9 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

 

Исмагилова Р.Н. Эфиопия: прошлое в настоящем (сила традиций) 11 

Нафиков И.З. Развитие периодической печати в Османской империи  
в XIX веке как фактор трансформации традиционного общества 

40 

Трубин Д.А. Объединенные Арабские Эмираты: прагматизм, 
многостороннее сотрудничество и толерантность как исторический выбор 

54 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
И ОТРАСЛЕВЫЕ ПОЛИТИКИ 

 

Шангараев Р.Н., Сельницын А.С. Стратегическая коммуникация КНР  
как инструмент продвижения китайской концепции  
«сообщества единой судьбы человечества» 

64 

Соловьев Н.Е. Эксплуатация уязвимостей генеративных моделей 
искусственного интеллекта в контексте генерации вредоносного контента 

81 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
Ногмова А.Ш., Белов Е.Н. Политика коллективного Запада  
в ходе специальной военной операции и ее реализация 

107 

Агуреев С.А., Синчук Ю.В., Синчук И.Ю. Императивы политики России  
в Каспийском регионе 

122 

Виноградова К.А., Шангараев Р.Н. АЭС «Аккую» как стратегический 
проект энергетического сотрудничества России и Турции 

134 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ИНСТИТУТЫ, ТЕХНОЛОГИИ  
Итиуридзе Л.А Гражданское общество как основа сильного государства 149 
Рябченко Н.Ю., Миловзорова М.Н. Вызовы технологической глобализации 
на новом этапе мирового развития 

168 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО  
Комендантов С.В., Кольцов О.О. Проблемы международно-правового 
регулирования региональной экономической интеграции в рамках 
концепции «Концерт держав» на примере Китайской Народной Республики 

178 

Кучина А.М. Цифровая солидарность и цифровой суверенитет в контексте 
развития международной информационной безопасности 

189 

Лазарь К.К. Атрибуция кибератак в международном праве: правовые 
аспекты и вызовы в обеспечении международной безопасности 

199 

Куликов А.М. Международно-правовое регулирование прав 
интеллектуальной собственности и реализация возможностей российских 
лиц в отношениях с глобальными правообладателями 

215 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ   224  



ВЕСТНИК УЧЁНЫХ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ. 2024. № 3 (29) 

10 
 

CONTENT 
 

HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS 
AND FOREIGN POLICY 

 

Roza N. Ismagilova Ethiopia: past in the present (the power of tradition) 11 

Ilsur Z. Nafıkov The development of periodicals in the Ottoman empire in the 
19th century as a factor of the traditional society’s transformation 

40 

Dmitry A. Trubin United Arab Emirates: pragmatism, multilateral cooperation 
and tolerance as a historical choice 

54 

PUBLIC ADMINISTRATION 
AND SECTORAL POLICIES 

 

Ruslan N. Shangaraev, Alexander S. Selnitsyn China's strategic communication  
as a tool to promote china's concept of «community of common destiny» 

64 

Nikita E. Solovev Exploitation of vulnerabilities in generative artificial 
intelligence models for malicious content generation 

81 

INTERNATIONAL RELATIONS  
Adelina Sh. Nogmova, Evgeniy N. Belov The policy of the collective West during 
a special military operation and its implementation 

107 

Stanislav A. Agureev, Yuri V. Sinchuk, Igor Yu. Sinchuk Imperatives of Russia's 
policy in the Caspian region 

122 

Kamilla A. Vinogradova, Ruslan N. Shangaraev Akkuyu NPP as a strategic 
project of energy cooperation between Russia and Turkey 

134 

POLITICAL INSTITUTIONS, PROCESSES, TECHNOLOGIES  
Laly A. Itiuridze Civil society as the basis for the strong state 149 
Nikita Yu. Ryabtchenko, Maria N. Milovzorova Technological globalization 
challenges at a new stage of world development 

168 

INTERNATIONAL LAW  
Sergey V. Komendantov, Oleg O. Koltsov Challenges of international legal 
regulation of regional economic integration within the framework of the concept 
‟The concert of powers” on the example of the People's Republic of China 

178 

Anastasia M. Kuchina Digital solidarity and digital sovereignty in the context of 
the development of international information security 

189 

Constantin С. Lazari Attribution of cyberattacks in international law: legal 
aspects and challenges in ensuring international security 

199 

Artemy M. Kulikov International legal regulation of IPR and the exercise of 
opportunities for Russian entities in relations with global rights holders 

215 

NOTICE TO THE AUTHORS 224 
 



ВЕСТНИК УЧЁНЫХ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ. 2024. № 3 (29) 

11 
 

ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

 
Исмагилова Роза Нургалиевна, 

доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
главный научный сотрудник Центра изучения стран 

Северной Африки и Африканского Рога, 
 Институт Африки РАН, 

 e-mail: rozaismagilova@gmail.com 
 

Roza N. Ismagilova, 
Dr.Sc.  (Social Anthropology), Professor, Dignity Scholar of the Russian 

Federation, Principal, Center for Study of the Northern  
Africa and the Horn of Africa, 

 Institute for African Studies Russian Academy of Sciences, 
e-mail: rozaismagilova@gmail.com 

 
ЭФИОПИЯ: ПРОШЛОЕ В НАСТОЯЩЕМ (СИЛА ТРАДИЦИЙ) 

 
ETHIOPIA: PAST IN THE PRESENT (THE POWER OF TRADITION) 

 
Аннотация: в статье впервые в российской африканистике 

анализируются положение и роль в современных социо-этнополитических 
процессах таких институтов, как потомки рабов и профессиональные касты. В 
основе статьи – результаты полевых исследований автора и разработки 
эфиопских ученых. Приведен объемный фактический материал, касающийся 
различных этнических общностей, начиная от таких многомиллионных 
этносов, как амхара или сомали, и кончая этническими меньшинствами.  

В Эфиопии рабство существовало начиная с конца XV в. до н.э. Оно 
было основополагающим элементом социального, политического и 
экономического строя, законным и широко распространенным явлением, 
частью образа жизни. В современной Эфиопии сохраняются многие 
традиционные институты прошлого. Среди них касты, институт потомков 
рабов, этническая иерархия, этнические стереотипы. В Эфиопии наблюдается 
совершенно уникальное явление, когда рабство существовало и продолжает 
существовать только среди женщин. Речь идет об этнической группе райя 
коббо в штате Амхара в зоне северного Волло. 

Еще одна категория дискриминируемых этнических общностей – касты 
ремесленников. До сих пор физический труд и ремесло (кузнечество, 
ткачество, крашение, деревообработка и другие) считаются у некоторых 
народов унизительным занятием. Автор детально анализирует положение 
различных каст ремесленников – кузнецов, гончаров, кожевенников, ткачей и 
др. Причина сохранения подобных институтов, по мнению автора, – традиции, 
которые еще очень сильны, и потребуется немало времени для их 
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искоренения. Традиции прошлого крайне осложняют межэтнические 
отношения, этнополитическую ситуацию и затрудняют проведение в жизнь 
политики этнического федерализма. 

Ключевые слова: Эфиопия, дискриминация, амхара, сомали, йем, 
гураге, сидама, касты, ремесленники, рабство, потомки рабов. 

Abstract: For the first time in Russian African studies, the article analyzes 
the position and role of such institutions as descendants of slaves and professional 
castes in modern socio-ethnopolitical processes. The article is based on the results 
of the author's field research and the development of Ethiopian scientists. A 
voluminous factual material is given concerning various ethnic communities, 
ranging from such multi-million ethnic groups as the Amhara or Somalia to ethnic 
minorities.  

In Ethiopia, slavery has existed since the end of the 15th century B.C. It was 
a fundamental element of the social, political and economic system, a legal and 
widespread phenomenon, part of the way of life. In modern Ethiopia, many 
traditional institutions of the past are preserved. Among them are castes, the 
institution of descendants of slaves, ethnic hierarchy, and ethnic stereotypes. In 
Ethiopia, there is a very unique phenomenon in which slavery has existed and 
continues to exist only among women. We are talking about the Raya Kobbo ethnic 
group in Amhara State in the northern Wolo zone. 

Another category of discriminated ethnic communities is the castes of 
craftsmen. Until now, physical labor and crafts (blacksmithing, weaving, dyeing, 
woodworking, and others) are considered humiliating occupations among some 
peoples. The author analyzes in detail the situation of various castes of craftsmen – 
blacksmiths, potters, tanners, weavers, etc. The traditions of the past extremely 
complicate interethnic relations, the ethnopolitical situation, and complicate the 
implementation of the policy of ethnic federalism. Keywords: Ethiopia, castes, 
slavery, descendants of slaves, craftsmen, discrimination Amhara, Somali, Yem, 
Gurage Sidama.   

 
Введение 

В научной литературе для обозначения дискриминации этнических 

меньшинств широко употребляется термин «каста». Его среди прочих 

используют З. Надель, Ж. Маке, Э. Хаберланд, У. Шак, Ж. Кирин [1]. В 

последние десятилетия в употребление вошли следующие термины: 

«профессиональные группы» (для характеристики ремесленников), «парии», 

«отверженные», «статусные группы» (или «наследственные статусные 

группы»), «маргиналы». В правовых документах международных организаций 

используется термин «каста».  
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В Эфиопии, как и в других африканских государствах, сохраняются 

многие традиционные институты прошлого. Среди них касты, институт 

потомков рабов, этническая иерархия, этнические стереотипы. У многих 

народов существует внутриэтническая иерархия: до сих пор различаются 

высшие и низшие кланы (уолайта, сурма, бенч и другие). Как будет показано 

ниже, представители низших кланов и ныне подвергаются дискриминации. 

Отношение к некоторым народам складывалось исторически. Так, 

некоторые субэтносы оромо, давно принявшие христианство и отдельные 

элементы амхарской культуры, были приняты в общество амхара. Они могли 

занимать высокие посты в органах управления, наделялись землей, им 

присваивались знатные титулы, у них не было никаких проблем с вступлением 

в браки с амхара. Из числа оромо были и некоторые правители Эфиопии. В то 

же время такие субэтносы оромо, как борана, райя или азебу, были 

презираемыми, и для них не представлялось возможным быть принятыми в 

общество амхара.  

До сегодняшнего дня в стране существует этническая стратификация. В 

прошлом самое высокое положение в обществе всегда занимали амхара (ныне 

их место заняли правящие оромо). Ниже на иерархической лестнице 

располагались неамхарские народы: тиграй, оромо, гураге и другие. Еще ниже 

– омотские и нилотские народы. Самую низшую ступень на социальной 

лестнице занимали негроидные народы: бенишангул, барейя, кунама, 

некоторые подразделения сидама. Очень низкий статус имели также кафа 

(кэффа), йем, агау, кемант, фаллаша и другие [2]. Именно эти народы служили 

источником рабов начиная с XV века. Они назывались «шанкелла», «барейя», 

что стало синонимами слова «раб». Эти группы населения традиционно 

рассматривались как парии [3, с. 41]. 

До сих пор физический труд и ремесло (кузнечество, ткачество, 

крашение, деревообработка и т.д.) считаются у некоторых народов 

унизительным занятием. Представители ряда этнических групп, занятые 

физическим трудом, торговлей, ремеслами, на заре своей миграции в города 
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принадлежали к низшим слоям общества. Чтобы избежать этого, они скрывали 

свою этническую принадлежность и выдавали себя за амхара, сознательно 

подвергаясь аккультурации. 

Исторически в стране наиболее престижными занятиями были сельское 

хозяйство, управление, церковь и служба в армии. По данным некоторых 

исследователей, мусульмане традиционно не могли заниматься упомянутыми 

профессиями и, как следствие, становились ремесленниками (ткачами, 

портными, красильщиками и др.), лавочниками, торговцами.  

В данной статье рассмотрены рабство и касты, а также их роль в 

современных процессах. 

Рабство (потомки рабов) 

В Эфиопии рабство существовало начиная с конца XV в. до н.э. [4]. Оно 

было основополагающим элементом социального, политического и 

экономического строя страны, представляя собой законное и широко 

распространенное явление, а работорговля была частью образа жизни. Во 

многих районах страны существовали рабовладельческие рынки. Эфиопия 

была самым крупным рабовладельческим государством на Африканском Роге 

до XIX века [5, с. 86]. Рабы традиционно набирались из западных и южных 

районов, населенных негроидными племенами (нынешние штаты 

Бенишангул-Гумуз, Гамбелла, Сидама, Юго-Западный и Южный). В число 

рабов входили также захваченные во время войн и рейдов пленные. Рабство 

могло применяться в качестве наказания. Еще одним источником рабов был 

великий голод 1890‒1891 годов, во время которого родители часто продавали 

своих детей и себя мусульманским торговцам, чтобы избежать голодной 

смерти [4]. Рабы принадлежали своим хозяевам и передавались по наследству. 

Как отмечалось выше, рабов называли барейя, барья (бария) и шанкелла 

независимо от их этнической принадлежности. Торговали рабами мусульмане, 

поскольку еще император Менелик II, создатель эфиопского государства в его 

нынешних границах, запретил христианам заниматься работорговлей [6, с. 

121]. 
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Хотя рабство в Эфиопии было отменено в 1942 году императором Хайле 

Селассие и повторно в 1974 году Менгисту Хайле Мариамом, многие по-

прежнему называют потомков рабов рабами. 

Потомки рабов встречаются ныне среди многих народов ‒ амхара, 

тиграй, оромо, сомали, волайта (уолайта), гураге, сидама, консо, кефа (кафа) и 

др. Исследования показывают, что эта категория людей подвергается 

дискриминации: они полностью исключены из социальной и культурной 

жизни общины. Свободные общинники не разделяют с ними трапезу, в ряде 

районов потомки рабов не могут иметь землю и заниматься земледелием, 

пользоваться общими колодцами, заходить в церковь, браки между ними и 

свободными общинниками запрещены. Некоторые из них пытаются изменить 

свое положение: создают партии и организации, принимают христианство, 

проводят традиционные очистительные церемонии, призванные уничтожить 

их связь с далекими предками. Тем не менее об их происхождении помнят на 

протяжении многих поколений и скрыть его невозможно [3, с. 37]. Они не 

могут изменить свой статус, даже переехав в другие страны. 

В Эфиопии наблюдается совершенно уникальное явление, когда рабство 

существовало (и продолжает существовать) только среди женщин. Речь идет 

об этнической группе райя коббо в штате Амхара в зоне северного Волло [7, 

с. 160]. Ныне они населяют три вореды1. Этот район в давние времена был 

поистине плавильном котлом разных народов. Здесь проживали многие 

этнические общности. Среди них ‒ амхара, тиграй, оромо. В результате 

многовековых взаимодействий и ассимиляции на свет появились райя коббо. 

До сих пор в их языке, одежде и образе жизни прослеживаются черты 

перечисленных выше народов. 

Общество райя коббо стратифицировано: высшую ступень занимает 

знать – балабат (иногда ее называют нефтенья) – автохтонное население этих 

 

1  Вореда (также пишется как wereda) – единица административного деления в Эфиопии, эквивалентная 
округу. 
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районов, считающее себя потомками Соломонидов2; далее следуют фермеры, 

переехавшие из других районов и считающиеся аутсайдерами; следующая 

категория – рабы райя коббо (часто называемые барья); затем ремесленники – 

тейб (кузнецы и красильщики). Рабы и ремесленники подвергаются 

сегрегации и дискриминации. Изменить свой статус они не могут, даже уехав 

в эмиграцию. Все эти категории разобщены социальными границами, и 

последние две категории живут в изоляции. Браки между ними и знатью 

невозможны, как и с фермерами. 

 Поскольку рабов в эти районы издавна завозили из южных и юго-

западных районов страны, населенных негроидными этническими 

общностями, рабы внешне отличаются от коренного населения. Это еще одна 

причина их дискриминации.  

Рабам райя коббо запрещают посещать церковь (живущие здесь народы 

принадлежат к ортодоксальной эфиопской церкви), поэтому рабы сохранили 

традиционную религию и обряды. 

 Хотя по закону они равноправны, на деле это далеко не так, и многие 

райя коббо стараются уехать. 

Балабат живут в дисперсных компаундах вместе со своими рабами. 

Только знать-балабат может владеть рабами райя коббо. 

В отношении рабов райя коббо по-прежнему существуют стереотипы. 

Считается, что им нельзя доверять, они безрассудны и не думают о 

завтрашнем дне. Им приписывают сверхъестественную силу. В то же время 

ценятся их трудолюбие, богатырское здоровье (их называют курела – ослы) [7, 

с. 163]. Они долгожители. Отмечается также, что они очень много едят, и 

поскольку они не привычны к общепринятой в этих районах пище – инжере3 

из проса, для них пекут специальный хлеб из ячменя, кукурузы и пшеницы 

 

2 Соломониды, или Соломонова династия, – династия, правившая Эфиопской империей в 1270–1755 гг., за-
тем в 1889–1936 гг. и 1941–1975 гг. В соответствии с эфиопскими источниками, одна из ветвей потомков из-
раильского царя Соломона. 
3 Инжера ‒ кислая ферментированная, похожая на блинчик лепешка со слегка губчатой текстурой. 
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(таким хлебом кормят собак, и считается, что только он может утолить голод 

рабов).  

На рабовладельческих рынках в Дессие и Волдийя прежде всего 

ценились физическое здоровье рабынь райя коббо и их внешний вид.  

Рабыни считались нечистыми, и браки между ними и балабат, а также 

фермерами категорически запрещались. Но нередко существовали между 

ними сексуальные отношения. Ребенок, рожденный от балабат и рабыни, 

также считался рабом со всеми вытекающими последствиями. Рабыням райя 

коббо запрещалось входить на территорию церкви и быть там 

похороненными.  

Любой человек, имеющий в своем генеалогическом древе раба со 

стороны отца или матери, считается потомком раба. В годы правления 

императора Хайле Селассие многие такие люди переезжали в Аддис-Абебу и 

другие крупные города, стараясь изменить свой статус. 

Большие изменения в жизни райя коббо произошли в период Дерга 

(1974‒1991 гг.)4. Потомки рабов рая коббо получили землю, им разрешили 

селиться на ней в качестве свободных. С приходом к власти в 1991 году партии 

«Революционно-демократический фронт эфиопских народов» (Ethiopian 

People’s Revolutionary Democratic Front) в жизни райя коббо и других рабов 

многое изменилось. Статья 18 (2) Конституции страны гласит: «Никто не 

должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии. Торговля людьми 

для какой бы то ни было цели запрещена» [32]. Было провозглашено 

равноправие всех граждан, однако реликты прежней жизни живы по сей день. 

 В качестве примера существования ныне потомков рабов рассмотрим 

ситуацию в южной Эфиопии среди одного из подразделений этнической 

общности гамо – ганта. Численность гамо 1 988 тыс. человек (на 2023 г.) [33]. 

Потомки рабов айле в настоящее время сегрегированы и не могут принимать 

никакого участия в жизни ганта [8, с. 65]. Они занимают низшую ступень 

 

4 После периода гражданских беспорядков, начавшихся в феврале 1974 года, стареющий император Хайле 
Селассие I был отстранен от власти. 12 сентября 1974 года его сменил временный административный совет, 
известный как Дерг («комитет»). 
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социальной иерархии. На первом месте мала (свободно рожденные) – 

граждане, на втором – мана (ремесленники), неграждане. Большинство 

населения составляют земледельцы мала. Им принадлежит вся полнота 

власти. Среди ремесленников различают красильщиков, кузнецов и гончаров. 

Айле подразделяются на потомков прежних мала, порабощенных во время 

засухи, голода или захваченных во время рейдов, и мала, женившихся или 

вышедших замуж за айле либо имевших с ним сексуальный контакт. 

Большинство айле имеют хозяев, на которых работают. Их передают по 

наследству и могут подарить. 

Как ремесленники мана, так и айле считаются нечистыми, 

загрязняющими среду обитания. Обе категории сегрегированы, но рабы в 

большей степени. Айле не считаются «подлинными людьми», так как ведут 

свое происхождение от рабов. Общинники мала близко не контактируют с 

айле ни при каких обстоятельствах (еда, различные церемонии: рождение 

ребенка, женитьба, похороны). Они убеждены, что в случае подобных 

контактов они сами превратятся в айле. Браки между ними невозможны. Стало 

известно, что в прошлом с рабами айле обращались как с любым товаром или 

животными [8, с. 67]. Их продавали, покупали, рабами платили налоги, их 

преподносили в качестве подарка. И теперь мала считают, что айле якобы 

сохранили все «нечеловеческие» качества своих предков.  

Айле пытаются изменить свой статус отверженных разными способами: 

путем принятия протестантизма, а также с помощью ритуальных очищений. 

Но принятие протестантизма малоэффективно. Ритуальные очищения 

помогают изменить статус, но это очень дорогая процедура. 

Потомки рабов айле продолжают существовать у волайта (уолайта). 

Волайта насчитывают 3 млн человек (на 2023 г.), проживают в Штате южных 

народов. Хотя айле по-прежнему находятся на низшей ступени социальной 

иерархии, они считаются выше, чем ремесленники хилланча. Обе эти группы 

имеют общее название «годабиту» – «порабощенные». Айле и хилланча 
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прежде не считались гражданами и скорее рассматривались как вещь, а не 

живое существо. 

Рабы айле и их потомки имеют различное происхождение: некоторые из 

них были некогда захвачены во время войн с соседними племенами, другие 

куплены на невольничьих рынках, третьи проданы в рабство за неуплату 

долгов, занятия колдовством и другие проступки. 

После завоевания южных территорий императором Менеликом II в 

конце XIX века солдаты за службу в армии получили земли. Они назывались 

«нефтенья». Большинство из них были амхара из Шоа. Но многие были 

амхаризованные оромо, гураге, тиграй, амхара из Годжама и Уолло. Местные 

крестьяне-габбер должны были платить нефтенья налоги и работать на их 

полях. За долги или провинности их превращали в рабов. По данным 

некоторых ученых, у волайта до 40% населения стали рабами [9, с. 203]. 

Чтобы считаться истинными волайта, надо знать свой клан, дабы не быть 

причисленным к презираемым в обществе рабам и ремесленникам. В период 

режима Дерга у волайта высшие кланы считались «реакционными», а 

ремесленники и потомки рабов айле – «угнетенными», они оказались в 

привилегированном положении. Айле дали прозвище «водиа кавона» – 

«современные царские дети». Как ремесленники, так и потомки рабов могли 

назначаться на административные должности. Однако с разгромом Дерга все 

вернулось на круги своя. И ныне эти категории населения по-прежнему 

сталкиваются с дискриминацией. 

Касты ремесленников 

Еще одна категория дискриминируемых этнических общностей – касты 

ремесленников. 

Каста – это замкнутая эндогамная социальная группа, членством в 

которой человек обязан исключительно своим рождением, для которой 

характерны наследственные занятия и профессии. Это одна из форм 

стратификации, в которой социальная позиция индивида жестко фиксирована 

от рождения и не может меняться на протяжении жизни. Между 
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индивидуумами, принадлежащими к разным кастам, практически не бывает 

браков. Кастовая система, как правило, закрепляет разделение труда, 

сформировавшееся на этнической основе. Касты иерархичны. Иерархия 

статусов каст связана с представлениями о ритуальной чистоте или нечистоте, 

жестко регулирующими нормы поведения и формы общения между членами 

одной касты и между представителями разных каст. 

Наивысшего расцвета кастовая система достигла в Индии, где она стала 

основой традиционной социальной структуры. По индийским законам 

кастовая дискриминация запрещена, однако кастовые различия, особенно в 

сельской местности, существуют до настоящего времени. 

По мнению американского эфиописта Х. Льюиса, шесть из семи 

характеристик, присущих кастовой системе в Индии, могут быть применены и 

к Эфиопии: эндогамия, ограничения участия в совместной трапезе, иерархия 

статусов, концепция осквернения, принадлежность к определенной касте по 

рождению, связь с традиционными занятиями [10, с. 182]. Такой же точки 

зрения придерживались К. Россини, У. Шак, Й. Льюис, Д. Левайн.  

Общепризнано, что род занятия тесно связан с формированием 

«кастовой системы». Ремесленники повсеместно издавна подвергались 

сегрегации, дискриминации, экономическому и культурному угнетению. Это 

– презираемые эндогамные группы. Существующая до сих пор традиция 

запрещает представителям разных профессиональных ремесленных групп 

жениться вне своей группы, во многих случаях им не разрешают владеть 

землей. Они не могут принимать участия в наиболее важных церемониях. Их 

не только презирают, но и боятся. Как правило, члены каст отождествляются 

со сверхъестественным. Они якобы обладают способностью к сглазу, 

колдовству, магии. 

Касты существуют у многих эфиопских народов. Американский 

эфиопист Д. Левайн приводит большой список дискриминируемых 

этнических общностей с перечнем у них профессиональных групп 
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ремесленников – гончаров, кузнецов, красильщиков, а также охотников и др. 

[11, с. 195‒197]. 

Самое раннее в российской африканистике описание эфиопских 

ремесленников принадлежит священнослужителю Петровского собора в 

Петербурге Ефрему Ефремовичу Долганеву, побывавшему в Эфиопии в 

1896 году и написавшему книгу «Страна эфиопов (Абиссиния)». Сведения о 

ремесленниках интересны: 

 «В Абиссинии существует небольшая горсть населения под 

таинственным именем "тавив", что значит мудрецы, по-амхарски "будда". По 

профессии ремесленники. Они обыкновенно живут группами, сплачиваясь 

друг к другу. Несколько тавивских семей образуют целое селение <…> Дома 

тавивов – это мастерские, в которых выделываются все предметы домашнего 

и хозяйственного обихода <…> Тавивы куют из металлов сохи, топоры, ножи, 

мечи, лопаты и пр., искусно выделывают кожи, пергамент, плетут циновки и 

корзины, ткут ковры. Кроме того, жена тавива непременно горшечница; она 

делает из глины горшки, водоносы, кадки и пр. 

Ремесленное искусство в Абиссинии наследственно, т.е. передается от 

родителей к детям <…> …сословие тавивов окружается в народном сознании 

какою-то таинственностью. Тавив – "нужный человек", но он представляется 

человеком, знающим тайны бытия и умеющим творить "чары". Самое 

поведение тавивов и образ жизни их питают это народное убеждение. Дело в 

том, что тавивы живут совершено отчужденно от другого общества, составляя 

собой особый мир, касту, чуждую тех воззрений и того склада жизни, которые 

существуют вокруг них. Абиссинец идет к тавиву только за делом, чтобы 

поручить ему работу и, получив свое, оставляет порог тавива. <…> Они и к 

религии индифферентны, погружены в свою работу. А эта работа – не только 

ремесло столярное или кузнечное, а и нечто большее. <…> Случится ли пожар, 

или мор, или нападение разбойников на местность, – тавивы при этих 

общественных бедствиях умеют как-то оставаться невредимыми. Мало того, – 

существует убеждение, что тавива опасно обидеть или поссориться с ним: он 
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отмстит по-своему. Он может как-то наслать смерть на своего врага, хотя бы 

тот был от него за тридевять земель. <…> Общество тавивов строго хранит в 

тайне все достояние своей мудрости, как будто под клятвой не сообщать его 

другим – не тавивам. <…> Предубеждение относительно тавивов существует 

во всех слоях общества: у дворян, холопов, у духовенства, у князей, у 

правителей и царей». [12, с. 170–171, 172]. 

Рассмотрим положение ремесленников у разных этнических общностей. 

У амхара (32,3 млн человек по состоянию на 2023 г.) общество 

стратифицировано: на высших ступенях социальной лестницы находятся 

земледельцы-фермеры из высших и низших кланов, за ними идут 

ремесленники, затем рабы (ныне потомки рабов). У амхара издавна 

существуют различные ремесла: кузнечное, кожевенное, ткацкое, гончарное и 

др. Гончарством занимаются исключительно женщины. Общее название 

ремесленников – тайеб – человек низшего сорта. Ремесленники испокон веков 

считались грязными, дурно пахнущими, склонными к различным порокам. Их 

презирали и обвиняли в «дурном глазе». Они считались колдунами и 

оборотнями. Существовали молитвы против злых чар, которые записывались 

на магические свитки – амулеты из пергамента, которые носили на груди в 

специальном кожаном футлярчике или вешали на стену. Они начинались 

словами: «Молитва от дурного глаза и от демона, и от ремесленника/кузнеца».  

Ремесленники не занимались сельским хозяйством и обычно селились 

на краю деревни. Внешне они отличались от остального населения: чаще всего 

ремеслами, например кузнечным, занимались фалаша (бета израэль) – 

эфиопские евреи. В отличие от остального населения, христиан, они 

исповедовали иудаизм. Им приписывались различные сверхъестественные 

способности, будто они могут насылать порчу, выпивать кровь жертвы. 

Существовало поверье, что кузнецы-фалаша якобы ведут свой род от того 

кузнеца, который выковал гвозди для распятия Христа. 

К профессиональным кастам у амхара можно также отнести музыкантов, 

певцов, церковных музыкантов-христиан дабтара, вышивальщиц, портных, 
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ювелиров. До наших дней сохранились касты профессиональных музыкантов: 

певцы-сказители азмари (поют в сопровождении собственного 

аккомпанемента на струнно-смычковом инструменте масенко). 

Как правило, кастовая система ремесленников у амхара 

предусматривала эндогамию, строго фиксированный род занятия, иными 

словами кузнецы могли заниматься только кузнечным делом, ткачи – ткать и 

т. д. Ремесло передавалось по наследству. 

В Штате южных народов живут йем (288 тыс. человек по состоянию на 

2023 г.). Они занимаются преимущественно мотыжным земледелием, 

разводят скот. В XIV веке у них существовало небольшое, но сильное царство. 

В 1894 году оно было завоевано императором Менеликом II. Йем сохранили 

свою идентичность, язык (йемса), традиционную культуру и социальные 

институты. Общество йем стратифицировано: помимо свободных 

общинников-земледельцев у них существуют касты. Это профессиональные 

группы ремесленников: фуга (гончары и красильщики) и йирфо (кузнецы). 

Эти группы испытывают дискриминацию со стороны остального населения, 

их презирают. 

 Фуга живут в дисперсных поселениях вдали от остальных йем. По 

преданию, они переселились в эти районы более 600 лет тому назад из 

Гондэра. Женщины занимаются гончарным делом, их продукция пользуется у 

населения большим спросом. Главное занятие мужчин – крашение и частично 

охота. Основным материалом для красильщиков являются шкуры телят, 

коров, быков или овец. Большой популярностью у населения пользуются 

изготовленные из них покрывала для кроватей или кресел. Фуга строго 

сегрегированы. Им запрещено жениться на йем. Существует поверье, что в 

случае женитьбы сам человек или его родственники умрут. В случае 

сексуальных отношений с женщиной другой кастовой принадлежности 

человек должен принести своему богу в жертву козу, а мужчина йем в случае 

связи с женщиной фуга – теленка или корову. В прежние годы фуга не имели 
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права входить в дома йем. Хотя положение постепенно меняется, общинники 

йем по-прежнему сторонятся фуга.  

Другая группа ремесленников – кузнецы йирфо. Они специализируются 

на производстве орудий труда, а также традиционного оружия – копий. После 

земельной реформы 1974 года йирфо получили доступ к земле и начали 

больше заниматься земледелием, и кузнечество постепенно перестает быть 

основной профессией. В отличие от фуга йирфо могут селиться среди йем, 

также нет запрета на браки между кузнецами и общинниками йем. Однако они 

не могут вступать в брак с фуга и даже жить с ними в одних деревнях.  

В период режима Менгисту Мариама (1974–1991 гг.) в связи с 

программой вилладжизации (создания укрупненных поселений) фуга было 

разрешено селиться в деревнях йем. Однако это привело к тому, что 

недовольные таким соседством йем уничтожали посевы фуга, угоняли скот, 

разрушали их жилища, и фуга были вынуждены вернуться в прежние 

поселения [13, с. 58]. 

Теоретически в наши дни не существует законов, ущемляющих 

экономические или политические права фуга или йирфо. Нет законов, 

запрещающих им владеть землей или скотом, заниматься торговлей, 

участвовать в выборах. Но в повседневной жизни они полностью отстранены 

от участия в социальной и культурной жизни общины, их по-прежнему 

презирают и называют уничижительными именами. На практике сохраняется 

остракизм, сегрегация и презрительное отношение к ним со стороны йем. В то 

же время деревообработчики и ткачи не сталкиваются с дискриминацией, а 

ткачество испокон веков было уважаемой и популярной профессией. 

Касты существуют и у сидама (5,3 млн человек по состоянию на 2023 г.). 

Они населяют вновь созданный в 2019 году в результате референдума штат 

Сидама. У них различаются свободные общинники, воллабичо, и 

ремесленники. Существует также иерархия кланов, и представители низших 

кланов, как и ремесленники, подвергаются дискриминации в повседневной 

жизни [14, с. 128].  
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У сидама существуют гончары (хадичо), кузнецы и красильщики 

(авача). Хадичо считают авача неприкасаемыми [15, с. 223]. Они могут иметь 

участок земли, но за пределами земельных участков общинников-воллабичо. 

Они полностью исключены из социальной и культурной жизни свободных 

общинников, а также из многих социальных институтов, собраний общины и 

других мероприятий. В прежние времена гончары-хадичо не могли жить в 

общих поселениях с другими общинниками, хоронить умерших на общих 

кладбищах. В научной литературе высказывалось мнение, что представители 

ремесленных каст, например гончары-хадичо, являются автохтонным 

населением, некогда жившим в этих районах. В мифологии кланов воллабичо 

их презрительно называют «рожденными от ослов» [16, с. 57]. 

У сидама также существовали рабы, а ныне живут их потомки. Но они 

не составляли особую социальную категорию и скорее считались либо 

слугами амхара, пришедшими в эти районы после завоеваний Менелика II, 

либо людьми, проданными соседними волайта на рынках как работники. Их 

покупали общинники-воллабичо для работы в хозяйствах, ухода за скотом, 

строительных работ и т. д. В последние десятилетия с введением в стране 

системы этнического федерализма у сидама усиливается роль традиционных 

институтов, таких как система возрастных классов – лува, совет старейшин – 

сонго. Советы старейшин существуют на всех уровнях, начиная с большой 

семьи и кончая кланами. Ремесленники-хадичо и потомки рабов авачо в 

заседаниях совета старейшин участвовать не могут. 

Во времена Дерга произошла трансформация: высшие в 

существовавшей социальной иерархии кланы сидама были признаны 

«реакционными», а ремесленники и потомки рабов – «угнетенными». 

Некоторые из потомков рабов были назначены на административные 

должности. Новые власти начали мстить членам привилегированных прежде 

кланов, что, естественно, вызвало ответную реакцию – усиление враждебного 

отношения к ремесленникам и потомкам рабов. Эти действия продолжают 

проявляться и в наши дни и сказываются на ситуации в штате.  



ВЕСТНИК УЧЁНЫХ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ. 2024. № 3 (29) 

26 
 

Ремесленники-хадичо пытаются изменить свое положение и положить 

конец дискриминации. В 1992–1993 годах они добились создания для них 

вореды Дара. В 2000 году хадичо создали свою политическую партию – 

«Демократическая организация сидама хадичо» (Sidama Hadicho People’s 

Democratic Organization).  

Ремесленники как кастовая группа существуют и у волайта. Они 

насчитывают 3 млн человек (на 2023 г.). Ныне их называют более политически 

корректным именем – хилланча («квалифицированные рабочие»). Они делятся 

на гончаров – чинаша, красильщиков – дегала и кузнецов – вогаче [14, с. 65]. 

Как и рабы айле, хилланча прежде не считались гражданами и скорее 

рассматривались как вещь, а не живое существо. Чинаша наиболее 

многочисленны. В иерархической лестнице они занимают более высокую 

ступень. Вогаче также утверждают, что они занимают высокую ступень, 

якобы потому что их продукция наиболее востребована. Самая малочисленная 

группа ремесленников – дегала. Последние две группы могут вступать в браки 

и перенимать друг у друга профессиональные навыки.  

В прошлом ремесленники у волайта считались «нечистыми» – туна, так 

как употребляли в пищу мясо диких животных, которое не ели фермеры. 

Ремесленники не могли употреблять в пищу молочные продукты, 

производимые земледельцами-фермерами, сидеть на стульях, 

принадлежавших фермерам, покупать землю, принимать участие в любых 

социальных делах свободных общинников, быть похороненными на общих 

кладбищах. Сейчас положение городских ремесленников поменялось к 

лучшему, они могут быть членами религиозных групп – идирья, участвовать в 

совместных трапезах. Однако межклановые браки и ныне категорически 

запрещены. В сельской местности мало что изменилось. 

Гончарством у чинаша занимаются женщины. Мужчины выполняют 

подсобную работу по доставке древесины для обжига изделий и готовой 

продукции на рынки. Ремесленники продолжают выполнять важную роль в 

обществе волайта: они считаются профессионалами в церемонии обрезания, 
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которая проводится как у мужчин, так и у женщин; в качестве музыкантов и 

певцов участвуют в свадьбах, похоронах и других церемониях и получают за 

это деньги и продукты. Некоторые из них считаются искусными костоправами 

и знатоками традиционной медицины. 

Во времена Дерга у чинаша и других ремесленных групп произошли 

существенные экономические, социальные и политические изменения. 

Официально была запрещена дискриминация. На политических митингах 

власти потребовали, чтобы ремесленники не подвергались оскорблениям и 

назывались «хилланча» («ремесленники») вместо чинаша. Они участвовали в 

работе крестьянских ассоциаций, и некоторые из них могли избираться на 

руководящие должности [15, с. 208].  

Касты ремесленников существуют и у гураге (около 2 млн человек по 

состоянию на 2023 г.). Они населяют Штат южных народов. Кроме основного 

населения – земледельцев, у гураге существуют три группы ремесленников: 

кузнецы нефрве или идиг, красильщики гезье и занятые деревообработкой, 

столярным делом и гончарством фуга. Существуют также ткачи, но в отличие 

от других ремесленников они не подвергаются дискриминации. Гончарным 

делом занимаются женщины. 

Кузнецы чрезвычайно мобильны и переезжают в поисках работы в 

города. Там они, помимо основной работы, трудятся носильщиками, 

грузчиками и чернорабочими. В сельской местности основная их занятость в 

качестве кузнецов приходится на сезон посевной и уборочной кампаний. 

Кузнецы нефрве предпочитают, чтобы их называли по клановому имени идиг. 

Поскольку они менее дискриминируемы, то могут принимать участие в 

социальных и религиозных ассоциациях остальных гураге. Кроме того, у них 

существуют и собственные общественные ассоциации, члены которых 

встречаются в конце каждого месяца. Такие ассоциации включают все 

близлежащие деревни.  

Все категории ремесленников испытывают сегрегацию и 

дискриминацию хотя и в разной мере. Меньше всего подвержены ей кузнецы. 
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Они могут владеть землей. Красильщики сегрегированы в большей степени и 

считаются опасными. Браки между разными группами ремесленников 

запрещены, как и с общинниками гураге. У всех ремесленников гураге 

действует эндогамия.  

Кожевенники гезье работают преимущественно со шкурами животных. 

В прошлом они производили одежду, но сейчас их продукцию составляют 

коврики для сна, подушки, седла и другие товары. Традиционно коврики для 

сна – свадебный подарок жениха. Эта традиция жива по сей день, и 

производство таких вещей приносит мастеру хороший доход, поэтому среди 

гезье немало зажиточных. В период режима Дерга гезье разрешили владеть 

землей, и теперь они активно занимаются земледелием. 

Гураге считают, что гезье внешне отличаются от большинства членов 

этой этнической общности: у них более светлый цвет кожи, а их женщины 

очень красивы. 

Социальные отношения между ремесленниками гезье и общинниками 

крайне ограничены. Они не смешиваются с другими гураге и не принимают 

участия ни в каких общих церемониях. Распространено поверье, что у них 

«дурной глаз» и они способны превращаться в гиен. Их боятся, поэтому им не 

доверяют нести гроб и копать могилы для общинников гураге. Встреча гезье 

на дороге считается предвестником несчастья. Фермеры думают, что они 

дурно пахнут подобно шкурам животных, которые они выделывают, и что они 

крайне нечистоплотны [16, с. 39].  

Самая многочисленная группа ремесленников у гураге – фуга. Это 

наиболее презираемая группа ремесленников.  

