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Аннотация. Предмет настоящего исследования представляется достаточно сложным, состо-
ящим из двух компонентов. Первый компонент включает в себя основные вопросы, связанные 
с определением понятия «гуманитарное сотрудничество» в условиях интеграциии на Евра-
зийском пространстве в рамках полицентричной международной системы. Второй компонент 
состоит в анализе внешней политики государств-участников Евразийского Экономического 
Союза, отношений общественных организаций и граждан, взаимодействующих между собой 
по поводу гуманитарной интеграции в целях создания и сохранения единого гуманитарного 
пространства. Сложным и неоднозначным вопросом данной работы выступает метод иссле-
дования. Здесь стоит обратиться к методам глобалистики, как мультимеждисциплинарной 
области научного знания, воспринимающей как общенаучные методы, так и методы исследо-
вания, применяемые в специальных науках. Методологическую основу исследования составляет 
широкий круг научных инструментов — сравнительно-аналитический метод, институцио-
нальный, структурно-функциональный и системный подход Авторами рассмотрены основные 
теоретико-методологические подходы к понятию «гуманитарное сотрудничество» в условиях 
глобализации и регионализации. Авторами обобщены основные материалы по данной проблема-
тике, и сделаны выводы о перспективах гуманитарного сотрудничества на современном эта-
пе. Особо отмечены возможности гуманитарного сотрудничества в условиях регионализации 
на Евразийском пространстве в рамках формирующегося Евразийского Экономического Союза.
Ключевые слова: международные отношения, гуманитарное сотрудничество, дипломатия, 
внешняя политика, интеграция, Евразийский Экономический Союз, ЕАЭС, СНГ, регионали-
зация, глобализация.

После распада Советского Союза 
образовался целый ряд суверен-
ных государств, которые в  на-

стоящее время под влиянием множества 
факторов подвержены дроблению. В связи 
с этим изучение данной территории будет 
происходить уже в контексте изучения дан-
ного региона, который мы будем именовать 
«Евразийское пространство».

Политические процессы, проходящие 
в данном регионе под влиянием множест-

ва внешних акторов нивелировали роль 
Содружества Независимых Государств 
(СНГ), в  результате чего лидерами трех 
стран-участниц Содружества было приня-
то решение об интеграции в экономической 
сфере на базе Таможенного Союза, преобра-
зовавшегося впоследствии в Евразийский 
Экономический Союз (ЕАС). Теперь перед 
странами участницами ЕАС стоит сложная 
задача по использованию накопившегося 
опыта СНГ и других межгосударственных 
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образований как на Европейском простран-
стве, так и на Евразийском пространстве 
в новом интеграционном образовании — 
Евразийском Экономическом Союзе.

Гуманитарное сотрудничество госу-
дарств-участников ЕАС в  современных 
условиях период приобретает особое зна-
чение в силу целого ряда причин.

Во-первых, развёртывание процесса 
глобализации на постсоветском простран-
стве привело к возникновению новых, ранее 
неизвестных проблем.

Расширение международных контактов 
сопрягалось не только с положительными 
изменениями: возникли кризисы идентич-
ности, системные деструктивные явления, 
глубокие трансформации мировоззрения, 
поколенческие сломы, резкое замедление 
экономического развития, некомпенсируе-
мые социальные риски, девальвация пред-
шествующей системы ценностей.

Кроме того, взаимодействие стран ЕАС 
осуществляется сегодня в условиях, когда 
уровень развития гуманитарной и эконо-
мической сферы взаимодействующих сто-
рон существенно отличается друг от дру-
га, и проблемы социально-экономического 
«донорства» начинают рассматриваться 
как потенциальная угроза, связанная с на-
рушением достигнутых паритетов.

В данном контексте гуманитарное со-
трудничество многими специалистами 
(Р. Арон, К. Г. Березовский, И. Валлерстайн, 
Э. Гидденс, М. М. Ковалевский, М. Кастельс, 
К. Матоба, А. Е. Прокопенко, К. Райсман, 
М. Фитерстоун, М. А. Чешков, Е. И. Шилов-
ский) воспринимается как базис для пере-
оценки целей и  смыслов международных 
контактов, трактуемых в  первую очередь 
как «межкультурные», «поликультурные».

