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Особенности спортивной туристкой деятельности 

в Омской области 

Волошина А. А., Крылова Т.И., к. пед.н., доцент 

Омский государственный институт сервиса 

Спортивный туризм в России — зародился совсем недавно. Такой 

туризм прекрасен тем, что все находят в нем то, что им нужно. Кто-то 

любит горы, кто-то реки, кому-то нравиться отдыхать на пляже, ну а 

другие — хотят просто испытать себя на прочность. Адреналин и тяга к 

состязаниям тоже помогают человеку снять усталость.  

Под спортивным туризмом понимают виды спорта, нацеленные на 

преодоление определенного отрезка земной поверхности – маршрута.  

К основным видам спортивного туризма можно отнести: 

– автостоп;

– автомототуризм;

– лыжный туризм;

– велосипедный туризм;

– мотоциклетный туризм;

– водный туризм (парусный туризм, сплав по горным речкам);

– спелеотуризм;

– конный туризм;

– пешеходный туризм (разновидностью пешеходного туризма

является горный туризм) [1, c. 67]. 

Активный вид туризма предоставляет возможность попробовать 

себя, открыть для себя что-то новое, отвлечься от повседневности, 

почувствовать себя первооткрывателем, проверить характер на 

прочность, а также укрепить здоровье как физическое, так и духовное [2, 

c. 23]. Активный отдых принципиально отличается от других видов

отдыха. Он дает возможность отдохнуть от цивилизации, целиком и 

полностью погрузиться в природу, слиться с ней в единое целое и при 

этом извлекать массу полезного для своего организма и душевного 

состояния. 

Однако, несмотря на то, что спортивный туризм с каждым годом 

становится более популярным, туристы в большинстве случаев 
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предпочитают по-прежнему обычные виды туризма. Как видно на 

графике, изображенном на рисунке 1, наибольшее число туристов 

выбирает пляжный отдых – около 38%, с культурно-познавательной 

целью отдыхает около 20% всех туристов. Стоит отметить, что только 8 

% отдыхающих предпочитает активный вид отдыха, по сравнению с 

прошлым годом данный показатель вырос на 1% и в дальнейшем также 

имеется тенденция роста спроса на этот вид туризма [3]. 

 

 
Рисунок 1 - Актуальные виды туризма в России. 

 

Активный вид отдыха обладает рядом преимуществ как в 

отношении укрепления здоровья, развития личности, формирования 

здорового образа жизни, так и в создании бюджета субъектов РФ и в 

целом федерального бюджета страны. 

По оценкам специалистов, Омская область обладает огромным 

туристическим потенциалом. Однако, исследования, проводимые в 

последние годы, позволяют утверждать, что туристская индустрия 

Омской области имеет свою специфику. Заключается она в том, что 

Омская область в силу своего геополитического местоположения 

занимает минимальный сектор туристского рынка России.  

По данным статистики, большинство из омичей (52%) проводят 

свой отпуск в Омской области [4]. Также опрос показал, что отдых в 

выходные дни, особенно семейный и молодѐжный, предпочтителен на 

природе, чем в городе. Поэтому создание условий для отдыха омичей и 

устойчивого развития туризма – одна из главных задач. 
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Проблема слабого развития туризма в регионе связана в первую 

очередь с инфраструктурой области, с низким финансированием со 

стороны государства и со слабой информированностью - население 

очень мало знает о маршрутах и о возможностях, куда вообще можно 

поехать в Омске и Омской области. 

Специалисты считают, что развитие спортивного вида туризма 

наиболее актуально для нашей области, в связи с климатическими 

условиями региона, с природными богатствами: непроходимая тайга на 

севере, серебристая лента Иртыша и уникальные озера, широко 

известные своими минеральными солями, лечебными грязями, 

термальными и минеральными водами. 

Проанализировав график, предоставленный на рисунке 2, можно 

отметить, что большинство туристов предпочитает спокойный отдых в 

Красноярско-Чернолученской рекреационной зоне – 25%. Также многих 

привлекает Большеречье как культурно-познавательный туризм – 18%. 

Спортивный (активный) отдых предпочитает около 24% отдыхающих в 

Омской области. 

Развитие спортивного туризма является важным вопросом для 

области. Омск обладает массой возможностей для развития этого вида 

туризма, для привлечения отдыхающий в наш регион. Хочется отметить 

наиболее известные виды активного отдыха в нашей области [4]. 

Популярен в регионе водный туризм. Около 6% отдыхающих с 

большим удовольствием осуществляют сплавы по Иртышу, сплавы по 

тихим таежным рекам на байдарках, плотах и других средствах. 

В программу веревочного аттракциона, который любят посещать – 

5% туристов, входят развлечения на высоте нескольких метров от земли. 

Под руководством опытных специалистов можно преодолеть несколько 

заданий с помощью верѐвок, почувствовать себя покорителями вершин, 

попрыгать на тарзанке, пройти по веревочному мостику. Туристы часто 

соглашаются на участие в пейнтбольных тирах или эстафетах.  
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Рисунок 2 - Предпочтения туристов, отдыхающих в Омской 

области 

 

Сплав по реке Омь и Тара также актуален среди туристов – 5% 

отдыхающих любят наслаждаться тишиной природы, красотой 

окружающего мира, неспешным течением реки. На остановках туристы 

имеют возможность собирать грибы, ягоды.  

Конная прогулка проходит по территории конезавода в 

Марьяновском районе Омской области. Досуг в седле – одна из лучших 

и полезнейших форм отдыха, поэтому многие желают попробовать 

покататься на лошадях, около 8%.  

Зимний отдых в Омской области. Выпавший снег – это прекрасный 

повод для игры в снежки, лепки забавных снеговиков, катание на санках 

и лыжах, снегоходах. Существует новый вид саней - тюбинг, который 

превратит спуск с горки в настоящее, скоростное веселье. В Омской 

области есть множество и других туристических зон, которые туристы 

могут посетить.  

В октябре 2015 года был составлен рейтинг регионов страны по 

итогам финала Национальной премии в области туризма «Russian Event 

Awards» 2015 года, где Омская область заняла 18 место среди 31 

участников этого мероприятия, набрав всего 4 балла, отстав от лидера 

рейтинга на 18 баллов. Естественно, что цифра эта ничтожно мала, и 

говорить о туризме как о важной составляющей в экономике региона 
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пока рано. Можно сделать вывод о том, что нашему региону есть к чему 

стремиться. Правительством Омской области планируется за ближайшие 

три года вывести отрасль на новый уровень.  

Для развития туризма в нашем регионе в первую очередь важна 

финансовая поддержка государства, а также помощь в реализации новых 

проектов и идей. Во-вторых, необходимо проведение каких-либо 

масштабных международных мероприятий. В-третьих, развитие 

въездного туризма в Омской области невозможно без активного 

продвижения сибирского турпродукта на международном рынке, 

формирования в России и за рубежом образа Омской области как 

региона, благоприятного для туризма.  
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Необходимым условием активизации процессов региональной 

модернизации является интеллектуальный капитал, который становится 

одним из определяющих ресурсов и источником для инноваций. В 

http://russiatourism.ru/
http://omsk-turinfo.ru/
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современной научной литературе приводится множество определений 

дефиниции «модернизация». В этом отношении можно согласиться с 

точкой зрения китайского исследователя Хэ Чуанци, руководителем 

Центра исследования модернизации Китайской академии наук (ЦИМ 

КАН), что в настоящий момент уже недостаточно рассматривать 

модернизацию только как процесс перехода от традиционных обществ к 

современным. Модернизация в XXI веке представляет собой 

совокупность задач технического, экономического, социального, 

культурного, политического развития России и ее регионов. Ключевой 

характер имеет выделение двух стадий модернизации: первичной 

(«первичной модернизации», «first modernization») и вторичной 

(«вторичной модернизации», «second modernization»). Каждая стадия 

связана с соответствующей эрой цивилизационного процесса: первичная 

модернизация – с индустриальной эрой, вторичная — с 

информационной эрой, или обществом и «экономикой знаний».  

Каждая стадия включает четыре фазы эволюции: начало, развитие, 

расцвет, переход к следующей стадии. Хэ Чуанци называет и третье 

состояние – интегрированную модернизацию, которую понимает как 

координированное развитие первичной и вторичной модернизации [6, с. 

8]. Наиболее существенным, следовательно, является вывод, что 

модернизация – это переход на новый этап экономического развития, 

что требует кардинального обновления всех составляющих стратегии 

социального развития, к которым следует отнести нововведения, 

накопления и эффективное использование социального капитала [4, С.8].  

Наиболее важным в современных условиях представляется 

выделение основных направлений модернизации экономики, к которым 

относятся следующие: 1) технологическая модернизация; 2) социально-

экономическая модернизация; 3) институциональная модернизация; 4) 

Социокультурная модернизация.  

Реализация вышеуказанных направлений возможна, как 

показывает зарубежная практика, в рамках внедрения принципов и 

формирования «тройной спирали» взаимоотношений между субъектами 

инновационной деятельности, которая символизирует союз между 

властью, бизнесом и университетами, которые являются ключевыми 
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элементами инновационной системы любой страны. Концепция 

«тройной спирали» разработанная Генри Ицковицем и Лойетом 

Лейдесдорфом, описывает инновационное развитие через динамику 

отношений университета, промышленности (бизнеса) и правительства 

(власти) на национальном и региональном уровнях [3, С.10].  

Основная суть рассматриваемой концепции состоит в том, что в 

обществе, основанном на знаниях, исследовательские университеты 

начинают играть определяющую роль, ставя «капитализацию знаний» в 

качестве своей стратегической цели. При этом модель «тройной 

спирали» предполагает, что именно университеты становятся центрами, 

генерирующими технологии и новые формы предпринимательства, 

оставляя за собой и функцию проведения фундаментальных научных 

исследований.  

Анализ развития ведущих мировых университетов позволяет 

проверить на практике и другую гипотезу, предложенную Джамилем 

Салми в книге «Создание университетов мирового класса», о том, что в 

качестве генератора инноваций может выступать не любой университет, 

а тот, чье функционирование и институциональная структура 

способствует концентрации трех основных факторов инновационной 

деятельности (таланты, финансирование, руководство)[8].  

Как показывает зарубежный и отечественный опыт, факторами, 

способствовавшими успеху университетов как флагманов 

инновационных процессов, являются следующие условия:  

1) изначальная ориентированность на модель наукоемкого 

университета, акцент в котором делается на человеческих ресурсах и 

качестве исследовательской работы;  

2) целенаправленное использование модели 

предпринимательского университета и тесные связи с зарубежными 

исследовательскими сетями и инновационными компаниями;  

3) лидерская модель управления с широкой системой обратных 

связей;  

4) устойчивый баланс стратегического и оппортунистического 

компонентов в развитии региональных инновационных систем [2, с. 

337]. 
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«Тройная спираль» вырастает из пространства знаний, консенсуса 

и инноваций. Инновационное пространство означает создание в 

принципе новых организаций или адаптацию старых с целью заполнить 

пробелы в региональном развитии. Действительно, критерием 

успешного развития региона, выделившегося на основе наукоемких 

технологий, является его способность плавно перейти от одной 

технологической парадигмы к другой. Экосистема, благоприятствующая 

инновациям и созданию предприятий, становится движущей силой, 

способной создавать новые технологии, овладевать ими и реализовывать 

заложенный в них потенциал.  

Пространство знаний создает экосистему ускорения или 

торможения инновационных процессов в виде «критической массы», 

концентрации научных и исследовательских ресурсов на отдельной 

теме, которая может породить технологические идеи.  

Таким образом, на современном этапе наиболее 

конкурентоспособные инновационные системы возникают в результате 

удачного сочетания рыночных механизмов с коллективными 

действиями компаний, научных организаций и государственных усилий, 

в том числе и политики региональных властей. Российские регионы в 

настоящий момент переживают процесс коренного преобразования в 

процессе разворачивания политики «тройной спирали» и стремятся 

стать неотъемлемой частью мировой инновационной повестки, несмотря 

на многочисленные трудности и ограничения.  

В исследованиях И.Г. Дежиной, В.В. Киселевой отмечается, что в 

России пока существуют и развиваются только «двойные», а не 

«тройные спирали» отношений между субъектами инновационной 

деятельности. Складываются четыре вида таких видимых парных 

связей: «государство – государственный сектор науки»; «государство – 

сырьевые отрасли промышленности»; «государство – остальной 

бизнес»; «наука – бизнес» [1, с. 156-158]. Можно выделить следующие 

особенности формирования «двойной спирали» в российских регионах: 

1) основной объем научных исследований фундаментального характера 

приходится не на университеты (вузы), а на институты РАН, а основной 

объем подготовки кадров осуществляют вузы при достаточно слабой 



 

14 

научной базе и скромных масштабах финансирования НИОКР. В 

настоящее время идет процесс интеграции университетской и 

академической науки (например, на базе учреждений СО РАН). 2) 

научно-техническая и инновационная политика, поддержка 

определенных видов НИОКР находится в ведении целого ряда 

министерств и агентств, в структуре государственного управления 

существуют так же ведомственные координационные, консультационные 

и совещательные органы. 3) Недостаточная активность предприятий с 

точки зрения объемов, периодичности и результативности проводимых 

ими НИОКР или тех разработок, которые они заказывают сторонним 

организациям (включая организации государственного сектора науки и 

вузы). 4) Недостаточный объем бюджетного финансирования науки. 5) 

Наиболее тесные связи государства складываются с государственным 

сектором науки. Остальная наука как организационный механизм не 

оформлена, поэтому ее возможности установления обратных связей с 

государственными структурами существенно ограничены [1, с. 117]. 

Анализируя динамику вторичной модернизации Саратовской 

области, можно сделать вывод о фундаментальных противоречиях и 

диспропорциях. Научная сфера Саратовской области представляет собой 

структуру, объединяющую множество научных учреждений, 

технопарков и предприятий. На территории Саратовской области 

сосредоточено 27 самостоятельных государственных высших учебных 

заведений с учетом филиалов, филиалов 6 российских государственных 

университетов, а также 140 малых предприятий научно-технической 

сферы. В стенах государственных высших учебных заведений работает 

5414 человек, в том числе 182 доктора наук и 532 кандидата наук. На 

начало 2010 года в Саратовской области насчитывалось 50 организаций, 

выполнявших исследования и разработки, что составляет 6,4% общего 

количества организаций подобного профиля в Приволжском 

Федеральном округе и 1,4% в Российской Федерации. По количеству 

подобных предприятий Саратовская область устойчиво занимает 5-е 

место среди всех регионов Приволжского федерального округа. В 

общем объеме отгруженной инновационно-активными организациями 
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продукции доля инновационной составила – 14,2% против 17,6% в 

2009г. [9].  

Хотя в Саратовской области запущены современные инструменты 

и механизмы развития предпринимательства, в частности, на территории 

области действуют областной бизнес-инкубатор, региональный 

венчурный фонд для поддержки малого инновационного бизнеса, 

гарантийный фонд для обеспечения доступа субъектов малого 

предпринимательства к кредитным ресурсам, ежегодно проводится 

Саратовский Салон изобретений, инноваций и инвестиций, регион 

существенно отстаѐт по уровню затрат на НИОКР в ВРП (2,5%). Также 

значительно область отстает по количеству исследователей, 

вовлеченных в сферу научно-исследовательских инновационных 

проектов.  

По результатам исследования Саратовстата в 2010 году (из числа 

обследованных предприятий) научно-технической деятельностью 

занимались 4947 человек, в том числе 2545 исследователей, 583 

техников, 1011 вспомогательного персонала. Численность работников, 

выполняющих научные исследования и разработки, снизилась с 2000 по 

2009 годы почти на 55 %, при этом выяснилось, что подавляющая часть 

организаций (93,6%) не осуществляли никаких инновационных 

проектов.  

В известном смысле регион стал заложником сложившейся 

системы и попал в институциональную ловушку «двойной спирали». С 

одной стороны, Саратовская область традиционно отличалась высоким 

научным и образовательным потенциалом, в эпоху СССР на территории 

действовал весьма обширный ОПК, действовала отлаженная система 

взаимодействия вузовской, академической науки и промышленных 

предприятий. Спустя десятилетия после драматических событий конца 

прошлого века регион все еще обладает, пусть и не в том масштабе, 

научно-исследовательским потенциалом, но в 90-гг. развитие этой 

сферы было практически заморожено, а его восстановление было начато 

только в начале 2000гг.  

При этом большая часть научно-исследовательских организаций 

области все еще сохраняет облик и организационную структуру науки 
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позднесоветского периода. Это привело к тому, что к настоящему 

времени сектор инноваций региона слабо связан с бизнесом, с другой 

стороны, в регионе нет в достаточном количестве предприятий-

заказчиков новых технологий, промышленность области до сих пор 

пребывает в разрушенном состоянии. В свою очередь действия 

региональной власти в сфере региональной промышленной политики и 

стимулирования инноваций также имеют существенные структурные 

ограничения.  

Наиболее значимые предприятия, созданные еще в советскую 

эпоху, уже в течение многих лет входят в состав крупнейших 

государственных и негосударственных корпораций: ОАО «СПЗ» 

(объединение «Европейская подшипниковая корпорация»); Балаковская 

АЭС (концерн «Росатом»); ОАО «НПП «Контакт»» и ОАО «Алмаз» (ГК 

«Ростехнолологии»); Саратовская ГЭС (в ОАО «РусГидро)»; 

Приволжская железная дорога (ОАО «РЖД»); ООО «Саратоворгсинтез» 

(ОАО «ЛУКОЙЛ»); Саратовский НПЗ («Роснефть»). Поэтому 

региональная власть лишена возможности оказывать стимулирующие 

меры на поведение этих субъектов, а сами предприятия формируют 

спрос в большинстве случаев на традиционные технологии и продукты с 

малой инновационной составляющей. К тому же управление наиболее 

крупными предприятиями, располагающимися на территории региона, 

осуществляется из федерального центра, оплата налогов также 

происходит по месту нахождения головной компании, преимущественно 

в г. Москва, а также ряде соседних регионов.  

К сильным сторонам инновационного сектора экономики 

саратовского региона можно отнести большой потенциал человеческого 

ресурса, большое количество патентов и научных изобретений. 

Согласно официальной статистике, количество поданных заявок на 

патенты на 100 исследователей в Саратовской области почти в полтора-

два раза выше, чем в целом по России. Например, в Саратовской области 

– 9,3 заявки на 100 исследователей в год, по РФ – 4,6. К слабым 

сторонам следует отнести проблему финансирование научных 

исследований. На сегодняшний день единственным источником 

финансирования являются денежные средства, выделенные бюджетом 
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Российской Федерации, для поддержания научного потенциала 

необходимо найти новые источники финансирования, способные 

закрыть текущие затраты.  

Как указывают В.И. Гусев и В.И. Малый, по результатам опроса 

Росстата, было установлено, что к числу наиболее значительных 

препятствий для инноваций относится высокая стоимость нововведений, 

на него указали 28,0% организаций [5, С. 26]. Среди ограничивающих 

инновационную деятельность факторов организации отмечают также 

недостаток собственных денежных средств (25,9%), недостаток 

финансовой поддержки со стороны государства (25,0%), низкий спрос 

на новые товары, работы, услуги (13,9%), высокий экономический риск 

(21,5%).  

В составе факторов производственного характера, 

препятствующих инновациям, наибольшее беспокойство организаций, 

по данным проведенного обследования, вызывает недостаток 

квалифицированного персонала (18,7% организаций), собственный 

низкий инновационный потенциал отметили 18,0% организаций, на 

недостаток информации о новых технологиях указали 13,0%, недостаток 

информации о рынках сбыта – 11,3%, неразвитость кооперации с 

другими организациями отметили 9,0% организаций. Опрошенные 

респонденты отмечают, что предприятия области, работающие в 

основном на устаревшей технологической платформе, создают 

недостаточный спрос на инновационные продукты и новые технологии]. 

Также опрошенные эксперты отмечают недостаток в материальном и 

информационном обеспечении при проведении научных работ, 

большинство из них подчеркивают, что внедрению инноваций в 

производство препятствую различные факторы.  

К числу последних относятся ограниченный платежеспособный 

спрос на внутреннем рынке на передовые технологии и нововведения и 

низкая инновационная активность ведущих предприятий области, 

недостаточный уровень поддержки и развития малого инновационного 

предпринимательства, недостаток профессиональных инновационных 

менеджеров, недостаточный уровень развития материально-технической 

базы у научных организаций, несоответствие высокого научного и 
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технического потенциала области и уровня внедрения инновационных 

разработок.  

Негативным образом сказывается также уменьшение численности 

научных работников, вызванное перемещением квалифицированных 

исследовательских кадров в другие регионы.  

Полученные данные свидетельствуют о достаточно медленном 

развитии научно-технического региона сектора, где превалирует в 

основном система негативных стимулов. Согласно Рейтингу 

инновационного развития субъектов Российской Федерации, 

обнародованному НИУ «Высшая школа экономики» в 2015 году, 

Саратовская область получила рейтинг инновационного развития 0,3416, 

заняв 46-е место, ухудшив свое положение сразу на десять позиций по 

сравнению с аналогичным рейтингом 2013 года.  

Сдвиг в сторону понижения произошел за счет ухудшения 

социально-экономической деятельности (–8), дальнейшего снижения 

научно-технического потенциала (–20), в то время как индикаторы 

инновационной деятельности (–3) и качества научно-технической 

политики (–5) снижались менее интенсивными темпами [7].  

Несмотря на все усилия региональных властей по созданию 

благоприятных условий для инновационного предпринимательства, а 

также финансовые вливания по линии федеральных целевых программ, 

тренд социально-технологического развития региона определяется 

незавершенностью первичной (индустриальной) модернизации, что 

становится сдерживающим фактором для успешного развития на 

территории Саратовской области высокотехнологичного сектора 

экономики «общества знаний». По результатам анализа инновационной 

деятельности в Саратовской области можно сделать вывод о том, что 

схема «тройной спирали» в ее классической интерпретации не работает.  

Согласно концепции Г. Ицковица, для того, чтобы инновационное 

развитие было успешным, основным двигателем этого процесса должен 

быть университет, бизнес должен брать на себя роль потребителя и 

заказчика инноваций, а государство выполнять функции посредника, 

способствуя эффективному регулированию взаимоотношений первых 

двух субъектов [14].  
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В действительности российская система «двойной спирали» 

устроена таким образом, что основным заказчиком и потребителем 

инноваций становится само государство, оказывая искажающее 

воздействие приоритеты всех других участников в лице университетов и 

предприятий. Доминирование государства при отсутствии активной 

заинтересованности других субъектов становится основным барьером 

для вторичной модернизации в российских регионах.  

В своем докладе эксперты НИУ ВШЭ также отмечают, что 

социально-экономические условия инновационной деятельности и 

научно-технический потенциал российских регионов во многом 

определяются сегодня активностью федеральных органов 

исполнительной власти через реализацию государственных и 

федеральных целевых программ, управление государственным 

имуществом, финансирование образовательных и научных организаций, 

деятельность компаний с государственным участием, в основе политики 

которых лежит принцип выравнивания условий и возможностей в 

регионах с акцентом на социальные обязательства государства. В то же 

время параметры инновационной деятельности предприятий, 

расположенных в регионах, и качество инновационной политики, 

осуществляемой региональными органами власти, по большей части 

определяются исходя из ресурсов, приоритетов и управленческих 

навыков самих региональных акторов [7, с.16].  

Актуален вывод о том, что сокращение мер стимулирования 

инновационных процессов в регионах со стороны федерального центра 

ведет к усилению дифференциации субъектов Российской Федерации по 

уровню их инновационного развития. В тоже время, как показывает 

опыт успешных регионов (Москва, Татарстан, Калужская область, 

Санкт-Петербург, Чувашская республика, Новосибирская область, 

Томская область), долгосрочное влияние оказывают последовательные и 

согласованные действия со стороны органов власти, компаний, 

университетов и научных организаций [7, с.20].  

Учитывая эти положения, можно утверждать, что региональная 

инновационная модернизация, согласно модели «тройной спирали» 

связана с решением двух стратегических задач. 1) Прежде всего для 
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осуществления эффективной модернизации в регионах должны 

произойти фундаментальные структурные изменения в сфере 

воспроизводства человеческого капитала и повышении эффективности 

регионального управления [4, с.8]. Решение этой задачи предполагает 

усиление роли исследовательских университетов во взаимодействии с 

производством и федеральными, а также региональными органами 

власти, при этом, инновационная составляющая должна возникать в 

процессе самого взаимодействия, а не по инициативе государства. 2) 

Успешное развитие инновационного региона невозможно без 

завершения первичной модернизации, повышения производительности 

труда и создания предприятий, работающих на современной 

технологической платформе.  

Поэтому для реализации социально-экономического и 

инновационного потенциала региона в качестве приоритета должно 

рассматриваться развитие региональных промышленных предприятий и 

формирование расширенного спроса на промышленную инновационную 

продукцию, в том числе со стороны государственных корпораций.  

Реализация стратегии «тройной спирали» на основе идеи «новой 

индустриализации» не только приведет к расширению собственной 

экономической базы региона, но и в конечном итоге будет 

способствовать повышению сбалансированности параметров первичной 

и вторичной модернизации, активизирует процессы научно-

технологического обновления и внедрения адекватных, 

соответствующих требованиям времени технологий и социальных 

практик модернизации, внесет вклад в повышение жизненного уровня 

населения. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ 

научного проекта №14-33-01215 
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Программа поддержки региональных производителей ООО 

«Башкирское мороженое» 

Арефьева Д.В., Миргалеев Т.Р. 

Башкирский государственный университет, г. Уфа 

 

Региональное производство играет огромную роль в развитии 

рыночной системы региона, и, как следствие, в его финансовой системе. 

В связи с последними событиями, произошедшими в стране, а именно – 

введение Российской Федерацией ответных экономических санкций 

против ряда европейских стран, особенно актуальным стал вопрос 

http://docs.cntd.ru/document/933020044%20/
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развития региональных производителей, которые смогут полностью 

обеспечить страну нужной продукцией. 

Все, что на данный момент происходит, играет как отрицательную, 

так и положительную роль для России. Это дало толчок для развития 

сельскохозяйственной и пищевой промышленности. При этом стоит 

отметить, что РФ запретила импорт только тех товаров, в которых сама 

имеет возможность нарастить производство. 

Мы считаем необходимым развивать и поддерживать 

отечественное производство и поэтому предлагаем Вашему вниманию 

разработанную нами «Программу поддержки развития региональных 

производителей ООО «Башкирское мороженое»». 

«Программа поддержки развития региональных производителей» - 

это своевременное решение вопросов по импортозамещению и 

продвижению продукции Республики Башкортостан.  

Цель программы – защита регионального производителя, захват 

новых сегментов рынка, захват рынков у производителей других 

регионов. 

По нашим планам Министерство экономического развития 

совместно с акционерами ООО «Башкирское мороженое» могут 

инвестировать в данное предприятие 30 миллионов рублей с целью 

улучшения производственных сил и повышения узнаваемости 

продукции. 

Задачами проекта в данном случае выступают:  

1. Закупка нового оборудования. 

2. Повышение эффективности и диверсификации производства за 

счет имеющихся и новых технологических решений. 

3. Создание новой конкурентоспособной продукции. 

4. Увеличение доли рынка внутри РБ. 

5. Выход на рынки других регионов РФ. 

6. Создание альянсов с крупными оптовиками в РБ и других 

регионов. 

7. Улучшение сотрудничества в области маркетинга 

(продвижения) с крупными операторами Retail. 



 

23 

Для обнаружения факторов внутренней и внешней среды проекта 

сторон программы мы разработали SWOT-анализ. 

 

Таблица 1 – SWOT-анализ Программы поддержки развития 

региональных производителей ООО «Башкирское мороженое» 

 О Т 

S 

1. Возможность повышения 

эффективности и диверсификации 

производства за счет имеющихся и 

новых технологических решений 

2. Возможность диверсификации 

предложения товаров по причине их 

отсутствия у основных конкурентов 
3. Создание новых видов продукции за 

счет закупки нового оборудования  

4. Расширение спроса на товары за 

счет внедрения санкций в отношении 

ряда стран 

1. Соответствие рецептур мороженого 

ГОСТу и контроль за их соблюдением 

позволяет привлечь покупателей 

2. Использование качественного сырья 

позволит улучшить вкусовые данные 

продукта и могут переманить потребителей у 

конкурентов 
3. Собственные склады, оборудованные для 

хранения продукции, помогут снизить 

затраты 

4. Акцентирование внимания в маркетинге на 

том, что все продукты для приготовления 

мороженого производятся в Башкирии, 

привлечет населения к покупке товара 

W 

1. Благодаря проекту будет заменено 

старое и изношенное оборудование, 
которое ранее не давало достаточной 

мощности 

2. Благодаря проекту разрабатывается 

система интегрированного управления 

маркетингом, бизнес-процессами и 

персоналом 

3. Мы сможем дифференцировать 

товарные предложения мороженого, 

пока они не появились у конкурентов 

4. Начало более тесного 

сотрудничества с реализаторами 

мороженого в других регионах  

1. Утвердить стратегию развития 

2. Повысить уровень компетенции и 
ответственности руководителей в маркетинге, 

управления бизнес-проектами и персоналом  

3. Создать эффективную систему закупок, 

основываясь на принципах альтернативности 

4. Найти лучшего поставщика отечественной 

продукции для изготовления мороженого 

 

 

Как видно из SWOT-анализа, проект позволит значительно 

улучшить производство, качество продукции и выйти на новые 

сегменты рынка. В соответствии с финансовыми возможностями и 

целями мы разработали финансовый план нашего проекта, который 

представлен в таблице 2.  

В данной таблице представлены основные статьи доходов и 

расходов на функционирование нашего проекта.  
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Таблица 2 – Финансовый план Программы поддержки развития 

региональных производителей ООО «Башкирское мороженое».  

 

 
 

Главными статьями расходов мы считаем покупку нового 

оборудования и маркетинговые мероприятия. Изношенное 

оборудование не дает достаточных производственных мощностей и не 

позволяет нарастить достаточный объем производства. А повышение 

узнаваемости бренда «Башкирское мороженое» позволит увеличить 

объемы продаж. 
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Благодаря тому, что ООО «Башкирское мороженое» производит 

свою продукцию только из натурального и качественного сырья, а 

товарный ассортимент достаточно широк наша продукция 

заинтересовывает различные слои населения.  

В ходе создания программы были выполнены следующие работы:  

1) рассчитаны: финансовый план, бюджет, смета проекта, 

маркетинговый план, мероприятия и методы реагирования на риски; 

2) построены: жизненный цикл проекта, три иерархические 

декомпозиции работ, сетевые графики, матрицы распределения 

ответственности и стейкхолдеров, лист ресурсов, анализы качества 

продукции, организационная структура проекта, анализ коммуникаций в 

проекте; 

3) оценены: критерии успеха и неудач проекта, примеры 

успешных и неудачных проектов в вашей области, стиль менеджмента и 

роли в команде, управление конфликтами в проекте; 

4) проведены: расчѐты показателей эффективности, анализ 

внешней и внутренней среды проекта, экологическая экспертиза, метод 

освоенного объема бюджета, расчет точки безубыточности, технико-

экономическое обоснование проекта, анализ рисков с их количественной 

и качественной оценкой.  

Таким образом, благодаря «Программе поддержки развития 

региональных производителей», ООО «Башкирское мороженое» сможет 

укрепить свое положение на рынке Республики Башкортостан, 

построить отношения с крупными реализаторами на территории 

Российской Федерации, наладить выпуск новой продукции, а так же 

привлечь новых потребителей. 

 

 

Особенности трудовой адаптации мигрантов  

в московском регионе 

Полякова М.В. 

Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений», г. Москва 
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Анализ трудовой адаптации работников-мигрантов в Московском 

регионе предполагает выявление определенных особенностей данной 

социальной группы. 

Виды миграции в Москве и Московском регионе и их 

характеристика (внешние и внутренние миграционные потоки). 

Преобладание того или иного типа миграции имеет решающее значение 

для процесса трудовой адаптации, так как адаптационный период имеет 

определенные временные рамки, то есть от того насколько долго 

планирует мигрант пробыть в принимающем регионе зависят и 

потребности самого мигранта к адаптации и возможности 

принимающего общества реализовать адаптационный процесс. Кроме 

того, эффективность процесса адаптации напрямую зависит от региона 

исхода. Знание мигрантом языка, культуры принимающего региона и 

других факторов, определяют успех его адаптации.  

В настоящее время на московском рынке труда довольно активно 

осуществляют свою деятельность внутренние мигранты (среди которых 

преобладают маятниковые и сезонные), которые составляют 3/4 и 

внешние мигранты, которые составляют ¼ от общего количества 

мигрантов. 

Территориальное распределение мигрантов. Официальная 

статистика показывает, что население Москвы, пополняясь в основном 

за счет трудовых мигрантов, процент которых распределяется 

следующим образом: каждый третий – из регионов России, каждый 

десятый – из стран СНГ и только 1% - из других стран.  

Маятниковая миграция осуществляется за счет районов 

Московского региона и прилегающих к нему областей Центрального 

Федерального округа. Причем, данная категория мигрантов практически 

не учтена и статистического учета сегодня не имеет. В силу этого 

является проблематичным разделить маятниковых мигрантов по их 

территориальной принадлежности (на «областных», «тверских», 

«рязанских», «калужских» и т.п.).  

Сезонные мигранты – это, как правило, граждане из более 

удаленных регионов России и СНГ (в основном Молдова, Украина). 

Диапазон оценок численности сезонных мигрантов (официальные 
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данные, неофициальная статистика, оценки экспертов и др.) варьируется 

от 750 до 930 тысяч человек в год. 

Эти категории трудовых мигрантов (маятниковые и сезонные) 

привлекаются в основном в сферу услуг, на предприятия общественного 

питания, в строительство, на транспорт и т.п.  

Внешняя трудовая миграция (из стран СНГ) пополняется в 

основном за счет граждан закавказских стран, доля которых в 1,5 раза 

превосходит уровень по стране и более чем в 2 раза – уровень 

Московской области (Рисунок 2.2.6, 2.2.6а). Доля трудовых мигрантов из 

западных стран СНГ, прежде всего, из Украины и Молдовы, 

представлена на московском трудовом рынке в равных пропорциях – 

12%. Мигрантов из Белоруссии наименьший процент в миграционном 

потоке – 4%.  

Жестокость столичного отбора находит выражение и в 

количественной пропорции расселения: у мигрантов из стран СНГ 

шансов поселиться в Москве в половину меньше по сравнению с 

Московской областью. Удел многих из них – работа в Москве, жизнь в 

пригороде. Согласно выводам экспертов, регистрируемая миграция не 

дает адекватного представления ни о размерах, ни о структуре внешнего 

миграционного потока. Более или менее адекватную картину можно 

воссоздать на примере 2007 года, когда благодаря решительному 

упрощению правового оформления мигрантов значительно полнее, чем 

раньше, была учтена временная трудовая миграция [1]. 

Анализ данных, полученных из официальных источников, 

позволил сделать ряд выводов. Так, исследования, проведенные под 

руководством Ж.Зайончковской, выявили следующие тенденции: 

1. Формальная трудовая миграция Москвы составила около 50% 

общего трудового потока и практически в два раза превзошла 

количество прибывших на постоянное место жительство. В Московской 

области количество прибывших исключительно на работу (трудовая 

миграция) и количество прибывших на постоянное место жительство 

практически одинаково; 

2. Мигранты работают чаще в Москве, проживая в области. 



 

28 

Состав потоков трудовой миграции (по типу «временный – 

постоянный»). Анализ данных УФМС России по Москве и Московской 

области во временной миграции преобладают мигранты из Средней Азии 

(~ 50%), в постоянной миграции – мигранты из Украины (~ %). 

Мигранты из закавказских стран преимущественно относятся к типу 

постоянной миграции, так как численность граждан из данных регионов 

наибольшая в числе постоянно регистрируемых. 

Возрастная аккумуляция трудовых мигрантов. Возраст 

мигрантов является важнейшим адаптационным ресурсом. Естественно, 

принадлежность к тому или иному поколению существенно влияет на 

восприятие трудовыми мигрантами происходящих в их жизни 

изменений, а, следовательно, на выбор адаптивной стратегии. Люди 

старшего поколения имеют меньше шансов на удачное "встраивание" в 

поток социального времени, меньше вариантов мобильности. Для 

многих из них, особенно женщин, старше среднего возраста, путей для 

встраивания в новую для них систему социальных и социально-

трудовых отношений, почти не остается.  

Структура трудовых мигрантов по разделению труда. Анализ 

рынка труда в Москве и Московской области показал, что к настоящему 

времени сложилась структура занятости мигрантов на рынке труда, 

сформировались экономические ниши, которые заняты 

преимущественно мигрантами. Во многом эта структура имеет 

исторические корни, что делает разделение труда между мигрантами и 

коренным населением более четким по сравнению с другими регионами 

России. Включение в новую профессиональную деятельность, ее 

эффективность во многом определяются опытом предшествующей 

трудовой деятельности, так как наличие профессионального опыта 

означает, что до приезда в Россию и устройства на работу здесь мигрант 

уже прошел вторичную социализацию и «обладает» какими-либо 

профессиональными способностями и способен их реализовать в новых 

условиях. Анализ показывает, что 18% мигрантов до приезда были 

безработными, 19% имели только временную работу, 16% - разовую 

работу и 5% занимались домохозяйством. Таким образом, около 60% 
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мигрантов, приезжающих на заработки до этого не имели работы на 

родине.  

Нелегальная миграция. Проблема нелегальной миграции в Москве 

и Московской области является в настоящее время одной из самых 

острых и актуальных для развития московского региона. Нелегальная 

миграция в условиях высокой концентрации приезжих сегодня 

представляет реальную угрозу и для развития региона, и для 

безопасности его жителей. Нелегальная миграция несет мегаполису 

массу проблем социально-экономического характера: способствует 

развитию теневой и криминальной экономики, наносит ущерб 

городскому бюджету, который недополучает несколько миллиардов 

рублей налогов в год, ухудшается санитарно-эпидемиологическая 

обстановка в городе, так как заболеваемость нелегальных мигрантов 

опасными болезнями (туберкулез, СПИД и др.) во много раз выше, чем 

среди москвичей. В отношении проблем адаптации трудовых мигрантов 

наличие и рост нелегальной миграции являются тем негативным 

фактором, который сводит на «нет» все усилия государственных и 

общественных организаций, ведущих работу в данном направлении. 

Точно оценить масштабы незаконной миграции невозможно по 

многим причинам. Одна из главных — прозрачность значительных 

участков сухопутных границ с Украиной и Белоруссией (более 2,5 

тысячи километров), с Закавказьем (свыше тысячи километров). Граница 

с Казахстаном (около 7 тысяч километров), по сути дела, вообще 

открыта. Через нее в Россию попадает до 90 процентов мигрантов-

нелегалов. Причем это не только граждане Казахстана. У этого 

государства заключены соглашения о безвизовом въезде почти с двумя 

десятками стран, с которыми Россия аналогичных соглашений не имеет. 

Количественные и качественные характеристики (по данным ФМС 

по Москве и Московской области) показывают, что 70% разрешений на 

право осуществления трудовой деятельности, выданных иностранным 

гражданам на территории Центрального Федерального Округа, 

пришлось на Москву. Из них в различных отраслях экономики столицы 

легально работали более 355 тыс.[4] иностранцев, или более 35% общей 

численности трудовых иммигрантов в России. По данным экспертов в 
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настоящее время в Москве проживают от 1 до 3 миллионов незаконных 

мигрантов. Наиболее обоснованная цифра – 1,5 - 2 миллиона в период 

сезонного пика. Это количество составляет примерно половину всей 

численности иностранной рабочей силы в России, включая легальную и 

нелегальную составляющие – 4-6 миллионов человек [2,c.196]. 

На рост нелегальной миграции влияют различные факторы, в том 

числе, коррупционная составляющая, неинформированность приезжих и 

т.п. Также важное значение имеет адекватность используемых ими 

способов адаптации, а также и целей в соответствии законодательно 

установленным требованиям. Так, например, опросы показали, что 62% 

мигрантов прошли регистрацию. 19,5% даже не пытались 

зарегистрироваться, 18,5% - получили отказ в регистрации.  

Наличие нелегальной миграции не только сказывается на 

социально-экономическое развитие московской агломерации, но и 

вносит дезорганизацию в общественную жизнь. В частности, по данным 

ГУ МВД Москвы на долю мигрантов приходится основная масса 

совершаемых преступлений – 50%, в том числе 40% - приезжими из 

стран ближайшего зарубежья[3]. 

Анализ факторов, влияющих на адаптацию мигрантов, показывает, 

что в настоящее время в московской агломерации в структуре миграции 

выделяются следующие устойчивые тенденции: 

1. Москва и Московская область являются «центрами 

притяжения» как для легальной, так и для нелегальной миграции; 

2. Основная масса иностранных граждан, приезжающих из других 

стран – трудовые мигранты; 

3. Основная масса трудовых мигрантов – иностранные граждане 

из стран СНГ, преимущественно мужчины трудоспособного возраста; 

4. В Москве и Московской области 60% мигрантов – приезжие из 

сел и малых городов; 

5. Усиливается сдвиг от «элитной» миграции начала 1990-х годов 

к «обычной»/маргинализация мигрантов, так как в настоящее время 40% 

мигрантов в Москве и Московском регионе не имеют 

профессионального образования, не владеют какими-либо 

специальностями; 
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6. Происходит увеличение культурной дистанции – более 20% 

мигрантов плохо владеют языком принимающего региона; 

7. Усиливается сдвиг в сторону социальной бедности – 80% 

мигрантов относят себя к группе бедных и 46% - очень бедных (по 

состоянию до выезда в Россию); 

8. Обозначена устойчивая тенденция к росту нелегальной 

миграции.  

Выявленные тенденции показывают, что в этих условиях процесс 

адаптации мигрантов имеет первоочередное значение для социально-

экономической стабилизации Московского региона, а также для 

нормализации общественной жизни. Трудовая адаптация мигрантов 

должна иметь комплексный характер и охватывать все сферы 

государственной деятельности в данной области, с привлечением 

общественных организаций и бизнес-структур.  
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Модернизация образования, проводимая в стране, должна привести 

к достижению нового качества российского образования, которое 

определяется, прежде всего, его соответствием актуальным и 

перспективным запросам современной жизни страны [3, с. 23]. Вопросы 

реформирования образования и выведение России на новый качественно 

новый уровень регулярно звучали в различных программных 

документах и официальных обращениях Президента РФ и 

Правительства.  

В очередном Послании Федеральному собранию в декабре 2014 

года [14] Президент России В.В. Путин обозначил приоритеты в области 

образования: подготовка высококвалифицированных инженерных 

кадров, совершенствование системы среднего профессионального 

образования, создание системы мониторинга качества подготовки 

кадров, совершенствование механизмов финансирования системы 

дополнительного образования детей, развитие системы выявления и 

сопровождения одаренных детей. 

В декабре 2012 года был принят Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» [19], который вступил в силу с 

сентября 2013 года и согласно которому регламентировано обеспечение 

качественного доступного образования, доведение заработной платы 

учителя до уровня средней по региону, введение федеральных 

государственных образовательных стандартов, переход на новую 

систему финансирования школ (по количеству обучающихся) и т.д. В 

день вступления в должность Президента РФ на третий срок В.В. Путин 

подписал ряд так называемых «майских» указов. В области образования 

[15, 16] они предполагают увеличение к 2018 году размера реальной 

заработной платы в 1,4-1,5 раза, утверждение профессиональных 

стандартов, переход к нормативно-подушевому финансированию 

образовательных программ высшего профессионального образования и 

др. Повышение качества дошкольного образования в целях обеспечения 

равных стартовых возможностей для обучения детей, как и повышение 

качества общего образования было обозначено в указе Президента РФ от 

01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы».  
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В 2013 году было принято решение об организации мониторинга 

системы образования [10], по результатам которого было отмечено 

повышение доступности дошкольного образования, привлекательности 

системы профессионального образования, рост средней заработной 

платы, развитие системы дополнительного образования детей, развитие 

сети ведущих университетов. В 2014 году Правительство РФ 

представило «Дорожную карту» [13], отражающую изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки. Данный документ направлен на 

обеспечение развития образования на основе достижения планируемых 

целевых показателей в сфере образования и науки. Согласно документу 

количество учителей к 2018 году планировалось сократить на 87 тыс. 