Среди ученых нет общего мнения о происхождении фуга: одни считают 

их потомками аборигенного населения этих мест, другие – переселенцами из 

соседних районов. Они отличаются от остальных гураге более темным цветом 

кожи. Фуга занимаются обработкой дерева, столярным делом и плетением 

корзин, изготавливают из дерева и бамбука различные хозяйственные 

предметы ‒ топорища и рукоятки ножей (металл они покупают). Свою 
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продукцию они украшают росписью. Работа по дереву и плетение огромных 

матов – прерогатива мужчин. Они также искусные строители домов. 

Женщины занимаются плетением корзин. Часть фуга продолжают заниматься 

охотой на диких свиней, гиппопотамов и других животных. Фермеры-гураге 

нанимают их для борьбы с животными, разрушающими посевы. Фуга ценятся 

общинниками гураге как традиционные лекари и ветеринары. Они совершают 

различные ритуальные церемонии вроде обрезания, принимают участие в 

церемониях инициации девочек. После прихода к власти Дерга фуга получили 

возможность приобретать землю, и некоторые из них стали заниматься 

земледелием, совмещая это с основной специализацией. 

Однако, несмотря на большую роль, которую фуга играют в жизни 

гураге, это наиболее маргинализованная и дискриминируемая часть 

населения. В отношении нее по-прежнему существует немало предубеждений 

и стереотипов. Считается, что они загрязняют окружающий мир, так как едят 

мясо убитых животных. Полагают, что они опасны, поскольку они могут 

навредить плодовитости домашних животных и посевам, превратить молоко в 

мочу [17, с. 50]. 

Эфиопский исследователь Наху Сенэй, изучавший фуга, считает, что 

отношение гураге к фуга изменилось в последние десятилетия. Якобы в 

настоящее время они открыто не проявляют враждебности по отношению к 

фуга. Тем не менее, видимо, негативное отношение к ним не преодолено. 

Молодежь фуга не хочет мириться с унизительным положением и оказывает 

сопротивление. Ныне фуга создают общественные организации для 

обсуждения насущных проблем. Они предпочитают называться «амарика», а 

не презираемым термином «фуга» [16, с. 44]. 

В 1992 году во время экспедиции в Эфиопию в Джимме и его 

окрестностях была возможность близко познакомиться с положением фуга 

[18, с. 131–132]. Некоторые информанты утверждали, что фуга не являются 

истинными гураге, а ведут свое происхождение от клана Магамене, который 

был захвачен по причине способности к высококвалифицированному труду, 
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связанному с обработкой дерева, во время миграции на территорию гураге. 

Другие полагали, что фуга – группа охотников из провинции Кеффа. Как бы 

то ни было, фуга считаются чужаками. У них сохранился свой язык, которым 

они пользуются при совершении ритуалов, однако они приняли и язык гураге 

[17, с. 9]. Фуга придерживаются традиционных верований и культов, хотя 

некоторые из них перешли в христианство и ислам. Тем не менее это никак не 

сказывалось на их статусе.  

По полученной информации, фуга не имеют права владеть землей и 

возделывать основную продовольственную культуру этих мест – эсат (ложный 

банан). Информанты подтвердили данные эфиопского ученого У. Шака, что 

до сих пор существуют убеждения, что фуга могут повлиять на 

продуктивность скота и даже превратить молоко в кровь или мочу [17, с. 50]. 

Наблюдения были подкреплены социологическим исследованием, 

проведенным эфиопским исследователем Гебру Вольде в Аддис-Абебском 

университете в 1973 году [19]. Объектом изучения были деревни гураге в юго-

западной Эфиопии. Опрос был проведен среди земледельцев зера и 

ремесленников фуга. Результаты исследования свидетельствуют о крайне 

низком социальном положении фуга. Все 100% опрошенных фуга заявили, что 

брак между зера и фуга невозможен. Из них 75% ответили, что причина – в 

презрении к ним со стороны зера, 90% считают себя неполноценной расой, 

15% в качестве причины назвали бедность. Известно, что у многих народов 

Эфиопии широко распространена кофейная церемония ‒ буна 5 . 90% фуга 

никогда не приглашались соседями зера на кофейную церемонию. Из тех, кто 

ответил, что не был приглашен, 89% назвали причиной презрение к ним, 83% 

– что их считают «неполноценной расой». 95% опрошенных общинников зера 

сказали, что никогда не станут есть пищу, приготовленную фуга. Такой же 

процент зера выступает против смешанных браков. 75% опрошенных зера 

высказываются против владения фуга землей. 

 

5  Буна – это многовековая традиция, символизирующая гостеприимство. Она включает весь процесс 
приготовления кофе, начиная с обжарки. Занимается этим хозяйка, облаченная в платье, предназначенное для 
торжественных случаев. Варится кофе в специальных глиняных сосудах инжера. 
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 До сих пор существуют неписанные правила поведения: фуга и зера 

никогда не едят вместе, они не делятся пищей и не дают друг другу посуду. 

Если фуга войдет в дом зера, он обязан положить на пол лист эсата и сесть 

только на него. Если же он не сделает этого, место, на котором он сидел, 

считается оскверненным, и должен быть совершен обряд очищения. Фуга 

строго сегрегированы и не могут принимать участия в жизни общины. На 

вопрос о причине такой дискриминации был дан ответ: «Такова традиция и 

такова воля Бога».  

Среди дискриминируемых этнических меньшинств необходимо назвать 

охотников-собирателей. Этими промыслами занимались и земледельческие, и 

скотоводческие народы, но это не было их основным занятием. Однако для 

некоторых этнических общностей охота и собирательство были главным 

ремеслом. В качестве примера рассмотрим манджо. 

Манджо живут в Юго-Западном штате среди кафа, дауро и шекачо и 

занимают низшую ступень социальной иерархии. Их основное занятие – охота 

на диких животных, они также снабжают кафа, дауро и шекачо дровами и 

древесным углем. Их презирают за то, что они едят мясо убитых животных, в 

том числе мясо обезьян, дикобразов и змей. Их считают неприкасаемыми и 

подвергают унижению. Так, при встрече с кафа манджо в качестве 

приветствия должны произносить следующую фразу: «Позвольте мне лечь на 

землю ради вас» [20, с. 95]. При встрече с фермером дауро они должны отойти 

в сторону на большое расстояние.  

Их считают нечистыми, загрязняющими окружающую среду и не 

признают людьми. Им разрешают селиться только на окраинах поселений 

около леса, вдали от остальных жителей. Они не могут входить не только в 

дома фермеров, но даже во двор. Если их нанимают на работу, они должны 

принимать пищу вдали от дома человека, взявшего их на работу, и сидеть на 

листьях эсат. Уходя, они должны забрать лист и выкинуть его так далеко, 

чтобы никто не мог его коснуться [21, с. 54].  
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Манджо участвуют в ритуальных церемониях фермеров – гуддо. В их 

обязанности входит подготовка места для церемонии, но они не должны 

находиться там во время проведения ритуала, дабы не осквернять его. Их 

считают жестокими и коварными. Парадоксально, отмечают исследователи, 

но манджо предан фермеру, с которым у него хорошие отношения. Он 

оплакивает его смерть, совершая надрезы на лбу, а во время похоронной 

церемонии поет традиционные погребальные песни. Браки с другими 

группами ремесленников, не говоря уже о фермерах кафа, дауро и шекачо, 

невозможны. Они не могут быть похороненными на общих кладбищах.  

В период Дерга во время проведения кампании «вилладжизации» они 

могли селиться на окраине деревни, а не на опушке леса как раньше, могли 

свободно заходить в те же питейные заведения, что и фермеры, и пить из 

пластиковых стаканов. Была запрещена дискриминация. 

Еще один интересный и необычный пример – переход из одной касты в 

другую. Речь идет о касте вайто, или вейто. Вайто живут в штате Амхара и 

населяют берега озера Тана в Северной Эфиопии. Они живут также в городах 

Бахр Дар, Алефа, Дембийя и Абирга. По преданию, они относятся к одному из 

племен консо и в далеком прошлом якобы переселились из юго-западных 

районов страны на этническую территорию амхара. Их наследственная 

специализация – охота на гиппопотамов и выделка шкур животных. По 

мнению ученых, это типичная каста ремесленников. Живя по берегам озера 

Тана, они занимаются также рыбной ловлей. Поскольку они ели мясо 

гиппопотамов, амхара и другие этнические общности их считали 

отверженными и презирали. С уменьшением численности гиппопотамов они 

вынуждены были искать другие источники существования. Ныне они делают 

точильные камни из лавы, изготавливают лодки из тростника и переправляют 

на них желающих на острова. Некоторые из них арендуют у фермеров-амхара 

землю и орудия труда и занимаются земледелием. Несмотря на тесные 

экономические связи с амхара, последние считают вайто нечистыми и 

сторонятся их. Из автономных охотников на гиппопотамов они превратились 
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в «ритуально оскверненную касту» [22, с. 236]. В городах сегрегация вайто 

закреплена общественным порядком: у них нет доступа к образованию, 

медицинской помощи и т. д. Ныне вайто населяют три деревни в окрестностях 

города Бахр Дар. 

Наиболее полно касты изучены у сомали, живущих в Эфиопии и других 

странах Африканского Рога [23]. 

 В Эфиопии сомали насчитывают 8 млн человек (на 2023 г.). 

Сомалийское общество стратифицировано: наряду с четырьмя сомалийскими 

семьями кланов самале (дарод, хавийя, дир и раханвейн), считающимися 

«благородными» и «чистокровными» и составляющими три четверти 

населения, существует большое число меньшинств. Их называют по-разному: 

касты, «отверженные», или «изгои» (outcastes), «нечистые» (impure or 

polluted), этнические меньшинства (ethnic minorities) либо просто 

«меньшинства». Чаще всего употребляют термины «каста» и «отверженные». 

Часть сомали не принадлежит ни к какому клану и называется общим 

именем саб (Sab ‒ в переводе «низшая каста»), или не-самаал (non-Samaal). 

Иногда этот термин применяется ко всем «отверженным» и кастам. У самаал 

и саб разное этническое происхождение и история. Первые считают себя 

потомками арабов. В число саб входят потомки коренного населения, жившие 

здесь до прихода сомали, жители прибрежных городов арабо-персидского 

происхождения, потомки рабов-банту, некогда ввезенных из Мозамбика, 

Кении, Танганьики и Занзибара.  

Сомалийский профессор Аша Самад пишет, что кастовая 

принадлежность – повседневность сомалийского общества. В маленьком 

поселении скотоводов, в городках и городских центрах, в лагерях для 

беженцев, а также за рубежом среди сомалийской диаспоры имеется эта 

стратификация [24]. Она утверждает, что касты у сомали существуют с 

XII века по настоящее время. 

В обществе сомали различают две большие кастовые группы: мидган и 

банту. Самой многочисленной кастовой группой являются мидган/мидгаан 
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(Midgan/Midgaan). Иногда их называют мадхибан (Madhiban). 

Источники описывают касты у всех сомали, не указывая точную 

принадлежность к семье или клану. 

Мидган внешне ничем не отличаются от самаал. По традиции они стали 

«отверженными» или «изгоями» с XII века. Причина столь низкого статуса в 

том, что их далекие предки якобы нарушили пищевые табу без всякого на то 

основания, не провели соответствующую очистительную церемонию и стали 

«ритуально нечистыми», а это большой грех с долговременными 

последствиями. 

Большинство мидган «приписаны» к «благородным» господствующим 

кланам в качестве крепостных или рабов. Их труд не оплачивается. 

Сомали считают мидган «нечистыми» людьми, загрязняющими 

окружающую среду, неудачниками. Их избегают, они ежедневно 

подвергаются дискриминации и унижениям. Их жестоко избивают, насилуют 

женщин и девушек. Если кто-либо из членов «благородных» кланов будет 

общаться с мидган как с равным, он будет осужден семьей и кланом. А в 

случае женитьбы на мидган он станет также «отверженным». Даже если 

мидган уезжают в другие страны, они по-прежнему считаются членами касты. 

Разделение на касты в обществе сомали, как и повсюду в Африке, 

связано в первую очередь с профессиональной деятельностью. Это, как 

правило, ремесленники. Самую низшую ступень занимают охотники. Среди 

других профессий – кузнецы, кожевенники, ткачи, специалисты по обработке 

дерева, носильщики, знахари. Кузнецы во многих обществах испытывают 

меньшую сегрегацию. Так, тумал традиционно являются кузнецами, делают 

копья, ножи, наконечники стрел и мечи. Традиция запрещала членам каст 

владеть землей, крупным рогатым скотом и лошадьми [25]. Члены каст – 

чернорабочие, мусорщики и другие низкоквалифицированные работники. 

Охотники во многих обществах считаются самыми «нечистыми», поскольку 

едят мясо убитых животных.  
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Кастовые группы постоянно испытывают сегрегацию, дискриминацию 

и унижение. Они не могут социализироваться с сомали на равных, вступать в 

брак, иметь собственный участок земли, могут только арендовать ее. Им не 

разрешается жить в деревнях, пользоваться общими с сомали колодцами и 

другими источниками воды, использовать их посуду и другую утварь. Им 

отказано в медицинской помощи. А. Самад считает, что их статус сопоставим 

с положением далит, или «неприкасаемых», в Южной Азии [24]. Эту точку 

зрения разделяет другой сомалийский ученый Мохамед Эно: «Подобно осу в 

Нигерии, бараку в Японии и далит в Индии, сомалийские "отверженные" 

(outcastes) страдают от сильнейшей дискриминации, постоянно испытывают 

на себе существующие предрассудки. Им отказано в равноправном 

социальном статусе, хотя сомали считают свое общество гомогенным» [26, с. 

65]. Если в Индии в основе разделения на касты лежит, помимо исторических 

корней, внешний облик темнокожих дравидов, «отверженные» ничем внешне 

не отличаются от «благородных» сомали. 

Сомалийские ученые Мохамед Эно и Абди Кусов, изучавшие кастовые 

группы в сомалийском обществе в странах Африканского Рога в 2009 и 

2013 годах, пришли к выводу, что причины негативного отношения к таким 

группам разные. В случае с исак, йибир, габойе, мидган и тумал причиной 

являются их занятия – различные виды ремесел, презираемые сомали. 

Причина предрассудков и ненависти к сомалийским банту, прежде всего 

джарэр, – их африканское происхождение и отличные от сомали физические 

характеристики [27, с. 91]. 

Больше всего от своего унизительного положения страдают женщины и 

дети. Социальная дискриминация проявляется с раннего возраста. Дети 

копируют предрассудки и этнические стереотипы, проявляемые родителями, 

учителями, соседями. Аморальное и дискриминационное поведение по 

отношению к кастовым группам проявляется и закрепляется в школе. Все это 

создает основу для формирования жесткой этнической стратификации и 
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развития этнической дискриминации, предрассудков и поведения, основанных 

на этнической принадлежности, а также оправдания превосходства сомали.  

Распространение сегрегации, отчуждения и маргинализации сказалось 

на всех сферах деятельности «отверженных» и оказало воздействие на 

социальную идентичность, участие в политической жизни, экономическое 

развитие, культуру. 

«Члены каст исстари подвергались дискриминации и не участвовали в 

политической и социальной жизни своих стран. Они подвергались насилию и 

унижению. К ним применялись всевозможные оскорбительные эпитеты. Это 

продолжается и в наши дни», – говорится в документе ООН, принятом в 

2010 году.6  

По данным профессора Аши Самад, председателя Международной 

ассоциации сомалийских меньшинств (Somali International Minority 

Association, SIMA), мидган-мадибан и другие касты находятся на низшей 

ступени общества и даже в лагерях для беженцев подвергаются 

дискриминации, оскорблениям и нападениям со стороны доминирующих 

сомалийских кланов. Это относится также к сомалийской диаспоре [24]. 

Федеральные власти осуждают дискриминацию ремесленников и 

членов каст. Делается это в основном на словах. Кроме статьи Конституции 

никаких законодательных актов, регулирующих эти отношения, нет. 

 

Заключение 

Сохранение института рабства (потомки рабов) и каст в Эфиопии 

свидетельствует о большой роли, которую и по сей день играют традиции. Они 

продолжают существовать во многих ипостасях, как положительных, так и 

отрицательных. С одной стороны, это большое наследие в виде традиционных 

культур, нравов и обычаев, с другой – сохраняющиеся негативные этнические 

стереотипы, предубеждения и отсталые социально-политические институты.  

 

6 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Eligibility Guidelines for Assessing. New York: UN, 
2010. P. 47. 
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Во время полевых исследований автора в Эфиопии некоторые ученые и 

другие представители интеллигенции отрицали наличие кастовых структур и 

этнических стереотипов у своих народов, они испытывали неловкость. Однако 

эти институты продолжают существовать прежде всего в сельской местности 

и среди старшего поколения. Потомки рабов, как и члены каст, и ныне 

считаются «отверженными» и по-прежнему испытывают дискриминацию. 

Традиции еще слишком сильны. 

Продолжающие существовать архаичные институты и структуры 

оказывают существенное влияние на происходящие ныне этносоциальные и 

этнокультурные процессы. Сохраняющаяся дискриминация и сегрегация по 

этническому, конфессиональному признакам и профессиональной 

деятельности (имеются в виду ремесленники) негативно воздействует на 

межэтнические отношения, затрудняет осуществление политики этнического 

федерализма и тормозит интеграционные процессы. 
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РАЗВИТИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ В ОСМАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ В XIX ВЕКЕ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ 

ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
 

THE DEVELOPMENT OF PERIODICALS IN THE OTTOMAN EMPIRE 
IN THE 19TH CENTURY AS A FACTOR OF THE TRADITIONAL 

SOCIETY’S TRANSFORMATION 
 

Аннотация: в данной статье предпринята попытка проследить влияние 
процесса трансформации традиционного тюрко-мусульманского уклада 
османского общества в период вестернизации на развитие периодической 
печати и ее роли в социально-политических изменениях. В статье 
использованы материалы архивов периодических изданий XIX века, 
привлечены труды зарубежных исследователей. В то же время развитие 
османской периодической печати в данной работе рассматривается в 
контексте изменения государственной политики. Статья направлена на 
определение механизмов и инструментов влияния свободной прессы на 
трансформацию политико-идеологических аспектов Османского государства. 

Ключевые слова: Османская империя, периодическая печать, Takvim-i 
Vekayi, Ceride Havadis. 

Abstract: this article makes an attempt to trace the influence of the process of 
transformation of the traditional Turkic-Muslim way of life of Ottoman society 
during the period of Westernization on the development of periodicals and its role 
on socio-political changes. The article uses materials from the archives of 
periodicals of the 19th century and draws on the works of foreign researchers in this 
scientific field. At the same time, the development of the Ottoman periodical press 
is examined in this work in the context of changes in government policy. The article 
is aimed at identifying the mechanisms and tools of influence of the free press on 
the transformation of the political and ideological aspects of the Ottoman state. 

Keywords: Ottoman Empire, periodicals, Takvim-i Vekayi, Ceride Havadis. 
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Появление письменности является одним из самых значимых событий в 

истории человечества. Еще одним важным достижением служит изобретение 

печатного станка и распространение типографии. Известно, что в VII веке во 

времена правления династии Тан в Китае книги печатались методом блочной 

печати с использованием деревянных форм. В Европе первый печатный станок 

был создан Гутенбергом в середине 1400-х годов. Несмотря на примитивность 

первых типографий, с течением времени их технологический прогресс также 

повлиял на сферу коммуникации. Газеты и журналы, которые ранее писались 

вручную, начали печататься и распространяться в типографиях [8]. Развитие 

типографии способствовало продвижению издательского дела. Печать газет, 

журналов и бюллетеней стала возможной благодаря развитию типографии. 

Прародителями газет в Европе можно считать информационные бюллетени, 

которые появились в 1450-х годах, а ежедневные издания – в 1660-х годах. 

В Османской империи печатный станок появился в 1727 году, через три 

столетия после Европы, по инициативе Ибрагима Мутеферрика 7 . Однако 

известно, что до печатного станка Мутеферрика в османских землях 

существовали типографии, основанные евреями. После изгнания евреев из 

Испании в 1491 году они основали типографию в Стамбуле в 1493 году [7]. 

Также евреями были основаны различные типографии: в Салониках (1510 г.), 

в Эдирне (1554 г.), в Дамаске (1605 г.) и в Измире (1646 г.) [14]. Ибрагим 

Мутеферрика вместе с Саидом Эфенди, сыном французского посла в то время 

Йирмисекиза Мехмета Челеби, получил разрешение на строительство первой 

типографии в июле 1727 года. Они привезли из Вены необходимые материалы, 

основали типографию 14–16 декабря 1727 года и ввели ее в эксплуатацию [13].  

Первые газеты начали издаваться в Османской империи иностранцами в 

конце XVIII века. Это были преимущественно французские газеты, которые 

издавались в Стамбуле и Измире. В сентябре 1795 года вышла первая газета 

под названием Le Bulletin de Nouvelles, а в сентябре 1796 года – La Gazette 

 

7  İbrâhim Müteferrika - основатель первой турецкой типографии, издатель, османский государственный 
деятель и интеллектуал. См. подробнее: Türk İslam Ansiklopedisi. [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 
https://islamansiklopedisi.org.tr/ibrahim-muteferrika, свободный. (дата обращения: 20.05.2023) 
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Française de Constantinople. Эти газеты, издаваемые французским посольством 

в Стамбуле, ставили своей целью донести идеи французской революции до 

французов, проживающих в Османской империи.  Поэтому нельзя 

рассматривать эти издания, целевой аудиторией которых были французы, как 

часть истории турецкой прессы [18]. 

Газета Le Bullettin de Nouvelles выходила в объеме от шести до восьми 

страниц один раз в две недели и освещала только новости Франции и Европы. 

La Gazette Française de Constantinople издавалась ежемесячно в объеме четырех 

страниц. Она выпускалась в течение двух лет и сообщала только о новостях 

Франции и зарубежных стран [9]. 

Вслед за газетами, издаваемыми посольством в Стамбуле, французские 

газеты появились и в Измире. Газета Le Spectateur Oriental была издана в 

Измире 24 марта 1821 года Александром Блакю, французом по 

происхождению (в Турции он известен как Блак-бей). Блакю опубликовал в 

своей газете критические статьи, направленные против Англии, Франции и 

России, и этим завоевал расположение государственной администрации и 

меньшинств. Газета, в которой много места отводилось иностранным 

новостям, была закрыта французским консульством 27 марта 1824 года, но 1 

октября 1824 года она была издана в новом формате. Блакю защищал политику 

Османской империи от революционеров, которые в то время вели 

широкомасштабные действия на островах за независимость Греции. Газета 

подвергалась давлению и была закрыта в последний день 1827 года [9]. 

Помимо газет, выходящих в Измире и Стамбуле, Мехмет Али-паша, который 

понимал важность этой работы и был пашой, преданным Османской империи, 

в 1828 году издал в Египте полутурецкую и арабскую газету «Векай-и 

Мисрийе» [1]. Таким образом, паша пытался объяснить народу новый порядок 

и нововведения, которые он установил. В первом номере газеты причина ее 

издания была изложена следующим образом: «Следить за развитием сельского 

хозяйства и промышленности и пропагандировать новый порядок, объясняя 

введенные новшества» [4]. В 1830 году Мехмет Али-паша издал еще одну 
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турецко-греческую газету под названием «Векай-и Гиридийе» [11]. В конечном 

итоге публикации провинции, принадлежавшей Османской империи, по этому 

вопросу также поощрялись центральным правительством. Фактически после 

1821 года влияние статей, опубликованных в некоторых французских газетах 

в Измире, особенно стали заметны для султаната. 

По просьбе султана Махмута II в 1831 году в Стамбуле была издана 

полулегальная газета Le Moniteur Ottoman, которая отражала взгляды Высокой 

Порты. Махмут II, занимаясь подготовкой газеты «Таквим-и Векайи» 

(«Календарь событий»), привез в Стамбул Александра Блакю и поручил ему 

создание газеты. В газете, которая тогда считалась полуофициальным 

государственным органом, публиковались многие официальные новости, 

которые позже появились в «Таквим-и Векайи» [9]. Помимо этих газет, 

иностранцами в османских землях издавались такие газеты, как Symerneen 

(«Измир») и Journal de Smyrne («Измирская газета») в 1824 году, Courrier de 

Smyrne («Измирская почта») в 1828 году, Echo de l’Orient («Эхо Востока») в 

1838 году, Immpartial («Беспристрастный») в 1841 году, Journal de 

Constantinople («Стамбульская газета») в 1846 году. 

Развитие османской прессы следует рассмотреть в рамках трех 

периодов: османская пресса в период Танзимата (1831–1876), османская 

пресса в период первой конституционной монархии (1876–1908) и османская 

пресса в период второй конституционной монархии (1908–1918).8 

Появление османской прессы, если не считать «Векай-и Мисрийе», 

выходившей в Египте, связано с изданием газеты «Таквим-и Векайи» 

Махмудом II в 1831 году. Хотя до издания «Таквим-и Векайи» в Измире и 

Стамбуле выпускались газеты на французском языке, а в Египте, провинции 

Османской империи,  ̶  еще две газеты, тот факт, что «Таквим-и Векайи» 

 

8 Такая классификация была сделана потому, что условия каждого периода меняли курс, новости, критику и 
структуру прессы, особенно журналистики. С 1831 года, когда была напечатана первая газета, до 1876 года, 
когда была провозглашена первая конституционная монархия и последующий роспуск парламента, до 
провозглашения второй конституционной монархии в 1908 году и до 1918 года, события, произошедшие в 
период деятельности партии «Единение и прогресс» и национальной борьбы, определили жизнь прессы. См. 
подробнее: Doğaner Y., Hürriyet ve Modernleşme Enstrümanı Olarak Osmanlı’da Basın // Hacettepe Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2012. C. XXIX, S. 1.  
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выходила в Стамбуле и на турецком языке, позволил ей стать первой османской 

газетой. Махмут II проявил личный интерес к этому вопросу и сам дал 

название газете [13]. Таким образом, журналистика, хотя и запоздало, но 

официально начала свое существование в Османской империи после 

продолжительного испытательного периода, когда стала понятна ее 

значимость и польза. Она занимает очень важное место в истории турецкой 

прессы, став основой современной прессы. «Таквим-и Векайи» издавалась 

еженедельно государством в государственной типографии государственными 

служащими. Махмут II и государственные деятели использовали эту газету как 

инструмент объяснения реформ для населения. 9  «Таквим-и Векайи» 

издавалась на арабском, персидском, французском, греческом, армянском, 

болгарском языках с учетом многообразия этносов в стране. В первые годы 

своего существования, помимо официальных статей, объявлений и судебных 

решений, газета также публиковала неофициальные новости и статьи. 

Газета «Таквим-и Векайи», хотя и являлась государственным изданием, 

периодически подвергалась цензуре, ощущала давление и могла прекратить 

свою деятельность из-за различных ошибок в новостях и верстке. Несмотря на 

то что она была полностью закрыта в 1922 году после исчезновения 

стамбульского правительства, можно сказать, что официальная газета, которая 

начала выходить после этого события, является продолжением «Таквим-и 

Векайи». 

Вторая газета периода Танзимата, «Джериде-и Хавадис», была впервые 

опубликована 31 июля 1840 года британским гражданином и одновременно 

коммерсантом Уильямом Черчиллем, который на тот момент был 

корреспондентом газеты Morning Herald в Стамбуле, благодаря привилегиям и 

 

9 Мехмет Али-паша, правитель Египта, издавая «Векай-и Мисри», имел такой же подход. Целью было убедить 
молодых государственных служащих и высокопоставленных бюрократов в правильности взглядов 
государства на некоторые события и внедрить официальную государственную идеологию с помощью 
публикуемых в газете идей и новостей. Хотя газета также была адресована общественности, не вся 
общественность была ее целевой аудиторией. Ведь на тот период грамотность была очень низкой, и не было 
возможностей, которые могли бы доставить газету до самых удаленных уголков. См. подробнее: Kazım Benek 
M. Osmanlı'da Basının Doğuşu ve İkinci Meşrutiyete Kadarki Gelişimi // Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, 2016. Sayı 6-7, S.31. 
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финансовой поддержке государства. Издание этой газеты началось после 

интересного происшествия, случившегося с Черчиллем. В 1836 году, во время 

охоты в Кадыкей, он случайно ранил ребенка и был арестован. За это он был 

жестоко избит и задержан на несколько дней в полицейском участке. 

Британское посольство вмешалось, в соответствии с правами и привилегиями, 

предоставленными иностранцам во время капитуляции, и Черчилля 

немедленно освободили. Ему было дано разрешение на экспорт оливкового 

масла и издание газеты. Сначала Черчилль не спешил использовать 

разрешение на издание газеты. Акиф-паша, которого он заставил покинуть 

пост министра иностранных дел, был назначен министром внутренних дел. 

Получив необходимое разрешение после отставки с поста Акиф-паши, он 

организовал типографию в здании напротив мавзолея Хамидии в Бахчекапы и 

31 июля 1840 года выпустил газету [4]. «Джериде-и Хавадис» является второй 

газетой, впервые напечатанной частным предприятием после «Таквим-и 

Векайи» с участием частного капитала. Газета «Джериде-и Хавадис» 

публиковала внутренние новости, события, происходившие за пределами 

страны, объявления и различную информацию, предназначенную для всего 

населения Османской империи. В период, когда официальная государственная 

газета «Таквим-и Векайи» издавалась нерегулярно, газета «Джериде-и 

Хавадис» замещала ее, публикуя новости о государственном управлении. 

Публикации различных объявлений сделали ее первой в этой области. В ней 

были размещены первые некрологи. Доходы от объявлений и рекламы стали 

основной поддержкой для газеты без внешнего вмешательства. В газете был 

опубликован перевод «Отверженных» Виктора Гюго, и тем самым была 

создана художественная колонка. Также публиковались переводы на турецкий 

язык пьес, которые показывались в театре «Наума» в Галате [4]. 

Черчилль использовал преимущества многочисленных иностранных 

корреспондентов, чтобы печатать новости о других странах. Деятельность 

«Джериде-и Хавадис» была прекращена в 1843 году из-за финансовых 

трудностей, но газета возобновила свою работу благодаря государственной 
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поддержке. Во время Крымской войны Черчилль выступал в качестве военного 

корреспондента британских газет, обеспечивая газете как престиж, новый 

стиль и читательскую аудиторию, так и финансовую прибыль. «Джеради-е 

Хавадис», являвшаяся первой полуофициальной частной газетой в стране, 

прекратила свою деятельность в 1864 году после выпуска 1212 номера [12]. 

Хотя газеты «Таквим-и Вакайи» и «Джериде-и Хавадис» занимали 

важное место в истории османской прессы, требовалось больше свободных и 

идеологических изданий, способных принести пользу стране в свете 

развивающихся мировых событий и политических обстоятельств. «Таквим-и 

Вакайи» была газетой, издаваемой при помощи государственных средств. 

Точно так же «Джериде-и Хавадис» имела полуофициальный статус газеты. 

Именно поэтому у них не было возможности критиковать власть и предлагать 

альтернативные варианты. Именно для заполнения этого пробела в 1860 году 

была основана новая газета под названием «Терджюман-и ахваль» 

(«Толкователь событий») под руководством Агаха Эфенди 10  с лозунгом 

независимой дискуссии и мысли. Она заняла важное место в османской 

прессе. Учитывая, что «Джериде-и Хавадис» продолжала свою деятельность 

благодаря государственной помощи, можно сказать, что эта новая газета, 

которая появилась при помощи Ибрахима Шинаси11 (1827–1871), была первой 

частной турецкой газетой.  

«Терджюман-и ахваль», используя богатый язык и публикуя 

политические статьи, стала первой идеологической газетой, получив звание 

первой оппозиционной газеты и пионера националистической идеи среди 

младотурок [6]. После того как Ибрахим Шинаси ушел в отставку после 25-го 

выпуска газеты, Агах Эфенди продолжал работать с такими писателями, как 

 

10 Агах Эфенди (Âgâh Efendi) – осман, который издал первую турецкую газету и ввел в обращение почтовые 
марки в Османской империи. Он также известен как один из членов младотурок. См. подробнее: Academic. 
[Электронный ресурс]: - Режим доступа: https://en-academic.com/dic.nsf/enwiki/2818302, свободный. (дата об-
ращения: 20.05.2023). 
11 Ибрахим Шинаси (İbrâhim Şinâsi Efendi) – один из деятелей периода европеизации, поэт и журналист. См. 
подробнее: Türk İslam Ansiklopedisi. [Электронный ресурс]: - Режим доступа:  
https://islamansiklopedisi.org.tr/ibrahim-sinasi-efendi, свободный. (дата обращения: 20.05.2023) 
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Суфи-бей, Рефик-бей и Ахмет Вефик Паша, но после 1866 года газета 

закрылась. 

Ибрахим Шинаси, после прекращения отношений с Агахом Эфенди, 

решил выпускать газету самостоятельно и в итоге 27 июня 1862 года 

опубликовал новую газету под названием «Тасвир-и Эфкар», которая стала 

одним из самых важных элементов османской прессы. Она была нацелена на 

распространение демократических идей. Но спустя какое-то время его статьи 

послужили причиной для столкновения с правительством Шинаси. Он не 

выдержал давления и сбежал в Париж, а его место занял молодой писатель 

Намык Кемаль12. Однако после публикации статьи Намыка Кемаля «Шарк-

Меселеси» («Восточный вопрос») было запрещено заниматься 

журналистикой.  Он тоже больше не смог терпеть давления и уехал в Париж. 

С созданием организации «Новые османы» тот факт, что газета стала 

издательским органом общества, вызвал дальнейшее ухудшение отношений с 

правительством. По причине того, что газета превратилась в инструмент 

оппозиции, она была закрыта после 830 выпусков. С появлением новых газет 

и журналов происходило развитие османской прессы. Однако этот прогресс 

сопровождался расхождениями во мнениях, что привело к конфликтам между 

публицистами и правительством, а также борьбе правительства с печатью с 

помощью запугивающих мер. 

В 1866 году под руководством Али Суави был издан «Мухбир», в 1869 

году – «Басирет» (под руководством Басиретчи Али Бея), в 1870 году – «Ибрет» 

(под руководством Намыка Кемаля). Появились такие газеты, как «Мухип», 

«Утарит», «Теракки», «Мюмейиз», «Хакайикуль Вакайи», «Асыр», «Девир», 

«Хадика», «Хюласатул Эфкар», «Медениет», «Садакат», «Истикбал», «Вакит» 

и «Сабах», которые отличались друг от друга по стилю и идеолого-

политической повестке. Они заполнили информационный вакуум в сфере 

печати до объявления первой конституционной эпохи. Помимо данных 

 

12 Намык Кемаль (Nâmık Kemal) – турецкий поэт, беллетрист и революционер. См. подробнее: Академик. 
[Электронный ресурс]: - Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/2257/Кемаль, свободный. 
(дата обращения: 20.05.2023) 
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изданий, важную роль также сыграли провинциальные газеты, которые стали 

инструментом в развитии журналистики по всей стране и связью между 

провинциями и центром. Эти газеты, получившие поддержку государственных 

типографий, послужат основой для формирования провинциальной печати в 

последующий период [10]. Государственная поддержка оказала 

положительное влияние и на финансовую составляющую. В то время как 

европейские газеты печатались на паровых и машинных печатных станках, 

османская печать этого периода выполнялась на ручных станках.  

Газеты, издаваемые со времени «Таквим-и Векайи» в 1831 году до начала 

первой конституционной эпохи в 1876 году, составляют основу турецкой 

печати. Они способствовали развитию журналистики. Однако постепенное 

освобождение газет от государственной монополии и стремление к 

свободному и критическому издательству привели к необходимости 

противостоять этой учрежденной государством институции с помощью 

цензуры и санкций. По сути, был введен ряд правил, призванных регулировать 

работу прессы и заранее предотвратить публикацию нежелательных новостей. 

В 1857 году было введено Постановление о типографских правилах, 

предписывающее цензуру перед публикацией. В 1858 году в Уголовный кодекс 

были внесены три статьи, в соответствии с которыми публикации, 

направленные против интересов народа и противоречащие общественной 

морали, и ложные обвинения в адрес других лиц стали считаться 

преступлением. По Указу о прессе 1864 года решение о временном или 

постоянном закрытии газет передано в административное ведение, а не суду. 

Также в 1867 году был принят Али Карарнаме,13 который давал правительству 

полную власть над печатью. 

Все эти регулирования были недостаточными, и в 1876 году с помощью 

нового указа была введена цензура, согласно которой говорится следующее: 

 

13  Али Карарнаме (Kararnâme-i Âlî) – правительственный указ, изданный в 1867 году, позволяющий 
государственным чиновникам закрывать газеты, которые, по их мнению, представляли угрозу для режима. См. 
подробнее: ru.abcdef.wiki. [Электронный ресурс]: - Режим доступа:  https://ru.abcdef.wiki/wiki/Ali_Kararname, 
свободный. (дата обращения: 20.05.2023) 
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«Хотя правительство уделяло необходимое внимание статьям, публикуемым в 

османской прессе, и часто закрывало газеты временно или навсегда, прессу не 

удавалось взять под контроль. По этой причине было принято решение о 

проверке газет перед печатью. Это решение также носит временный 

характер…» [17]. Это решение было принято для регистрации газет и 

предотвращения публикации нежелательных новостей [3]. 

Эти регулирования и указы не остались только на бумаге, и поэтому 

много газет временно или постоянно было закрыто, писатели были наказаны, 

отправлены в ссылку или вынуждены бежать. Примеры этих наказаний и 

цензуры можно найти в истории османской прессы. Например, газета 

«Мухбир» была временно закрыта из-за статей, посвященных критскому 

вопросу, и критической статьи о сдаче Белградской крепости Сербии. 

Публикации Намыка Кемаля были запрещены после статьи «Восточный 

вопрос», и сам автор оказался в тяжелом положении. Юмористический журнал 

«Дийоджен» закрывался 15 раз. Газета «Ибрет» была запрещена на один 

месяц, также временно были закрыты газеты «Ибретнюма-и Алем» и   

«Басирет», а издание «Хаяль» попало под запрет. 

Такие журналисты, как Шинаси, Намык Кемаль, Али Суави и многие 

другие, не выдержали давления на прессу после роспуска парламента в 1878 

году и были вынуждены бежать за границу, откуда они пытались различными 

способами переправить в Стамбул напечатанные ими газеты. Однако 

подобные издания были помечены как «еврак-ы музырра» («вредоносные 

документы») и изымались с постановкой на учет в дальнейшем. 

В 1876 году, после свержения султана Абдул-Азиза, была восстановлена 

свобода печати. Писатели, находившиеся в изгнании, начали возвращаться в 

страну, и в газетах стали появляться публикации на различные темы. 

Формирование условий по сохранению свободы печати и слова, начавшиеся в 

период трехмесячного правления Мурата V, продолжились и в ранний период 
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султана Абдул-Хамида II после провозглашения Канун-и Эсаси 14 . Фраза 

«пресса свободна в соответствии с законом» в 12-й статье Конституции 

определила правовой путь для развития периодической печати. Таким 

образом, было заявлено, что пресса будет регулироваться в рамках закона и 

произвольного вмешательства удастся избежать. Тем не менее, несмотря на это 

заявление, давления на прессу не удалось предотвратить.15  

Османская пресса постоянно развивалась с появлением новых газет. С 

Канун-и Эсаси возникла благоприятная среда, которая способствовала росту 

числа журналистов и газет. В этот период было издано много новых газет. 

Среди них «Терджиман-и Хакикат», основанная Ахметом Митхатом Эфенди в 

1878 году. Эта газета содействовала развитию народной журналистики в 

стране благодаря своему простому языку, который понимал каждый. В 1882 

году Михран Эфенди начал издавать газету «Сабах». 

В 1894 году газета «Икдам», выпускаемая Ахметом Джевдетом, стала 

одной из самых значимых газет периода второй конституционной эпохи. 