Гуманитарное сотрудничество начина-
ет позиционироваться в качестве основы 

для достижения новой культурной иден-
тичности, адекватного восприятия социо-
культурных различий, построения сцена-
риев социальных изменений с учетом осоз-
нанного толерантного отношения к иному 
и другому.

Во-вторых, развитие глобализации при-
вело к интенсификации миграционных по-
токов, усиливших внутренние противоре-
чия взаимодействующих социумов и повы-
сивших меру их социально-экономической 
и культурной дезадаптации.

Гуманитарное сотрудничество в  дан-
ном случае рассматривается как средство 
выработки оптимально-результативных, 
успешных стратегий взаимодействия со-
циальных субъектов (акторов) с  мульти-
культурными средами, развитие комму-
никативных способностей и компетенций 
соответствующего уровня.

Иными словами, на современном этапе 
гуманитарное сотрудничество связывается 
специалистами (Л. Е. Гринин, К. К. Колин, 
В. Н. Кузнецов, С. А. Перри, М. Шварцман) 
с  формированием у  взаимодействующих 
субъектов необходимых теоретических 
знаний, психологических качеств и практи-
ческих навыков для эффективного взаимо-
действия и решения актуальных задач.

В-третьих, сегодня гуманитарное со-
трудничество разворачивается в  рамках 
модернизируемых и  во  многом дезинтег-
рированных социальных сред, характери-
зующихся сложными межэтническими от-
ношениями и глубокими трансформациями 
традиционных субкультур.

В контексте этих процессов гуманитар-
ное сотрудничество обеспечивает необхо-
димую и  достаточную меру социальной 
и культурной консолидации, что способст-
вует снижению социальных рисков и возра-
станию конкурентности стран постсовет-
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ского региона. Кроме того, гуманитарное 
сотрудничество нацелено в конечном итоге 
на  формирование нового типа личности, 
способной эффективно реализоваться в си-
туации транзитивности и повышенного со-
циокультурного многообразия.

Учитывая сказанное, можно сделать 
вывод о том, что в современных условиях 
гуманитарное сотрудничество как особый 
вид международного взаимодействия стран 
ЕАС преследует несколько важнейших це-
лей:
• институализация политики гуманитар-

ного сотрудничества стран ЕАС в си-
туации глобализации и модернизации;

• реализация с помощью гуманитарного 
сотрудничества приоритетов граждан-
ского общества;

• формирование и продвижение на пост-
советском пространстве модели «ново-
го человека», «нового патриота», «но-
вого национализма»;

• следование принципам толерантности 
при решении значимых социально-по-
литических и каких-либо иных задач;

• всестороннее обеспечение плюрализма 
интересов, сохранение исторических 
традиций и значимых параметров куль-
турной идентичности;

• достижение баланса суверенитета и за-
кона (т. н. политика «мягкой силы», по-
литика «неучастия и самоустранения», 
политика «сознательной автономии» 
и др.);

• продвижение и отстаивание ценностей 
правового регулирования государст-
венных и  межгосударственных отно-
шений («идеология правового госу-
дарства»);

• выработка мировоззрения нового типа 
на  основании переосмысления идей 
либерализма и  консерватизма (гума-

нитарные программы экспертного со-
трудничества, апробация совместно 
выработанных новых сценариев в сфере 
гуманитаристики, образования, поли-
тики, идеологии, культуры и пр.);

• формирование новой политической 
этики (т. н. этика «морального ком-
промисса», этика «разделенной ответ-
ственности») и  новой политической 
культуры.
Кроме того, гуманитарное сотрудниче-

ство в рамках международного взаимодей-
ствия стран ЕАС имеет свои ярко выражен-
ные функции. Оно обеспечивает:
• адаптацию к новым условиям социаль-

но-экономического, политического 
и т. д. существования в условиях повы-
шенной неопределенности и  «новой 
конкурентности»;

• стабилизацию социально-политиче-
ских состояний в процессе снятия наи-
более разрушительных антропогенных 
рисков с целью сохранения и развития 
человеческого капитала;

• гармонизацию внутренних отношений 
в социальной системе за счет достиже-
ния социальной успешности индивидов 
при их непрерывном обучении, опреде-
ляемом как их собственными стратеги-
ями функционирования, так и соответ-
ствующими социальными стратегиями 
государства и общества;

• развитие новых этических детерминант, 
нацеленных на  осознание характера, 
специфики и механизмов связи человека 
с человеком в новых условиях повышен-
ной конкурентности, конфликтности 
и социальной неопределенности;