человек, при этом нагрузка на педагогов значительно увеличится за счет 

роста контингента обучающихся. Кроме того, «дорожная карта» 

предполагала переход учителей к эффективному контракту, 

рекомендации по оформлению которого были представлены 

Министерством труда и социального развития РФ [7]. Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–

2020 годы [6] определила направление обновления педагогического 

состава общеобразовательных организаций, а также стимулирование 

мотивации учителей к повышению качества выполняемой работы и 

постоянному профессиональному совершенствованию. 

Помимо положительных результатов реформ, к которым можно 

отнести: улучшение материально-технической оснащенности школ, рост 

финансирования, повышение заработной платы педагогам, выделение 

средств на поощрение лучших учителей и т.д. – необходимо отметить, 

что определенные проблемы сохранились. Среди основных их них 

можно назвать: 

– Снижение престижа учительской профессии. По данным 

опроса, проведенного ВЦИОМ в 2014 году, работа педагога является 

престижной для 23% россиян [18], абсолютно непрестижной – для 27%. 

Причем если доля первых с 2008 года не изменилась, то доля последних 

заметно сократилась (с 35 до 27%). При этом удельный вес населения, не 
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желающего, чтобы их дети стали учителями, не изменился и остался на 

уровне 65%.  

– Бюрократизация образования. В результате опроса, 

проведенного Минобрнауки, подтвердившего сложившуюся ситуацию в 

данной области, был принят план мероприятий по снижению излишнего 

документооборота в общеобразовательных организациях. Однако 

данный план был выполнен не в полной мере и требования к разработке 

УМК, подготовке различных отчетов не только не изменились, но и 

возросли. По итогам международного исследования TALIS [5], 

проведенного в 2013 году в 37 странах мира, была отмечена высокая 

загрузка учителей «всевозможной отчетностью, которая отвлекает их от 

непосредственной работы с учениками». Это в свою очередь ставит под 

угрозу качество обучения и формирование образовательного и 

культурного потенциала обучающихся. 

– Недостаточное финансирование сферы образования. По данным 

Всемирного банка [9] по состоянию на 2010-2012 гг. Россия находится 

на 98 месте среди 153 стран мира по показателям финансирования 

образования (среди стран ОЭСР – на 34 месте из 37 [4]). Доля расходов 

на образование в ВВП составляет 4,1% (в Дании – 8,7%, в Швеции и 

Норвегии – 7,3%, во Франции – 5,9%). В соответствии с ФЗ «Об 

образовании» ежегодное финансирование должно составлять не менее 

10% национального дохода.  

Однако уже в этом году Минобрнауки предполагает сократить 

расходы на образование в рамках ФЦП: ФЦП «Развитие образования» с 

154,7 млрд. до 154,2 млрд. руб.; ФЦП «Русский язык» на 2011–2015 годы 

– с 2,74 млрд. до 2,39 млрд. руб. [2]. Министерство финансов РФ также 

планирует «сэкономить» на образовании и продолжить оптимизацию 

сети образовательных организаций [17], несмотря на негативный доклад 

Счетной палаты о бюджетной оптимизации, в результате которой 

снизилась доступность услуг детских садов и других образовательных 

организаций [11]. По итогам проверки выяснилось, что оптимизация 

системы образования началась без необходимого анализа сети 

учреждений и оценки потребностей населения. В 2014 году было 

закрыто либо реорганизовано 1005 школ, а по демографическому 



 

35 

прогнозу Росстата [12] к 2020/21 учебному году потребуется на 2,5 млн. 

мест больше, чем в 2012/13 учебном году. Однако оптимизация сети 

образовательных организаций будет продолжена до 2018 г.  

Кроме того, в 2014 году «финансового результата от оптимизации 

не получили 10 регионов страны», и, по мнению аудитора Счетной 

Палаты А. Филипенко, «не планируют прирост финансового 

обеспечения от проведения оптимизационных мероприятий Ивановская, 

Самарская, Псковская, Калужская, Свердловская области и Республика 

Чувашия – в 2015-2018 годах, Московская и Вологодская области – в 

2016-2018 годах, Республика Татарстан – в 2017-2018 годах, Республика 

Башкортостан и Тульская область – в 2018 году» [11]. 

– Повышение заработной платы педагогическим работникам 

достигнуто не по всем направлениям. Согласно докладу Счетной 

палаты [11] увеличение заработной платы в 2014 г. до целевых значений 

не доведено в организациях дошкольного, общего образования и 

организациях по содержанию детей-сирот. Кроме того, наблюдается 

значительная дифференциация оплаты труда учителей в разрезе 

регионов России. Так, отношение средней заработной платы 

педагогических работников в дошкольных организациях варьирует от 

70-80% в Курской области и Республике Мордовия до 102-107% в 

Тюменской, Ростовской, Псковской областях.  

В системе общего образования также существуют существенные 

различия: от 97% в республиках Ингушетия, Тыва и Калмыкия до 111-

124% в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, 

Ставропольском крае [8]. Причем уровень заработной платы 

значительно зависит от места проживания, так как в более «богатых» 

регионах (Ненецком, Ямало-Ненецком, Чукотском автономном округах, 

г. Москва) он составляет около 55-80 тысяч рублей, в то время как в 

Пензенской области, Алтайском крае, некоторых республиках 

Серверного Кавказа он не достигает и 20 тысяч рублей.  

Однако широко регламентируемые меры, предпринимаемые 

Правительством РФ, привели к тому, что по результатам опроса 

ВЦИОМ [18], доля населения, считающего, что профессия учителя 
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однозначно не позволяет жить нормально в материальном плане, 

снизилась с 48% в 2008 г. до 29% в 2014г. 

Таким образом, несмотря на позитивный эффект от проводимых 

реформ, по-прежнему сохраняется ряд проблем, требующих решения. 

Необходимо продолжать работу по повышению заработной платы всем 

категориям учителей, причем целевым ориентиром установить 

доведение базового оклада педагогов до средней заработной платы по 

экономике соответствующего субъекта РФ [1]. Кроме того, следует 

обратить внимание на объѐмы подготовки отчетной документации для 

снижения нагрузки на преподавателей. Также необходимо 

формирование позитивного образа учительства, в т.ч. с помощью 

социальной рекламы, с целью повышения престижа профессии педагога. 
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Территория Оренбургской области, расположенная в Приволжском 

федеральном округе, характеризуется как зона со сложной 

экологической обстановкой. На фоне таких геоэкологических проблем, 

как высокое загрязнение атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и 

подземных вод, деградация флоры и фауны, обусловленных влиянием 

нефтегазохимической промышленностью и машиностроением, 

необходимо отметить загрязнение территории бытовыми и 

сельскохозяйственными отходами.  

http://www.kommersant.ru/doc/2714631
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115049
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173649
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Правильное обращение с отходами заключается в подготовленной 

нормативно-правовой базе на всех уровнях управления и в воспитании 

культуры обращения с отходами жителей города. Немаловажную 

позицию занимает инвестиционный потенциал, благодаря которому 

проблема найдет решение.  

Для того чтобы реализовать систему обращения с отходами, 

необходимо придерживаться последовательного выполнения стадий, 

представленных на рисунок 1. Первой и самой главной стадией является 

сортировка отходов. От этой стадии зависит последующая судьба 

отходов. Без реализации сортирования отходов вся система подвергается 

риску и неточному выполнению.  

По данным Общероссийской общественной организации «Зелѐный 

патруль», Оренбургская область весной 2012 года попала в список 

десяти самых неблагоприятных с экологической точки зрения регионов 

России [3, с. 1]. В это время в регионе начинает свою работу Областная 

Целевая Программа «Отходы» сроком действия до 2016 г. В 2013 г. 

появилась «Концепция развития системы обращения с твердыми 

бытовыми отходами на территории города Оренбурга» до 2015 года. 

Благодаря эффективности мероприятий, проводимых в рамках этих двух 

регламентированных документов, в 2014 г. Оренбург занял 20 место в 

рейтинге экологичного развития городов России.  

 
Рисунок 1- Стадии обращения с отходами. 

 

Одним из продуктивных действий в исследуемой области является 

проведение в Оренбурге специализированных выставок, посвященных 

экологии и управлению отходами. Был проведен анализ эффективности 
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презентации данных выставок в течение четырех последовательных лет, 

который представлен в таблице 1. 

Отмечена повышенная заинтересованность в сфере обращения с 

отходами у индивидуальных предпринимателей на примере корпорации 

«ВОЛМА», реализовавшей установку контейнеров для макулатуры с ее 

последующей утилизацией (2013 г.) и ООО «ЭкоСпутник», взявшее на 

себя ответственность за установку контейнеров для пищевых отходов и 

их переработку (2015 г.).  

 

Таблица 1 - Эффективности выставки «Экология. Управление 

отходами»  

 

В рамках ОЦП «Отходы» в 2014 г. завершилось строительство 

мусороперерабатывающего завода в г. Оренбург, ставшего 55-м по счету 

в стране. Он построен на рекультивированной земле бывшего полигона 

для размещения ТБО. Новый завод включен в состав 

мусоросортировочного комплекса и ежегодно может принимать до 250 

тысяч тонн отходов в год. Мусор в новом комплексе распределяется на 

15 фракций, включая отходы I и II класса опасности. Особенностью 

комплекса является оборудование пиролизной установки, 

вырабатывающей энергию за счет газа, который выделяется при гниении 

отходов. Для всего, что не подлежит сортировке, закуплен специальный 

каток-уплотнитель, с помощью которого возможно уменьшение мусора 

в объеме в 15 раз. По словам главы администрации Оренбурга Евгения 

Годы проведения / 
Показатели 

эффективности 

2011 2012 2013 2014 

Общее число 
посетителей 

Более 3,5 
тыс. человек 

Более 2,5 
тыс. человек 

Более 2,5 
тыс. человек 

Более 2,5 
тыс. человек 

События, 

проведенные в 
рамках выставки 

Около 10 Около 8 12 13 

Доля других 

регионов России и 
ближнего зарубежья 

34,4 % 30 % 35 % 40 % 

Предприятия-

участники 
- - 78 Около 80 
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Арапова, сортировка мусора в построенном комплексе позволила на 45 

% снизить количество отходов, поступающих на городскую свалку. 

Если сравнивать ситуацию с сортированием отходов в г. Оренбурге 

с другим крупным по значению городом региона, например, с г. Орском, 

то возникают значительные разногласия. Во-первых, в Орске 

практически отсутствуют контейнеры для сортировки отходов; 

отсутствуют также и индивидуальные предприниматели, которые не 

проявляют интереса к этой сфере. Весь вывозимый с Орска мусор 

размещают на полигонах. Во-вторых, строительство завода по 

сортировке и переработке отходов, план которого намечен еще в 2011 г., 

не реализован. Жители города Орска не доверили строительство завода 

компании «Клин-Сити», вызвавшейся оказать инвесторскую помощь. 

Таким образом, хочется отметить, что г. Оренбург как крупнейший 

город в регионе достиг заметных успехов в области обращения с 

отходами. После успешной реализации сортировки мусора пришел в 

движение механизм дальнейших переработки, обезвреживания и 

утилизации отходов. Данные стадии не освоены полностью, а лишь 

начинают приводить в действие реализацию вышеуказанной системы.  
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Качественная оценка заболеваемость населения, 

обусловленная выбросами автотранспорта  

при расширении списка углеводородов 

Жукова Д.Ф. 

Научный руководитель Степанова И.П., д.т.н., профессор 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет, г. Комсомольск-на-Амуре 

 

В работе выполнена качественная оценка воздействия на здоровье 

человека выбросов автотранспорта с учетом расширенного списка 

углеводородов. Работа будет проведена в два этапа: идентификация 

опасности и качественная оценка зависимости "доза-ответ".  

Вклад автотранспорта в валовый выброс городов составляет в 

среднем 44,5%, а в крупных городах достигает величин 80-90% (см. 

табл. 1), что, несомненно делает этот источник загрязнения 

приоритетным.  

 

Таблица №1 - рейтинг ста городов России по объѐму выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу по данным за 2012 г.[7] 

Город 

Выбросы в атмосферу 

загрязняющих 

веществ тыс.т. 

Доля автомобильных 

выбросов в общем объѐме 

выбросов, % 

Москва 995,4 92,8 

Санкт-Петербург 488,2 85,9 

Хабаровск 96,6 52,6 

Владивосток 59,9 59,8 

Благовещенск 58,3 22,6 

Комсомольск-на-Амуре 32,8 50 
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Список веществ в выбросах автотранспорта, которые принято 

рассматривать, в разных источниках отличаются друг от друга, что 

связано в основном с разной трактовкой содержания углеводородов. 

Например, в [6] рассматриваются такие выбросы автотранспорта 

как углекислый газ CO2 , CO –угарный газ, окислы серы SO2и SO3 , 

водяные пары, окислы азота NOx , VOC– углеводороды в пересчете на 

СН1,85 (включая VOC, содержащиеся в топливных испарениях); РМ - 

твердые частицы в пересчете на углерод; СН4 - метан; NMVOC - 

неметановые углеводороды; NH3 - аммиак. 

В [4] перечень веществ CO2 , SO2 , NO2 ., NO, C(сажа), бенз(а)пирен, 

формальдегид, бензин, керосин. 

А в [5] выбросы веществ СО, СН - общие углеводороды, NOx, SO2 

и Pb. Раньше в составе бензина присутствовал свинец -Pb, но с 2003 года 

в ФЗ («О запрете производства и оборота этилированного бензина в 

РФ») он запрещѐн. 

Выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания представляют 

собой сложную, недостаточно изученную смесь токсичных 

компонентов, число которых достигает 200, самая многочисленная 

группа среди них – углеводороды. Именно в этой многочисленности и 

заключается сложность. И именно углеводородам стоит уделить 

большее внимание, потому что известный опасный углеводород – 

бенз(а)пирен - сильный канцероген , который присутствует всегда в 

сопровождении большого числа других полициклических 

ароматических углеводородов, образующийся при сгорании топлива и 

является веществом 1 класса опасности. Формальдегид тоже является 

углеводородом, и тоже канцероген. От чего следует сделать вывод, что в 

неизученном массиве углеводородов, возможно нахождение большого 

количества опасных веществ, чем предлагают нам методики [6, 5, 4]. 

Углеводороды принято делить на 2 группы [6]:VOC и NMVOC. 

VOC – это группа летучих органических соединений, 

органического происхождения, найденные в воздухе в газообразном и 

парообразном виде. Они включают в себя, например, углеводороды, 

спирты, альдегиды, органические кислоты. Жидкие топливо 

органического происхождения включает в себя множество органический 
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соединений, которые образуются в результате биологического процесса. 

Сотни отдельных соединений можно найти в воздухе в любое время. От 

чего затрудняет их подробное изучение. Остановимся на основных 

представителях VOC входящих в состав топлива: формальдегиды, метан; 

полициклические ароматические углеводороды в которые входят: 

флуорен, бифенил, бенз(а)пирен, хризен, антрацен, нафталин, 

фенантрен, бензантрацен, пирен, овален и др., перечисленных в [2] и [3]. 

NMVOC - органические химические соединения, за исключением 

метановых. Выделяются главным образом от транспорта, 

промышленных процессов и использования органических 

растворителей. Известно, что в основном включают в себя неметановые 

углеводороды от 64-90 % алкенов : пропан, бензол, толуол, этилбензол, 

изобутан, н-бутан, изопентан, н-пентан, этанол, ксилолы [9]. 

Просмотрев руководство [8] при хроническом ингаляционном 

воздействии веществ, канцерагенами оказались такие вещества как 

формальдегид, этилбензол, бенз(а)пирен, хризен, бенз(а)нтрацен, бензол, 

углерод чѐрный, бензин, овален. 

Итак, список веществ расширился до 30.Он приведѐн в таблице 

№2.Теперь сделаем качественную оценку «доза-ответ» на здоровье 

человека в соответствии с руководством [8] и справочником [1].  

 

Таблица № 2- Связь между веществами и эффектами действия [8], [1]. 

Вещество Воздействие на человека 

Аммиак органы дыхания 

Антрацен глаза, кожа 

Азот диоксид органы дыхания, кровь (образование MetHb ) 

Азот оксид органы дыхания, кровь (образование MetHb ) 

Бенз(а)пирен канцерогенное, иммун., развитие 

Бензантрацен канцерогенное 

Бензин глаза, органы дыхания, печень, почки, ЦНС 

Бензол 
развитие, кровь, красный костный мозг, ЦНС, иммун., серд.-сос. 

сист., репрод.канцерогенное 

Бифенил ЦНС,печень 

н-Бутан системное, асфиксант (органы дыхания) 

Изобутан глаза, органы дыхания, серд.-сос.сист 

изопентан наркоз 
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Керосин печень 

Ксилол ЦНС, органы дыхания, почки, печень 

Метан ЦНС, серд.-сос.сист 

Нафталин органы дыхания 

Овален канцероген 

н-Пентан ЦНС, органы дыхания 

Пирен печень, нарушение сна,лейкоцитоз, кровь 

Пропан наркоз 

Сера диоксид органы дыхания, смертность 

Толуол ЦНС, развитие, органы дыхания 

Углекислый газ сонливость, усталость, серд.-сос.сист 

Углерод оксид кровь, серд.-сос.сист., развитие, ЦНС 

Углерод чѐрный органы дыхания, зубы, канцероген 

Фенантрен печень, почки 

Формальдегид органы дыхания, глаза, иммун. (сенсиб.), канцерогенное 

Этанол ЦНС, органы дыхания 

Этилбензол развитие, печень, почки, гормон. 

Хризен канцерогенное 

 

По этой таблице можно составить рейтинг самых 

распространѐнных эффектов действия веществами на человека. Для 

удобства представим это графически. 

 

Рисунок 1 – График «Воздействие на человека» 



 

46 

В итоге мы имеем большое количество заболеваний связанных с 

органами дыхания, второе место по численности занимают два вида 

воздействия – это воздействие на центральную нервную систему и 

канцерогенное воздействие. При глубоком дальнейшем изучении 

загрязняющих веществ от автотранспорта эту оценку можно будет 

провести более точно. 
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Региональное ранжирование акваторий для моделирования 

оценочных характеристик экологических параметров 

Леменкова П.А. 

Карлов университет, г. Прага 

 

Учитывая масштабы выполненных океанографических и 

экологических исследований Арктических морей и объем уже 

существующих отдельных разрозненных данных, очевидно, что 

комплексное ГИС картографирование Арктических экосистем само по 

себе уже является задачей весьма трудоемкой как по технике 

выполнения, так и по фундаментальности постановки. С другой 

стороны, необходимость комплексного анализа морских акваторий 

осложняется также выбором объекта исследования: мониторинг 

акваторий представляет собой задачу гораздо более сложную, чем 

территорий и наземных геосистем, требуя исследования сложного 

гидрологического режима, гидроклиматических и гидрохимических 

особенностей, только при наличии которых возможно изучение 

https://www.elementascience.org/articles/35
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морского бассейна как единой гидродинамической экосистемы [4, с.19]. 

В связи с этим, важным вспомогательным средством при комплексном 

природоохранном мониторинге морей служит региональное 

ранжирование.  

Для составления карт ранжирования акваторий необходимо 

осуществлять пространственный анализ набора фактографических и 

картографических материалов. За основу принимаются карты физико-

географического и тематического районирования акватории, оценки 

динамики загрязнения акватории химическими элементами и 

радиоактивным веществом, а также тематические карты 

(метеоклиматических, гидрохимических, литологических условий) [1, 

с.85]. Так, на картах ранжирования акваторий, комбинированных на 

основе совместного анализа уже существующих, используются 

заданные в уже существующих картах системы условных обозначений, 

легенд, надписей, источников данных и настроек вида (масштаба, 

системы координат и др.). Созданные комбинированные карты 

добавляются в базу данных. При этом все слои новых карт копируются в 

текущую базу данных, а таблицы ссылок дополняются информацией о 

названии, структуре и местоположении данных. Средства ГИС 

позволяют создавать новые векторные слои и карты, обращаясь к уже 

существующим, и связывать их с пространственной информацией для 

выявления особенностей и взаимосвязей природных объектов. Для 

получения оценочных карт ранжирования акватории выполняется 

пространственное моделирование, которое позволяет по набору 

природных факторов выделить регионы, близкие по условиям развития 

геоэкологической обстановки.  

Карты экологического ранжирования акваторий показывают 

области наибольшей вероятности возникновения неблагоприятных 

ситуаций [2, c. 57], основаны на анализе распределения регионов, в 

которых очаги наибольших концентраций загрязнителей оказываются в 

пределах экосистем с наименьшей устойчивостью к внешним 

воздействиям. При этом оценивается наличие различных природных 

факторов, таких как расчлененность рельефа дна, уровень 

антропогенного воздействия на акваторию, типы растительного покрова 
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на прилегающих прибрежных территориях . В случае использования 

ArcGIS, для оценки общего риска возникновения неблагоприятных 

ситуаций в акваториях используется инструмент геообработки растров 

модуля Spatial Analyst, где для объединения грид-тем проводится 

суммирование растров и аналитические инструменты модуля 

Geostatistical Analyst.  

Основная технологическая схема ранжирования акваторий 

бассейна состоит в следующем. 

– анализ исходных грид-тем, содержащих экологическую 

информацию и аналитических карт с информацией о географических 

условиях региона 

– последовательное наложение векторных тематических слоев из 

исходных грид-тем и картографических материалов с проверкой их на 

пересечение  

– расчет весов отдельных регионов акваторий по типу развития 

географических условий 

– типизация районов акваторий по уровню антропогенной 

нагрузки и географических типов акваторий 

– составление карты оценки риска  

Данные о районировании (физико-географическом, 

геоботаническом, тектоническом, геологическом) добавляются в проект 

путем сканирования печатных карт, содержащих данную информацию, 

географической привязки растровых карт в формате .jpeg и добавления 

их в проект для перенесения контуров районов географического 

районирования на разрабатываемые карты ранжировния. Детализация 

обобщенной информации, представленной на картах районирования по 

степени опасности сложившейся геоэкологической ситуации, 

проводится по карте районирования геоморфологический условий. 

Для выделения регионов повышенных экологических нагрузок 

используются грид-темы с информацией о пространственном 

распределении химических и радиоактивных элементов в пределах 

бассейна. Анализ исходных грид-тем выполняется с целью определения 

степени влияния выделенных регионов акватории (весов) на характер 

антропогенного воздействия на акваторию бассейна по уровню 
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суммарных техногенных нагрузок. На грид-темы накладываем 

векторные слои, содержащие данные о распределении основных очагов 

антропогенного воздействия и техногенной нагрузки: расположение 

основных промышленных предприятий, рыбных хозяйств, 

транспортных морских путей и др, используя существующие 

рекомендации [3, с.71]. Также подключаются тематические векторные 

слои, содержащие общую физико-географическую, тематическую 

информацию о распространении различных типов донных осадков, 

типов рельефа дна, криолитозоны и др.  

Далее в проект подгружаются растровые карты районирования, с 

которых векторизуются контура выделенных физико-географических и 

других тематических районов на акваторию Арктического бассейна. На 

основе анализа пересечения и наложения слоев перечисленных объектов 

(грид-темы, тематические векторные слои и векторные слои с 

информацией о районировании) выявляются области с наиболее 

высоким риском возникновения неблагоприятных экологических 

ситуаций. В заключение выделяются участки акваторий с идентичным 

физико-географическим типом акватории на основе анализа пересечения 

ареалов выделенных физико-географических, тематических и 

экологических районов, используя при этом грид-темы с экологической 

информацией и ареалы районирования, заимствованные из следующих 

карт: 

1. Атлас Арктики: Физико-географическое районирование 

Арктического бассейна, масштаб 1:10млн; Тектоническое 

районирование, масштаб 1:20млн; Районирование Арктической 

флористической области, масштаб 1:20млн; Зоогеографическое 

районирование поверхностных вод Северного Ледовитого океана и 

северной Атлантики по зоопланктону, масштаб 1:10млн; 

Зоогеографическре деление суши арктической подобласти по 

млекопитающим, масштаб 1:40млн; Ботанико-географические подзоны 

тундровой зоны, масштаб 1:20млн; Геокриологическая карта, масштаб 

1:20 млн; Геологическая карта, масштаб 1:10; Геоморфологическая 

карта, масштаб 1:20; Гляциологическая карта, масштаб 1:40млн; 

Климатическое районирование, масштаб 1:40млн. 
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2. Орографическая карта Арктического бассейна, М-б 1:5000000. 

3. Атлас Океанов. Северный Ледовитый океан: Зоогеографическое 

районирование по бентосу, масштаб 1:20млн; Фитогеографическое 

районирование по донным высшим водорослям. Масштаб 1: 40млн. 

с.132; Фитопланктон. Зоопланктон. Районирование по фитопланктону. 

Районирование по зоопланктону. Районирование по донной фауне. 

Морские водоросли, масштаб 1:45млн; Гранулометрический состав 

донных осадков. Песчаная фракция. Алевритовая фракция. Пелитовая 

фракция. Субколлоидная фракция, масштаб 1:45млн; Границы 

распространения плавучего льда, масштаб 1:15млн. 

Для отражения объектов природного и культурного наследия 

использовались различные средства и знаки из палитры ArcGIS. Оценка 

риска проводится по ранжированию акваторий по количественной 

шкале, установленной в легенде в среде. Разработанные карты, 

выполнены на принципах выявления территорий экологического 

неблагополучия и позволяют детально анализировать проявления 

важнейших свойств и поведения морских экосистем, источники 

возникающих проблем, очаговые воздействия, а также позволяют 

установить экологические приоритеты и ограничения хозяйственного 

использования акваторий. Важным результатом является анализ и 

прогноз возможных изменений морских экосистем под воздействием 

антропогенных нагрузок. Спроектированная серия комплексных карт 

природных экосистем и природноохранного мониторинга Арктики 

включает: 

– охраняемые территории и заказники морей Арктики, м-б 

1:10млн 

– оценка риска геологических нарушений в результате разработок 

добычи полезных ископаемых, масштаб 1: 20000000 

– продуктивность биомассы зоопланктона Арктики, 1: 20млн 

– оценка риска изменений жизнедеятельности фауны Арктики в 

результате комплексных техногенных воздействий, 1: 20млн 

– природное и культурное наследие морей России, масштаб 

1:10млн 
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– распространение основных промышленных центров, крупных 

городов, рыбохозяйственных предприятий и марикультурных хозяйств 

Арктики по обновленным данным за 2015, м-бе 1:20000000 

– оценка риска возникновения неблагоприятных ситуаций по 

акваториям Арктического бассейна, масштаб 1:20000000 

– прогнозирование и оценка последствий выбросов в акваторию 

морей нефтяных углеводородов 

– прогнозирование и оценка последствий выбросов в акватории 

радиоактивных веществ (137Cs, 60Co, 239,240Pu, 90Sr)  

– прогнозирование и оценка последствий выбросов в акватории 

Арктики химических веществ (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) 

– прогнозирование и оценка последствий выбросов в акватории 

морей хлорорганических соединений (∑ДДТ, ГХБ, ∑ ГХЦГ, ∑ ПХБ) 

В результате создается карта геоэкологического ранжирования 

акваторий Арктического бассейна на экологические зоны для общей 

оценки риска возникновения неблагоприятных ситуаций. Разработанная 

карта ранжирования акваторий, выполненная на принципах выявления 

акваторий экологического неблагополучия локального уровня позволяет 

детально анализировать проявления важнейших свойств аквальных 

экосистем, источники возникающих проблем, очаговые воздействия, а 

также установить экологические приоритеты и ограничения 

хозяйственного использования территории. Аналогичный подход и 

методика применяются для создания карт корреляций, моделей 

комплексной оценки состояния окружающей среды бассейна и 

моделирования закономерностей регионального распределения 

загрязнителей. 

Основными элементами геоэкологических карт являются морские 

ландшафты Арктического бассейна с фоновой тематической 

характеристикой главных компонентов морских ландшафтов, 

изображающихся как базовые элементы на всех тематических картах: 

1)геолого-геоморфологическая характеристика акваторий 

(изображаются штриховкой), 2) гидрологические и океанологические 

характеристики акваторий (температуры вод и соленость изображаются 

изолиниями) 3) гляциологические особенности акваторий (на картах 
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приводят границы криолитозоны, распространения многолетнемерзлых 

пород в виде оконтуренных ареалов), 4) климатологические 

характеристики акваторий (доминирующие направления ветров, 

температуры воздуха). Дополнительными элементами геоэкологических 

карт являются критерии оценки экологической устойчивости 

ландшафтов, включая уровень техногенной нагрузки по отдельным 

видам загрязнителей (показывают точечным способом и ареалом: поля 

распространения загрязнителей в пределах акваторий), природные 

геологические объекты и процессы, техногенные объекты и источники 

воздействия на акваторию (изображаются значками, пунсонами и 

линиями). Пространственное отображение сложившейся экологической 

обстановки находит свое отражение на предложенных итоговых 

геоэкологических картах Арктики и отдельных ее регионов (например, 

Баренцева и Печорского морей): 1)геоэкологическое районирование 

Печорского моря, м-б 1:5млн; 2) Баренцева моря, м-б 1:15млн; 

комплексное районирование бассейна Арктики, м-б 1:20млн. 

В основу содержания геоэкологических карт Арктического 

бассейна положены две основные группы признаков - природные и 

антропогенные факторы формирования экологического состояния 

территории. Районирование проводилось на основе комплексного 

анализа всех исходных факторов по принципу, установленному в 

легенде карты, с использованием качественного фона для графического 

отображения. Составленные карты геоэкологического районирования 

акваторий Арктического бассейна и Баренцева моря содержат 

комплексную количественно-качественную оценку экологической 

обстановки отдельных элементов региона на разных масштабных 

уровнях, основанную на анализе территориальных сочетаний 

экологических проблем в пределах акваторий, характера и 

интенсивности изменений экологически значимых свойств компонентов 

морских экосистем.  

Для увязки информации наряду с границами районов 

экологического неблагополучия на картах выделяют границы 

географического районирования экосистем. Карты составленной серии 

согласовываются между собой по масштабному ряду, математической 
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основе карт и проведенной генерализации на разных уровнях. При 

визуализации загрязнения акваторий основная методическая задача 

состоит в выборе критериев для отнесения каждого участка акватории к 

категории более или менее загрязненных. 

Многослойность представления пространственной информации, 

возможность интеграции с внешними базами и прикладными задачами 

предопределили выбор ГИС в качестве интегрирующей программной 

среды. Составлены рекомендации по региональному ранжированию 

акваторий с учетом распространения основных очагов загрязнения, 

рельефа поверхности дна, основных гидрологических и 

гидродинамических характеристик отдельных участков акваторий, 

условиям взаимосвязи элементов и отдельных компонентов экосистем, 

географического районирования. Данное исследование является вкладом 

в развитие методов геоэкологического комплексного 

картографирования. На базе ГИС разработан алгоритм для решения 

задач оценки состояния природной среды акваторий Арктического 

бассейна.  
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Экологический учет как новое направление  

бухгалтерского учета 

Мухаметов А.Д. 

Башкирский Государственный университет, г. Уфа 

 

Начало 21 века непосредственно связано с возрастающим 

пониманием не только серьезности, но и разнообразия экологических 

проблем. В связи с чем, самых важным итогом международных 

экологических дискуссий является признание концепции устойчивого 

развития. Очевидно, что именно природные ресурсы и окружающая 

среда станут ограничивающими факторами для развития в ближайшем 

будущем. В этих условиях первостепенное значение для регулирования 

экономико-экологическими процессами предприятий приобретает 

развитие экологического бухгалтерского учета. Поэтому можно с 

уверенностью сказать, что тема исследования актуальна. 

Необходимо учитывать, что экономическое развитие происходит с 

участием не только «искусственного», но и «природного» капитала. По 

этой причине бухгалтерские счета предприятий должны отображать 

отношение предприятий к экологии, а также влияние затрат, 

обязательств и степени ответственности, которые непосредственно 

связаны с осуществлением природоохранной деятельности, на 

показатели финансового положения предприятия.  

Однако международного учетного стандарта, регламентирующего 

раскрытие экологической информации в корпоративной финансовой 

отчетности, не существует. В отсутствие обязательных отчетных 

требований признание, оценка и раскрытие экологических затрат и 

обязательств происходят в соответствии с принципом существенности 

информации. Кроме того, в системе международных стандартов 

финансовой отчетности содержится ряд прямых и косвенных указаний 

по вопросам экологического учета.  

На мой взгляд, важно отметить, что внедрение экологического 

учета в финансово-хозяйственную деятельность требует не только 

внесения корректив в учетную политику и формы отчетности, но и 

изменения философии бизнеса и управления. Компаниями должны 
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осознаваться возникающие при этом потенциальные рыночные и 

внутренние преимущества.  

Анализ различных определений понятия «экологический 

бухгалтерский учет» показал, что в целом большинство авторов 

подходят к его трактовке с точки зрения характеристик бухгалтерского 

учета как науки и его функционирования в области экологии [2, с. 40; 3, 

с. 61]. На это указывает тот факт, что приводимые определения содержат 

следующие принципиальные моменты:  

 систематический сбор, регистрация и обобщение информации в 

натуральном и денежном выражении;  

 объект – экономико-экологические процессы, возникающие в 

результате деятельности хозяйствующего субъекта;  

 цель – определение экологической эффективности и 

состоятельности деятельности хозяйствующего субъекта, а также 

предоставление необходимых данных пользователям для 

рационализации и принятия управленческих решений.  

Целью экологического учета является создание и постоянное 

обновление информационной модели, которая позволяет на основании 

системы соответствующих показателей, более полно и объективно 

оценивать сущность и содержание природоохранной деятельности 

определенного предприятия за определенный период и в динамике 

выявлять воздействие экономико-экологических процессов на состояние 

финансово-хозяйственных перспективных функционирования 

организаций. 

Экологический учет привносит возможность обеспечения 

экологической информацией путем своих уникальных методов. 

Внедрение экологического учета не только необходимо для устойчивого 

развития экономики, но и также необходимо для долгосрочной 

конкурентоспособности предприятия. 

К объектам экологического учета относятся имущество 

организаций природоохранного назначения, экологические 

обязательства, невещественные активы и хозяйственные операции, 

которые осуществляют организации в процессе своей деятельности [1]. 
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Несмотря на определенные шаги в области формирования 

методики экологического бухгалтерского учета, по нашему мнению, 

необходимо дальнейшее изучение многих теоретических вопросов, а 

также разработка на этой основе нормативного акта регулирования 

учетной деятельности в сфере экологии. 
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Управление системой маркетинговых коммуникаций 

Галимьянова К.Р. 

Научный руководитель Беглова Е.И., д.э.н., профессор 

Башкирский государственный университет, г. Уфа 

 

В условиях современного рынка умение управлять системой 

маркетинговых коммуникаций является одним из залогов успешного 

процветания бизнеса. К данному процессу нужно подходить системно, 

точно так же как к управлению финансами или логистикой, так как 

маркетинговые коммуникации служат важным инструментом при 

осуществлении связей с общественностью в коммерческой сфере. 

Зачастую организации рассматривают элементы маркетинговых 

коммуникаций как отдельные виды деятельности, в то время как только 

их интеграция помогает достигать желаемого успеха.  
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На сегодняшний день маркетинговые коммуникации включают в 

себя различное количество элементов. Ф. Котлер выделяет четыре 

основных коммуникационных инструмента, остальные же являются, 

скорее, частными случаями основных видов коммуникаций или 

составляющими других элементов комплекса маркетинга, чем 

отдельными их видами.  

Постоянное развитие существующих и активное появление новых 

видов коммуникаций послужило к формированию концепции 

интегрированных маркетинговых коммуникаций («колесо 

коммуникаций»), которая применяется на практике для достижения 

синергетического эффекта и объединяет в своем составе рекламу, 

систему продвижения, паблик рилейшинз, прямой маркетинг, 

выставочный маркетинг, корпоративную узнаваемость, интерактивный 

маркетинг, спонсорство, упаковку, социотехнологии, электронную 

систему Internet. Так же, хотелось бы отметить что, идея использования 

интегрированных маркетинговых коммуникаций совсем не нова, Ф. 

Котлер в своей книге «Основы маркетинга», которая была опубликована 

еще в прошлом веке, говорит о коммуникация так: « Современный 

маркетинг требует гораздо большего, чем просто создать хороший 

товар, назначить на него привлекательную цену и обеспечить его 

доступность для целевых потребителей. Фирмы должны еще 

осуществлять коммуникации со своими заказчиками. При этом в 

содержании коммуникаций не должно быть ничего случайного» [2, c. 

402]. 

На уровне организации маркетинговые коммуникации это 

динамичный процесс, включающий не только потоки информации, но и 

всю гамму психологического взаимодействия внутри трудового 

коллектива и с внешними партнерами по бизнесу, который при 

грамотном управлении, является инструментом доведения до 

потребителя необходимой информации. 

Процесс управления системой маркетинговых коммуникаций 

включает следующие направления: 

– согласие с корпоративными целями;  
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– согласие с функциональной деятельностью корпоративных 

блоков;  

– интеграция в рамках маркетингового набора, т. е. с учетом 

товара, цены, распределения, продвижения и связей с общественностью;  

– финансовая интеграция. 

В условиях рыночных отношений главным и определяющим 

фактором экономического благополучия фирмы становиться 

эффективное управление системой маркетинговых коммуникаций, 

направленное на максимальное удовлетворение потребностей 

покупателей в товарах и услугах. Зная продукты и услуги, которые 

потребитель хочет и может приобрести, организация реализует 

стратегию по управлению маркетинговыми коммуникациями. 

Разработка эффективной стратегии по управлению маркетинговыми 

коммуникациями предполагает набора принципов, таких как[1, c. 54-55]:  

– соответствие корпоративных возможностей и выбранных 

целевых коммуникаций; 

– целевая ориентация на конкретных потребителей; 

– активное использование совокупных элементов мотивации 

труда; 

– контроль норм поведения и культуры взаимодействия на всех 

этапах организации маркетинговых коммуникаций.  

Активное внедрение современных информационных технологий 

ведет к качественному изменению маркетинговых коммуникаций в 

реализации товаров и услуг. Развитие Internet несколько изменило 

современный взгляд на управление системой маркетинговых 

коммуникаций. Сеть объединила в себе интерактивный характер 

коммуникации и возможности персонализации. Internet является 

одновременно новой средой для общения и постоянно растущим 

рынком потенциальных клиентов. 

Коммуникационные усилия организации сдвигаются от 

однонаправленных коммуникаций к интерактивным коммуникациям 

между всеми участниками процесса производства и потребления 

товаров и услуг. Необходимо понимать, что взаимоотношения между 

всеми участниками рынка принимают интерактивный характер. 
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Поэтому использование интеграционного подхода в маркетинговых 

коммуникациях в Интернет намного проще, по сравнению с его 

использованием в традиционных средствах массовой информации. 

Хотелось бы поподробнее остановиться на социотехнологиях и 

социономике, которые активно используются всеми крупнейшими 

мировыми компаниями. 

Социотехнологии – это совокупность коммуникационных способов 

и средств в целях формирования положительного имиджа фирмы в 

интернет-сетях для осуществления деятельности по привлечению 

целевой аудитории. 

Социономика – учение об экономике, которое развивается в 

социальных сетях. О том, как электронные социальные инструменты 

активно превращаются в экономику нового типа. Основные площадки 

для развития социономики – Twitter и Instagram [3, c. 43].  

Еще пару лет назад никто и представить себе не мог, что какие- 

либо социальные сети будут приносить владельцам крупных компаний 

колоссальный доход, но сегодня это факт. Instagram набрал такую 

популярность среди пользователей, крупных и мелких компаний, что 

уже практически каждая, помимо своего официального сайта имеет и 

официальную страницу в Instagram.  

Страница в Instagram помогает оповещать пользователей о выходе 

новых товаров, предоставлении новых услуг, разработке и появлении 

новых моделей автомобилей, местах проведениях вечеринок, появление 

новых моделей одежды в многочисленных интернет магазинах. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний 

день сущность управления системой маркетинговых коммуникаций 

заключается в том, что все составляющие комплекса маркетинга 

предприятия, а не только реклама, личная продажа, стимулирование 

сбыта и PR участвуют в налаживании контактов с потребителями. 

Сегодня для успеха предприятия на рынке требуется использование 

широкого спектра маркетинговых инструментов, которые будут 

учитывать специфику предлагаемой продукции, а также происходящие 

изменения в расстановке конкурентных сил на рынке, особенностях 
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поведения потребителей и общих условий функционирования 

организации. 

Также в оценке рыночной стоимости предприятия все большую 

роль играют нематериальные активы (репутация, бренд, деловые связи, 

количество подписчиков в социальных сетях), создаваемые с помощью 

коммуникации. На процесс формирования управления системой 

маркетинговых коммуникаций большую силу оказывает рост влияния 

инновационных факторов на развитие компаний, активное включение 

потребителей в коммуникационный процесс, на что большое влияние 

оказывает активное развитие Интернет-технологий. 
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В последние годы в России активно развивается рынок разработки 

программного обеспечения. При этом государство оказывает 

значительную поддержку российским разработчикам. В частности они 

имеют преференции при проведении государственных закупок в 

соответствии с законом «О преференциях разработчикам российского 

ПО при госзакупках» (вступает в силу 1 января 2016 года). Он также 

предполагает создание реестра российского ПО, на который должны 

ориентироваться госзаказчики. В дополнение к нему было принято 

Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 ―Об 

установлении запрета на допуск программного обеспечения, 
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происходящего из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд‖[2]. 

На сегодняшний день рынок программного обеспечения 

предлагает нам великое множество продуктов, которые помогают 

решать различные задачи современной жизни. Сегодня образовательный 

процесс позволяет студентам научиться работать с популярными 

программами — MS Office, Adobe Photoshop, Corel Draw, 3D Max, Sony 

Sound Forge, Mathcad, а также различными профессиональными 

продуктами. Все они являются коммерческими, то есть созданными для 

получения прибыли от их использования. Получение лицензий на 

использование такого вида программ требует немало расходов, так как 

средняя стоимость всего программного обеспечения одного компьютера 

равно стоимости самого компьютера (как набора оборудования). Однако 

существует альтернатива коммерческому программному обеспечению 

— это свободное программное обеспечение. 

 Свободное программное обеспечение (СПО) — широкий спектр 

программных решений, в которых права пользователя («свободы») не 

неограниченные. Установки, запуск, свободное использование, 

изучение, распространение и изменение программ защищены 

юридически авторскими правами при помощи свободных лицензий.  

Свободные программные продукты можно легально устанавливать 

в любом количестве и где угодно. Все продукты, распространяемые при 

помощи свободных лицензий, можно скачать сети Интернет с 

официальных сайтов совершенно бесплатно [1]. 

В связи с этим, в настоящее время разрабатывается концепция 

перевода образовательного процесса ВУЗов на свободное программное 

обеспечение, которое практически ни в чем не уступает по своим 

функциональным возможностям проприетарному программному 

обеспечению (ППО), а в некоторых аспектах и превосходит его. [3] 

Преподаватель и студент могут пользоваться одной и той же 

версией ПО дома, на работе и в учебном классе. Большинство 

свободных программных продуктов одинаково хорошо работают под 

управлением многих операционных систем. Новые версии свободного 

ПО распространяются тоже бесплатно. 
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Реализация принятого плана перехода, который является 

обязательным для всех федеральных бюджетных учреждений, позволяет 

значительно сэкономить бюджетные средства в масштабах страны, так 

как оно не имеет ограничений на использование и распространение.  

Изменение СПО, в больших или малых масштабах, может 

составить как работу одного человека, так и целой группы. Свободные 

программные продукты часто включают в себя инструменты совместной 

разработки, с помощью которых удобно осваивать поддержку 

жизненного цикла ПО. 

Если рассмотреть реальную ситуацию с СПО в ВУЗах, то, как 

правило, СПО используется лишь в некоторых из них, чаще всего на 

профильных кафедрах. В основном же наблюдается некоторая 

инертность, причина которой кроется в том, что различные ППО и СПО 

имеют различные возможности и интерфейс.  

При этом многие пользователи не хотят тратить время на освоение 

нового ПО и предпочитают пользоваться хорошо известными 

программами.  

К сожалению, на данный момент отсутствуют законодательные 

меры, которые позволили бы включить дополнительные статьи 

финансирования в бюджет образовательного учреждения на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава и ИТ-специалистов, введение 

дополнительных штатных единиц, которые разрешали бы проблемы 

межведомственной и внутриведомственной несогласованности (обмен 

документами с различными организациями). 