Период, когда османская пресса могла действовать в наиболее благоприятной 

обстановке, длился недолго. Волнения в Балканских странах и нападение 

царской России на Османскую империю вскоре после публикации Канун-и 

Эсаси привели к созданию нового давления на прессу, а также на положение в 

стране. Абдул-Хамид II придерживался мнения, что ситуация с внешними 

опасностями не может существовать наряду со свободой внутри Османской 

империи. Не добавляя ничего нового к указам своего предшественника о 

 

14 Канун-и Эсаси (Kānûn-ı Esâsî) – принятая в 1876 году конституция Османской империи. См. подробнее: 
Türk İslam Ansiklopedisi. [Электронный ресурс]: - Режим доступа:  https://islamansiklopedisi.org.tr/kanun-i-esasi, 
свободный. (дата обращения: 21.05.2023) 
15 Профессор доктор Озкан Тиквеш на конференции, организованной в Измирском обществе журналистов 24 
июля 1979 года, в своей работе, представленной в качестве доклада, на 163-й странице отмечает, что несмотря 
на 12-ю статью Конституции 1876 г., весь период правления Абдул-Хамида II (за исключением первых лет) 
свобода фактически была уничтожена путем издания указов и распоряжений, которые были опубликованы (в 
официальных изданиях) со всей силой. Он объясняет это в сноске следующим образом: газета «Хайяль» 
проявила гражданскую смелость, показав нарисованный рисунок человека со связанными руками и ниже него 
12-ю статью Конституции в одном из выпусков, изданных после публикации Канун-и Эсаси. Однако это не 
продлилось долго, некоторых журналистов заключили в тюрьму, большинство из них, включая Шинаси, 
Намыка Кемаля и Саида Бея, были изгнаны из Стамбула и лишены возможности работать в сфере печати. 
Кроме того, некоторые газеты были закрыты. Он указывает, что в это число входит и официальная газета 
«Таквим-и-Вакайи».См. подробнее: Kazım Benek M. Osmanlı'da Basının Doğuşu ve İkinci Meşrutiyete Kadarki 
Gelişimi // Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016. Sayı 6-7, S.35. 
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цензуре и санкциях в отношении прессы, он использовал другие методы, начал 

вести более активную деятельность в дирекции типографии [15]. 

 Султан не терпел критики, которая могла бы унизить правительство и 

государство и поставить страну в трудное положение на мировой арене. По 

этой причине в 1877–1908 годах не разрешалось издавать ни одного 

юмористического журнала [5]. С другой стороны, с учетом понимания важного 

влияния иностранной прессы многим газетам были предоставлены 

финансовые возможности в обмен на освещение благоприятных новостей [17].  

Давление и цензура не смогли препятствовать развитию османской 

печати, наоборот, стиль менялся в соответствии с новой ситуацией. Участники 

политического движения, известные как младотурки, были вынуждены уехать 

за границу из-за преследований. Однако впоследствии движение укрепилось 

до такой степени, что свергло с престола султана Абдул-Хамида II, продолжало 

издавать газеты за границей, несмотря на все сложности. Таким образом, 

османская журналистика начала выходить за границы страны. 

В 1895 году в Париже была издана газета «Мешверет» Ахметом Ризой 

Беем. В 1896 году в Женеве вышла газета «Езан» Туналы Хильми. В 1897 году 

в Каире была выпущена газета «Мизан» Мизанчы Мурат Беем. В 1897 году в 

Женеве была издана газета «Османли» Ишаком Сюкути. 

Конечно, не все младотурецкие газеты, издававшиеся за рубежом, 

выходили с добрыми намерениями и во имя свободы [17]. Были и те, кто 

пытался шантажировать султана, чтобы таким образом получить денежные 

средства. Признание прессы четвертой властью увеличило потребность 

правительства в ней.  

Таким образом, с выхода в 1831 году первой турецкой газеты на 

территории Стамбула «Таквим-и Векайи» при участии правительства началась 

история печати в Османской империи. В 1840 году была выпущена газета 

«Джераде-и Хавадис», которая была полугосударственной и получастной. 

После 1860-х годов появились частные газеты, и тогда настоящая 

журналистика начала развиваться. 
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Факт отставания османской печати от печати западных стран является 

неоспоримым. Хотя причиной задержки этого и считают отсутствие 

поддержки улемов в появлении и развитии типографии, нет четкой 

информации о негативном отношении духовенства к газете. Можно сказать, 

что причиной отставания журналистики служило непонимание ее 

необходимости со стороны правительства. Пресса рассматривалась как 

средство получения выгоды. Особенно после 1860-х годов цель создания 

государством прессы, которая превратилась в средство требования прав и 

свобод и критики нежелательной деятельности, была совсем иной. Пресса 

должна была пропагандировать реформы Танзимата, а главной целью было 

получение выгоды для правительства [2]. 

Как только стало ясно, что пресса начала отклоняться от этой цели, был 

разработан ряд мер и введена цензура для борьбы с прессой. В связи с этим 

многие газеты были закрыты на время или на неопределенный срок. Многие 

из писателей, выступавших против правительства, нашли спасение, бежав за 

границу. Хотя эта эмиграция не была плановой, она внесла положительный 

вклад в развитие османской прессы. В период правления Мурата V и в первый 

год правления Абдул-Хамида II, который последовал за ним, в 1876 году была 

принята Конституция Османской империи, ставшая началом периода свободы 

и либерализма. Многие журналисты, сбежавшие за границу, вернулись на 

родину в этот период, однако эта атмосфера свободы не продолжалась долго. 

Этот период длился до наступления эпохи второй Конституции в 1908 году. 

В целом развитие периодической печати в Османской империи в период 

ключевых трансформационных процессов в общественной жизни выявило 

социальные проблемы государства. Интеграция европейских моделей 

образования и вестернизация в различных сферах экономико-политической и 

духовно-культурной жизни нашли отражение не только в периодической 

печати в содержательном плане, но и в принципе повлияли на историческое 

развитие османской прессы. Попытки государственного контроля 

периодических изданий и политическое давление на идеологический аспект 



ВЕСТНИК УЧЁНЫХ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ. 2024. № 3 (29) 

53 
 

информационной повестки воспринимались как вызов традиционным устоям 

Османского государства. 
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UNITED ARAB EMIRATES: PRAGMATISM, MULTILATERAL 

COOPERATION AND TOLERANCE AS A HISTORICAL CHOICE 
  

Аннотация: в настоящее время ОАЭ – это не только экономический 
флагман Ближнего Востока, но по многим показателям и один из мировых 
лидеров. Для этого триумфа потребовалось всего 50 лет независимого 
развития. В его основе – неизменная ориентация на политический и 
экономический прагматизм, многостороннее сотрудничество и социальную 
толерантность. Очевидно, что у этих ориентиров многовековые корни.  

Ключевые слова: ОАЭ, Абу-Даби, Ближний Восток, историческая 
дальновидность, экономическое сотрудничество, прагматизм, толерантность. 

Abstract: today, the UAE is not only the economic flagship of the Middle 
East but, by many measures, one of the global leaders. This triumph required only 
50 years of independent development. It is founded on a steadfast commitment to 
political and economic pragmatism, multilateral cooperation, and social tolerance. 
Evidently, these guiding principles have deep historical roots.  

Keywords: UAE, Abu Dhabi, Middle East, historical foresight, economic 
cooperation, pragmatism, tolerance. 

 

Не так давно, без соответствующей медийной подготовки, столицу ОАЭ 

Абу-Даби посетила высокопоставленная делегация движения «Талибан», 

контролирующего современный Афганистан. Возглавлял делегацию 

Сираджуддин Хаккани – топовая фигура из американского черного списка, 

фиксирующего самых опасных террористов в мире. В настоящее время он 

исполняет обязанности министра внутренних дел Эмирата Афганистан, входя 

в ближний круг лидера талибов Хайбатуллы Ахундзады. Казалось бы, с 

учетом тесных связей ОАЭ с США шансы для такого визита равны нулю. 
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Многие политические наблюдатели на Ближнем Востоке и за его пределами 

были в недоумении, задаваясь вопросом о смысле происходящего. 

Подобный вопрос сопровождал и прошлогоднюю инициативу Абу-Даби 

в отношении Тель-Авива, когда эмиратские дипломаты неожиданно стали 

открыто высказывать заинтересованность в установлении дипломатических 

отношений с Израилем. Важно уточнить, что это происходило до начала 

эскалации военного конфликта в секторе Газа в октябре 2023 года. Очевидно, 

что у двух рассматриваемых ситуаций разные политические корни, но 

реакция на них местного истеблишмента симптоматична. Общий знаменатель 

заключается в том, что для руководства ОАЭ картина мира не сужается под 

влиянием тех или иных внешних факторов, пусть даже, на первый взгляд, 

раздражающих и, более того, подчас непреодолимых. Если налицо 

перспектива вопреки этим факторам добиться смягчения региональной 

напряженности и «разрубить» конфликтные узлы на близлежащих 

территориях, правители ОАЭ готовы рисковать и идти вперед.  

В ситуации и с Афганистаном, и с Израилем Абу-Даби опирается на свой 

непререкаемый авторитет сугубо миротворческого государства, меньше всего 

зависящего от политических шаблонов и делающего ставку на всесторонний 

анализ мировых парадигм развития. В первом случае, несомненно, не 

осталось незамеченным, что Сираджуддин Хаккани в последнее время 

достаточно взвешенно высказывается как по внутриафганским вопросам, так 

и по международным. Например, известно его мнение о нормализации 

отношений с соседним Пакистаном на фоне жестких обвинений Исламабада 

в адрес афганских властей в поддержке местных, как бы «внутренних», 

талибов16, ратующих за отделение от Пакистана северо-западной провинции 

Хайбер-Пахтунхва. Что касается Израиля, то здесь очевидным драйвером 

нового курса стало намерение через повышение статуса двусторонних 

отношений побудить израильские власти отказаться от перманентного 

 

16 Террористическая организация, запрещенная в РФ. 
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военного давления на палестинских арабов и переориентироваться на мирный 

диалог с перспективой (оно создано де-юре) независимого палестинского 

государства.  

Понять истоки подобной гибкости внешней политики ОАЭ можно, если 

обратиться к истории их государственности. Дошедшие до наших времен 

летописи показывают, что арабские племена, проживавшие на современной 

территории ОАЭ, всегда отличались свободолюбивым нравом, умением 

дальновидно маневрировать перед лицом внешних угроз и выстраивать 

эффективные торговые связи, выходившие далеко за пределы региона их 

проживания. Политическое и экономическое развитие прибрежных районов 

Персидского залива начинается с образования государства Александра 

Македонского (334–323 годы до н. э.). Это подтверждает французский 

востоковед Пьер Бриан. На побережье Оманского залива были найдены 

остатки крупного порта, указывающие на то, что именно здесь действовала 

база флота великого полководца. Греки делали ставку на восстановление 

торговых связей между Персидским заливом и Средиземноморьем, и это 

мотивировало развитие морских коммуникаций и строительство прибрежных 

городов. Известно, что в конце 1-го тысячелетия до н. э. началось переселение 

древних племен из ряда районов Аравийского полуострова на берега 

Персидского залива. Впоследствии эти мобильные племена создали в дельте 

Тигра и Евфрата одно из первых арабских государств – Харакена со столицей 

Спасинахарак на месте портовой Александрии [2].  

Новое арабское государство достигло во II веке до н. э. максимального 

могущества и подчинило многие земли, включая Вавилон. В этот период 

арабы стабильно доминировали в Восточной и Юго-Восточной Аравии. 

Однако время их господства постепенно закончилось, и государство Харакена 

распалось на ряд мелких княжеств, попавших в зависимость от более 

могущественных соседей. В VII веке большинство из княжеств 

присоединилось к Арабскому халифату, но часть кочевых и полукочевых 

племен еще долгое время отказывалась принять ислам, оказывая упорное 
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сопротивление. Только к концу VII века район Персидского залива стал 

провинцией исламского халифата Омейядов, а затем – Аббасидов [3].  

Период объединяющей стабильности длился недолго. Несмотря на 

развитие торговли и строительство новых городов, когда возникали такие 

крупные административные центры, как Дубай, Шарджа, Фуджейра, в 

середине VIII века началось центробежное движение во многих районах 

халифата. Местные правители все чаще противоречили инертной 

центральной власти и склонялись к сепаратному развитию. Их владения 

превращались в автономные султанаты, которые до поры до времени 

эффективно справлялись с вызовами времени.  

Ситуация осложнилась, когда по соседству зародилась альтернативная 

мощная сила. Неизбежный исторический «зигзаг» произошел во времена 

Карматского государства, основанного исмаилитами. Исмаилиты – это 

приверженцы мусульманской шиитской секты, возникшей в Арабском 

халифате в VIII веке и носящей имя Исмаила, старшего сына имама Джафара 

Садыка. Шиизм стал одним из двух основных фундаментальных течений в 

исламе наряду с суннизмом. Это наложило отпечаток на формирование 

многовекторной внешнеполитической идеологии будущего ОАЭ. 

Религиозно-теологический компонент приобрел особое значение при 

формировании государственности. В 899 году из секты исмаилитов 

выделилась подсекта карматов. Они создали свое государство в Восточной 

Аравии, которое функционировало до XI века. После краха Карматского 

государства территории нынешних эмиратов Умм-эль-Кувейн, Рас-эль-Хайма 

и Фуджейра попали в зависимость от влиятельных имамов Омана, которые 

настойчиво претендовали на все княжества Персидского залива.  Всё 

ограничилось вассальной зависимостью, что в очередной раз 

продемонстрировало политический и экономический вес расположенных в 

зоне залива эмиратов.  

Эмираты и в дальнейшем продолжали оставаться целью для 

захватчиков. Очередная угроза для богатых городов побережья Персидского 
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залива пришла со стороны мобильных монгольских отрядов, которые 

разрушили Багдад и пошли в сторону Ормузского государства. Шейх Бахад 

ад-Дин Сайфин, опасаясь нашествия монголов, построил в столичном городе 

новый Ормуз, неприступную крепость. Особое внимание захватчиков 

Персидский залив привлек в конце ХV века, после открытия морского пути из 

Европы в Индию. В те времена суда с дорогими грузами часто подвергались 

нападениям со стороны прибрежных арабских племен, поэтому побережье 

залива получило название «Пиратский берег». Европейцам пришлось 

принимать меры для обеспечения логистической безопасности всеми 

доступными средствами. В этой связи попытки ряда западных историков 

представить местных арабов самыми «прожженными лихоимцами» ничем не 

обоснованы. Достаточно вспомнить историю острова Мадейра, который не 

раз попадал под контроль пиратов, в то время как рядом курсировали хорошо 

вооруженные корабли военно-морской армады Португалии. Уже в начале ХVI 

века Португалия установила контроль над входом в Персидский залив из 

Индийского океана с помощью эскадры под командованием Афонсуд'Албу-

Керки. Через несколько лет он стал вице-королем Индии и всех португальских 

владений в бассейне Индийского океана, а также в Персидском заливе. 

Завоеванные земли португальцы разграбили, многие города и поселения были 

разорены.  

Португальские военные корабли патрулировали морские маршруты 

между Аравийским полуостровом, Индостаном и Африкой. В результате 

захвата Ормуза и Малакки португальцы долгое время контролировали 

торговлю с Индией и странами Юго-Восточной Азии. На этом фоне началось 

соперничество Португалии и Османской империи в районе Персидского 

залива. Турция привлекла на свою сторону арабские племена, восставшие 

против португальских колонизаторов. Такой тандем в дальнейшем сыграл 

заметную роль в противостоянии и английским захватчикам [3].  

В этой борьбе на первый план вышло многочисленное племя кавасим, 

обитавшее на полуострове Мусандам, название которого происходит от 
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имени вождя Касими. Он считается потомком пророка Мухаммеда. От 

племени кавасим ведут свою родословную правящие в настоящее время элиты 

в эмиратах Шарджа и Рас-эль-Хайма. По свидетельству арабских историков, 

в это время был построен мощный флот, который до поры до времени 

успешно контролировал судоходство через Ормузский пролив. Во многом 

благодаря этому амбициозная племенная верхушка распространила свою 

власть на все побережье Персидского залива и даже на глубинные территории 

Аравийского полуострова. 

Довольно продолжительный период вплоть до XX века прошел под 

знаком постоянного давления Британской империи на племена, населявшие 

прибрежные районы Персидского залива. Их военный ресурс нельзя даже 

сравнивать с мощью доминирующей колониальной державы, тем не менее 

племенам удавалось оказывать достойное сопротивление англичанам. 

Конечно, были сокрушительные поражения от превосходящих военно-

морских сил британской Ост-Индской компании, но городские центры 

Персидского залива устояли и продолжали заниматься привычными 

прибыльными промыслами – рыболовством и добычей жемчуга, который 

местные жители называли «рыбий глаз». Португальцы постепенно 

вынуждены были отступить под мощным натиском англичан и уйти из 

Ормуза и других районов Аравийского полуострова. Казалось, после этого 

судьба региона была предрешена, но реальная история пошла по-другому, 

снова подтвердив созидательный потенциал племен Персидского залива. В 

ХVII веке на землях современных ОАЭ и Омана было создано государство 

Яруба, которое покорило северо-восточное и западное побережье 

Аравийского полуострова, а также Восточную Африку. История отпустила 

этому государству целых сто лет, несмотря на экспансию со стороны 

Британской империи, разжигавшей внутриполитические противоречия.  

Инспирируемый извне всплеск внутренних противоречий взорвал 

государство Яруба, и в начале ХVIII века большая часть аравийских земель 

попала под контроль набравшего силу Омана. Немалую роль в этом сыграли 
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ортодоксальные религиозные лозунги, которые помогли не только 

внутреннему сплочению этого государства, но и антиколониальной 

консолидации общества на внешнем периметре. Оманские корабли часто 

наносили смертоносные удары по флоту Ост-Индской компании, 

монополиста английского бизнеса в Индии, блокируя вход в Персидский 

залив. Чтобы изменить ситуацию в свою пользу, англичанам пришлось 

использовать окольные пути [3].  

С этой целью они поощряли экспансионистские устремления Ирана и 

одновременно разжигали антиперсидские настроения среди арабов. Шла 

подготовка к большой войне. Как и прежде, главным противником англичан 

оставалось племя кавасим, правящее в Шардже и Рас-эль-Хайме. В результате 

шестидневного морского сражения флот Ост-Индии разбил противостоящую 

флотилию и взял штурмом город Рас-аль-Хайма, который был разграблен и 

уничтожен вместе с остатками арабских военных кораблей. Затем пали 

Шарджа, Умм-эль-Кувейн и другие города. Англичане навязали шейхам 

Персидского залива «мирные» соглашения и восстановили безопасное 

судоходство в этом регионе.  

Стараниями англичан Оман превратился в так называемый Договорной 

Оман, опираясь на который Англия взяла на себя миссию посредника в 

урегулировании региональных конфликтов, а также защиту эмиратов и их 

правителей от внешних посягательств. По соглашению 1869 года местные 

шейхи не имели права автономно заключать никаких договоров с третьими 

странами, сдавать в аренду подвластные территории без одобрения Лондона. 

Спустя короткое время английский истеблишмент установил полный 

протекторат над внешней политикой и торговлей эмиратов Персидского 

залива. В Шардже была размещена штаб-квартира представителя Британской 

империи, контролировавшего расквартированные в ряде городов войска 

метрополии [5].  

Весь XX век прошел под знаком постоянного давления англичан на 

шейхов Персидского залива. В 1922 году Лондон добился полного контроля 
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над разведкой и добычей нефти, однако масштабно эти работы начались в 

регионе в 50-х годах прошлого века, когда стало ясно, что новый нефтяной 

бум не за горами. Шейхи развернули активную лоббистскую деятельность в 

Лиге арабских государств с целью положить конец колониальной 

зависимости от Лондона. В итоге в 1964 году Лига декларировала право 

народов Персидского залива на полную независимость. В ответ 

лейбористское правительство Англии было вынуждено согласиться с твердой 

позицией арабских государств и в 1968 году заявило об уходе из Персидского 

залива в срок до конца 1971 года [5].  

2 декабря 1971 года на Ближнем Востоке появилось новое государство – 

Объединенные Арабские Эмираты, конфедерация семи отдельных княжеств 

во главе с президентом ОАЭ (Абу-Даби, Аджман, Дубай, Фуджейра, Рас-эль-

Хайма, Шарджа и Умм-эль-Кувейн).  

Каждый эмират имеет свое собственное правительство и подчиненную 

ему административную структуру, внутренняя политика каждого эмирата – 

самостоятельная ипостась, внешняя – у всех общая. Образование ОАЭ 

совпало со стремительным ростом цен на мировом рынке на нефть и 

нефтепродукты, что помогло всем эмиратам стабилизировать экономику и 

сделать надежный задел на будущее. Конечно, они по-разному 

воспользовались выпавшими шансами. Например, Дубай за минувшие годы 

стал одним из мировых рекордсменов по экономическому развитию, и его 

опыт востребован в ОАЭ в целом [7].  

Статистика арабских эмиратов впечатляет. Согласно информации 

Министерства экономики страны, ОАЭ являются одной из самых 

быстроразвивающихся экономик в современном мире. Так, в 2023 году ВВП 

страны превысил сумму в 457 миллиардов долларов США, данные цифры 

фиксируют позиции ОАЭ в качестве пятой по величине экономики в мире с 

точки зрения индекса роста реального ВВП. Кроме того, страна входит в 

десятку лидирующих экономик мира по различным показателям 

конкурентоспособности, связанным с ВВП.  
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Также сообщается, что в 2023 году в различных секторах экономики был 

зафиксирован значительный рост. Это касается финансовой деятельности и 

страхования, которые стали федеральными лидерами с ростом 14,3%, за ними 

следуют транспорт и логистика. Рост здесь составил 11,5%. В строительном 

секторе также есть увеличение на 8,9%, что является самым высоким 

показателем для данного направления за последнее десятилетие. В сфере 

недвижимости положительная динамика составила 5,9%, гостиничные услуги 

и общественное питание в минувшем году выросли на 5,5% [8].  

Шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян, бывший президент Объединенных 

Арабских Эмиратов, в рамках специального указа сформулировал 10 

руководящих принципов, которым в ближайшие 50 лет должна следовать 

эмиратская элита. Главная цель – укрепление самой конфедерации на основе 

развития городской экономики и сельского хозяйства в интересах всех слоев 

населения ОАЭ [4]. При этом впервые в истории стран Ближнего Востока, где 

большинство граждан составляют последователи ислама, культурная и 

религиозная терпимость провозглашается краеугольным камнем развития 

ОАЭ [6].  

Нынешний президент шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян также 

постоянно подчеркивает, что Объединенные Арабские Эмираты – это общий 

дом для всех религиозных конфессий, проживающих в нем. Он уверен, что 

по-другому у страны не будет ни политической, ни экономической динамики. 

В 2016 году было создано Министерство толерантности, которое в 2022 году 

власти переформатировали в Министерство толерантности и 

сосуществования. Как свидетельствует статистическая служба ОАЭ, в стране 

бок о бок проживает около 200 национальностей – это рекордный показатель 

для всего Ближнего Востока [1].  

Таким образом, анализ исторической традиции и особенностей 

формирования государственности ОАЭ позволяет сделать вывод о том, что 

единая внешнеполитическая линия всех эмиратов проводится 

консолидированно с целью обеспечения общих для конфедерации 
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национальных интересов и отличается такими изначально заложенными в ней 

чертами, как толерантность и прагматизм. 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ КНР  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ КИТАЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ  

«СООБЩЕСТВА ЕДИНОЙ СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 
 

CHINA'S STRATEGIC COMMUNICATION  
AS A TOOL TO PROMOTE CHINA'S CONCEPT  

OF ‟COMMUNITY OF COMMON DESTINY” 
 

Аннотация: в данной статье исследуется концепция «сообщества 
единой судьбы человечества» (СЕСЧ), выдвинутая Китаем в контексте 
трансформации международных отношений. Рассматривается характер СЕСЧ, 
интегрирующей марксистские идеи и традиционные китайские ценности, а 
также её влияние на формирование нового мирового порядка. Анализируется 
роль стратегической коммуникации КНР как ключевого инструмента для 
продвижения данной концепции.  

Ключевые слова: стратегическая коммуникация, «сообщество единой 
судьбы человечества», СЕСЧ, Китай, КНР, китайская концепция. 
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Abstract: this article explores the concept of “community of common destiny 
of mankind” (CECM) put forward by China in the context of the transformation of 
international relations. The article considers the synthetic nature of the CESC, which 
integrates Marxist ideas and traditional Chinese values, as well as its influence on 
the formation of a new world order. The role of PRC strategic communication as a 
key tool for promoting this concept is analyzed.  

Keywords: strategic communication, “community of common destiny of 
mankind”, CECM, China, PRC, Chinese concept. 

 

Введение 

В последнее время мировое сообщество сталкивается с рядом серьезных 

вызовов, связанных с трансформацией системы международных отношений. 

Западные страны, в первую очередь США, придерживаясь принципа «кто 

сильнее, тот и прав», преднамеренно прибегают к запугиванию и 

эксплуатации более слабых государств. Их изоляционистская политика 

противоречит тенденции к эволюции межгосударственных отношений. 

Глобальное недовольство, вызванное внешнеполитической стратегией 

западников, продолжает усиливаться [1]. 

Современный мировой порядок всё в большей мере не отвечает 

требованиям быстро изменяющегося времени и растущим потребностям 

сегодняшнего общества. В мире происходят фундаментальные изменения, 

которые подрывают основы либеральной модели мироустройства. Появляется 

всё больше полицентрических тенденций. Это заставляет задуматься о 

необходимости переосмысления существующих форм международного 

взаимодействия и механизмов сотрудничества между государствами [2].  

Президент России В.В. Путин в ходе международного форума 

«Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития» в Ашхабаде 

11 октября 2024 года подчеркнул, что международные отношения переживают 

период глобальных изменений, в ходе которых формируется новый 

миропорядок. Вместе с тем он обратил внимание на то, что такая 

трансформация характеризуется появлением новых центров экономического 

роста, финансового и политического влияния, особенно на Глобальном 

Востоке и Глобальном Юге [3]. 
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В условиях перехода от однополярного к многополярному миру 

китайская концепция СЕСЧ приобретает особую актуальность и находит все 

большее одобрение среди субъектов международного права, уставших от 

гегемонии и лицемерия Запада во главе с США. 

В течение последних лет стратегическая коммуникация стала 

неотъемлемым и эффективным инструментом внешней политики КНР. Пекин 

активно задействует ее для формирования и поддержания позитивного образа 

государства в международном сообществе, продвижения своих национальных 

интересов, оказания влияния на глобальные политические процессы. 

Основные векторы стратегической коммуникации КНР определяются 

политической идеологией и системой взглядов на мир Коммунистической 

партии Китая (КПК). Концепция СЕСЧ является одной из главных 

философско-политических теорий Пекина в новой эпохе. Она включена в 

Устав КПК и Конституцию КНР. 

Данная концепция проливает свет на стратегические цели Китая и его 

подходы к широкому спектру внешнеполитических вопросов, включая 

торговлю, сотрудничество в сфере безопасности, взаимодействие в 

киберпространстве и борьбу с изменением климата. В ней также отчетливо 

просматривается стремление КНР стать лидером на мировой арене и 

сформировать международную среду в соответствии с ее национальной 

моделью управления [4].  

Основная суть концепции СЕСЧ 

Концепция СЕСЧ представляет собой синтез основополагающих 

принципов марксизма и наиболее ценных аспектов традиционной китайской 

культуры. Она предлагает миру возвышенный проект эволюции 

человеческого общества и указывает направление, ведущее к формированию 

более совершенного общего будущего.  

Построение сообщества единой судьбы человечества – это не только 

дипломатическая идея Си Цзиньпина, но и главный внешнеполитический 

ориентир КНР. Концепция СЕСЧ полностью отражает видение КПК 
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относительно будущего международного порядка. По сути, создание СЕСЧ 

подразумевает использование глобализации и других форм глобальной 

взаимозависимости для видоизменения действующей системы 

межгосударственных отношений в пользу Китая.  

В интерпретации китайского руководства концепция СЕСЧ 

предполагает отсутствие гегемонии, разрушение оборонительных блоков и 

превращение двусторонней торговли в основу нового миропорядка. Будут 

созданы новые международные институты, а существующие подвергнутся 

глубокой трансформации. Это обеспечит Китаю ключевую роль в глобальном 

управлении. Человечество наконец-то сможет наслаждаться открытым, 

инклюзивным, чистым и прекрасным миром, в котором царят прочный мир, 

всеобщая безопасность и процветание всех стран и народов [5]. 

Концепция СЕСЧ представляет собой прочный фундамент, на котором 

Китай и Россия выстраивают и углубляют отношения всеобъемлющего 

партнерства и стратегического взаимодействия. Одновременно с этим она 

также укрепляет уверенность в том, что планы современных колониалистов в 

лице коллективного Запада, о противодействии которым столь решительно 

заявляет Президент России В.В. Путин, обречены на провал [6]. 

Краткая история происхождения и развития китайской концепции 

СЕСЧ 

В октябре 2007 года председатель КНР Ху Цзиньтао в докладе XVII 

съезда КПК отметил, что 1,3 млрд соотечественников на континенте страны и 

23 млн их на Тайване – кровное сообщество единой судьбы [7].  

Таким образом, следует акцентировать внимание на том, что впервые 

понятие «сообщество единой судьбы» прозвучало из уст китайского главы 

государства в отношении двусторонних отношений с Тайванем. 

8 ноября 2012 года в Пекине состоялся XVIII Национальный съезд КПК. 

В рамках этого мероприятия председатель КНР Ху Цзиньтао обратил 

внимание на важность сознания «сообщества единой судьбы», упомянув 
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данный термин в контексте международных отношений. Однако сущность 

данного понятия осталась нераскрытой [8].  

Сразу после вступления в должность председателя КНР в марте 2013 

года Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Россию и в ходе 

своего выступления в актовом зале Московского государственного института 

международных отношений МИД РФ впервые презентовал международной 

общественности национальную концепцию СЕСЧ. В своей речи он обосновал 

ключевые направления дипломатической стратегии Китая в отношении 

формирования будущего мирового порядка [9]. 

Эта концепция получила бурное развитие в рамках целой серии 

официальных выступлений Си Цзиньпина, где он подчеркивал необходимость 

установления международных отношений «нового типа», основанных на 

принципах справедливости, равенства и взаимного уважения. Ключевое 

внимание было уделено расширению сотрудничества с развивающимися 

странами, особенно в контексте реализации глобальных инициатив КНР. 

18 января 2017 года китайский лидер в Женеве в Отделении ООН 

выступил с программной речью под названием «Совместное создание 

сообщества единой судьбы человечества», в рамках которой обозначил 

основные направления внешней политики своей страны и четко очертил 

правила выстраиваемого Китаем нового миропорядка [10]. 

На XIX съезде КПК в октябре 2017 года концепция СЕСЧ была 

провозглашена в качестве основополагающей миссии правящей партии, и ее 

формулировка была закреплена в Уставе КПК. Позднее, в 2018 году, данное 

понятие было включено в Конституцию КНР.  

Со временем концепция СЕСЧ постепенно расширилась от китайских 

инициатив до международного консенсуса. В рамках 55-й сессии Комиссии 

социального развития ООН в феврале 2017 года делегаты единогласно 

одобрили проект резолюции «Достижение социальных целей Нового 

партнерства в интересах развития Африки», призывающий международное 

сообщество усилить свою поддержку экономического и социального развития 
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Африканского континента в духе взаимовыгодного сотрудничества и 

построения сообщества, объединяющего судьбы людей [11].  

Таким образом, в официальном документе ООН впервые было 

упомянуто о китайской концепции. Далее концепция СЕСЧ неоднократно 

фигурировала в текстах резолюций Совета Безопасности ООН и Совета по 

правам человека ООН.  

В разгар пандемии COVID-19 Китай продолжил уделять большое 

внимание развитию СЕСЧ и использовал входящие в данную концепцию идеи 

для координации международных усилий по борьбе с распространением 

вируса и оказанию гуманитарной помощи наиболее пострадавшим от 

эпидемии странам. В этот период руководство КНР начало отождествлять ее с 

достижением глобальных целей в области охраны здоровья населения и 

выдвинуло идею о создании «сообщества единого здравоохранения 

человечества» (人类卫生健康共同体) [12]. 

Информационное бюро Государственного совета КНР 26 сентября 2023 

года опубликовало Белую книгу под названием «Совместное строительство 

сообщества единой судьбы человечества: инициативы и действия Китая». В 

документе отмечается, что в течение последних 10 лет концепция постоянно 

обогащалась и развивалась. Она стремительно набирает популярность. 

Международное сообщество в целом считает, что концепция СЕСЧ выходит 

за рамки эгоизма и протекционизма, ломает гегемонистское мышление 

отдельных стран и отражает уникальное понимание Китаем направления 

человеческого развития. Это имеет огромное значение для содействия 

единству и сотрудничеству между странами, а также для создания лучшего 

будущего для человечества [13]. 

Председатель КНР 11 октября 2024 года в Пекине в ходе встречи с 

зарубежными гостями, которые участвовали в Китайской международной 

конференции дружбы и мероприятиях в честь 70-летия со дня учреждения 

Китайского народного общества дружбы с заграницей подчеркнул, что мир 
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вновь находится на перекрестке истории. Формирование человеческого 

сообщества с единой судьбой – это будущее всех народов мира [14].  

Таким образом, можно констатировать, что идеи о создании СЕСЧ 

получили бурное развитие сразу после прихода к власти в КНР Си Цзиньпина. 

За последние десять лет концепция СЕСЧ претерпела значительные изменения 

и эволюционировала. Благодаря постоянному совершенствованию данная 

концепция превратилась в полноценную научную теорию. Она постепенно 

завоевывает международное признание и играет важную роль во 

внешнеполитическом курсе Китая. Концепция СЕСЧ направлена на 

формирование новой системы международных отношений, основанных на 

принципах справедливости, равенства и взаимного уважения. В условиях 

пандемии COVID-19 Китай активно применял концептуальные положения для 

координации международных усилий по борьбе с вирусом и оказанию 

гуманитарной помощи населению наиболее пострадавших стран. Это 

способствовало дальнейшему обогащению концепции и повышению её 

популярности в мире. СЕСЧ рассматривается КПК как неотъемлемая часть 

глобального управления, призванная содействовать единству и 

сотрудничеству между странами, а также созданию лучшего будущего для 

всего человечества. Сегодня руководство КНР продолжает уделять 

первостепенное внимание её развитию и практическому воплощению в жизнь. 

Для этого КПК активно применяет и расширяет арсенал стратегической 

коммуникации. В перспективе можно ожидать, что эта тенденция будет иметь 

продолжение. 

Роль стратегической коммуникации КНР в продвижении 

концепции СЕСЧ 

В современных геополитических условиях стратегическая 

коммуникация приобретает особое значение как мощный инструмент для 

защиты национальных интересов и укрепления международного 

сотрудничества. Пекин активно использует возможности стратегической 

коммуникации, в том числе публичной дипломатии, информационных 
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операций и связи с общественностью, для популяризации китайской 

концепции СЕСЧ. 

Представители высшего эшелона власти Китайской Народной 

Республики регулярно выступают с публичными заявлениями как на 

внутригосударственных, так и на международных площадках, включая ООН, 

ШОС, БРИКС. В этих выступлениях они подробно разъясняют ключевые 

аспекты, цели и преимущества воплощения концепции СЕСЧ в жизнь.  

Многократное повторение служит двум целям. С одной стороны, оно 

способствует лучшему запоминанию информации, с другой – создает 

иллюзию точности за счет распространения различными личностями 

аналогичной по содержанию информации. Люди склонны считать 

утверждения, с которыми они уже знакомы, более правдивыми, чем те, с 

которыми они никогда раньше не сталкивались. Это явление известно как 

эффект иллюзорной правды. 

В средствах массовой информации всё чаще появляются новости о 

серьезном росте экономического и военного потенциала КНР. Однако в 

настоящее время немногие осознают, какие значительные изменения 

происходят в международном дискурсе Китая. Пекин укрепляет свои позиции 

на международной арене и постепенно расширяет влияние на политический 

лексикон международного общения. Это свидетельствует о возрастающей 

роли КНР в формировании лексической и терминологической базы, которая 

оказывает нормативное воздействие на других участников международного 

общения. Иными словами, влияние Китая на дискурсивное пространство 

постепенно, но неуклонно укрепляется. В целях продвижения концепции 

СЕСЧ руководство КНР пытается популяризовать собственную дискурсивную 

систему на международной арене. 

В китайской интерпретации усиление дискурсивной силы представляет 

собой комплекс инструментов, способствующих утверждению Китая в 

качестве ведущего актора на мировой арене [15].  
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Дискурсивная сила выходит за рамки политической риторики и 

охватывает широкий спектр невоенных методов достижения мирового 

лидерства, включая распространение китайских стандартов в различных 

областях, формирование повестки международных организаций, внедрение 

новых принципов глобального управления. Ожидается, что в ближайшей 

перспективе внимание к использованию дискурсивной силы в КНР 

сохранится. В итоге это приведет к формированию альтернативной западной 

дискурсивной реальности, и перед большинством государств встанет вопрос 

выбора: какую точку зрения принять [16]. 

Наряду с этим следует подчеркнуть, что КНР за последнее десятилетие 

удалось сформировать нарративную систему, которая позволяет успешно 

продвигать концепцию СЕСЧ среди субъектов международного права. КПК 

разработала обширный набор тезисов, подчеркивающих положительные 

стороны расширения культурного обмена и углубления межгосударственного 

сотрудничества. Эти нарративы включают в себя истории, демонстрирующие 

успехи Китая в области модернизации, взаимодействия с другими 

цивилизациями и гармоничного сосуществования с природой. Повествование, 

основанное на реальных событиях, позволяет установить эмоциональную 

связь с международной аудиторией, что, в свою очередь, способствует более 

глубокому пониманию и принятию концепции СЕСЧ населением различных 

государств.  

Руководство КНР стремится создать новые и максимально эффективно 

использовать имеющиеся в арсенале коммуникационные инструменты, чтобы 

добиться перехода к новой модели международных отношений, в которой 

распределение влияния и ресурсов не будет ограничиваться западно-

восточной дихотомией.  

Китайские политические деятели, стремясь продемонстрировать 

успешное воплощение концепции СЕСЧ, часто обращаются к достижениям, 

полученным в ходе реализации инициативы «Один пояс, один путь». Они 

пытаются довести до международной общественности, что реализация идей 
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КПК по построению СЕСЧ позволит создать более сбалансированную и 

справедливую систему международных отношений, в которой все участники 

будут иметь равные возможности для выражения своих интересов и позиций. 

Наряду с этим подчеркивается, что это будет способствовать развитию 

сотрудничества и взаимопонимания между различными странами и 

культурами, что, в свою очередь, приведет к стабилизации мирового порядка. 

Коммуникационная матрица КНР для зарубежной аудитории строится 

на глобальном присутствии на популярных медиаплатформах и публикации 

большого объема контента на следующих пяти социальных платформах: 

Facebook, Instagram 17 , X (прошлое название Twitter, запрещена в России), 

YouTube и TikTok. Китай активно использует популярные медийные 

платформы, чтобы расширить горизонты своего присутствия в 

информационном поле и углубить интеграцию национальных традиционных 

СМИ с интернетом. Такой подход позволяет сформировать многосубъектную 

модель медиакоммуникации, в которой доминируют официальные СМИ, а 

частные силы дополняют их. Это предоставляет возможность наглядно 

продемонстрировать богатый подтекст концепции СЕСЧ с различных точек 

зрения, что, в свою очередь, привлекает внимание большего числа зарубежных 

пользователей и мотивирует их делать репосты распространяемой китайскими 

источниками информации.  

 КНР также активно применяет технологии больших данных (Big Data) 

для создания точных электронных профилей зарубежных пользователей 

интернета с целью разработать персонализированные коммуникационные 

стратегии и адаптировать свою систему повествования концепции СЕСЧ под 

интересующие целевые группы из различных государств [17].  

Несмотря на то что концепция СЕСЧ привлекла широкое внимание 

международного сообщества и неоднократно фигурировала в документах 

ООН, по-прежнему отсутствует уверенность в перспективах её полного 

 

17	Принадлежат компании Meta, которая признаны экстремистской организацией и запрещена на территории 
РФ.	
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воплощения в жизнь в будущем. Эта неопределенность может привести к 

тому, что некоторые страны в дальнейшем будут проявлять излишнюю 

осторожность при реализации созвучных с ней инициатив китайского 

правительства. Коллективный Запад оказывает серьезное сопротивление 

продвижению китайской концепции из-за своего крайне скептического 

отношения к предложению КНР по формированию будущего мироустройства.  