• обеспечение сбалансированного (ин-
теграционного) характера миграцион-
ной политики в рамках регионального 
перемещения человеческого капитала;
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• обеспечение этнонациональных инте-
ресов («новая этничность») в контек-
сте глобализации и локоглобализации; 
интеграция «локальностей» на основе 
новой модели культурного сотрудни-
чества;

• формирование новой мировоззренче-
ской парадигмы, отражающей систем-
ные трансформации постсоветской ре-
альности.
Для понимания того, что представляет 

собой гуманитарное сотрудничество как 
теоретико-методологическая проблема, не-
обходимо рассмотреть влияние на данный 
феномен процессов глобализации, т. к. имен-
но они во многом определяют специфиче-
ские черты гуманитарного сотрудничества 
современного типа.

Гуманитарное сотрудничество 
и вызовы глобализации

Проблему гуманитарного сотрудничества 
как производную от теории глобализации 
зарубежные социологи и философы впервые 
стали осмысливать в 50-х гг. ХХ века, когда 
накопилось достаточно много эмпириче-
ского материала, позволяющего объективно 
и всесторонне исследовать гуманитарные 
последствия транзитивных состояний мо-
дернизируемых социумов и выявить как об-
щие закономерности, так и специфические 
тенденции, им присущие (работы В. Ариана, 
К. Кранинга, К. Кальтербруннера, В. Танна).

Второй этап осмысления сущности гу-
манитарного сотрудничества в новых усло-
виях наступил в конце 80-х гг. ХХ века после 
включения в сферу глобализационных про-
цессов стран Восточной Европы (Р. Ингле-
харт К. Кржиштофек, Ф. Стакс, У. Халлер).

Наконец, третий этап исследования 
природы и  направленности гуманитар-

ного сотрудничества пришелся на 90-е гг. 
ХХ века и был связан с всесторонним из-
учением последствий распада СССР и фор-
мированием на постсоветском пространст-
ве конгломерата независимых государств 
(П. Бергер, И. Валлерстайн, Э. Гидденс, 
К. Кассани, А. И. Неклесса, А. С. Панарин, 
С. Д. Пожарский, У. Халлер, М. Микенберг).

В отечественном обществознании гу-
манитарному сотрудничеству уделялось 
недостаточно внимания: в основном оно 
рассматривалось в  контексте изучения 
международных отношений как производ-
ное от них, второстепенное, не влияющее 
кардинально на  социальные изменения 
или относительно стабильное состояние 
социума.

Чаще всего под гуманитарным сотруд-
ничеством отечественными специалиста-
ми понималось культурное взаимодействие 
разного уровня, имеющее исключительно 
положительный характер, предполагаю-
щее формальное равенство взаимодейст-
вующих сторон, нацеленное на взаимное 
духовное обогащение и продуктивный об-
мен культурными ценностями. Цели гума-
нитарного сотрудничества усматривались 
в достижении относительной социальной 
и  политической гомогенности, в  распро-
странении социалистических идеалов, 
в  продвижении на  мировой арене поло-
жительного имиджа СССР, в  получении 
определённых социально-политических 
преференций за счет высокой конкурент-
ности гуманитарных ценностей социали-
стического типа.

Определенная «утопизация» задава-
емых целей приводила к тому, что процесс 
гуманитарного сотрудничества в целом свя-
зывался с завышенными ожиданиями, хотя 
именно они обеспечивали гуманитарному 
взаимодействию на международной арене 
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высокий социальный статус и необходимый 
международный авторитет.

Ситуация резко изменилась после рас-
пада СССР, который можно трактовать как 
величайшую гуманитарную (и не только) 
катастрофу ХХ века. Следствием стало рез-
кое изменение геополитического баланса, 
включение России и других стран бывшего 
Советского Союза в процессы глобализа-
ции, вестернизации и модернизации, а так-
же последовавший за этим системный кри-
зис большинства постсоветских государств.

Изменение социально-политического, 
экономического и культурного контекста 
повлекло за собой трансформацию пони-
мания целей и задач международного взаи-
модействия, в том числе такой его разновид-
ности, как гуманитарное сотрудничество. 
В результате, с середины 90-х гг. ХХ века, 
в отечественной гуманитарной науке нача-
лось переосмысление зарубежных теорий, 
концепций и идей, в той или иной мере за-
трагивающих тему гуманитарного сотруд-
ничества в условиях глобализации.