Достаточно актуальным является вопрос обеспечения 

документацией и литературой на русском языке из-за того, что СПО 

разрабатывается и изменяется быстро и русские переводы или быстро 

устаревают, или вообще отсутствуют.  

Немаловажной является и техническая проблема, связанная с 

отсутствием драйверов для периферийных устройств, что влечет за 

собой дополнительные финансовые затраты на покупку оборудования 

тех производителей, которые обеспечивают его нормальную работу во 

всех операционных системах без всякого принуждения.  
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Такие расходы на СПО сложно обосновывать, поскольку оно как 

бы формально ничего не стоит, однако обходится далеко не бесплатно, 

поэтому с точки зрения отчетности ВУЗам гораздо проще покупать 

лицензии на ППО, производители которого предлагают специальные 

программы и льготные условия для сферы образования. 

Не стоит забывать и о методической составляющей. Все 

существующие наработки преподавателей с применением СПО 

фактически станут малопригодными или вообще не пригодными в 

дальнейшем процессе обучения, а труд преподавателей – напрасным.  

К тому же, отсутствие достойной зарплаты и различных 

материальных поощрений (а их наличие и увеличение зарплаты – мера 

законодательная, которая находится вне компетентности ВУЗа) едва ли 

вызовет желание у преподавателя проделывать еще раз подобный 

безвозмездный труд. 

Несмотря на столь сложные видимые проблемы, следует 

продолжать начатую работу в направлении внедрения СПО, но при этом 

в качестве основной цели нужно рассматривать не экономию денег, а 

преодоление отставания в технологическом развитии, поскольку 

широкое использование СПО поможет преодолеть это отставание за 

счет радикального увеличения самостоятельных отечественных 

разработок в области ПО.  

Для достижения этой цели необходимо развивать работу по 

повышению конкуренции среди разработчиков и возникновения права 

на выбор пользователя, повышению информированности пользователя и 

его квалификации, созданию и развитию мощной централизованной 

службы поддержки. 

В заключение следует отметить, что СПО, рассматриваемое в 

статье, является результатом коллективного труда программистов, 

работа над которым продолжается по сей день.  
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В конце 1980-х – начале 1990-х гг. происходила трансформация 

общественно-политических отношений, которая была следствием не 

только проводимого руководством курса, но и процесса «созревания» 

общества. В данный период стал актуальным поиск путей углубления 

модернизации на основе обращения к либеральным принципам 

общественного устройства. Но, поскольку в то время ни о каком 

гражданском обществе не могло идти и речи, интересы граждан должны 

были аккумулировать политические партии различного толка. Став 

самостоятельным актором политического процесса, партии должны 

были выполнять ряд важнейших функций, связанных с агрегацией и 

представлением интересов групп общества, формированием 

федеральных и региональных структур власти, определением 

приоритетов федеральной и региональной политики и рекрутированием 

политической элиты. Особое значение приобрела деятельность именно 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71152170/
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региональных партийных структур, позволявшая, с одной стороны, 

обеспечить дополнительные возможности лоббирования интересов 

региона, а с другой – от эффективности этой деятельности зависело 

положение партии, ее роль в политической системе и ее электоральный 

потенциал.  

После распада СССР Томская область стала полноправным 

субъектом Российской Федерации и подписала Федеративный договор в 

марте 1992 года. Как и во всей стране, в Томской области проводились 

широкомасштабные радикальные экономические реформы, 

происходило формирование вертикали исполнительной власти и 

регионального парламента. Развитие политических партий либеральной 

направленности в 1990-х гг. в Томской области отражало общую 

динамику становления многопартийности в России: от выделения 

Демократической платформы в рамках КПСС и появления различных 

неформальных организаций демократической направленности до 

образования партийных структур, а также избирательных блоков, 

которые принимали участие в электоральном процессе 1990-х гг.  

В конце 1980-х гг. достаточно сложно было идентифицировать 

новые политические организации как либеральные, поскольку они 

практически не отличались от демократов, а соединяли либеральные 

принципы с приверженностью демократическому социализму. В таком 

случае многие партии, которые так или иначе следовали либеральным 

принципам, пока можно было назвать лишь протолиберальными 

партиями. Речь, прежде всего, идет как о протопартиях – 

Демократической партии России (ДПР) и Республиканской партии 

России (РПР), так и о широком радикальном движении 

«Демократическая Россия». После разрушения советской системы 

либеральными в России с большим или меньшим основанием называли 

себя несколько партий и движений: «Демократический выбор России» 

(ДВР), «Яблоко», «Вперед, Россия!» Б. Федорова, «Общее дело» И. 

Хакамады, Партия экономической свободы К. Борового и др. [3]. В 

середине 1990-х гг. в российском либерализме происходит важная 

качественная перемена: радикал-либерализм (ДВР) утрачивает роль его 
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доминирующего течения, а на ведущую позицию выходит социал-

либерализм («Яблоко») [4].  

Однако далеко не все из перечисленных либеральных партий были 

представлены в Томской области. В начале 1990-х гг. в Томске имела 

свое отделение Республиканская партия России (ЦДНИ ТО Ф.5825, Оп. 

1, Д. 75. Л.36), Демократическая партия России (ЦДНИ ТО Ф.5825, Оп. 

1, Д. 166. Л.1), а также и само движение «Демократическая Россия»
1
. 

Однако на общефедеральных выборах 1993, 1995 и 1999 гг. особенно 

ярко проявили себя представители либерально-демократической 

направленности «Выбор России» (затем – «Демократический Выбор 

России») и представители социального либерализма – «Яблоко». 

Определение места либеральных партий в политической системе 

региона предполагает анализ трех аспектов их деятельности. Во-первых, 

это участие в региональном электоральном процессе, что позволит по 

результатам выборов получить реальные возможности управления 

регионом. Во-вторых, это парламентский формат деятельности, который 

может позволить либеральным партиям через выбранных от их 

платформы депутатов и сформированных на их основе депутатских 

групп проводить последовательный либеральный курс реформ. В-

третьих, участие в деятельности исполнительных органов власти наряду 

с парламентской работой может позволить либеральным партиям 

оказывать непосредственное воздействие на принятие решений.  

Итак, выборы в региональный парламент являются индикатором 

положения тех или иных общественно-политических организаций на 

региональном уровне. По сравнению с общефедеральными выборами в 

выборах состава Томской областной Думы образца 1994 года приняло 

участие значительно меньше партий: было зарегистрировано 8 

политических партий, среди которых было два объединения 

либеральной направленности – областное политические движение 

«Выбор России» (выдвинуло 8 человек) [2, 24 марта 1994 г. С. 3] и 

томское отделение «Яблоко» (выдвинуло 8 человек) (ЦДНИ ТО. Ф. 

5864. Оп. 1. Д. 7. Л. 1-4). В 1997 году всего в выборах принимали 

                                                 
1
 В движение «Демократическая Россия» вступили все региональные отделения партий 

демократической направленности и Томского Народного Движения (ТНД), уже включавшего в себя остальные 

общественные организации Томска.  
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участие 228 кандидатов, из которых лишь 73 были выдвиженцами 

избирательных объединений, остальные кандидаты предпочли 

выдвижение от групп избирателей (127 человек) или самовыдвижение 

(28 кандидатов) [5, С. 80]. Из либеральных партий кандидата на этих 

выборах смогла выставить лишь томская организация «Яблоко». Эти 

данные говорят о том, что и в 1997 году активность либеральных 

политических организаций на выборах регионального уровня была 

невысокой. Таким образом, членом регионального парламента Томской 

области от либеральных партий смог стать лишь А.С. Макаров – 

кандидат от блока «Выбор России». 

Если говорить о расстановке сил в региональном парламенте 

Томской области, то следует сказать то, что по результатам выборов 

депутатами этого органа первых двух созывов становились в основном 

беспартийные кандидаты: руководители крупных предприятий и главы 

местных администраций. Политические партии, в т.ч. и либеральные, 

играли второстепенный характер. Поэтому в отличие от 

Государственной Думы РФ, где работали несколько фракций и 

депутатских групп либеральной направленности
2
, в региональных 

представительных органах невозможно было сформировать фракции на 

основе политических партий. 

Третьим показателем, как уже было сказано, является вопрос 

влияния либеральных партий на региональную исполнительную власть, 

главным образом, на губернатора области. Однако единая структура 

исполнительной власти в России, а, значит, и в Томской области, 

несмотря на присутствие в нем некоторого количества членов 

политических организаций, формируется не по партийному принципу. 

Проведенный анализ Г.В. Голосовым кандидатского корпуса на 88 

региональных выборах глав показывает, что во втором электоральном 

цикле (1995-1999 гг.) партийные выдвиженцы участвовали только в 48 

выборах, а из 459 кандидатов, которые участвовали в выборах во втором 

электоральном цикле, партийными были лишь 74 [1]. Таким образом, 

                                                 
2
 В Государственной Думе I созыва было 3 фракции – «Выбор России» (47 человек), Яблоко (27 

человек), ДПР (10 человек) и 1 депутатская группа Либерально -демократический союз во главе с И. Хакамадой 

и Б. Федоровым. В Государственной Думе II созыва была 1 фракция – Яблоко. 
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роль партий в выборах глав исполнительной власти была более чем 

скромной. В такой ситуации либеральные партии могли лишь либо 

поддерживать проводимый правительством курс, либо быть оппозицией. 

В Томской области в рамках второго избирательного цикла 

губернаторские выборы проходили дважды: 17 декабря 1995 года и 19 

сентября 1999 года. В 1995 году на должность губернатора Томской 

области претендовали 4 кандидата, только один из которых был 

кандидатом от партии (П.П. Кошель – ЛДПР). В 1999 году в борьбу за 

губернаторское кресло вступили 6 претендентов, выдвиженцем оказался 

лишь А.Ф. Чемерис (от КПРФ). Итогом этих выборов (1995 и 1999 гг.) 

стала убедительная победа действовавшего беспартийного губернатора 

В.М. Кресса. Таким образом, следует сделать вывод о том, что 

политические партии Томской области, в т.ч. и либеральные, не 

рассматривали выборы губернаторов, как значимое событие, способное 

укрепить их позиции в исполнительной ветви власти.  

По результатам проведенного анализа деятельности либеральных 

партий через электоральный, парламентский и правительственный 

формат, можно сделать вывод о том, что у томских либеральных 

организаций не было реального влияния на политику региональных 

властей: либералы проявляли недостаточно интереса к региональным 

выборам и фактически не были представлены в региональном 

парламенте. Ситуация также осложнялась тем, что все решения в 

области принимались беспартийным губернатором и его командой. А 

постоянно критикуя деятельность губернатора и администрации 

области, либералы не хотели сотрудничать с властью на ее условиях. 

Таким образом, позиции либеральных партий в Томской области в 1990-

е гг. нельзя было назвать влиятельными и прочными. 
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Проведение выборов во Временное народное собрание 

Дальнего Востока во Владивостоке в 1920 году 

Землянский В.Л. 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет, г. Благовещенск 

Временное Народное собрание Дальнего Востока являлось 

высшим представительным органом власти в Приморье в 1920 г., вплоть 

до вхождения Приморской области в Дальневосточную республику. 

Идея создания дальневосточного парламента пришла в 

правительственные круги Приморья после вооруженного выступления 

японских военнослужащих в апреле 1920 г. По принятомуВременным 

правительством Дальнего Востока 25 мая 1920 г. «Положению о 

выборах во Временное Народное собрание» столица Приморской 

области должна была избрать 25 депутатов (для примера Никольск-

Уссурийский избирал 5 депутатов, Хабаровск – 7) [2, с. 1].  

За 25 депутатских мест боролись 82 кандидата от 7 кандидатских 

списков. Социалистические партии были представлены списком № 1 (от 

Партии социалистов-революционеров) и списком № 2 (от 

Межпартийногосовещания социалистических партий). Противники 

социалистов выставили три кандидатских списка: список № 4 (от Союза 

домовладельцев окраин Первой Речки и Куперовской пади), список № 5 

(от Союза Владивостокских православных приходских организаций) и 

список № 6 (от Прогрессивно-демократической группы). Два 

кандидатских списка выражали интересы украинского (список № 3 от 

Владивостокской Украинской окружной Рады) и корейского населения 
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Владивостока (список № 7 от населения Ново-Корейской слободки)[10, 

с. 4].  

Отличительно чертой избирательной кампании являлся ее 

короткий срок. С момента принятия Положения о выборах во Временное 

Народное собрание кандидатским спискам давалось меньше месяца на 

подготовку к выборам во Владивостоке, которые должны были 

состояться в середине июня 1920 г.. Основными соперниками в борьбе 

за депутатские мандаты стали кандидаты от списков № 2 и № 6.  

Кандидатский список № 2 был образован из представителей 

социалистических партий: большевиков, меньшевиков, народных 

социалистов, левых эсеров и сибирского союза эсеров. Список на 

выборах выставил 25 кандидатов. 4 июня 1920 г. на городской 

конференции владивостокских большевиков обсуждался вопрос о 

выборах во Временное Народное собрание Дальнего Востока.  

Конференция постановила пойти на выборы в блоке с 

социалистическими партиями на платформе Межпартийного совещания 

социалистических партий, так как после вооруженного выступления 

японцев в апреле 1920 г. РКП (б) не могла проводить в полной мере 

свою программу[8, с.318]. В обращении Владивостокского горкома 

РКП(б) ко всем трудящимся Дальнего Востока призывалось обеспечить 

высокую явку на выборах. Владивостокский горком партии 

большевиков разъяснял, что в условиях отказа от советизации рабочие 

должны были избрать «своих» депутатов в Народное собрание, чтобы 

руководство во Временном Народном собрании не перешло «в руки 

правых и таких «демократов», которые относятся враждебно не только к 

Советской России, но и к демократическому строю»[1, с. 480-481].  

Партия социалистов-революционеров, в конце мая 1920 г. 

согласившись войти в Межпартийное совещание социалистических 

партий, 4 июня 1920 г. в виду невозможности добиться соглашения с 

большевиками выдвинула собственный кандидатский список [5, с. 3]. 

Однако на заседании Межпартийного совещания 7 июня 1920 г. все 

противоречия с эсерами были устранены, но так как за неделю до 

выборов не представлялось возможным соединить списки, то 

социалисты остались представлены двумя списками.  
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6 июня 1920 г. на заседании представителей всех 

несоциалистических организаций Владивостока был образован 

прогрессивно-демократической блок, в который вошли сторонники 

партии кадетов, представители торгово-промышленного класса, 

домовладельцы и пр. Блок выдвинул собственный список Прогрессивно-

демократической группы (список № 6) [9, с. 3].  

В платформе Прогрессивно-демократической группы содержались 

положения о сохранении Дальнего Востока за Россией; создании 

краевой демократической власти; проведении в жизнь всех основ 

демократического строя (обеспечение всем гражданам равных 

избирательных прав и равенства перед законом, свободы совести, слова, 

печати, собраний, союзов, коалиций и стачек, неприкосновенности 

личности, жилища, имущества, национального и вероисповедного 

равенства); организации независимого суда; принятии мер к 

экономическому возрождению края на основах частной собственности; 

принятии мер к созданию прочного финансового положения и т.д. [10, с. 

4] Прогрессивно-демократическая группа выдвинула 18 кандидатов в 

депутаты, среди которых выделялись В.А. Виноградов – член 

Государственной думы Российской империи третьего и четвертого 

созывов, Л.А. Кроль – член Государственного экономического 

совещания, бывший заместитель председателя Временного областного 

правительства Урала. 

Оставшееся до выборов немногочисленное время кандидатские 

списки использовали для своей агитации. На офицерском собрании 11 

июня 1920 г. с предвыборными речами выступали представители 

списков № 2 и № 6 [11, с. 3]. 12 июня 1920 г., за день до выборов во 

Временное Народное собрание, представителями Межпартийного 

совещания социалистических партий было устроено 9 митингов, на 

котором предоставлялось слово всем представителям социалистических 

партий [6, с. 3]. Как отмечалось в газете «Слово», только списки 

Межпартийного совещания социалистических партий и Прогрессивно-

демократической группы вели предвыборную борьбу, остальные же 

кандидатские списки не проявляли интереса к агитации [12, с. 1].  
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Центральная избирательная комиссия незадолго до выборов 

предложила городскому голове устранить некоторые недостатки в 

организации выборов во Владивостоке: известить население территории 

о границах избирательных участках и обозначить помещения 

избирательных участков плакатами или другими ясными способами[6, с. 

3].Выборы во Временное Народное собрание Дальнего Востока во 

Владивостоке состоялись 13 июня 1920 г. Избиратели в день выборов с 

самого утра становились в очереди у избирательных участков. 

Наибольшую агитацию на выборах развили кандидатские списки № 2 и 

№ 6, которые использовали автомобили, разукрашенными флагами (№ 

2использовал флаги красного цвета, а № 6 национальные трехцветные). 

Корреспондент газеты «Воля» обращал внимание и на тот факт, что 

список № 6 «использовал извозчиков, на которых разъезжали пожилые 

лица, чиновничьего типа с флагами в руках»[7, с. 3]. 

Избиратели во время выборов нередко плохо представляли себе 

процедуру голосования. Так, подходя к урне, некоторые граждане 

подавали избирательную записку вместо бюллетеня; пытались опустить 

бюллетень своей рукой (а не отдав ее председателю комиссии); 

настаивали на праве голосовать за своих родственников. Были 

зарегистрированы случаи голосования в нескольких участках одним и 

тем же лицом и несовершеннолетними. Многие избиратели подавали 

бюллетень несвернутым. Отмечалось, что бюллетень списка № 2, 

отпечатанный красной краской, просвечивает через бумагу даже в 

сложенном виде. Большинство избирательных участковбыли 

чрезвычайно тесны, избирательные списки составлены небрежно,что 

затрудняло процедуру голосования[7, с. 3]. 

На 17 избирательных участках во Владивостоке в день выборов 

проголосовало 28853 чел. [3, с. 4] Список № 2 получил 22564 голосов 

(78 %), второе место занял список № 6, за который проголосовали 4718 

избирателей (16 %), третий результат на выборах показал список партии 

социалистов-революционеров с 779 голосами (2,5 %). Согласно 

результатам выборов, во Временное Народное собрание Дальнего 

Востока от Межпартийного совещания прошло 20 депутатов, от 

Прогрессивно-демократической группы 4 депутата и от эсеров только 
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один депутат [3, с. 4]. Остальные кандидатские списки получили меньше 

2 % и не смогли провести во Временное Народное собрание ни одного 

депутата.По данным газеты «Слово» в избирательные списки было 

внесено не более 20 % населения Владивостока и из их количества в 

выборах приняло участие 60 % [12, с. 3]. 

Основными причинами неудачного выступления на выборах 

Прогрессивно-демократической группы участники голосования и 

сторонники списка № 6 выделяли: отказ части приверженцев 

«несоциалистического» блока принимать участие в выборах в 

«коммунистический, опереточный, местный парламент»; соединение в 

списке «реакционных» и «прогрессивно-демократических» кандидатов, 

что отталкивало множество сторонников тех или иных идей; неудачное 

название списка; наличие в первой десятке списка неизвестных и 

неприемлемых («засилье кадетов») кандидатов для консервативной 

части населения [12, с. 1; 13, с. 2]. 

Во время 4-го заседания Временного Народного собрания Дальнего 

Востока были поставлены на утверждение депутатов полномочия 25 

избранных кандидатов от Владивостока. Процедура избрания во 

Временное Народное собрание во Владивостоке комиссией личного 

состава была рассмотрена до 13 июня и непосредственно в день выборов 

13 июня. Комиссия личного состава признала подготовку к выборам во 

Владивостоке до 13 июня 1920 г. в соответствии с Положением о 

выборах во Временное Народное собрание. При проверке 

избирательных списков, числа голосовавших, определения числа 

избранных по каждому списку во время выборов 13 июня 1920 г. 

комиссия также не нашла ошибок[4, с. 3].  

Комиссия личного состава рассмотрела поданные 5 протестов по 

избирательным участкам 2,5, 6, 8 и 13, которые были признаны 

несущественными. По 2-му участку был заявлен протест на подачу 

записок без конвертов, но на это было дано особое распоряжение 

Временного правительства Дальнего Востока. На 5-м участке выдали 

избирательные записки по пропускам Дальневосточного Механического 

завода, но как решила комиссия личного состава, пропуска служат 

рабочим паспортами. В 6-м участке опоздали дополнительные списки. В 
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8-м участке выборы продолжились после 21.00, так как избиратели были 

зарегистрированы до 21.00 часов, но не успели проголосовать. 

Прогрессивно-демократический список заявил протест о 

недопустимости выдачи избирательных карточек по воинским спискам, 

но комиссия признала выдачу карточек соответствующей закону. В 

итоге, комиссия предложила утвердить полномочия всех 25 избранных 

депутатов по Владивостоку, что Временное Народное собрание 

Дальнего Востока и сделало большинством голосов [4, с. 3].  

В итоге, выборы во Временное Народное собрание Дальнего 

Востока во Владивостоке прошли без серьезных нарушений. В 

избирательном бюллетене были представлены основные политические 

силы Приморской области. Предвыборная борьба развернулась между 

двумя списками – Межпартийным бюро социалистических партий и 

Прогрессивно-демократической группой. Избиратели большинство 

голосов отдали списку № 2, что означало поддержку социалистических 

партий, которые основным своим лозунгом провозгласили прекращение 

интервенции на Дальнем Востоке.  
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Россия – самая могущественная страна в мире со своим 

уникальным геополитическим кодом. И чтобы сломить курс 

идентичности страны реализовывается целый ряд геополитических 

компаний, образованных на «мягкой силе» и «жесткой силе». Примером 

может послужить процесс исламизации в России. 

Исламизм - это экстремистское направление в исламе, которое 

основывается на религиозной догматике, переосмысленной в 

фундаменталистком духе. Деятельность исламистских организаций 

ставит под угрозу национальную безопасность Российской 

Федерации[5]. 

Ислам существует как одна из самых распространѐнных религий в 

России наряду с православием и буддизмом. Подчеркнем, что Россия 

происходила как православное государство и опорой для духовных-

нравственных оценок является православие. Вместе с этим конституция 

РФ указывает на светский характер государства[1]. 

Проанализировав обстановку в России можем выделить три вида 

исламизации: 

– Возрожденческая – сторонники выступают за чистоту ислама и 

цель лежит в возврате к истокам. 
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– Ортодоксальная – приверженцы толерантны к существующей 

ситуации и выступают против каких-либо изменений.  

– Реформаторская – адепты призывают к пересмотру исламских 

норм в связи с изменившимися обстоятельствами жизни.  

Распад СССР привел к обрушению общей гражданской идеологии, 

что повлекло за собой разнообразные идеологические концепции. В 

связи с этим распространилась разветвленная сеть исламизма в нашей 

стране, расширявшая свои круги благодаря среднему классу, так как они 

были больше других разочарованы зависимостью от Запада[3].  

Исламская пропаганда очень выгодно преподносит свои ценности 

на фоне проблем повседневности светского уклада жизни в России, 

указывая на насилие, коррупцию, потерю ценностей, выставляя эти 

доводы в пользу создания нового государства на базе законов шариата. 

Исламисты, пропагандируя исламский путь как спасительный вариант, 

ссылаются на то, что ранние исламские модели развития успешно 

существовали в прошлом как в культурном, так и в экономическом и 

военном аспектах. 

Для большей части населения России и мусульманского общества 

характерно настороженное, а порой и враждебное отношение друг к 

другу. Данные стереотипы массового сознания являются подходящей 

почвой для роста, с одной стороны, исламофобии, а с другой – 

радикального исламизма в мусульманском мире, идеологические и 

политические установки которого подрывают процесс взаимодействия, 

исторически присутствующий в развитии странны. 

Обзор этапов становления идеологической доктрины исламистов в 

России говорит о заимствовании фактически всех идеологий 

радикального исламизма. Потвердеть это можно тем, что у российских 

лидеров исламизма до сих пор нет собственного документа, который 

позволил бы говорить о рождении у северокавказских исламистов своей 

политической идеологии.  

Идеология современного террористических движений 

основывается на постулатах радикального фундаментализма – арабами 

Ибн Ханбалой, Таки ад-Дином ибн Таймийей, М. Ибн Абд аль-

Ваххабом и их современными последователями - С.Кутбом, М.Шукри, 
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М.Фараджем, А. аз-Завахири и др. Целью организаций является 

установление мирового порядка (халифата) на основе мусульманского 

права (шариата). Организации относят к возрожденческому течению в 

исламе (ас-салафийя), которое выступает с призывом ведения борьбы с 

новшествами (бида) и обращение к жизни пророка Мухаммеда.  

В основе идеологии лежат следующие положения: 1) строгое 

следование принципу единобожия (таухид); 2) опора на Коран и Сунну; 

3) строгое осуждение бида (нововведений); 4) понимание общины-

государства, основанной Мухаммадом, как идеальной организации 

исламского общества [4]. 

Такая обширная деятельность происходит благодаря активного 

финансового обеспечения. Реальная структура финансирования 

террористического подполья на Северном Кавказе представляет собой 

разветвленную сеть, непрерывно меняющую свою географию, общий 

объем циркулирующих средств, а также долевой баланс различных 

источников.  

Очевидно, что ситуация за последнее время не поменялась, а 

внешнее воздействие на региональные этнополитические процессы по-

прежнему остается серьезным, весомо поддерживая внутренние 

конфликтогенные аспекты, свойственные для современного российского 

Северного Кавказа. 

Следующим фактором исламизации является прирост исламского 

населения по отношению к неисламскому. Связано это с принятием 

новой концепцией миграционной политики [2]. Однако, в данном 

документе миграция расценивается как экономический ресурс развития 

страны, при этом практически упускается сегодняшний разрыв 

социокультурной диалога России, что в свою очередь приводит к 

разрушению культурной идентичности русского народа. 

Направленность государственной миграционной политики на 

привлечение мигрантов из-за рубежа способствует притоку в страну лиц 

пополняющих социальную базу исламистского терроризма. 

Данный анализ подтверждает о воздействии внешнего фактора на 

процесс возникновения идеологии джихадистского движения в 

северокавказском регионе России. Прежде всего данная ситуация 



 

79 

связана с миграционным, идеологическим, финансовым ресурсом из-за 

рубежа. Можно прийти к выводу, что комплекс мер противостоящих 

угрозам исламизма, не могут быть сформированы и реализованы лишь 

правоохранительными органами. Данный комплекс должен быть 

общегосударственным, действовать с помощью разнообразных 

инструментов на такие сферы общества как: политика, социум, 

идеология, психология, право. И действовать нужно мобильно и 

наступательно, и особенно брать под внимание подрастающие 

поколение. 
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Взаимоотношения России и Китая имеют многовековую историю. 

Сегодня сотрудничество между Россией и Китаем является важным 

фактором для всей архитектуры международных отношений в Азиатско 

- Тихоокеанском регионе (АТР). Началу нового витка развития 

многосторонних отношений между странами послужил договор о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией, 

который они заключили 16 июля 2001 года [3]. Новые договоренности 

между Пекином и Москвой 2015 года стали продолжением укрепления 

двустороннего сотрудничества [4].  

И какое же место России занимает в столь стремительно растущих 

планах Китая?  

Официальная риторика китайских лидеров выдержана в том же 

духе: «Мы с вами — не только добрые соседи, но и друзья-

единомышленники и надежные партнеры по взаимовыгодному 

сотрудничеству» [6]. 

С другой стороны, товарооборот между РФ и КНР в 2014-м 

составил более 95 млрд. долларов, а в первом полугодии 2015 года 

сократился на 32,9%, что поставило нашу страну в списке торговых 

партнеров Китая лишь на девятое место. Данная ситуация обусловлена 

целым рядом объективных факторов, однако, основными, по мнению 

российских и китайских аналитиков являются: девальвация и 

неустойчивый курс российской валюты [1].  

Пекин рассматривает Россию как источник сырья: основными 

статьями российского экспорта являлись: минеральное топливо, нефть и 

нефтепродукты (62,2% от общего объема экспорта в Китай), древесина 

(9,93%), цветные металлы (6,70%), химическая продукция (3,04%), 

рудное сырье (2,62%). [1].  
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В начале этого месяца был пущен первый пробный поезд Нового 

Шелкового пути, который должен открыть китайским товарам путь в 

Европу. Несмотря на наши заверения о готовности участвовать в 

проекте, пока мало что сделано для этого. Как следствие, Шелковый 

путь уже начинает работу в обход России, через Казахстан, 

Азербайджан, Грузию и Турцию. [5]. 

Однако, не смотря на все это, сегодня отношения между Москвой и 

Пекином вышли на невиданный доселе уровень. Подписаны 

многочисленные контракты в экономической сфере,  

Россия и Китай стали инициаторами многих международных 

инициатив, таких как БРИКС (объединение 5 стран: Бразилии, России, 

Индии, Китая и ЮАР, созданной в 2006 году в рамках Петербургского 

экономического форума) и Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС).  

Особую роль играет поддержка нашей страны Китаем в 

политической сфере после того, как Запад ввел против России санкции и 

начал наращивать войска у российских рубежей. С КНР проводятся даже 

совместные масштабные военные учения. И, конечно же, одобрение 

Китаем нашей операции в Сирии [10].  

Активное сотрудничество в нефтяной [2], газовой 

промышленности, в области информационной безопасности, социальной 

сфере, в сфере высшего образования, туризма [6]. Китай активно 

сотрудничает с Россией в области совместной разведки, совместного 

сооружения газопроводов и в области поставок природного газа. 

Сотрудничество в газовой отрасли ведется по двум направлениям – это 

строительство магистрального газопровода в Китае «Запад-Восток», а из 

России в Китай по двум направлениям: западное - газопровод «Алтай», 

восточное направление - газотранспортная система «Сахалин-

Хабаровск-Владивосток». Что касается нефтяной отрасли: в июне 2013 г. 

«Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) 

в ходе работы Петербургского экономического форума подписали 

долгосрочный контракт на поставку российской нефти объемом 365 млн 

т в течение 25 лет. 
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Для осуществления информационной безопасности Россия и Китай 

договорились о взаимной эксплуатации спутниковых навигационных 

систем "Глонасс" и "Бэйдоу".  

Усиленная интеграция идет на социальном уровне. В настоящее 

время, по данным российской стороны, в высших учебных заведениях 

РФ обучается около 25 тысяч китайских граждан, из них 70-80 

процентов обучаются на лингвистических факультетах.  

Китайское правительство хотело бы направить больше молодых 

людей для изучения наук и технологий в ряд вузов России, знаменитых 

высоким уровнем исследований и разработок. Число русских студентов 

в Китае увеличивается на протяжении последних нескольких лет, в 

настоящее время учится и стажируется около 15 тысяч россиян. 

В этом году даже была опубликованная заметка в Российской 

газете, агитирующая русских девушек вступать в брак с китайцами, где 

давался сравнительный анализ чем китайский муж лучше. 

После ухудшения отношений с Западом, туристический поток в 

Россию изменился: увеличилось число групп китайских туристов, а 

также туристов из других азиатских стран. Поток туристов из Европы 

становится все меньше и меньше. 

Таким образом, сегодня политика Китая в отношении России носит 

прагматичный характер. Что, опять-таки, не исключает большой личной 

симпатии китайцев к россиянам. 

Первая проблема для КНР — поддержание темпов роста 

экономики в целом и благосостояния китайского народа. Поэтому Китай 

хочет использовать Россию как постоянный источник сырья для 

развития своей промышленности.  

В политическом плане Пекин хочет видеть Москву как надежного 

партнера в ООН. Китайская сторона уделяет особое внимание развитию 

двусторонних отношений с Россией, как всеобъемлющего партнерства и 

стратегического взаимодействия и готова прилагать, совместные с 

Россией, усилия по обеспечению успешного проведения контактов на 

высоком уровне. [7, 8, 9]. Из всего этого можно заключить, что Пекин 

все же хочет видеть Москву, как надежного и крепкого союзника. 
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Россия и «Alianza del Pacifico»: тихоокеанские партнеры
3
 

Бостан К.А., Е.В. Журбей, Давыборец Е.Н. 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

 

В условиях санкционного режима со странами цивилизационного 

запада (в первую очередь, со странами Европы), осуществлением своей 

внешней политики Россия стремится всячески подчеркнуть, отметить и 

доказать свой статус «евразийской» державы. В связи с этим Кремль 

четко и открыто обозначил свою стратегическую ставку, 

противоположенную ранее традиционной европейской ориентации 

страны, – Азия. Данная тенденция в российском медийном пространстве 

и дипломатических кругах получила название «азиатский поворот», под 

которым, в первую очередь, подразумевается активное и 

всеобъемлющее сотрудничество с Китаем, стремительно 

наращивающим свою экономическую мощь, а также с другими 

азиатскими странами, представляющими локомотив мирового 

экономического развития. 

Такая смена направления экономической активности, с первого 

взгляда, несомненно, оправдывает себя, ведь уже ни для кого не является 

секретом, что центр мира уверено, перемещается в Тихоокеанский 

бассейн. Более того, новые реалии буквально вынуждают Москву 

наконец-то обратить свое внимание на неразвитый, в сравнение с 

«европейской» Россией, Дальний Восток, стратегическая важность 

                                                 
3
 Прим.: Alianza del PacÍfico (исп.) – Тихоокеанский альянс в составе Мексики, Перу, Чили, Колумбии.  

http://www.ccpit.org/Contents/Channel_3590/2015/1015/493492/content_493492.htm
http://www.ccpit.org/Contents/Channel_3590/2015/1015/493492/content_493492.htm
http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2015-10/14/content_22178620.htm
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которого всегда носила лишь теоретический характер и не находила 

своего отражения в экономической и политической практике. 

Однако если же о новом центре мирового процветания все ведущие 

аналитики, экономисты, ученые говорят в контексте всего 

Тихоокеанского региона, который объединяет более 50 стран - США, 

Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Мексику, страны западного 

побережья Южной Америки и др. -, то почему же при таком огромном 

числе потенциальных партнеров, Россия, в буквально смысле, 

добровольно ограничивает себя лишь «азиатским» направлением? 

Почему экономическим мэйнстримом является сотрудничество именно 

с КНР (см. Таблица 1)? 

Ответ лежит на поверхности: переориентация Москвы в своем 

«азиатском повороте» на Пекин основана на желании интегрироваться с 

ведущей экономикой и уже очевидным для многих экономическим 

лидером XXI века; также ввиду того, что неразвитые восточные регионы 

России являются абсолютно деятельными лишь в сырьевом секторе, 

наиболее ближайший и зажиточный сосед является приоритетным 

рынком сбыта, за счет его потребностей и масштаба. Важным является и 

политико-идеологическая функция, которую данный союз двух 

крупнейших азиатских стран преподносит Москве, не тяготеющей к 

«западной» модели развития. 

Однако же, как справедливо отметили авторы статьи ―Russia’s 

Pacific Destiny‖ (опубликована в журнале ―The American Interest‖) 

Кузнецова Е. и Иноземцев В., страна с наиболее протяженной береговой 

линией в Тихом океане носит скорее «тихоокеанский» характер, чем 

«азиатский» [7]. Восприимчивость к этому показателю идеально 

соотносится с теорией А. Мэхана о сухопутных и морских государствах. 

Иначе говоря, именно в силу своей «континентальной» принадлежности 

Россия определяет себя, в первую очередь, «азиатской» страной. В этом 

и заключается определенная недальновидность Москвы: узкий 

«азиатский» подход грозит потерей не только множества потенциальных 

партнеров в Тихоокеанском регионе, но и некой самоизоляцией 

российской экономики и ее превалирующей ориентацией на Китай на 

правах младшего. Это, в свою очередь, закрепит призрачное пребывание 
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России в регионе, и станет огромным препятствие на пути ее 

полноценной интеграции в тихоокеанское экономическое пространство.  

Если же придать новой политической тенденции тихоокеанскую 

«окраску», это откроет для страны совсем иное, более крупное 

пространство для экономического развития в регионе, в котором так 

сильно нуждается сегодня Дальний Восток и вся Россия в целом. 

Тихоокеанский регион в XXI веке по-прежнему является не 

освоенным экономическим пространством. Несмотря на 

многообещающее будущее, успешное его развитие не стоит 

воспринимать как нечто неизбежное или само собой разумеющиеся; оно 

требует от стран, имеющих выход к Тихому океану, грамотной 

координации своих экономических маневров. Поэтому на данном этапе 

любые интеграционные движения в регионе несут, прежде всего, 

геополитический характер. Среди таковых организованных 

экономических группировок - ТТП, АТЭС, АСЕАН, НАФТА и др.  

Существует предположение, что именно с азиатскими странами и, 

преимущественно, с Китаем связано смещение мирового центра 

экономического развития в Тихоокеанский регион. Однако в условиях 

формирования, так называемых мегаблоков, роль Китая (даже 

независимо от основной ориентации остальных стран на сотрудничество 

именно с ним) не является такой же весомой, какой она могла бы быть, 

при условии отсутствия процессов формации экономических блоков в 

тихоокеанских реалиях. Более того, именно Китай с его динамично 

растущей экономикой во многом и провоцирует другие страны региона 

группироваться в экономические союзы. Это подтверждается и тем, что 

в большинстве таких блоков Пекин не заявлен, как их участник. 

Примером может послужить уже нашумевший и, несомненно, самый 

амбициозный проект последних десятилетий – соглашение о 

Транстихоокеанском партнерстве, на которое, по оценкам, приходится 

40% мировой экономики
4
 [8]. 

                                                 
4
 Прим.: 2 ноября 2015 года в Астане Госсекретарь США Дж. Керри в своем эксклюзивном интервью МТРК 

«Мир» объявил, что Соединенные Штаты не против вступления России и Китая, как, в принципе, и любого  

другого государства, в ТТП, при условии соответствия высоким стандартам и их поддержанию [1]. Однако  

данное заявление не носит официального характера до тех пор, пока не высказано официальным Вашингтоном.  
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Свою обеспокоенность относительно тенденции формирования 

экономических блоков выразил В.В. Путин на первом рабочем 

заседании лидеров АТЭС в Пекине в 2014 году, что неудивительно, ведь 

Россия также не числиться в числе стран-участников какого-либо 

формирующегося соглашения [3]. Однако причиной для того выступает 

тот факт, что роль и участие Москвы в жизни Тихоокеанского региона 

слишком незначительны, даже несмотря на углубление экономических 

связей с китайским соседом. Иными словами, Россия в АТР выступает, 

скорее, в качестве секунданта КНР. 

Очевидно, что главная ставка на сотрудничество с Пекином, 

может, в итоге, обернуться для Москвы геополитической осечкой. При 

таком раскладе, напрашивается вопрос: с какими именно странами 

необходимо интенсифицировать экономические отношения, помимо 

Китая, а также других азиатских стран, чтобы придать российскому 

присутствию в регионе именно «тихоокеанский», а не «азиатский» 

характер? 

Как уже ранее было отмечено, Тихоокеанский регион представлен 

более 50 странами. И если обратиться к истории российского 

присутствия на дальневосточном берегу Евразии, то особым 

символизмом отличаются взаимоотношения, как бы странно для многих 

это не звучало сегодня, с Соединенными Штатами Америки. Именно на 

тихоокеанской сцене происходили первые контакты двух стран и, 

позднее, их активное взаимодействие. Но, несмотря на «природную 

геополитическую взаимодополняемость» России и США, 

многочисленные глубокие противоречия политико-идеологического 

характера между странами на современном этапе делают, в 

значительной мере, затруднительным их сотрудничество в рамках 

Тихоокеанского кольца [6]. Если же обратиться к цифрам, то здесь 

можно отметить, что США занимают второе место среди торговых 

партнеров России в регионе, но это сотрудничество осуществляется по 

абсолютно противоположенной оси – через Атлантику (см. таблица 1). 

Иными словами, Вашингтон, первостепенно, «западный» партнер для 

Москвы, но не «тихоокеанский». Это обстоятельство является и 

следствие того, что сами Соединенные штаты не воспринимают Россию, 
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как «тихоокеанскую» державу, а рассматривают ее, скорее, в 

европейском контексте, что, во многом, обусловлено пренебрежением 

Москвы к развитию своих дальневосточных регионов. 

Помимо азиатских стран и США воды Тихого океана также 

омывают и берега Канады, Австралии и Новой Зеландии. Но в виду их 

цивилизационной принадлежности к странам запада (несмотря на 

географическое положение), не так давно устроившим санкционный 

марш против России в связи с украинским кризисом, партнерство с 

этими странами также носит весьма призрачный характер, и особенно в 

контексте Тихоокеанского региона. Стоит также отметить, что торгово-

экономические отношения с Канадой, Австралией и Новой Зеландией и 

до введения антироссийских санкций находились на чрезвычайно 

низком уровне (см. Таблица 1). 

Наиболее подходящим партнером в контексте данного региона 

являются страны субрегиона Тихоокеанская Латинская Америка, 

объединенные вместе в Тихоокеанский альянс. Рассмотрим, что же 

представляет собой данное объединение. 

Членами данной региональной интеграционной группы, 

официально основанной 28 апреля 2011 года в перуанской столице 

Лима, являются 4 латиноамериканские страны, имеющие выход к 

Тихому океану, – Мексика, Чили, Перу и Колумбия. Целями данного 

партнерства были объявлены:  

–  построение особой площадки для глубокой интеграции в 

регионе и приложение максимальных усилий для создания свободной 

зоны обмена товарами, услугами, капиталами, человеческими и другими 

ресурсами между странами-участниками;  

–  стимулирование экономического роста, развития и повышения 

конкурентоспособности экономик-членов Тихоокеанского альянса с 

целью повысить благосостояние и преодолеть социально-экономическое 

неравенство, способствовать социальной интеграции жителей внутри 

него;  

–  трансформация альянса в платформу политической 

артикуляции, экономической и торговой интеграции с их проекцией на 

мировое пространство, и особенно на Тихоокеанский регион [9].  
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Тихоокеанский альянс представляет 35% ВВП всей Латинской 

Америки (2 трл. $) с совокупным объемом экспорта, составляющим 50% 

от экспорта всего региона (1,1 трл. $), более того, численность всего 

испаноязычного населения этих 4 стран составляет более 209 млн. 

человек с ВВП на душу населения в 10 тыс. $ [2]. 

За сравнительно короткое время своего существования 

тихоокеанская группировка латиноамериканских стран достигла 

существенных результатов. Это также и подтверждается тем, что место 

наблюдателей в данном альянсе интересует многие страны из самых 

разных регионов – Европа, Азия, Африка, Северная и Южная Америки. 

Однако Россия, официально, до сих пор не относится к числу таких 

стран, активно заинтересованных в этой платформе. 

Экономические отношения России с этой интеграционной группой, 

как в формате двусторонних отношений с каждой из стран-участниц, так 

и в формате отношений с данным альянсом как таковым, на 

современном этапе не отличаются высокими торговыми показателями 

(см. таблица 1). Внешнеэкономические и внешнеполитические интересы 

Москвы традиционно обходили стороной Латинскую Америку в целом, 

и лишь в последние годы этот регион вошел в лоно российского 

внимания. Однако, преимущественно, как и в случае с Соединенными 

Штатами, по атлантической линии со странами восточного побережья 

Южной Америки, несколько игнорируя тихоокеанскую ось 

взаимодействия в лице альянса Мексики, Перу, Чили и Колумбия, 

который, по ожиданиям, вскоре станет девятой экономикой мира [5]. 

Очевидно, что Москве необходимо серьезно рассматривать 

сотрудничество с таким перспективным и многообещающим альянсом. 

Этому существенно благоприятствует тот факт, что обе стороны роднит 

единство обозначенных политических и экономических акцентов в 

региональной политике. Именно общий интерес в качественном 

укреплении своих позиций в тихоокеанском экономическом 

пространстве и является той точкой соприкосновения, которая 

способствует установлению взаимовыгодных отношений. Для 

российской же стороны, такая перспектива примечательна еще и тем, 

что подобный маневр предоставляет шанс не просто расширить 



 

90 

диверсификацию экономических связей в Тихоокеанском регионе, но и 

установить еще одно существенное направление в своем восточном 

смещении экономико-политического центра. На этот раз это 

направление может носить исключительно «тихоокеанский» характер и 

выгодно дополнить уже развитое «азиатское», представленное, 

непосредственно, Китаем и другими соседствующими азиатскими 

странами. 