Западные государства всё еще придерживаются менталитета времен 

холодной войны и поддерживают выстраивание глобальной архитектуры на 

базе концепции «порядок, основанный на правилах». Если присмотреться 

более внимательно, это не что иное, как международная система с США в 

качестве центра гегемонии. В случае, когда кто-то не соблюдает 

установленную Вашингтоном совокупность норм, принципов и установок, 

которые регулируют поведение, взаимодействие и деятельность субъектов 

международного публичного права в определенной сфере или ситуации, то он 

автоматически считается нарушителем международного порядка и на него 

начинает оказываться санкционное давление [18].  

Соединенные Штаты Америки проводят против Китая политику 

сдерживания, изоляции, репрессий, окружения. Вашингтон рассматривает 

Пекин в качестве своего главного стратегического конкурента. 

Существование американской системы альянсов значительно снижает 

эффективность публичной дипломатии Китая и является серьезным 

препятствием для реализации концепции СЕСЧ [19]. 

Таким образом, необходимым условием для построения СЕСЧ служит 

установление между КНР и США отношений «нового типа», основанных на 

взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном 

сотрудничестве [20], или серьезное ослабление позиций Вашингтона на 

международной арене. 

Стратегическая коммуникация Китая представляет собой действенный 

инструмент. Она может стать как важнейшим элементом в формировании 
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китайско-американских отношений «нового типа», так и в снижении уровня 

глобального влияния США в пользу КНР. 

В процессе становления китайско-американских отношений «нового 

типа» стратегическая коммуникация способна сыграть решающую роль. 

Пекин может задействовать её для формирования позитивного имиджа КНР и 

США в глазах друг друга, расширения взаимного доверия, налаживания 

диалога и успешного обмена информацией, а также для демонстрации 

международной общественности преимуществ такого двустороннего 

сотрудничества. 

В то же время Китай способен использовать стратегическую 

коммуникацию для снижения уровня глобального влияния США. Это может 

включать в себя расширение критики в отношении американской внешней 

политики, распространение альтернативных точек зрения по геополитическим 

вопросам, а также продвижение своих собственных инициатив и проектов, на 

фоне которых предложения Вашингтона будут выглядеть не столь 

привлекательными. Следует ожидать, что Китай продолжит активно 

способствовать развитию многосторонних форматов сотрудничества, включая 

БРИКС и ШОС. 

Кроме того, наличие значительных культурных и культурно-

психологических различий между странами и этническими группами по всему 

миру, в том числе языковой барьер, расхождение в системе ценностей, 

культурных привычках, идентичности и методах общения, является камнем 

преткновения на пути к построению СЕСЧ. В связи с этим следует отметить, 

что преодоление вышеуказанных различий относится к числу приоритетных 

задач стратегической коммуникации Китая.  

Для того чтобы успешно справиться со сложившейся ситуацией, 

руководство страны прилагает значительные усилия в следующих 

направлениях: 
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— инвестирует огромные финансовые средства в создание за пределами 

страны институтов Конфуция, культурных центров и прочих учреждений 

культуры; 

— поддерживает производство и распространение китайского кино, му-

зыки и литературы за рубежом; 

— организует международные фестивали, конкурсы, выставки и иные 

мероприятия и принимает участие в них; 

— задействует широкий спектр современных медиа-, цифровых техноло-

гий для продвижения национальных ценностей и культуры в информаци-

онно-коммуникационном пространстве;  

— поддерживает международные культурные обмены; 

— стремится к расширению партнерских связей с другими государствами 

в области культуры; 

— выступает в качестве активного участника международных культурных 

инициатив, осуществляемых в рамках ЮНЕСКО, ООН и других 

международных организаций. 

Заключение 

В мире происходит фундаментальная трансформация системы 

международных отношений. Всё чаще ставятся под сомнение основы 

либеральной модели мироустройства. Наблюдается значительное усиление 

полицентрических тенденций. В этом контексте предложенная Китаем 

концепция СЕСЧ выступает не только как стратегическая инициатива, но и как 

значимый элемент в процессе формирования нового миропорядка, 

основанного на принципах многосторонности, справедливости и взаимного 

уважения. Из-за стремительно растущего недовольства гегемонией стран 

Запада она находит всё больше сторонников среди представителей 

международного сообщества. 

Концепция СЕСЧ представляет собой синтез основополагающих 

принципов марксизма и наиболее ценных аспектов традиционной китайской 

культуры. Она проливает свет на стратегические цели Китая и его подходы к 
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широкому спектру внешнеполитических вопросов. Благодаря постоянному 

совершенствованию китайская концепция превратилась в полноценную 

научную теорию.  

Стратегическая коммуникация стала неотъемлемым и эффективным 

инструментом внешней политики КНР. Пекин активно использует 

возможности стратегической коммуникации, в том числе публичной 

дипломатии, информационных операций и связи с общественностью, для 

формирования и поддержания позитивного образа государства в 

международном сообществе, защиты своих национальных интересов, 

оказания влияния на глобальные политические процессы, а также для 

воплощения концепции СЕСЧ в жизнь.  

Одним из ключевых аспектов стратегической коммуникации Китая 

является использование публичных выступлений представителей высшего 

эшелона власти. Многократное повторение ключевых идей и положений 

концепции СЕСЧ способствует лучшему запоминанию информации и 

созданию иллюзии точности и достоверности. 

КНР за последнее десятилетие удалось сформировать нарративную 

систему, которая позволяет успешно продвигать концепцию СЕСЧ среди 

субъектов международного права. Китайские политические деятели, стремясь 

продемонстрировать успешное воплощение концепции СЕСЧ, часто 

обращаются к достижениям, полученным в ходе реализации инициативы 

«Один пояс, один путь». 

Коммуникационная матрица КНР для зарубежной аудитории 

формируется с использованием технологии больших данных на основе 

глобального присутствия на популярных медиаплатформах и углубления 

интеграции традиционных СМИ с интернетом.  

Существование американской системы альянсов, а также наличие 

значительных культурных и культурно-психологических различий между 

странами и этническими группами по всему миру являются серьезным 

препятствием для полного воплощения данной концепции в жизнь. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ УЯЗВИМОСТЕЙ ГЕНЕРАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КОНТЕКСТЕ ГЕНЕРАЦИИ 

ВРЕДОНОСНОГО КОНТЕНТА 
 

EXPLOITATION OF VULNERABILITIES IN GENERATIVE 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE MODELS FOR MALICIOUS CONTENT 

GENERATION 
 

Аннотация: настоящее исследование направлено на проведение анализа 
эксплуатации уязвимостей генеративных моделей искусственного интеллекта, 
таких как ChatGPT, YandexGPT, «Шедеврум» и «Кандинский», в контексте 
генерации вредоносной информации. Дана оценка влиянию злонамеренного 
применения генеративных моделей на международную информационную 
безопасность и информационно-коммуникативную среду государственного 
управления, а также даны рекомендации для повышения уровня 
защищенности данных моделей на локальном и глобальном уровнях. 
Представленные в материале уязвимости и результаты генераций 
демонстрируются исключительно в научных целях. В статье содержится 
призыв к ответственному использованию ИИ и выражается благодарность 
компаниям-разработчикам за своевременную обратную связь. 

Ключевые слова: международная информационная безопасность, 
терроризм, информационная угроза, искусственный интеллект, уязвимости, 
генерация, промпт, ChatGPT, YandexGPT, «Шедеврум», «Кандинский», ООН, 
OpenAI, Yandex, SberAI. 

Abstract: the present study aims to analyze the exploitation of vulnerabilities 
in generative artificial intelligence models, such as ChatGPT, YandexGPT, 
‟Shedvrum” and ‟Kandinsky”. The research evaluates the impact of malicious use 
of generative models on international information security and provides 
recommendations to enhance the security of these models at both local and global 
levels. The vulnerabilities and generation results presented in this material are 
demonstrated solely for scientific purposes. The author advocates for the responsible 
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‟Shedvrum”, ‟Kandinsky”, UN, OpenAI, Yandex, SberAI. 

 

Введение 

Модель текущего технологического прогресса характеризуется высокой 

степенью развития и проникновения передовых технологий искусственного 

интеллекта (ИИ), который способен решать широкий спектр возложенных на 

него задач. Обладая значительным преимуществом перед когнитивными 

возможностями человека при обработке, анализе и принятии решений, ИИ 

способен усиливать потенциал оператора в достижении поставленных целей 

при существенном сокращении временных затрат. С момента выпуска модели 

ChatGPT американская компания OpenAI задала тренд на создание 

генеративных моделей ИИ (ГМИИ) общего назначения, что в результате 

вынудило крупнейших отечественных и зарубежных технологических 

вендоров принять участие в гонке по разработке собственных продуктов, в том 

числе больших лингвистических моделей, которые сегодня являются наиболее 

популярным инструментом в профессиональной и повседневной жизни 

современного общества.   

Однако, являясь технологией двойного назначения, ГМИИ 

одновременно усилили деструктивные возможности различных 

злонамеренных акторов, значительно расширив спектр генерируемых ими 

информационных угроз – от создания вредоносного ПО, используемого для 

взлома различных IT-систем, до генерации потенциально опасного контента с 

целью оказания влияния на психологическое состояние человека. Наряду с 

этим, уделяя первостепенное значение совершенствованию возможностей ИИ, 

IT-компании закладывают существенно меньшее количество ресурсов для 

обеспечения безопасного использования своих моделей, что в результате 

приводит к поиску и применению злонамеренными акторами более 
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изощренных стратегий, включающих в себя эксплуатацию уязвимостей 

ГМИИ в обход несовершенных защитных алгоритмов.  

Описание уязвимости 

В рамках данного исследования использовался метод маскировки 

содержащихся в промптах слов-триггеров, в частности, при помощи HTML-

тегов для форматирования текста, в результате обработки которых защитные 

алгоритмы ГМИИ демонстрировали неспособность к выявлению 

деструктивного намерения с целью генерации потенциально опасного 

контента. Кроме того, было обнаружено, что одновременное использование 

метода сценариев, при котором системе предлагается исполнить роль 

специалиста по информационной безопасности, а также автоматическая 

подстановка специального символа при генерации ответа в ряде случаев 

способны увеличить вероятность успешного обхода защитных алгоритмов. 

Также было выявлено, что введение промпта на русском или английском 

языке существенно не влияло на итоговый результат.  

ChatGPT 

Сегодня ChatGPT, являясь флагманской разработкой компании OpenAI, 

задает тренд в развитии текстовых ГМИИ, демонстрируя высокий уровень 

генерации качественной информации, что находит свое отражение в широком 

применении во многих сферах современного общества. Однако в то же время 

данная ГМИИ все чаще подвергается критике со стороны научных кругов за 

недостаточную эффективность защитных алгоритмов, позволяя генерировать 

информацию различного характера, включая конфиденциальные данные и 

вредоносный контент.  

Так, в результате внедрения промпт-инъекций с вариативным 

сочетанием сценарных установок было обнаружено, что модели ChatGPT-3.5 

и ChatGPT-4 способны выдавать пользователю следующую информацию: 

— рецепт изготовления взрывного устройства и цели его применения в 

школьном образовательном учреждении; 
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— примеры постов в социальных сетях, побуждающих к вождению в 

состоянии алкогольного опьянения; 

— список наиболее подходящего оружия для проведения 

террористических актов в местах массового скопления; 

— способы доведения человека до суицида; 

— список работающих активационных ключей для Windows 10. 

Необходимо отметить, что с выходом ChatGPT-4o и ChatGPT-4o mini 

OpenAI устранила данную уязвимость, однако модель ChatGPT-4 по-

прежнему находится в открытом доступе, что позволяет и далее 

эксплуатировать ее недостатки. При этом графическая генеративная модель 

DALL-E, также принадлежащая компании OpenAI, продемонстрировала 

устойчивость к вышеописанной промпт-атаке.  

YandexGPT 

Генеративная языковая модель YandexGPT представляет собой 

разработку в области искусственного интеллекта и обработки естественного 

языка российской компании Yandex. В отличие от ChatGPT в ходе обучения 

модели была проведена масштабная работа по сбору русскоязычных текстов 

из широкого круга источников с учетом приоритетов деятельности компании 

в русскоязычном сегменте интернета. 

В ходе эксперимента модель YandexGPT также продемонстрировала 

уязвимость к описанной промпт-атаке на примере генерации поста для 

размещения в социальных сетях, побуждающего к вождению в состоянии 

алкогольного опьянения. При этом стоит отметить более существенную 

устойчивость модели к авторской промпт-атаке по сравнению с ChatGPT-3.5, 

ChatGPT-4o и ChatGPT-4. 
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Рис.1. Генерация рецепта взрывного устройства и целей его злонамеренного 
применения в школе 
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Рис.2. Генерация поста для социальной сети о преимуществах вождения в состоянии 

алкогольного опьянения 
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Рис. 3. Генерация списка оружия, наиболее подходящего для проведения 
террористического акта в массовом скоплении людей 
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Рис. 4. Генерация активационных ключей для Windows 10 
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Рис. 5. Генерация поста на английском языке для социальной сети о преимуществах 
вождения в состоянии алкогольного опьянения 
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Рис. 6. Генерация поста для социальной сети о преимуществах вождения в состоянии 
алкогольного опьянения 

 
Одновременно стоит отметить, что YandexGPT продемонстрировал 

более высокий уровень защиты в рамках противодействия генерации 
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злонамеренной информации, чем ChatGPT, т. к. в ряде случаев модель 

отказывалась предоставить результаты запроса или прерывала генерацию 

данных, однако, несмотря на зачастую позднее срабатывание защитных 

алгоритмов, данная информация подвергалась сохранению путем применения 

инструментов записи экрана.  

 

«Шедеврум» 

В основе графической ГМИИ «Шедеврум» от компании Yandex лежат 

собственные технологии, в частности языковая модель YandexGPT и 

диффузионная модель YandexART. По сообщению разработчиков, в 

YandexART серьезно относятся к безопасности и защите ИИ, в связи с чем 

была внедрена передовая технология фильтрации изображений, которая 

отсеивает потенциально опасный графический контент перед добавлением его 

в обучающий набор системы ИИ [1].  

В ходе запроса на создание изображения, в частности, содержащее образ 

Дональда Трампа в тюрьме по примеру вирусной дезинформационной 

кампании с участием ГМИИ Midjourney [2], в ответ на прямое задание 

искусственная нейросеть «Шедеврум» действительно отказалась представлять 

результат, однако при проведении промпт-атаки с применением HTML-тегов 

необходимые данные и последующие результаты были успешно получены. 

Кроме того, стоит отметить выявленную предвзятость ГМИИ в отношении 

политических фигур, в частности, было выявлено, что «Шедеврум» 

отказывается генерировать изображение побеждающего кандидата в 

президенты США Дональда Трампа, тем не менее тот же самый промпт с 

Камалой Харрис данная модель распознает как допустимый.  
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Рис. 7. Генерация изображений Дональда Трампа в тюрьме 

 

  
Рис. 8. Генерация изображений побеждающего Дональда Трампа  
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Рис. 9. Генерация изображений побеждающей Камалы Харрис 

 

  
Рис. 10. Генерация изображений террористического акта в школе  
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Рис. 11. Генерация изображений детей в увечном состоянии 

 

Стоит отметить, что в сгенерированном изображении, содержащем 

террористический акт в школьном образовательном учреждении, отчетливо 

распознается образ террориста Ближнего Востока, что потенциально может 

являться предметом протеста ближневосточных государств с обвинениями в 

предвзятости в адрес разработчиков.  

Kandinsky 

Генеративная графическая модель Kandinsky от компании Sber, 

разработанная совместно с учеными из Института искусственного интеллекта 

AIRI, также имеет в основе работы диффузионную технологию. 

Примечательно, что разработчики особое внимание уделяют безопасному 

использованию своего продукта. Так, в ноябре 2023 года в работу ГМИИ 

Kandinsky был внесен ряд существенных корректировок относительно 

генерации нежелательного контента, однако, по заявлению председателя 

правления «Сбербанка» Г. Грефа, при этом модель «потеряла 12% в 

креативности и в точности», что ставит команду инженеров перед 
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закономерной необходимостью выбора между производительностью и 

безопасностью [3]. 

В качестве первой генерации был также выбран запрос на создание 

изображения, содержащего образ Дональда Трампа в тюрьме, и, в отличие от 

модели «Шедеврум», для создания данного контента не потребовалось 

проведения дополнительных манипуляций с промптом, как и в случае с 

генерацией изображения, содержащего преступление Израиля против Газы. В 

ответ на ряд других запросов, содержащих вредоносный контент, в частности 

направленное на ребенка оружие, 11 сентября в США или девочка в крови с 

оружием в руках, ГМИИ Kandinsky смогла сгенерировать необходимые 

изображения только после проведения промпт-атаки. 

 
Рис. 12. Генерация изображения Дональда Трампа в тюрьме 
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Рис. 13. Генерация изображения преступления Израиля в Газе 

 

 
Рис. 14. Генерация изображения мужчины с оружием, направленным на ребенка 
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Рис. 15. Генерация изображения теракта 11 сентября в США 

 
Рис.16. Генерация ребенка в увечном состоянии с оружием  
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Рис. 17. Генерация изображения оружия среди крови 

Стоит отметить, на момент публикации статьи команда разработчиков 

существенно улучшила защитные алгоритмы Kandinsky после сообщения об 

уязвимости. В то же время генеративная языковая модель Gigachat от Sber с 

самого начала показала устойчивость к авторской промпт-атаке, отказавшись 

каким-либо образом генерировать вредоносный контент.  

Предложения 

Сложные алгоритмы и архитектуры, на которых базируются 

современные ИИ-системы, подвержены множеству угроз, начиная с 

уязвимостей в исходном коде и заканчивая манипуляциями с данными и 

социальными атаками. Следовательно, обеспечение безопасности ИИ-

продуктов требует комплексного подхода на локальном и глобальном 

уровнях, включающего как технические, так и междисциплинарные подходы 

к защите.  

 

 

Локальный уровень 
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Привлечение специалистов по социальной инженерии, лингвистов и 

психологов. Обеспечение безопасности ИИ-продуктов не может 

ограничиваться только техническими мерами. Как показывает мировая 

практика, важнейшую роль в обнаружении уязвимостей в решениях на основе 

ИИ играют специалисты по социальной инженерии, лингвисты и психологи с 

техническим образованием в связи с тем, что связанные с обработкой 

естественного языка модели ИИ подвержены манипуляциям и атаке через 

социальные и когнитивные каналы. В частности, мировой опыт в области 

социальной инженерии указывает на необходимость изучения воздействия 

человеческого фактора в контексте безопасности ИИ-продуктов, поскольку 

так называемые социальные атаки могут быть направлены на слабые места 

генеративных моделей с целью обхода их защитных алгоритмов. В свою 

очередь, лингвисты могут вносить вклад в исследования за счет анализа и 

доработки семантико-онтологической составляющей языковых моделей, что 

приведет к повышению уровня корректной интерпретации сложных фраз и 

снижению возможности введения системы в заблуждение. Одновременно с 

этим психологи способны моделировать поведение пользователей и 

прогнозировать реакции на различные типы взаимодействия с ИИ, 

предсказывая возможные сценарии, в которых ИИ-продукт может быть 

подвергнут эксплуатации посредством манипуляций с целью нанесения вреда 

объекту атаки. Таким образом, привлечение данных категорий экспертов к 

разработке и тестированию ИИ-продуктов в «атакующих командах» (т.н. red 

team) позволит создавать более устойчивые системы, способные 

противостоять не только техническим атакам, но и угрозам, связанным с 

когнитивными и социальными аспектами взаимодействия.  

Тестирование на известные уязвимости перед релизом продукта. 

Одним из ключевых аспектов обеспечения безопасности ИИ-продуктов 

является обязательное тестирование на наличие известных уязвимостей перед 

официальным выпуском в открытый доступ. Предполагая проведение 

детализированного анализа программного обеспечения с целью выявления 
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слабых мест, которые могут быть использованы злоумышленниками, данный 

процесс имеет не просто прикладное, но и стратегическое значение, поскольку 

обнаружение и устранение уязвимостей на этапе разработки предотвращает 

возможные атаки уже после внедрения продукта в реальные условия 

эксплуатации. Таким образом, тестирование перед выпуском является 

базовой, но исключительно важной мерой для создания безопасной для 

пользователей ИИ-среды. 

Оперативное устранение обнаруженных уязвимостей. Важнейшим 

компонентом управления безопасностью становится оперативное устранение 

обнаруженных уязвимостей, что подразумевает своевременный выпуск 

исправлений и обновлений в ИИ-продуктах после обнаружения угроз. В 

данном контексте одним из ключевых факторов успеха является внедрение 

систем непрерывной интеграции и доставки (CI/CD), что позволяет 

минимизировать временные задержки между выявлением уязвимости и её 

устранением. Кроме того, автоматизация процесса выпуска обновлений 

снижает риск возникновения человеческих ошибок и позволяет своевременно 

реагировать на новые угрозы. Важность оперативного устранения 

уязвимостей также связана с тем, что задержка в их исправлении может 

привести к тому, что злоумышленники смогут воспользоваться ими для 

проведения успешных атак, что повлечет за собой не только финансовые 

потери, но и существенные репутационные издержки. 

Непрерывный мониторинг публикаций о новых уязвимостях. В связи с 

тем, что безопасность ИИ-продуктов является динамичным процессом, 

прогресс в данной области требует как предотвращения известных угроз, так 

и готовности к новым, потенциально еще не изученным уязвимостям. 

Обеспечение устойчивости ИИ-решений к атакам требует постоянного 

мониторинга новых уязвимостей, публикуемых в специализированных базах 

данных, научных публикациях и исследованиях, а также развития партнерских 

отношений с научно-исследовательскими институтами, занимающимися 

вопросами информационной безопасности. Данный подход позволит 
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компаниям-разработчикам оперативно реагировать на появление новых угроз, 

связанных как с самим ИИ, так и с изменениями в окружении, в котором он 

функционирует.  

Таким образом, с целью снижения вероятности злонамеренного 

применения ГМИИ компаниям-разработчикам крайне рекомендуется 

значительно нарастить свои усилия в контексте предотвращения нецелевого 

использования своих продуктов, что в свою очередь, с одной стороны, 

неизбежно приведет к замедлению темпов и повышению стоимости 

разработки программных средств, но с другой – данный более ответственный 

подход способен многократно сократить потенциальный ущерб от действий 

злонамеренных акторов для всего мирового сообщества. 

Глобальный уровень 

Международное сообщество, включая государства, 

межправительственные организации, исследовательские институты и частные 

компании, может сыграть ключевую роль в обеспечении безопасности ИИ 

через внедрение совместных усилий, направленных на выработку глобальных 

стандартов, нормативных рамок и сотрудничество в области 

кибербезопасности. В условиях глобализации ИИ-технологий и их активного 

использования в различных секторах экономики, координация 

международных действий становится необходимой для противодействия 

потенциальным угрозам, связанным с уязвимостями ИИ. Данный тезис, в 

частности, также находит отражение в недавнем итоговом докладе 

Консультативного органа ООН по искусственному интеллекту «Управление 

искусственным интеллектом на благо человечества», ключевые положения 

которого перекликаются с представленными в данном материале 

предложениями [4].  

Разработка международных стандартов и нормативных актов 

в области безопасности ИИ. Одними из наиболее значимых направлений 

деятельности международного сообщества являются создание и поддержание 

общепризнанных стандартов и нормативных актов в области безопасности 
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ИИ. Совместная разработка таких стандартов позволит унифицировать 

подходы к безопасности на глобальном уровне, обеспечив совместимость 

и безопасность ИИ-продуктов в различных странах. В данном контексте 

важную роль могут сыграть такие организации, как Международный союз 

электросвязи (ITU) и Международная организация по стандартизации (ISO). В 

частности, в результате актуализации таких стандартов, как ISO/IEC 27001, в 

сфере информационной безопасности или внедрения аналогичных документов 

непосредственно для ИИ станет возможным установить минимальные 

требования к безопасности ИИ-систем, а также обязать компании проводить 

тестирование и аудит своих продуктов перед их выходом на рынок. Кроме 

того, важным аспектом стандартов является обеспечение прозрачности ИИ-

алгоритмов и моделей. При этом международное сообщество должно 

разработать правила, регулирующие «объяснимость» (explainability) ИИ, с 

целью лучшего понимания конечными пользователями и регуляторами 

процесса принятия решений в ИИ-системах и обеспечения их безопасности. 

Создание глобальных платформ для обмена данными 

об информационных (кибер)угрозах и уязвимостях. Эффективная защита ИИ-

продуктов требует оперативного обмена данными об информационных 

(кибер)угрозах и уязвимостях, что может быть обеспечено через создание 

международных платформ для совместного мониторинга и обмена 

информацией. Данные платформы могли бы интегрировать данные из 

различных источников, включая национальные центры кибербезопасности, 

научно-исследовательские центры и частные компании, что позволит 

координировать усилия по совершенствованию обеспечивающих 

безопасность ИИ-алгоритмов в реальном времени. Так, глобальные базы 

данных уязвимостей, такие как Common Vulnerabilities and Exposures (CVE), 

могли бы быть расширены для включения в себя специфических уязвимостей 

ИИ, что даст возможность разработчикам по всему миру реагировать на новые 

угрозы в максимально сжатые сроки.  
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Поддержка исследований в области ИИ-безопасности и организация 

совместных научных проектов. Важным направлением усилий является 

поддержка и координация международных научных исследований в области 

безопасности ИИ. Создание глобальных консорциумов и исследовательских 

программ, которые объединят ведущих специалистов по безопасности ИИ, 

позволит ускорить разработку новых методов защиты от угроз. 

Международные научные программы, такие как «Мегагранты» в РФ, National 

Key R&D Program в Китае, Horizon Europe в ЕС, National Science Foundation в 

США и ряд других, могут послужить основой для финансирования проектов 

по изучению уязвимостей ИИ, разработке безопасных алгоритмов и методов 

анализа данных. Эти проекты в рамках поддержи междисциплинарных 

исследований могли бы фокусироваться не только на технических аспектах 

безопасности нейросетей, но и на этических и правовых вопросах, что 

обеспечит комплексный подход к разработке ИИ-систем. Наряду с этим, 

особое внимание стоит уделять вопросам приватности данных, так как ИИ-

продукты обрабатывают огромные объемы информации, в том числе 

персональных данных. В этом контексте международные научные проекты 

могли бы разрабатывать и тестировать новые методы защиты данных, такие 

как дифференциальная приватность и федеративное обучение, что позволит 

повысить безопасность моделей ИИ без потери точности. 

Разработка международных юридических механизмов для 

регулирования ответственности за ИИ-уязвимости. Международное 

сообщество должно сыграть активную роль в разработке правовых 

механизмов, регулирующих ответственность за уязвимости в ИИ-продуктах. 

Вопрос ответственности за ущерб, нанесенный использованием ИИ, является 

сложным с юридической точки зрения, так как ИИ-системы часто становятся 

результатом совместной работы множества акторов – от разработчиков до 

конечных пользователей. Разработка международных правовых норм, 

регулирующих вопросы ответственности, позволит создать четкие механизмы 

компенсации в случае возникновения инцидентов, связанных с безопасностью 
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ИИ. Создание международного договора, который будет регулировать 

правовую ответственность за ошибки и уязвимости в ИИ, могло бы стать 

важным шагом для повышения доверия к ИИ-продуктам на глобальном 

уровне. Такой документ мог бы включать обязательные меры по защите ИИ-

систем, минимальным стандартам тестирования и прозрачности, а также 

описывать процедуры расследования и урегулирования инцидентов, 

связанных с нарушениями безопасности. 

Создание международных коалиций для противодействия социальным 

атакам на ИИ. Социальная инженерия и манипуляции с использованием ИИ 

требуют отдельного внимания со стороны международного сообщества. Для 

противодействия организованным при помощи ИИ социальным атакам, таким 

как дезинформация, манипуляция общественным мнением или создание 

фальшивого контента (дипфейки), необходимо создавать международные 

коалиции, которые будут координировать усилия по защите от этих угроз. В 

частности, такие коалиции могли бы разрабатывать и внедрять 

международные нормы и практики для защиты от социальных атак, обучать 

разработчиков и пользователей распознаванию попыток манипуляции, а также 

финансировать проекты по созданию технологий для автоматического 

выявления фальшивого контента, основанного на ИИ. Важной задачей в 

рамках таких коалиций также могла бы стать разработка методов анализа и 

защиты от предвзятости ИИ-моделей, что может использоваться 

злонамеренными акторами в целях манипуляции общественным мнением. 

Таким образом, стратегия по обеспечению безопасной эксплуатации 

ИИ-продуктов представляет собой комплексную задачу, решение которой 

требует интеграции как технических, так и междисциплинарных подходов на 

локальном и глобальном уровнях. И компаниям-разработчикам, и 

международному сообществу в контексте обеспечения безопасности ИИ-

решений необходимо проводить комплексную работу, основанную на 

принципах сотрудничества, что позволит минимизировать связанные 

с использованием ИИ риски и угрозы, а также создать безопасные 
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и устойчивые системы, которые будут соответствовать интересам как 

конечного пользователя, так и мировой общественности в целом.  

Заключение 

Вопреки представленным выше предложениям, во многом основанным 

на принципе взаимовыгодного глобального партнерства, на сегодняшний день 

с уверенностью можно утверждать, что IТ-компании по всему миру вовлечены 

в настоящую гонку по разработке наиболее совершенных генеративных 

моделей ИИ в духе классической гонки вооружений между государствами. 

Более того, данная аналогия усиливается постоянными заявлениями мирового 

сообщества в контексте сопоставления ИИ и ядерных технологий в рамках как 

их созидательного, так и разрушительного воздействия. Непрерывный 

эволюционный процесс современных ГМИИ свидетельствует о всё более 

функциональном характере данных инструментов, стремительно расширяя 

круг возлагаемых на них задач. Однако одновременно всё чаще эта технология 

становится орудием в руках злонамеренных акторов, которых привлекает 

перспектива практически безграничного потенциала применения нейросетей 

в военно-политических, террористических и преступных целях.  

Представленные в настоящем материале результаты генерации в ходе 

эксплуатации выявленной уязвимости крупнейших отечественных 

и зарубежных генеративных моделей полностью охватывают классическую 

триаду угроз международной информационной безопасности (МИБ), позволяя 

с уверенностью утверждать о тенденции к значительному возрастанию 

функциональности и, как следствие, негативного потенциала ИИ с течением 

времени, отражая двойственную природу данной технологии. Так, несмотря 

на наличие определенного уровня защиты, ГМИИ по-прежнему остаются 

уязвимыми для изощренных промпт-атак, что представляет потенциальную 

опасность в контексте генерации вредоносного контента и его дальнейшего 

использования в злонамеренных целях. Таким образом, только синергия 

скоординированных усилий всех участников глобального диалога способна 

обеспечить защиту как от настоящих, так и будущих угроз, которые могут 
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возникнуть в процессе использования ИИ-продуктов в условиях динамично 

изменяющейся ИКТ-среды. 
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ПОЛИТИКА КОЛЛЕКТИВНОГО ЗАПАДА В ХОДЕ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ 
 

THE POLICY OF THE COLLECTIVE WEST DURING  
A SPECIAL MILITARY OPERATION AND ITS IMPLEMENTATION 
 

Аннотация: статья посвящена анализу политики коллективного Запада 
в ходе проведения Россией специальной военной операции на Украине, а 
также её последствиям. Подчеркивается агрессивная сущность данной 
политики, реализация которой не принесла Западу желаемого результата и 
оказала негативное влияние на стабильность системы европейской 
безопасности. Вместе с тем оценка гибридной войны, развязанной Западом 
против России, показывает деструктивные последствия для самого Запада, 
особенно Европы, терпящей большие экономические издержки. 

Ключевые слова: коллективный Запад, НАТО, СВО, санкции, 
энергетическая политика Евросоюза, стратегические коммуникации, 
гибридная война. 

Abstract: the article is devoted to the analysis of the structure of the West’s 
collective policy during Russia's special military operation in Ukraine, as well as its 
consequences. The author emphasizes the aggressive nature of this policy, the 
implementation of which did not bring the desired result to the West and had a 
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negative impact on the stability of the European security system. At the same time, 
the assessment of the hybrid war, unleashed by the West against Russia, shows 
destructive consequences for the West itself, especially Europe, which suffers great 
economic costs. 

Keywords: collective West, NATO, SMO, sanctions, energy policy of the 
European Union, strategic communications, hybrid war. 

 

Введение 

С началом спецоперации России на Украине на Москву молниеносно 

обрушилась вся гибридная мощь коллективного Запада. Целью его 

агрессивных действий было не только заставить Россию отказаться от 

действий по защите русских людей на Донбассе и обеспечению собственной 

безопасности, но и изолировать её на международной арене, обрушить 

экономику страны, чтобы дестабилизировать внутриполитическую ситуацию 

и спровоцировать смену режима [2]. Действия Брюсселя и Вашингтона 

осуществлялись одновременно на нескольких треках: дипломатическом, 

информационном, экономическом и военно-политическом. 

Дипломатический трек влияния коллективного Запада на Россию 

Коллективным Западом декларируется непоколебимая поддержка 

Украины и призыв ко всем странам мира занять аналогичную позицию. Запад 

стал наращивать давление на другие страны, чтобы те встали на «правильную 

сторону истории», то есть поддержали Украину и Запад против «агрессора» в 

лице России [8]. В этих целях использовалась манихейская концепция борьбы 

«добра» и «зла». Политико-дипломатическим полем боя стали площадки 

международных организаций, главным образом ООН. Голосования за 

различные антироссийские резолюции ООН наглядно показывают попытки 

Запада сплотить страны мира против РФ. Ветирование антироссийских 

резолюций в СБ ООН вынудило Запад сконцентрировать свои 

дипломатические усилия на Генеральной Ассамблее ООН. Данные резолюции 

требовали от России немедленного прекращения применения силы и отвода 

войск на международно признанные границы Украины, а также отмены 
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решения по признанию ЛНР и ДНР, принятого накануне специальной военной 

операции (СВО).  

При этом примечательны три обстоятельства: 1. В группу 

«воздержавшихся» входят страны, которые имеют волю и ресурсы для 

проведения суверенной внешней политики и развивают дружественные 

отношения с РФ, такие как Китай, Индия, Иран и др. Если посмотреть на 

совокупное количество населения воздержавшихся стран, то получится, что 

больше половины населения планеты формально не заняло прозападной 

позиции по вопросу украинского кризиса. 2. Выступая за территориальную 

целостность Украины, большинство стран решило де-факто не 

присоединяться к западным антироссийским санкциям. 3. Совбез ООН не 

справляется с задачей поддержания мира и безопасности.  Вместе с этим ООН 

становится всё более однобокой международной организацией, провоцируя 

необходимость реформирования как состава СБ ООН, так и механизма 

формирования Секретариата ООН, основу которого составляют западные 

представители. 

Одним из способов борьбы западного сообщества против России 

обозначился некий персонализированный способ, связанный с массовой 

высылкой российских дипломатических работников из недружественных 

стран пребывания. В период с начала СВО было выслано больше российских 

дипломатических сотрудников различного ранга, чем суммарно за 

предыдущие 20 лет, а именно около 700 [6]. Главной причиной высылки стали 

обвинения в шпионаже в странах пребывания, что являлось составной частью 

политики Запада по формированию на международной арене «российской 

угрозы». 

Имели место и другие политические демарши. В условиях усиления 

противоречий между Россией и Западом 7 апреля 2022 года Генеральной 

Ассамблеей ООН было принято решение приостановить членство России в 

Совете ООН по правам человека. Российская сторона оценила данное событие 

«в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях 
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демонстративного наказания суверенного государства – члена ООН, 

осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику» [5]. 

Подобного рода шаги Запада были призваны очернить первых лиц 

российского руководства и их действия, выставив Россию изгоем в 

международном сообществе, пытаясь ослабить политическое влияние России 

в мировых делах. 

Однако не уменьшилось стремление незападных стран мира 

поддерживать конструктивные связи с Москвой посредством различных 

форматов сотрудничества. В частности, в 2023 году были организованы 

международная парламентская конференция «Россия – Латинская Америка», 

саммит «Россия – Африка». Также не исчезла большая востребованность 

российской делегации на полях таких международных площадок, как 

«Большая двадцатка», ОПЕК+, АСЕАН+, ЕАЭС, БРИКС, ШОС. Активно 

развиваются отношения со многими странами мира и на двусторонней основе. 

Информационный трек антироссийского влияния 

На Западе сразу после начала СВО стало пресекаться транслирование 

альтернативной повестки дня по вопросам, связанным с украинским кризисом 

и действиями России на Украине и в мире. Вещание российских медиа со 

значительным государственным участием (Первый канал, Россия 1, Спутник, 

RT и др.) в странах коллективного Запада было прекращено. Оправданием 

подобных недемократических методов выступало якобы распространение 

дезинформации российскими медиа.  

СМИ по праву рассматриваются как основополагающий инструмент 

воздействия на формирование у граждан необходимой властям картины мира. 

В этой связи следует определить такой компонент американского подхода к 

информационным войнам, как стратегические коммуникации. В целом 

данный компонент присущ и другим странам НАТО. Он обозначает 

«деятельность, направленную на создание, улучшение или сохранение 

условий, благоприятных для достижения национальных интересов, путем 

реализации планов, разработки основных направлений содержания 
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внешнеполитической пропаганды, подготовки и распространения 

информационно-пропагандистских материалов, согласованных с действиями 

всех ветвей власти» [7]. Общепризнанным является тот факт, что 

психологические операции, главным средством которых служит 

дезинформация, представляют собой действенный способ влияния как на 

вооруженные силы, так и на население объекта воздействия. Такие операции 

представляют собой «спланированные действия по предоставлению 

выбранной информации и показателей иностранной аудитории с целью 

влияния на эмоции, мотивы, целеполагание и поведение иностранных 

правительств, организаций, групп и личностей» [9]. 

Так, в информационной среде Запада главным объектом нападок стал 

президент России В.В. Путин, свержение которого декларировалось как 

главное условие для установления мира в Европе. Словно мантра звучали на 

всех собраниях лидеров стран Запада обвинения Москвы и лично В.В. Путина 

в развязывании «ничем не спровоцированной и неоправданной агрессии 

против Украины» [13]. В сущности, демонизация Западом российского лидера 

– «это не политика, а оправдание отсутствия таковой» [18]. Она лишь отражает 

отказ от конструктивного подхода к решению украинского кризиса и 

безальтернативность курса на противостояние с Россией. При этом ярко 

выраженной особенностью украинского кризиса в информационной среде 

стало противостояние двух полярных версий реальности и правды, 

поддерживаемых Западом и Россией.  

Экономический трек противостояния с Западом 

Затяжной характер боевых действий на Украине поставил для 

противоборствующих сторон вопрос об устойчивости и адаптации своей 

экономической системы. В этом контексте фундаментальное влияние 

оказывает тотальная санкционная война, которая была развязана Западом 

против России. После начала СВО Запад стремительно начал вводить первые 

санкционные ограничения в отношении стратегически важных секторов 

экономики и промышленности РФ, а спустя несколько недель Россия стала 
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самой подсанкционной страной мира. Уже к сентябрю 2022 года суммарное 

количество санкций насчитывало 12 тыс., а на момент середины лета 2024 года 

– свыше 21 тыс. [24]. В частности, большая часть банков России была отрезана 

от европейского и американского рынков капитала, были введены запреты на 

продажу России самолетов и других видов транспорта, запчастей к ним, 

товаров двойного назначения, а также на заход морских судов под российским 

флагом в порты ЕС. Российские банки были отключены от SWIFT, что сильно 

усложнило осуществление ими финансовых транзакций по всему миру. Также 

были заморожены активы Центробанка РФ в размере примерно 300 млрд 

долларов. В действительности Запад хотел «подорвать 

конкурентоспособность российской экономики» [1]. Впервые в истории столь 

масштабные санкции применялись к стране, входящей в топ-10 экономик 

мира, к тому же являющейся ядерной сверхдержавой.  