Сегодня о гуманитарном сотрудничест-
ве как особой теоретико-методологической 
проблеме можно говорить с исторических, 
социологических, философских, культу-
рологических, социально-экономических, 
политологических и иных позиций. Любой 
вопрос, возникающий в сфере исследования 
феномена гуманитарного сотрудничества, 
невозможно рассматривать без обобщенной 
оценки сложившегося опыта, исторических 
и научных традиций.

Проведённый анализ зарубежных и оте-
чественных исследований позволяет выде-
лить несколько направлений теоретико-ме-
тодологической рефлексии и экспликации 
феномена гуманитарного сотрудничества.

1. Гуманитарное сотрудничество рас-
сматривается как вид социально-полити-

ческих взаимодействий, связанный с фак-
тором международной неопределенности 
и глобальных рисков, которые не поддаются 
измерению, а значит, и устранению.

Это объясняет специфику гуманитар-
ного сотрудничества, его международный 
статус и относительно высокую востребо-
ванность обществом: неопределенность 
в данном случае трактуется как сфера свобо-
ды выбора и свободы действия. В указанном 
контексте гуманитарное сотрудничество 
истолковывается как результативный обмен 
трансакциями, в которых главную ценность 
имеет человеческий капитал и его развитие.

2. Гуманитарное сотрудничество по-
нимается как процесс, связанный с реали-
зацией властных позиций определенного 
типа (обеспечивающих относительное со-
циальное равновесие) или как инструмент 
разрешения гуманитарных проблем ком-
плексного, системного характера.

Гуманитарное сотрудничество в  дан-
ном случае интерпретируется в рамках т. н. 
институциональной модели как средство 
обеспечения эффективной безопасности 
и устойчивости существующей системы. Гу-
манитарное сотрудничество эксплицирует-
ся по аналогии с социально-политическими 
институтами, ответственными за управля-
емость, регулируемость и предсказуемость 
социальных трансформаций.

3. Гуманитарное сотрудничество опре-
деляется как взаимодействие, обеспечива-
ющее необходимый и достаточный уровень 
адаптивности социальных субъектов к раз-
нотипным социальным средам и вызовам 
за счет поддержания оптимального режима 
их функционирования (т. н. функциональ-
ный подход).

Здесь на первый план выходят проблемы 
мультикультурного сотрудничества при со-
хранении регионального геополитического 
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единства, социальной идентичности и бла-
гоприятного режима межкультурной ком-
муникации. Сложный функционал гумани-
тарного сотрудничества рассматривается 
в  качестве резерва выравнивания уровня 
развития взаимодействующих социальных 
субъектов и понижения их конкурентного 
противостояния.

4. Гуманитарное сотрудничество рас-
ценивается как взаимодействие, нацелен-
ное на поддержание баланса сил в общест-
ве с  помощью соответствующих гумани-
тарных технологий, обеспечивающих со-
хранение существующих структур власти 
и иерархий подчинения (т. н. конфликтная 
модель).

Основной задачей гуманитарного со-
трудничества в данном случае полагается 
трансляция относительно гомогенного ми-
ровоззрения и формирование адекватного 
новым глобальным вызовам типа личности. 
Гуманитарные технологии используются 
в указанном контексте как средство нивели-
рования социальных противоречий, сред-
ство повышения управляемости субкульту-
рами, средство трансляции определенного 
образа и стиля жизни при сохранении всех 
имеющихся структур власти.

5. Гуманитарное сотрудничество экс-
плицируется как особого рода социальное 
взаимодействие, нацеленное на  поддер-
жание социальной системы согласуемого 
порядка через распространение управлен-
ческих практик современного типа и куль-
турно-символических интерпретаций, 
создающих соответствующие актуальным 
социальным задачам идеалы, нормы и ие-
рархии ценностей (т. н. деятельностный 
подход).

Особое значение здесь приобретает 
сбалансированность общественного, кол-
лективного и  индивидуального уровней 

гуманитарного сотрудничества, а  также 
вопросы социального и  международного 
лидерства, решаемые при помощи объекти-
вации сценариев социально-политического 
доминирования.