Стоит, однако, отметить, что ориентация альянса на Пекин не 

носит для него первостепенного значения, как для России. В глобальном 

смысле Тихоокеанский альянс ориентируется, все же, на сотрудничество 

с США, Австралией и Новой Зеландией, но существуют определенные 

перспективы еще большей его активизации в Азиатско-Тихоокеанском 

направлении, включая сближение с Россией [4]. 

О своем явном интересе к сотрудничеству с Москвой в формате 

«Россия – Тихоокеанский альянс» латиноамериканская сторона дала 

понять еще в 2013 году, когда при содействии послов Перу и Колумбии 

в российской столице была организована презентация Тихоокеанского 

альянса, его целей и задач. Также были высказаны идеи относительно 

возможного прямого взаимодействия с Россией. На этом мероприятии 

посол Колумбии Рафаель Амадор заявил, что группировка 

действительно очень заинтересован в сотрудничестве и выступает за 

вступление России на правах наблюдателя. А как справедливо отметил 

посол Перу Густаво Отеро, это решение зависит именно от российской 

стороны [2]. 

Важным нюансом, который всецело, и полностью зависит от 

Кремля, это придание такому сотрудничеству именно «тихоокеанской» 

окраски. Для этого необходимо закрепить статус основной площадки 

для реализаций экономических связей с альянсом за дальневосточными 

регионами России, и в первую очередь за регионами, расположенными 

на берегу Тихого океана. Этот нюанс имеет определяющее значение, 

ведь интенсификация торгово-экономических отношений сможет 

стимулировать дополнительные инвестиционные потоки и 

многостороннее развитие региона в целом. Более того, это может 

послужить толчком для диверсификации специализации Дальнего 
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Востока, который, как отмечалось ранее, на сегодняшнем этапе 

деятелен, преимущественно, лишь в сырьевом секторе. 

Судьба России в тихоокеанском пространстве находится сейчас 

непосредственно в ее руках. Для полноценного и всеобъемлющего 

участия страны в экономической жизни наиболее динамично 

развивающегося региона XIX века, Москве необходимо уже сегодня 

переквалифицировать смещение центра российской политики. 

Соразмерная ставка на оба направления – Азия и Тихоокеанское кольцо 

– позволит привести две чаши весов российских реалии – Восток и 

Запад - в долгожданное равновесие и, наконец, преломить уже 

традиционный перевес одной из них над другой.  

 

Таблица 1. Показатели торгово-экономических отношений с 

некоторыми странами Тихоокеанского региона 

Страна 

Общий 

товарооборот 

(млрд. $ США) 

Экспорт России 

(млрд. $ США) 

Импорт в Россию 

(млрд. $ США) 

КНР* 81,1 ↑ [1,5%] 34,4 ↑ [7,4%] 46,7 ↓ [2,5%] 

США*  34,3 ↓ [10%] 19,9 ↓ [13,5%] 14,4 ↑ [4,3%] 

Япония* 34,2 ↓ [1,8%] 24,9 ↑ [4,7%] 9,3 ↓ [15,9%] 

Республика Корея* 27,4 ↑ [9%] 15,9 ↑ [7,3%] 11,3 ↓ [5,9%] 

Мексика** 1,9 ↑ [20%] 0,9 - [не указано] 1,0 - [не указано] 

Канада* 1,8 ↓ [18,1%] 1,1 ↓ [15,8%] 0,7 ↓ [21,9%] 

Австралия* 1,8 ↑ [2,2%] 1,3 ↑ [23,6%] 0,5 ↓ [28,4%] 

Чили** 0,7 - [не указано] 0,05 - [не указано] 0,6 - [не указано] 

Новая Зеландия** 0,6 ↑ [158,6%] 0,3 - [не указано] 0,2 - [не указано] 

Перу* 0,6 ↑ [9%] 0,4 ↑ [10%] 0,1 ↑ [8%] 

Колумбия** 0,4 ↓ [18,4%] 0,2 ↓ [20,5%] 0,2 ↓ [14,8%] 

* Данные на 2014 г. 

** Данные на 2013 г. 

Составлено на основе данных, предоставленных МИД РФ на 

официальном сайте www.mid.ru (в раздел «Внешняя политика», 

подразделе «Двусторонние отношения» по указанным в настоящей 

таблице странам) и Порталом Внешнеэкономической Информации 

Минэкономразвития России на официальном сайте www.ved.gov.ru (в 

разделе «Страны мира и торгпредства» по указанным в настоящей 
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таблице странам). 
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Опыт зарубежных государств, и в частности, США, показывает, 

что путѐм лоббирования население имеет возможность оказывать 

давление на представителей власти. Такая деятельность является 

непосредственной частью демократического процесса взаимодействия 

народа и власти. Однако рамки такого процесса должны быть чѐтко 

очерчены, в особенности для того, чтобы избежать подмены 

нормального взаимодействия в рамках лоббирования и замены 

демократических процессов коррупционными отношениями. Очень 

важно законодательно определить и установить такие рамки и формы 

взаимодействия, а затем внедрить полноценно действующий механизм 

контроля. 

США считается одним из немногих государств, где лоббизм 

является легализованным политическим институтом. Процесс 

нормативно-правового регулирования лоббистской деятельности в США 

имеет продолжительную историю, ведь именно эта страна выступила 

первой в законодательной регламентации лоббизма. На данный момент 

в США существует целая система нормативных актов и законов, 

которые так или иначе регулируют деятельность как американских 

лоббистов, так и иностранных агентов.  

Как уже упоминалось ранее, основы для формирования института 

лоббизма можно найти в Конституции США, а именно в Билле о правах, 

который первой поправкой закрепил право петиций, то есть право 

обращаться с запросами к органам власти. 

Законы, в которых упоминалась лоббистская деятельность, были 

приняты в Соединенных Штатах Америки еще в XIX веке. Многие 

зарубежные и отечественные исследователи американского лоббизма в 

своих работах указывают на то обстоятельство, что огромное значение в 

развитии института лоббизма в Америке стали, проведенные в начале 

XX в., расследования, посвященные незаконному ведению лоббистской 

деятельности в Конгрессе США. В своей работе «К истории 

регулирования лоббизма в США» И.Д. Вавочкина пишет: «Важной 

частью процесса институционализации лоббизма в США являются 

расследования лоббистской деятельности первой половины XX в. 

Расследования проводились в Конгрессе в 1913, 1927-1928, 1935-1938, 
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1950 годах (постепенно эта практика угасает). В результате 

законодателями порицалось и наказывалось незаконное сотрудничество 

политиков и лоббистов; по окончании каждого расследования на 

рассмотрение Конгресса вносились различные проекты федерального 

закона о регулировании лоббизма» [1, с.35].  

Первыми попытками нормативно-правового регулирования 

лоббизма были резолюции Палаты представителей США: резолюция от 

1852 г. – запрещающая допуск в места для прессы в Палате 

представителей нанятых агентов, занимающихся вопросами, 

находящимися на рассмотрении у сенаторского корпуса Конгресса 

США; резолюция от 1876 г. – обязывающая физические и юридические 

лица – корпорации предоставлять имена и полномочия нанятых 

советников и агентов клерку Палаты представителей США, если же это 

не было сделано, то такое лицо не может участвовать в каком либо 

комитете Палаты представителей. 

Одним из первых реальных шагов по урегулированию 

взаимодействия власти и общества стал Федеральный закон о 

регистрации иностранных агентов (The Foreign Agents Registration Act - 

FARA), опубликованный в 1938 году в качестве законодательного ответа 

на возрастающее использование пропаганды в Соединенных штатах 

агентами иностранных правительств. С связи с превращением США в 

политический и экономический центр Западного мира после Второй 

мировой войны, иностранные правительства и частные предприятия 

начали искать рычаги давления на американскую национальную 

внутреннюю и внешнюю политику. Изначально, данный закон был 

призван ограничить коммунистическую и нацистскую пропаганду среди 

американского населения. В 1966 году в него были внесены поправки, 

сместившие акцент с пропагандистской на политическую и 

экономическую деятельность, и со временем область применения этого 

нормативно-правового акта была расширена.  

Нормы закона применяются, если одна из сторон действует от 

имени иностранного правительства, иностранной политической партии, 

самостоятельного субъекта или другого так называемого иностранного 

принципала, который занимается лоббистской деятельностью или 
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является частью представительства этого иностранного клиента. 

Интересным является тот факт, что данный закон был принят в качестве 

меры по предотвращению нацистской и коммунистической пропаганды 

в США.  

Несмотря на уже имеющийся перечень нормативных актов, в той 

или иной степени затрагивающий вопросы лоббизма, до 1946 г. 

отсутствовал единый документ, который бы устанавливал основы 

деятельности лоббистов, представляющих любую отрасль и любого 

клиента. Но вскоре после Второй мировой войны, в качестве части 

Закона о реорганизации Конгресса, такой закон появился и получил 

название Федеральный закон о регулировании лоббистской 

деятельности (Federal Regulation of Lobbying Act). Он стал одним из 

наиболее важных законопроектов, определивших институционализацию 

лоббизма и продолживших формирование юридической базы. Впервые 

федеральный закон определил, что такое лоббизм, предъявил 

определенные требования к лоббистам, в том числе правила их 

регистрации и отчетов. Большое значение для его ратификации имели 

расследования лоббистской деятельности 1910 - 1930-х годов, благодаря 

которым была собрана информационная база о деятельности лоббистов, 

послужившая основой для разработки проекта закона о регулировании 

лоббизма, принятого в 1946г. [1, с.35]. 

Согласно закону, лоббисты должны были регистрироваться у 

клерка Палаты представителей и секретаря Сената до начала своей 

практической деятельности, предоставлять информацию о своей 

деятельности, включая имена и адреса своих работодателей и тех, в чьих 

интересах работает лоббист. Кроме того, закон предполагал так 

называемую финансовую прозрачность, лоббисты были обязаны 

докладывать о своей зарплате, источниках денежных пожертвований, а 

также целях расходования и спонсорах. Также, лоббист был вынужден 

вести документацию своей деятельности и расходах. Нарушение 

данного закона являлось проступком, наказывалось штрафом в размере 

5000$ (долларов), либо лишением свободы на срок до 12 месяцев, также 

запрещалась лоббистская деятельность в течение 3 лет [4]. 
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Однако, закон имел свои недостатки, в частности не был 

предусмотрен орган, который был бы ответственен за исполнение 

закона. Клерк Палаты представителей и секретарь Сената не имели 

необходимых полномочий для того, чтобы требовать отчеты или 

преследовать нарушителей, соответственно, контроль оставался 

достаточно формальным. Некоторые группы давления, в большинстве 

своем те, которые не хотели раскрывать свою деятельность и источники 

средств, подвергли данный закон резкой критике, аргументируя это тем, 

что законопроект недостаточно разработан и неэффективен.  

Недостатки первого закона 1946 года были во многом устранены в 

новом законе о регулировании лоббизма в 1995 году.19 декабря 1995 

года президентом США, Биллом Клинтоном, был подписан одобренный 

Конгрессом более жесткий закон о лоббизме, который вступил в силу 1 

января 1996 года - «Lobbying Disclosure Act». В переводе большинства 

отечественных исследователей название данного законодательного акта 

переводится как «Закон о раскрытии лоббистской деятельности». В 

данном случае дословный перевод не передает в полной мере 

смысловую нагрузку слова «disclosure», поэтому следует использовать 

более корректный вариант перевода – «Закон о гласности лоббистской 

деятельности».  

Новый закон представляет собой довольно сложный по структуре и 

содержанию документ, состоящий из 24 статей. Его основой является 

статья 3, в которой определено более конкретное содержание 16 

терминов, неясность которых мешала предыдущим законам о 

деятельности лоббистов функционировать более эффективно, среди них 

такие как Агентство (Agency), Клиент (Client), Иностранное 

юридическое лицо (Foreign entity), Лоббистская деятельность (Lobbying 

Activities), Лоббист (Lobbyist), Член Конгресса (Public Official) и т.п.  

Что касается требований, предъявляемых лоббистам, не позднее 45 

дней после того, как лоббист приступил к выполнению или нанят для 

выполнения своих обязанностей, ему следует зарегистрироваться у 

секретаря Сената и секретаря Палаты представителей. В 

регистрационных формах должна быть указана исчерпывающая 

информация не только о лоббисте, но и о его клиенте, либо 
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организациях, которые в той или иной степени связаны с клиентом и 

оплачивают услуги лоббиста, а также о целях его деятельности. Кроме 

того, немаловажным требованием к лоббисту является необходимость 

дважды в год представлять детальные отчѐты о своей деятельности в 

Офис по общественным записям (The Office of Public Records), которые 

должны направляться не позднее 14 февраля и 14 августа каждого года.  

Закон 1995 года строго ограничивал финансовые связи с 

законодателями. Согласно данному законопроекту, представитель 

законодательных органов не имеет права получать подарки на сумму 

более 100 долларов в год из одного и того же источника. Гонорары за 

публичное выступление не могут составлять более 2000 долларов [2, 

с.16]. 

Ответственность за реализацию и исполнение данного закона 

возложена, как и прежде, на секретаря Палаты представителей и 

секретаря Сената, однако теперь их полномочия расширились. Во-

первых, они имеют право проверять содержание представленных 

документов и при необходимости запрашивать недостающие сведения. 

Во-вторых, в случае, если возникает повод считать, что 

зарегистрировавшийся лоббист не соблюдает закон, они могут 

направить ему письменное уведомление. Если же на него в течение 60 

дней не поступил надлежащий ответ - сообщить в правоохранительные 

органы о данном факте [1, с.63]. 

Регулирующее деятельность лоббистов законодательство США 

находится в постоянном развитии: изменяется порядок регистрации и 

отчѐтности, вводятся новые санкции за нарушение закона. В частности, в 

2007 г. был принят Закон об открытом ведении дел и об открытом 

правительстве (Honest Leadershipand Open Government Act), который 

установил новые правила финансирования, в том числе сбора 

пожертвований, закрепил серьѐзные меры ответственности, вплоть до 

уголовной; включил запрет для определѐнных групп государственных 

чиновников заниматься лоббированием до 2 лет после прекращения их 

трудовых отношений с государственными органами. 

Таким образом, создание базы правового регулирования лоббизма 

заняло в США более столетия, считая со времени появления первой 
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резолюции в 1852 г. На протяжении этого периода применялись 

различные методы регулирования лоббистской деятельности от полного 

ее запрета, до введения правил регистрации и отчетов сначала для 

лоббистов в законодательной сфере, а также и для тех, чье давление 

распространялось на исполнительную власть [1, с.37]. 

. Опыт лоббистской деятельности США показывает, что вместе с 

ростом бизнеса и его влияния на формирование государственной 

политики в своих интересах, неизбежно встает вопрос о необходимости 

легализации лоббистской деятельности и улучшения ее правового 

регулирования. Именно это выводит многоплановую, емкую 

деятельность лоббистов из тени, делает процесс продвижения интересов 

прозрачным, тем самым уменьшая опасность коррупции и придавая 

лоббизму позитивный, конкурентный и, главное, законный характер. 
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Диаспоры являются неотъемлемой частью создания этнических 

лобби, поскольку для диаспоры характерно не только осознание себя 

частью своей родины, но и наличие у нее особой стратегии по 

налаживанию взаимоотношений между принимающей страной и 
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исторической родиной. Для американских этнических диаспор участие в 

судьбе родины крайне важно в первую очередь для сохранения 

идентичности диаспоры, помимо этого, оно является эффективным 

средством ее объединения и мобилизации. Являясь частью 

американской нации, этнические диаспоры в своих контактах с 

соотечественниками выступают как проводники государственных 

интересов родины. Участие этнических диаспор в жизни общества и 

государства не ограничивается лишь их влиянием на американскую 

внешнюю политику в отношении этих стран, хотя это и наиболее 

важный аспект. Это участие может носить непосредственный характер, 

как в случаях прямой экономической или гуманитарной помощи, 

инвестиций в экономику или участия представителей диаспор в 

политических процессах на родине. Однако, в любом случае, 

эффективность этих усилий напрямую зависит от позиции Вашингтона в 

отношении той или иной страны [7]. 

По некоторым подсчетам, порядка 100 государств стремятся, так 

или иначе оказать влияние на внешнюю политику Соединенных Штатов 

Америки, используя своих соотечественников за рубежом. Как заметил в 

своей книге ―The Choice: Global Domination or Global Leadership‖ 

Збигнев Бжезинский, влияние, которое оказывают этнические лобби, 

обусловлено отсутствием единого координирующего внешнюю 

политику органа власти в правительстве США. В теории взять на себя 

эту роль должен Совет по национальной безопасности, однако в 

реальности данный орган слишком загружен делопроизводством, в 

частности, обменом информацией между Президентской 

Администрацией, Центральным Разведывательным Управлением и 

Государственным Департаментом, таким образом, на стратегическое 

планирование выделяется крайне мало времени и внимания. Как 

результат, процесс принятия внешнеполитических решений становится 

не только децентрализованным, но и крайне подверженным 

воздействию извне [9, с.162]. 

Однако, стоит отметить, что далеко не все этнические 

группировки, проживающие на территории США, создают 

политические лобби. В одной из своих статей Джеймс Линдси, ведущий 
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специалист в области американской внешней политики, выявил ряд 

специфических особенностей, при которых формируются этнические 

лобби. Согласно его мнению, те иммигранты, которые оказались в США 

в качестве беженцев (к примеру, кубинцы) создают лоббистские группы 

чаще, чем иммигранты, переехавшие в США в поисках «лучшей жизни» 

(например, французские канадцы или итальянцы). Кроме того, по 

мнению политолога, иммигранты из стран, которые находятся в 

конфликте с соседними странами (израильтяне, армяне, греки), 

лоббируют интересы родной страны гораздо более активно, нежели 

иммигранты, прибывшие из более спокойных и благополучных стран 

(немцы, португальцы). И наконец, наиболее успешными этническими 

лобби становятся те, чьи цели поддерживаются Конгрессом и отражают 

национальные интересы Америки. В то же время, этнические лобби 

чаще всего не достигают своих целей, если они не совпадают в видением 

политических элит США [10]. 

Немаловажную роль в этнической лоббистской деятельности 

играют испаноязычные лобби. На сегодняшний день, латиноамериканцы 

являются самым многочисленным этническим меньшинством в 

Соединенных Штатах Америки, 14,8% от всего американского 

населения, это составляет около 50 млн. человек, учитывая нелегалов, в 

то время как негритянское население составляет 12,3%. Согласно 

некоторым прогнозам, к 2050 году доля латиноамериканцев в населении 

США может превысить 25% [2]. 

Для представителей диаспор из латиноамериканских стран, 

проживающих на территории США, характерны несколько 

особенностей. Во-первых, для латиноамериканцев проблема 

экономической адаптации в социуме является наиболее острой. Средний 

доход латиноамериканской семьи ниже, чем у среднестатистической 

семьи коренных американцев, кроме того, даже легальные 

латиноамериканские мигранты получают заработную плату, которая на 

порядок ниже общенациональной в США. 

Во-вторых, для латиноамериканцев важно повышение своего 

социального статуса, удовлетворение не только материальных, но и 

духовных потребностей. Большинство лоббистских организаций 
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основаны мексиканскими диаспорами, однако они выражают интересы 

практических всех латиноамериканских граждан на государственном 

уровне, так как многие проблемы являются типичными для всех 

латиноамериканских диаспор, проживающих в США, за исключением 

кубинской диаспоры. Важнейшими аспектами деятельности мексикано-

американских лобби стала борьба за равные возможности в политике, 

устранение дискриминации, а также расширение избирательных прав 

испаноязычного населения. К достижениям в этих направлениях можно 

причислить официальное признание латиноамериканцев в качестве 

этнического меньшинства, распространение на испаноязычное 

население политики «позитивных действий», развитие билингвизма, 

либерализацию миграционного законодательства и «вывод из тени» 

основной массы нелегалов [3, с.204]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внимание 

латиноамериканских лобби направлено в первую очередь на 

внутриполитический курс США, так как в большей степени оно 

концентрируется на лоббировании в социально-экономической сфере. 

Гораздо меньшее воздействие латино-американская диаспора оказывает 

на внешнюю политику Вашингтона. Однако лоббирование 

Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) в 

1994 году является исключением в сфере внешнеполитической 

активности мексиканской диаспоры. В конце 1970х годов правительство 

Мексики стало проводить политику «сближения» со своими 

соотечественниками в США, желая воспользоваться их возрастающим 

политическим влиянием для решения своих задач, главной целью 

которых являлся вывод страны из состояния экономической отсталости. 

Карлос Салинас де Гортари, один из инициаторов НАФТА, будучи 

президентом Мексики посетил Соединенные Штаты Америки, где 

выступил во многих крупных городах с изложением своей программы 

по НАФТА, призывая поддержать еѐ. 

Мексикано-американцы поддержали проект, поскольку понимали, 

что их социально-экономическое положение в Соединенных Штатах 

Америки зависит от состояния отношений между США и Мексикой. 

Таким образом, активизировалось мексиканское лобби в Вашингтоне. 
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Специалисты назвали эту кампанию по лоббированию интересов другой 

страны «самой продуманной и дорогостоящей» [7]. В 1992 году 

сторонники заключения НАФТА организовали рекламную кампанию на 

телевидении, цель которой состояла в том, чтобы убедить 

общественность в правильности занимаемых ими позиций. И, наоборот, 

американская профсоюзная организация запустила рекламную 

кампанию, в которой содержалось предупреждение о том, что в случае 

подписания НАФТА многие американцы могут лишиться своих рабочих 

мест. В данном случае верх одержали сторонники НАФТА и соглашение 

было подписано [5]. 

Кубинская диаспора единственная значительно выделяются на 

общем фоне испаноязычных диаспор в США. Можно выделить 

несколько отличий, характерных для представителей кубинской 

диаспоры. Во-первых, кубинская диаспора является сравнительно 

немногочисленной, кубинцы составляют лишь 5% от общей 

численности испаноговорящего населения США. Во-вторых, уровень 

образования и экономический статус кубинских иммигрантов 

значительно выше, чем у других иммигрантов в США. 25 % кубинцев 

имеют высшее образование, а средний уровень их заработной платы 

приближается к показателям белых американцев и составляет 36,671 

долларов в год [15]. В-третьих, кубинская диаспора, как ни одна другая 

иммигрантская диаспора США, характеризуется стойкой 

привязанностью к своей эмигрантской среде и представляют собой 

устойчивый феномен «гражданства на расстоянии», свойственный лишь 

немногим диаспорам [3, с.204]. В-четвертых, концентрированность 

кубинской диаспоры в Майами способствует замкнутости данной 

этнической группы, при этом существенно замедляя процессы 

ассимиляции, именно поэтому ее уровень остается самым низким по 

сравнению с другими испаноязычными диаспорами. Во Флориде 

проживает 73,7% всех кубинских иммигрантов, находящихся на 

территории США, в то же время кубинцы составляют 70% от всего 

населения Майами. Однако не смотря на замкнутость кубинской 

диаспоры, высокий образовательный и экономический статус ее 
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представителей способствует их сотрудничеству с американской 

политической элитой.  

В отличие от мексиканской диаспоры, кубинские лоббисты 

сосредоточены преимущественно на внешней политике США, а именно 

на формировании американского курса в отношении Кубы. Можно 

предположить, что основой для кубинской диаспоры в США стала 

политическая борьба с режимом Фиделя Кастро, таким образом, одним 

из главных внешнеполитических приоритетов можно считать 

радикальный антикастризм. Влияние кубинских лоббистов на 

американскую политику начало возрастать в конце 1960-х годов, однако 

наиболее организованной кубинская диаспора стала в 1981 году, когда 

лидер кубинской оппозиции в США, Хорхе Мас Каноса основал 

Кубино-американской национальный фонд (Cuban American National 

Foundation, CANF). Вскоре фонд превратился в наиболее влиятельную 

организацию, лоббирующую интересы кубинцев в США, а также в 

рупор оппозиции правлению Фиделя Кастро. Однако уже в 2001 году 

мнения кубинских лоббистов разделились относительно того, стоит ли 

сотрудничать с режимом Кастро в ограниченных масштабах, что 

вызвало раскол в единых рядах кубинских оппозиционеров. После этого 

влияние кубинского лобби значительно снизилось. 

Основными средствами воздействия кубинской диаспоры на 

принятие политических решений являются лоббирование 

законодательных проектов через конгрессменов кубинского 

происхождения, а также депутатов, придерживающихся консервативных 

взглядов в отношении режима Кастро, и взносы в предвыборные фонды 

кандидатов. Оппозиционные лоббистские структуры пожертвовали в 

общем более 1,7 миллиона долларов для финансирования кандидатов 

Палаты представителей и Сената в период с 2004 по 2010 год [8]. 

На сегодняшний день можно наблюдать постепенный упадок 

влияния кубинской диаспоры в США на национальном уровне. Об этом 

свидетельствует недавнее заявление Обамы о возможном снятии 

эмбарго 1963 года с Кубы и пересмотре американо-кубинских 

отношений. Президент США идет на определенный риск, так как ему 

придется не только преодолеть сопротивление кубинского лобби, но и 
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добиться поддержки республиканцев. Активные действия, 

направленные на отмену экономических и политических санкций были 

начаты такими американскими организациями как Рисовая федерация 

Америки (USA Rice Federation), Союз промышленников США (Industrial 

Union Council), Туристическая ассоциация (U.S. Travel Association) и 

другими. Опросы общественного мнения в США на протяжении 

нескольких лет показывают, что 2/3 американцев за прекращение 

эмбарго в отношении Кубы и нормализацию отношений с ней и ряд 

членов Конгресса уже выступил в поддержку этого предложения, в 

частности, влиятельный демократ Бобби Раш [1]. 

Представители кубинского лобби в данном вопросе являются 

самыми ярыми противниками нормализации отношений с Кубой и 

последующего снятия эмбарго. Критику в адрес подобной политики 

Обамы высказали такие влиятельные сенаторы кубинского 

происхождения как Роберт Менендес, Марко Антонио Рубио и ТэдКруз. 

Потенциальные кандидаты на пост президента США на выборах 2016 

года обвинили президента в поддержке диктаторского режима и 

выразили готовность блокировать любой законопроект, связанный с 

нормализацией американо-кубинских отношений.  
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В рамках реализации идеи Сообщества АСЕАН большая доля 

усилий предпринимается в целях создания Экономического Сообщества 

АСЕАН (ЭСА) как конечного пункта региональной экономической 

интеграции. Среди причин создания ЭСА можно назвать не только 

повышение привлекательность региона и вхождение его в мировую 

экономику в качестве регионального центра, но и решение таких 

«внутриасеановских» проблем как экономический и социальный разрыв 

между старыми и новыми участниками Ассоциации. 

Стремясь войти в глобальную экономику, АСЕАН уделяет много 

внимания вопросам привлечения внешних партнеров и инвестиций. 

Россия, обладая статусом диалогового партнера, имеет возможность 

активно обсуждать экономическое сотрудничество со странами АСЕАН 

на высшем уровне и рассчитывать на заключение соглашения о зоне 

свободной торговле на практикуемых АСЕАН гибких условиях. 

В 2005 г. на первом саммите РФ-АСЕАН между сторонами было 

заключено Соглашение о сотрудничестве в области экономики и 

развития, помимо предложений о развитии сотрудничества в таких 

областях как энергетика, туризм, наука и технологии, в соглашении 

также говорится о поддержке региональной интеграции АСЕАН со 

стороны Москвы [3]. Основные вопросы, которыми сейчас задаются 

российские политики в обсуждении экономического сотрудничества 

России со странами АСЕАН, заключаются в том, что Россия может 

предложить странам Юго-Восточной Азии, и какую выгоду Россия 

будет иметь особенно в условиях западных санкций и политики 

поворота в АТР? 

На сегодняшний день структура российского экспорта в страны 

АСЕАН носит преимущественно сырьевой характер. Размер 

товарооборота между Россией и всеми членами АСЕАН составляет $20 

млрд. Россия занимает 12-е место в рейтинге стран - экономических 

партнеров АСЕАН, при этом, значительно отстает от Китая, Японии, 

Южной Кореи и США [5]. Страны Юго-Восточной Азии, в свою 

очередь, занимают скромные 2% в российском внешнеторговом обороте 

[4]. 
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Однако у России есть направления, которые могли бы быть по 

достоинству оценены странами АСЕАН: это наукоѐмкая сфера, 

энергетика, военные технологии. В академических кругах России 

ведутся споры вокруг релевантности оформления зоны свободной 

торговли (ЗСТ) Россия – АСЕАН. Для стран АСЕАН расширение 

сотрудничества с Россией и регионом СНГ равнозначно расширению 

доступа к высоким технологиям, продукции химической 

промышленности и топливно-энергетического сектора, для России же 

это доступ к растущему рынку сбыта [1]. Кроме того, заключение 

соглашения о свободной торговле было бы выгодно России с 

политической точки зрения, так как позволило бы Москве иметь 

больший вес и влияние в Юго-Восточной Азии. С другой стороны, 

возможно опережающее увеличение российского импорта из стран 

АСЕАН по сравнению с экспортом, что создаст конкурентное давление 

на некоторые отрасли российской экономики [2]. 

Таким образом, Россия имеет потенциал стать одним из основных 

партнеров формирующегося Экономического Сообщества АСЕАН, 

однако здесь нашей стране придется выдержать конкуренцию таких 

научно-технических гигантов как Южная Корея, Япония и США. 

Низкий товарооборот препятствует заключению соглашения о ЗСТ с 

АСЕАН. Серьезной проблемой остается низкий поток инвестиций со 

стороны России в страны Юго-Восточной Азии. Так, согласно 

статистике Секретариата АСЕАН о прямых иностранных инвестициях, 

на Москву приходится всего 0,4% [6]. 

Чтобы решить данные проблемы, необходимо интенсифицировать 

контакты на всех уровнях, начиная с малого и среднего 

предпринимательства, модернизировать транспортную и портовую 

инфраструктуру Дальнего Востока России и развивать отношения с 

Вьетнамом в рамках соглашения о свободной торговле. В условиях 

западных санкций российское правительство не раз заявляло о политике 

поворота на Восток, однако, необходимо приложить больше усилий, 

чтобы поворот на Восток не стал исключительно поворотом к Китаю. В 

то время как АСЕАН представляет собой регион с устойчивыми 

экономиками, растущим рынком сбыта и растущими потребностями в 
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энергоресурсах, России следует использовать свой статус диалогового 

партнера для достижения экономических выгод. 
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Векторы внешней политики России в последние годы стали чаще 

обращаться к странам Латинской Америки, и эти отношения ведут к 

углублению латиноамериканского противостояния России и США, ведь 

часть стран южноамериканского континента выбирают 

проамериканский вектор развития, а некоторые развивают тесные связи 

с Российской Федерацией. Российско-венесуэльские отношения 

отражают данную тенденцию.  

Целью этой работы является обзор торгово-экономического 

сотрудничества России и Венесуэлы, совместных предприятий и 

перспектив развития двусторонних отношений. 

Сотрудничество между Россией и Венесуэлой характеризуется 

дружественными и взаимовыгодными контактами в различных сферах, 

от золота и нефти до танков и орхидей. Впервые официальные 

отношения между двумя странами начались в 1857 году, когда 

Александр II в своей ответной грамоте президенту Венесуэлы Х. Т. 

Монагасу зафиксировал факт признания независимости Республики 

Венесуэла [6]. Современные дипломатические отношения с Венесуэлой 

были установлены 14 марта 1945 года [8]. Однако договор о дружбе и 

сотрудничестве между Россией и Венесуэлой был заключен в 1996 году, 

далее с 1996 по 2010 годы был заключен еще ряд договоров, 

способствующих развитию двусторонних отношений. 

Более тесные отношения между двумя странами завязали после 

прихода к власти Уго Чавеса в 1999 году. В ходе своей политической 

деятельности Чавес выгнал американские ТНК с территории Венесуэлы, 

и обратил свой взор на Российскую Федерацию как на возможного 

союзника. За 14 лет президентства страны сблизились, Венесуэла стала 

считаться второй страной по объему российского экспорта среди стран 

Латинской Америки, также союз Венесуэлы и России помог последней 

«держать руку на пульсе» событий в западном полушарии, а также 

помог развить отношения с другими странам региона. 

Что именно объединяет страны? Точки соприкосновения [1] в 

политических и экономических вопросах между двумя державами 

заключаются в следующем: во-первых, общность взглядов на мировую 
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политику и во-вторых, политика использования и распределения 

энергетических ресурсов. 

Общность взглядов на мировую политику выражается в том, что 

обе страны считают, что необходимо поддерживать создание 

многополярного мира, реформирование организационных структур 

ООН и Совета Безопасности, борьба с терроризмом, наркотрафиком. В 

частности Россия выражает свою поддержку странам Латинской 

Америки, неоднократно выступала за отмену экономической блокады 

Кубы. Так же страны выступают за усиление роли ООН в координации 

мировой политики, соблюдение норм международного права. 

Политика использования и распределения энергетических ресурсов 

– характеристика двух стран-экспортеров нефти. В ходе одной из 

двусторонних встреч в Пекине президент РФ В. В. Путин и президент 

БРВ Николас Мадуро обсудили меры по стабилизации цен на нефть [9]. 

Так же между двумя странами действует соглашение о 

координировании действий по управлению мировыми ценами на нефть 

[4]. 

Основываясь на этом, можно с уверенностью сказать, что наиболее 

приоритетной областью промышленности для обеих стран является 

добыча нефти. Со стороны России в проектах связанных с добычей 

нефти в Венесуэле выступает «Роснефть», а со стороны Венесуэлы – 

«PDVSA» [2]. 

Между странами заключен ряд соглашений на совместную 

разработку месторождений в богатейшем мировом поясе «Ориноко», на 

увеличение государственных инвестиций в нефтегазовом секторе, а так 

же соглашения по разработке новых способов бурения, инжинерингу и 

строительству, четырехсторонний меморандум об образовании в 

нефтегазовой сфере [10]. 

Однако нефтегазовая сфера отнюдь не единственная область 

сотрудничества России и Венесуэлы. Активное развитие торгово-

экономических связей между странами привело к тому, что Венесуэла 

стала вторым государством в Латинской Америке, после Бразилии, по 

объемам российского экспорта. Венесуэла экспортирует из России 

следующие группы товаров: оружие и боеприпасы, ракетные 
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комплексы, противоракетные комплексы, военная техника; также 

активно развивается сфера сельскохозяйственной торговли; прочие 

экспортные товары такие, как: моторно-транспортные средства, 

радиолокационная аппаратура. 

В свою очередь Россия закупает в Венесуэле следующие товары: 

этандиол, емкости для перевозки жидкостей или газов, срезанные цветы 

(лилии), части к подъемно-транспортному оборудованию и дорожно-

строительной технике, части и принадлежности моторных транспортных 

средств, машины и механические устройства[7].  

Более точные данные 2014 [5] года показывают, что основная доля 

российского экспорта в Венесуэлу приходится на нефтепродукты, 

минеральное топлива (более 72%); удобрения (9 %); теле-

радиоаппаратура, электрическое оборудование (7.9 %) (см. рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Структура российского экспорта в Венесуэлу. 

(Рисунок выполнен самостоятельно на основе данных [5]) 

 

В свою очередь импорт из Венесуэлы в Россию распределяется 

следующим образом: органические химические соединения (71.6%); 

какао и продукты его переработки (13.5 %); алкогольные и 

безалкогольные напитки, уксус (8.5%) (см. рисунок 2; таблицу 1). 
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Рисунок 2 - Структура венесуэльского экспорта в Россию. 

(Рисунок выполнен самостоятельно на основе данных [5]) 

 

В сфере сельского хозяйства было создано совместное предприятие 

«Орхидея»[11] (Empresa Mixta Russo-Venezolana Orquidea, S.A.), в задачи 

этого предприятия входит создание собственного 

сельскохозяйственного производства, двух логистических комплексов 

на территории БРВ и одного в РФ, организация прямых поставок цветов. 

В дальнейшем планируется добавить к поставкам экзотические фрукты 

и морепродукты.  

В целом объем торговли между Россией и Венесуэлой в 2014 году 

сократился больше чем на 50 процентов и составил 1.15 млрд. долларов 

США. 

В октябре 2014 года, перед визитом МИД БРВ Р. Рамиреса, 

официальный представитель МИД РФ А. К. Лукашевич дал интервью 

информагентству «Россия сегодня», в котором отметил, что Венесуэла 

является одним из ведущих партнеров России в Латинской Америке и на 

международной арене. Также он отметил, что Боливарианская 

Республика Венесуэла является и одним из крупнейших экономических 

партнеров Российской Федерации в латиноамериканском регионе [3]. 

С 2001 года действует Российско-венесуэльская комиссия высокого 

уровня, в состав этой комиссии входят 10 рабочих групп в различных 
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сферах экономики и производства. Эта КВУ является основным 

институциональным органом российско-венесуэльских торгово-

экономических отношений. 

Российско-венесуэльские торгово-экономические отношения 

развиваются хорошими и уверенными темпами. Несмотря на 

значительное снижение товарооборота в 2014 году, которое было 

вызвано сложностями в экономиках обеих стран, Россия и Венесуэла 

продолжают вести активный диалог не только в сферах экономики, но и 

в других традиционных сферах, таких как культура, спорт, образование 

и т.д. 

Согласно планам развития межгосударственных отношений в 2012-

2018 годах [13] латиноамериканский вектор внешней политики остается 

одним из приоритетных направлений. Поэтому некоторый спад в 

товарообороте это не критический момент в истории отношений стран, а 

небольшая веха, связанная с нестабильностью в мире.  

Таблица 1. Торговые отношения между Боливарианской Республикой 

Венесуэлой и Российской Федерацией 

(Перевод таблицы [12]) 

Код 
Товара 

Маркировка 

Экспорт Венесуэлы в Россию 

Стоимость в 

2014 г. В тыс. 

$ США 

Среднегодовой 

прирост стоимости 

в период 2010-2014 

гг., % 

Доля в общем 

экспорте 

Венесуэлы, % 

Всего Все товары 349 -34 0 

85 Электротовары 124  0,2 

84 Машиностроение 90 27 0,4 

27 
Минеральное 

топливо  
72  0 

73 
Изделия из железа и 
стали 

30  0,5 

49 Печатные издания 18  0,8 

76 
Алюминий и 

изделия 
3 -64 0 

42 Изделия из кожи… 3  0,6 

39 Пластик и изделия 3 16 0 

48 Бумага 3  0,3 

96 Прочее 1  0,1 
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71 
Жемчуг и 

драгоценные камни 
1  0 

82 Инструменты 1 -67 0,1 

 

Россия и Венесуэла продолжают развивать множество 

долгосрочных проектов в сфере промышленности и сельского хозяйства, 

что позволяет говорить о налаживании еще более тесных контактов и 

связей между странами. 

Развитие же этих отношений, с одной стороны, ведет к тому, что 

Россия через Венесуэлу завоевывает авторитет в регионе и дает странам 

Южной Америки самим выбрать путь развития партнерских отношений, 

закладывая основы для пересмотра политических партнеров, уход от 

американских ценностей, что может полечь за собой свержение 

«монополии» Америки в южноамериканском регионе. 

С другой стороны, усиление пророссийских взглядов в Южной 

Америке может привести к усилению «агрессивной» политики со 

стороны США и проведение очередного переворота или же цветной 

революции, что несомненно может привести к дестабилизации региона, 

а стран континента будут использовать как «песочницу» для решения 

проблем и измерения амбиций более крупных и мощных стран. 

Однако я считаю, что отрицательный эффект от становления России 

как альтернативы Соединенным Штатам Америки наступит не скоро, 

так как пока Россия не представляет реальной угрозы американской 

монополии, из-за того, что Россия пока обладает малым экономическим 

потенциалом, и из-за того, что последние 4 года внимание России 

перевели на Ближний Восток, а позже и на Украину. 

Несмотря на все возможные казусы и проблемы, весь 

южноамериканский регион в целом, и Венесуэла в частности остаются 

важными партнерами для Российской Федерации, открывая нам все 

новые рынки сбыта. 
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Россия на рынке вооружений в Латинской Америке: 

взаимовыгодное сотрудничество и перспективы развития 

отношений 

Довнар Ю.В, Журбей Е.В., Давыборец Е.Н. 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

 

Еще с давних времен сила государства определялась его военной 

мощью. Многие старались обезопасить свои границы, но слабые, 

малоразвитые государства не могли противостоять большой военной 

мощи захватчиков. России, имеющей огромные территории страны, 

имеющей богатый опыт ведения военных действий, было необходимо 

развивать свои военные технологии. Так мы создали ядерную бомбу, 

межконтинентальные баллистические ракеты, боевой железнодорожный 

ракетный комплекс и другое.  

В XX веке сотрудничество Латинской Америки с СССР не было 

определяющим, взаимная удаленность государств и особенности 

проводимой политики держав не могли наладить массовые поставки 

вооружений, так, в основном, Южноамериканский регион полагался на 

помощь США. Лишь некоторым странам удавалось наладить 

проникновение российского вооружения на свой рынок, и в большей 

степени такие отношения носили политический характер. 

Советский Союз впервые появился на рынке вооружений в 1950-х 

годах, когда Кубе была необходима помощь в отражении 

проамериканского десанта, намеревавшегося свергнуть правительство 

Ф. Кастро. А к 1980-м годам вооруженные силы Кубы были оснащены 

советским оружием на 100%.  

Через некоторое время примеру Кубы последовали Перу. В 1960-е 

годы военное правительство определило курс на сотрудничество с 

СССР. Особенно сильное впечатление на перуанцев оказала помощь со 

стороны Советского Союза во время сильно разрушительного 

землетрясения в 1968 году, когда СССР моментально организовал 

переброску гуманитарной помощи и техники на громадных самолетах 

АН-22 «Антей» [4]. 
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Сотрудничество России и Латинской Америки в целом в конце XX 

века не было столь выгодным для нашей страны: по некоторым 

политическим и экономическим причинам Россия была вынуждена 

поставлять вооружение по низким ценам или специфическим кредитам с 

заниженной ставкой. И в лучшем случае эти кредиты отдавались очень 

медленно, но зачастую поставки все же проходили на безвозмездной 

основе. 

После распада СССР Россия долго не могла восстановить свои 

силы: политическая и экономическая ситуация находились в таком 

положении, когда помощь требовалась самой РФ, о безвозмездных 

поставках не могло идти и речи. Но к счастью для нашей страны, первой 

откликнулась Венесуэла, где в 1999 году на пост президента вошел Уго 

Чавес, который провозгласил новую внешнюю политику, по этой 

причине произошли разногласия Вашингтона и Каракаса. О 

сотрудничестве США и Венесуэлы не могло идти и речи, тогда 

правительство во главе с Чавесом направило внимание на Россию. 

Таким образом, Венесуэла стала для нас главным стабильным партнером 

после долгого перерыва в отношениях с Латинской Америкой. Со своей 

стороны Россия начала поставлять: самолеты образца Су-30, боевые 

машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б1В, самоходные артиллерийские 

установки и зенитно- ракетные установки и т.д. [3]. В 2012 году сумма 

контрактов России и Венесуэлы составили $10 млрд.  

 России и Бразилии, как членов БРИКС, развиваются достаточно 

плотные взаимоотношения, в том числе и в военном плане. Бразилия 

имеет достаточно большие потребности в области военнотехнического 

вооружения, и хотя бразильский рынок поделен по некоторым 

параметрам среди западных поставщиков, Россия занимает далеко не 

последнее место. В большей степени Россия поставляет истребители, 

неатомные подводные лодки, бронетранспортеры, многоцелевые 

вертолеты, основные боевые танки и другое. В остальном большую 

часть рынка заняли США, Франция, Великобритания, и по данным 

некоторых экспертов до 2016 года ситуация скорее всего не изменится, 

так как Бразилия уже подписала значительное количество контрактов с 

западными странами. Но возможность того, что Россия может вытеснить 
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Францию или США в дальнейшем не исключается, так как РФ начинает 

производить конкурентоспособную технику хорошего качества, готова 

сотрудничать и разрабатывать новые совместные проекты, а также 

Россия исключает возможность имплементации санкций в отношении 

Бразилии [2] (как, например, Франция отказалась продавать мистрали 

России в связи с санкциями). 

На фоне Венесуэлы и Бразилии рвения Кубы покупать российскую 

технику высоки, к тому же кубинские военные со времен СССР другого 

оружия и не знали, но экономические возможности страны 

недостаточны, чтобы приобретать вооружение в большом количестве. 