Экономические последствия накладываемых на Россию санкций для 

самого Запада оказались неутешительными. По данным Евростата, темпы 

роста реального ВВП всех стран Европы стали снижаться и консолидированно 

составили 3,4% в 2022 году на фоне роста в 6% в 2021 году, а по результатам 

2023 года – вовсе 0,5% [23]. То есть экономика сократилась практически в 6 

раз за два года с начала острой фазы украинского кризиса. Инфляция в высшей 

точке достигла 10,7% в конце 2022 года, но потом начала стабильно 

снижаться, главным образом в наиболее развитых странах Европы, и оказалась 

на отметке в 2,9% в конце 2023 года [17]. Однако стоит учитывать сохранение 

высоких цен, которые заметно понизили уровень жизни простых граждан 

Европы. 

Показатели конца 2022 года обусловлены отказом Европы вслед за США 

и Великобританией от потребления российских энергоресурсов. Западные 

страны встали на путь обретения энергетической независимости от Москвы, 

особенно остро это касалось Европы. Она, согласно плану Еврокомиссии, 

намерена вложить сумму в размере 210 млрд евро в энергетическую сферу, 



ВЕСТНИК УЧЁНЫХ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ. 2024. № 3 (29) 

113 
 

чтобы за 4,5 года полностью отказаться от поставок энергоресурсов из России 

[14]. 

Получение абсолютно противоположных результатов от введения 

санкций на энергетическую отрасль России заставило Запад применить такой 

механизм воздействия, как установление потолка цен. Страны «Большой 

семерки» и Австралия в начале декабря 2022 года одобрили установление 

потолка цен на российскую нефть с 5 февраля 2023 года – 60 долл. за баррель 

[16]. Данный механизм был также закреплен в восьмом пакете санкций ЕС. 

Особенность данного механизма состояла в том, чтобы лишить Россию 

сверхприбыли от продажи нефти, сохраняя объем её поставок на мировой 

рынок. В ответ на это российская сторона объявила о прекращении продажи 

нефти тем странам, которые будут применять механизм потолка цен. Тем 

самым цены на нефть продолжили держаться на высоком уровне. 

Энергетическая политика Евросоюза привела к большим издержкам у 

европейских предприятий, обычных граждан и домохозяйств, использующих 

продукты переработки нефти и газа для производства/отопления [3]. Это 

коснулось таких сфер промышленности, как химическая, машиностроение, 

металлургия и др. Стала набирать обороты политика экономного потребления 

электроэнергии и других услуг ЖКХ простыми гражданами. Снижение 

покупательной способности домохозяйств, в сочетании с резким ростом цен 

на энергоносители, вызвало увеличение числа людей, которые не могут 

поддерживать тепло в своих домах, – с 6,9% в 2021 году до 9,3% в 2022 году 

[15]. Это в свою очередь может привести к усилению недовольства 

действиями правительства, но власти Европы ловко перекладывают 

ответственность на Россию, якобы из-за которой обычным европейцам 

приходится терпеть лишения.  

Военно-политический трек западного влияния на РФ 

Военные поставки Киеву стали главным инструментом Запада для 

затягивания конфликта на Украине. Вашингтоном была создана Контактная 

группа по вопросам обороны Украины, куда вошли около 40 стран. Она была 
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призвана координировать поставки вооружения и военной техники. Встречи 

данной контактной группы происходили почти ежемесячно на военной базе 

Рамштайн в Германии. Главными целями данных траншей и поставок 

вооружения для Запада были определены повышение боеспособности 

украинских войск и функционирование государственных структур для 

затягивания боевых действий на территории Украины. Также на встречах 

представителей западных и украинских военных ведомств в Рамштайне 

происходило планирование ведения боевых действий против России, 

утверждаемое верховным командованием НАТО. При этом основной задачей 

Запада было противодействие России чужими руками для ослабления ее 

военного потенциала [4]. Однако страны Запада столкнулись с новым типом 

боевых действий, одной из особенностей которого является высокая 

интенсивность расхода боеприпасов.  

Сначала основными видами поставок были вооружение и военная 

техника стран Восточной Европы советского производства, а также снарядов 

к ним. Главное преимущество таких поставок заключалось в полной тактико-

технической совместимости с вооружением Украины. Затем в силу больших 

расходов снарядов, а также методичного вывода из строя техники и военно-

промышленного комплекса Украины российскими войсками, Западу 

пришлось поставлять технику образца НАТО, в том числе тяжелую. Меньше 

чем через полгода с момента начала СВО встал вопрос стремительного 

опустошения складов с вооружением на Западе и нехватки запасов снарядов, 

которые он готов поставить на Украину без ущерба для обеспечения 

собственной безопасности [10]. 

В этой связи даже западные эксперты, оптимистично настроенные в 

отношении действий НАТО против России, заявляют, что будут необходимы 

годы для восполнения тех запасов вооружений, которые были отправлены на 

Украину [19]. Несмотря на то что на Западе ведется работа по раскручиванию 

оборонно-промышленного комплекса (ОПК), проблема восстановления 

докризисных запасов вооружения и техники никуда не исчезла. В то же время 
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отмечается, что Россия в 2024 году должна превзойти НАТО по производству 

боеприпасов. 

Нельзя не учесть также и очередное расширение НАТО. На саммите 

альянса, проходившем в Мадриде летом 2022 года, единогласно было 

одобрено вступление в НАТО Финляндии и Швеции, подавших заявки на 

членство за два месяца до саммита. Членство этих двух стран в НАТО означает 

для России увеличение протяженности границ с НАТО на 1 400 км, а также то, 

что Балтийское море де-факто «становится внутренним морем НАТО» [11]. 

Альянсу пришлось пройти через сложную процедуру согласования 

вступления вышеуказанных государств со всеми членами организации. Тем не 

менее в апреле 2023 года Финляндия вошла в состав альянса, а еще через год, 

в марте 2024 года, к нему присоединилась Швеция. Такое решение этих стран 

слабо коррелируется с их национальными интересами, так как вынуждает 

российское правительство реагировать в случае расширения на их 

территориях военной инфраструктуры. В частности, появился план создания 

Ленинградского военного округа, который в настоящий момент реализуется.  

Вместе с этим происходило расширение военного присутствия на 

восточном фланге НАТО. Коллективный Запад видит в проведении Россией 

СВО серьезную угрозу своей безопасности в Восточной Европе, несмотря на 

заявления российского руководства об отсутствии планов нападения на 

страны альянса и абсурдности наличия таковых. На экстренном совещании 

глав государств – членов НАТО 24 марта 2022 года в Брюсселе было принято 

решение разместить 40-тысячную группировку на базах в Болгарии, Венгрии, 

Румынии и Словакии, на территории которых будут созданы дополнительные 

боевые группы под непосредственным командованием НАТО [26]. На 

ежегодном саммите в Мадриде члены альянса установили новые базовые 

требования для усиления общего потенциала блока. Говорилось об усилении 

«дополнительных мощных боеготовых сил на местах, наращиваемых за счет 

существующих боевых групп до подразделений уровня бригады» [20]. Спустя 

год, который не принес значительных результатов для ВСУ и Запада на поле 
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боя, линия политики Запада на усиление своего восточного фланга 

укрепилась. На саммите в Вильнюсе в 2023 году был утвержден план 

«размещения 300 000 военнослужащих в состоянии повышенной готовности, 

включая значительную боевую мощь в воздухе и на море» [21]. 

Усиление военной составляющей альянса сопровождается различными 

учениями. В период с начала СВО было проведено 10 масштабных военных 

учений на территории Норвегии, Латвии, Литвы, Германии, Великобритании, 

Румынии и Польши, в том числе с привлечением Финляндии и Швеции, пока 

те еще официально не присоединились к альянсу. Среди них можно выделить 

самые масштабные воздушные учения НАТО «Воздушный защитник 23», 

проходившие летом 2023 года под командованием немецких военно-

воздушных сил на территории Чехии, Эстонии и Латвии [12]. В учениях, 

целью которых была отработка ведения боевых действий на восточном фланге 

НАТО и демонстрация трансатлантической солидарности, участвовали 250 

воздушных судов и 10 000 солдат из 25 стран НАТО. С этой же целью были 

проведены самые крупные учения НАТО с момента окончания холодной 

войны, проходившие с января по май 2024 года. В них приняли участие все 32 

страны – члена НАТО. Военный контингент составлял 90 000 солдат, более 80 

воздушных судов, более 50 кораблей, а также свыше 1 100 военных 

транспортных средств [27]. Данные учения являлись многосоставными и 

ставили перед собой разные задачи на разных этапах, например, отработка 

масштабной и стремительной переброски войск из Северной Америки в 

Европу, проведение морских учений в Атлантике и в Балтийском море, 

улучшение оперативной совместимости всех видов и родов войск в различных 

условиях.  

Подобные учения явно нацелены на подготовку стран НАТО к 

столкновению с Россией. Особенно опасно это выглядит в свете риторики 

Запада в отношении возможности конфликта между Россией и НАТО. 

Успокоение стран Европы железным обязательством по защите всех стран – 

членов НАТО, согласно статье 5 Устава, сменилось риторикой о «неизбежном 
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нападении России на НАТО, в случае если Украина проиграет» [22]. 

Передовые западные издания стали писать о планах возможного нападения 

России на Восточную Европу. Немецкие высшие военные чиновники говорят, 

что Россия «будет готова в военном отношении напасть на страны НАТО через 

пять–восемь лет» [25]. По другим оценкам, давались прогнозы от 3 до 5 лет. 

Представляется, что данная риторика Запада призвана укрепить солидарность 

внешнеполитических действий стран Европы в свете ухудшающейся 

экономической ситуации и накопления усталости от украинского кризиса. 

Главная опасность состоит в том, что западные лидеры становятся её 

заложниками. В случае значительных успехов российской армии на Украине 

западные лидеры будут вынуждены под давлением ими же запуганного 

общества вводить войска на украинскую территорию. Подобная ситуация 

может привести к прямому столкновению армий НАТО и России, 

спровоцировав непредсказуемые последствия. 

Заключение 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод об однозначном 

проявлении агрессивной и экспансионистской политики 

Североатлантического альянса в отношении России. Гибридная 

вовлеченность Запада в украинский конфликт, в рамках которого важнейшими 

инструментами воздействия на Россию стали санкции и военная помощь 

Киеву, привела к затягиванию украинского кризиса, переведя его в плоскость 

конфронтации Россия – коллективный Запад, где второй действует руками 

украинцев. 

В рамках военно-политического аспекта горячей фазы украинского 

кризиса НАТО принял в свои ряды двух новых членов и расширил военное 

присутствие на своем восточном фланге с целью изменения структуры 

европейской безопасности в свою пользу, что оказало деструктивное влияние 

на систему европейской безопасности. При этом санкционная война против 

России преследует прежде всего цель сдерживания её экономического 

развития наряду с ослаблением мощностей производств военно-
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промышленного комплекса и ряда других стратегических отраслей. Всё это 

происходит на фоне попыток изоляции России в информационной и 

дипломатической сферах посредством навязывания западной точки зрения на 

происходящие события в рамках украинского кризиса по всему миру. 

Однако спустя два с половиной года полномасштабная финансово-

экономическая война против России, а также дипломатическое, 

информационное и военно-политическое давление так и не принесли 

желаемых результатов. Россия остается одним из ключевых игроков мировой 

политики, тесные связи с которым стремится поддерживать большинство 

стран мира. Масштабные экономические санкции не смогли заставить Москву 

отказаться от действий по отстаиванию собственных национальных интересов 

на Украине. ВПК России продолжает эффективно функционировать, снабжая 

армию всем необходимым. Более того, санкции, наложенные на российские 

энергоносители, сильно ударили по самой Европе, потерявшей динамику 

развития своей экономики и промышленности, в то время как Москва смогла 

успешно стабилизировать и адаптировать свою экономическую систему в 

условиях беспрецедентного внешнего давления, став первой экономикой 

Европы.  

Тем не менее нельзя исключать (пусть и через много лет) возврат 

тенденции налаживания экономических контактов со странами Европы после 

окончания украинского кризиса в силу геополитического соседства. Однако 

понимание сущности актуальной политики Запада в отношении России и 

методов ее реализации должно лечь в основу государственного планирования 

внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности. В этих целях 

требуется произвести структурный анализ, выделив те сферы экономики, где 

будет не только выгодно, но и безопасно сотрудничать. 
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ИМПЕРАТИВЫ ПОЛИТИКИ РОССИИ В КАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ 

 
IMPERATIVES OF RUSSIA'S POLICY IN THE CASPIAN REGION 

 
Аннотация: в статье рассмотрено развитие партнерских отношений 

России с государствами Каспийского региона с целью обеспечения 
стабильности и безопасности, активное участие России в урегулировании 
конфликтов в регионе, развитие механизмов сотрудничества и координации 
действий с другими государствами, заинтересованными в стабильности 
Каспийского региона, в том числе экономических отношений: развитие 
экономических отношений с государствами, охрана окружающей среды, 
содействие межнациональному согласию, противодействие терроризму и 
экстремизму. 

Ключевые слова: конфликты, обеспечение коллективной 
безопасности, стратегическое значение, Каспийское море, охрана 
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окружающей среды, противодействие терроризму и экстремизму, содействие 
межнациональному согласию, Каспийский регион, партнерство, стабильность. 

Abstract: the article considers the development of partnership relations with 
the states of the Caspian region, in order to ensure stability and security, active 
participation in conflict resolution in the region; the development of mechanisms for 
cooperation and coordination with other states interested in the stability of the 
Caspian region, including economic relations: the development of economic 
relations with states, environmental protection, promotion of interethnic consent, 
counteraction to terrorism and extremism. 

Keywords: conflicts, ensuring collective security, strategic importance, the 
Caspian Sea, environmental protection, countering terrorism and extremism, 
promoting interethnic harmony, the Caspian region, partnership, stability. 

 

Введение 

Каспийский регион – один из наиболее важных регионов для России. Он 

является домом для многих государств, находящихся на берегах Каспийского 

моря, и имеет большое значение для экономики и безопасности России. Россия 

имеет значительный интерес в Каспийском регионе, который служит важным 

источником энергетических ресурсов, включая нефть и газ. Российская 

политика в этом регионе направлена на обеспечение своих национальных 

интересов, в том числе на развитие экономических связей, сохранение 

безопасности и поддержку стабильности. 

Императивы политики России в Каспийском регионе 

Первым императивом политики России в Каспийском регионе является 

поддержание в нем стабильности. Для этого Россия должна развивать 

партнерские отношения с государствами, находящимися в регионе, и активно 

участвовать в международных процессах, направленных на урегулирование 

конфликтов в регионе. Кроме того, Россия должна развивать механизмы 

сотрудничества и координации действий с другими государствами, 

заинтересованными в стабильности Каспийского региона. 

Второй императив политики России в Каспийском регионе связан с 

развитием экономических отношений. Россия должна активно участвовать в 

экономическом развитии региона, включая содействие развитию 

транспортной и энергетической инфраструктуры. Помимо этого, России 
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следует развивать экономические отношения с государствами, находящимися 

в регионе, с целью укрепления взаимовыгодных экономических связей. 

Третий императив политики России в Каспийском регионе связан с 

охраной окружающей среды. Россия должна принимать меры по охране 

окружающей среды Каспийского моря и береговых территорий, участвовать в 

международных проектах по экологической безопасности Каспийского 

региона и сотрудничать с государствами, находящимися в регионе. 

Четвертым императивом политики России в Каспийском регионе 

является поддержание безопасности в регионе. Россия должна сотрудничать с 

другими государствами в регионе для обеспечения безопасности и борьбы с 

терроризмом, наркоторговлей и другими преступными действиями. Важным 

механизмом служит Каспийский саммит, где государства могут 

координировать свои усилия по борьбе с угрозами безопасности в регионе [2]. 

Пятый императив политики России в Каспийском регионе связан с 

развитием транспортной инфраструктуры. Россия должна продолжать 

строительство транспортных магистралей в регионе, таких как магистраль 

«Север – Юг», которая связывает Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, а также 

участвовать в проектах по развитию международных транспортных 

коридоров, проходящих через Каспийский регион [1]. 

Шестым императивом политики России в Каспийском регионе является 

поддержка культурных связей. Россия должна поддерживать культурные 

связи с государствами, находящимися в регионе, и укреплять культурный 

обмен, включая обмен технологиями и знаниями. Это поможет укрепить 

доверие и улучшить отношения между государствами, находящимися в 

Каспийском регионе. 

Одна из важных инициатив России в Каспийском регионе – это 

Каспийский саммит, который проводится с участием глав государств региона. 

Цель саммита – содействовать установлению доверительных отношений и 

разрешению споров между государствами региона, а также обсуждать 

вопросы экологии, рыболовства и безопасности. 
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Россия также активно развивает свое военно-стратегическое 

присутствие в Каспийском регионе. В 2018 году Россия провела 

крупномасштабные военные учения в районе Каспийского моря под 

названием «Каспий-2018». Эти учения были нацелены на повышение боевой 

готовности и координации действий между российскими вооруженными 

силами и другими странами региона. 

Важным аспектом политики России в Каспийском регионе остается 

также развитие транспортной инфраструктуры, особенно морских портов и 

судоходства, например строительство порта в Туркменистане и развитие 

морских транспортных коридоров между Каспийским и Черным морями. 

Кроме того, стоит отметить, что в 2018 году страны, граничащие с 

Каспийским морем (Россия, Иран, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан), 

достигли договоренности о правовом статусе моря. В соответствии с этим 

договором, Каспийское море признано «морем с особым статусом», что 

означает разграничение между ним и национальными водами каждого из 

государств. Это соглашение имеет важное значение для России, так как оно 

позволяет сохранить и расширить ее интересы в регионе и способствует 

сотрудничеству между странами Каспийского бассейна. 

Также важно отметить, что Россия поддерживает сотрудничество с 

другими странами в Каспийском регионе по вопросам борьбы с терроризмом, 

контроля над наркотиками и противодействия незаконной миграции. 

Региональное сотрудничество по этим вопросам способствует обеспечению 

стабильности и безопасности в регионе и является одним из приоритетов 

российской политики. 

Политика России в Каспийском регионе направлена на поддержание 

стабильности и безопасности в регионе, развитие экономических и 

транспортных отношений, охрану окружающей среды, поддержку культурных 

связей и развитие транспортной инфраструктуры. Все эти императивы должны 

быть реализованы совместно с другими государствами, находящимися в 

регионе, и с учетом их интересов [2]. 
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Национальные интересы России в обеспечении коллективной 

безопасности региона Каспийского моря 

Обеспечение коллективной безопасности в регионе Каспийского моря – 

один из ключевых национальных интересов России. Каспийский регион 

является стратегически важным для РФ с точки зрения геополитических и 

экономических интересов [6]. 

Во-первых, Каспийский регион – это один из ключевых источников 

нефти и газа для России. Большинство месторождений расположено на 

территории государств – участников Каспийского моря. Поэтому для России 

важно обеспечить безопасность производства, транспортировки и экспорта 

энергоносителей. 

Во-вторых, Каспийский регион служит транзитным коридором для 

транспортировки товаров между Европой и Азией. Для обеспечения 

безопасности транспортировки грузов через Каспийский регион Россия 

должна сотрудничать с другими государствами, участвующими в транзите. 

В-третьих, в регионе существуют террористические группировки, 

которые могут представлять угрозу для безопасности России и других 

государств. Поэтому Россия должна работать с другими государствами 

региона по борьбе с терроризмом и другими угрозами безопасности. 

В-четвертых, Россия стремится к развитию транспортной 

инфраструктуры в регионе. Для этого важно обеспечить безопасность и 

защиту транспортных коридоров, проходящих через Каспийский регион [1]. 

Таким образом, обеспечение коллективной безопасности в регионе 

Каспийского моря является одним из национальных интересов России. Для 

достижения этой цели Россия должна сотрудничать с другими государствами 

региона и принимать активное участие в международных организациях, таких 

как Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и 

Шанхайская организация сотрудничества. 
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Анализ международно-правовых документов, определяющих статус 

стратегического региона 

Анализ международно-правовых документов, определяющих статус 

стратегического региона, может включать рассмотрение таких документов, 

как международные соглашения, конвенции и декларации, принятые между 

государствами, участвующими в регионе. В этом контексте можно 

рассмотреть, например, Конвенцию ООН о морском праве 1982 года 

(UNCLOS), которая определяет права и обязанности государств в отношении 

морских пространств, включая Каспийское море. 

UNCLOS устанавливает, что государства имеют право на использование 

исключительной экономической зоны (ИЭЗ) в пределах 200 морских миль от 

своего берега, где они имеют эксклюзивные права на исследование и 

использование природных ресурсов, включая рыбу, нефть и газ. Однако 

Каспийское море не является открытым морем, и его статус долгое время был 

неопределенным. 

В 2018 году Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан 

подписали Соглашение о статусе Каспийского моря, которое определяет, что 

море является озером и разделяется между пятью государствами на основе 

национальных границ на дне моря. Соглашение устанавливает режим 

использования морского пространства и природных ресурсов, включая рыбу, 

нефть и газ, а также правила навигации и безопасности [3]. 

Кроме того, в регионе Каспийского моря существует ряд других 

международных соглашений, которые могут влиять на статус региона. 

Например, в 2002 году Россия и Казахстан заключили Соглашение о 

разграничении морских пространств в северной части Каспийского моря, 

которое определяет границу между двумя государствами в этой части моря. 

Также важным документом, который устанавливает статус региона, 

является Конвенция об охране биологического разнообразия, принятая на 

конференции ООН по окружающей среде. 
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Еще одним значимым международным документом, который может 

определять статус стратегического региона, является Конвенция о борьбе с 

изменением климата (КБИК), принятая в 1992 году на конференции ООН по 

окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. Данная Конвенция 

признает, что изменение климата представляет серьезную угрозу для 

человечества и природы, и устанавливает обязательства для государств по 

сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата 

[4]. 

Важно отметить, что в регионе Каспийского моря также существует ряд 

двусторонних и многосторонних соглашений, которые устанавливают статус 

региона, права и обязанности государств в отношении его использования. 

Например, в 2018 году Россия и Иран заключили соглашение о создании 

совместного банка для финансирования проектов в Каспийском регионе, что 

может иметь важное значение для экономической интеграции и 

сотрудничества в регионе [1]. 

Таким образом, анализ международно-правовых документов, 

определяющих статус стратегического региона, может включать 

рассмотрение ряда международных соглашений и конвенций, которые 

устанавливают права и обязанности государств в отношении морских 

пространств, рыболовства, нефтегазовой добычи, а также борьбы с 

изменением климата и экономической интеграции. Понимание этих 

документов и их влияния на статус региона может помочь государствам и 

международным организациям в эффективном сотрудничестве и управлении 

регионом в целом. 

Действительно, для решения острых проблем Каспийского региона, 

таких как раздел морских пространств, охрана окружающей среды, борьба с 

терроризмом и трансграничным преступлением, необходимо применение 

политической воли на уровне глав государств. 

Важно понимать, что Каспийский регион является мультикультурным и 

многогранным и решение проблем в этом регионе требует согласованного и 
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комплексного подхода от всех заинтересованных сторон. Главы государств 

должны проявлять волю и готовность к диалогу и компромиссам, что поможет 

достичь соглашений и урегулировать конфликты. 

Кроме того, для решения проблем Каспийского региона необходимо 

активное участие международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, 

Европейский союз, которые могут содействовать в установлении 

международных норм и правил в отношении морских пространств и 

окружающей среды, а также в борьбе с трансграничными угрозами. 

Более того, для решения острых проблем Каспийского региона 

необходимо также учитывать экономические интересы государств региона. 

Каспийский регион имеет огромный потенциал для развития экономики, 

особенно в сфере энергетики, транспорта, рыболовства, сельского хозяйства и 

туризма [3]. 

Главы государств должны проявлять политическую волю для 

содействия развитию экономического сотрудничества и созданию 

благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в регион. 

Это может быть достигнуто путем установления стабильной правовой и 

экономической системы, снижения торговых и экономических барьеров, 

развития транспортной инфраструктуры и обеспечения доступа к новым 

технологиям. 

Важно также обратить внимание на социальные и культурные аспекты 

развития региона. Каспийский регион населен множеством этнических групп, 

и решение проблем в регионе должно учитывать их интересы и уважать 

культурное и религиозное многообразие региона. 

Таким образом, для решения острых проблем Каспийского региона 

необходимо принимать во внимание не только политические, но и 

экономические, социальные, культурные аспекты. Главы государств должны 

проявлять волю и готовность к компромиссам и сотрудничеству, чтобы 

достичь соглашений и урегулировать конфликты, а также создать 
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благоприятные условия для развития экономики и уважения культурного 

многообразия региона. 

Для успешного решения проблем Каспийского региона необходимо  

учитывать геополитические факторы. Регион является крупным центром 

геополитических интересов многих мировых держав, таких как США, Китай, 

Иран, Турция, Европейский союз и др. Поэтому следует принимать во 

внимание интересы этих государств при решении проблем региона. 

Кроме того, важно рассматривать экологические аспекты развития 

региона. Каспийское море является уникальным экологическим объектом и 

домом для многих видов животных и растений. Поэтому необходимо 

учитывать экологические последствия любых решений, которые могут 

повлиять на состояние моря и окружающей среды. 

В целом для решения проблем Каспийского региона необходимо 

принимать во внимание множество аспектов, таких как политические, 

экономические, социальные, культурные, геополитические и экологические. 

Главы государств должны проявлять политическую волю и готовность к 

сотрудничеству, чтобы достичь соглашений и урегулировать конфликты, а 

также создать благоприятные условия для развития экономики и уважения 

культурного и экологического многообразия региона [2]. 

Роль стран СНГ в решении проблем Каспийского региона 

Действительно, Прикаспийские государства, входящие в Содружество 

Независимых Государств (СНГ), будут играть ключевую роль в решении 

многих вопросов Каспийского региона. СНГ было создано в 1991 году для 

укрепления экономических, политических и культурных связей между 

странами бывшего Советского Союза, включая Прикаспийские страны – 

Россию, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан. 

Одной из главных функций СНГ является укрепление сотрудничества 

между странами-участниками в области экономики, науки, технологий, 

культуры и образования. В рамках СНГ был создан ряд 
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межправительственных комиссий и рабочих групп для координации работы 

по решению различных вопросов. 

Прикаспийские государства, входящие в СНГ, имеют общие интересы в 

обеспечении безопасности и стабильности региона. Кроме того, они имеют 

общую историческую и культурную связь, что также способствует развитию 

сотрудничества между ними. Например, Россия, Казахстан и Беларусь создали 

Евразийский экономический союз, который является одним из крупнейших 

экономических объединений в мире и включает в себя множество проектов в 

области транспорта, энергетики и других сфер [5]. 

Важно отметить, что решение многих вопросов Каспийского региона 

требует согласования интересов и позиций всех Прикаспийских государств, 

например вопросы добычи нефти и газа в Каспийском море, использования 

его водных ресурсов, установления правового статуса региона и др. Таким 

образом, СНГ может играть важную роль в координации усилий по решению 

данных вопросов. 

Однако следует отметить, что СНГ не является единственной 

платформой для сотрудничества Прикаспийских государств. Например, 

существует Каспийский региональный экономический союз. 

Кроме СНГ и Каспийского регионального экономического союза, 

Прикаспийские государства сотрудничают и в рамках других организаций, 

например Организации Объединенных Наций и Шанхайской организации 

сотрудничества. 

Организация Объединенных Наций имеет значительное влияние на 

региональные и мировые вопросы, в том числе на безопасность и стабильность 

Каспийского региона. В рамках ООН Прикаспийские государства 

сотрудничают в различных областях, таких как борьба с терроризмом, 

противодействие транснациональной преступности, защита окружающей 

среды и т. д. 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была создана для 

укрепления экономического и политического сотрудничества между 
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государствами-членами, включая Россию, Китай, Казахстан, Киргизию, 

Таджикистан и Узбекистан. ШОС также занимается вопросами безопасности 

и борьбой с терроризмом, что имеет прямое отношение к Каспийскому 

региону [5]. 

Заключение 

Таким образом, Прикаспийские государства имеют множество 

возможностей для сотрудничества и координации своих действий в решении 

острых проблем Каспийского региона. Важно, чтобы все участники 

сотрудничества учитывали интересы друг друга и действовали на основе 

диалога и консенсуса. Только таким образом можно достичь долгосрочной 

стабильности и процветания в регионе. 

Кроме того, Прикаспийские государства могут укреплять свои 

отношения и в рамках двусторонних и многосторонних договоренностей. 

Например, Россия имеет важные договоренности с Казахстаном и 

Азербайджаном по вопросам добывающей промышленности и 

транспортировки нефти и газа, что служит ключевым фактором для 

экономического развития региона. 

При этом важно учитывать, что Каспийский регион также является 

объектом интересов других государств и международных организаций. 

Следует отметить, что решение многих проблем Каспийского региона зависит 

от развития технологий и экономических возможностей. Например, 

совместное использование морского пространства и рыболовных ресурсов 

возможно только при наличии соответствующей технической базы и 

финансовых возможностей. Поэтому важно уделять внимание не только 

политическим и правовым вопросам, но и экономическому развитию региона. 

В целом обеспечение коллективной безопасности Каспийского региона 

является сложной задачей, требующей сотрудничества и диалога всех 

Прикаспийских государств, а также учета интересов других стран и 

международных организаций. При этом важно учитывать все аспекты 
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развития региона, включая экономические, экологические и социальные 

факторы. 
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АЭС «АККУЮ» КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ТУРЦИИ 
 

AKKUYU NPP AS A STRATEGIC PROJECT OF ENERGY 
COOPERATION BETWEEN RUSSIA AND TURKEY 

 
Аннотация: атомная электростанция (АЭС) «Аккую» представляет 

собой стратегический проект энергетического сотрудничества между Россией 
и Турцией, отражающий историческую, геополитическую и экономическую 
динамику Черноморского региона. АЭС «Аккую», строящаяся с 2010 года 
российской компанией «Росатом», реализуется по модели BOO (Build-Own-
Operate, «строй–владей–эксплуатируй»). Она призвана повысить 
энергетическую безопасность Турции. Воздействие АЭС «Аккую» является 
значительным для обеих стран не только с экономической точки зрения, но и 
с точки зрения укрепления международных отношений. Несмотря на то что 
АЭС «Аккую» символизирует укрепление энергетических связей между 
Россией и Турцией, существуют вызовы, такие как политические изменения, 
вмешательство третьих стран, финансовые обязательства. Тем не менее 
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успешное завершение проекта обещает стать надежной основой для будущих 
ядерных энергетических проектов в Турции. 

Ключевые слова: АЭС «Аккую», Россия и Турция, стратегический 
проект, энергетическое сотрудничество, ядерная энергетика. 

Abstract: the Akkuyu Nuclear Power Plant (NPP) represents a strategic 
energy cooperation project between Russia and Turkey, reflecting the historical, 
geopolitical, and economic dynamics of the Black Sea region. Initiated in 2010, the 
Akkuyu NPP is being implemented by the Russian company Rosatom under the 
BOO (Build-Own-Operate) model. It aims to enhance Turkey's energy security. The 
impact of the Akkuyu NPP is significant for both countries, not only economically 
but also in strengthening international relations. Despite the Akkuyu NPP 
symbolizing the strengthening of energy ties between Russia and Turkey, there are 
challenges, including political changes, third-party interference, and financial 
obligations. Nevertheless, the successful completion of the project promises to 
provide a reliable foundation for future nuclear energy projects in Turkey. 

Keywords: Akkuyu NPP, Russia and Turkey, strategic project, energy 
cooperation, nuclear power. 
 

Проект атомной электростанции «Аккую» (АЭС «Аккую»), 

расположенной в провинции Мерсин на побережье Средиземного моря, 

представляет собой важный шаг в развитии российско-турецкого 

энергетического сотрудничества. В условиях растущей энергетической 

потребности Турции, которая была подчеркнута историческим рекордом 

энергопотребления в 2024 году (1,147 млн мегаватт-часов), проект АЭС 

«Аккую» приобретает особую стратегическую важность. Турция, обладая 

разнообразием полезных ископаемых, испытывает значительный дефицит 

энергоносителей и, следовательно, зависит от импорта энергии. Введение в 

эксплуатацию АЭС «Аккую» позволит стране получить стабильный и 

дешевый источник электроэнергии, что стратегически важно для обеспечения 

национальной безопасности и удовлетворения внутреннего спроса. 

Энергетическое сотрудничество России и Турции в историческом 

контексте прошло через множество событий, объединенных 

геополитическими и экономическими факторами. Ключевая роль во 

взаимодействии стран неизменно была отведена Черноморскому региону, что 

предопределило конкурентные и партнерские международные отношения. С 

конца XX и до начала XXI века Российская Федерация и Турецкая Республика 
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поддерживали стабильные политические и экономические отношения, 

несмотря на ряд политических кризисов. К основным аспектам исторического 

взаимодействия относятся: 

— Восстановление отношений после кризиса 2015 года. Российский 

бомбардировщик Су-24 был уничтожен 24 ноября 2015 года в районе турецко-

сирийской границы военно-воздушными силами Турции, после чего 

двусторонние отношения ухудшились [1]. В 2016 году страны смогли уладить 

конфликт и прийти к конструктивному и взаимовыгодному взаимодействию. 

— Совместные энергетические проекты. На счету Российской 

Федерации и Турецкой Республики существует множество энергетических 

проектов в газовой и нефтяной отрасли, а также атомной энергетике. Одним 

из главных проектов является газопровод «Турецкий поток», благодаря 

которому ведется транспортировка российского газа на территорию Турции 

для удовлетворения потребностей местного населения, а также для продажи в 

страны Европы. 

— Геополитическая значимость сотрудничества. Россия и Турция 

выступают активными участниками в укреплении геополитической 

стабильности в Центральной Азии и на Кавказе. 

— Дипломатические усилия. Успех дипломатических отношений 

Российской Федерации и Турецкой Республики во многом зависит от 

коммуникации президентов и министров иностранных дел двух стран. 

— Экономическое партнерство. Турция выступает важным 

стратегическим торговым партнером для России ввиду своего 

географического положения, соединяя Европу и Азию, за счет которого 

Турция становится центром для поставок и перераспределения энергоресурсов 

[2, с. 81, 83]. 

— Взаимозависимость России и Турции в сфере энергетики заключается 

в том, что обе страны активно сотрудничают в этой области. Первое газовое 

соглашение между Российской Федерацией и Турецкой Республикой было 
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подписано в 1986 году, именно с этого момента Турция стала важным 

участником энергетического рынка [3, с. 251].  

В феврале 2022 года президент Российской Федерации В.В. Путин 

заявил о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине в ответ 

на обращение руководителей республик Донбасса [4]. Проведение СВО стало 

причиной поддержки санкций со стороны стран Евросоюза, США, 

Великобритании, Канады, Австралии, Швейцарии и Японии. По состоянию на 

июль 2024 года в общей сложности против России введено 14 пакетов санкций 

Евросоюза, направленных на экономическую дестабилизацию страны [5; 6]. 

На сегодняшний день Турция отказалась принимать антироссийские 

санкции. При этом страна испытывает давление со стороны США, которые 

вводят санкции против турецких компаний, ведущих коммерческую 

деятельность с российскими компаниями в обход санкций. Однако Турции 

удалось достичь соглашения с США, исходя из которого перед введением 

санкций США будут обязаны уведомить Турцию о предполагаемых 

нарушениях со стороны турецких компаний и только после проведения 

расследования и подтверждения факта нарушения вводить санкции против 

них [7; 8]. В 2022 году Турцией была резко сокращена закупка сырья из России 

до 25%, что объясняется введением эмбарго странами Евросоюза и 

установлением потолка цен с запретом страхования танкеров [9; 10]. 

В настоящее время Турция полностью зависит от импорта газа. 

Ключевыми поставщиками в 2023 году стали Алжир, США, Россия, Казахстан 

и Нигерия. Наибольший объем газа – 3,9 млн тонн – был поставлен в Турцию 

из России. Алжир поставил 1,8 млн тонн, США – 1,1 млн тонн, Казахстан – 

265 тыс. тонн, Нигерия – 105 тыс. тонн. В совокупности эти страны поставили 

99,78% от всего импорта [11]. 

В Турции имеется два подземных газохранилища (ПХГ): Силиври близ 

Стамбула, которое вмещает 4,6 млрд кубометров газа, и Туз Гёлю в провинции 

Аксарай на 1,2 млрд кубометров. При этом к 2028 году Турция планирует 

увеличить емкость ПХГ до 12 млрд кубометров [12]. Увеличение мощностей 
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ПХГ необходимо Турции для создания газового хаба, посредством которого 

будет осуществляться сбор и перераспределение излишков газа в страны 

Европы. На рисунке 1 представлены газопроводы, проходящие через 

территорию Турции, откуда планируется поступление газа [13; 14]. 

 

 

 
Рис.1. Газопроводы, проходящие по территории Турции 

 

Несмотря на вводимые с февраля 2022 года антироссийские санкции, 

вследствие которых поставки природного газа в Европейский союз 

сократились в четыре раза в 2023 году [15], Турция остается главным 

транзитным коридором для доставки газа из России по газопроводам «Голубой 

поток» и «Турецкий поток», соединяющим страны на территории Черного 

моря [3, с. 252–253]. На современном этапе Турецкая Республика ведет 

сложную политическую игру, которая заключается в балансировании между 

Европейским союзом и Россией [16]. Этот подход со стороны президента 

Турции Р. Эрдогана можно объяснить стремлением реализовать проект 

газового хаба, благодаря которому Турция сможет продавать российский газ 
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как турецкий политически нейтральный газ [17]. При таких условиях Турецкая 

Республика будет получать прибыль в качестве посредника, в то время как у 

Российской Федерации появится способ противодействия санкциям. 

Российско-турецкий проект строительства АЭС «Аккую» является 

частью стратегии обеспечения энергетической безопасности Турции. С 

помощью атомной электростанции Турецкая Республика рассчитывает 

снабдить население дешевым источником электроэнергии, сократить выбросы 

парниковых газов, уменьшить импорт энергоносителей и удовлетворить 

потребности в электроэнергии для экономического развития страны. Россия, в 

свою очередь, получит доход от эксплуатации АЭС «Аккую», укрепит 

стратегическое партнерство с Турцией, усилит престиж российских ядерных 

технологий на международном рынке, а также сможет диверсифицировать 

экспорт энергоносителей [18]. 

Начало проекта строительства АЭС «Аккую» было положено в 2010 

году, когда состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между 

правительствами Российской Федерации и Турецкой Республики. Начальные 

строительные работы по возведению первой атомной электростанции в 

Турции стартовали в 2013 году [19]. По последним данным, предоставленным 

главой «Росатома» А.Е. Лихачевым, запуск первого энергоблока АЭС 

«Аккую» запланирован на 2025 год [20]. На сегодняшний день уже доставлено 

топливо для первого энергоблока. Ожидается, что мощность атомной 

электростанции будет обеспечивать 10% необходимой электроэнергии 

Турции, при этом срок эксплуатации АЭС «Аккую» составит 60 лет с 

возможностью продления еще на 20 лет [19]. 
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Рис. 2. Влияние проекта АЭС «Аккую» на экономику России и Турции   

Составлено по: [23; 24]. 
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АЭС «Аккую» является проектом, реализованным по модели BOO 

(Build-Own-Operate, «строй–владей–эксплуатируй»). В данном случае это 

означает, что изначальные финансовые обязательства по созданию атомной 

электростанции на себя возлагает российская сторона в лице Госкорпорации 

«Росатом», и в частности дочерней компании АО «АККУЮ НУКЛЕАР» 

(AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ), с тем, чтобы впоследствии 

получать прибыль от продажи произведенной электроэнергии [21; 22, с. 94]. 

Проект АЭС «Аккую» оказывает значительное влияние на экономику 

России и Турции, что было подчеркнуто президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным на церемонии завоза ядерного топлива на энергоблок №1 

станции [23]. На рисунке 2 отображены ключевые аспекты влияния атомного 

российско-турецкого проекта. 

Местоположение АЭС «Аккую» в провинции Мерсин, находящейся 

вблизи Средиземного моря [25], позволяет России и Турции осуществлять 

контроль над критически значимыми морскими путями, улучшить 

возможности транспортной инфраструктуры и логистики. 