Хотя даже российские эксперты высказывают такую точку зрения, что 

РФ пользуется центром радиационного слежения и перехвата на Кубе, 

что обходится нашей стране примерно в $200 млн., соответственно этих 

денег средств может хватить для начала поставок [2]. 

Совместные проекты и Россия на выставках в странах Латинской 

Америки. 

 
Рисунок 1 - Экспорт российских вооружений в страны Латинской 

Америки 

 

В Латинской Америке одной из главных выставок является 

«FIDAE», которая берет свои корни еще с 1980 года, когда Чили создали 

ее как красочное авиашоу, для показа престижа и популярности 
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чилийских ВВС. Сегодня на этой выставке известные мировые 

компании показывают многообразие своей продукции и предлагают 

свои услуги, связанные с авиационной и оборонной промышленностью.  

Россия принимает участие в выставке с 1994 года, не раз 

демонстрировались самолеты семейства «Су» и «МиГ». В 2002 году 

представители Чили сами смогли осуществить ознакомительный полет 

на борту вертолета «Ми-17», в последующие годы проходили показы 

вертолетов «Ка-2» и самолетов- амфибий «Бе-200». Благодаря 

проведению выставок российские самолеты типа «Ми-8/17» и «Ми-

24/35» сегодня эксплуатируются в Аргентине, Бразилии, Колумбии, 

Мексике, Перу, Никарагуа и на Кубе. 

  Также немаловажной является еще одна выставка- «SITDEF», 

которая проводится с 2007 года в Перу. Россия представляет на выставке 

колесные бронеавтомобили, ракетные системы и комплексы, системы 

ПВО, космические аппараты, военные корабли и другое. По заявлению 

официальных представителей от РФ, наша страна намерена 

сотрудничать не только в рамках поставок вооружений, но и в сфере 

совместных проектов с бразильскими партнерами наподобие российско-

индийского проекта «БраМос». К тому же, Россия старается привлечь 

новых импортеров, предлагает модернизацию ранее поставленной 

техники и показывает новые проекты систем комплексной безопасности 

городов, объектов промышленности и государственных границ [5]. 

Роль Латинской Америки во внешней политике России с каждым 

годом возрастает: Бразилия, Аргентина и Мексика входят в «двадцатку», 

РФ сотрудничает с Бразилией в рамках БРИКС. В соответствии с 

Концепцией внешней политики РФ, подписанной Д.А. Медведевым, 

развитие политического, торгово- экономического сотрудничества 

входит в число приоритетов деятельности нашей страны [1, с.4]. В связи 

с этим можно предполагать, что приоритеты России в ближайшие 10 лет 

будут направлены на развитие не только политических, но и 

экономических отношений, а следовательно, не останется без внимания 

и российское вооружение, ведь в последние годы Россия упорно 

доказывает высокотехнологичность и качество изготовляемой 

продукции, является надежным партнером, который ответственно и 
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своевременно выполняет поставленные задачи. Еще одно преимущество 

России- экономическая помощь латинским странам: нередко наша 

страна предоставляла кредиты на покупку вооружений по сниженным 

ставкам, что является немаловажной помощью для стран, экономически 

не способных совершить покупку без кредита. 

Для некоторых стран региона сотрудничество с Россией- это шанс 

уменьшить политическое влияние США, а для России это выгодно во 

всех смыслах: в экономическом- растет экспорт поставляемой 

продукции, в дипломатическом- поставки российского вооружения 

укрепляют позиции и авторитет страны в регионе. И к тому же в 

моральном плане сотрудничество России с Латинской Америкой в 

военной сфере не позволяет выдвигать западу лозунги о поддержке 

исламского фундаментализма и терроризма Россией.  
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Рост современных межэтнических или межнациональных 

миграций, по мнению специалистов, является серьезным фактором 

вызова для мировой социальной, экономической и политической систем. 

Миграционные процессы в современном контексте - это звено, 

связывающее социальные и внешнеполитические процессы с 

глобализацией. 

Проблема миграции связана со следующими актуальными на 

сегодняшний день аспектами: 

– влияние миграционных процессов на национально-

государственную и этническую идентификацию; 

– изменение и смешение этнического состава населения; 

– изменение и нивелирование границ национально-

государственной и этнической идентичности. 

Данные факторы приводят к столкновению социальных и 

политических норм, а также культурных традиций. 

Классическое определение аккультурации было дано в русле 

культурной антропологии в 1936 году: «…Аккультурация означает 

феномен, появляющийся тогда, когда группы индивидов из разных 

культур вступают в непосредственный и продолжительный контакт, 

следствиями которого являются изменения элементов исходной 

культуры одной или обеих групп» [2]. Таким образом, понятие 

аккультурации определяет изменения в исходной культуре вследствие 

групповой миграции и их результаты.  

В культурологии существует 3 основных позиции понимания 

сущности аккультурационных процессов [3]:  

1) аккультурация сводится к созданию единой мировой культуры 

и на этот процесс влияют распространение достижений западной 

культуры; 
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2) процесс аккультурации характеризуется как 

взаимоотнесенность различных культур, без формирования новой 

культуры; 

3) в процессе аккультурации достигается общность сознания, 

которое включает в себя проекции глобального мира. 

В современной литературе по аккультурации проводится 

разделение между социокультурной и психологической адаптацией как 

конечными результатами долговременной аккультурации. 

Психологическая адаптация характеризуется личной идентичностью, 

изменением ценностных ориентаций, ролевого поведения и социальных 

установок. Социокультурная адаптация относится к совокупности 

внешних поведенческих паттернов связи с новой средой, включая 

способность решать социально-культурные проблемы. Также, вводится 

третий вариант адаптации - экономическая адаптация, которая 

характеризуется наличием или отсутствием работы, 

удовлетворенностью социально-экономическим статусом, уровнем 

профессиональных достижений и благосостояния в новой культуре [5].  

Согласно теории аккультурации, разработанной Дж. Берри, 

процесс вхождения в новую культуру связан с двумя основными 

проблемами, которые решает иммигрант: поддержание культуры 

(сохранение в той или иной степени культурной идентичности), участие 

в межкультурных контактах. В зависимости от их соотнесения 

выделяется четыре основных стратегии аккультурации: ассимиляция, 

сепарация, маргинализация и интеграция [2].  

Одним из ярких примеров проблемы аккультурации на 

сегодняшний день, является иммиграция в США. На сегодняшний день 

США переживает четвертую иммиграционную волну, что остро ставит 

вопрос об успешной интеграции мигрантов в социо-экономическое 

пространство США. 

Можно констатировать факт, что мигранты, прибывшие в США, не 

приспосабливаются к американской культуре, а всеми силами стараются 

сохранить уникальность и самобытность своей культуры: образуют 

большие диаспоры, большинство заключают браки только со «своими». 

Так, например, мексиканские семьи характерны многодетностью, что 
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является причиной высокой рождаемости мексиканцев на территории 

США [6]. 

Исходя из официальной статистики США, можно отметить, что 

Китай и Мексика сильно опережает другие регионы мира по уровню 

иммигрантов в США [1, с.6]. Одной из самых главных проблем является 

проблема нелегальной миграции. В настоящее время ежегодно в США 

въезжает более 300 тысяч нелегальных мигрантов (по неофициальной 

статистике их количество составляет 600 тысяч человек ежегодно) [4]. 

Помимо нелегальной миграция существует еще ряд острых 

проблем: развитие организованной преступности, наркоторговли, а 

также приток большого числа неквалифированной рабочей силы. Из-за 

постоянно увеличивающегося притока мигрантов происходит очень 

быстрое распространение этих явлений на территории США [1, с.4]. 

Тем не менее, в настоящее время, можно заметить тенденцию в 

изменении качества мигрантов, переезжающих в США: Если раньше в 

иммигрировали только бедные и необразованные рабочие, то в 

настоящее время иммигрируют молодые квалифицированные 

специалисты, что является ценным кадровым ресурсом для США [1, 

с.6].  

Таким образом, можно выделить следующие, как положительные, 

так и отрицательные тенденции в иммиграционном процессе США: 

– формирование изолированной, замкнутой самостоятельной 

системы, не стремящейся к интеграции с социо-культурным 

пространством США; 

– независимость культурной идентичности мигрантов; 

– пассивное изменение социо-культурного контекста США, за 

счет размывания мигрантами традиционных американских 

представлений, традиций, культуры; 

– постоянное увеличение притока мигрантов; 

– антогонизм ситуации притока неквалифицированной рабочей 

силы и квалифицированных кадров; 

– концентрация на определенных территориях; 

– организованная преступность; 

– незаконный оборот наркотиков. 
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Таким образом, проведя анализ как негативных, так и 

положительных факторов миграции, можно предположить, что 

гармонизацией процессов кросс-культурного взаимодействия в рамках 

аккультурации будет использование положительных факторов 

миграционных процессов в постепенном замещении негативных, за счет 

создания благоприятных социально-экономических условий носителям 

положительных тенденций среди иммигрантов.  

Аккультурация, как феномен, связанный с межкультурным 

взаимодействием, зависит как от политических, экономических так и 

социо-культурных факторов [3]. Одной из главных тенденций создания 

положительного эффекта на социо-экономическое пространство США 

со стороны мигрантов, возможно, станет создание поликультурного 

пространства. В перспективе, при смешении, но не «сплаве» культур, 

доминирующая роль должна остаться за интеграцией, как факторе 

достижения взаимной адаптации и развитой мультикультурной 

идентичности. 
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Феномен «американской мечты» привлекает все большие потоки 

иммигрантов на территорию США и Канады. Американская готовность 

к принятию культурной дифференциации в обществе, расовые, 

культурные и религиозные свободы – являются основополагающим 

факторов при выборе «лучшего места для жизни». Однако, прибыв в 

Америку, многие иммигранты сталкиваются с трудностями интеграции 

в местное общество. Для урегулирования этого вопроса требовалась 

система государственных мер, другими словами - иммиграционная 

политика. «Встраивание» государством иммигрантов в структуру 

общества, или процесс интеграции, возможен тремя путями, первый из 

которых мультикультурализм, второй – ассимиляция, третий – 

сегрегация [2].  

Мультикультурализм в Соединенных Штатах Америки и Канаде 

является основным фактором формирования современного общества, 

его отличительной чертой. Целью данной работы является в 

сравнительном исследовании проанализировать политику интеграции 

иммигрантов в США и Канаде с учетом теории и практики 

мультикультурализма. Зародившись в конце 1960 гг. [3], такая модель 

общества являлась принципиально противоположной концепции 

«плавильного котла» и подразумевала интеграцию иммигрантов, вместо 

принятой ранее аккультурации меньшинств и растворения их в общем 

культурном потоке. 

Впервые понятие мультикультурализма дает о себе знать в 60 гг. 

XX в. появившись в Канаде в условиях опасности возникновения 

квебекского сепаратизма. Уже с начала 70 гг. концепции начинает свое 

распространение по территории США, позже затронув и такие 

государства как: Италия, Испания, Португалия, Ирландия, Швеция, 
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Франция, Германия. Развиваясь в условия различных стран, 

мультикультурализм приобретает многозначность включая в себя 

противоречивые тенденции и явления.  

С повышением интенсивности миграционных потоков в мире, 

политика мультикультурализма набирает все большие обороты и не 

теряет своей востребованности. Так как именно она является примером 

успешного демократического общества, внутри которого существует 

культурное равенство всех групп населения. Мультикультурализм стран 

Северной Америки является моделью эффективного внедрения такой 

политики, чем может похвастаться далеко не каждое государство. 

Примером данного факта являются страны Европы, в настоящее время 

оказавшиеся не в силах справиться с нахлынувшим на их территории 

числом иммигрантов. 

Развитие мультикультурной модели привнесло неоспоримые 

достоинства в жизнь общества некоторых стран, среди которых можно 

отметить расовую терпимость США, предотвращение распада Канады в 

условиях двухполярности культуры. Однако, наряду с плюсами, такое 

устройство имеет и свои минусы, среди которых существуют случаи, 

когда культурная группа, представляющая собой большинство, не 

желает воспринимать группы меньшинств, и наоборот. Одним из 

следствий таких ситуаций является рост национализма. Тенденция к 

отсутствию единого понимания концепции существования культурных 

групп в рамках системы мультикультурного общества является 

проблемой его пересмотра в условиях усиления миграционных 

процессов. Пути решения проблемы лежат в последовательных 

политических преобразованиях со стороны государства, а также в 

готовности общества к изменениям в своей структуре. 

Интеграционная политика США берет свое начало с периода 

ассимиляции (XIX – 60гг. XX ), основанном на «растворении» 

иммигрантов в доминирующей культуре. Такая политика приводила к 

размытию национальных признаков общества. Тем не менее, нельзя 

отрицать тот факт, что именно ассимиляция явилась основополагающим 

фактором формирования американской нации. В конце 60-начале 70 гг. 

XX в. на смену приходит новая модель - мультикультурализм, в рамках 
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которого существует принятие и развитие государством культурного 

многообразия общества. Такая концепция общества Соединенных 

Штатов успешно функционирует по сей день. 

Такое же устройство общества практикуют и другие страны, среди 

которых «пионером» является Канада [1], первая из стран выбравшая 

политику мультикультурализма в качестве официальной 

государственной. Появившись в Канаде еще в 1971 году [4] под 

лозунгом «Одна нация, два языка, много народов и культур», 

мультикультурализм был призван для урегулирования общества, в 

основе которого находились две нации, стремившиеся к первенству. 

Современное канадское общество принято сравнивать с «миской 

салата», все компоненты которого мирно сосуществуют, при этом не 

происходит подавления преобладающей группой населения других 

культурных групп. 

Отмечая достоинства мультикультурной интеграционной модели 

мигрантов в странах Северной Америки, необходимо сказать о наличии 

культурных, расовых и религиозных свобод, что неоспоримо привлекает 

многих иммигрантов в Северной Америке по сей день. Нельзя 

недооценивать и факт того, что именно мультикультурализм 

способствует обмену культурными ценностями внутри сообщества. 

Однако, существуют и недостатки такой модели, один из главных - 

отсутствие единой национальной самоидентичности, способной 

сплачивать общество. Стоит заметить также, что внутри общества 

мультикультурной модели возможно возникновение культур с 

противоречащими друг другу идеологиями, что неизменно приводит к 

конфликтам.  

Таким образом, в условиях современного мира, наличие процесса 

иммиграции неизбежно, и именно политика мультикультурализма 

способна, не смотря на существующие в ней недостатки, интегрировать 

иммигрантов в сообщество принимающей страны с наименьшими 

негативными последствиями. Именно такая структура общества 

является наиболее благоприятной для создания лучших условий 

существования внутри него, по сравнению с другими моделями 

интеграции иммигрантов. 
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Современная международная обстановка диктует внешней 

политике России совершенно новые правила игры. В условиях режима 

санкций со стороны некогда основных торговых партнеров нашей 

страны, а так же нестабильной котировкой на нефть Российской 

Федерации необходимо повышать свою конкурентоспособность на 

мировом рынке[7]. В данной ситуации страны Латинской Америки 

могут стать основным направлением для реализации российского 

экспорта, а сотрудничество на площадках такого регионального 

объединением как МЕРКОСУР, в свою очередь, выглядит наиболее 

привлекательным для осуществления диалога между РФ и странами 

региона[2]. На данный момент товарообмен между МЕРКОСУР и нашей 

страной совсем незначителен и составляет всего 1,8 % торговли 

http://demoscope.ru/weekly/2011/0479/analit05.php
https://www.litmir.co/br/?b=250429
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МЕРКОСУР с другими странами. Однако в современных реалиях 

Правительство Российской Федерации действительно рассматривает как 

постоянных, так и ассоциированных членов МЕРКОСУР в качестве 

перспективных стратегических партнеров по торговле, а рынок данных 

стран – как рынок для сбыта продукции отечественного производства. 

Рассмотрим подробнее 

Созданный в 1991 году Бразилией, Аргентиной, Парагваем и 

Уругваем как «общий рынок» (на долю этих стран приходится более 

50% ВВП Латинской Америки), МЕРКОСУР фактически создавался в 

качестве зоны свободной торговли[1]. Позже, в 1994 году, объединение 

приняло форму таможенного союза. Однако даже сегодня нельзя 

сказать, что группировка достигла первоначальных целей, которые 

заключались в обеспечении свободного перемещения товаров, услуг, 

рабочей силы и капитала. Первоначальный успешный период 

взаимодействия сменился чередой торговых споров между участниками, 

связанных с тем, что хотя страны и договорились об обеспечении 

свободного перемещения товаров, услуг, рабочей силы и капитала, 

однако каждый имеет право исключать какие-либо продукты с целью 

защиты национальных производителей[4]. С 2012 г. в МЕРКОСУР 

входят пять постоянных членов, а именно Аргентина, Бразилия, 

Венесуэла, Уругвай и Парагвай, членство которого было временно 

приостановлено. Ассоциированными членами являются: Чили, Боливия, 

Перу, Эквадор, Колумбия[5].  

Среди всех торговых партнеров МЕРКОСУР за пределами региона 

особо следует выделить взаимодействие с Европейским союзом. Так, в 

2008 г. половина импорта ЕС из Латиноамериканского континента при-

ходилась на долю именно этого образования. Так же активно 

развивается участие китайских партнеров во внешней торговле 

региона[3].  

Важнейшим для нас показателем является то, что страны-

участницы МЕРКОСУР охотно поддерживают как политический, так и 

экономический диалог с Российской Федерацией. 

Начало взаимоотношений было положено 15 декабря 2006 года, 

когда Россия и МЕРКОСУР подписали Меморандум, согласно статье 1 
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которого, стороны договариваются «создать механизм политического 

диалога с целью развития консультаций между Сторонами по поводу 

международной и региональной ситуации, чтобы углублять связи 

дружбы и взаимного понимания, усиливать диалог и сотрудничество в 

рамках многосторонних форумов, в которых участвуют…». В статье 3 

так же акцентируется тот факт, что «политический диалог…будет 

включать...: анализ проблем, связанных с защитой демократии и прав 

человека, мир и международная стабильность, предотвращение 

конфликтов, содействие международной безопасности, разоружению и 

нераспространению оружия массового уничтожения…социальное 

развитие, социальное включение, связанность и борьба с бедностью и 

сотрудничество в научно-технической области»[8]. Данные положения 

являются базой для более глубокого взаимодействия, а именно для 

экономической кооперации. 

После подписания данного меморандума до настоящего времени 

состоялись многочисленные встречи на высших и высочайших уровнях, 

а так же был подписан ряд договоров, призванных укрепить и 

расширить не только политическое, но и экономическое взаимодействие 

(13 сентября 2007 состоялся первый за история отношений стран 

официальный визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в 

Парагвай). На регулярной основе стали осуществляться контакты с 

латиноамериканскими лидерами в ходе различных форумов (Пр.: 

постоянный диалог с Бразилией в рамках форумов БРИКС)[6]. 

12 июля 2008 года в Концепции внешней политики Российской 

Федерации президент РФ особенно отметил стремление России 

«наращивать политическое и экономическое сотрудничество со 

странами Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ), 

расширять взаимодействие с ними в международных организациях, 

поощрять экспорт в регион российской наукоемкой промышленной 

продукции, осуществлять совместные проекты в сфере энергетики, 

инфраструктуры, высоких технологий, в том числе в рамках планов, 

разрабатываемых в региональных интеграционных объединениях» [4]. 

Данное событие дало закономерный толчок к развитию двустороннего 

диалога с МЕРКОСУР в последующие годы, а наличие политических 
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симпатий непосредственно стало основой для развития экономических 

отношений, которые в современных реалиях могут быть выгодны обеим 

сторонам. 

Несмотря на всю привлекательность, страны МЕРКОСУР на 

данный момент далеко не входят в число основных торговых партнеров 

Российской Федерации. В 2013 году их доля в общем объеме различных 

показателей составила совсем скромные данные (таблица 1). 

К тому же доля России во внешней торговле Латинской Америки в 

целом еще меньше – всего 0,7% в общем экспорте стран региона и, 

немногим больше, 0,9% в импорте[10]. 

Таблица1 - Доля участия стран МЕРКОСУР во внешней торговле РФ 

% во внешней торговле РФ % в экспорте РФ % в импорте РФ 

2.2 1.5 3.4 

Источник: Золотова Е.В. «Торгово-экономические отношения  Российской Федерации и 

МЕРКОСУР в условиях мировой экономической нестабильности», Экономика и 

предпринимательство, № 5 (ч.1), 2015 г., стр. 44 

 

Однако, за последние 7 лет (с момента публикации Концепции 

внешней политики РФ) наблюдается очевидное увеличение объема 

товарооборота. В том же 2013 году оборот достиг 10 млрд. долл., что на 

68% больше аналогичного показателя, опубликованного раннее. 

Экспорт России в 2013 году вырос более чем в 2 раза за этот же период 

(4,9 млрд. долл)[2].  

Однако важен тот факт, что страны-участницы МЕРКОСУР 

занимают лидирующие позиции в списке партнеров Российской 

Федерации среди стран латиноамериканского региона (таблица 2).  

 

Таблица 2 -Торговый оборот РФ со странами Латинской Америки за 

январь-декабрь 2014года 

Бразилия Аргентина Мексика Чили Перу Куба 

6335,7 1338,2 2163,4 885,9 550,7 163,0 

Источник: данные Портала Внешнеэкономической Информации, январь - декабрь 2014 г. 

торговый оборот, млн. долларов США URL: http://www.ved.gov.ru/.Постоянные члены, 

ассоциированные члены[11]. 
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Так, за период 2007-2013 гг. товарооборот России и Аргентины 

вырос на 15%, России и Бразилии увеличился на 9%, России, Уругвая и 

Парагвая - в 2 раза и в 6 раз соответственно. 

Так же рассмотрим основные статьи экспорта и импорта РФ в 

страны, которые являются участницами МЕРКОСУР (таблица 3). 

Проанализировав данные, можно сделать вывод, что импорт России 

из стран МЕРКОСУР в основном представляет собой продукты питания, 

а экспорт в вышеперечисленные страны в основном состоит из поставок 

минеральных удобрений. 

 

Таблица 3 Статьи экспорта и импорта РФ в страны МЕРКОСУР 

 Российский экспорт Российский импорт 

Бразилия Удобрения 

Мясо крупного рогатого 

скота, масличные культуры 

Аргентина 

Нефтяные и битумные масла 

Фрукты 

Орехи 

Удобрения 

Оборудование для 

гидроэлектростанций 

Парагвай Удобрения 

Уругвай Удобрения 

Венесуэла 
Промышленные товары 

Автодорожный транспорт 

Руды, металлы, 

телекоммуникационное 

оборудование 

 

Можем сделать вывод, что на данный момент структура 

товарооборота между Российской Федерацией и странами МЕРКОСУР 

крайне низко диверсифицирована. Отсюда видеться возможным 

расширение статей экспорта-импорта.  

На данном этапе предпринимаются попытки расширения связей с 

Бразилией в научно-технических областях, а также в космической, 

энергетической отраслях. Видится возможным дальнейшее 

взаимодействие в газовой отрасли, в разработке месторождений, 

поставке нефтехимических продуктов. Так же перспективно развитие 

отношений в сфере инвестиций и финансов, торговая интеграция [9]. 

В отношении Аргентины имеются определенных перспективы 

сотрудничества в области алюминиевой промышленности, а так же 
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строительства железных дорог и газопроводов, в чем, несомненно, 

Россия могла бы послужить выгодным партнером, а в осуществлении 

проектов мирного использования атомной энергии, что так же 

востребовано в аргентинском направлении, наше государство могло бы 

выступить опытным помощником. 

Венесуэла может служить плацдармом для создания совместного 

предприятия по выращиванию растений, и дальнейшей поставки на 

рынки Российской Федерации, так же к перспективным направлениям 

можно отнести проекты в области лизинга гражданской авиатехники 

производства России. Так же перспективными могут стать совместные 

разработки месторождений нефти, так как наши страны являются 

крупными нефтяными державами, а обмен опытом в данном 

направлении может ускорить развитие сферы добычи нефти. 

Особое внимание стоит уделить отношениям с Уругваем, так как эта 

страна имеет довольно стабильную экономическую ситуацию, и открыта 

для прямых инвестиций. Уругвай позиционирует себя не только как 

центр логистики для товаров, поступающих в регион, но также в 

перспективе может стать воротами для вывоза продукции, в том числе 

для транспортировки в Россию [1]. 

Так же возможно использование объединения МЕРКОСУР в 

качестве проводника ко многим другим странам данного региона 

(напомним, что Чили, Боливия, Перу, Эквадор, Колумбия являются 

ассоциированными членами), развитие отношений с которыми так же 

видится перспективным. 

Итак, приверженность России и стран-участниц МЕРКОСУР 

принципам демократии, мира, основанного на социальной 

справедливости, уважении и соблюдении прав человека, несомненно 

способствует развитию стратегического партнерства между данными 

странами, а взаимная экономическая выгода от реализации масштабных 

проектов с помощью площадок МЕРКОСУР ближайшие годы может 

служить важнейшим фактором увеличения товарооборота и укрепления 

кооперации в целом. 
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«Мягкая сила» во внешней политике США  

(в годы президентства Б. Обамы) 

Красницкая Я.А. 

Научный руководитель Е.В. Журбей, к.и.н, доцент  

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

 

Жѐсткое влияние мягкими методами. Именно так можно описать 

главный принцип «мягкой силы» - способности государства достигать 

желаемых целей путѐм привлечения и убеждения. Эту концепцию 

Соединѐнные Штаты Америки используют как базис своей политики, 

начиная с 70-гг. XX века. 

В 1990 году профессор Гарвардского Университета Джозеф Най 

младший в своей книге «Bound to Lead: The Changing Nature of American 

Power» сформулировал определение «мягкой силы», где под этим 

понятием он подразумевал внешнеполитическую линию государства, 

направленную на распространение своих ценностей с целью достижения 

эмпатии и сотрудничества с другими государствами. Считается, что 

именно он ввѐл это определение в научный и прагматический оборот. В 

отличие от «hard power», т.е. «жѐсткой силы», опирающейся на 

принуждение и насилие, «мягкая сила» - является распространением 

своих ценностей, идей, языка и жизненных стандартов [1].  

Именно американская внешняя политика чаще всего обращается к 

мягкой силе. Отличающейся чертой внешней политики Соединѐнных 

Штатов Америки является добровольное участие союзников, а не логика 

насилия. Америка имеет большое количество ресурсов, способных 

обеспечить успешное применение «мягкой силы», так, например, в 

США имеется разветвлѐнная сеть политических институтов, культурных 

центров и других структур, которые привлекают к сотрудничеству 

многие страны. Активное использование «мягкой силы» в мировой 

политике может быть представлено деятельностью Агентства США по 

международному развитию (АМР США), занимающегося вопросами 

продовольственной безопасности, мирового здравоохранения, 

экономического роста, торговли и т.д. [4]. Культурные особенности 

Америки имеют наибольшее распространение среди населения не 
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только своей страны, но и мира. Нельзя не отметить, что Голливуд 

является одним из четырѐх составляющих «мягкой силы» по Джозефу 

Наю, так как Соединѐнные Штаты показывают лидирующие позиции по 

экспорту фильмов и телевизионных программ в системе средств 

массовой коммуникации. Так же как и сфера культуры, экономика 

знаний может быть включена в обеспечение национальных интересов 

своей страны. Американские программы субсидирования научного, 

образовательного сообщества и огромное количество научных, 

образовательных, предпринимательских программ, представленных во 

всем мире – это всѐ влияние ценностей и систем США на культуру и 

развитие многих стран.  

В современном мире Соединѐнные Штаты Америки продолжают 

следовать политике дипломатии, направленной на поиск 

взаимопонимания между странами, без использования военной силы в 

совокупности с политической, экономической и финансовой мощью. 

Таким образом, действующий президент Барак Обама в начале своей 

первой администрации издал Стратегию Национальной Безопасности 

(2010) [2]. В документе отчѐтливо прослеживается идея укрепления 

международных норм во имя достижения прав человека, приветствуя 

все мирные демократические движения. В представленном документе 

также упоминаются все главные направления внешней и внутренней 

политики США, а именно: укрепление институтов в странах со слабой 

демократией, распространение экономических возможностей, 

совместное регулирование гуманитарных кризисов и незамедлительное 

реагирование на них, борьба с терроризмом во всех его проявления и т.д. 

В совокупности все подходы, упомянутые выше, являются проявлением 

«мягкой силы» в политике 44-го президента Америки. Основной 

стратегией Барака Обамы в начале его президентства было продвижение 

всеобщих ценностей за рубежом, соблюдая их у себя в стране. 

В эпоху модернизации, глобализации и усиления геополитической 

конкуренции «мягкая сила» стала выдвигаться как основной компонент 

и важный ресурс политики Соединѐнных Штатов. Ведущие дипломаты 

страны стали выдвигать Америку как ведущую силу мира, которая 

способна сражаться со всем представленными угрозами современности. 
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Во второй Стратегии Национальной Безопасности (2015) [3], 

представленной президентом пять лет спустя, основное внимание 

уделяется лидирующей позицией страны в борьбе с острыми вызовами 

со стороны агрессии, терроризмом и заболеваниями. Устойчивое 

развитие во всех странах при помощи и поддержке США – главная цель 

страны, т.е. продвижение «мягкой силы» до сих пор стоит на 

приоритетном месте для Америки, так как приносит положительные 

результаты на протяжении не одного десятка лет. 

Использование «мягкой силы» показало свою эффективность и 

уникальность в достижении желаемых целей на примере важных 

исторических событий, например, войны в Ираке, когда применение 

«мягкой силы» Б. Обамой на территории Ближнего Востока показало 

важность перехода страны к новым путям воздействия и влияния, в 

отличие от мер, представленных Дж. У. Бушем. Применение ―hard 

power‖, т.е. «жѐсткой силы» исчерпало свою актуальность. В мире, где 

на первый план ставится ценность демократии, применение военного и 

экономического принуждения отходит на второй план, но имеет место 

быть в менее распространѐнных формах. 

Подводя итоги, можно сказать, что «мягкая сила» была и будет 

ключевым элементом активности Соединѐнных Штатов Америки на 

мировой арене. Применяя всѐ более новые и успешные стратегии для 

решения глобальных проблем, Америка поставила себя мировым 

лидером в достижении поставленных целей, показав страну сильной 

державой, перейдя на новые позиции сокращения применения «жѐсткой 

силы» и возрастания значения «мягкой».  
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Расширяющееся российско-китайское сотрудничество охватывает 

разные сферы, в том числе и связанные с высокими технологиями. 

Особое значение за последнее десятилетие приобретает растущий рынок 

электронной коммерции, ставший приоритетным для китайских товаров, 

услуг, трансакций. Проблема взаимодействия между Россией и Китаем в 

данной области является актуальной в свете как интенсивного развития 

торгово-экономических отношений между ними, так и колоссального 

роста операций, проводимых через Интернет. 

Электронная сфера торговли уже давно признана успешной и 

прибыльной, а так же весьма удобной и наименее затратной для ведения 

бизнеса [4]. Страны Азии являются лидерами в данной сфере. В Китае 

электронная коммерция удвоила объем в прошлом, 2014 году и 

возрастет на 65% в 2015, в то время как традиционный китайский ритейл 

растет немногим более 20% в год [4]. 

Российский рынок интернет торговли пока не имеет высокого 

уровня развития [1]. Для России сфера электронной коммерции 

сравнительно новая, требующая доработок по некоторым правовым 

вопросам [4]. В ряде российских законодательных актов сохраняются в 

настоящее время, предписания об использовании традиционного 

бумажного документооборота. Как и на международном уровне, такие 

принципы являются юридическими барьерами для электронной 

коммерции в России и интеграции ее в глобальный электронный рынок. 
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Необходима разработка новых правовых механизмов, регулирующих 

область электронной торговли в России [3]. 

Оценивая перспективность данной области необходимо отметить 

мобильность, высокодоходность рынка, а так же необходимость 

сотрудничества государств в области электронной торговли и 

безопасности, чему способствуют глобализационные и интеграционные 

мировые процессы. Сфера электронной торговли, охватывает широкий 

спектр вопросов: купля-продажа, поставка, соглашения о распределении 

продукции, торговые представительства или агентства, факторинг, 

лизинг, проектирование, консалтинг, инжиниринг, инвестиционные 

контракты, страхование, соглашения об эксплуатации и концессии, 

банковские услуги, совместную деятельность и другие формы 

промышленного и делового сотрудничества, перевозку грузов или 

пассажиров воздушным, морским, железнодорожным транспортом. 

Число совершаемых таким образом сделок постоянно растет. 

Проблемы развития и сотрудничества в области электронной 

торговли рассматривается Россией и Китаем в формате БРИКС. В 2015 

году на VII заседании контрактной группы БРИКС по электронной 

торговле Россия выразила инициативу создания Экспертного диалога по 

электронной торговле. Основная идея диалога заключается в создании 

благоприятных условий для безбарьерной электронной торговли между 

странами БРИКС; в будущем предполагается формирование общего 

пространства безбарьерной электронной торговли, включающее единые 

технологические стандарты и нормативную базу. Расстояние между 

странами-участницами объединения БРИКС велико, и этот аспект 

является одним из основных причин стимулирования и развития 

электронной торговли в рамках объединения для облегчения процесса 

товарооборота и взаимодействия между государствами [2]. 

Китай, в свою очередь, также стоит перед проблемой дальнейшего 

развития сферы удаленной торговли, среди вызовов которой можно 

выделить недостаток квалифицированных специалистов, понимающих 

технологию и принципы работы удаленной торговли, что значительно 

замедляет процесс развития данной сферы деятельности в уездах 

Китайской Народной Республики [5]. В то же время на сегодняшний 
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день Китай остается лидером в области электронной коммерции, и 

предприниматели со всего мира выражают желание сотрудничать с 

азиатскими торговыми площадками. 

Успешный опыт Китая в области удаленной торговли, а также 

стремление России осуществить курс на развитие электронной торговли 

в стране, являются дополнительными стимулами для сотрудничества и 

взаимодействия государств по вопросам запуска и реализации 

инновационных направлений в области двусторонних торгово-

экономических отношений. 
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С наступлением века глобализации, уровень влияния отдельно 

взятой страны на мировой арене в значительной степени стал 

определяться еѐ способностью содействовать мировой интеграции, так 

же как и умением обеспечить массовую стандартизацию общества в 

рамках лично установленных культурных, социальных и экономических 

норм. Иными словами, возросла потребность государств развивать 

различные кластеры потенциального влияния, чтобы укрепить позицию 

на мировой арене. Для достижения этой цели страны используют 

инструменты как «тяжелой», так и «мягкой силы», которая, согласно 

американскому политологу Джозефу Наю, трактуется как «способность 

влиять на другие государства с целью реализации собственных целей 

через сотрудничество в определенных сферах, направленное на 

убеждение и формирование положительного восприятия» [1]. 

Одним из важных и эффективных инструментов мягкой силы 

является образование. По всему миру оно считается одним из главных 

приоритетов политики унификации почти для каждой развивающейся и 

развитой страны, в частности, США.  

Представить эту «мягкую силу» в действии можно в качестве 

схемы, состоящей из конгломерации стоков и потоков, где университеты 

США – это большой сток, через который проходит постоянный поток – 

иностранные студенты в данном случае. Возвращаясь на родину, они 

рассказывают свои впечатления о полученном образовании, зачастую 

положительные, что является обратной связью и обеспечивает стоку 

следующую волну иностранных студентов.  

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и 

развития [2], в начале века всего 25% процентов иностранных студентов 

выбирали для поступления американские университеты. К 2012 году 

процент резко вырос до шестидесяти и с каждым годом только 
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увеличивается. Так, в соответствии с рейтингом стран по критерию 

«мягкой силы», США занимает первое место с индексом 87.58 в пункте 

«образование» [3] и третье с индексом 73.68 в общем списке [4], 

объединяющим в себе такие показатели, как культура, политика, 

технологии.  

Эффективное применение инструмента «мягкой силы» в сфере 

образования возможно с помощью различных стипендиальных 

программ и стажировок. «Global UGRAD», «American Serbia and 

Montenegro Youth Leadership Exchange», «Benjamin Franklin Summer 

Institutes» [5] – далеко не полный список программ, предоставляющих 

студентам возможность поехать в США для образовательного обмена. 

Также интересный пример – стипендии института, названного в честь 

американской писательницы Айн Рэнд (Ayn Rand Institute) [6], ставящий 

своей целью пропаганду идей объективизма и капитализма в 

«американском духе» среди студентов.  

Еще одним ярким примером использования образования как 

«мягкой силы» в США является созданный по инициативе 

государственного департамента отдел «Образование США» [7], который 

оказывает помощь, связанную с процессом поступления в американский 

университет иностранным студентам со всего мира. Данные отделения 

существуют уже во многих странах. 

«Мягкая сила» образования активно используется во внешней 

политике США для удовлетворения национальных интересов и 

разрешения стратегических вопросов. Так, для укрепления отношений с 

Китаем, Хилари Клинтон в 2012 году запустила программу «The 100,000 

Strong» [8], позволившую американским студентам получить стипендии, 

для посещения Китая в образовательных целях. Еще один пример 

использования «мягкой силы» - «100,000 Strong in the Americas» [9] - 

программа, запущенная президентом Обамой, с целью установить 

прочную связь со странами Латинской Америки и увеличить число 

латиноамериканских студентов, обучающихся в США. 

Высшее образование играет значимую роль в действии «мягкой 

силы» США, как фактор, увеличивающий интерес к стране, 

иммиграцию и инвестиции. Оно также позитивно влияет на понимание и 
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представление Америки иностранными гражданами, а значит, 

формирует положительный образ страны в целом. 

Таким образом, нельзя недооценивать успешное использование 

Америкой системы университетского образования в качестве «мягкой 

силы», как фактора, способствующего продвижению национальных 

интересов и признанию глобальной силы и влияния США на мировой 

арене. С ростом среднего класса по всему миру потребность в получении 

высшего образования будет увеличиваться, и с дальнейшим развитием 

стратегии «мягкой силы» в сфере образования, Америка сможет 

существенно укрепить свое положение в мире. Это в свою очередь 

открывает интересные перспективы развития того, как именно США 

будут совершенствовать технику работы своего важнейшего 

инструмента «мягкой силы», каких результатов смогут еще достичь, и, 

что немаловажно, какие уроки сможет вынести для себя Россия из этого 

успешного примера. 
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Иран занимает важнейшее военно-стратегическое положение, 

являясь одновременно и средне-восточным, и кавказским, и центрально-

азиатским, и прикаспийским государством. Все болевые точки этих 

регионов так или иначе сопряжены с Ираном. Поэтому на практике 

большая часть, казалось бы, сугубо внутренних проблем решаются или 

могут эффективно решаться только при содействии Исламской 

Республики Иран. Среди таких проблем – этнические и религиозные 

конфликты, военное и экономическое противостояние, положение 

беженцев, негативные последствия наркобизнеса, терроризма и 

сепаратизма.  

Иран играет значительную роль в экономическом развитии Юго-

Западной Азии и соседних регионов как поставщик углеводородных 

природных ископаемых, а также как транзитер нефте- и газопродуктов. 

Обладая развитой промышленностью, ИРИ способна поддерживать в 
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боеготовности одну из самых многочисленных и оснащенных армий в 

регионе. По разным источникам, ее численность составляет от 540 до 

900 тыс. человек [9, с.33-34]. Эти факторы позволяют Ирану быть 

влиятельным игроком в обеспечении региональной безопасности. ИРИ 

обладает относительным контролем над Ормузским проливом, 

стратегически важным транспортным коридором для ведущих держав. 

Через пролив осуществляется более 40% мировых поставок нефти по 

морю. 

Российская Федерация и Исламская Республика Иран установили 

дипломатические отношения более 90 лет назад, и с тех пор вопросы 

взаимного доверия, готовности к диалогу и взаимодействию во имя мира 

и безопасности, добрососедства и развития являются ключевыми во 

взаимоотношениях наших стран. Сегодня такая повестка дня становится 

еще более актуальной, потому что международная ситуация на Ближнем 

и Среднем Востоке очень быстро меняется, и в ее развитии все большую 

значимость играют отношения России с Ираном. 

Иран важен для России, прежде всего, как региональный партнер, 

особенно в противодействии проникновению США в Центральную 

Азию, на Кавказ, на Средний и Ближний Восток, а также в Персидский 

залив. В Центральной Азии и на Кавказе давнее историческое 

соперничество России и Ирана за политико-культурное влияние 

сменилось общими интересами борьбы с попытками «новых мировых 

лидеров» утвердиться в этих регионах. Среди таких попыток в недавнем 

прошлом – инспирирование «оранжевых революций». Не исключено, 

что они могут повториться сегодня и завтра. В этом контексте 

достаточно вспомнить взвешенную позицию Ирана (в отличие от других 

мусульманских стран) по отношению к событиям в Чечне, 

Таджикистане, Южной Осетии. Иранское руководство, как и 

российское, настроено на борьбу с международным терроризмом, в том 

числе действующим с территории Афганистана. Здесь наши позиции 

полностью совпадают. 

Сближению России и Ирана, хоть и косвенно, способствовала 

также политика западных государств. Российские и зарубежные 

исследователи справедливо отмечают, что Россия и Иран стали 
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невольными союзниками после распада СССР и провозглашения 

американской администрацией курса на лидерство в новом 

многополюсном мире. Россия и Иран вынуждены противодействовать 

линии США и НАТО на установление «нового порядка», при котором 

роль ООН становится второстепенной, а судьбы государств во многом 

зависят от решений новых «мировых лидеров». О совпадении взглядов 

России и Ирана в этом ключевом вопросе свидетельствовали переговоры 

В. Путина с Президентом ИРИ М. Ахмадинежадом в 2007 г. Тогда, на 

саммите по Каспию в Тегеране, обе стороны «высказались за 

сотрудничество с целью создания более справедливого и 

демократического мирового порядка, обеспечивающего глобальную и 

региональную безопасность и создающего условия для всестороннего 

развития» [12, с.244]. В 2014 г. Президент России В. Путин заявил о 

начале нового этапа в отношениях между Ираном и Россией. 

Перед тем как начать рассуждать на данную тему, следует 

отдельно выделить переговоры ИРИ и стран группы «шести» по 

иранской ядерной проблемы. А также определить какую выгоду 

принесут РФ снятие санкций с Ирана, а также как они повлияют на 

развитие двусторонних отношений.  

В 50-60-е годах шах Ирана Реза Пехлеви предпринял попытку так 

называемый «белой революции» или, выражаясь современным языком, 

модернизацию. Это была попытка вестернизировать страну, перевести 

еѐ на западные рельсы. Таким образом, 5 марта 1957 года Иран подписал 

соглашение с США о сотрудничестве в мирном использовании атомной 

энергии в рамках программы Атом для мира [3, с.51-55]. В 1957 году 

было создано Международное агентство по атомной энергии 

(МАГАТЭ), и Иран сразу же в следующем году стал членом МАГАТЭ. 

В 1974 году шахом Ирана Мохаммедом Реза Пехлеви был обнародован 

план развития атомной энергетики, тем самым была поставлена задача в 

течение двадцати лет построить 23 атомных реактора общей мощностью 

23 ГВт [16].  

1979 — в стране свершилась исламская революция, шах свергнут, 

новое правительство Ирана отказалось от программы строительства 
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АЭС. Из страны выехали не только иностранные специалисты, но и 

большое число иранцев, участвовавших в ядерном проекте. 

Через несколько лет, когда обстановка в стране стабилизировалась, 

руководство Ирана возобновило реализацию ядерной программы. В 

Исфахане при помощи Китая был создан учебно-исследовательский 

центр с исследовательским реактором на тяжѐлой воде, была 

продолжена добыча урановой руды. Одновременно Иран вел 

переговоры о закупке технологий обогащения урана и производства 

тяжелой воды с компаниями Швейцарии и ФРГ.  

В 1992 году между Россией и Ираном заключено соглашение о 

сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, 

предусматривающее ряд направлений: использование ядерных 

технологий в медицине, сельском хозяйстве и промышленности, 

фундаментальные исследования в области ядерной физики и др. В 1995 

году Россия подписала соглашение о завершении строительства первого 

блока АЭС в Бушере.  

В 1995 году США в одностороннем порядке ввели торгово-

экономические санкции против Ирана, а после подписания меморандума 

Гора-Черномырдина Россия заморозила поставки Ирану военной 

техники. В 1998 году начинается строительство Бушерской АЭС. 

Эта программа стала постоянным возмутителем международного 

спокойствия с начала 2000-х годов. В 2003 году США обвиняют Иран в 

том, что он тайно ведѐт работы по созданию ядерного оружия. Ещѐ в 

2002 г. президент США Джордж Буш причислил Иран к странам «оси 

зла», которые финансируют террористов и стремятся завладеть ядерным 

оружием. США пытаются добиться международной изоляции Ирана, 

чтобы не допустить создания этой страной ядерной бомбы. Инспекторам 

МАГАТЭ всѐ же удаѐтся обнаружить в Иране центрифуги для 

обогащения урана.  

В 2005 году 26 июня — президентом Ирана избран М. 

Ахмадинежад. Позиция Ирана на переговорах со странами ЕС и США 

ужесточается. 7 февраля 2006 года в Совет Безопасности ООН 

поступают из МАГАТЭ документы о ядерной программе Ирана. 
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23 декабря 2006 года Совет Безопасности ООН единодушно 

одобрили резолюцию, предусматривающую введение санкций против 

Ирана, который отказывается приостановить свою ядерную программу, 

в частности, работы по обогащению урана, имеющего двойное 

применение — в мирных и военных целях. В соответствии с решением 

ООН всем странами мира запрещено поставлять Тегерану материалы, 

оборудование и технологии, которые могут внести свой вклад в 

разработку ядерных и ракетных программ Ирана. 9 июня 2010 года 

Совет Безопасности ООН 12-ю голосами «за» (в том числе Россия и 

Китай) одобрил новую резолюцию 1929, предусматривающую санкции в 

отношении Ирана. Против резолюции проголосовали Турция и 

Бразилия, воздержалась одна страна (Ливан). Согласно новым санкциям 

Ирану запрещено инвестировать в некоторые виды сфер экономики, 

например, в урановые рудники, также невозможна продажа Ирану 

восьми видов обычных вооружений. В пакете санкций размещено три 

дополнения с перечислением предприятий, частных лиц и иранских 

банков, которым будут заморожены активы за рубежом. Закреплены 

пункты о возможности досмотра иранских судов в нейтральных водах.  

В марте 2012 года израильский премьер-министр Б.Нетаньяху 

заявил, что если не будет прогресса в переговорах Ирана и «шестерки», 

то Израиль может самостоятельно начать военную операцию против 

исламской республики. Стоит добавить, что под «прогрессом на 

переговорах» глава израильского правительства подразумевает полное 

прекращение всяких ядерных исследований и закрытие всех ядерных 

объектов Ирана. 27 сентября в журнале Foreign Policy опубликована 

статья, рассматривающая три гипотетических сценария военной 

операции Израиля против Ирана: массированные бомбардировки 

иранских ядерных объектов силами израильских ВВС, рейд 

израильского спецназа в окрестности завода по обогащению урана в 

Фордо, а также «обезглавливающий удар» по иранскому руководству 

[4].  

Все прошедшее десятилетие дипломатия пыталась пройти между 

Сциллой и Харибдой. Не допустить, с одной стороны, создания Ираном 

ядерного оружия (на эту тайную цель указывали многие аспекты 
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иранской программы), а с другой – избежать новой войны в Персидском 

заливе (если Израиль и США выбрали бы военное решение) с тяжелыми 

политическими и экономическими последствиями глобального 

масштаба [1]. Сохраняется надежда на дипломатическое урегулирование 

затянувшегося иранского ядерного кризиса. 

После нескольких неудачных раундов в разных составах нынешние 

переговоры в формате «6+1» продолжались 18 месяцев. В ноябре 2013 

года стороны заключили временное соглашение («Совместный план 

действий»), которое наложило ограничения и широкий режим 

транспарентности на ядерную деятельность Ирана. Тогда же 

запланировали в кратчайшие сроки добиться всеобъемлющего 

долгосрочного соглашения. Вместе с тем прежние ожидания пока не 

оправдались.  

Всеобъемлющее соглашение изначально планировалось достичь 

весной 2014 года, затем в ноябре того же года, потом к 31 марта 2015-го. 

2 апреля 2015 года в Лозанне «шестерка» международных посредников 

(США, Россия, Великобритания, Франция, Китай и Германия) и Иран 

достигли предварительной рамочной договоренности по "ядерному 

досье". Согласно данному документу, до 30 июня 2015 года стороны 

обязуются заключить всеобъемлющее соглашение, предполагающее 

полную отмену наложенного на ИРИ международного эмбарго. Однако 

подписано оно будет только при условии выполнения Ираном целого 

ряда важных обязательств. 

Судя по доступной информации, намечен ряд важных мер. Так, в 

течение 10 лет число центрифуг для обогащения урана (этот процесс – 

прямой путь к ядерному оружию) решено сократить с нынешних 19 

тысяч до 6 тысяч единиц, из которых будут функционировать 5 тысяч, и 

они не должны модернизироваться. В течение 15 лет Иран не будет 

обогащать уран до уровня более 3,7% (что есть реакторный, а не 

оружейный материал), а запасы низкообогащенного урана в течение 15 

лет не превысят 300 кг (сейчас накоплено 10 т). Лишний уран должен 

вывозиться за рубеж (пока неясно – куда). Обогащение разрешено 

только на промышленном комплексе в Натанзе, а заглубленный в 

скальных породах подземный обогатительный завод Фордо (явно 
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военного назначения) не будет функционировать на протяжении 15 лет. 

Для контроля предусмотрены расширенные права и средства МАГАТЭ. 

В свою очередь, «шестерка» подтверждает право Исламской Республики 

на мирное использование атомной энергии. В ответ экономические 

санкции ООН, США и Евросоюза будут сниматься с Ирана в течение 4–

12 месяцев после заключения окончательного соглашения по мере его 

выполнения Ираном [13].  

Интересно, что уже на следующий день после победных реляций 

между Ираном и США возникли публичные разногласия в толковании 

соглашения, американский Сенат пригрозил новыми санкциями, а 

Израиль и аравийские монархии фактически осудили заключенную 

сделку. 

Для России ядерная сделка с ИРИ означает и новые вызовы, и 

новые возможности. С одной стороны — вероятный выход Ирана из-под 

действия международного эмбарго чреват для РФ появлением 

конкурента на глобальном газовом рынке. Во всяком случае, Европа в 

контексте договоренностей по иранской ядерной программе будет 

стремиться к укреплению отношения с Исламской Республикой в 

экономической области, так как рассматривает ее в качестве 

альтернативного России источника получения углеводородного сырья. 

Но с другой — появляются перспективы для расширения 

сотрудничества между двумя государствами в экономической области. С 

приходом в Иран денег и с выходом страны из-под санкций реальным 

смыслом могут наполниться недавно заключенные договоры в 

космической и ядерной областях, также будет придан новый импульс 

для контактов в области торговли оружием. Не стоит забывать и о том, 

что Иран — колоссальный рынок сбыта для товаров российской 

промышленности и сельского хозяйства. 

Что касается нефтегазового вопроса, то здесь все может оказаться 

не таким уж и мрачным. Российским компаниям необходимо приложить 

максимум усилий для заключения с освобождающимся от санкций 

Ираном наиболее выгодных сделок в этой области. Также можно было 

бы подумать о предоставлении ему российских инфраструктурных и 
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производственных возможностей для транспортировки газа заказчикам в 

Европе и Азии. 

Иран — страна прагматичная, за нее надо бороться. Если мы 

сумеем заинтересовать руководство ИРИ нашими предложениями, 

выгода от сотрудничества с «освобожденным» от эмбарго Тегераном 

может перевесить негативные последствия его выхода на глобальный 

углеводородный рынок [7]. 

На фоне переговоров Ирана с «шестеркой» Президент Российской 

Федерации В.В.Путин отменил запрет на поставку Исламской 

Республике Иран зенитно-ракетных комплексов С-300 [10]. Данный вид 

оборонительной системы вооружения способен укрепить оборонную 

мощь государства от агрессии извне. Предполагаемый агрессор 

несколько раз подумает, стоит ли нападать на Иран, который в скором 

времени обзаведется этим оружием.  

Отдельно следует остановиться на проблеме Каспия, где позиции и 

интересы РФ и ИРИ по целому ряду направлений как совпадают, так и 

расходятся. Следует признать, что, к сожалению, пока здесь больше 

расхождений, чем общих подходов. Совпадающие позиции сегодня 

сводятся к следующему: обе стороны подтверждают готовность 

придерживаться основных положений советско-иранских договоров 

1921 и 1940 гг. В частности, положений о том, что водное пространство 

является общим для всех прибрежных государств, свободно для 

мореплавания и что недопустимо присутствие на Каспии вооруженных 

сил третьих стран. Стороны также согласны, что различного рода 

разделы на Каспии, касающиеся его акватории и зон 

природопользования, должны быть минимальными и не ущемлять права 

и суверенитет прибрежных государств.  

Вместе с тем в конкретных вопросах правового статуса Каспия, 

разграничения его морского дна, раздела акватории позиции России и 

Ирана не идентичны. Иран, в частности, оспаривает правомерность 

соглашений России, Азербайджана и Казахстана о разграничении дна по 

модифицированной средней линии. В этом случае его доля была бы 

меньше 20%. В свою очередь Иран предлагает разделить море на 

национальные зоны под суверенитетом соответствующих государств и 
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при обеспечении свободы судоходства и согласованных правил 

рыболовства. Россия выступает против раздела Каспия на национальные 

зоны, территориальные моря и рыболовные зоны, считая, что нормы 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. не применимы к Каспию, 

который является уникальным морским водоемом. Тем не менее, 

несмотря на различия в позициях сторон, Россию и Иран объединяет 

общее стремление решить проблему в интересах всех прибрежных 

стран, сохранить энергетические и биологические ресурсы Каспийского 

моря. 

29 сентября 2014 года в России в городе Астрахань прошел IV 

Каспийский саммит, на котором присутствовали главы всех 

прикаспийских государств: Президент России Владимир Путин, 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Ирана Хасан 

Рухани, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент 

Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов [2]. Участники 

«каспийской пятѐрки» обсудили, в частности, правовой статус Каспия и 

вопросы безопасности в регионе. 

Президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и 

Туркменистана по итогам встречи подписали совместное заявление и 

приняли итоговое коммюнике. 

В присутствии глав государств подписаны Соглашение о 

сотрудничестве в области гидрометеорологии Каспийского моря, 

Соглашение о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в Каспийском море, Соглашение о сохранении 

и рациональном использовании водных биологических ресурсов 

Каспийского моря [2]. 

Стоить вспомнить, что США после разрушения СССР объявили 

Каспий зоной своих стратегических интересов, где для поддержания 

стабильности Пентагон готов на прямое военное вмешательство [8]. 

Безусловно, политика США на Каспии будет направлена, прежде всего, 

против России и Ирана. 

В событиях «арабской весны» на Ближнем Востоке и подходах к 

ним со стороны России и Ирана, как уже говорилось, много общего. 

Иранское руководство не поддержало оппозиционные выступления в 
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Египте, Ливии и Тунисе, прежде всего потому, что за ними зачастую 

стояли враждебные Ирану внешние силы. Да и сама исламистская 

оппозиция в массе своей – сунниты, неприязненно относящиеся к 

шиитскому Ирану. Особенно близки интересы наших стран в сирийском 

вопросе. Поэтому Россия и Иран активно выступали за мирное, 

политическое решение сирийского кризиса.  

К тому же Сирия для Ирана – единственный серьезный союзник в 

регионе. И Россия, и Иран активно выступают за мирное, политическое 

разрешение сирийского кризиса через механизмы международной 

конференции «Женева-2». 

Поддержку западными державами «арабского пробуждения» наши 

страны одинаково восприняли как попытку ослабления своего влияния в 

регионе. Политическое руководство Ирана с самого начала «арабской 

весны» полагало, что управление этими событиями (если оно 

действительно имело место) преследовало цель «переформатировать» 

геополитическую карту Арабского Востока, при этом кардинально 

ослабив роль Исламской Республики Иран в регионе. Попутно была бы 

решена задача окончательного выдавливания России из Восточного 

Средиземноморья и максимального осложнения транспортировки из 

России (либо с помощью России) углеводородов на рынки Западной 

Европы.  

Руководство Ирана ясно видело долгосрочные цели политики 

Запада: вытеснение России с Арабского Востока, демонстрация 

геополитической «некредитоспособности» России, в том числе и за 

пределами региона, ослабление Ирана с перспективой коренной 

трансформации его политической системы, восстановление 

господствующего влияния Запада на пространстве от Касабланки до 

Исламабада. В этом контексте ИРИ начала сближение с Россией. Хотя в 

отношениях между двумя странами и существует значительный 

исторический груз нерешенных проблем: отношение к режиму санкций 

против Ирана, вялость двусторонних внешнеэкономических связей, 

противоречия в сфере военно-технического сотрудничества, проблемы в 

сфере атомной энергетики. Позиции России и Ирана совпали в части 

озабоченности складывавшейся ситуацией. Это сблизило два 
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государства и в общей оценке происходящего, и в методах 

восстановления социального спокойствия в Восточном 

Средиземноморье, и в понимании необходимости сохранения единства и 

территориальной целостности всех государств региона. По мере того как 

становилось ясным отсутствие долгосрочной стратегии США и Запада в 

регионе, Иран, не предпринимая очевидных военных усилий, стал 

постепенно занимать положение нового регионального лидера. В 

условиях обострения внутренних проблем Египта, Турции и Саудовской 

Аравии интерес России к Ирану начал возрастать. 

В целом, спасая Сирию от военного вторжения, Россия и Иран де-

факто стали стратегическими союзниками в регионе. Стратегическое 

партнерство двух стран кажется естественным, однако на уровне 

двусторонних отношений ощущается дефицит доверия и нарастающие 

ограничения для сотрудничества в условиях международных санкций 

против Ирана. Руководство двух стран должно сделать выбор: либо 

сохранение параллельного позиционирования России и Ирана по 

ключевым проблемам международной безопасности в регионе, либо 

создание совместной долговременной платформы полномасштабного 

стратегического взаимодействия. В сентябре 2013 г. Президент ИРИ Х. 

Роухани предложил Президенту России В. Путину проводить возможно 

более активные «консультации между нашими странами по 

региональным вопросам и в особенности с учетом чувствительной 

обстановки на Ближнем Востоке» [5]. 

Летом 2014 года на весь получила известность террористическая 

организация ИГИЛ, когда развернула широкомасштабное наступление 

на севере Ирака. Буквально через месяц боев боевики вплотную 

подошли к Багдаду – столица Республики Ирак. Благодаря усилиям 

Ирана, который помог добровольцами, оружием иракские власти смогли 

устоять и потеснить радикалов. Российская Федерация также не осталась 

в стороне и помогла вооружению правительству Ирака.  

От рук боевиков уже погибли тысячи «иноверцев» — шиитов, 

христиан, езидов, а тысячи людей были вынуждены бежать из 

захватываемых экстремистами районов [15].  
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Данная радикальная группировка суннитского толка контролирует 

значительные территории Ирака, Сирии и Ливии. Она уже угрожала 

России развязать войну на Кавказе [11], а по отношению к Ирану 

настроена более чем отрицательно, ведь в ИРИ исповедуют шиизм, что 

делает их еретиками по отношению к суннитам. 

Россия и Иран активно действуют на пространстве Центральной 

Азии и имеют как общие, так и конкурирующие интересы. Наличие 

общих угроз сближает две страны, побуждает действовать согласованно 

или двигаться параллельными курсами. 

В первую очередь речь идет о борьбе с наркотрафиком. 

Увеличение объема производства наркотиков в Афганистане и их 

контрабанда наносят серьезный удар по безопасности Ирана и РФ. На 

этом направлении у России и Ирана есть большое поле для 

взаимодействия, к которому могут быть привлечены и другие 

государства региона. 

Действующие в Центральной Азии исламские экстремисты также 

представляют общую угрозу для России и Ирана. Перспектива их 

активизации связана как с действиями «Исламского государства» на 

Ближнем Востоке, так и с ситуацией в Афганистане после вывода 

основной части американских войск. 

Политика Ирана в Афганистане, давно вышедшая за рамки 

поддержки исключительно этнически близких групп (таджиков и 

хазарейцев), играет позитивную роль для России и стран Центральной 

Азии. Учитывая исторический опыт, для решения болевых проблем 

представляется более рациональным тесное взаимодействие России с 

Ираном, который является более близкой к Афганистану страной в 

географическом, религиозном, культурном и языковом аспектах [6]. 

Стоить отметить сотрудничество по линии ШОС, одним из 

основателей которой была Российская Федерация. Исламская 

Республика Иран участвует в ШОС в качестве наблюдателя с 2005 года, 

заявка на членство страны в организации была подана в 2009 году. 

Возможное в недалеком будущем членство Ирана в ШОС может 

способствовать российско-иранскому сближению, даст новую 

перспективу совместных действий в афганском урегулировании. 
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И Россия, и Иран заинтересованы в нераспространении 

радикального ислама и международного терроризма в Афганистане и 

Пакистане. Стабилизация ситуации в Ираке, Афганистане и Пакистане 

на основе двухстороннего и многостороннего сотрудничества отвечает 

интересам обеих стран. Такая ситуация упрощает траекторию 

российско-иранского сближения, дает новую перспективу совместных 

действий в афганском урегулировании. 

Иран становится все более важным центром силы в Центральной 

Азии, все более активной фигурой в Шанхайской организации 

сотрудничества, где присутствует в статусе наблюдателей наряду с 

Афганистаном и Пакистаном.  

Конкурирующие интересы ИРИ и России обусловлены сходством 

структуры хозяйства с упором на экспорт энергоносителей. Борьба за 

маршруты их транспортировки и рынки сбыта, в которую 

непосредственно вовлечены центрально-азиатские государства, делает 

возможным появление трений между Москвой и Тегераном, особенно в 

случае снятия/ослабления антииранских санкций и продолжения 

процесса улучшения ирано-американских отношений. 

Список использованной литературы 

1. Арбатов А.Г. Россия в глобальной политике. Чего удалось 

добиться с помощью нового соглашения с Ираном. [Электронный 

ресурс] URL.: http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Chego-udalos-

dobitsya-s-pomoschyu-novogo-soglasheniya-s-Iranom-17405 (дата 

обращения 13.03.2015). 

2. В Астрахани состоялся IV Каспийский саммит. [Электронный 

ресурс] URL.: http://kremlin.ru/events/president/news/46686 (дата 

обращения 12.04.2015). 

3. Новиков В. Е. Военная программа ядерная программа Ирана/ 

В. Е Новиков, А. В. Хлопков //Ядерное нераспространение: краткая 

энциклопедия. — М.: Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН); ПИР-Центр, 2009. С 51-55 

4. Перри М. Как военные США оценивают возможный 

израильский удар по Ирану // Foreign Policy. [Электронный ресурс] 



 

158 

URL.: http://forum.polismi.org/index.php?/topic/3373-foreign-policy (дата 

обращения 12.03.2015). 

5. РСМД «Рабочая тетрадь. Современные российско-иранские 

отношения: вызовы и возможности» М. 2014 стр. 37-40. [Электронный 

ресурс] URL.: http://russiancouncil.ru/common/upload/WP14Russia-Iran.pdf 

(дата обращения 16.03.2015). 

6. РСМД. В поисках точки опоры: Иран в Центральной Азии. // 

[Электронный ресурс] URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=4757#top-

content (дата обращения 13.03.2015). 

7. РСМД. Иран и «шестерка» посредников: ожидаемое чудо. 

[Электронный ресурс] URL.: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=5612#top-

content (дата обращения 13.03.2015) 

8. Рудян Р. «Центральная Азия как зона национальных интересов 

США. [Электронный ресурс] URL.: 

http://www.iran.ru/news/analytics/12542/Centralnaya_Aziya_kak_zona_nacio

nalnyh_interesov_SShA (дата обращения 12.04.2015). 

9. Сажин В.И. Ракетно-ядерный потенциал Исламской 

Республики Иран. М.: МГУ, 2011. С. 33–34. 

10. Указ «О внесении изменения в Указ Президента Российской 

Федерации от 22 сентября 2010 г. №1154 «О мерах по выполнению 

резолюции Совета Безопасности ООН 1929 от 9 июня 2010 г.». 

[Электронный ресурс] URL.: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/49248 (дата обращения 

12.04.2015). 

11. Экстремисты угрожают Чеченской республике и Кавказу, 

Muslim Politic // [Электронный ресурс] URL: 

http://muslimpolitic.ru/2014/09/ekstremisty-ugrozhayut-chechenskoj-

respublike-i-kavkazu/ (дата обращения 04.03.2015). 

12. Юртаев В.И. Особенности и реализация внешней политики 

Исламской Республики Иран (1979–2010 гг.). М.: РУДН, 2012. С. 244.  

13. Iran, world powers reach initial deal on reining in Tehran's nuclear 

program. [Электронный ресурс] URL.:  

http://www.reuters.com/article/2015/04/02/us-iran-nuclear-

idUSKBN0MQ0HH20150402 (дата обращения 13.04.2015). 



 

159 

14. Iraq crisis: Islamists force 500,000 to flee Mosul (англ.). BBC 

News (11 June 2014). [Электронный ресурс] URL.: 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27789229 (дата обращения 

04.03.2015). 

15. Iraq crisis: Islamists force 500,000 to flee Mosul (англ.). BBC 

News (11 June 2014). [Электронный ресурс] URL.: 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27789229 (дата обращения 

04.03.2015). 

16. Timmerman Kenneth. Iran’s Nuclear Program: Myth and Reality 

[Electronic resource] / The Iran Brief. — 1995. [Электронный ресурс] URL.: 

http://www.iran.org/tib/krt/castiglioncello.htm (дата обращения: 14.03.2015) 
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отношений Российской Федерации и Чили 
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Целью этой работы является обзор торгово-экономического 

сотрудничества России и Чили, совместных предприятий и перспектив 

развития двусторонних отношений. 

Республика Чили — государство на юго-западе Южной Америки, 

занимающее длинную полосу земли между Тихим океаном и Андами. 

Столица - Сантьяго. Форма правления – президентская республика. 

Президент (с 11 марта 2006 по 11 марта 2010 года первый срок и c 11 

марта 2014 года по настоящее время) от Социалистической партии Чили 

Вероника Мишель Бачелет Херия. Первая в истории Чили женщина, 

выбранная на пост главы государства [2]. 

В Октябре 2015г. состоялось 8-е заседание Межправительственной 

российско-чилийской комиссии по торговому и экономическому 

сотрудничеству. Заседание завершилось заключением соглашений в 

области торговли агропромышленной продукцией, инвестиций, 

сотрудничество в сфере образовании, науки и технологий [8]. 
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Партнерские экономические и политические отношения между 

Россией и Чили сформировались в 1990г. Были утверждены принципы и 

направления нашего взаимодействия: укрепление международного мира 

и безопасности, обеспечение справедливого демократического 

миропорядка, соблюдение прав человека, уважение политической и 

экономической независимости государств [4]. 

Переговоры с Чили свидетельствуют о значительном совпадении в 

позициях двух стран по важнейшим темам. Российские торгово-

экономические интересы в Чили осуществляются как по 

государственным каналам, так и по частным. 

В Чили проявляют интерес к сотрудничеству с Россией в таких 

отраслях, как горнодобывающая промышленность, связь, закупки зерна, 

энергетика, цифровые технологии. Для эффективной работы Российские 

фирмы, открывают свои представительства в Чили, это позволяет 

оперативно вести переговоры с чилийскими партнерами при 

согласовании условий совместной работы [9]. 

Данные отношения, требуют от предпринимателей высокого 

уровня образования, знания иностранных языков, навыков переговорной 

работы, нацеленности на перспективу. Также необходимо расширение и 

модернизация договорно-правовой базы между странами, добиваться 

практической отдачи от уже подписанных соглашений, ускорить 

согласование проектов новых документов, в том числе о научно-

техническом сотрудничестве, в области образования и в ряде других 

представляющих взаимный интерес сферах.  

На 8-м заседании Межправительственной российско-чилийской 

комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству были 

подведены итоги за последние несколько лет, с 2010 г. по 2014 г. 

Было отмечено, что двусторонний товарооборот вырос в 2,5 раза и 

достиг 879,5 млн. долл. США [6]. В 2014 году торговля между Россией и 

Чили показала следующий результат:  

 двусторонний товарооборот вырос на 18,3% и составил 879,5 

млн. долл. США,  

 российский экспорт увеличился на 32,1% до 64,5 млн. долл. 

США,  
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 импорт из Чили – на 17,3% до 815 млн. долл. США. 

 доля закупок из Чили рыбы мороженой в 2014 году составила 

38,5%,  

 сушеных фруктов – 23,5%,  

 винограда – 10,5%,  

 морепродуктов – 9,7%,  

 свинины – 6%,  

 вина – 4,1%. 

В текущем 2015 году наблюдается рост объемов взаимной 

торговли, между Россией и Чили. В январе-августе 2015 г. российско-

чилийский товарооборот вырос на 12 % по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 г. и составил 487 млн. долл. США [6]. 

Банки России и Чили поддерживают двустороннюю торговлю. Был 

открыт аккредитив с чилийским банком и первым поставляемым 

товаром в Россию, стало чилийское вино. Россия же экспортирует в 

Чили минеральные удобрения, буровые инструменты, стальной прокат, а 

в импорте превалирует продукция сельского хозяйства, среди которой 

особое место занимает чилийское вино. 

По статистике в 2010-м чилийские производители заняли 6,18% 

рынка бутилированного виноградного вина в России, в данном сегменте 

Чили находится на 7-м месте после таких стран как Франция, Молдова, 

Болгария, Италия [5]. В 2014 году российско-чилийский торговый 

оборот увеличился на 80 млн. долларов [7]. 

В 2013 году торговый оборот составлял 663 млн. долларов, то в 

2014 году он приблизился к 740 млн. долларов. Сегодня Россия входит в 

пятерку крупнейших торговых партнеров Чили. Соглашение о 

свободной торговле между Чили и Россией существенно позволило бы 

увеличить объем торговли. В данном направлении ведутся интенсивные 

переговоры с российским правительством и руководством ЕАЭС.  

В Чили также заинтересованы в увеличении поставок Российских 

товаров. В настоящее время Россия поставляет 52 наименования 

продукции, в основном удобрения, изделия из искусственного каучука, 

бумагу, картон, чугун, сталь, водку. Потенциал взаимной торговли 
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между Россией и Чили огромен, и следует выводить его на более 

высокий уровень.  

Экспорт Чили в РФ 2013 -2014гг. % к стоимости: [3] 

 сельхозсырье и продукты питания – 92%;  

 продукция химпрома – 3%; 

 текстиль, одежда, кожгалантерея – 2%; 

 другие товары – 3%. 

У России и Чили существует огромный потенциал развития 

торгово-экономических связей [1]. 

В Москве в период с 9 по 13 февраля 2015 года российские 

предприниматели могут посетить национальный павильон Чили 

российской выставки ПРОДЭКСПО-2015. В «Экспоцентре» на Красной 

Пресне есть возможность встретиться с крупнейшими поставщиками 

чилийских продуктов: вин, фруктовых и ягодных пюре, сухофруктов, 

фруктовой заморозки, мяса, рыбы, морепродуктов, оливкового масла и 

другой продукции [12]. 

В настоящее время в России сложилась сложная экономическая 

обстановка, так как существуют эмбарго других стран. В этом контексте 

развивать партнерские отношения с Чили взаимовыгодно, планируется 

достичь объема совместной торговли в 1 млрд. долларов в год. 

В 2012 году между Россией и Чили был подписан договор «Об 

избежании двойного налогообложения», в связи с этим можно говорить 

о расширении и углублении сотрудничества.  

В стране действует единый таможенный тариф со ставкой не выше 

6%. Импорт из стран, с которыми Чили имеет соглашения об 

экономической взаимодополняемости, об ассоциации и о свободной 

торговле, большей частью осуществляется беспошлинно. В стране 

практически не применяются нетарифные ограничения, в т.ч. в 

отношении российской продукции [10]. 

Летом 2014 года, в ходе заседаний Межправительственной 

комиссии, чилийская сторона внесла на рассмотрение предложение о 

подписании Соглашения о свободной торговле, которое призвано 

существенно увеличить товарооборот со странами ЕврАзЭС и вывести 

сотрудничество на качественно новый уровень. 
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Чилийская сторона рассматривает российский рынок достаточно 

перспективный для продвижения своих продовольственных и 

сельскохозяйственных товаров. Чили поставляют в Россию 

качественный товар, поэтому наша страна заинтересована в партнерстве 

с Чили. 

В 2014г. состоялось заседание Межправительственной российско-

чилийской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству в 

Сантьяго, были намечены важные направления сотрудничества, 

отмечалась перспектива увеличения торговли продукцией растительного 

происхождения – Чили имеет возможность увеличения поставок в 

Россию фруктов, а Россия могла бы поставлять в Чили зерно в 

урожайные годы. 

Россия и Чили стремятся к увеличению и качественному 

улучшению российско-чилийского товарооборота, запуску новых 

долгосрочных проектов, способно привести к повышению 

статистических показателей и способствовать социально-

экономическому развитию России и Чили.  

Летом этого года состоялась встреча чилийской делегации с 

российским отраслевым бизнес-сообществом. На встречи шла речь об 

обеспечении безопасности чилийской рыбной продукции, поставляемой 

в Россию обсуждены требования ТР ТС «О безопасности рыбы и 

рыбной продукции» [11]. 

Согласно законодательству ЕЭС применения ветеринарно-

санитарных мер, необходимо налаживать взаимодействия поставок в 

Россию лососевых рыбных пород, а также рыбной консервной 

продукции. 

Подводя итог можно сделать вывод, что на современном этапе 

развития экономики России, концепции российской внешней политики, 

Российско-Чилийские отношения в области торгово-экономических 

отношений перспективны, стабильны, развиваются, а также существуют 

возможности наращивания российско-чилийского и российско-

латиноамериканского торгово-экономического, научно-технического и 

других видов сотрудничества. 
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Торгово-экономические отношения Бразилии  

и Российской Федерации 

Прудникова А.О., Журбей Е.В. 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

 

Дипломатические отношения между Россией и Бразилией 

установлены 3 октября 1828 года. В конце XIX века Бразилия была 

единственной латиноамериканской страной, с которой Россия 

поддерживала регулярные торговые связи. После долгого перерыва с 

1917 по 1945 год активные двусторонние обмены стали осуществляться 

с 80-х годов. 26 декабря 1991г. Бразилия одной из первых 

латиноамериканских стран признала Российскую Федерацию в качестве 

государства-продолжателя СССР. И, начиная с 1994 г. российско-

бразильские отношения характеризуются позитивной динамикой 

политических и экономических контактов. Так, в июне 2000 г. подписан 

базовый Договор о партнерских отношениях между Россией и 

Бразилией (вступил в силу в январе 2002г.) [1]. 

Нормативно-правовой основой российско-бразильского торгово-

экономического сотрудничества выступают международные 

соглашения, подписанные Бразилией с бывшим СССР (Бразилия 

признала Российскую Федерацию в качестве государства-

правопреемника СССР) и с Российской Федерацией, Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством 

Федеративной Республики Бразилии о сотрудничестве в области 

использования атомной энергии в мирных целях от 15.09.1994г., План 

совместных действий «Россия-Бразилия» Правительства Российской 

Федерации и Правительства Федеративной Республики Бразилии от 22 

июня 2000г., Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Федеративной Республики Бразилии о 

http://www.alcoexpert.ru/itnews/21376-chili-kak-lokomotiv-svobody-torgovli.html
http://www.alcoexpert.ru/itnews/21376-chili-kak-lokomotiv-svobody-torgovli.html
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сотрудничестве в области фитосанитарного надзора в сфере 

растениеводства от 22 июня 2000г, вышеупомянутый Договор о 

партнерских отношениях между Российской Федерацией и 

Федеративной Республикой Бразилией от 22 июня 2002 г. и прочие 

документы.  

По данным Министерства развития, промышленности и внешней 

торговли Бразилии (MDIC), доля России во внешнеторговом обороте 

Бразилии составляет 1,27% (здесь и далее данные за январь-декабрь 2014 

года) и занимает 19 место. При этом в 2014 году Россия находилась на 

17 месте в бразильском экспорте, в то время как в 2013 году она 

находилась на 14 месте [3]. Среди бразильских импортеров в 2014 году 

Россия не попала в первую двадцатку стран импортеров, оказавшись на 

21 месте, в 2013 году она была на 19 месте [6].  

По данным бразильской статистики, российско-бразильский 

товарооборот за период с января по декабрь 2014г. составил 5,932 млрд. 

долл. США, в том числе бразильский импорт из России достиг 2,790 

млрд. долл. США, сократившись на 5,2%, по сравнению с аналогичным 

периодом 2013 года, бразильский экспорт в РФ составил 3,140 млрд. 

долл. США, сократившись на 25,5%.  

Положительное сальдо торгового баланса Бразилии составило – 

350 млн. долл. США [4]. 

 

Таблица 1 - Динамика российско-бразильского товарооборота в 2009 – 

2014гг) [6] 

 

2009 

млрд. 

долл. 

США 

2010 

млрд. 

долл. 

США 

2011 

млрд. 

долл. 

США 

2012 

млрд. 

долл. 

США 

2013 

млрд. 

долл. 

США 

Январь 

2013 

млн. 

долл. 

США 

Январь 

2014 

млн. 

долл. 

США 

Оборот 4,3 6,0 7,1 5,9 5,7 413,7 438,9 

рост в % -46,4 41,6 18,1 -17,2 -4,7 -- 6,9 

Доля России в 

объеме внешней 

торговли 

Бразилии 

- 1,6 1,5 1,3 1,2 -- 1,2 

Экспорт 2,9 4,1 4,2 3,1 3 281,5 222 
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Таблица 2 - Сравнительная характеристика показателей экспорта 

бразильских товаров в Россию за январь 2013 и 2014 г, в млн. долларов 

США, условия поставки FOB [6] 

Товар 

Январь 2014г. Январь 2013г. Соотношение 

между 

стоимостью 

2014/2013 (%) 

Стоимость, 

млн.долл. 

США 

Доля в 

структуре 

экспорта 

Стоимость, 

млн.долл. 

США 

Доля в 

структуре 

экспорта 

Бескостное мясо 

говядины 
84,5 38,1 106,4 37,8 -20,5 

Сахар-сырец 45,7 20,6 67,5 24,0 -32,2 

Свинина прочая, 

замороженная  
34,2 15,4 31,9 11,3 7,0 

Соя, исключая 

семенную  
8,4 3,8 -- -- -- 

Табак необраб., сухой 3,4 1,5 8,4 3 -59,8 

Бескостное мясо 

(говядина), свежее или 

охлажденное 

2,0 0,91 3,0 1,1 -32,96 

Обрезь и субпродукты 
куриные, 

замороженные 

8,3 3,7 11,7 4,2 -29,2 

кофе растворимый, в 

т.ч. без кофеина 
5,7 2,6 4,6 1,6 24,13 

кофе в зернах 6,0 2,7 6,2 2,2 -2,4 

рост в % -38,4 44,7 1,5 -25,5 -5,3 -- -21,13 

Доля России в 

объеме экспорта 

Бразилии 

1,9 2,1 1,6 1,3 1,2 1,8 1,4 

Импорт 1,4 1,9 2,9 2,8 2,7 132,2 216,9 

рост в % -57,6 35,3 54,1 -5,2 -4,1 -- 64,1 

Доля России в 

объеме импорта 

Бразилии 

1,1 1,1 1,3 1,3 1,1 0,7 1 

Сальдо 1,5 2,2 1,3 0,3 0,3 149,3 5 

Место России во внешней торговле Бразилии 

в обороте - 16 16 19 19 20 18 

в экспорте 13 10 14 17 20 14 17 

в импорте 20 21 19 21 21 30 18 
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моторы пусковые 1,9 0,85 2,7 1 -29,2 

обувь разная 6,6 3 8,8 3,1 -24,6 

машинное 

оборудование и 

техника для земляных 

работ 

1,5 0,7 -- -- -- 

Туши и полутуши 
свиные замороженные  

1,2 0,6 2,2 0,8 -45,1 

 

Основу бразильского экспорта в Россию (около 92%) в указанном периоде 

2014г. составили продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье, в том числе: говядина - 251 тыс. тонн на сумму 1,041 млрд. долл. 

США (33,16%); сахар-сырец – 1,425 тыс. тонн на сумму 744 млн. долл. 

США (23,68%); свинина замороженная – 92 тыс. тонн на сумму 283 млн. 

долл. США (9% ); табак – 27 тыс. тонн на сумму 172 млн. долл. США 

(5,48%); мясо домашней птицы – 66 тыс. тонн на сумму 133 млн. долл. 

США (4,24); кофе – 10 тыс. тонн на сумму 92 млн. долл. США (5,48%); 

соя - 120 тыс. тонн на сумму 73 млн. долл. США (2,33%) [1]. 

 

Таблица 3 - Сравнительная характеристика показателей импорта 

российских товаров в Бразилию за январь 2013 и 2014 г, по добавленной 

стоимости, в млн. долларов США, условия поставки FOB [6] 

Товар 

Январь 2014г. Январь 2013г. Соотношение 

между 

стоимостью 
2014/2013 

(%) 

Стоимость, 

млн.долл. 

США 

Доля в 

структуре 

экспорта 

Стоимость, 

млн.долл. 

США 

Доля в 

структуре 

экспорта 

Дизельное топливо 64 29,5 -- -- -- 

Хлориды калия 24,4 11,3 10,8 8,1 126,9 

Мочевина с содерж. 

Азота >45% 
24,2 11,2 21,8 16,5 11,0 

Алюминий 

нелегированный 

необработанный 

20 9,2 -- -- -- 

Ортофосфат аммония  15,8 7,3 27,2 20,6 -42,0 

каменный уголь 7,7 3,6 -- -- -- 

Удобрения азотные, 

фосфорные и 

калийные  

6,9 3,2 6,8 5,2 1,4 
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Металлопрокат, гор. 

обраб., в рул. 

L>=60см, 4,75мм 

5,9 2,7 -- -- -- 

Изопреновый каучук в 

пластинах, листах и 

пр. 

5,3 2,4 4,2 3,1 28,3 

Удобрения с 

нитратами и 

фосфатами 

4,3 2 2,3 1,8 85,9 

Нитрат аммония 

(водн. Раствор) 
3,7 1,7 16,9 12,8 -77,9 

Полибутодиеновый 

каучук в пластинах, 

листах и пр. 

3,7 1,7 1,8 1,4 101,8 

палладий, 

необработанный или 

полуфабрикат 

3,5 1,6 2,4 1,8 46,3 

Металлопрокат горяч. 

обраб., L>=6DM, E 
2,8 1,3 -- -- -- 

Полибутадиеновый-

изопреновый каучук 
галоидный, в 

пластинах 

2,8 1,3 2,6 1,9 7,7 

Металлопрокат горяч. 

обраб., в рул., 

L>=60см, 4.75мм 

2.2 1,0 -- -- -- 

прочие минеральные 

азотные и фосфорные 

удобрения 

2 0,9 4.1 3,1 -52 

Уг. электроды для 

использования в 

электропечах 

1.8 0,8 2.2 1,7 -20,4 

Металлопрокат горяч. 

в рул., L>=600MM 
1.7 0,8 10.2 7,7 -83,4 

Металлопрокат горяч. 

в рул., L>=6DM, 3MM 
1.5 0,7 -- -- -- 

Сульфат аммония 1.3 0,60 3.0 2,3 -56,8 

Металлопрокат горяч. 

в рул., L>=6DM, 

E>10MM 

1 0,5 -- -- -- 

Шины для легковых 

автомобилей, новые 
0,9 0,4 0,4 0,3 98,6 

Изделия из титана 0,8 0,4 0,3 0,2 184 

 

Основу российского экспорта в Бразилию (свыше 60%) в 

указанный период составили минеральные и химические удобрения, в 
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том числе: мочевина – 1,069 тыс. тонн на сумму 465 млн. долл. США 

(16,66%); нитрат аммония – 1,036 тыс. тонн на сумму 349 млн. долл. 

США (12,51%); хлористый калий – 651 тыс. тонн на сумму 320 млн. 

долл. США (11,45%); диводородфосфат аммония - 493 тыс. тонн на 

сумму 282 млн. долл. США (10,12%); удобрения, содержащие азот, 

фосфор и калий - 175 тыс. тонн на сумму 87 млн. долл. США (3,10%); 

сульфат аммония – 194 тыс. тонн на сумму 45,6 млн. долл. США (1,63%) 

[3]. 

Кроме того, в 2014 году до 22% российского экспорта составили 

продукты нефтехимической и горнодобывающей промышленности: 

газовый конденсат природный – 120 тыс. тонн на сумму 115 млн. долл. 

США (4,12%); сера гранулированная – 556 тыс. тонн на сумму 107 млн. 

долл. США (3,83%); каменный уголь – 665 тыс. тонн на сумму 105 млн. 

долл. США (3,76%); нафта – 92 тыс. тонн на сумму 97 млн. долл. США 

(3,49%); бутадион – 15 тыс. тонн на сумму 54 млн. долл. США (1,94%); 

изопрен – 13 тыс. тонн на сумму 50 млн. долл. США (1,80%). 

Заметная доля российского экспорта была представлена 

редкоземельными и цветными металлами – всего более 220 млн. долл. 

США (8%). 

В указанный период осуществлялись поставки российской 

высокотехнологичной продукции – поставки вертолетов на сумму 83,7 

млн. долл. США (3%) [4]. 

Налицо, как видим, неплохая динамика экономических отношений 

России и Бразилии. В среднесрочной перспективе заметно вырос 

товарооборот. По разным оценкам, он сейчас составляет до 5,5 

миллиардов долларов. Приличен уровень инвестиций, сделанный 

российскими компаниями в экономику Бразилии. Экономисты 

оценивают его где-то в районе одного миллиарда и двухсот миллионов 

долларов только прямых накопленных инвестиций. Это не самые 

маленькие цифры в российской статистике [3]. Однако учитывая 

величину экономик, многочисленное население, особенно в Бразилии в 

данном случае, огромные территории, которые наши страны имеют, 

конечно же, уровень недостаточный.  
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Следует обозначить, конечно, только одну объективная сложность 

в наших отношениях, один объективный, очень высокий барьер, 

препятствующий развитию, - это физическое удаление наших стран, 

наших столиц, огромное расстояние, которое лежит между нашими 

территориями. Все остальное должно способствовать, должно 

содействовать развитию торговли. Нужно поддержать не торговлю 

вообще, а набор конкретных проектов нашего сотрудничества. Многие 

из крупных российских предприятий имеют конкретный интерес к 

конкретным проектам в Бразилии. Проекты этих компаний должны 

стать теми моторами, двигателями товарооборота, которые перекроют и 

даже поставленные нашими президентами амбициозные задачи. Так, 

имеются интересы у отечественных машиностроителей, Интер РАО, 

Росатома [1]. 

Россия является одним из крупнейших импортеров бразильского 

мяса. Существуют ли перспективы наращивания его закупок? В разных 

товарных группах немного разные ситуации с импортом в Россию. Мясо 

птицы, в первую очередь как отрасль с наиболее быстрым оборотом 

вложенных ресурсов, достаточно активно развивается в России. И не 

потому, что у в России есть какие-то вопросы к бразильским поставкам, 

просто своя отрасль дает конкурентоспособный продукт. А вот 

касательно мяса крупного рогатого скота, то здесь у Бразилии есть еще 

очень большие резервы. И так более половины всего нашего импорта 

замороженного мяса крупного рогатого скота идет из Бразилии. И так 

темпы роста поставок и охлажденной, и замороженной говядины крайне 

высоки. Однако в России готовы потреблять еще больше [1].  

Помимо торговых отношений сегодня Россия и Бразилия 

стараются активно развивать и другие сферы деятельности. Россия не 

так давно была включена в бразильскую программу «Наука без границ». 

Сегодня в российских вузах уже учится множество студентов из 

Бразилии. И как отметили наши железнодорожники, было бы интересно 

не просто направлять молодежь на обучение, а делать это 

применительно к дальнейшему участию в совместных проектах. То есть 

обучать железнодорожников, специалистов в сфере мирного атома и 

энергетики. И замкнуть эти программы на целевое обучение с учетом 
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создания, или гарантирования рабочих мест в совместных проектах. Это 

одно из направлений сотрудничества. Российское Министерство 

образования работает с бразильскими вузами, чтобы определить 

интересы [7].  