Согласно отчетам компании Turkey Electricity Transmission, 9 июля 2024 

года в Турции был зафиксирован исторический рекорд энергопотребления, 

который составил более 1,147 млн мегаватт-часов. Предыдущий рекорд был 

установлен 17 августа 2023 года и составил более 1,132 млн мегаватт-часов 

[26]. Стремительное увеличение потребления электроэнергии может быть 

вызвано такими факторами, как экономический рост страны, увеличение 

спроса на энергию в промышленном и бытовом секторах, высокий рост 

населения, урбанизация, а также развитие туризма и сопутствующей 

инфраструктуры [27]. 

Стоит отметить, что Турция обладает большим разнообразием полезных 

ископаемых, однако они преимущественно используются в промышленности. 

При этом Турецкая Республика испытывает нехватку энергоносителей, что 

делает её полностью зависимой от зарубежного импорта [28, с. 129–130]. В 

условиях постоянного роста спроса на электроэнергию стране стратегически 
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необходим стабильный и дешевый источник электроэнергии для обеспечения 

национальной безопасности, таким источником является АЭС «Аккую». 

Новые рабочие места, сформированные в результате функционирования 

АЭС «Аккую», будут способствовать увеличению числа 

высококвалифицированных специалистов в области атомной энергетики, что 

окажет положительное влияние на повышение качества жизни населения и в 

целом на демографическую ситуацию в провинции Мерсин. По мнению 

экспертов, проект атомной электростанции способствует объединению России 

и Турции по меньшей мере на 100 лет, а также продвижению мирного атома, 

науки и экологически чистых источников энергии. Тем не менее, несмотря на 

ряд положительных эффектов от исполнения проекта, продолжают 

существовать риски, связанные с вмешательством третьих стран, изменением 

политической ситуации, финансовыми сложностями, сопротивлением 

населения и другими сложностями, представленными на рисунке 3. 

Стоит отметить, что 27 апреля 2023 года президенты Турции и России 

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин приняли участие (в формате 

видеоконференции) в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного 

топлива российского производства на энергоблок № 1 первой на турецкой 

территории атомной электростанции «Аккую» в южной провинции Мерсин на 

берегу Средиземного моря. Строительство объекта стоимостью 20 млрд. долл. 

и совокупной мощностью 4800 мегаватт в год, призванного закрыть 1/10 

энергопотребления Турции, началось более 10 лет назад силами дочерней 

компании «Росатома», не без споров между хозяйствующими субъектами, с 

перспективой ввода в строй в год 100-летия провозглашения Мустафой 

Кемалем «новой Турции» [32]. 

Западные санкции осложнили заключительные этапы строительства, 

повлияв на логистику, считает директор АЭС «Аккую» Сергей Буцких: 

«Транспортные маршруты становятся длиннее. Не все судоходные компании 

могут работать с нами. Так что здесь да, мы чувствуем санкции… Но это не 

повлияло на качество строительства станции». В частности, ранее сообщалось 
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о возможных проблемах с поставкой комплексного распределительного 

производства Siemens Energy [31]. 

Будущее российско-турецкого энергетического сотрудничества 

выглядит перспективным и многогранным с учетом текущих проектов и 

наличия общих стратегических интересов России и Турции. На примере 

строительства АЭС «Аккую» наблюдается значительное укрепление 

энергетического партнерства между странами. В обозримом будущем следует 

ожидать завершения строительства энергоблоков и активного использования 

АЭС, что призвано помочь сократить дефицит источников электроэнергии в 

Турции и способствовать полноценному развитию страны. Успешное 

завершение проекта АЭС «Аккую» может стать надежной основой для 

строительства других атомных электростанций в Турецкой Республике, таких 

как АЭС «Синоп», АЭС «Игнеада». 
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Рис.3. Риски и вызовы проекта АЭС «Аккую» 
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КАК ОСНОВА СИЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

 
CIVIL SOCIETY AS THE BASIS FOR THE STRONG STATE 

 

Аннотация: статья посвящена функционированию гражданского 
общества в системе политического управления сильного государства. 
Актуальность статьи обусловлена общественной и научной дискуссией о том, 
укрепляет ли государство развитие гражданского общества и, как следствие, 
гражданских свобод или, напротив, ослабляет, повышая риски 
злоупотребления отдельными лицами и организациями своими правами. 

Само понятие сильного государства рассматривается в статье как одна 
из центральных тем современного политологического дискурса. К основным 
параметрам, по которым можно определить жизнестойкость государства, 
относятся эффективный государственный аппарат, способный обеспечить 
верховенство права и конституционный порядок, военно-полицейская мощь 
государства, наличие объединяющих нацию общих ценностей, гражданское 
общество, способное подчинить себе и контролировать государственную 
власть. 

Ключевые слова: гражданское общество, сильное государство, 
модернизация, политическое управление, демократия. 

Abstract: this article is devoted to the functioning of a civil society in the 
strong state political governance system. The relevance of the article is based on the 
public and scientific discussions whether the civil society development and civil 
liberties strengthens the state or, on the contrary, weakens it increasing the risks of 
individuals and organizations abusing their rights. 
The concept of a strong state is touched upon in the article as one of the central 
themes of modern political science discourse. The main parameters determines the 
viability of a state can are an effective state apparatus capable of ensuring the rule 



ВЕСТНИК УЧЁНЫХ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ. 2024. № 3 (29) 

150 
 

of law and constitutional order, the state’s military and police power, the common 
values uniting the nation, a civil society capable of subordinating and controlling 
state power. 

Keywords: civil society, strong state, modernization, political governance, 
democracy. 
 

Введение 

В отечественном научном дискурсе в последнее десятилетие 

наблюдается рост интереса к идее сильного государства. Ведущие ученые 

рассматривают и предлагают различные идеи базовых составляющих, 

служащих делу укрепления суверенитета российского государства. В качестве 

таких основ выделяются духовно-нравственные ценности [6], правовое 

государство [21], многонациональный состав [21], мощные людские ресурсы 

и поддержка власти населением [14], экономическая мощь [14]. 

Развитие сильного государства видится С.Ф. Ударцеву в неразрывной 

связи «с экономическим развитием общества, концепцией правового, 

светского, социального и демократического государства, а также с учетом 

приоритета прав и свобод человека и гражданина» [21, с. 13]. 

Вместе с тем И.В. Понкин акцентирует внимание на том, что сильное 

государство должно иметь возможность «противостоять агрессивному 

давлению извне, – сегодня это не только государство, обладающее мощным 

потенциалом вооружений и сильными Вооружёнными силами, но, прежде 

всего, это – государство с эффективной, устойчивой и "умной" системой 

государственного управления, характеризующейся высокими уровнями 

резистентности и резильентности к линейке вызовов самому существованию 

современного государства» [13, с. 64]. 

В то же время О.Г. Карпович подчеркивает, что даже в своевременных 

кризисных условиях опорными инструментами в защите государственных 

интересов продолжают выступать «мягкая сила» и народная дипломатия [6, с. 

48]. 

Идея сильного государства подвергалась критическому анализу 

западной политической мысли. К одной из своих работ Ф. Фукуяма поставил 
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эпиграфом слова С. Хантингтона: «Когда американец думает о проблемах 

государственного строительства, его внимание направлено не на создание 

органов управления и укрепление власти, а на ограничение и разделение 

власти» [22]. По мнению Ф. Фукуямы, критикующего представления 

российской власти, сильное государство – это то, в котором уважается закон, 

существует независимая и справедливая судебная система, развита 

инфраструктура и эффективно работают системы социального обслуживания, 

здравоохранения. При этом данное утверждение не расходится с 

политическими заявлениями В.В. Путина, который говорит о том, что сильная 

государственная власть в России – это демократическое, правовое, 

дееспособное федеративное государство [4]. 

Таким образом, руководство страны и отечественные исследователи 

едины в своем убеждении, что демократические основы государства являются 

его силой. Рассмотрим данный тезис в применении к функционированию 

гражданского общества. 

Гражданское общество в системе политического управления 

Чтобы рассмотреть вопрос реализации принципов функционирования 

гражданского общества в системе политического управления, обратимся 

сначала к понятию «гражданское общество» и аспектам его «взросления». 

Подходы к определению гражданского общества крайне разнятся в 

зависимости от исследуемой концепции. Само понятие «гражданское 

общество» прочно вошло в обиход благодаря Т. Гоббсу [1] и Дж. Локку [10].  

В научной среде утвердился следующий подход: «гражданское 

общество – это совокупность горизонтальных социальных связей, автономных 

от государственных институтов и объединений, созданных свободными и 

ответственными индивидами для защиты своих интересов» [2]. По сути, 

гражданское общество является системой экономических, духовно-

культурных, нравственных, религиозных и других отношений индивидов, 

свободно и добровольно объединившихся в гражданские ассоциации, которые 

обеспечивают условия для реализации интересов частных лиц и интересов 
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коллективов для функционирования социальной, культурной и духовной 

сфер. Гражданскому обществу свойственно строиться на принципе 

самоуправляемости, быть защищенным традициями, обычаями, моральными 

нормами от прямого вмешательства со стороны государства.  

Важно отметить, что, в отличие от истории Запада, в истории России 

процессы становления гражданского общества не совершались сами собой. 

Согласно мнению Б.Н. Чичерина: «Государство было исходною точкою всего 

общественного развития России с XV века. Возникшее на развалинах 

средневековых учреждений, оно нашло вокруг себя чистое поле; не было 

мелких союзов, крепких и замкнутых; отдельные личности, бродящие с места 

на место и занятые исключительно своими частными интересами, одни 

противостояли новому общественному союзу. Главной задачею сделалось 

устройство государства, которое организовалось сверху, а не снизу: нужно 

было устроить общий союз, а частные должны были служить ему орудием» 

[15]. 

То есть для проведения в России необходимых для повышения 

жизненного уровня людей социально-экономических реформ, а также 

развития гражданского общества условием должна являться «сильная 

российская государственность». При этом, когда демократические реформы 

предварялись авторитарным правлением и у граждан не сформатировалась 

культура ведения общественных дел, не возникает значимых предпосылок для 

естественного формирования гражданского общества. Активная роль в 

данном процессе зарождения и становления со стороны государства просто 

необходима [20]. 

В государстве и в гражданском обществе заключены два 

противоположных механизма консолидации населения. Гражданское 

общество путем сочетания сложно переплетающихся, свободно 

реализующихся частных интересов объединяет людей. Государство 

использует для этого особый легитимизированный механизм принуждения. 
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Но оба института являются разными сторонами медали «единства», где без 

одной не будет и другой стороны.  

Принципы гражданского общества 

В числе имеющихся принципов и обеспечения их эффективного 

применения, что становится залогом возможности появления зрелого 

гражданского общества, можно выделить: обеспечение базовых прав 

человека, баланса личных и общественных интересов, формирование 

общественной почвы для становления и развития социального индивида, 

стабилизация социального развития, обеспечение цивилизованного 

разрешения социальных конфликтов, продуцирование норм и ценностей, 

закрепляемых впоследствии на уровне государства, воздействие на 

государственное управление с целью развития его в соответствии с 

демократическими устремлениями граждан [9, с. 118]. 

Как свидетельствует исследование, зрелое гражданское общество, 

безусловно, повышает эффективность государственного управления и 

принимает на себя значительную часть ответственности за реализацию 

консолидированно осознанных целей и задач национального развития. Для 

каждого этапа формирования зрелого гражданского общества существуют 

ключевые условия, обеспечивающие их функциональность в реальной 

политической среде. Обратимся к примеру Европейского союза. Для того, 

чтобы европейские страны смогли объединиться в единое политическое 

пространство, одной из главных задач европейской интеграции стало создание 

политической среды, адекватной их задачам по всем направлениям 

политической культуры, способной обеспечить необходимый уровень 

развития гражданского общества [26, p. 87–104]. Среди основных принципов, 

на базе которых выстраивалось гражданское общество в Европе, выделяются: 

правовое сознание, толерантность, гражданская культура, политическая 

компетентность. Разберем каждый из перечисленных практик-принципов  

более детально. 
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Правовое сознание. Вопрос социальной справедливости, столь 

актуальный для процесса конвенционализма, напрямую связан с уровнем 

правовой культуры. Способность договариваться основана на уважении к 

общим правилам и принципам, на незыблемости их выполнения. Опираясь на 

это положение, именно по этой причине русский философ И.А. Ильин 

полагал, что основой демократических процессов в посткоммунистической 

России должен стать высокий уровень правового сознания. Этой 

проблематике посвящен ряд публикаций и выступлений Д.А. Медведева [11] 

и В.В. Путина [16; 17; 18].  

Эта задача напрямую связывается с достижением духовного и 

политического единства: «…нормальное правосознание ведет не 

раздвоенную, а единую и целостную жизнь, и если оно видит перед собою 

исторически данное раздвоение права, то оно целиком обращается к борьбе за 

единое, правое право и за восстановление своего внутреннего, предметного 

духовного единства» [5]. 

Для России эта проблема по-прежнему остается одной из важнейших, 

хотя в этом направлении уже и проделан значительный путь. Так, в 2008 году 

Д.А. Медведев на общероссийском гражданском форуме выступил со 

следующим заявлением: «К сожалению (и я это вынужден констатировать как 

человек, который давно занимается правом), таким уровнем пренебрежения к 

праву не может "похвастаться" ни одна другая европейская страна» [13]. 

Повышение правового сознания и правовой культуры неоднократно 

становились предметом внимания высшего политического руководства 

России. 

Толерантность. Для возникновения толерантности необходимы 

следующие основные элементы:  

— отклонение (то, к чему относятся толерантно, отклоняется от того, 

что субъект толерантности считает верным);  

— несогласие субъекта толерантности с отклонением;  
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— возможность субъекта толерантности оказывать влияние на 

отклонение (власть);  

— отказ от использования своей силы влияния на отклонение;  

— моральное благо такого отказа.  

В качестве основного мотива толерантности в современной (главным 

образом либеральной) философии указывается уважение к праву человека 

иметь то или иное мнение либо вести себя определенным образом [25]. 

Толерантность – необходимое условие для того, чтобы живой организм, в 

данном случае политическая система, не отторгала «чужеродные тела», 

которые образованы религиозными, расовыми, культурными различиями. 

Именно политика толерантности обнаруживает границы процесса 

глобализации. Несмотря на то что весь мир вовлечен в процесс глобализации, 

в политике мы обнаруживаем иные процессы. Толерантность оказалась 

питательным «продуктом» исключительно для Североатлантического 

альянса, внутри которого в течение нескольких десятилетий была проведена 

колоссальная работа по сглаживанию противоречий, забвению прошлых обид, 

уходу от конфронтационных тем и выдвижению на первый план всего того, 

пусть даже очень зыбкого, что обеспечивает глобальное единство. Но даже 

сегодня, когда Европа, выдержав Brexit и политический кризис начала 2020-х 

годов, сохранила свое единство как важнейшую политическую и культурную 

ценность, это единство носит скорее рациональный характер. В данном 

контексте даже западная научная мысль утверждает, что «несмотря на 

прогресс, достигнутый в формировании Европейского союза, европейская 

идентичность остается чем-то идущим скорее из головы, нежели из сердца» 

[24]. Абсолютно противоположные политические стратегия и тактика были 

применены с целью разобщения России с бывшими республиками СССР. Все 

великое было подвергнуто идеологической девальвации, а порой ничтожные 

противоречия представлены как непреодолимые барьеры.  

Гражданская культура. Гражданская культура обеспечивает массовое 

гражданское участие, закрепляет общие правила и ценности, наполняет 
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повседневную жизнь и обыденные социальные практики идеологическим 

смыслом. Так, Б. Фрохен утверждал: «Мы требуем общих ценностей, чтобы 

сплотить наше общество, и требуем общество, способное реализовать наши 

ценности» [23, p. 66]. Формирование и развитие гражданской культуры – это 

базовая задача для политической системы.  

Политическая компетентность. В широком смысле понятие 

«политическая компетентность» близко к понятию «гражданская культура», 

но в более узком специальном понимании наиболее явным его выражением 

стал термин «политические технологии». С точки зрения развития 

конкурентной политической среды именно политические технологии стали 

важнейшим инструментом в политической борьбе, подразумевая под собой 

умение анализировать политический ландшафт и ориентироваться в нем, 

отчасти манипулировать им. 

Состояние российского гражданского общества на современном 

этапе 

Состояние гражданского общества сегодня – один из наиболее 

серьезных факторов для анализа и прогнозирования развития социального 

организма российского государства.  

В нашей стране базовый правовой принцип функционирования 

гражданского общества и его взаимодействие с государством – вопрос 

неоднозначный ввиду нескольких обстоятельств: «1) нормативно-правовая 

интерпретация понятия «гражданское общество» не закреплена ни в 

Конституции РФ, ни в других законодательных актах; 2) несмотря на то, что 

правовая природа гражданского общества и государства являются двумя 

составляющими одних и тех же общественных отношений, являются 

составляющими частного и публичного права, их взаимопроникновения друг 

в друга – нормально и не исключено; 3) то, как структура гражданского 

общества проявляется зависит, в большинстве своем, от осуществляемого 

государством правового регулирования этих отношений» [20]. 
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Формирование и укоренение принципов функционирования зрелого 

гражданского общества имеют большое значение для процесса политического 

управления в современной России. Президент России В.В. Путин на заседании 

Совета по развитию гражданского общества и правам человека в 2023 году 

подчеркнул важность соблюдения прав человека, развития диалога, в том 

числе международного, на данном направлении, отмечая, что «гражданские 

институты в силу своей гибкости более приспособлены к оперативному 

поиску возможных решений» [3]. Этот подход определяет социетальную 

парадигму взаимодействия государства и гражданского общества в 

Российской Федерации, которая характеризуется следующими 

традиционными принципами зрелого гражданского общества: 

— контроль за действиями государства со стороны гражданского обще-

ства; 

— политическая активность добровольных гражданских ассоциаций; 

— эффективный диалог в межсекторном взаимодействии, развитие 

частно-государственного партнерства; 

— развитие и зрелость института политического лоббирования; 

— высокий уровень гражданской культуры населения; 

— гражданская и социальная субъектность частных лиц; 

— развитие общественно-политической и социальной самоорганизации 

населения, самоуправления; 

— максимально полное обеспечение прав и свобод, правовая защищен-

ность; 

— формирование плюралистического общественного мнения и консен-

суса в вопросах общественных интересов. 

Несмотря на то что в реализации указанных выше принципов за 

последнее десятилетие наблюдается значительный прогресс, по-прежнему 

сохраняют свою актуальность системные меры поддержки данного 

направления. Поскольку развитие в нашей стране сильного государства 

социальной направленности может быть реализовано лишь сильным 
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гражданским обществом, в котором те социальные обязательства, которые 

ограничивают эффективность и конкурентоспособность государства, 

принимают на себя граждане. Примерами таких социальных обязательств 

могут служить добровольческая деятельность по поддержке социально 

незащищенных слоев, интеграция инвалидов либо выпускников детских 

домов в рабочую среду социально ответственным бизнесом, добросовестное 

поведение по поддержке чистоты на улицах (чисто не там, где убирают, а там, 

где не сорят). 

Одной из основ современного сильного гражданского общества в России 

должна быть только целенаправленная работа по формированию гражданской 

и политической компетентности населения.  

В указанном контексте, когда гражданская культура во многом 

формируется в школе и высших учебных заведениях и затрагивает социальное 

образование как направление, которое позволяет осваивать необходимые 

навыки социализации на совершенно различных жизненных этапах. 

Гражданское образование встроено в формальную систему образования, но 

также осуществляется позднее в формах повышения квалификации, 

тренингов, курсов по различным тематикам и в иных видах. Развитие 

технологий социального образования в сфере формирования 

гражданственности – важнейший элемент партисипативной модернизации 

политической системы.  

Как уже отмечено, базис гражданского образования закладывается в 

школе: именно на данном раннем этапе формируется правосознание, основы 

коммуникации, правовой грамотности и гражданской культуры. Обзор 

зарубежного опыта показывает, что обучение граждановедению включено в 

программу школ стран Европы, Южной Америки и Японии. В российских 

школах предмет «граждановедение» является обязательной дисциплиной для 

старших классов и призван охватывать широкий круг вопросов: политики, 

права, социальных отношений. Исходя из программы для 5–7 классов МАОУ 

СОШ № 30 Челябинска дисциплина включает такие разделы, как «внутренний 
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мир человека», «человек и общество», «семья», «гражданин и закон», 

«государство и власть» [19]. Занятия проводятся как в форме лекций, так и в 

форме беседы. На занятиях рассматривается очень широкий круг вопросов: от 

вредных привычек и человеческой порядочности до государственных 

символов. 

Признавая высокую важность проводимого обучения и соответствие 

отечественного школьного образования международной практике, важно 

отметить, что вплетение гражданского образования в такие предметы, как 

история отечества и правовые дисциплины, дает большой эффект. Так, через 

изучение истории можно не только дать высокие нравственные ориентиры, но 

и привести примеры негативного характера, когда простые человеческие 

пороки приводили к катастрофическим последствиям для государства и для 

отдельных людей. Такими примерами могут служить эпоха опричнины и 

последовавшая полная неспособность к обороне Москвы при наступлении 

крымского хана Девлет-Гирея. Или, к примеру, изучение правления 

Екатерины II может быть эффективнее для понимания равноправия полов в 

общественной и политической жизни, чем абстрактные примеры якобы из 

жизни и тем более, чем ссылка на сомнительные европейские ценности. 

Другим важным дополнением в этом аспекте является активизация 

изучения основ правовой грамотности в школе. Практический опыт 

показывает, что при столкновении с необходимостью обеспечения своей 

безопасности и защиты своих прав подростки оказываются деморализованы и 

зачастую неспособны обратиться в полицию, тем более защищать свои права 

в гражданских делах, а ведь в 18 лет человек считается совершеннолетним и 

может осуществлять в полном объеме права и обязанности. 

Еще одной формой гражданского образования являются школы НКО. 

Несмотря на открытый характер обучения, этот формат нацелен в первую 

очередь на лиц среднего возраста. Школа такого типа направляет свои усилия 

на формирование гражданских и социальных компетенций инициативных 

граждан с целью активного и ответственного вовлечения в процесс созидания 
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зрелого гражданского общества. Открытая школа строит свою деятельность, 

основываясь на принципе «обучение служением», предполагающем тесную 

взаимосвязь между современным, качественным по уровню теоретическим 

образованием и реальным инициативным участием в общественно полезной 

практике. Процесс обучения строится с учетом реальных гражданских и 

социальных практик, ориентируется на современные задачи развития 

гражданского общества, осуществляется в тесной взаимосвязи с социальными 

и гражданскими потребностями. Такие школы могут становиться частью 

формального образования, предлагая, например, курсы повышения 

квалификации или MBA в сфере филантропии. Но чаще они выступают своего 

рода акселераторами в сфере благотворительности и филантропии. Ученики 

приходят в такие заведения со своими проектами и могут развивать идеи, 

находя единомышленников и финансирование. Разработка идеи проходит в 

рамках самого процесса обучения, на финальной стадии которого происходят 

так называемые питч-сессии – представление проекта потенциальным 

интересантам для получения финансирования. Отличие стартапов от 

классических акселераторов состоит именно в социальной направленности и 

поиске не инвестора, рассчитывающего получить финансовую прибыль от 

своих вложений, а филантропа, готового финансировать проект. В качестве 

примеров таких проектов можно привести благотворительные фонды 

различной направленности, клиники для бездомных, кафе, где дети из детских 

домов получают профессию [12].  

Формой гражданского образования является в том числе организация 

работы с лицами старшего возраста. Эта возрастная группа уже умудренных 

жизненным опытом людей характеризуется тем, что с достижением зрелого и 

преклонного возраста многие перестают вести активную экономическую и 

трудовую деятельность, но традиционно остаются довольно активными в 

политическом русле. В этой связи представляется, что вовлечение группы 

людей старшего возраста в образовательные проекты является задачей не 

только социальной, но и политически значимой. В качестве успешного 
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проекта гражданского образования для старших поколений можно выделить 

программу «Московское долголетие». Положительный социальный эффект 

программы уже фиксировался в отечественных исследованиях [8]. 

Гражданское участие 

Гражданское участие представляет собой индивидуальные и 

коллективные действия, направленные на выявление и решение вопросов, 

представляющих общественный интерес. Гражданское участие может 

принимать различные формы: индивидуальное добровольчество, усилия 

сообщества, вовлеченность в организации и правительственная работа, 

например участие в выборах. Эти обязательства могут включать прямое 

решение проблемы посредством личной работы, основанной на сообществе, 

или через институты представительной демократии. 

Формы гражданского участия можно разделить на три основные группы: 

гражданская активность (гражданский активизм), политические кампании 

(политический активизм), участие в выборах (электоральная активность). 

Так, гражданский активизм может выражаться в: 

— участии в решении проблем сообщества; 

— регулярном волонтерстве для неизбирательной организации; 

— участии в деятельности общественных организаций и объединений; 

— привлечении средств для благотворительности; 

— участии в процессе выработки и принятия решений на различных 

властных уровнях; 

— общественном соуправлении и самоуправлении; 

— символическом неучастии; 

— общественном контроле и экспертизе; 

— социальном проектировании; 

— участии в гражданских инициативных группах; 

— миротворческой и правозащитной деятельности. 

Политический активизм может проявляться в следующих формах: 

— митингах; 
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— протестах; 

— петициях; 

— бойкотах; 

— волонтерстве в политических кампаниях в период выборов; 

— волонтерстве в политических партиях; 

— политической активности в медиа; 

Электоральная активность предстает как: 

— обычное голосование; 

— убеждение других голосовать; 

— распространение предвыборных материалов; 

— взносы предвыборной кампании; 

— волонтерство для кандидатов или политических организаций; 

— регистрация избирателей; 

— дежурство на выборах; 

— наблюдатели на выборах. 

Многие люди чувствуют личную ответственность за активное участие в  

виде чувства долга перед своим сообществом. «Мир активистов – это не 

далекий остров и не подполье – это часть нашего общества, это люди вокруг 

нас, соседи по подъезду, коллеги по работе. Это обыкновенные люди с 

нормальными притязаниями, средними способностями и обычными заботами. 

Самая важная черта нынешней волны общественной активности – то, что 

обычные люди, обыватели, становятся общественными деятелями и 

участвуют в социальных движениях. Они отличаются от остальных лишь тем, 

что в отдельных ситуациях (далеко не всегда) идут другим путем, плывут 

против течения. Они не хотят пассивно терпеть или приспосабливаться к 

проблемной ситуации, и поэтому пытаются изменить ее» [7]. 

В данном контексте зрелое гражданское общество в полной мере служит 

цели создания современного сильного государства. «Больная» демократия – 

демократия, которая только симулирует демократические процессы. 

Демократия, в которой массовое гражданское участие населения 
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режиссируется как театральная постановка, является главной угрозой для 

сильного государства. 

В тех случаях, когда участие граждан в политическом процессе сводится 

к минимуму, демократия становится естественно уязвимой, что в результате 

выражается в следующем: 

— узкие интересы и цели политических элит начинают преобладать над 

интересами граждан страны; 

— качество и реалистичность принимаемых решений снижаются; 

— социально-экономическое развитие страны все больше идет в отрыве 

от граждан, которые принимают в данном процессе мизерное участие. 

Вызовы гражданского общества в России 

Для демократического государства единственный источник власти – 

народовластие и суверенитет народа. К основным современным вызовам в 

России, тормозящим становление сильного государства, с которыми 

необходимо справляться, в том числе с задействованием сил гражданского 

общества, относятся четыре фактора. Первый – это коррупция, являющаяся 

следствием неэффективности, архаичности модели государственного 

управления. Коррупционные пути разрешения вопросов противоречат самой 

идее возможности мониторинга действий власти со стороны гражданского 

общества и становятся скрытым, но самым коварным «врагом» 

гражданственности. Второй – терроризм, сочетающий внешние угрозы и 

использующий внутренние противоречия, в том числе в национальной и 

религиозной политике. Разжигание розни призвано посеять ненависть и страх 

и таким образом разрушить основы общества. Третий – проблема обеспечения 

социальной справедливости, которая вызвана неэффективным 

перераспределением экономических ресурсов и национальных богатств. 

Четвертый – экономическая конкуренция (модернизация экономики), которая, 

как видится, иногда на первых шагах такой модернизации требует 

централизации ресурсов и управления. Однако в перспективе такая экономика 

не сможет преуспеть, не развивая частную инициативу и инновации.  
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В Российской Федерации специфика гражданского общества 

заключается еще и в том, что его становление неразрывно связано с условиями 

политической трансформации. В настоящий момент в России активно 

действуют тысячи общественных организаций, созданных не по «указанию 

сверху», а как развившиеся инициативы рядовых граждан. Именно создание и 

закрепление такого рода гражданских инициатив – важный индикатор 

зрелости гражданского общества. Однако особенностью данных организаций 

является то, что они созданы в большинстве своем представителями базового 

класса, так как немногочисленный средний класс, а также политические и 

экономические элиты не слишком к этому стремятся.  

Само гражданское общество характеризуется политизированностью и, 

что примечательно, одновременно зачастую аполитичностью, что связано в 

первую очередь с переходным характером его становления. 

Политизированность основана на стремлении гражданского общества 

максимально приземлить сферу властных отношений, принудив 

представителей власти соблюдать законы.  

Переходность форм общества связана с тем, что ряд структур 

гражданского общества либо не принимает никакого участия в политическом 

управлении, либо занимает крайне лояльную позицию по отношению к 

действующей власти. Специфика стадии перехода как раз и проявляется в том, 

что одновременно о себе заявляют гражданские структуры различных типов.  

Заключение 

Гражданское общество является системой экономических, духовно-

культурных, нравственных, религиозных и других отношений индивидов, 

свободно и добровольно объединившихся в гражданские ассоциации, которые 

обеспечивают условия для реализации частных интересов и интересов 

коллективов для функционирования социальной, культурной и духовной 

сфер.  

Несмотря на значительное развитие гражданского общества, важно 

отметить, что в нашей стране характерно сохранение традиции сильного 
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государства. Поэтому, с какими бы трудностями не сталкивалось гражданское 

общество и как бы ни была приятна мысль о том, что сначала зрелое общество, 

а потом сильное государство, именно от государства в этом процессе сегодня 

надо отталкиваться, именно такому государству адресованы основные 

общественные запросы: обеспечение гарантий гражданских прав и 

справедливости. В этой связи государство отвечает на запрос и создает 

условия для формирования гражданского общества, к характеристикам 

которого в первую очередь необходимо отнести приверженность граждан к 

активному демократическому участию, а также эффективный диалог и 

возможность контроля за деятельностью государства, прозрачную 

организацию процесса обсуждения и принятия политических решений.  

Развитие в нашей стране сильного государства социальной 

направленности может быть реализовано лишь сильным гражданским 

обществом, в котором те социальные обязательства, которые ограничивают 

эффективность и конкурентоспособность государства, принимают на себя 

граждане. Основой для правосознания граждан является гражданское 

обучение, начинающееся еще в школе и продолжающееся вплоть до 

преклонных лет. Процессы обучения налажены в российских школах в рамках 

повышения квалификации, обучения в школах НКО, также практикуется 

гражданское обучение для лиц старшего возраста. Однако просматривается 

перспектива повышения продуктивности воспитания новых поколений. В этой 

связи видится необходимым объединение обучения гражданственности с 

историей страны, а также с правовыми дисциплинами, что не только позволит 

сделать обучение более рельефным, а примеры запоминающимися, но и 

вызовет встречный интерес к другим предметам. Примером успешного 

обучения лиц старшего возраста с целью их интеграции в гражданское 

общество стала программа «Московское долголетие». Расширение охвата 

подобных программ на российские регионы является насущной 

необходимостью. 
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Представляется, что гражданское общество служит значимым 

инструментом в борьбе за прозрачность и повышение эффективности 

государственного управления. Необходимо на государственном уровне 

продолжать поощрять активное вовлечение населения в политическую 

повестку и процессы выработки решений. Такое участие обеспечит не только 

прозрачность политического управления, но также позволит создать условия 

для инновационного развития государственных институтов и социально-

экономической политики страны. 
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ВЫЗОВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА НОВОМ 
ЭТАПЕ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ 

 
TECHNOLOGICAL GLOBALIZATION CHALLENGES AT A NEW 

STAGE OF WORLD DEVELOPMENT 
 

Аннотация: в статье с методологических позиций достаточно общей 
теории управления и общей теории геостратегии описывается характер 
развития техносферы на фоне трансформации системы международных 
отношений в середине XX – первой четверти XXI века. Даются два 
прогнозных сценария технологического развития в среднесрочной 
перспективе в зависимости от направленности преобладающих тенденций в 
глобальной политике. Рассматривается вопрос о соотношении 
энерговооруженности человечества и алгоритмики его коллективного 
поведения в международной жизни. Раскрывается феномен нового 
информационного состояния общества, предлагаются пути преодоления 
связанных с ним глобальных проблем управления. Делается вывод о 
вероятной смене парадигмы общественного развития под воздействием новых 
вызовов научно-технического прогресса, что, в свою очередь, может открыть 
возможности к формированию более устойчивой и безопасной техносферы на 
основе преимущественного развития природоподобных технологий. 

Ключевые слова: глобализация, технологический уклад, 
энерговооруженность, алгоритмика внутривидовой конкуренции, новое 
информационное состояние, парадигмы общественного развития, управление 
научно-техническим прогрессом, природоподобные технологии. 
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Abstract: this article, being methodologically guided by the sufficiently 
general governance theory and the general theory of geostrategy, describes how the 
technosphere has been developing amid the transforming system of international 
relations from the mid-20th century to the first quarter of the 21st century. It presents 
two mid-term forecasting scenarios of technological development depending on the 
course of dominant trends in global politics. The authors also consider the issue of 
whether the humankind’s energy intensity still meets algorithms of its collective 
behavior in international affairs. Moreover, the article explains a phenomenon of the 
new information state of society, suggesting the ways to overcome the global 
governance problems associated with it. In conclusion, the article highlights 
probable change of the social development paradigm driven by new challenges of 
science and technology progress, which, in turn, can provide opportunities for 
shaping a more sustainable and safe technosphere based on the prevailing 
development of nature-similar technologies. 

Keywords: globalization, technological order, energy intensity, algorithms of 
intra-species competition, new information state, social development paradigms, 
managing science and technology progress, nature-similar technologies. 
 

Глобализация – это объективный процесс сближения, взаимного 

влияния и синтеза региональных культур, ведущий к построению единой 

глобальной культуры человечества. В этом смысле глобализация идет на 

протяжении тысячелетий и в долгосрочной перспективе является неизбежной 

ввиду биологического и информационного единства вида Homo Sapiens. 

Однако управление этим процессом носит субъективный характер и может 

осуществляться на основе различных концепций (проектов) глобализации с 

разной степенью успешности. При этом не исключена и локальная 

обратимость процесса глобализации в форме временной регионализации или 

иной фрагментации ранее глобального мира вследствие порочности самой 

концепции управления (её несовместимости с объективными 

закономерностями общественного развития – что наблюдается сегодня) либо 

низкого качества управления глобализацией по данной концепции [4].  

Технологическая глобализация – одна из граней этого процесса, 

имеющая отношение к научно-техническому прогрессу как одному из явлений 

человеческой культуры. Сегодня мы живем в индустриальной фазе развития 

[9], где благополучие цивилизации в существенной мере определяется 

уровнем развития технологий. При этом само технологическое развитие 
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протекает не в нейтральной социально-инертной среде, а на фоне 

преобладающих на данном историческом этапе глобальных, региональных и 

страновых политических процессов, прямо или косвенно влияющих на его 

направленность и практические результаты. 

Развитие техносферы на фоне трансформации системы 

международных отношений в новейшее время 

На протяжении большей части XX века жизнь глобальной цивилизации 

протекала в IV технологическом укладе (углеводородная энергетика, цветная 

металлургия, конвейерное производство и т. д.) [8], которому сопутствовала 

биполярная система международных отношений на основе ядерного паритета 

(принцип «равновесия страха»). Для технологического развития в рамках этой 

системы были характерны ведущая роль оборонных исследований (атомный, 

космический проекты, ЭВМ, Arpanet – Internet и т. д.) и четкое размежевание 

как на уровне научных, инженерно-конструкторских школ, так и на уровне 

стандартов разработки, внедрения и использования объектов техносферы. 

Впоследствии, в конце XX – первой четверти XXI века сначала западная 

региональная цивилизация, а затем и наиболее развитые в хозяйственном 

отношении фрагменты других региональных цивилизаций осуществили 

переход к V технологическому укладу (традиционная ядерная энергетика + 

ВИЭ, полимерные материалы, микроэлектроника + ИКТ и т. д.), что, в свою 

очередь, происходило на фоне попытки завершения глобализации в рамках 

однополярной системы международных отношений Pax Americana [14].  

В этих условиях технологическое развитие, с одной стороны, стало 

разбалансированным, приобретя резкий уклон в сферы телекоммуникаций, 

генной инженерии, социальной психологии [1]; с другой стороны, доступ 

стран и регионов к достижениям научно-технического прогресса стал 

определяться как принятием глобальной системы западных технических 

стандартов, так и лояльностью местных политических элит буржуазно-

либеральной идеологии. 
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На текущий момент, на границе второй четверти XXI столетия, мы 

наблюдаем предпосылки к вхождению некоторых региональных цивилизаций 

(в лице их государств-флагманов: США, России, Китая) в VI технологический 

уклад (ядерная энергетика замкнутого цикла, аддитивные технологии, 

робототехнические производства на основе ИИ и т. д.), что при 

некатастрофических сценариях мирового развития ожидается в 2030-х годах 

[14].  

Так же как и в прошлом, новому технологическому переходу будет 

сопутствовать и новый глобально-политический контекст, контуры которого 

проявляются уже сегодня [5]. В своей Валдайской речи 5 октября 2023 года 

президент России Владимир Путин предложил шесть принципов [6], которые 

могли бы лечь в основу альтернативно-объемлющего сценария глобализации, 

фактически поставив перед мировыми лидерами своего рода вопрос-тест на их 

адекватность вызовам нашего времени. 

Если мировые лидеры как субъекты управления своими региональными 

цивилизациями смогут преодолеть прагматический эгоизм и взглянуть поверх 

ограниченной логики геополитических интересов, приняв на себя глобальный 

уровень ответственности, то возможен бесконфликтный переход к 

следующему витку технологической глобализации на основе новой концепции 

управления научно-техническим прогрессом, качественно отличной от 

западной и превосходящей её по устойчивости результатов. 

Если же мировые лидеры останутся в заложниках своего 

прагматического эгоизма, будучи неспособными подняться над навязанной им 

логикой геополитических интересов, то весьма вероятно, что мы станем 

свидетелями фрагментации глобального мира вначале с формированием 

многополярной конфигурации ядра мир-системы (баланс интересов старых и 

новых региональных центров силы), а затем и с расколом полупериферии до 

состояния мира самодостаточных, относительно замкнутых панрегионов [3].  

В этом случае переход к новому витку технологической глобализации 

будет отложен на следующий такт истории, а в обозримой перспективе нас 
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ожидает технологическая обособленность панрегионов и параллельное 

технологическое развитие в условиях непроницаемости чужих 

технологических сред и несовместимости региональных стандартов. 

Таблица 1 
Характер технологического развития мира в 1945-2035 гг.18 

 
Этап СМО Техноуклад Принципы управления НТП 
I Биполярная IV (углеводородная 

энергетика, цветная 
металлургия, 
конвейерное 
производство) 

Приоритет оборонных исследований 
(атомный, космический проекты, ЭВМ, 
Arpanet – Internet); размежевание по 
конструкторским школам, стандартам 
разработки и внедрения объектов 
техносферы; 

I
I 

Pax 
Americana 

V (традиционная 
ядерная энергетика + 
ВИЭ, полимерные 
материалы, 
микроэлектроника, 
ИКТ) 

Разбалансировка НТП: резкий уклон в 
сферы телекоммуникаций, генной 
инженерии, социальной психологии; 
доступ к достижениям НТП через 
принятие западных стандартов и 
лояльность идеологии буржуазного 
либерализма; 

I
I
I 

Мир 
панрегионов 

VI (АЭС замкнутого 
цикла, аддитивные 
технологии, 
робототехнические 
производства) 

Блоковая фрагментация с утратой 
глобальной связанности, 
высококонкурентное параллельное 
развитие, непроницаемость чужой 
техносферы и несовместимость 
региональных стандартов; 

I
I
I
* 

Концерт 
цивилизаций 

Природоподобие 
(синергия НБИКС-
технологий) 

Иная концепция управления НТП, 
синергия цивилизационных знаний, 
снижение уровня конфликтности и 
безопасный переход на новый виток 
технологической глобализации. 

 
 
При этом очевидно, что в любом из двух описанных вариантов 

инерционный курс на установление глобальной системы западных технико-

технологических стандартов будет свернут ввиду геополитически 

обусловленного сознательного выхода из системы нескольких крупных 

мировых держав, а именно государств БРИКС [2]. Не исключено, что 

впоследствии собственная технологическая культура (от научных и 

инженерно-конструкторских школ до стандартов использования изделий) 

будет закреплена на политико-правовом уровне также в Японии и Корее [15]. 

 

18 Составлено авторами. 
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Но по каким принципам и закономерностям будет протекать само 

технологическое развитие глобальной цивилизации в новой системе 

международных отношений в XXI веке? 

Энерговооруженность, внутривидовая конкуренция и новое 

информационное состояние общества 

Войдя в индустриальную фазу развития, человечество (прежде всего в 

лице технократической региональной цивилизации Запада) само стало 

существенным фактором глобального эволюционного процесса, не только 

массово потребляя разнообразные ресурсы, но и оказывая заметное 

воздействие на биогеоценозы планеты. Вместе с тем энерговооруженность 

человеческой цивилизации неуклонно растет: к концу ХХ века общее 

производство энергии в мире составило 1.3 ⋅ 1013 Вт, а к середине XXI века 

прогнозируемая мощность энергетики мира (∼ 3 ⋅ 1013 Вт) сравняется c 

мощностью излучения недр Земли (∼ 3.2 ⋅ 1013 Вт) [10]. 

Однако на фоне повышения энерговооруженности человечества в его 

коллективном поведении сохраняется (и пока преобладает) характерная для 

животного мира алгоритмика внутривидовой конкуренции, которая в текущих 

условиях порождает особое политико-психологическое явление – манию 

роста. Последняя выражается как в гонке вооружений и борьбе за 

пространство, так и в стремлении к бесконечному и по существу бесцельному 

демографическому росту, росту ВВП, увеличению капитализации компаний, 

повышению нормы прибыли на вложенный капитал и т. п. И если на ранних 

этапах развития цивилизации (в архаичной и традиционной фазах развития [9]) 

это явление еще не имело глобально-катастрофического потенциала, то при 

нынешнем уровне энерговооруженности без пересмотра нравственно-

этических стандартов глобальная катастрофа культуры с откатом в 

доиндустриальную фазу развития становится отчетливой, вероятностно 

предопределенной перспективой. 

Поэтому наиболее рациональным и актуальным в нынешних глобально-

политических условиях представляется принцип благоразумного управления 
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научно-техническим прогрессом: чем выше энерговооруженность 

цивилизации и совокупная мощность доступных технологий, тем более 

этически строгими и концептуально определенными должны быть подходы к 

их ответственной разработке, внедрению и применению. 

Вместе с тем проблематика управления научно-техническим прогрессом 

не исчерпывается соотношением энерговооруженности той или иной 

цивилизации с алгоритмикой коллективного поведения её представителей. 

Уже к началу XXI века всё человечество перешло в исторически 

беспрецедентное новое информационное состояние, которое характеризуется 

тем, что ни одна массовая педагогическая субкультура и её образовательные 

стандарты более не соответствуют темпам информационного обновления и 

тематическому спектру информационных потоков современной цивилизации. 

В условиях экспоненциального нарастания объемов и скорости 

информационных потоков человечество стремительно подходит к пределу 

адекватного отображения информации: сложность информационных 

процессов в системе управления становится выше сложности самого субъекта 

управления, что ведет к непониманию происходящего, увеличению 

системных ошибок и потере управления в глобальных масштабах. Последнее 

особенно усугубляется распространением в политических целях заведомо 

ложной, противоречивой информации (феномен «постправды»), что приводит 

к опасному нарастанию ноосферно-эгрегориальной энтропии (меры 

неопределенности) [7]. 

Описанная проблематика делает необходимой постановку и решение 

ряда перспективных стратегических задач в управлении общественным 

развитием: формирование не только у государственных деятелей, ученых-

исследователей, инженеров-конструкторов, но и у широких масс населения 

навыков информационной гигиены, дисциплины обращения с информацией; 

переход национальных и цивилизационных общностей к состоянию всеобщей 

управленческой (методологической) грамотности; планомерное нравственно-

смысловое очищение, рекреация соответствующих сегментов ноосферы и 
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недопущение дальнейшего целенаправленного массового распространения 

информации, несущей в себе разрушительный или деградационный потенциал. 

Наконец, применительно к управлению развитием конкретного набора 

технологий, которые составят ядро нового техноуклада, важную роль будет 

играть принципиальное решение вопроса о подходах к технологическому 

развитию: риск-ориентированный подход для ускорения инвестиционных 

циклов или гарантии безопасности пользователей технологий в 

преемственности поколений. В первую очередь этот вопрос касается тех 

стратегических технологий, которые обладают наибольшим 

преобразовательным (и разрушительным) потенциалом по отношению к 

самому человечеству, среде его обитания и биологической жизни в целом [12]: 

— генетика и биоинженерия; 

— новая ядерная энергетика и термоядерный синтез; 

— робототехническое производство на основе ИИ и СВЧ-связи (5G, 6G); 

— беспилотный электротранспорт, многоярусное освоение неба и оке-

ана; 

— аддитивные технологии; 

— геотехнологии и климатическая адаптация. 

Заключение 

Поскольку в рамках нынешней капиталистической парадигмы 

безальтернативно преобладает риск-ориентированный подход, тесно 

увязанный с явлением мании роста, в силу чего более не совместимый с 

энерговооруженностью и мощностью технологий нового технологического 

уклада (см. выше), то для перехода от него к подходу, предполагающему 

гарантии безопасности в преемственности поколений, будет необходима 

смена парадигмы хозяйственного и общекультурного развития цивилизации 

[11]. 

Таким образом, можно надеяться, что сам ход научно-технического 

прогресса в XXI веке станет тем «давлением обстоятельств», которое побудит 

мировых лидеров (если не на глобальном уровне, то по меньшей мере на 
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уровне панрегионов) перейти к новой, более безопасной и устойчивой в 

смысле предсказуемости парадигме общественного развития, в русле которой 

будет пересмотрена и концепция техносферы в сторону преимущественного 

развития природоподобных технологий [13], с установлением 

соответствующих новых принципов, правил и стандартов в различных 

областях науки и техники.  
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В РАМКАХ 
КОНЦЕПЦИИ «КОНЦЕРТ ДЕРЖАВ» НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

CHALLENGES OF INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF 
REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION WITHIN THE FRAMEWORK 
OF THE CONCEPT ‟THE CONCERT OF POWERS” ON THE EXAMPLE 

OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 
 

Аннотация: современная геополитическая арена характеризуется 
перманентной изменчивостью, которая сопровождается постепенным 
увеличением роли различных субъектов и созданием региональных центров 
притяжения, которыми могут выступать как отдельные государства, так и 
объединения. На протяжении долгого периода времени отношения между 
государствами рассматривались либо как взаимодействие между двумя 
блоками, либо как незначительная интеракция, которая не оказывает 
существенного влияния на планы или цели ключевого глобального субъекта. 
Однако с постепенным развитием экономического потенциала Российской 
Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Индии и ряда 
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других государств, современный мир постепенно претерпевает 
преобразования в сторону создания нескольких самостоятельных центров 
силы. Таким образом происходит процесс становления многополярности, 
которую можно охарактеризовать понятием, появившимся вследствие 
создания Венской системы международных отношений – «Концерт великих 
держав». 

Ключевые слова: геополитика, многополярность, «Концерт великих 
держав», экономика, Китай. 

Abstract: the modern geopolitical arena is characterized by permanent 
variability, which is accompanied by a gradual increase in the role of various actors 
and the creation of regional centers of attraction, which can be both individual states 
and associations. For a long period of time, relations between States have been 
viewed either as an interaction between two blocks, or as a minor interaction that 
does not significantly affect the plans or goals of a key global actor. However, with 
the gradual development of the economic potential of the Russian Federation, the 
People's Republic of China, the Republic of India and a number of other states, the 
modern world is gradually undergoing transformations towards the creation of 
several independent centers of power. Thus, the process of formation of 
multipolarity is taking place, which can be characterized by the concept that 
appeared after the creation of the Vienna system of international relations – the 
‟Concert of Great Powers”. 

Key words: geopolitics, multipolarity, the ‟Concert of Great Powers”, 
economy, China. 

 

Введение 

«Концерт великих держав» – система консультаций и согласования 

интересов между крупнейшими державами и империями [5]. Данное понятие 

было введено после создания Венской международной системы в 1815 году. 

Под ним подразумевалась согласованность действий между Российской 

империей, Великобританией, Пруссией и Австрией (как между наиболее 

влиятельными и сильными государствами), как с точки зрения экономики и 

политики, так и с позиции физической силы [6].  

Поддержание баланса сил, политическое равновесие, сотрудничество 

не только от одного лица в виде государства, а в то же время посредством 

взаимодействия между коалициями, создания разветвленной правовой 

системы, в том числе в сфере мирного разрешения конфликтов, – всё это 

является итогом проведенного в 1814–1815 годах Венского конгресса, который 

ознаменовал создание Венской международной системы и заложил основу 
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системы коллективной безопасности, успешно просуществовавшей до 

середины XIX века. Однако, в силу институциональной и правовой 

неразвитости и в ряде аспектов атрофированности, данная система была 

постепенно разрушена и позднее потеряла изначально заложенный в нее 

смысл.  

Несмотря на подобный исход, установленное в начале XIX века 

распределение влияния ключевых региональных игроков послужило 

попыткой по стабилизации порядка и дальнейшего развития Европы при 

сдерживании угрозы, исходящей как изнутри государств-членов, так и с 

Востока, в частности со стороны Османской империи. Необходимо 

подчеркнуть, что, несмотря на создание подобной системы и её 

функционирование на протяжении 35 лет, центральные державы так или иначе 

имели прямые и косвенные конфликты между собой, однако в ключевых 

факторах, влияющих на стабилизацию региона, стремились к поиску общих 

точек соприкосновения и решению потенциально конфликтной ситуации.   

Современный мир, применяя наиболее успешные практики прошлых 

веков, характеризуется беспрецедентным количеством субъектов 

международного права, так как с созданием Ялтинско-Потсдамской системы 

появились также и новые субъекты международного сообщества, такие как 

транснациональные компании, неправительственные, негосударственные и 

некоммерческие организации, социально-ориентированные сообщества, 

террористические и преступные группировки, а также отдельно взятые 

физические лица, которые всё чаще прибегают к возможности обратить 

внимание мировой общественности на конкретные проблемы. В то же время, 

несмотря на подобное разнообразие, основную роль в решении многих 

глобальных проблем по-прежнему играют непосредственно государства, в том 

числе при помощи таких организаций, как ООН, МАГАТЭ, ВТО и т. д.  

Тем не менее необходимо обратить внимание на тот факт, что с 

распадом Советского Союза, расширением влияния Соединенных Штатов 

Америки, а также распространением роли частного бизнеса по миру 
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существенное значение в решении и развитии внутригосударственного 

устройства имеют транснациональные компании, фонды и иные частные 

объединения. Заметный след данного явления можно увидеть как в странах 

постсоветского пространства, так и на Африканском континенте. Подобный 

метод развития международного процесса не является случайным, а скорее 

становится следствием предпринимаемых усилий Вашингтона в части 

противодействия влиянию Москвы в конце ХХ века, когда частный бизнес и 

капитал  стали главными двигателями интересов западных стран. 

Сегодня, с применением некогда новой практики, на международной 

арене появляется всё большее количество компаний, которые в силу более 

низкого порога ограничений, чем у правительства, осуществляют 

внешнеэкономические сделки и иные операции для поддержания статуса, 

лоббирования интересов и вовлеченности многих государств в наиболее 

важные регионы. Данный метод более не характерен исключительно для США 

или Европейского союза, он также активно применяется Китаем, странами 

Ближнего Востока и Россией, таким образом образуя сложную систему 

международного сотрудничества, субъекты которой косвенно не связаны с 

развитием национальных интересов, но которые отражают стремления многих 

правительств к расширению своего влияния (рис. 1). 
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Рис.1. (составлено автором) 

 

Как указывалось ранее, современный мир отличается особенно 

разветвленной системой взаимоотношений, осложненной участием 

различного рода НГО, НКО, транснациональных компаний и т. д. Большинство 

из участников данной системы связаны с определенными государствами, 

интересы которых они представляют при реализации своей деятельности. 

Данный факт позволяет определить их юрисдикцию и основу правового 

регулирования деятельности. В современной юридической практике 

существует несколько теорий юридического лица: инкорпорация, оседлость, 

место деятельности и контроль. Несмотря на наличие вариативности, по сей 

день встречаются различные споры, не имевшие ранее подобных прецедентов 

при решении проблемы. Это связано с перманентным развитием участия 

негосударственных субъектов и появлением нового международного 

сообщества. Однако если представить иерархию вовлеченности субъектов во 

внешнеэкономическую деятельность, то в первую очередь необходимо 

рассмотреть государства и региональные объединения, которые посредством 

создания взаимовыгодных условий, общей базы регулирования, а также 

предоставления режима наибольшего благоприятствования (далее – РНБ) 

увеличивают конкурентоспособность собственных рынков. Среди таких 

объединений стоит выделить следующие:  

1. Китай и инициативу «Один пояс – один путь»; 

2. региональное сотрудничество между Японией, Республикой Ко-

рея, Сингапуром и Тайванем; 

3. Индию; 

4. АСЕАН; 

5. Африканский союз; 

6. Россию и ЕАЭС. 

Помимо вышеуказанных существуют: Лига арабских государств, 

вместе с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива; 
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Североамериканское соглашение о свободной торговле, куда входят США, 

Канада, Мексика и где центральную роль занимает Вашингтон; МЕРКОСУР – 

интеграционное объединение стран Латинской Америки.  

Однако хотелось бы подчеркнуть, что данные субъекты были выбраны 

как потенциальные центры дальнейшего экономического развития в рамках 

международного сотрудничества, и которые в силу набора специфических 

факторов способны создать вокруг себя так называемые интеграционные зоны 

влияния, тем самым ознаменовав новый виток развития, выявленной в XIX 

веке концепции «Театр великих держав».  

Китай и инициатива «Новый шелковый путь» 

Одним из наиболее явных центров притяжения силы на современной 

геополитической арене является Китайская Народная Республика.  

Существует несколько причин, подтверждающих данное утверждение, 

одной из которых является экономическая модель КНР. Пекин обладает 

наиболее развитой экономикой региона, а также одной из наиболее развитых в 

мире с точки зрения покупательской способности. Согласно отчету, 

представленному National Bureau of Statistic, Bloomberg, в первом квартале 

2024 года китайская экономика выросла на 5,3%, превзойдя ожидания 

аналитиков. Также, несмотря на значительные последствия, возникшие в 

результате пандемии COVID-19, производственные мощности, 

энергетический сектор и сектор услуг относительно быстро восстановились и 

преодолели период потенциального кризиса [8].  

Китайская Народная Республика – активный участник множества 

региональных и международных объединений, среди которых ЕАЭС, ШОС, 

Форум сотрудничества Китай – Африка, Азиатский банк развития, ФАТФ и 

ряд других. КНР официально признает международные организации 

субъектами международного права, однако отрицает, что они являются 

«наднациональными» или политическими образованиями в том же смысле, 

что и суверенные государства. Особенность внешней политики Пекина 

заключается в особом положении двусторонних механизмов при её 
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осуществлении [2]. Анализируя реализуемые внешнеэкономические 

китайские проекты, можно выделить несколько особенностей, в первую 

очередь это вовлеченность государственного аппарата. В большинстве 

регионов, где на сегодняшний день присутствуют китайские фирмы, 

правительство КНР также устанавливает контакты с местными 

государственными структурами и организациями. Данный факт обусловлен 

тесным взаимодействием на национальном уровне Коммунистической партии 

Китая (далее – КПК) и бизнеса. Вторым фактором, на который стоит обратить 

внимание, является инвестиционная политика КНР и система заключения 

договоров. Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на масштабную 

инвестиционную политику Пекина, особенно в таких регионах, как Восточная 

Европа и Африка, большинство контрактов заключается по принципу Build-

Own-Operate, таким образом позволяя обеспечить постоянное присутствие 

китайских компаний в регионе. Помимо этого, как показывает практика, 

большинство займов, предоставляемых КНР, становятся заведомо 

непосильными для заемщика, вследствие чего сторона вынуждена 

компенсировать появившиеся издержки имуществом [3]. Одним из ключевых 

факторов возникновения подобных проблем является специфика заключения 

контрактов с китайскими компаниями. По мнению экспертов, во время 

заключения сделок с бизнесом из КНР необходимо прибегать к трем основным 

правилам для обеспечения исполнения обязательств:  

— юрисдикция китайского суда; 

— сделать регулирующий закон китайским законом; 

— сделать основным языком китайский [7]. 

Данные правила связаны со спецификой как китайской культуры, так и 

особенностями судопроизводства в стране. К примеру, призыв к юрисдикции 

судов США в большинстве случаев не увенчается успехом, так как китайские 

суды не исполняют решения судов США, одной из причин может стать 

принятое решение, противоречащее национальным интересам КНР [1]. В это 

же время, несмотря на тот факт, что Китай официально подписал Конвенцию 
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о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 

(Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.), выполнение решения арбитражного суда 

Соединенных Штатов Америки может значительно осложниться и также не 

быть исполнено в связи с наличием малейших и незначительных 

несоответствий. Вопреки сложностям, возникающим в ходе реализации 

внешнеэкономических сделок с Китаем, многие страны мира стремятся к 

заключению соглашений о сотрудничестве с Пекином в силу особой 

экономической модели данного государства, которая показала свою 

эффективность и экономическую стойкость, наличие широких 

инвестиционных возможностей, политика которых в значительной мере 

отличается от проводимой США или европейскими государствами, а также 

получаемого эффекта. Примеры успешных проектов, реализованных 

китайскими компаниями, можно наблюдать во многих государствах Африки, 

Южной Азии, Ближнего Востока в сфере железнодорожных перевозок, 

строительства инфраструктурных проектов, промышленных объектов.  

Иным методом взаимодействия КНР с другими государствами является 

проект «Один пояс – один путь» (далее – инициатива), который активно 

реализуется при поддержке Банка развития Китая и Экспортно-импортного 

банка Китая. В 2023 году инициативе исполнилось 10 лет, за данный период 

было подписано более чем 200 соглашений с различными государствами и 32 

– с международными организациями. Только за первый квартал 2023 года 

китайские предприятия инвестировали более 5,7 млрд долл. в нефинансовый 

сектор стран, участвующих в инициативе. Подобный интерес связан с  

успешной реализацией ряда проектов, а также желанием развития 

национальной инфраструктуры. Всего за десять лет инициатива привлекла 

инвестиций почти в 1 трлн долл., что привело к созданию более 3 000 

совместных проектов. По прогнозу Всемирного банка, развитие инициативы 

«Один пояс – один путь» к 2030 году обеспечит 420 000 рабочих мест в 

странах, расположенных вдоль маршрута [4]. 
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Помимо создания необходимой логистической инфраструктуры, КНР с 

помощью осуществления подобных проектов обеспечивает себе 

разветвленный инвестиционный портфель, а также диверсификацию 

поступления в бюджет иностранной валюты и расширение использования 

юаня за рубежом. Более того, Китай уже увеличил товарооборот со странами 

вдоль маршрута пути с 1,04 трлн долл. США до 2,07 трлн долл. США. Таким 

образом, создав экономически выгодный проект, инвестиционная 

привлекательность которого притягивает другие субъекты международного 

сообщества и в это же время в рамках него обеспечивает себе центральное 

место, Пекин постепенно расширяет сферу своего влияния. Подобная модель, 

в отличие от используемой США и ЕС, как подчеркивалось ранее, активно 

привлекает многие государства Ближнего Востока и СНГ.  

Также следует обратить внимание, что согласно аналитическому 

отчету «Banking on the Belt and Road: Insights from a new global dataset of 13,427 

Chinese development projects», представленному AIDDATA, КНР 

придерживается политики выдачи займов, нежели предоставления 

безвозмездной финансовой помощи. С момента введения инициативы «Один 

пояс – один путь» Китай поддерживает соотношение займов и грантов 31:1, а 

соотношение Other Official Flows (устанавливаются как операции 

официального сектора, которые не соответствуют критериям определения 

официальной помощи в целях развития) и Official Development Assistance 

(государственная помощь, предоставляемая в целях развития экономического 

сектора и благосостояния страны) как 9:1.  

Заключение 

Возвращаясь к модели международной системы в рамках концепции 

«Концерт держав» стоит подчеркнуть, что Китай является потенциальным 

региональным центром по причине развитой и стабильной экономической 

модели, которая доказывает свою эффективность на протяжении более 35 лет. 

Именно экономический фактор является наиболее привлекательным, в то 

время как культурные и религиозные факторы скорее становятся предметом 
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разобщенности и создают своего рода границы между КНР и другими 

субъектами региона, такими как Индия, Япония, Республика Корея и страны 

АСЕАН. Также необходимо уточнить, что Китай входит в число игроков 

международной арены, которые представляют собой самостоятельный полюс 

и могут быть выделены как в составе регионального объединения, так и как 

отдельно взятое государство.  

Следует также обратить внимание, что в силу специфики китайской 

политической модели, объединение вокруг данного субъекта происходит не 

по географическому принципу и включает в себя государства, расположенные 

на иных континентах или регионах, таких как Африка, Латинская Америка и 

ряд островных субъектов. Данный фактор является как положительным в силу 

расширения присутствия влияния практически во всех ключевых точках 

геополитической арены, так и негативным вследствие отдаленности объектов, 

представляющих интерес. Несмотря на имеющиеся недостатки, политика, 

проводимая КПК с задействованием частного бизнеса и концепцией Build-

Own-Operate, или Build-Own-Transfer, обеспечивает Пекину лидирующее 

место в международных экономических взаимоотношениях, тем самым 

увеличивая глобальную роль Китая на международной арене и таким образом 

создавая центр притяжения для других субъектов.   
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ЦИФРОВАЯ СОЛИДАРНОСТЬ И ЦИФРОВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ В 
КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

DIGITAL SOLIDARITY AND DIGITAL SOVEREIGNTY IN THE 
CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL 

INFORMATION SECURITY 
 

Аннотация: настоящее исследование посвящено анализу двух 
конкурирующих между собой концепций в сфере информационной 
безопасности: цифровой солидарности и цифрового суверенитета. 
Определены ключевые компоненты, основные различия, а также влияние на 
национальные и международные стратегии обеспечения кибербезопасности 
указанных подходов в условиях современной геополитической обстановки.  

Ключевые слова: цифровая солидарность, цифровой суверенитет, 
кибербезопасность, информационная безопасность, международное 
сотрудничество, проект конвенции ООН против киберпреступности. 

Abstract: the present article focuses on the analysis of two competing with 
each other concepts in the field of information security: digital solidarity and digital 
sovereignty. The key components, main differences and the impact of these 
approaches on national and international strategies for ensuring cybersecurity in the 
current geopolitical environment are identified. 

Keywords: digital solidarity, digital sovereignty, cybersecurity, information 
security, international cooperation, Draft United Nations convention against 
cybercrime. 

 

По мере того, как государства начинают всё больше внимания уделять 

вопросам управления киберпространством в силу цифровой трансформации, 

динамичного характера развития технологий и глобальной геополитики, 

важность международного права в данной области также значительно 
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возрастает. При разработке стратегии международного киберпространства 

возникают дискуссии, связанные с существованием двух конкурирующих 

концепций: цифрового суверенитета и цифровой солидарности.  

Значимость цифрового, или информационного, суверенитета 

обуславливается тем, что от уровня цифровизации, влияющей на ключевые 

сферы жизнедеятельности государства, в частности экономику, технологии, 

общественные и международные отношения, зависят и статус государства на 

международной арене, и его внешнеполитические возможности. При этом 

помимо экономического развития цифровизация влияет и на безопасность 

государства, связанную с возникновением новых угроз.  

В соответствии с пунктом 22 Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации «стратегическими целями обеспечения 

информационной безопасности в области государственной и общественной 

безопасности являются защита суверенитета, поддержание политической и 

социальной стабильности, территориальной целостности Российской 

Федерации, обеспечение основных прав и свобод человека и гражданина, а 

также защита критической информационной инфраструктуры» [9].  

И.С. Ашманов, генеральный директор компании «Ашманов и 

партнеры», специализирующейся в области информационных технологий, 

одним из первых в России попытался дать определение цифрового 

суверенитета, понимаемого как «право государства определять свою 

информационную политику самостоятельно, распоряжаться 

инфраструктурой, ресурсами, обеспечивать информационную безопасность и 

т.п. Цифровой суверенитет также можно поделить на несколько категорий. 

Одна из них – электронный суверенитет, который связан с защитой от 

кибератак» [2].  

Наиболее «популярным» признаком цифрового суверенитета стало 

право на независимое управление цифровыми ресурсами, действующими в 

национальных сегментах цифрового пространства. Такого рода право 

предполагает возможности регулирования, надзора и контроля за 
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деятельностью цифровых платформ, а также блокировки размещаемой на них 

информации уполномоченными на это государством органами и 

организациями [5].  

Нет причин, по которым принцип суверенитета не должен применяться 

в киберконтексте так же, как он применяется в любой другой сфере 

деятельности государства, как это признала Группа правительственных 

экспертов ООН в своих докладах за 2013 и 2015 годы, согласно которым: 

1) сделан вывод о том, что государственный суверенитет,  

международные нормы и принципы, вытекающие из принципа 

государственного суверенитета, распространяются на поведение государств в 

рамках деятельности, связанной с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий (далее – ИКТ), а также на юрисдикцию 

государств над ИКТ-инфраструктурой на их территории [10];  

2) подчеркнута важность международного права, Устава 

Организации Объединенных Наций и принципа суверенитета в качестве 

основы для повышения безопасности в сфере использования ИКТ 

государствами [11].  

Тем не менее критики концепции цифрового суверенитета 

предупреждают, что такая политика может привести к фрагментации 

глобального управления Интернетом, тем самым увеличивая риски 

кибербезопасности и препятствуя инновациям и международному 

сотрудничеству. Так, США придерживаются стратегии цифровой 

солидарности в противовес цифровому суверенитету. 6 мая 2024 года во время 

конференции RSA в Сан-Франциско (штат Калифорния) Государственный 

департамент США представил Стратегию Соединенных Штатов в области 

международного киберпространства и цифровой политики: на пути к 

инновационному, безопасному и уважающему права цифровому будущему, 

[6] которая основана на концепции цифровой солидарности. Цифровая 

солидарность предполагает тесное сотрудничество с международными 

партнерами, частным сектором, развивающимися экономиками для 
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согласования нормативных актов, обмена передовым опытом, совместного 

реагирования на кибератаки, обеспечения открытой и независимой 

исследовательской среды. Ключевые компоненты цифровой солидарности 

включают [18]: продвижение инклюзивной цифровой экосистемы, 

предполагающей предоставление развивающимся экономикам доступа к 

надежной и безопасной инфраструктуре; разработку и продвижение общих 

стандартов и политики для управления данными, их свободное перемещение 

через границы; обеспечение ответственного поведения государств, 

выражающегося в сотрудничестве, обмене информацией, взаимной 

подотчетности; наращивание киберпотенциала посредством повышения 

уровня технических инструментов и оперативных возможностей стран-

партнеров для защиты своей цифровой инфраструктуры. 

Приверженцы концепции цифровой солидарности полагают, что 

цифровой суверенитет может привести к разрозненным методам обеспечения 

информационной безопасности и отсутствию координации между странами, 

что подразумевает фрагментарный характер международно-правового 

регулирования киберпространства.  

Отдавая предпочтение национальному контролю, государства могут 

оказаться изолированными в своих усилиях по борьбе с киберугрозами, что 

может облегчить осуществление безнаказанных кибератак 

злоумышленниками [13].  

Вместе с тем в настоящее время увеличиваются случаи 

несанкционированного вторжения в информационное пространство 

государств другими государствами и негосударственными субъектами.  

Как отмечают Е.С. Зиновьева, С.В. Шитьков, подобная ситуация ведет к 

дестабилизации международной безопасности, усиливая взаимное недоверие 

государств и подталкивая их к односторонним действиям в информационной 

сфере, что, в свою очередь, актуализирует необходимость международного 

сотрудничества в области информационной безопасности, основанного на 

принципах уважения государственного суверенитета [4].  
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Таким образом, с одной стороны, только международное 

сотрудничество государств может обеспечить существование глобальной 

ИКТ-среды как фактора развития общества, но, с другой стороны, 

наблюдающиеся тенденции, связанные с милитаризацией цифрового 

пространства и его использованием в целях вмешательства во внутренние дела 

государства, препятствуют развитию международного сотрудничества на 

универсальном уровне по созданию открытой, безопасной, стабильной, 

доступной и мирной информационной среды. 

Кроме этого, к проблемам организации практического международного 

сотрудничества в области информации и коммуникаций относятся:  

1) цифровой разрыв между развитыми и развивающимися 

государствами. Этот пробел заключается в существенной разнице между 

уровнями использования ИКТ, достигнутыми этими государствами для 

решения задач экономического развития, государственного управления и 

обеспечения прав и свобод человека в сфере информационной деятельности;  

2) отсутствие в ИКТ-среде международно признанных границ зон 

ответственности государств, т.е. пространственные пределы остаются 

неопределенными и требуют конкретизации, раскрытия достоверной 

информации об инцидентах в ИКТ-среде и о государствах, вовлеченных в 

данные инциденты [14].  

Более того, доктрина цифровой солидарности, в которой подчеркивается 

технологическое сотрудничество США с их союзниками и провозглашается 

идея глобального свободного подключения, в противовес понятию цифрового 

суверенитета в то же время блокирует возможности для подлинного 

сотрудничества с геополитическими соперниками, в частности Китаем и 

Россией, поскольку Интернет выступает не только в качестве 

технологического средства, но и играет важную роль во внешнеполитических 

процессах. Технологическая инфраструктура оказывается уязвимой перед 

политическим вмешательством.  
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В качестве примера можно привести озабоченность американских 

законодателей тем, что Китай может использовать такие приложения, как, 

например, TikTok, принадлежащее китайской компании ByteDance, для сбора 

разведданных и манипулирования общественным мнением в Соединенных 

Штатах [19].  Таким образом, сторонники цифровой солидарности и 

свободного подключения готовы ограничивать провозглашаемую идею 

глобальной демократизации Интернета, если речь идет о национальной 

безопасности и экономическом протекционизме.  

Вместе с тем союзники США продемонстрировали схожие тенденции 

придерживаться подхода, ориентированного на суверенитет. В рамках 

Европейского союза была выражена обеспокоенность внешним 

технологическим присутствием, а именно влиянием технологических 

компаний из стран, не входящих в ЕС, на экономику данных и инновационный 

потенциал ЕС. В связи с чем председатель Европейской комиссии Урсула фон 

дер Ляйен подчеркнула необходимость в достижении суверенных цифровых 

технологий в критических областях[15].  Таким образом, приоритет отдается 

автономии ЕС в отношении интернет-данных и регулировании технологий в 

киберпространстве. 

Взаимовыгодное международное партнерство государств в области 

кибербезопасности, включающее элементы цифровой солидарности, 

наблюдается в практике региональных объединений. Например, возвращаясь 

к Европейскому союзу, следует отметить завершение процедуры 

предварительного согласования законопроекта о киберсолидарности [19].  

Закон о европейской киберсолидарности включает предложение по созданию 

европейской системы оповещения о кибербезопасности для улучшения 

обнаружения, анализа и реагирования на киберугрозы. Данная система будет 

состоять из национальных и трансграничных центров операций по 

обеспечению безопасности (SOC) по всему ЕС, которые будут использовать 

передовые технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ) и аналитику 
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данных, для обнаружения и трансграничного обмена предупреждениями о 

киберугрозах с властями государств – членов ЕС [17].  

В рамках БРИКС одним из важнейших и наиболее востребованных 

вопросов является взаимодействие в области безопасности ИКТ и цифрового 

суверенитета, его масштабирование путем вовлечения развивающихся стран в 

сотрудничество и распространения на них правил и стандартов в данной 

области. Осуществляется взаимодействие по таким приоритетным 

направлениям, основанным на уважении государственного суверенитета, как 

развитие цифровой инфраструктуры и передовых отраслей, включая 

коммуникации, облачные вычисления, искусственный интеллект и т. д., а 

также сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом в цифровом 

пространстве [16],  принципы которого были заложены в 

Антитеррористической стратегии БРИКС, принятой в 2020 году [12].  

Тем не менее инициативы в области сотрудничества по вопросам 

международной информационной безопасности не ограничиваются их 

региональной повесткой. Так, специальный межправительственный комитет 

Организации Объединенных Наций 7 августа 2024 года принял проект 

Конвенции ООН против киберпреступности [17], инициированный 

Российской Федерацией в 2021 году [17], однако отличающийся от 

первоначально предложенного более узким охватом распространения 

(криминализированы только 10 видов нарушений из 23 предложенных). 

Несмотря на тот факт, что принятый на основании консенсуса проект новой 

конвенции не достигает желаемого в полной мере, данная конвенция 

претендует на статус первого международного договора универсального 

характера в области информационной безопасности.   

Проект конвенции предполагает активное взаимодействие государств 

посредством взаимной правовой помощи (ст. 40), создания контактных 

центров, работающих 24/7, для обеспечения неотложной помощи (ст. 41). 

Достигнет ли проект конвенции стадии непосредственной реализации будет 



ВЕСТНИК УЧЁНЫХ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ. 2024. № 3 (29) 

196 
 

зависеть от ряда факторов, в том числе от складывающихся отношений и 

уровня доверия между государствами.  

Новые геополитические вызовы влияют на эффективность 

межгосударственного взаимодействия в сфере кибербезопасности. 

Необходимо подчеркнуть, что обеспечение цифрового суверенитета и 

сотрудничество в области международной информационной безопасности не 

противоречат друг другу, а дополняют друг друга. Стандартизация мер 

защиты и обмен опытом в рамках региональных и глобальных 

международных организаций сказываются на эффективности и повышают 

уровень информационной безопасности, которая, в свою очередь, является 

неотъемлемой частью цифрового суверенитета. 

Принципы, заложенные в концепцию цифровой солидарности, могут 

выступать в качестве ориентира для дальнейшего сотрудничества по вопросам 

международной информационной безопасности, при этом не умаляя 

суверенных прав государств и ориентируясь на осуществление деполитизации 

процессов развития отрасли информационных технологий.  
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АТРИБУЦИЯ КИБЕРАТАК В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ: 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ВЫЗОВЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

ATTRIBUTION OF CYBERATTACKS IN INTERNATIONAL LAW: 
LEGAL ASPECTS AND CHALLENGES IN ENSURING INTERNATIONAL 

SECURITY 
 

Аннотация: в современном цифровом мире кибератаки стали 
неотъемлемой частью международных отношений, оказывая значительное 
влияние на безопасность и стабильность государств. Определение источника 
и исполнителя кибератаки, известное как атрибуция, является ключевым 
фактором для применения норм международного права и привлечения 
виновных к ответственности. В статье анализируются правовые аспекты 
атрибуции кибератак в международном праве, рассматриваются 
существующие вызовы и предлагаются пути их преодоления с учетом позиций 
различных государств. 

Ключевые слова: атрибуция, кибератака, международное право, 
кибербезопасность, суверенитет, ответственность государства. 

Abstract: in today's digital world, cyberattacks have become an integral part 
of international relations, significantly impacting the security and stability of states. 
Attribution—the process of identifying the source and perpetrator of a cyberattack—
is crucial for applying international law norms and holding offenders accountable. 
This article analyzes the legal aspects of cyberattack attribution in international law, 
examines existing challenges, and suggests ways to overcome them, considering the 
positions of various states. 

Keywords: attribution, cyberattack, international law, cybersecurity, 
sovereignty, state responsibility. 
 

Введение 

В современную эпоху стремительного развития информационно-

коммуникационных технологий кибератаки становятся все более значимой 
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угрозой для международной безопасности. Государственные и частные 

структуры все больше зависят от цифровых систем, что делает их уязвимыми 

перед киберугрозами. Определение источника и исполнителя кибератаки, или 

атрибуция, играет ключевую роль в применении норм международного права 

и привлечении виновных к ответственности. 

Однако процесс атрибуции сталкивается с множеством технических и 

правовых проблем, затрудняющих эффективное противодействие 

киберугрозам. Отсутствие единых международно признанных стандартов и 

методологий атрибуции, а также политизация данного процесса создают 

дополнительные сложности. Эти проблемы требуют тщательного анализа и 

поиска решений, способных укрепить международную безопасность в 

цифровую эпоху. 

Задачами данного исследования являются определение понятия 

атрибуции в контексте международного права и киберпространства, изучение 

особенностей атрибуции кибератак и связанных с этим правовых проблем, а 

также анализ позиций различных государств по данному вопросу. На основе 

проведенного исследования будут предложены рекомендации по 

совершенствованию международно-правовых механизмов атрибуции 

кибератак, направленные на повышение эффективности и деполитизацию 

данного процесса. 

Цель настоящего исследования заключается в анализе правовых 

аспектов атрибуции кибератак в международном праве, выявлении 

существующих вызовов и предложении путей их преодоления с учетом 

позиций различных государств. 

В данной статье используется комплексный методологический подход, 

включающий анализ правовых норм и международной практики, технико-

правовой анализ, а также сравнительное исследование позиций различных 

государств. Особое внимание уделено Проекту статей об ответственности 

государств за международно-противоправные деяния, делу «Никарагуа 

против США» и национальным стратегиям (например, Доктрине 
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информационной безопасности РФ). Кроме того, используются элементы 

сравнительного и прогностического анализа для оценки конкретных примеров 

кибератак и разработки рекомендаций по совершенствованию правовых 

механизмов. На основе исследования предлагаются пути деполитизации 

атрибуции, создание международного органа под эгидой ООН и разработка 

юридически обязывающих норм в сфере кибербезопасности. 

Понятие атрибуции в международном праве 

Атрибуция в международном праве – это процесс установления связи 

между определенным действием и государством, позволяющий возложить на 

него международно-правовую ответственность. По мнению А.В. Мингалёва, 

атрибуция является необходимым условием для применения норм 

ответственности за международно-противоправные деяния [5]. Без 

надлежащей атрибуции невозможно определить, какое государство несет 

ответственность за конкретные действия, что затрудняет применение мер 

воздействия и восстановление нарушенных прав. 

Атрибуция имеет двойственную природу. С одной стороны, это 

юридический процесс, основанный на нормах международного права, с 

другой – технический процесс, требующий специальных знаний и технологий 

для установления источника кибератаки. В условиях растущей сложности 

киберугроз и совершенствования методов сокрытия следов процесс атрибуции 

становится все более сложным и требует междисциплинарного подхода. 

Основным документом, регулирующим вопросы ответственности 

государств, является Проект статей об ответственности государств за 

международно-противоправные деяния, разработанный Международной 

комиссией ООН по праву в 2001 году [2]. Несмотря на то что этот документ не 

имеет обязательной юридической силы, он широко признан в качестве 

авторитетного источника международного обычного права и часто цитируется 

в решениях международных судов и арбитражей. 

В статьях 4–11 Проекта статей определены различные основания для 

приписывания действий негосударственных акторов государству: 
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— Статья 4 устанавливает, что действия государственных органов 

считаются действиями государства. Это включает любые органы 

государственной власти, независимо от их положения в системе 

государственной власти или характера выполняемых функций. 

— Статья 8 касается действий лиц или групп, действующих по 

поручению или под фактическим контролем государства. Для атрибуции 

требуется доказательство того, что государство осуществляло эффективный 

контроль над действиями таких лиц или групп. 

— Статья 11 предусматривает ответственность государства за действия, 

признанные и принятые им в качестве своих собственных. Если государство 

после совершения действия явно признает и принимает его, оно несет за него 

ответственность. 