России как минимум были бы интересны возможности, связанные 

с изучением языков, развитием туризма, недропользования, так как 

Бразилия имеет серьезные наработки в этих сферах. Кроме того, не так 

давно на базе одного из известнейших вузов Бразилии Федерального 

университета Флуминенсе в Рио-де-Жанейро прошла конференция, в 

которой приняли участие 14 ведущих российских вузов, которые 

заявили о своем желании подключиться к программе «Наука без 

границ». Среди них МГУ имени М.В. Ломоносова и Российский 

государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина. 

В бразильском городе Жоинвили в штате Санта-Катарина уже 

давно работает единственная школа балета Большого театра вне 

территории России. Далеко не первый год в Москве проходит 

ежегодный фестиваль бразильского кино, а не так давно в трех 

бразильских городах прошел фестиваль российского кино [6]. В 2013 

году прошли дни российской культуры в Бразилии, а в 2014 году - дни 

бразильской культуры в России.  

Итак, российско-бразильские экономические отношения 

развиваются очень активно. По данным Министерства развития, 

промышленности и внешней торговли Бразилии (MDIC), российско-

бразильский товарооборот за январь 2014 года составил 438,9 млн. долл. 

США, в 2013 году товарооборот составлял 413,7 млн. долл. США. За 

указанный период 2014 года бразильский экспорт в Россию составил 222 

млн. долл. США, что на 21,13% меньше к аналогичному периоду в 2013 

году, когда экспорт составил 281,5 млн. долл. США. Бразильский 

импорт из России вырос на 64,1% и составил 216,9 млн. долл. США в 

январе 2014 года, в 2013 году в указанный период импорт составил 132,2 

млн. долл. США [7]. 
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Аналитические центры (think tanks)  

и внешнеполитический процесс Канады 

Сабаляускайте А.К., Журбей Е.В. 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

 

Внешняя политика Канады формируется под воздействием ряда 

внутренних и внешних факторов. Также на ее формирование оказывают 

влияние ее основные политические партии – это либеральная и 

прогрессивно-консервативная. Ключевые задачи канадской внешней 
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политики сформулированы в правительственном заявлении «Канада в 

мире», опубликованном в 1995 году, весьма лаконично: «содействие 

процветанию и занятости, защита нашей безопасности в рамках 

международной стабильности и распространение канадских ценностей и 

культуры» [4].  

Внешнеполитический процесс Канады рассматривает отношения с 

другими государствами и регулирует ведение международной политики. 

Он имеет близкую связь с экономическими, общественными, а также 

государственными структурами. Мозговые центры Канады тесно 

связаны с внешнеполитическим процессом, так как производят 

качественную интеллектуальную продукцию, которая затем широко 

распространяется» [1].  

В последние годы в мире становится все больше «мозговых 

центров» (think tanks), которые, создавая идейноокрашенный 

интеллектуальный продукт, потребляемый элитными группами 

международного политического процесса, все чаще включаются в 

механизм глобального политического регулирования. Этому 

способствуют общемировые предпосылки: демократизация, 

глобализация и модернизация. Кроме того, возрастает количество 

международных игроков, возможным становится практически 

моментальное перемещение людей, денег, информации.  

Целью настоящей статьи является определить роль и место 

аналитических (мозговых) центров во внешнеполитическом процессе 

Канады.  

В своей статье Кочетков Г.Б. пишет о том, что понятие «мозговой 

центр» (think tank) стало употребляться в военные годы и связано с 

американской корпорацией RAND Corporation [1]. Однако более 

активным участником в формировании государственной политики 

подобные организации стали принимать уже после войны.  

Так, например, в Канаде этим термином стали обозначать 

организации, вовлеченные в проведение исследований в таких областях, 

как экономика, политика, общественное регулирование и т. п. Они 

быстро получили распространение в социально-политической 

литературе Канады. Так начали называться организации, связанные с 
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проведением прикладных разработок в социально-политической и 

экономической сферах.  

Более того подобного рода организации существуют и в США, 

которые имеют ряд сходств и различий с канадскими «think tanks». 

Например, «Фонд Наследия» - это аналитический центр консервативных 

взглядов, который расположен в Вашингтоне и ориентируется на 

свободный открытый рынок. В то время как «Канадский центр 

политических альтернатив» (CCPA), который был создан в 1980 году, 

больше ассоциируется с левосторонними институтами, 

поддерживающие профсоюзные организации. Если, например, мозговой 

центр стремится иметь долгосрочное влияние на формирование 

внешнеполитических целей Соединенных Штатов Америки, он может 

предложить членам парламента и исполнительной ветви власти принять 

участие в регулярных политических семинарах. Каждый «think tank» 

должен найти свою особую нишу. Следует определить стратегические 

идеи, цели и задачи [6].  

В последние время влияние «мозговых центров» выходит за рамки 

научной или образовательной деятельности. «Мозговые центры» стали 

не только явлением научной и интеллектуальной жизни, но и 

глобальным общественно-политическим феноменом. Они выполняют 

функции связующего звена между практикой и общественной наукой 

[6]. 

«Мозговые центры» также влияют на развитие 

внешнеполитического курса страны: 

1. Занимаются составлением оригинальных идей, а также более 

глобальных внешнеполитических концепций. 

2. Представляют сформировавшихся в их рядах экспертов для 

работы во властных структурах. 

3. Организация крупных форумов для обсуждения наиболее 

важных вопросов во внешней политики. 

4. Формируют общественное мнение во внешнеполитических 

вопросах, используя публикации в СМИ и публичные выступления. 

5. Играют роль посредников и представителей во взаимодействии 

официальных властей с другими странами [2]. 
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Мозговые центры значительно различаются по размеру, ресурсам, 

в области знаний, а также качеству и количеству публикаций, которые 

они производят. Аналитический центр может состоять из небольшого 

числа человек, активно участвующих в изучении особых аспектов 

политики, которые стремятся информировать и просвещать 

общественность с помощью различных источников. Большинство 

«мозговых центров» в Канаде попадают в эту категорию.  

Несколько журналистов и ученых отметили, что «мозговые 

центры» существенно различаются в своих идеологических 

направлениях. Например, Институт Фрейзера - самая мощная фабрика 

мысли в Канаде, независимая некоммерческая организация, которая 

финансируется за счет вкладов членов института и за счет продажи 

публикаций [5]. Он был основан в 1974 г. Институт помог изменить 

общественное мнение по поводу важности рыночной конкуренции в 

этих процессах.  

Институт Фрейзера занимается изучением вопросов 

государственной политики. Главная задача – изменить представление о 

том, что такое правительство и чем стал рынок за последние 25 лет, 

повышая экономическую культуру граждан страны и способствуя 

благосостоянию каждого члена общества. 

Сегодня многие государственные комитеты, средства массовой 

информации и фабрики мысли обращаются к институту в поисках 

инновационных идей и стратегических решений. 

Институт выпускает также ежемесячный журнал – «Фрейзер 

форум» [5].  

Сейчас в институте числится 350 исследователей, которые 

занимаются этими проблемами из 22 стран.  

Йоркский центр международных исследований и исследований в 

сфере безопасности (York Centre for International and Security Studies 

(YCISS)), основанный в 1981 г. в Торонто. Здесь проводятся семинары, 

конференции, партнерские исследования. Рассматриваются такие 

вопросы, как канадская политика в сфере обороны, североамериканское 

сотрудничество в сфере обороны; торговля оружием, контроль над 

вооружением; региональные конфликты, проблемы построения мира 
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после завершения конфликта; новые подходы для изучения конфликта и 

мира [7].  

Международный институт устойчивого развития (International 

Institute for Sustainable Development (IISD)). Основанный в 1990 г., 

Манитоба. Институт имеет партнеров по всему миру. Исследует 

экономические, политические проблемы, а также отношения с другими 

государствами [3].  

Таким образом, будущее развитие «мозговых центров» в Канаде и 

их роль в процессе формирования политики будет зависеть от 

окружающей среды, в которой они расположены и их способности 

адаптироваться к изменениям на рынке идей. Современные «мозговые 

центры» Канады являются частью канадской науки, производя научную 

продукцию, а также играют важную политическую роль, как в 

государстве, так и в политической системе страны. Они оказывают 

обществу поддержку и предоставляют альтернативы на возникающие 

проблемы и вопросы. 
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В настоящее время по всему миру насчитывается огромное 

количество аналитических центров. Однако, стоит отметить, что 

специфика так называемых «мозговых центров» может отличаться в той 

или иной стране. Например, что касается аналитических центров в 

США, то они работают исключительно на интересы своего государства, 

нежели смотрят на национальную политику методом «глобального 

подхода», как во многих других странах [1]. 

Аналитические центры – независимые институты, играющие 

важную роль в политической сфере на местном и национальном уровне 

в Соединенных Штатах. Их функция является уникальной, так как они 

являются некоммерческими и работают независимо от правительства. 

Основная функция этих организаций - помочь правительству понять и 

сделать осознанный выбор в вопросах внутренних и международных 

проблем [5]. 

«Мозговые центры» представляют собой мощный 

интеллектуальный потенциал, идеологическую и политическую базу. 

Эта «фабрика идей» оказывает значительное влияние на американских 

внешнеполитических деятелей, предоставляя готовые идеи и задачи [1]. 

Современные «мозговые центры» развивались параллельно с 

развитием США. Они имеют долгую историю, играя важную роль в 

разработке внутренней и международной политики. Впервые они 
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появились в начале 20-го века в «прогрессивную эпоху», то есть в эпоху 

реформизма при Рузвельте. Их основной задачей было отстаивание 

общественных интересов, связанных с политикой, а так же применение 

своего научного опыта к решению самых разнообразных политических 

вопросов. После Второй мировой войны, когда Америка приобрела 

статус сверхдержавы, потребность американских политиков в 

независимых внешнеполитических рекомендациях стала еще более 

необходимой. Здесь, возникла Вторая волна «мозговых центров». 

Начало холодной войны между США и СССР остро требовало 

выработать политику национальной безопасности. Именно в этот период 

зародились исследования в области системного анализа, теории игр и 

стратегических торгов. Начиная с 1990-х годов выросла и третья волна. 

Теперь, главной задачей таких аналитических центров является 

своевременная поставка идей и рекомендаций, способных влиять на 

принятие политических решений [2]. 

Ярким примером такого центра служит корпорация РЭНД – один 

из главных американских научно-исследовательских институтов по 

внешней и оборонной политике, созданный в Санта-Монике в 1948 году. 

Направление деятельности - содействие научной, образовательной и 

благотворительной деятельности в интересах общественного 

благополучия и национальной безопасности США. Разработка и 

выявление новых методов анализа стратегических проблем и новых 

стратегических концепций [6]. 

Ключевая функция аналитических центров – вывод в свет «нового 

мышления», меняющее мировоззрение политиков, а также внедрение 

своих идей в сферу внешней политики. «Мозговые центры» 

разрабатывают множество стратегий, которые они доводят до политиков 

различными способами. Отличительной особенностью американских 

аналитических центров, помимо их огромного числа, является 

способность воздействовать и участвовать в формировании политики, и 

потребность представителей государства обращаться к ним за советом. 

Таким образом, напрашивается вывод, что эти организации оказывают 

сильнейшее воздействие на формирование государственной политики 

[2]. 
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Во главе каждого «мозгового центра» стоит президент или 

генеральный директор. Этот человек несет ответственность управления 

проектами и отвечает перед советом директоров. Совет директоров – 

состоит из ведущих фигур из области бизнеса, финансов и научных 

кругов, бывших членов Белого дома и Конгресса, а в некоторых случаях 

членов других аналитических центров. Эти члены работают на 

добровольной основе и отвечает за назначение президента и 

утверждение бюджета, разработке долгосрочных планов и программ, 

соответствующих миссии организации [5]. 

В Соединѐнных Штатах можно встретить самые разнообразные 

политические организации, но, независимо от своей структуры, все 

аналитические центры являются очень важной частью современного 

политического процесса. В диапазон «мозговых центров» входит 

огромное количество функций, важными из которых являются: 

проведение исследований и анализа политических проблем; 

консультирование по актуальным вопросам текущей политики; оценка 

правительственных программ; использование СМИ для доведения 

толкования политики до общественности; поставка кадров на ключевые 

должности в организации [2]. 

В заключении стоит отметить, что рост численности «мозговых 

центров» в США и во всем мире свидетельствует о росте их влияния и 

значимости. Несомненно, они внесли ценный вклад в американскую 

внешнюю и внутреннюю политику. В целом, деятельность 

аналитических центров ориентирована на будущее. Перед 

организациями, исследующими государственную политику, стоит задача 

использовать огромную базу знаний и накопленный опыт во всех 

регионах мира. 
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Экологические проблемы Арктики в силу ее природно-

географических особенностей имеют высокую вероятность перерасти из 

региональных в глобальные.  

В 1991г. восемь арктических стран – Канада, Дания (включая 

Гренландию и Фарерские острова), Финляндия, Исландия, Норвегия, 

Российская Федерация, Швеция и США приняли Стратегию по защите 

окружающей среды Арктики (AEPS - The Arctic Environmental Protection 

Strategy) [9]. В Стратегии ставятся основные цели и задачи, которые 

предстоит решить арктическим странам. В особенности делается акцент 

на проблемы, которые требуют решения в настоящее время.  

Целями Стратегии определены: защита экосистем Арктики, 

включая человека; обеспечение охраны, улучшения и восстановления 

качества окружающей среды и рациональной эксплуатации природных 
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ресурсов, в том числе их использование местным населением и 

коренными народами; концентрация внимания на традиционные и 

культурные потребности, ценности и обычая коренных народов, и 

стремление максимально связать их с защитой окружающей среды 

Арктики; обеспечение постоянного контроля состояния окружающей 

среды Арктики; выявление, уменьшение и ликвидация загрязнений [9, 

с.6]. 

Основными экологическими проблемами Арктики Мировое 

сообщество определило следующий ряд: стойкие органические 

загрязнители; загрязнение нефтью; тяжелые металлы; шумовое 

загрязнение; радиоактивное загрязнение; закисление. 

Стойкие органические загрязнители представляют собой опасные 

загрязнители окружающей среды в силу того, что обладают высокой 

стойкостью и устойчивостью в окружающей среде, способностью долго 

сохранять высокую токсичность, накапливаться в живых тканях, а также 

эти загрязнители попадают в окружающую среду в большом количестве. 

Использование и производство стойких органических соединений 

таких, как: полихлорированный бифенил (ПХБ), ДДТ, 

гексахлорциклогексан (ГХЦГ), хлордан и токсафен рядом стран было 

прекращено или ограничено, но в мире в целом многие из них до сих 

пор производятся и используются.  

В 2002 году Россия подписала Стокгольмскую конвенцию о 

стойких органических загрязнителях, участники которой обязались 

прекратить производство и использование веществ, отнесенных к 

стойким органическим загрязнителям. 

Крупных источников загрязнения стойкими органическими 

соединениями в Арктике нет, но некоторое количество все равно 

поступает в окружающею среду посредством дальнего переноса реками, 

атмосферными потоками и океанским течением из промышленно 

развитых центров, особенно из Азии, Европы и Северной Америки.  

В силу исключительной гидрофобности большинства 

хлорорганических соединений они накапливаются в жировых тканях 

животных, входящих в пищевую цепь Арктики. Высокий процент 

концентрации этих загрязнителей наблюдается в подкожном жире у 
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белых медведей, китов и тюленей. Соответственно, это вызывает ряд 

проблем, так как местные обитатели употребляют в пищу большое 

количество продуктов дикой природы, которые богаты липидами, и как 

следствие, загрязнители попадают в организм человека. 

О том, как воздействуют хлорорганические загрязнители на 

экосистему Арктики известно мало. Однако в других регионах в 

результате этих загрязнений стали прослеживаться такие факторы как: 

неспособность к воспроизводству у животных, аномалии клювов и 

конечностей, рак. Даже в небольших количествах концентрации 

органических соединений существенно влияют на естественное 

состояние экосистемы. 

Колоссальный урон Арктике наносят длительные и сильные 

загрязнения нефтью. Причиной этому служат такие факторы, как: 

физико-экологические условиями, температурные условия, 

длительность полярной ночи, ледовый покров. Низкие температуры 

затрудняют испарение летучих, токсичных фракций нефти. Полярные 

ночи затормаживают ультрафиолетовое и биологическое разложение 

нефти. В местах дрейфующих льдов рассеивание нефти сокращается, так 

как льды вызывают волны. Нефть скапливается между плавучими 

льдами или под ледовым покровом, а на ледовой поверхности в 

небольших количествах. Все эти факторы влияют на замедление 

процессов разложения нефти в Арктике. 

Для загрязнений нефтью особенно уязвима зона, находящаяся на 

границы льдов, зона, на которую приходится значительная часть 

первичной продукции, что делает ее особенно важной.  

Разливы нефти также губительно действуют на птиц и 

млекопитающих. Перья и мех, под воздействием нефти, быстро теряют 

свои изолирующие свойства, что в ряде случаев вызывает 

аллергическую реакцию, а именно воспаление кожи. Попавшая же в 

желудок нефть вызывает у птиц и млекопитающих серьезное 

отравление.  

Нефтяные разливы в море могут произойти на любом из этапов 

добычи, хранения или транспортировки нефти. Среди возможных 

источников разливов нефти можно назвать такие как: фонтанирование 
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скважины во время подводной разведки или добычи, выбросы или 

утечки из подводных трубопроводов, утечки из резервуаров для 

хранения нефтепродуктов, располагающихся на суше, или утечки из 

трубопроводов в береговой зоне, а также в результате аварий с участием 

судов, транспортирующих нефть, или разлива топлива с судов [6, с.32].  

В 1989 произошла экологическая катастрофа близь берегов 

Аляски, когда в ходе крушения танкера «Экксон Валдез» в море 

вылилось около 50 миллионов литров нефти. В 1994 году в России в 

городе Усинск случился разрыв трубопровода, в результате вылилось 

примерно 116 миллионов литров нефти. 

Также в воздухе, осадках, водах, почвах Арктики обнаружены в 

больших количествах концентрации тяжелых металлов. 

Арктическая прибрежная зона находится под все более 

возрастающим антропогенным воздействием как трансграничных 

переносов металлов на дальние расстояния, так и локальных 

индустриальных центров. Природа Арктики чрезвычайно уязвима к 

действию загрязняющих веществ в силу низкого уровня масс и 

энергообменов, в силу того, что в Арктике практически отсутствует 

процесс самоочищения, способствующих быстрому перемещению 

тяжелых металлов к конечным потребителям [10].  

Концентрации тяжелых металлов свойственны южным широтам. 

Однако у таких хищников как тюлени и киты, обитающих в арктических 

широтах, уровень тяжелых металлов, особенно уровень кадмия, во 

много раз превышает показатели, наблюдаемые в других регионах. 

Повышенная концентрация металлов в районах, где в пищу 

употребляют мясо птицы и животных, опять же приводит к проблемам, 

к попаданию в организм человека. Повышенные концентрации ртути 

были обнаружены в организмах жителей Гренландии и у коренного 

населения северного Квебека.  

Помимо различных загрязнителей существуют и другие 

существенные проблемы в Арктике. Например, воды арктического 

региона, как известно, представляют собой уникальную шумовую среду, 

которая создается посредством наличия ледяного покрова. Так 
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называемый фоновый шум характеризуется процессами, источниками 

которых является формирование, деформация, таяние и дрейф льдов. 

Вмешательство человека нарушает шумовую среду, беспокоя 

морских млекопитающих, перекрывая «естественные» звуки, которые 

играют важную роль в существовании животных. Полет самолетов, 

вертолетов над лежбищами тюленей и моржей на малых высотах, пугает 

их и в результате приводит к гибели животных во время давки при 

бегстве, а также к гибели тех, кто остался после бегства стада [6, с.10]. 

Важнейшей экологической проблемой в Арктике является 

радиоактивное загрязнение. В 1950-1960 годах были произведены 

ядерные испытания в атмосфере. В 1986 году на Чернобыльской 

атомной электростанции произошла авария. Эти два фактора неизменно 

повлияли на экологию арктических земель. Наибольший вред нанесли и 

продолжают наносить радионуклиды с длительным периодом распада, в 

том числе стронций-90, цезий-137, период распада этих веществ почти 

30 лет [11]. Наземная растительность Арктики, особенно лишайники, 

поглощают радионуклиды. Зараженную растительность употребляют в 

пищу животные, а животных – люди, в результате чего, в организмах 

людей накапливаются высокие концентрации радиоактивного цезия.  

В Исландии производится захоронение опасных химических 

отходов. В АЗРФ расположено несколько ядерных объектов и мест 

захоронения радиоактивных веществ.  

Несмотря на то, что добыча, транспортировка и хранение нефти 

представляют большую угрозу экологии Арктики, это не уменьшает 

вероятности пагубного воздействия ядерных объектов на большие 

территории. 

На данный момент в Арктике не происходило крупномасштабных 

радиоактивных загрязнений, но проводимые в регионе работы с 

перевозкой и захоронением ядерных отходов могут привести к 

чрезвычайным ситуациям. В 1968 году в Гренландии чуть было не 

случилась катастрофа, когда произошло крушение самолета Америки с 

ядерным оружием на борту.  

С 1959 года по 1991 год СССР сбрасывал контейнеры с отходами с 

различной степенью радиоактивности, а также снятые с подводных 



 

186 

лодок ядерные реакторы и защитную сборку ядерного реактора 

атомного ледокола, которая содержала некоторое количество 

отработанного ядерного топлива в моря Арктики, в Баренцево и Карское 

[1, с.128]. 

В ходе исследований в разное время было подтверждено то, что 

существенных утечек радионуклидов из мест захоронения нет, 

повышенный фон наблюдается только вблизи самих захоронений. 

Несмотря на это ядерные отходы потенциально опасны для окружающей 

среды, особенно по истечению некоторого количества времени, когда 

произойдет естественное разрушение контейнеров. 

Транспортные средства, на которых установлены ядерные силовые 

установки, хранение и захоронение радиоактивных отходов – все это 

создает угрозу радиоактивного загрязнения арктической среды.  

Суды, ледоколы, промышленные предприятия и тепловые 

электростанции, работающие на угле и нефти, выбрасывают 

закисляющие вещества, тем самым также влияя на экологию Арктики. 

 «Арктическая дымка» - яркий пример закисления Арктики. Она 

вызывается посредством кислотных загрязняющих аэрозолей.  

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) [5] выделяет 

следующие основные экологические проблемы Арктического региона: 

изменение климата и таяние арктических льдов; загрязнение вод 

северных морей стоками нефти и химических соединений, а так же 

морским транспортом; сокращение популяции арктических животных и 

изменение их среды обитания. 

Температура в Арктике повышается быстрей, чем в остальном 

мире. Это может привести к вымиранию многих видов растительности и 

животных в регионе. Потепление ставит под угрозу существование 

коренных народов Арктики, у которых уклад жизни напрямую зависит 

от растительного и животного мира. 

По данным Росгидромета, наблюдаемое с начала 1980-х годов 20 

века сокращение площади морского льда резко ускорилось в конце 1990-

х годов и достигло абсолютного минимума (4,3 миллиона квадратных 

километров) в сентябре 2007 года.  
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 В 2015 году специалисты NASA в ходе исследований выявили, 

что площадь льда в Арктике в этом году составляет 14,54 миллиона кв. 

км, это меньше того минимума, который был зафиксирован четыре года 

назад 14,65 млн кв. км.[2]. 

По вопросу таяния льдов в Арктике существует две точки зрения 

— льды Арктики тают и льды входят в «холодный цикл» [8, с. 421]. Что 

касаемо первой точки зрения, то в Арктическом регионе отмечаются 

значительные колебания климата, именно поэтому ледовитость морей 

изменяется. Причиной изменения средней температуры воздуха, 

ледового покрытия Арктики явились циклические колебания разной 

длительности (60, 20, 10 и менее лет). Температура воздуха в Арктике за 

последнее столетие возросла почти в два раза быстрее, чем средняя 

температура Земли. За последние десять лет площадь морских льдов в 

сентябре сократилась на 7,4%, а площадь снегов и льдов суши на 2,7% 

[3, с.27]. Средняя толщина морских льдов в арктическом бассейне тоже 

изменилась из-за сокращения площади, занимаемой многолетними 

льдами и за счѐт уменьшения их толщины [4]. 

Таяние арктических льдов грозит увеличением температуры в 

регионе. Так как происходит уменьшение ледового покрова, то это ведет 

к уменьшению отражательной способности поверхности, и как 

следствие увеличению поступательной солнечной радиации.  

В ближайшее время площадь льдов в июле продолжит сокращаться 

примерно на 90 000 км кВ, «тѐплый» период, который начался в 1985 

году, продолжается.  

Вторая точка зрения – похолодание. Исследователи выделяют 

циклы, которые описывают все климатические изменения в Арктике: 

похолодание начала ХХ века, затем потепление в 1920—1940-е годы, 

похолодание в 1960—1980-е, потепление с 1985 года, которое длится по 

настоящий момент. Согласно данным циклам, логично, что скоро 

начнется фаза похолодания. 

Специалисты Государственного научного центра РФ 

«Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» 

Росгидромета разработали климатический прогноз на XXI век. По 

уточнѐнному прогнозу директора ААНИИ И.Е. Фролова и его коллег, 
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вместо повышения температуры воздуха и уменьшения ледовитости 

Арктики — вплоть до полного исчезновения сезонных льдов в Северном 

Ледовитом океане — ожидаются понижение температуры к 2030—2040 

гг. и увеличение площади ледового покрова. Учѐные Пулковской 

обсерватории пишут о том, что в Арктике похолодает, так как солнечная 

активность идѐт на убыль, так же среднегодовая температура 

уменьшается. Они убеждены, что через некоторое время может 

наступить очередной «малый ледниковый период», который 

существенно повлияет на Северное полушарие: остановка тѐплых 

течений, опреснение вод северных морей [12].  

Дальнейшие исследования необходимо продолжать, а также вести 

мониторинг, позволяющий предупредить и минимизировать 

потенциальные потери разных отраслей экономики, социальной сферы, 

сохранения окружающей среды не только при потеплении, но и в 

условиях похолодания. 

Также ООН считает серьезной экологической проблемой 

загрязнение арктических вод. 

Основными источниками загрязнения арктической среды являются 

добывающая промышленность и транспорт (нефтеналивной флот), а 

также военные объекты и перерабатывающая промышленность. 

Главными загрязнителями признаны: нефтепродукты, фенол, 

соединения тяжелых металлов, азот, загрязняющие вещества сточных 

вод предприятий промышленности и коммунального хозяйства, 

предприятий цветной металлургии, нефтегазодобывающей отрасли, 

атомных флотилий и береговых баз, кислотные осадки. 

Прогнозируемый рост добычи, переработки и транспортировки 

углеводородного и минерального сырья, в ближайшее время будет 

сопровождаться появлением новых мощных источников техногенного 

загрязнения окружающей среды Арктики, особенно при добыче и 

транспортировке сырья. В Арктике пробурены десятки тысяч скважин, и 

официально признано, что не менее чем на половине из них 

происходили аварийные утечки [13].  

В связи с этим, в 2015 году Всемирным фондом дикой природы 

прошла акция, цель которой было добиться от Президента Владимира 
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Владимировича Путина подписания моратория на разработку новых 

нефтяных месторождений в морских водах российской Арктики. Автор 

дипломной работы тоже принял участие и подписал мораторий.  

Все экологические проблемы, с которыми пришлось так или иначе 

столкнуться Арктике, непосредственно влияют на число популяции 

арктических животных, а также на их среду обитания.  

Например, таяние льдов влияет на популяции млекопитающих. 

Белые медведи и тюлени, живущие на льдах, больше других видов 

страдают от таяния морских льдов в Арктике. 

Благодаря спутниковым снимкам удалось выявить следующее, 

изменение периодов весеннего уменьшения ледяного покрова и зимнего 

расширения льда неодинаковы в арктических субрегионах. В 

большинстве регионов летний период таяния льда стал на 5-10 недель 

продолжительнее. У берегов России, в Баренцевом море наблюдается 

самое большое увеличение продолжительности летнего периода, 

продолжительность достигла пяти месяцев. 

Без льда, на котором животные Арктики охотятся, растят 

потомство, их выживание ставится под вопрос. Таяние арктических 

льдов в сочетании с возрастающим антропогенным воздействием 

вызывает множественные негативные изменения в популяциях белых 

медведей. 

Также ухудшилось физиологическое состояние белых медведей: 

уменьшение размеров, изменение формы черепов, снижаются 

репродуктивные функции, нарушается половозрастной состав и 

динамика популяций, повышается содержание в тканях медведей 

загрязняющих веществ. Обнаружено повышение уровня содержания 

антиинфекционных и антипаразитарных антител в крови, что говорит об 

увеличении заболеваемости и заражѐнности зверей, наблюдается 

снижение массы тела медвежат и количества детенышей в выводках. В 

Канаде, США и Гренландии до сих пор не прекращается аборигенная 

охота на белого медведя. В Российской Арктике сохраняется 

браконьерство, несмотря на то, что любая охота на белого медведя 

запрещена.  
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Нефтяные разливы вызывают аллергическую реакцию у птиц и 

животных, а также отравление. Таким образом, Арктика действительно 

одна из самых хрупких экосистем планеты. Нарушение экологического 

равновесия здесь может незамедлительно повлиять на всю планету. 

Поэтому освоение ее минерально-сырьевых богатств, потребление 

ресурсов должно проходить крайне бережно. Арктика уже страдает от 

таких экологических проблем, как: стойкие органические загрязнители; 

загрязнение нефтью; тяжелые металлы; шумовое загрязнение; 

радиоактивное загрязнение; закисление. Только лишь сообща миру 

подвластно решить эти проблемы, или хотя бы не допустить прогресса 

негативных факторов.  
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Экологическая политика Канады в Арктике 
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Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

 

Логично, что в первую очередь заниматься экологической 

политикой, решением проблем Арктики должны страны, относящиеся к 

Арктическому региону географически. 

«Официальными» арктическими государствами признаны США, 

Дания, Норвегия, Россия и Канада. Территория Арктики поделена на 

секторы. Канадский сектор примерно равен 25% арктических 

территорий. Тем самым по величине он уступает лишь России, 

Российский сектор равен 40%. Эти страны обладают правом освоения 

арктического шельфа.  

Арктика привлекает Канаду, прежде всего, перспективой 

разработки нефтегазовых месторождений. На арктических территориях, 

принадлежащих Канаде, помимо нефти и газа, находятся также залежи 

гидрата метана. Этих запасов может хватить на несколько веков. Из-за 

http://npa-arctic.iwlearn.org/Documents/da_full/section_4.3.2.pdf
http://enc-dic.com/genetics/
http://topwar.ru/27187-arktika-ottaetili-zamerznet.html
http://www.ng.ru/science/2010-10-27/11_arctic.html
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того, что на данный момент еще не разработаны безопасные технологии 

по добычи ресурсов, Канада не ведет бурения на своих территориях. 

Помимо нефтегазовых ресурсов, на канадском Севере расположены 

значительные запасы ценных минералов: залежи алмазов, меди, цинка, 

ртути, золота, редкоземельных металлов, урана. 

Основными приоритетами политики Канады в арктическом 

регионе являются: обеспечение устойчивого социального и 

экономического, а также экологического развития канадского Севера.  

В 2009 году Канада разработала правительственный документ под 

названием «Северная стратегия Канады: наш Север, наше наследие, 

наше будущее». Основными направлениями определены: 1) защита 

суверенитета Канады в арктическом секторе. 2) Обеспечение социально-

экономического развития канадского Севера. 3) Защита окружающей 

среды и адаптация к изменениям климата. В данном случае речь идет о 

сбережение экосистем, создание национальных парков, переходе на 

источники энергии, которые не сопровождаются выбросами углерода в 

атмосферу, участие в создании международных стандартов, 

регулирующих хозяйственную деятельность в Арктике. 4) Развитие 

самоуправления, хозяйственной и политической активности северных 

территорий как части политики по освоению Севера [7].  

Канада принимает комплексный подход к защите экологически 

уязвимых земель и вод. Большая часть земель Северо-Западных 

территорий Канады находятся под защитой. Здесь планируется создание 

новых национальных парков. Канада также планирует расширения 

Национального парка Наханни. В 1978 году парк стал Всемирным 

наследием ЮНЕСКО. 

Вместе с Nunavut Tunngavik Incorporated Канада объявили о 

создании трех новых национальных районов дикой природы на 

Баффиновой Земле и близь нее, чтобы защитить популяции животных, в 

особенности гренландского кита, обитающих здесь, и их флору и фауну. 

Также Канада намерена развивать первый национальный парк 

Лабрадора, который является самым крупным в Атлантической Канаде, 

Торнгат-Маунтинс, основанный 1 декабря 2005 года. 
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В стратегии делается акцент на защиту морской среды. Одной из 

важных инициатив является создание национальной области охраны 

морской среды в Ланкастере, одного из самых экологически значимых 

морских районов в приполярной Арктике. Министерство транспорта 

Канады продолжает улучшение технологий, позволяющих быстро 

реагировать на загрязнение морской среды.  

Так же, особое внимание уделяется программам по 

восстановлению окружающей среды в заброшенных шахтах и других 

загрязненных участках по всему Северу. Так, например, месторождение 

Нанисивик, расположенное в Нунавут, закрытое в 2002 году в результате 

снижения цен на металлы, планируется переквалифицировать в военно-

морскую базу. При этом любая компания теперь, осуществляющая 

промышленные проекты на Севере, должна провести тщательную 

экологическую оценку, написать определенный план, который должен 

соответствовать стандартам обеспечения экологической безопасности и 

который будет удовлетворять требованиям различных законов, включая 

закон о рыболовстве [7].  

Канада — первая страна, которая подписала Венскую Конвенцию о 

защите озонового слоя планеты в июне 1986 года [1]. 

Крупнейшая нефтяная компания Канады «Imperial Oil», основанная 

в 1880 году, также выступает за сохранение экологически чистой среды. 

Так, например, за последнее десятилетие компанией был проведен ряд 

мер, направленных на снижение вредных выбросов в атмосферу. 

«Imperial Oil» лидер в использовании попутного нефтяного газа. 

Компания не использует метод сжигания попутного газа, она отправляет 

его на дальнейшую переработку.  

Канада славится рациональным и эффективным использованием 

природных ресурсов, таких как: лес, земли, недра, воды. На всей 

территории Канады функционируют строгие экологические стандарты. 

Крупные компании обязаны соблюдать Кодекс экологического 

поведения. 

Корпоративные экологические кодексы или кодекс экологического 

поведения – это декларируемые экологические регламенты поведения 
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компаний и фирм, их коллективной ответственности и взаимопомощи в 

сфере защиты окружающей среды и живой природы.  

В 1984 г. в Канаде химические предприятия начали программу 

«ответственного отношения к окружающей среде». Позже вышло 

постановление о том, что без участия в этой программе невозможно 

стать членом Международной ассоциации химических предприятий.  

Расходы на борьбу с загрязнением окружающей среды в Канаде 

достигли уровня 2 % ВВП. 

 Основными известными экологическими неправительственными 

организациями Канады являются: Канадская сеть защитников 

окружающей среды, Канадский фонд оxраны окружающей среды, 

Канадское общество в защиту парков и дикой природы. 

Специальное законодательство по охране окружающей среды, 

органы государственного управления природопользованием стали 

складываться с 70-x годов ХХ века. Важнейшими федеральными актами 

являются следующие законы: «Об охране окружающей среды Канады», 

«Об экологической экспертизе», «О рыболовстве», «О транспортировке 

опасных продуктов и материалов», «О предотвращении загрязнения 

арктических вод», «О чистом воздухе», «О безопасности 

автомобильного транспорта», «Об охране дикой природы», «О 

национальных парках», «О водных ресурсах». На муниципальном 

уровне осуществляется практическая природоохранная деятельность - 

планирование использования земель, распределение водных ресурсов, 

сбор и обработка отходов. Большую роль играет межправительственное 

сотрудничество, для этого был создан Канадский Совет министров 

окружающей среды. 

Реализацией экополитики занимается Министерство окружающей 

среды, созданное в 1971 году, куда помимо административных 

подразделений входят также: метеорологическая служба, служба парков, 

охраны возобновляемых ресурсов - водных, земельных, а также ресурсов 

живой природы, служба противозагрязняющей деятельности, службы, 

занимающиеся экологическим образованием [4, с.125]. 

В 1990 г. была принята пятилетняя правительственная программа 

«Зеленый план: национальный вызов Канады». Программа включала в 
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себя меры борьбы с кислотными осадками, введение более жестких 

нормативов очистки стоков целлюлозно-бумажных предприятий. В это 

время Канада становится крупнейшим импортером из США 

макулатуры, следовательно, повышается роль вторичного сырья и 

сбережения природных ресурсов. 

План также предусматривал сохранение в комплексе северных 

территорий.  

Как уже не раз было сказано Арктика, являясь хрупкой 

экосистемой, легко подвергается отрицательному воздействию 

экологических явлений, которые могут происходить даже за пределами 

региона, например, изменению климата. Канада всегда уделяла 

вопросам, связанным с охраной окружающей среды много внимания. 

Одним из первых серьезных законов о защите окружающей среды был 

закон, принятый еще в 1970 году «О предотвращении загрязнения 

арктических вод» (AWPPA). Закон должен был обеспечить безопасное 

судоходство без вреда для окружающей среды. В 2009 году в закон 

внесли поправки и дополнительные пункты, были доработаны 

требования к судам, находящимся в арктических водах. Канада взяла на 

себя обязательство осуществлять контроль и управление морской и 

сухопутной деятельностью в регионе Северного Ледовитого океана как 

внутри страны, так и в международном масштабе.  

На международной арене Канада планирует осуществлять свою 

деятельность по четырем приоритетным направлениям: развитие 

экосистемного подхода; поиск вариантов решения проблем, связанных с 

изменением климата в Арктике; внедрение более жестких стандартов 

для компаний, работающих в арктических секторах; а также дальнейшее 

развитие инновационных технологий и использование достижений 

Международного полярного года. 

Реализуя экосистемный подход, Канада разрабатывает различные 

программы. Одной из программ является проект «море Бофорта», 

который осуществляется совместно с коренным населением, и который 

заключается не только непосредственно в сохранении фауны Бофорта, 

но также и в сохранении популяций животных и их среды обитания на 

международном масштабе.  
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20 декабря 2006 года Генеральная Ассамблея своей резолюцией 

61/203 провозгласила 2010 год Международным годом биоразнообразия 

[3]. В 2010 году Канада осуществила мониторинг арктического 

биоразнообразия. Целью мониторинга было выявить виды, находящиеся 

на грани вымирания. 

Большое количество особо охраняемых природных территорий, к 

которым относятся национальные парки, заповедники, чья площадь 

составляет более 10% северной территории – созданы Канадой. В планах 

у Канадского правительства создать особо охраняемые морские зоны.  

Несмотря на то, что в 2011 году Канада вышла из Киотского 

протокола, подписанного в 1997 году, правительство Канады все равно 

обязуется сократить количество выбросов парниковых газов путем 

реализации мер по созданию низкоуглеродной экономики и 

сотрудничества со странами-партнерами в вопросах создания 

экологически эффективного режима в сфере изменения климата, 

основывающегося на Копенгагенских соглашениях.  

Естественно, что Канада озабочена и изменением климата. Канада 

активно выступает за проекты по адаптации к изменению климата. Она 

внесла большой вклад в недавний проект Арктического Совета «Оценка 

уязвимости и адаптации к изменению климата в Арктике». Примером 

адаптации может послужить изменение стратегий жизнеобеспечения 

инуитами в Нунавуте в ответ на таяние вечной мерзлоты.  

В ожидании будущих изменений климата, проектировщики 

учитывали повышение уровня моря при планировании такой 

инфраструктуры, как Мост Конфедерации в Канаде [6]. 

Канада намерена отслеживать выбросы стойких органических 

загрязнителей и ртути, оказывающих влияние на северные земли. 

Правительство Канады подписало Федеральный план действий по 

участкам, подвергнувшимся загрязнениям, на который планирует 

выделить более 3,5 миллиардов в течение 15 лет. Помимо этого, Канада 

принимает участие в разработке новых экологических стандартов, 

которые позволят существенно снизить выбросы парниковых газов и 

устойчивых загрязнителей. 
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Канада планирует и дальше продолжать участие в переговорах по 

созданию международного режима доступа к ресурсам и совместному 

пользованию этими ресурсами в соответствии с Конвенцией ООН по 

биологическому разнообразию.  

К исследованию и разведке нефтегазовых ресурсов Арктики 

Канада приступила одной из первых. Уже в конце 1980 года в море 

Бофорта канадские исследователи открыли 47 месторождений нефти и 

газа, а в районе арктических островов 18 месторождений. В силу того, 

что разработка месторождений требует высоких затрат, они не 

осваивались [5, с.53; с.120]. 

На северных территориях правительство Канады следует курсу 

совместного управления природными ресурсами, включая и 

федеральное правительство, и провинциальные правительства, и 

коренные народы. Основными положениями программ «переговоров по 

доступу к ресурсам» являются: ресурсная политика и распределение 

денежных средств; управление экологическим сектором; 

возобновляемые ресурсы; управление нефтегазовым сектором, 

управление сектором горнорудного дела и полезных ископаемых [2].  

Подводя итог, можно сделать вывод, что Канада, несомненно, 

обладает колоссальными природными ресурсами, а что еще важнее, так 

это то, что Канада характерна высокими показателями качественной 

окружающей среды. Канада, как и США, стала первой страной, в 

которой природоохранное законодательство стало частью 

государственной политики. Агентства по охране окружающей среды 

обладают высокими полномочиями на политической арене. Также 

Канада является создателем и участником различных экологических 

программ. Еще в 1890-е годы Канада выпустила «Красную книгу», 

главной идеей книги является то, что «экологическая безопасность, 

которая обеспечивается посредством реализации устойчивого развития, 

является краеугольным камнем во внешней политике Канады». 

Вся экологическая деятельность Канады, опыт проведения 

различных компаний, несомненно, заслуживает внимания и внедрения в 

экологическую политику Российской Федерации, что повысит уровень 

экологизации производства. 
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пришлось на период 1920-х 1930-х годов, под влиянием сложившейся в 

России постреволюционной ситуации [1]. 

На данный момент число русских эмигрантов в данном регионе по 

официальным данным составляет более, чем сто пятьдесят тысяч 

человек.  

Такими странами, открывшие двери для переселенцев, стали – 

Аргентина, Чили, Боливия, Бразилия, Парагвай, Венесуэла, Уругвай [2]. 

Повод и причина для миграции были различны. То это носило 

трудовой крестьянский характер, то являлась следствием трудных 

сложившихся экономических и социальных условий для жизни в период 

послевоенный период, также имело и имеет место быть переселение 

супругов латиноамериканцев либо же их родственников. Но особый 

интерес вызывает переселение по ряду религиозных причин, т.е. 

переселение старообрядческих групп. 

И этим примечательна Боливия, так как именно здесь число 

этнически русских старообрядцев составляет большую часть. 

1913 год обозначен годом, когда было замечено их появление на 

территории Латинской страны. 

Русские староверы по своим религиозным устоям, который 

является главной основой обычаев, традиций и поведения внутри и вне 

общины, а также по образу жизни легко сравнимы с амишами, 

проживающие, в основном, в Соединенных Штатах. 

Как же на тот период им удалось совершить столь далекое 

путешествие? Столкнувшись с некоторыми трудностями, маршрут 

складывался следующим образом: Из России они направлялись в тогда 

еще существовавшую на территории русского Дальнего Востока - 

Маньчжурию. Затем они направлялись в Гонконг, оттуда, преодолевая 

просторы Тихого океана, попадали в Бразилию и только потом могли 

пересечь границы Боливии, что, безусловно, объясняет то, что 

некоторые из переселенцев до сих пор имеют бразильское гражданство и 

всего лишь вид на жительство в Боливии [2]. 

Причиной или одной из причин, по которому власти были 

заинтересованы в этом процессе переселения стала желание увеличить 

трудовую силу страны, и даже были готовы выделить для них и их семей 
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земли, на которых они могли строить новые дома или обустраивать 

старые, соответственно, заниматься сельским хозяйством, что было 

крайне близко к ним и подходило для того, чтобы это занятие стало 

непосредственны средством заработка и обеспечения достойного 

жизненного уровня, чего он не могли обрести, будучи в России. 