Действия государственных органов, как указано в статье 4, 

автоматически приписываются государству. Все органы государственной 

власти, включая исполнительную, законодательную и судебную ветви, 

считаются представляющими государство. Это правило распространяется и на 

случаи, когда органы действуют вне своих полномочий или нарушают 

внутреннее законодательство, если они выступают в официальном качестве. 

Действия лиц или групп под контролем государства рассматриваются в 

статье 8. Для атрибуции таких действий необходимо доказать, что государство 

осуществляло над ними эффективный контроль. В деле «Военная и 

паравоенная деятельность в Никарагуа» Международный суд ООН установил, 

что «эффективный контроль» означает прямое участие государства в 

планировании, координации и контроле действий групп [3]. Однако этот 

критерий вызывает дискуссии, особенно в контексте киберпространства, где 

контроль может быть косвенным или опосредованным. 

Признание и принятие действий государством, описанные в статье 11, 

подразумевают, что государство может признать и принять действия 

негосударственных акторов в качестве своих собственных, даже если 

изначально они не действовали по его указанию. Такое признание должно 
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быть явным и однозначным, что подтверждается международной практикой и 

судебными решениями. 

Особенности атрибуции кибератак 

Анонимность в киберпространстве является одной из основных проблем 

атрибуции кибератак. Злоумышленники часто используют технологии, 

позволяющие скрыть истинный источник атаки. Атаки могут осуществляться 

через зараженные компьютеры (ботнеты), управляемые удаленно, что 

затрудняет идентификацию нападающего [5]. Дополнительно применяются 

методы подмены IP-адресов, использование виртуальных частных сетей 

(VPN), а также анонимных сетей, таких как Tor, которые усложняют процесс 

отслеживания. 

Международный характер кибератак добавляет сложности в процесс 

атрибуции. Кибератаки могут проходить через серверы и инфраструктуру, 

расположенные в различных странах, что создает препятствия для 

расследования. Получение данных из-за рубежа требует международно-

правовой помощи и согласия соответствующих государств [5]. В некоторых 

случаях правовые системы стран могут препятствовать передаче такой 

информации, ссылаясь на защиту персональных данных или национальную 

безопасность. 

Применение традиционных критериев атрибуции к кибератакам 

сталкивается с трудностями. Традиционные критерии, разработанные для 

физических действий, не всегда применимы к киберпространству. В цифровой 

среде действия могут быть автоматизированными, выполняться без 

непосредственного участия человека или осуществляться с использованием 

чужой инфраструктуры без ведома ее владельцев [4]. Это усложняет 

установление факта контроля государства над исполнителями атаки. 

Недостаток международно признанных методологий проведения 

атрибуции приводит к различиям в подходах разных государств и организаций. 

Это может вызывать недоверие к результатам атрибуции и создавать 

возможность для манипуляций [5]. Некоторые страны разрабатывают 
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собственные методологии, которые не всегда прозрачны и общеприняты, что 

затрудняет международное сотрудничество и взаимопонимание. 

Использование вредоносного ПО третьих сторон усложняет процесс 

атрибуции. Злоумышленники могут использовать общедоступные 

инструменты или код, разработанный другими хакерами, что затрудняет 

идентификацию их уникального почерка. Они могут намеренно оставлять 

ложные следы, указывающие на другие страны или группы, создавая так 

называемые ложные флаги [5]. Это вводит в заблуждение следователей и 

может привести к ошибочной атрибуции. 

Необходимость высококвалифицированных экспертов в области 

кибербезопасности является еще одной проблемой. Процесс атрибуции 

требует глубоких технических знаний в области сетевой безопасности, 

криминалистики и анализа данных. Не все государства обладают 

достаточными ресурсами и экспертами для проведения сложных 

расследований [5]. Это создает дисбаланс между государствами в их 

способности проводить атрибуцию и может привести к зависимости от 

внешних специалистов, что не всегда приемлемо по соображениям 

национальной безопасности. 

Позиции различных государств по вопросу атрибуции кибератак 

Позиция Российской Федерации 

Россия подчеркивает необходимость объективности, доказательности и 

соблюдения правовых процедур при атрибуции кибератак. В Доктрине 

информационной безопасности Российской Федерации указано, что одним из 

основных направлений является пресечение практики необоснованных 

обвинений в осуществлении кибератак [1]. Российская Федерация выступает 

против политизации процесса атрибуции и призывает к сотрудничеству в 

сфере кибербезопасности на основе взаимного доверия и уважения 

суверенитета. 

Россия активно продвигает идею разработки международных правовых 

механизмов в области кибербезопасности. В частности, она предлагает 
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разработать международную конвенцию по информационной безопасности, 

которая бы регулировала поведение государств в киберпространстве, включая 

вопросы атрибуции и ответственности [7]. Кроме того, Россия активно 

участвует в работе ООН, в том числе в рамках Открытой рабочей группы 

(OEWG), где продвигает идеи о необходимости укрепления международного 

сотрудничества, обмена информацией и разработки общепринятых норм и 

правил в сфере ИКТ [9]. 

Позиция Китая 

Китай также акцентирует внимание на киберсуверенитете и призывает к 

уважению права каждого государства контролировать свое 

киберпространство. В своем выступлении на конференции по 

кибербезопасности в Пекине Цуй Тянькай отметил важность многостороннего 

подхода, уважения суверенитета государств и совместной разработки 

международных норм и стандартов в сфере кибербезопасности [10]. Китай 

выступает против использования киберпространства для вмешательства во 

внутренние дела других государств и подчеркивает необходимость 

сотрудничества на основе равенства и взаимной выгоды. 

Позиция США и их союзников 

США и некоторые их союзники часто используют практику публичных 

обвинений в адрес других государств в осуществлении кибератак, зачастую 

без представления подробных доказательств. Это вызывает критику со 

стороны России и других государств, которые считают такие действия 

политизированными и подрывающими доверие в международных отношениях 

[5]. 

США продвигают собственные стандарты атрибуции, опираясь на 

внутренние разведывательные данные и заключения. В Национальной 

стратегии кибербезопасности 2023 года США заявляют о намерении активно 

противодействовать киберугрозам и привлекать к ответственности 

государства и негосударственных акторов, участвующих в кибератаках [11]. 
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При этом они подчеркивают право на применение ответных мер, включая 

санкции и другие ограничения. 

Проблемы и вызовы атрибуции кибератак в международном праве 

Одной из главных проблем является отсутствие специализированных 

международных договоров, регулирующих вопросы атрибуции кибератак. На 

сегодняшний день не существует универсального международного договора, 

который бы устанавливал четкие правила и процедуры атрибуции в 

киберпространстве. Существующие международные договоры, такие как 

Конвенция Совета Европы о киберпреступности (Будапештская конвенция), 

не охватывают все аспекты атрибуции и не являются универсальными, 

поскольку к ним присоединились не все государства [17]. 

Размытость существующих норм международного права также создает 

проблемы. Нормы, разработанные для традиционных форм 

межгосударственных отношений, не учитывают специфику 

киберпространства и не предоставляют четких критериев для атрибуции 

кибератак [2]. Это создает правовой вакуум и затрудняет применение 

международного права в данной сфере. 

Ошибочная или необоснованная атрибуция кибератак может привести к 

серьезным политическим последствиям. Неправильная атрибуция способна 

вызвать эскалацию конфликтов между государствами, введение санкций, 

ответные кибератаки или даже военные действия [5]. Такие действия могут 

подорвать международную безопасность и стабильность, а также ухудшить 

двусторонние и многосторонние отношения. 

Подрыв доверия между государствами может стать еще одним 

негативным последствием необоснованных обвинений. Без представления 

убедительных доказательств обвинения воспринимаются как политически 

мотивированные, что затрудняет сотрудничество в области 

кибербезопасности и препятствует совместным усилиям по противодействию 

киберугрозам [5]. 
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Политизация процесса атрибуции является серьезной проблемой. 

Некоторые государства могут использовать обвинения в кибератаках в 

качестве инструмента давления для достижения политических целей, влияния 

на международное общественное мнение или оправдания введения 

односторонних мер [5]. Это подрывает объективность и справедливость 

процесса атрибуции. 

Необходимость деполитизации процесса атрибуции очевидна. Для 

обеспечения объективности и справедливости необходимо исключить 

политические мотивы и основывать выводы исключительно на фактах и 

доказательствах [5]. Это требует прозрачности, стандартизации методологий 

и международного сотрудничества. 

Создание международно признанных стандартов и методологий 

проведения атрибуции кибератак является одним из ключевых шагов к 

решению существующих проблем. Унификация подходов повысит доверие к 

результатам атрибуции, уменьшит возможность политических манипуляций и 

облегчит международное сотрудничество [5]. 

Прозрачность и открытость процесса атрибуции также играют важную 

роль. Раскрытие методологий, представление доказательств и соблюдение 

процедур укрепят доверие между государствами и позволят избежать 

необоснованных обвинений [5]. Это создаст основу для конструктивного 

диалога и совместных действий по обеспечению кибербезопасности. 

Пути совершенствования международно-правовых механизмов 

атрибуции кибератак 

Одним из ключевых предложений по улучшению процесса атрибуции 

кибератак является инициатива России по учреждению независимого 

международного органа под эгидой ООН, который был бы ответственен за 

расследование кибератак и проведение объективной атрибуции [7]. Такой 

орган мог бы стать гарантом нейтральности и объективности, а также 

способствовать разработке и внедрению общепринятых стандартов в области 

кибербезопасности. 
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Функции этого органа могли бы включать в себя координацию усилий 

государств в борьбе с киберугрозами. Организация взаимодействия между 

странами, обмен информацией и лучшими практиками позволили бы создать 

более слаженную и эффективную систему противодействия кибератакам. 

Кроме того, независимый орган мог бы проводить собственные экспертизы, 

привлекая международных специалистов для анализа инцидентов. Это 

обеспечило бы техническую и методологическую поддержку государствам, 

столкнувшимся с кибератаками, и повысило бы доверие к результатам 

расследований. 

Важными аспектами деятельности такого органа стали бы разработка и 

поддержание международных стандартов и методологий атрибуции. Создание 

единых критериев и процедур, проведение тренингов и обучение 

специалистов способствовали бы унификации подходов разных государств и 

повышению общего уровня кибербезопасности. 

Еще одним значимым шагом является инициатива России и Китая по 

созданию юридически обязывающего международного документа, 

устанавливающего нормы поведения государств в киберпространстве, 

включая механизмы атрибуции и ответственности [7; 10]. Такой договор мог 

бы стать фундаментом для регулирования отношений в цифровой сфере и 

способствовать укреплению международной безопасности. 

Цели данного договора заключаются в установлении четких правил и 

норм, определяющих допустимые и недопустимые действия в 

киберпространстве. Это позволит снизить уровень неопределенности и 

предотвратить конфликты, возникающие из-за различных интерпретаций 

действий в киберсфере. Закрепление принципов киберсуверенитета и 

уважения суверенитета государств, а также невмешательства во внутренние 

дела станет важным элементом договора, отражающим современные вызовы 

и потребности международного сообщества. 

Кроме того, договор должен предусматривать механизмы разрешения 

споров и установление процедур для мирного урегулирования конфликтов, 
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связанных с киберугрозами. Это обеспечит возможность конструктивного 

диалога и совместного решения проблем, возникающих в результате 

кибератак. 

Эффективная борьба с киберугрозами невозможна без тесного 

международного сотрудничества. Государства должны активно 

взаимодействовать в обмене информацией о киберугрозах, совместно 

разрабатывать технологии для обнаружения и предотвращения атак [5]. Такое 

сотрудничество позволит не только повысить эффективность 

противодействия кибератакам, но и создать атмосферу доверия и 

взаимопонимания между странами. 

Проведение совместных учений и тренировок представляет собой еще 

один важный аспект сотрудничества. Такие мероприятия помогают повысить 

квалификацию специалистов, улучшить координацию действий в случае 

возникновения киберинцидентов и укрепить доверие между государствами [5]. 

Совместные усилия в обучении и подготовке кадров создают основу для более 

слаженной и эффективной реакции на киберугрозы. 

Привлечение независимых экспертов и научного сообщества может 

существенно повысить объективность и качество процесса атрибуции. 

Создание международных экспертных групп, действующих под эгидой 

организаций, таких как ООН или ОБСЕ, обеспечит нейтральность и 

независимость в расследованиях [5]. Эти группы смогут проводить детальный 

анализ кибератак, предоставлять экспертные заключения и рекомендации для 

государств. 

Участие академических и научно-исследовательских институтов в 

разработке методологий и стандартов атрибуции также играет важную роль. 

Научная обоснованность и прозрачность процессов, обеспеченные благодаря 

вкладу исследователей, способствуют повышению доверия к результатам 

атрибуции и укреплению сотрудничества между государствами [5]. 

Для поддержания доверия в международных отношениях и 

предотвращения необоснованных конфликтов необходимо обеспечить 
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прозрачность при выдвижении обвинений в кибератаках. Государства должны 

представлять убедительные доказательства, подтверждающие атрибуцию, что 

повысит доверие к обвинениям и позволит избежать неоправданных 

претензий [1]. 

Соблюдение принципа презумпции невиновности является 

фундаментальным в международном праве. До установления фактов 

компетентными органами следует воздерживаться от публичных обвинений и 

введения санкций. Такой подход способствует поддержанию стабильности, 

уважения, конструктивному диалогу между государствами [5]. 

Роль киберсуверенитета в вопросе атрибуции кибератак 

Киберсуверенитет – это концепция, согласно которой государство имеет 

суверенное право контролировать свое киберпространство. Это включает 

регулирование информационных потоков, защиту цифровой инфраструктуры 

и установление правил использования информационно-коммуникационных 

технологий на своей территории [8]. Таким образом, киберсуверенитет 

расширяет традиционное понятие суверенитета, адаптируя его к современным 

реалиям цифровой эпохи. 

Уважение суверенитета другими государствами подразумевает, что они 

не должны осуществлять действия, нарушающие суверенитет в 

киберпространстве. Это включает запрет на проведение 

несанкционированных кибератак, вмешательство во внутренние цифровые 

процессы и другие действия, которые могут нанести ущерб национальным 

интересам другого государства [8]. 

Россия активно продвигает идею киберсуверенитета и настаивает на 

необходимости его международного признания [1; 8]. В официальных 

документах, таких как Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации, подчеркивается важность защиты национальных интересов в 

цифровой сфере. Россия считает, что каждое государство должно иметь право 

самостоятельно регулировать свое киберпространство и устанавливать 

правила использования ИКТ на своей территории. 
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По мнению России, международное признание принципа 

киберсуверенитета способствует стабильности и безопасности в 

международных отношениях. Уважение суверенитета предотвращает 

конфликты, связанные с кибератаками, и способствует взаимовыгодному 

сотрудничеству между государствами [8]. Россия также подчеркивает 

необходимость разработки международных норм и правил, которые бы 

учитывали интересы всех государств и обеспечивали справедливое 

регулирование в киберпространстве. 

Соблюдение суверенитета при проведении расследований кибератак 

имеет прямое влияние на процесс атрибуции. Государства должны уважать 

суверенитет других стран, не осуществлять несанкционированные действия на 

их территории и действовать в рамках международного права [8]. Это означает, 

что сбор доказательств и проведение технических расследований должны 

осуществляться с согласия соответствующего государства и в соответствии с 

установленными международными процедурами. 

Укрепление сотрудничества на основе взаимного уважения 

суверенитета способствует развитию эффективных механизмов атрибуции. 

Государства, доверяющие друг другу и соблюдающие принципы 

невмешательства, легче идут на сотрудничество, обмениваются информацией 

и совместно противостоят киберугрозам [8]. Это создает благоприятные 

условия для объективной и прозрачной атрибуции кибератак. 

Заключение 

В условиях стремительного развития информационно-

коммуникационных технологий и роста киберугроз проблема атрибуции 

кибератак становится одной из наиболее актуальных в международном праве. 

Технические сложности, правовые пробелы и политические факторы 

усложняют процесс установления ответственности и принятия мер по защите 

от кибератак. 

Основные выводы исследования свидетельствуют о том, что атрибуция 

является ключевым элементом для применения международного права к 
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кибератакам и привлечения виновных к ответственности. Однако 

существующие правовые нормы недостаточны для эффективного 

регулирования процесса атрибуции в киберпространстве. Отсутствие 

специализированных международных договоров и общепринятых 

методологий создает правовой вакуум, затрудняя применение 

международного права. 

Политизация атрибуции негативно сказывается на международных 

отношениях, подрывая доверие между государствами и потенциально приводя 

к эскалации конфликтов. Необоснованные обвинения без представления 

доказательств недопустимы и противоречат принципам международного 

права. 

Уважение киберсуверенитета является важным условием для успешного 

взаимодействия в области кибербезопасности. Государства должны 

воздерживаться от действий, нарушающих суверенитет других стран, и 

стремиться к сотрудничеству на основе взаимного уважения и доверия. 

Рекомендуется разработать международный договор по 

кибербезопасности, который учитывал бы интересы всех государств и 

устанавливал четкие механизмы атрибуции и ответственности. Такой договор 

должен отражать специфику киберпространства и закреплять принципы 

уважения киберсуверенитета. 

Учреждение международного органа по атрибуции кибератак, 

способного обеспечить объективность и нейтральность процесса, могло бы 

стать значительным шагом вперед. Орган, функционирующий под эгидой 

ООН и включающий независимых экспертов из разных стран, стал бы 

гарантом справедливости и эффективности в расследованиях. 

Усиление международного сотрудничества через обмен информацией, 

технологиями и совместную работу по противодействию киберугрозам 

является необходимым. Проведение совместных учений и тренингов 

способствует повышению уровня доверия и эффективности совместных 

действий. 
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Признание и уважение киберсуверенитета как основы стабильных и 

предсказуемых международных отношений в киберпространстве станут 

залогом успешной борьбы с кибератаками и укрепления международной 

безопасности. Государства должны стремиться к сотрудничеству, 

основанному на взаимном уважении суверенных прав и интересов. 

Только посредством комплексного подхода, включающего технические, 

правовые и политические меры, международное сообщество сможет создать 

эффективную систему противодействия киберугрозам и обеспечить 

безопасность в цифровую эпоху. Совместные усилия государств, 

направленные на разработку и внедрение общепринятых норм и стандартов, 

станут основой успешной борьбы с кибератаками и укрепления 

международной безопасности. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОССИЙСКИХ ЛИЦ В ОТНОШЕНИЯХ С 

ГЛОБАЛЬНЫМИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ 
 

INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF IPR AND  
THE EXERCISE OF OPPORTUNITIES FOR RUSSIAN ENTITIES 

IN RELATIONS WITH GLOBAL RIGHTS HOLDERS 
 

Аннотация: статья затрагивает проблемы отечественной системы 
регулирования интеллектуальных прав и ее механизмы ответственности, 
которые существенно смещены в пользу позиции правообладателей. 
Санкционный режим стран Запада и уход с отечественного рынка товаров и 
услуг ряда крупных зарубежных правообладателей не оказали влияния на 
создание антисанкционного правового режима ответственности за 
вынужденное нарушение чужих интеллектуальных прав – нет института 
иммунитетов за такие нарушения. Однако в мировой практике европейский и 
американский санкционные механизмы делают исключения для своих 
правообладателей, разрешая им заявлять требования о нарушении их 
исключительных прав в России, что рано или поздно может вызвать ряд исков 
со стороны иностранных правообладателей, решение по которым будет не в 
пользу отечественной экономики. В статье проводится анализ обязательств 
Российской Федерации в рамках международных договоров, регулирующих 
интеллектуальные права и механизмы ответственности в этой области. В 
статье предлагаются перспективные действия с основой на доктрину и 
проведенный анализ: отстранение устаревшей правовой парадигмы 
абсолютного интеллектуального права в пользу права интеллектуальной 
собственности, работающего на благо национальных интересов и 
экономических общественных отношений под санкционным давлением 
западных государств. 

Ключевые слова: международное право, евразийская экономическая 
интеграция, ЕАЭС, ВТО, ТРИПС, санкционный режим, интеллектуальное 
право. 

Abstract: the article touches upon the problems of the domestic system of 
intellectual rights regulation and its liability mechanisms, which are significantly 
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shifted towards the protection of right holders. The sanctions regime and the 
withdrawal from the Russian market of several large foreign right holders did not 
lead to the establishment of an anti-sanctions legal regime of liability for forced 
infringement of other people's intellectual rights – the institution of immunities for 
such violations has not been created. However, the European and American 
sanctions mechanisms make exceptions for their right holders, allowing them to 
claim infringement of their exclusive rights in Russia. The article analyzes the 
obligations of the Russian Federation under international treaties. The article 
proposes a new type of policy, which will abolish the outdated outlook on intellectual 
rights as an exclusive prerogative. Instead, the article proposes to view intellectual 
property regulation as a tool for acceleration of economic growth under the pressure 
of sanctions.   

Keywords: international law, Eurasian economic integration, EAEU, WTO, 
TRIPS, sanctions regime, intellectual rights. 
 

Технологический суверенитет государства напрямую зависит от 

эффективности механизма имплементации международно-правовых норм, 

регулирующих сферу интеллектуальной собственности. Правовая политика 

государства должна обеспечивать баланс прав правообладателей и 

государственной правовой политики в сфере экономики для достижения 

интересов субъектов экономической деятельности, соответствующих 

национальным целям экономического развития. По мнению ряда экспертов, в 

настоящее время в российской системе регулирования интеллектуальной 

собственности существуют фундаментальные перекосы в сторону абсолютной 

защиты правообладателей [7]. В настоящей работе проводится системный 

анализ ключевых проблем и их международно-правовых истоков, 

выдвигаются мотивированные перспективные подходы к решению проблем в 

этой сфере регулирования. 

Одномерность антимонопольного законодательства в России, в 

сравнении с законодательством иностранных государств, становится явной из 

правоприменительной практики [7]. Правоприменители связывают это с 

существующими в Федеральном законе «О защите конкуренции» 

исключениями для результатов интеллектуальной деятельности – 

антимонопольное право не применяется к отношениям, связанным с оборотом 

интеллектуальной собственности. Это означает, что российские потребители и 
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производители гораздо более бесправны по отношению к транснациональным 

компаниям, чем потребители и производители в странах, где антимонопольное 

право распространяется на любые экономические отношения и играет 

значимую роль в развитии и поддержании места национальных отраслей в 

глобальной цепочке создания стоимости. В отличие от этих стран российские 

правоприменители не способны в полной мере использовать антимонопольное 

право для того, чтобы исправить экономическое неравенство между крупными 

глобальными и национальными игроками, тем самым усиливая для них 

сложность доступа на мировые рынки [2]. 

Принципы защиты и цивилизованные форматы защиты 

интеллектуальных прав основаны на балансе между экономическими 

интересами как правообладателей, так и потребителей, а также пользователей 

интеллектуальных прав. Предоставляемая правообладателю временная 

монополия на результат интеллектуальной деятельности компенсируется 

правами других пользователей (правом на доступ, на раскрытие информации 

и т. д.), поскольку исключительное право, то есть временная привилегия, 

дается правообладателю ради позитивных эффектов интеллектуальной 

деятельности для общества. Настройка такого баланса системы защиты 

интеллектуальной собственности – это ключевая задача любого развитого 

правопорядка [11]. 

Российская система регулирования интеллектуальных прав и её 

механизмы ответственности чрезмерно удобны для охраны правообладателей 

[8]. Об этом свидетельствуют два правовых явления. Так, для гражданско-

правовой ответственности правообладатель может не доказывать убытки, а 

потребовать фиксированную сумму компенсации, четкие правила назначения 

которой отсутствуют. В рамках процесса суд установит справедливую 

компенсацию, но сама возможность принятия такого иска больше напоминает 

англосаксонскую систему. Российское законодательство предполагает 

уголовную ответственность за нарушения исключительных прав и 

классифицирует их как общественно опасное деяние (ст. 146–147 УК РФ), что 
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выходит за пределы понятия частного права. Стоит ли в данном случае 

упоминать, что экономический подъем азиатских стран начался с крайне 

либерального отношения к защите исключительных прав и интеллектуальной 

собственности крупнейших мировых компаний с крайне узнаваемыми 

товарными знаками? В течение последних двадцати лет в России все реформы 

в области прав интеллектуальной собственности склонялись к чрезмерной 

защите монополии правообладателей [1]. Это проявлялось в абсолютизации их 

исключительных прав, начиная от функционирования патентных ведомств и 

заканчивая изоляцией интеллектуальной собственности от воздействия других 

правовых механизмов, особенно антимонопольных. Даже после пятого 

антимономпольного пакета ч. 4 ст. 10 и ч. 9 ст. 11 Федерального закона «О 

защите конкуренции» остались неизменными. Вместе с тем в законодательстве 

и практике российского права часто встречаются случаи, когда определенным 

сторонам общественных отношений предоставляются дополнительные 

средства защиты. Обычно это связано с более уязвимыми сторонами 

гражданских отношений, такими как потребители или отдельные категории 

граждан. Однако предоставление подобных механизмов правообладателям, 

которые зачастую экономически более влиятельны и представляют крупные 

международные компании, необоснованно. Данное явление проистекает из 

неверного убеждения в положительных последствиях безусловной защиты 

интеллектуальных прав [5]. 

Этот дисбаланс нарушает принцип паритета сторон гражданско-

правовых отношений и приводит к ситуациям, когда интересы 

правообладателей дополнительно защищаются нетипичными способами, 

такими как вмешательство таможенных органов или исполнительных органов, 

например Роспатента, в случае параллельного импорта. В российском праве 

достаточно примеров защитных правовых механизмов, которые созданы для 

поддержания равных юридических возможностей всех субъектов, когда 

фактически один имеет превосходящую экономическую силу. Введение 

санкционного режима и уход с российского рынка некоторых крупных 
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зарубежных правообладателей не привели к установлению антисанкционного 

правового режима ответственности за вынужденное нарушение 

интеллектуальных прав других сторон – отсутствует создание института 

иммунитетов для подобных нарушений. Однако европейские и американские 

санкционные механизмы предоставляют исключения для своих 

правообладателей, позволяя им предъявлять требования о нарушении их 

исключительных прав в России. Это подразумевает, что в случае всплеска 

подобных исков в российских судах будут применяться несбалансированные и 

строгие меры ответственности к отечественным компаниям, вынужденным 

нарушать исключительные права компаний, которые покинули рынок. Вопрос, 

конечно, теоретический, но подобные ситуации уже имели место, когда 

правовая система России откликалась на динамику с задержкой, несмотря на 

возможность предварительного обеспечения себя адекватными правовыми 

механизмами. С другой стороны, правовые системы романо-германской 

традиции по опережающей адаптации естественным образом уступают 

правовым системам англосаксонской традиции. Внедрение балансирующих 

механизмов оказывается значительно более проблематичным в правовой 

системе, где главенствующую роль практически во всех сферах общественных 

отношений играет императивизм [8]. 

До недавнего времени в Российской Федерации не применялись 

отдельные механизмы регулирования интеллектуальной собственности, 

которые давно стали стандартом в большинстве стран, такие как положение 

Болар, принудительное лицензирование и доктрина добросовестного 

использования (fair use) [10]. Изменения в подходах к интеллектуальной 

собственности произошли в основном в связи с нетипичными 

обстоятельствами, когда классическая модель чрезмерной защиты 

интеллектуальных прав оказалась вредной для интересов общества в целом. 

Например, в период с 2020 по 2021 год в свете пандемии COVID-19 были 

выданы первые принудительные лицензии на препарат «Ремдесивир» [6], 
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приняты нормы о принудительном лицензировании для экспорта и частично 

разрешен параллельный импорт в результате санкционного давления.  

Необходимо отметить, что все упомянутые выше механизмы для 

стабилизации экономической ситуации не нарушают обязательств в 

соответствии с международными договорами, подписанными Российской 

Федерацией: Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, 

Соглашением ВТО ТРИПС и перечнем договоров об авторском праве. Однако 

неправильное толкование международно-правовых норм регулирования 

интеллектуальной собственности может вызвать отказ от тех инициатив, 

которые могли бы привести к созданию сбалансированного законодательства 

в области интеллектуальной собственности в России. Так, в 2015 году не было 

поддержано предложение о защите российских производителей, 

вынужденных из-за экономических причин нарушать интеллектуальные права 

зарубежных правообладателей в условиях санкционного режима. Позиция 

Минпромторга России и Роспатента связана с предполагаемым нарушением 

таким механизмом правил ВТО, несмотря на то что Соглашение ТРИПС (в 

статьях 7, 8, 30 и 31) ясно предусматривает возможность использования 

патентов без согласия правообладателя в определенных случаях соблюдая 

положения статей. В статье 31 Соглашения ТРИПС отдельно указывается, что 

для исправления монополистических практик принудительное 

лицензирование может осуществляться свободно, а также по соображениям 

безопасности [4]. Еще одним примером неправильного понимания роли и 

принципов международных договоров в национальной системе защиты 

интеллектуальной собственности является вопрос выдачи патентов на 

территории России, который частично регулируется на уровне Евразийского 

патентного ведомства (ЕАПВ) [8]. 

Реакция ЕАПВ на выдачу Россией принудительной лицензии была 

крайне отрицательной, и организация пыталась внедрить систему патентной 

увязки на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) [3], что серьезно 

ограничивает конкуренцию на фармацевтическом рынке. В настоящее время 
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для России более перспективным видится выход из устаревшего соглашения о 

Евразийском патентном ведомстве, которое не соответствует территории 

ЕАЭС. Заменой этой устаревшей системы должен стать общий механизм 

получения охраны промышленной собственности на пространстве ЕАЭС. Его 

основу можно создать на базе цифровых технологий и взаимного признания 

экспертизы странами ЕАЭС. Российский опыт будет особенно ценен при 

разработке и внедрении нового механизма, что даст Российской Федерации 

возможность занять ведущее положение в развитии системы 

интеллектуальной собственности и усилить свое политическое и 

технологическое влияние в ЕАЭС. В частности, изменения Гражданского 

кодекса Российской Федерации, касающиеся аутсорсинга патентной 

экспертизы, и цифровая инфраструктура оборота прав интеллектуальной 

собственности с правомочиями международного обмена сведениями, 

предусмотренная Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2021 г. 

№ 378 «О создании Общероссийской общественно-государственной 

организации "Российский центр оборота прав на результаты творческой 

деятельности"». 

Считается целесообразным отклонить или существенно пересмотреть 

модель регулирования интеллектуальной собственности, особенно в контексте 

усиления санкционного давления со стороны западных государств. Это 

требует не только изменения в политико-правовом подходе, от 

переосмысления интеллектуальной собственности как абсолютного и 

эксклюзивного права к рассмотрению ее как инструмента распределения 

экономических благ в обществе. Правовая система должна работать в 

интересах экономики и помогать созданию благоприятной 

предпринимательской среды в соответствии с национальными интересами 

государства. Именно поэтому применение принудительного лицензирования  

является обычной международной практикой [9]. Однако стоит отметить, что 

существующие инструменты российского законодательства, позволяющие 

использовать результаты интеллектуальной деятельности без разрешения 
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правообладателя, применимы только к объектам промышленной 

собственности, таким как изобретения, полезные модели и промышленные 

образцы. Данные механизмы не распространяются на объекты авторского 

права и средства индивидуализации, такие как товарные знаки. Следовательно, 

использование продукта на территории России, на который принудительно 

выданы лицензии на патенты, может вызвать судебные споры по вопросу 

незаконного использования товарного знака, нанесенного на продукт. 

Обеспечение технологического суверенитета напрямую зависит от 

правовой политики, проводимой государством. Государство должно 

обеспечивать баланс прав правообладателей и лиц, заинтересованных в 

использовании результатов интеллектуальной деятельности 

правообладателей. Установлено, что в настоящий момент в российской 

системе регулирования интеллектуальной собственности существует ряд 

фундаментальных «перекосов» в сторону абсолютной защиты 

правообладателей. Проведенный анализ ключевых проблем и их 

международно-правовых истоков свидетельствует, что российское 

законодательство можно адаптировать к санкционному режиму без нарушения 

обязательств Российской Федерации, предусмотренных международными 

договорами и членством во Всемирной торговой организации. Переход к 

международному принципу исчерпания исключительных прав и снятие 

антимонопольных иммунитетов в отношении лицензионных соглашений в 

гражданском праве в духе Соглашения по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (ТРИПС ВТО) будут соответствовать 

национальным интересам и правовым реалиям современности.  
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К сведению авторов 
 
Правила предоставления рукописей для публикации в научном 

электронном журнале «Вестник ученых-международников» 
 
В редакцию журнала предоставляется авторский оригинал статьи (на 

русском языке) в распечатанном виде (с датой и подписью автора) или в 
электронной форме по электронной почте, содержащей текст в формате 
«Word» (версия 1997–2003). 

Весь текст набирается шрифтом TimesNewRomanCyr, кеглем 14 pt, с 
полуторным междустрочным интервалом. Отступы в начале абзаца — 0,7 см, 
абзацы четко обозначены. 

Поля (в см): слева и сверху — 2, справа и снизу — 1,5. Нумерация — «от 
центра» с первой страницы. Объем статьи — до 20 тыс. знаков с пробелами 
(без учета аннотаций, ключевых слов, примечаний, списков источников). 

Структура текста: 
1. Сведения об авторе / авторах на русском и английском языках: имя, 

отчество, фамилия, должность, место работы, ученое звание, ученая степень, 
домашний адрес (с индексом), контактные телефоны (раб., дом.), адрес 
электронной почты, — размещаются перед названием статьи в указанной 
выше последовательности (с выравниванием по правому краю). 

2. Название статьи на русском и английском языках 
3. Аннотация статьи на русском и английском языках (3–10 строк) об 

актуальности и новизне темы, главных содержательных аспектах, 
размещается после названия статьи (курсивом). 

4. Ключевые слова на русском и английском языках по содержанию 
статьи (8–10 слов), которые размещаются после аннотации. 

5. Основной текст статьи, желательно разбитый на подразделы (с 
подзаголовками). 

6. Список источников и литературы 
Сокращения типа т.е., т.к. и подобные набираются через неразрывный 

пробел. 
В тексте используются кавычки «…», если встречаются внутренние и 

внешние кавычки, то внешними выступают «елочки», внутренними «лапки». 
В тексте используется длинное тире (-), получаемое путем 

одновременного нажатия клавиш «Ctrl» + «Alt» + «-», а также дефис (-). 
Таблицы, схемы, рисунки и формулы в тексте должны нумероваться; 

схемы и таблицы должны иметь заголовки, размещенные над схемой или 
полем таблицы, а каждый рисунок — подрисуночную подпись. 

Список источников и литературы оформляется в соответствии с 
принятыми стандартами и выносится в конец статьи. Источники даются в 
алфавитном порядке (русский, другие языки). Отсылки к списку в основном 
тексте даются в квадратных скобках [номер источника в списке, страница]. 

Примечания нумеруются арабскими цифрами (с использованием кнопки 
меню текстового редактора «надстрочный знак» — х2). При оформлении 
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библиографических источников, примечаний и ссылок автоматические 
«сноски» текстового редактора не используются.  

Подрисуночные подписи оформляются по схеме: название/номер файла 
иллюстрации — пояснения к ней. Номера файлов в списке должны 
соответствовать названиям/номерам предоставляемых фотоматериалов. 

Иллюстративные материалы — в электронной форме (фотография автора 
обязательна, иллюстрации) — отдельными файлами в форматах TIFF/JPG 
разрешением не менее 300 dpi. 

Не допускается предоставление иллюстраций, импортированных в 
«Word», а также их ксерокопий. 

Ко всем изображениям автором предоставляются подрисуночные 
подписи (включаются в файл с авторским текстом). 

Заполненный в электронной форме Договор авторского заказа 
(высылается дополнительно). 

Рецензия обязательна для всех авторов статей, кроме тех, кто входит в 
Редакционный совет или Редакционную коллегию Журнала. 
Рекомендательное письмо научного руководителя обязательно для 
публикации статей аспирантов и соискателей. 

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт 
их публикации. 

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности 
за недостоверность публикуемых данных. 

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами 
и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный 
публикацией статьи. 

Редакция вправе изъять уже опубликованную статью, если выяснится, что 
в процессе публикации статьи были нарушены чьи-либо права или 
общепринятые нормы научной этики. 

О факте изъятия статьи редакция сообщает автору, который представил 
статью, рецензенту и организации, где работа выполнялась. 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
Статьи и предоставленные тексты, другие материалы не 

возвращаются. 
Статьи, оформленные без учета вышеизложенных Правил, к 

публикации не принимаются. 
Правила составлены с учетом требований, изложенных в приказе 

Министерства образования и науки РФ от 25.07.2014 № 793. 
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The rules for submission of manuscripts for publication in the Academic 
periodic electronic journal «IR SCIENTISTS HERALD» 

 
In the journal is the author's original article (in Russian) in printed form (with 

date and signature of the author) and in electronic form containing the text in Word 
(version 1997-2003). 

All the text is typed in Times New Roman Cyr, font 14 pt, with single line 
spacing. The indents at the beginning of the paragraph — 0.7 cm, paragraphs clearly 
marked. Field (in cm): left and top — 2, right and bottom is 1.5. Numbering — 
«from the heart» from the first page. The volume of the article — to 20 thousand 
characters with spaces (excluding abstracts, keywords, notes, list of sources). 

The structure of the text: 
Information about author / authors: name, patronymic, surname, position, 

affiliation, academic title, academic degree, address (including zip code), phone 
numbers (work, home), the email address is placed before the title in the above 
sequence (right-aligned). 

The title of the article 
The abstract (lines 3-10) on the relevance and novelty of the topic, the main 

substantive aspects, is placed after the article title (in italics). 
Keywords on the content of the article (8-10 words), which are placed after the 

abstract. 
The main text of the article, preferably split into sub-sections (with headings). 
The initials in the text are drawn through a non-breaking space name (by 

pressing the keys «Ctrl» + «Shift» + «space». Between the initials no spaces. 
Reduction type i.e., as and the like are drawn through a non-breaking space. 
In the text, use quotation marks «...», if there are internal and external quotation 

marks, the external act «Christmas tree», the internal «legs». 
The text uses a dash (-), obtained by simultaneously pressing the keys «Ctrl» 

+ «Alt» + «-», and the hyphen (-). 
Tables, charts, figures, and formulas in the text should be numbered; diagrams 

and tables should have captions placed above the diagram or table field, and each 
picture is a caption. 

List of references / sources used (if included in the list of electronic resources) 
shall be in accordance with accepted standards and shall be made at the end of the 
article. Sources are given in alphabetical order (Russian, other languages). Reference 
to the list in the main text are given in square brackets [the number of the source in 
the list, the page] 

Notes are numbered with Arabic numerals (using the menu buttons text editor 
«Superscript a» — x2). In the design of bibliographic sources, notes and references 
automatic «footnotes» text editor is not used. «Footnote» is given in the interlinear 
on the 1st page in case the instructions on the continuation of the article and/or the 
source of the publication. 

Captions are under the scheme: name/file number of illustrations notes thereto 
(what/who is where; for images of book covers and their contents bibliographic 
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description; etc.). The file numbers in the list must match the names/numbers of the 
provided photographs. 

Materials in English — about the author/authors, title, abstract, keywords (in 
hard copy and in electronic form (second separate file on a email) containing the text 
in Word (version 1997-2003). 

Illustrative materials in electronic form (photo by the author, illustrations) — 
separate files in TIFF/JPG with resolution not less than 300 dpi. 

Not permitted to provide illustrations, imported into «Word» and also the 
copies thereof. 

All images by the author include captions (included in file with the author). 
Filled in the electronic form of the Contract of author's order (sent separately) 
Recommendation letter of the supervisor — required for the publication of 

articles by graduate students and applicants. 
The authors are responsible for the content of the articles and for the fact of 

their publication. 
The editors do not always share the views of the authors and is not responsible 

for the inaccuracy of published data. 
The editorial Board assumes no responsibility to the author and/or third parties 

and organizations for any possible damage caused by the publication. 
The editors have the right to withdraw the published article, if it turns out that 

in the process of publishing the article were violated someone's rights or generally 
accepted norms of scientific ethics. 

The fact of withdrawal, the editorial Board informs the author who submitted 
the article, the reviewer and the organization where the work was performed. 

Articles and other materials will not be returned. 
The articles prepared without taking into account the above Rules, it will not 

be accepted. 
These arrangements meet the requirements set by the letter of Higher 

Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of Russia 
25.07.2014 № 793 
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