Еще одним главным плюсом и «рукой помощи» для только что 

прибывших староверов являлось готовность боливийского 

правительства выдавать льготные кредиты. 

Ответ на вопрос, почему же Боливия стала страной, куда стали 

переселяться русские староверы довольно таки прост - наличие 

чернозема, плодотворной почвы, чистой воды в реках и других 

пригодных для жизни и работы природных условий. «Не иначе, как 

Творец приготовил это специально для нас!» - говорили они [3].  

Но как же всѐ-таки складывается жизнь русских иммигрантов в 

целом? По данным на 2005 год в Боливии проживало почти девять 

миллионов, при этом число владеющих русским языком составляло 

всего около трех тысяч человек. 

В настоящее время поселения староверов разбросаны по 

территории боливийских Ла-Пас, Санта-Крус, Кочабамбa и Бени и 

расположены, в основном, вдали от больших городов [3].  

Основными занятиями старообрядцев является земледелие и 

животноводство: выращивание зерновых культур, таких как рис, 

кукуруза, пшеница; а также бананы, ананасы, подсолнухи и соя. 

То, как складывается жизнь староверов можно сказать, что очень 

благополучно, обращая внимание на то трудолюбие, с которым они 

всегда выполняли свою работу (что, кстати, всегда удивляло и вызывало 

восхищение у местного населения) плюс предрасположенность 

тропической почвы в данной местности к выращиванию урожая .  

По словам самих староверов в боливийской земле «не растет 

только то, что не посадишь!» [4]. 

Члены диаспоры, этнически являясь русскими, а религиозно-

православными всегда продолжали оберегать и почитать традиции своей 

культуры, обычаи свои и своих предков (некоторые из которых, кстати 

говоря, почти невозможно встретить даже на территории нынешней 
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России. А также это уже является редким явлением в других станах, на 

своей территории располагающей староверами, как, например, в 

Америке, где дети уже могут не говорить по-русски).  

Но не смотря на это, наверняка в силу толерантных соображений, 

или же не очень яркого взаимодействия с местным населением или же 

малой заинтересованностью двух народов в друг друге, проблем с 

местными властями они практически не испытывали и не испытывают. 

Таким образом, ассимиляции, т.е. в рамках данной страны - 

«боливизирования» староверов как таковой не происходит на высоком 

уровне. 

Являясь носителем православной религии, их отличительной 

особенностью являются жесткие патриархальные каноны, один из 

которых заключается в четком соблюдении религиозного календаря. 

Именно поэтому в каждой боливийской старообрядческой деревне есть 

свой молельный дом, в котором молятся несколько раз в день; в 

воскресенье же и праздники молитва занимает несколько часов, и 

взрослые, несмотря на 40-градусную жару, выстаивают ее на ногах [5]. 

Это также проявляется и в хозяйстве и каждодневных канонах. Для 

приготовлении пищи требуются продукты исключительно те, что 

выращены на собственной грядке своими руками, при помощи 

инструментов, собранными также собственноручно; считается 

непозволительном употребление пищи в общественных местах, как 

кафе, рестораны, закусочные. Также приглашение в чужой дом - вовсе 

не повод отведать пищу хозяев. Обязательным считается отведать 

только принесенную с собою пищу и питьевую воду. 

Под запретом также находятся, безусловно, табак и любые 

алкогольные напитки, за исключением браги собственного 

приготовления.  

Просмотр телевизора и фильмов в кинотеатре, современная Список 

использованной литературы: журналы мод и желтая пресса, пользование 

любых электронных устройств( ноутбуков, сотовых телефонов, 

планшетов и т.д. также категорически запрещено. 

Удивительно и интересно то, как современные старообрядцы, 

которые, в большинстве своѐм не приходилось бывать в России, а у 



 

202 

многих родители, дедушки, бабушки были рождены вне России 

(например, Китае или уже на территории самой Латинской Америки 

либо в Южной Америке, общаются на русском языке, который очень 

близок к старославянскому, не подвергнувшийся еще изменениям в 

условиях глобализации мира и влияния различных культур друг на 

друга, языке. Таком простом языке, на котором говорили и говорят в 

российских деревушках так же, как и их предки много десятков и 

столетий назад. 

В Боливии речь русских жителей боливийской деревни полна 

словами, которые в России уже давно вышли из употребления. 

Как правило, до семи лет дети воспитываются только в деревнях, 

говоря исключительно на русском языке (при этом, разумеется, 

современных русских книг у поселенцев в боливийской глуши 

практически нет) и только потом они начинают ходить в испано-

говорящую сельскую школу, чтобы владеть хоть на каком-то уровне 

официальным языком, да и обучение грамоте и самообразование в 

целом приветствовалось все же у староверов. Там они изучают письмо и 

чтение. 

Хотя поступление в высшее учебное заведение- является 

действием ,противоречащим, т.к предполагает переезд ребенка в 

крупный город ,а отсюда появляется боязнь со стороны родителей, что 

те могут подвергнуться влиянию со стороны современной молодежи и 

их культуры, даже если это вовсе не негативное влияние относительно 

устоев общества ; то, что это может изменить их мировоззрение .  

Родственные связи для них крайне важны. Кровные браки 

запрещены, хотя молодым старообрядцам уже в возрасте, когда дети 

вырастают до возраста 13-15 лет, же в это время им приходится искать 

себе будущего мужа или жену исключительно из ряда своих в странах 

латинской и Северной Америки [4]. 

Если же мужчина или женщина, не являющийся русским 

старообрядцем, хочет вступить в брак с представителем или 

представительницей данной культуры, он обязан выучить русский язык 

и принять православие, не говоря уже о соблюдении всех традиций.  

Поэтому такие международные браки случаются очень редко.  
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Почитая свои корни, никто из староверов, родившихся в Боливии и 

прочих странах Латинской Америки, обладающих паспортами этих 

государств, не считают эти государства своей родиной землей. Родина 

для них – это матушка Россия, в которой им никогда не приходилось 

бывать и про которую, возможно, ничего не знают. Разве что из 

воспоминаний бабушек и старых русских сказок, представляя ее себе 

какой-то особенной землей, исключительным местом на Земле. 

Однако парадокс состоит в том, что если каждый из нас хоть на 

один день очутится в кругу староверов, то вряд ли почувствует себя «как 

дома» или скорее в нынешнем 2015 году. Сложится впечатление как при 

просмотре строго кино, снятого около ста лет назад или же на месте 

своего давнего предка-крестьянина, жизнь которого мало чем могла 

привлечь или показаться интересной кому-то тогда в далеком 1913 году. 

Нельзя не сказать о том, что имея такую тесную связь в лице 

старообрядцев, Российская Федерация и Боливия поддерживают и 

развивают и межправительственные отношения. 

 Например, в 1999 году в политической столице Боливии Ла-Пасе 

появилась улица имени А.С. Пушкина – таким образом, городские 

власти решили внести свою лепту в празднование 200-летия со дня 

рождения великого русского поэта. Растет интерес в Боливии и к 

изучению русского языка и обучению в России (основным стимулом 

здесь является возможность его использования при поступлении в 

российские вузы). Российская (не старообрядческая) диаспора медленно, 

но верно увеличивается; ярким свидетельством является открытие в 

марте 2002 года в Ла-Пасе частного русского детского сада «Матрешка» 

[7]. 

В 24 февраля 2008 года глава Аргентинской и Южноамериканской 

епархии Московского Патриархата митрополит Платон совершил 

освящение храма Пресвятой Троицы – первого православного храма в 

Боливии [7]. 

Официальные власти России хотят оказывать активную поддержку 

самому русскому населению, а также уведомить, проинформировать и 

просто расширить свои знания уже о современной России создают 
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различные правительственные и неправительственных организаций, 

которые занимаются проблемами членов диаспоры. 

Однако в последнее время все чаще говорят и пишут о том, что за 

последние несколько лет староверы стремительно начали переселяться 

на родину в Россию. Но связано ли этом с ухудшением уровня их 

жизни?  

Причина кроется в другом. Это все, потому что правительство РФ 

начало проводить программу о содействии добровольному переселению 

соотечественников Россию. Похожая программа также проводилась и в 

Уругвае [8]. 

Для кого-то это явилось печальным опытом, наполненный 

разочарованием в Родине или же представлениями о ней, появившиеся 

трудности с поиском работы и ассимиляцией в современном российском 

обществе.  

Фактически они были «русскими иностранцами» или, как их 

многие называли «пришельцы из утраченного прошлого», так как они 

уже давно утратили связь с нынешней Россией. Некоторые не знали ни 

то, что сейчас происходит в нашей стране, ни какой государственной 

строй существует здесь, ни уже тем более имя президента РФ. 

Тогда возникает вопрос: зачем же посольству России в Боливии 

понадобилось переселять староверов?  

А все потому что там решили, что именно староверы ,приехав в 

Россию, смогут помочь создать образцовые крестьянские хозяйства и 

повлиять на развитие этого сектора в экономике. 

В этом староверы доверились россиянам, и подумали о том, что, 

возможно, в России им будет намного лучше, нежели в Боливии, 

несмотря на все те риски, на которые они шли и о, которых, даже и не 

догадывались, слепо доверившись ожиданиям и обещаниям со стороны 

посольства. 

В связи с этим, многие староверы снова вернулись в Боливию, 

утратив всякое доверие к родине. Лишь малая часть осталась жить в 

России и смогла как-то обустроится. 

Безусловно, цивилизация наступает староверам на пятки и в 

странах Латинской Америки, несмотря их на сопротивление. Так, 
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например, молодежь впитывает в себя современные тенденции и 

культуру. 

Многие приобретает телевизоры, хоть и держат это в тайне, не 

распространяясь. Также неизбежно пользуются электричеством, 

покупают некоторые продукты питания, например сахар, соль, постное 

масло. 

Сколько еще смогут существовать общины староверов, сохранив 

свою культуру и традиции - неизвестно. Но, одно ясно, что они остается 

носителями исконно русской культуры и языка и в связи с ныне 

сложившейся ситуацией, когда язык и культура подвергаются большому 

влиянию, например, со стороны других стран, они могут остаться чуть 

ли не единственными в своем роде, по крайней более наиболее близкие к 

истиной сущности русского народа. И это очень важно сохранить т .к 

каждая нация ,каждый народ должен обладать своими особенностями и 

уметь определять себя среди других культур. 
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США считается страной с неограниченными возможностями. 

Именно поэтому огромное количество людей из разных стран покидают 

родину в поисках экономической и политической стабильности и 

высокого уровня жизни. Таким образом, основополагающим фактором 

американской культуры является мультикультурализм.  

Довольно сложно определить понятие мультикультурализма, из-за 

многомерности социокультурной реальности. Наиболее 

распространенным определением мультикультурализма можно назвать 

множество культур, каждая из которых, сопровождается ее 

отличительными особенностями, включающие в себя язык, традиции, 

этническую принадлежность и религиозные верования. Однако 

существует и более широкое определение, предложенное National 

Association of Multicultural Education (NAME, 1998). Оно охватывает 

демократические принципы, такие как равенство, социальную 

справедливость, человеческое достоинство и свободу [3, с.2]. 

 Синонимом мультикультурализма считается культурный 

плюрализм, предполагающий, равенство культур, каждая из которых 

имеет право на сохранение. Единственное их отличие в том, что 

http://world.lib.ru/t/terarsenjan_w/bolivia03.shtml
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мультикультурализм, в основном, предполагает описание не конкретной 

ситуации, а оценку обстановки в каком-либо регионе. 

 Миграционные процессы способны в короткие сроки изменить 

культурно-этнический облик населения страны. Миграции вызывают 

социальные напряжения и разногласия между различными группами 

населения. Актуальной задачей для государств становится поиск новых 

форм отношений с прибывающим населением для того, чтобы не только 

адаптировать его к местным нормам повседневного поведения, но и 

ориентировать местное население на толерантное взаимодействие с 

мигрантами. Именно политика мультикультурализма предлагает новые 

подходы для решения широкого спектра проблем миграции. 

Интерес к мультикультурализму в США возникает по причине 

того, что культурные различия в современном американском обществе 

проявляют тенденции к нарастанию. Так, в 1782 Эктор Сент-Джон де 

Кревкер выдвинул идею «плавильного котла», которая подразумевала, 

что через какое-то время представители различных культур, живущие в 

США, переплавляются в «америкинскость», т.е. в единую американскую 

идентичность, но эта политика не принесла желаемых результатов. 

Понятию «плавильного котла» противостоит концепция 

мультикультурализма, которая возникла в США значительно позже. 

Изначально мультикультурализм в США относился к этническому и 

культурному феминизму и к движениям афроамериканцев [1].  

В настоящее время американский мультикультурализм 

определяется как отказ от ассимиляции, поощрение равенства расовых и 

этнических групп, проявление уважения и толерантности к культурному 

разнообразию, а так же, как утверждение правовых механизмов с целью 

защиты культурных меньшинств. В действии, концепция 

мультикультурализма обеспечивает политическую основу для решения 

проблем, которые возникают при присутствии культурного 

многообразия, например, неравенство, упрощение языковых барьеров, 

предрассудков, нетерпимости, расизма и насилия. Большинство 

политиков выделяют четыре основные цели мультикультурализма: 

американское и мировое расовое и этническое разнообразие, уважение 

различий между группами, гармоничные межрасовые отношения в 
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многокультурном обществе, утверждение групповых прав и равенство 

всех групп [2, с. 2-3]. 

 Таким образом, американский мультикультурализм направлен на 

сохранение культурного многообразия, полное равенство всех 

меньшинств и отказ от существенной интеграции, но его последствия 

являются крайне противоречивыми и неоднозначными. 
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Центральная задача внешней политики, проводимой любым 

государством, является укрепление позиций и авторитета на 

международной арене, создание благоприятных внешних условий для 

социального и экономического развития страны. У каждого государства 

свои методы закрепления своей репутации и установления своего 

влияния. Так, на современной стадии мирового развития, наряду с 

военно-политическими и экономическими ресурсами, на передний план 

выходят факторы «мягкой силы»: привлечение посредством достижений 

государств в области культуры и искусства, науки, технологий, 

образования.  
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В настоящее время значение «мягкой силы» во внешней политике 

большинства ведущих государства мира, также включая Россию и 

Бразилию, растет с каждым днем, особенно беря во внимание нынешний 

этап развития международных отношений. Не уступая традиционной 

дипломатии, активное внедрение «мягкой силы» во внешнюю политику 

позволяет добиваться более эффективных, а самое главное, более 

долговременных результатов положительного и выгодного образа за 

рубежом, обеспечении геополитических позиций.  

Прежде всего, хотелось бы дать дефиницию термина и определить 

основные принципы «мягкой силы». Термин был сформулирован в 

начале 90-х годов XX века известным американским политологом 

Джозефом Найем. Джозеф Най пишет: «Сила – это способность 

изменять поведение других для получения того, чего вы желаете. 

Основных способов для этого имеется три: принуждение (палка), плата 

(морковка) и притягательность (мягкая сила); «мягкая сила» - это 

способность добиваться желаемого на основе добровольного участия 

союзников, а не с помощью принуждения или подачек»[12, с.3-4]. Такая 

концепция, как считает Най, характеризуется тремя основными 

компонентами – культуры, идеологии и внешней политики. В самой 

книге Найя отмечается также, что «мягкая сила» состоит не только из 

собственно влияния, но и из привлекательности [5]. В дополнение к 

выше перечисленным компонентам также относят привлекательность 

внутренней политики, экономические достижения государства и 

высокий уровень жизни, образ жизни и ценности. Иными словами, 

ресурсами в мировой политике выступает все то, что «вдохновляет и 

привлекает», позволяя тому, кто его контролирует, добиваться 

желаемого результата, являясь тем самым неким инструментом для 

достижения собственных желаний.  

 Какие же государства используют данный инструмент в своей 

внешней политике? Несомненно, одним из ключевых игроков являются 

США. Они используют «мягкую силу» как один из способов 

установления своей гегемонии в мире. США главный упор делают на 

привлекательность американской культуры и образа жизни. США по 

многим показателям являются номером один, например, они являются 
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«королями» в киноиндустрии, телевидение и музыкальные передачи 

заполнены американскими певцами, музыкантами и актерами, плюс 

всеми способами проводится пропаганда американской мечты. На 

политической арене, активное продвижение внешней и внутренней 

политики государства, демократических свобод, также являются частью 

американской «мягкой силой».  

Но что насчет России? Использует ли она данный инструмент в 

своей внешней политике? Что является мягкой силой самой России? 

«...Не империя, а культурное продвижение; не пушки, не импорт 

политических режимов, а экспорт образования и культуры помогут 

создать благоприятные условия для российских товаров, услуг и идей. 

Мы должны в несколько раз усилить образовательное и культурное 

присутствие в мире — и на порядок увеличить его в странах, где часть 

населения говорит на русском или понимает русский», таковы слова 

президента РФ В.В. Путина [10].  

Президент РФ В.В. Путин не раз призывал активнее применять 

«мягкую силу» во внешней политике страны по отношению к другим 

странам. Так, МИД РФ и Россотрудничество подготовили и планируют к 

концу 2014г. предоставить президенту проект «Комплексной стратегии 

расширения гуманитарного влияния России в мире», иначе говоря, 

доктрину «мягкой силы». С ее помощью российские власти намерены 

улучшить образ России и укрепить влияние страны на мировой арене 

[11].  

В послании к Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 г. 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 

отметил, что «…мы не претендуем на звание какой-то сверхдержавы, 

понимаемое как претензии на мировую или региональную гегемонию, 

не покушаемся ни на чьи интересы, никому не навязываем свое 

покровительство, никого не пытаемся учить жить.  

Но мы будем стремиться быть лидерами, защищая международное 

право, добиваясь уважения к национальному суверенитету, 

самостоятельности и самобытности народов. И это абсолютно 

объективно и объяснимо для такого государства, как Россия, с ее 
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великой историей и культурой, с многовековым опытом… органичной 

жизни разных народов в рамках одного единого государства» [7].  

В России формируются собственные пути и профили 

использования «мягкой силы» во внешней политике, которые заметно 

отличаются как от американских концепций, так и от китайских.  

Главнейшая составляющая «мягкой силы» России является ее 

культурно-историческое наследие. Великая держава, с более чем 

тысячелетней историей, наполненной сокрушительными победами, 

грандиозными прорывами в науке и технике. К тому же уникальный и 

бесценный опыт России во взаимодействии различных этносов и 

народов, проживающих на необъятной территории на необычайной по 

красоте и богатой природой, невозможно сравнить ни с чьим-либо 

другим. Нельзя не упомянуть о культурном влиянии на весь мир. Еще 

основополагающим фактором «мягкой силы» России служит язык. На 

сегодняшний день за пределами России проживает многомиллионная 

русскоязычная диаспора. В связи с чем, присутствует большая 

необходимость создавать различные языковые центры для сохранения 

языка, а также его продвижения [6].  

Что же касается «мягкой силы» России в отношении Бразилии, то 

стоит отметить, что это сложный процесс, включающий в себя 

множество компонентов, который дополняет классическую 

традиционную дипломатию. В настоящий период отношения двух стран 

представительнее и разнообразнее, чем с любым другим государством 

Южной Америки. Это в первую очередь объясняется тесными связями 

двух стран, их богатой историей дипломатических отношений; к тому 

же обе страны являются активными участниками региональных и 

мировых политических и экономических процессов, и обе страны 

заинтересованы в стратегическом сотрудничестве в различных сферах.  

Современная Бразилия, занимающая пятое место на планете по 

территории, являющаяся седьмой экономикой мира, имеет глобальные 

интересны по всему миру. Бразилия выстраивает отношения с Россией, 

Индией и Китаем в рамках региональных и международных 

организаций и форумов; поддерживает интеграционные процессы в 
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Центральной и Южной Америке. Несомненно, является достойным 

игроком мирового уровня [2, с.19]. 

Особое место в Бразильско-Российских отношениях занимает 

гуманитарная, культурная часть. Этому служит мощная ресурсная база, 

которая сложилась исторически благодаря развитию двусторонних 

культурных отношений, обмена ценностями и достижениями. Стоит 

отметить, что бразильцы всегда следили за достижениями россиян в 

таких сферах как наука, образование, культура, спорт, даже в те времена, 

когда дипломатические отношения не были установлены. Данная 

симпатия и интерес умело переросли в составляющую часть «мягкой 

силы» России по отношению к Бразилии, которая определяет характер и 

направленность сотрудничества двух государств. В Бразилии на 

протяжении долгого времени успешно действуют различные 

официальные государственные и частные организации, которые 

занимаются продвижением российской культуры, литературы, театра, 

балета, а также спорта.  

Значимость имеет и русскоязычная диаспора, сохранившая свою 

идентичность за рубежом и настроена поддерживать русский дух в 

бразильском обществе. Является своеобразным мостом, связывающие 

оба государства в культурной и гуманитарной области.  

В качестве еще одного значимого канала российской «мягкой 

силы» признается обучение бразильских студентов в отечественных 

ВУЗах. За последние десятилетия в России получили профессиональную 

подготовку несколько тысяч квалифицированных специалистов из 

Бразилии, которые вернувшись на родину, трудятся на различных 

предприятиях. Образование в Российских ВУЗах, уровень подготовки 

специалистов установило в глазах бразильского общества более высокие 

стандарты Российского образования и культуры. Таким образом, можно 

утверждать, что заложена прочная база для эффективного влияния 

российской «мягкой силы» в интересах развития отношений двух стран, 

а также обеспечения национальных и стратегических интересов в 

Бразилии, самого крупного государства Латинской Америке, и 

Южноамериканском континенте [8]. 
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Можно с уверенность сказать, что для России Бразилия является 

главным стратегическим партнером в латиноамериканском регионе. Это 

подтверждается серией визитов российских представителей в Бразилию 

– на высшем и высоком уровнях, можно выделить: официальные визиты 

В.В.Путина (ноябрь 2004 г.), министра иностранных дел РФ С.В.Лаврова 

(декабрь 2006 г.) и экс-президента РФ Д.А.Медведева (декабрь 2008 г.), 

рабочие поездки Д.А.Медведева в должности президента РФ (апрель 

2010 г.) для участия в саммите глав государств — членов BRICS и в 

должности премьер-министра РФ (июнь 2012 г.) на юбилейную 

конференцию ООН по устойчивому развитию «Рио+20» и для 

проведения VI заседания Российско-бразильской комиссии высокого 

уровня по сотрудничеству (февраль 2013 г.) [1, с.62] Бразилию 

постоянно посещают руководители различных российских министерств 

и ведомств. 

В Бразилии установлено множество российских государственных 

учреждений. Во-первых, это дипломатические консульства: в г. 

Бразилиа работает посольство РФ, а в городах Рио-де-Жанейро и Сан-

Пауло — российские генеральные консульства. В Бразилиа также 

функционирует Торговое представительство России, отделения которого 

открыты в Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло. При российском посольстве 

имеются военный атташат, представительства «Россотрудничества», 

Федеральной таможенной службы, «Рособоронэкспорта» и 

«Роскосмоса» [1, 62-63]. Непосредственное присутствие 

представительств российских учреждений позволяет обеспечить прямую 

непрерывную работу между двумя государствами, тем самым показывая 

намерения России сохранить долгосрочные взаимосвязи на 

государственном уровне.  

Еще одной стороной «мягкой силы» по отношению к 

Латиноамериканским странам, в частности к Бразилии, стала 

деятельность официальных, а также же и негосударственных структур 

торгово-экономического направления. Так, например, у России есть 

Национальный комитет содействия экономическому сотрудничеству со 

странами Латинской Америки (НК СЭСЛА), Центр научно-

технического и инновационного сотрудничества России и стран 
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Латинской Америки (ЦНТИС) и др. Данные структуры организуют 

различные конференции и семинары на тему торгово-экономических 

отношений двух стран, представляют свои проекты, тем самым создавая 

общие сферы сотрудничества [3, с.27].  

Не стоит забывать о мощи и неограниченных возможностей 

высоких информационных технологий и свойствах сети интернет. 

Современные возможности позволяют передавать информацию 

широкому кругу лиц мгновенно, чем и пользуется «мягкая сила». 

Например, официальный сайт МИД Российской Федерации постоянно 

обновляется, улучшается и обеспечивает удобный доступ к информации. 

В Бразилии также работают представительства ведущих российских 

информационных агентств — ИТАР-ТАСС и РИА «Новости», а также 

«Российской газеты» и радиостанции «Голос России». Широкая 

трансляция российских передач, рассказывающих о важнейших 

событиях во внутренней и внешней политике РФ, культурных и 

научных достижениях способствует продвижению положительного 

имиджа России, что в свою очередь только укрепляет российско-

бразильское сотрудничество [4].  

Филиалы в Рио-де-Жанейро имеют ОАО «Нефтегазгеодезия» и 

ОАО «Газпром». Причем представительство ОАО «Газпром», открытое 

в ноябре 2011 г., представляет интересы нефтегазового гиганта не только 

в Бразилии, но и во всей Южной Америке. С 2012г. в Рио-де-Жанейро 

функционирует филиал «ТНК—BP» с участием российского капитала.  

В конце 2014 года Россия предложила Бразилии сотрудничество в 

высокотехнологических сферах, в частности на рынке космических 

услуг. Начиная с 2008 года Бразилии закупила у России 12 вертолетов 

Ми-171 и Ми-35, более того в дальнейшем они сбираются купить не 

только машины, но и саму технологию производства. Также в 2014 году 

в столице Бразилии была построена квантово-оптическая станция 

измерений "Сажень" — часть системы ГЛОНАСС. С его помощью 

положение практически любого искусственного спутника Земли, даже 

на расстоянии двадцать тысяч километров от поверхности, можно 

определить с точностью в три миллиметра. Стоит отметить, что научный 

интерес с подвиг бразильцев поставить Измерительную станцию на 
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территории университета г. Бразилиа, где на этом оборудовании ставят 

различные научные и образовательные опыты. Немаловажен тот факт, 

что данная станция – это первые зарубежный опыт ГЛОНАСС. Это 

означает, что «мягкая сила» России и в этой сфере, гарантирует ей 

сотрудничество с Бразилией [9].  

Что же касается авиаперевозок, то в 1990-е годы авиакомпания 

«Аэрофлот» выполняла прямые авиарейсы в Бразилию, но они 

впоследствии были отменены из-за нерентабельности. В 2010 г. 

президенты России и Бразилии, приняли решение возобновить прямое 

воздушное сообщение. В январе—марте 2011 г. авиакомпания 

«Трансаэро» осуществляла беспосадочные чартерные полеты по 

маршруту Москва — Рио-де-Жанейро — Москва [1, с.63]. К сожалению, 

из-за ухода с рынка авиакомпании «Трансаэро», на сегодняшний день 

прямых перелетов не осуществляется. 

Еще одну решающую роль в усилении российского присутствия в 

Бразилии играют организации, способствующие распространению 

русского языка и культуры. Можно выделить такие организации как 

Координационный совет российских соотечественников в Бразилии и 

Союз выпускников и бывших бразильских студентов в России (СССР) 

(UNDEXEBRAS). Занимаясь активным информированием бразильцев о 

русском языке и особенностях русской культуры, посвящая в последние 

достижения, такой элемент «мягкой силы» упрочивает Российское 

присутствие в Бразилии.  

Важную духовно-просветительскую миссию выполняют 

представительства Русской православной церкви в Бразилии. В Рио-де-

Жанейро действует русский православный храм, носящий имя святой 

мученицы Зинаиды, а в Рио-Гранде-до-Сул — православный приход 

преподобного Сергия Радонежского. Среди прихожан — не только 

представители русской диаспоры, но и бразильские граждане [1, с.64-

65]. 

Стоит отметить, что с 2000-х годов российско-бразильские 

культурные и гуманитарные отношения стали развиваться особенно 

динамично. В 2008 г. в Бразилии прошли Дни России. 26 октября 2008 г. 

на горе Корковадо у подножия знаменитой на весь мир статуи Христа-
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Искупителя впервые в истории была проведена русская православная 

литургия, которую возглавил митрополит Аргентинский и 

Южноамериканский Платон, а в соборе Кармелито прошел концерт хора 

московского Сретенского монастыря. 

За Днями России в Бразилии последовали другие культурные 

мероприятия, самые значимые из которых — выставки «Экспедиция 

Лангсдорфа: 1821—1829 гг.» в августе—сентябре 2010 г. и «Русские 

православные иконы» в апреле—мае 2012 г., научно-практическая 

конференция «Культурные мосты: Бразилия — Россия» (ноябрь 2011 г.), 

презентация компакт-диска с произведениями всемирно известного 

русского композитора И.Ф.Стравинского (декабрь 2010 г.), гастроли 

балетной труппы Мариинского театра и Санкт-Петербургского 

государственного академического симфонического оркестра в 

Муниципальном театре Рио-де-Жанейро (соответственно сентябрь и 

октябрь 2011 г.), участие российских кинематографистов в 

Международном кинофестивале в Рио-де-Жанейро (октябрь 2011 г.)[1, 

с.64-65]. Особенно интересно, что большая часть мероприятий не имело 

государственного финансирования и проводилось благодаря частной 

инициативе и поддержке спонсоров. 

Иными словами, роль Российской «мягкой силы» по отношению к 

Бразилии определяется в базисе совпадающих интересов обеих стран на 

глобальном и региональном уровнях. Главными несущими 

конструкциями - отечественные достижения в области культуры, науки, 

образования и спорта, ее духовные и нравственные ценности. 

В заключении, хотелось бы сказать, что присутствие России в 

Бразилии на нынешнем этапе довольно существенное. «Мягкая сила» 

способствует укреплению межгосударственных связей, а также связей 

гуманитарного профиля. Таким образом, через главную экономику 

Латиноамериканского региона, Россия уверенно и прочно наращивает 

свои силы и влияние в Южноамериканском континенте.  
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Президента РФ Путина в июле 2014 года 

Чаюн В.А, Журбей Е.В. 
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Страны Латинской Америки и Россия имеют долгую историю 

близких отношений. Ещѐ в период СССР, эти страны сотрудничали в 

разных сфера, отношения многих стран данного региона с Советским 

Союзом были действительно крепкими. СССР поддерживал Чили в их 

трудной борьбе за само идентификацию, поставлял продовольствие и 

технику. И у других стран Латинской Америки существовали торгово-

экономические, культурные отношения с СССР. 

В общей сложности у нашей страны были налажены базовые связи 

и со временем бы достигли не малых успехов, если бы не кризис, 

случившийся в девяностых годах, связанный с развалом прежнего строя 

и страны в целом. Создание нового государства с «новой» историей и 

новыми целями пошатнули прежние международные отношения со 

странами Латинской Америки. Попросту, на тот период Россия 

совершенно не стремилась наладить прежние связи. 

Но в последнее десятилетие Россия кардинально изменила свои 

приоритеты в геополитике и с позиции «после» африканских стран 

регион Латинской Америки стал значительно подниматься вверх [5]. 

Особенно это стало показательным в связи с трагичными событиями на 

Украине и последующими санкциями, направленными на Россию со 

стороны Евросоюза и США. После чего РФ оказалась отрезана от 

торговых и экономических отношений со странами Европы.  

Поездки глав государств в другие страны, обычно, важный шаг в 

международной практике, а значит этот визит имеет серьезные 

намерения. Поэтому, целью исследования было разобраться в причинах 

такого крупного и длительного визита В.В. Путина в 2014 году в страны 

Латинской Америки, а так же его цели. 

Курс внешней политики России переместился в ещѐ большей мере 

на Восток, а так же на Запад, через океан к берегам Латинской Америки. 
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Так, глава Российской Федерации В.В. Путин имел возможность 

посетить некоторые страны данного региона в рамках своего 

латиноамериканского турне в июле 2014 года. 

С 11 по 16 июля глава РФ в рамках турне посетил Чили, 

внепланово посетил Никарагуа, Аргентину и Бразилию, где он 

встретился с главами этих и других стран, обсудил важные вопросы. 

Вопросы, касающиеся налаживания тесных взаимосвязей России с этим 

регионом, а так же другие глобальные вопросы. Которые позже были 

продолжены в рамках саммита БРИКС, проходящего в Бразилии днями 

позже [1]. 

Главной целью для России было укрепление своих позиций в этом 

регионе. Формирование тесных политических, экономических, торговых 

и культурных отношений помогут обеим сторонам удержаться в 

«мировой лодке» на плаву, а так же балансировать между такими 

угрозами, как санкции, политическое давление, культурное воздействие 

и так далее. И так как страны Латинской Америки сейчас находятся в 

подобной ситуации (Никарагуа, Аргентина, Куба), то они прекрасно 

понимают Россию и готовы к многостороннему сотрудничеству.  

Постепенно отношения стран Латинской Америки и России 

переходят от традиционной купли-продажи к отношениям на более 

высоком уровне. На 2014 год торговый оборот между двумя сторонами 

составлял 16-17 миллиардов долларов в год [3], но, конечно, в условия 

кризиса, сложно сразу перестроиться, поэтому постепенное 

наращивание связей действительно хороший результат. 

Во время встреч в июле главы государств разговаривали о 

серьѐзных вещах, таких как атомной энергетике. Аргентина и Россия 

подписали соглашения в этой сфере. В Аргентине будет проведена 

модернизация существующих АЭС, а так же строительство новой, 

третьей АЭС. На встречах так же обсуждалось создание транспортно-

логистического центра, нефтегазовая тематика. С Бразилией велись 

важные переговоры в военно-технической сфере (пришли к соглашению 

о размещении российской навигационной системы ГЛОНАСС на 

территории латиноамериканского региона). Переговоры велись и в 

сфере электроэнергетике, о поставке продовольствия, о взаимопомощи в 
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борьбе с преступностью и многом другом. Все темы тех переговоров 

имели важные стратегические значения для обеих сторон.  

Кроме глав Бразилии и Аргентины, Путин встретился с 

президентом Чили – Мишель Бачалет, президентом Уругвая – Хосе 

Мухика, Колумбии – Хуаном Мануэлем Сантосом, а так же внепланово 

встретился с президентом Никарагуа - Даниэлем Ортега, на Кубе была 

проведена встреча с Фиделем Кастро, на которой было списано 90% 

кубинского долга РФ [4]. 

Для России эта поездка имела большое значение, как для 

налаживания связей и укрепление отношений, так и в том, что режим 

санкций совершенно не ухудшает положение РФ, а даже наоборот дает 

возможность сделать упор на страны Латинской Америки, на которые 

ранее уделялось меньше внимание. Так же это турне играло важную 

роль перед встречей глав стран участниц БРИКС, ведь на отдельных 

личных встречах они обсудили важные аспекты, касающиеся «личных» 

договорѐнностей и целей, а на саммите обсуждались уже более 

глобальные, интересующие вопросы не только Россию и страны 

Латинской Америки.  

Как уже упоминалось ранее, результатом поездки Владимира 

Путина по странам Латинской Америки должно было стать их 

дальнейшее сближение, улучшение отношений. Конечно, так оно и 

произошло, ведь если в отношениях России с Западом чаще всего 

проблема стояла в ценностных различиях, то по результатам 

переговоров в Латинской Америки подобных недопониманий и проблем 

не было. 

После визита президента России была установлена ориентация на 

важные отрасли в торгово-экономической сфере со странами Латинской 

Америки: энергетике, сельском хозяйстве, военно-технической отрасли, 

на серьѐзные инфраструктурные проекты, массовые коммуникации и 

другие. 

Как уже говорилось, Россия примет участие в проектах по 

энергетике в Аргентине. Российская компания «Интер РАО» будет 

участвовать в строительстве гидроэлектростанций, а компания 

«Росатом» будет участвовать в сооружении третьего энергоблока АЭС 
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«Atucha». Так же, перспективным для российских компаний будет 

участие в разработке крупнейшего аргентинского месторождения 

сланцевых нефти и газа «Vaca Muerta»[6]. При Посещении Никарагуа 

Россия рассмотрела возможность участия в создании транспортной 

водной развязке, подобной Панамскому каналу [2]. 

Как до латиноамериканского турне главы Российской Федерации, 

так и после между странами усиливается формат межгосударственного 

взаимодействия путѐм введения безвизового режима в большей части 

стран Латиноамериканского региона с Россией. В Чили, Кубе, Бразилии, 

Панаме, Эквадоре, Мексике, Аргентине уже точно введѐн особый режим 

визирования с Россией, что улучшает экономическую ситуацию в 

странах путем притока туристов, а так же упрощенного торгового 

сотрудничества. Естественно, из-за большой отдаленности данных 

регионов друг от друга и сложной криминальной ситуацией в 

Латиноамериканских странах (с которой уже ведѐтся совместная борьба) 

турпоток не так велик, но тем ни менее это даѐт основу для дальнейшего 

улучшения и развития этой сферы. 

И ещѐ не маловажным является тот факт, что в период 

неблагоприятного геополитического климата Россия нашла круг 

надѐжных и активных зарубежных партнѐров в лице государств, 

которые стремятся и действительно способны наращивать деловые и 

политические взаимодействия с нашей страной на равноправной основе.  

Таким образом, Путин укрепил позиции страны и подтвердил 

наличие надѐжных партнѐров за океаном, которые к тому же 

располагают необходимыми товарами, которых нас лишили санкции 

Евросоюза. Так же глава России пошѐл на некоторые уступки, такие как 

списание большого долга с Кубы, что вполне вероятно послужит 

началом долгих и крепких взаимоотношений двух государств. В целом 

же, анализируя это событие, с уверенностью можно сказать, что не 

только российская сторона была заинтересована в сотрудничестве, 

укреплении отношений, связей, но и латиноамериканская. Она 

заинтересована в расширении торгово-экономического сотрудничества с 

Россией. К тому же РФ не просто представляет перспективного 

партнѐра, который готов на сотрудничество, но и уже формирует черты 
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сотрудничества. Примером можно назвать двусторонние соглашения, 

подписанные на форуме (соглашение о намерениях по заключению 

контракта на строительство Россией ГЭС на северо-западе Эквадора) [1]. 

Делая вывод из всего вышеупомянутого, глава России В.В. Путин 

направлялся в крупное турне по странам Латинской Америки в июле 

2014 года с чѐткими целями равнозначно выгодными для РФ и стран 

Латинской Америки. С целями, некоторые из которых, удалось 

осуществить сразу. 

Путѐм переговоров со многими представителями стран этого 

региона он выстроил надѐжную базу дальнейших крепких 

экономических и политических взаимоотношений. Данные действия 

вызвали большой резонанс с политикой западных стран, но, не смотря 

на это, Запад никак не может помешать складыванию русско-

латиноамериканских отношений. Евросоюзу на данном этапе 

совершенно нечего предложить странам Латиноамериканского региона, 

а только переговорами и дипломатическим давлением Евросоюз так же 

ничем ситуацию не исправит, и даже США в этот раздел региона не 

будет ввязываться, так как в сравнении с Европой несѐт во много раз 

меньшие убытки. 
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Монголия, которая буквально несколько десятилетий назад 

находилась на периферии международных процессов, в последние годы 

акцентирует на себе все большее внимание мировой общественности. 

Аналитики известного британского журнала «TheEconomist» 

прогнозируют в среднесрочной перспективе темпы роста экономики 

Монголии в пределах 12 – 14% в год. 

Монголия относится к странам М-3. К этой группе, помимо 

Монголии, также относятся Мьянма и Мозамбик, обладающие 

значительным запасом природных богатств и лидирующие по темпам 

экономического развития. За несколько лет Монголия превратилась из 

страны, в которой наличие сотового телефона было показателем твоего 

высокого статуса, в государство, которое лидирует по показателю 

прироста ВВП на душу населения в год [1]. 

Улан-Батор проводит политику активизации внешнеполитического 

курса Монголии, стремясь расширять сотрудничество по разным 

направлениям, привлекая зарубежных партнеров благоприятными 

условиями для проникновения иностранных инвестиций в экономику, 

принимая участие в многосторонних региональных и глобальных 

структурах: ШОС, АРФ, ВТО. Особое значение для Монголии 

приобретают отношения с ведущими экономическими и политическими 

центрами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР): США, Японией, 
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Австралией, Канадой, но руководство страны понимает необходимость 

поддерживать исторически сложившиеся контакты со своими 

ближайшими географическими соседями - Россией и Китаем. 

К сожалению, в этом направлении в монгольской позиции 

наблюдается явная асимметрия. Если Китай сам по себе является 

мировым экономическим лидером, куда Монголия экспортирует 89% 

своих товаров и через сотрудничество с которым страна рассматривает 

свое вхождение в АТР, то ее отношения с Россией с 1990-х годов 

отошли на второй план, и лишь с начала XXI века два государства 

начали сближение друг с другом, восстанавливая прежние связи и 

развивая новые. Современные российско-монгольские отношения 

строятся в контексте укрепления двустороннего взаимовыгодного 

сотрудничества, однако остается неопределенность перспектив их 

дальнейшего развития. 

Согласно Концепции внешней политики Монголии 2011г., 

развитие добрососедских и конструктивных отношений с Российской 

Федерацией и Китайской Народной Республикой признано 

приоритетным направлением внешнеполитической деятельности 

монгольского государства. К сожалению, курс Улан-Батора в отношении 

стратегического партнѐрства с Россией остаѐтся прежним [2]. 

Монголия отчасти ужесточила своѐ законодательство, теперь в 

компаниях, занимающихся разработкой и добычей природных ресурсов, 

может быть не более 49% иностранного капитала, при этом приоритет 

предоставляется таким государствам как Япония, Канада, Англия, 

Южная Корея. В пример можно привести Дарханский 

нефтеперерабатывающий завод, подрядчиками, на строительство 

которого, выступают японские корпорации Marubeni и Toyo Engineering. 

Но Российская Федерация всѐ ещѐ может и должна успешно 

соперничать со своими западными и азиатскими конкурентами в борьбе 

за укрепление своего влияния в Монголии. На это позитивно влияет тот 

факт, что еще со времѐн СССР в Монголии успешно функционируют 

такие совместные предприятия, как ГОК «Эрдэнэт», производственное 

объединение «Монголросцнетмег» и АО «Улан-Баторская железная 

дорога». Также имеются огромные перспективы на развитие 
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дальнейшего сотрудничества. Развитие старых и открытие новых 

совместных крупных предприятий требует дополнительных 

энергетических ресурсов. Поэтому экспорт электроэнергии из России 

является стратегически важным направлением для каждого из 

партнѐров. Кроме того России необходимо формировать свободные 

экономические зоны в АТР. Плацдармом для этого и может послужить 

Монголия. Ещѐ одно очень перспективное направление в развитии 

российско-монгольского сотрудничества – это совместное развитие 

туризма. Одна из самых больших по протяженности сухопутных границ 

Монголии – это российско-монгольская граница. 

12 сентября 2014 г. в г. Душанбе во время 14-го саммита ШОС 

состоялась встреча президента Монголии Ц. Элбэгдоржа, президента РФ 

В.В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня. На этой встрече главы 

государств обсуждали возможность организации официального 

трехстороннего саммита в целях обсуждения проблем взаимодействия, 

расширения сотрудничества и проблем безопасности в Северо-

Восточной Азии. Инициатором данной встречи являлся президент 

Монголии – Ц. Элбэгдорж. Улан-Батор очень заинтересован в 

увеличении транзитных грузоперевозок железнодорожным транспортом 

и в строительстве газопровода из России в Китай через территорию 

Западной Монголии, поскольку реализация данных проектов могла бы 

принести стране немалые доходы от транзита. Также на данной встрече 

монгольским руководством были высказаны намерения «поставлять 

мяса и мясопродуктов больше, чем Новая Зеландия и другие страны», 

что для России в условиях экономических санкций и борьбы за 

продовольственные рынки звучит особенно актуально. В.В. Путин также 

предложил ряд собственных инициатив по расширению трехстороннего 

сотрудничества - это строительство новой железной дороги по части 

территории России, Монголии и Китая и прокладка линии ЛЭП через 

территорию Монголии [3]. 

Таким образом, России не следует отодвигать отношения с 

Монголией на второй план. Это очень перспективное развивающееся 

государство, которое с такими темпами развития, при грамотном 

руководстве и разумной экономической политике может стать новым 



азиатским чудом. России выгодно укреплять взаимовыгодное 

сотрудничество со своим соседом, который в перспективе может стать 

стратегически важным партнѐром. 
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