6. Гуманитарное сотрудничество рас-
сматривается в  качестве эффективного 
средства, нацеленного на достижение само-
организации в сфере социального, на фор-
мирование гибких, гибридных и открытых 
структур, многопрофильных, оптимизиру-
ющих социальную среду взаимодействий 
(т. н. синергетическая модель).

Это должно обеспечить новый характер 
отношений между социально-политической 
иерархией (структурой) и личностью как 
неотчуждаемым целым.

7. Гуманитарное сотрудничество опре-
деляется как межкультурная коммуника-
ция, направленная на производство нового 
семиозиса (т. н. социокультурная модель).

Определяющей целью здесь становится 
результативный взаимообмен смыслами, 
целями, знаниями, ценностями, идеями, 
и т. п. в пространстве коммуницирующих 
социальных субъектов. Гуманитарное со-
трудничество в данном случае выступает 
как эффективный транслятор и регулятор 
культурных влияний. С его помощью фор-
мируются и  утверждаются интерпрета-
тивные техники, нацеленные на повыше-
ние культурных компетенций социальных 
субъектов.

Однако как бы ни разнились подходы 
к исследованию природы и сущности гума-
нитарного сотрудничества на современном 
этапе, можно отметить как минимум два 
существенных момента.

Во-первых, все указанные под ходы 
рассматривают гуманитарное сотрудни-
чество через выделение какой-либо одной 
или нескольких доминант, важных, с точки 
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зрения их авторов или сторонников, для 
понимания природы и механизмов функ-
ционирования изучаемого феномена в кон-
тексте современных международных связей 
и отношений.

До сих пор нет ни  одной социально-
политической (или какой-либо иной) тео-
рии, которая бы описывала гуманитарное 
сотрудничество как целостное, системное 
явление и была бы избавлена от односторон-
ности предшествующих концепций.

Во-вторых, при исследовании гумани-
тарного сотрудничества необходимо учи-
тывать постперестроечный опыт нашей 
страны, который указывает на очевидную 
связь общекультурных и  экономических 
изменений с переменами в политической 
культуре при сохранении относительно 
длительной неизменности и  инерцион-
ности в  сфере гуманитарных ценностей. 
В этой связи особое значение приобретает 
вопрос о конечной цели и движущих силах 
гуманитарного сотрудничества примени-
тельно к постсоветскому геополитическому 
пространству и о правомерности некрити-
ческого применения теории модернизации 
для объяснения кардинальных изменений 
в сфере современного гуманитарного со-
трудничества.

Сегодня все больше специалистов об-
ращает внимание на то, что гуманитарное 
сотрудничество в целом протекает не так, 
как ожидалось: нарастают тенденции не со-
циально-политической и культурной уни-
фикации и  международного сближения, 
но процессы диверсификации и дивергент-
ности траекторий социально-политическо-
го развития. Экономическая и культурная 
глобализация, безусловно, способствовала 
и способствует быстрому преодолению су-
ществующих социокультурных различий 
между странами и народами, попавшими 

в  ее орбиту, но  о  конвергенции полити-
ческих культур говорить не приходиться. 
В этих условиях гуманитарное сотрудни-
чество оказалось не в состоянии компен-
сировать риски, связанные с указанными 
вызовами.

Гуманитарное сотрудничество об-
условлено не  только общемировыми тен-
денциями и  закономерностями развития 
международных отношений в  условиях 
глобализирующегося мира. Оно детерми-
нировано также историческим опытом вза-
имодействующих социальных субъектов, 
спецификой их социально-психологических 
характеристик, привычными для них со-
циокультурными сценариями разрешения 
социально-политических коллизий, их ми-
ровоззренческими приоритетами. В данном 
случае правомерно говорить о полипарадиг-
мальности гуманитарного сотрудничества 
современного типа.

Подчеркивая его конкретно-историче-
ский характер, историческую обусловлен-
ность, необходимо, тем не менее, помнить 
и о наличии т. н. внутренней причинности, 
о взаимодействии внутренних и внешних 
детерминант, об объективных и субъектив-
ных факторах и противоречиях, обусловли-
вающих процессы гуманитарного сотруд-
ничества в современном мире. Поэтому при 
изучении гуманитарного сотрудничества 
особое значение приобретает прояснение 
вопроса о мере влияния каждого выявлен-
ного фактора на результаты международно-
го взаимодействия в гуманитарной сфере. 
На каждом этапе при сохранении факто-
ральной обусловленности, сама иерархия 
значимых факторов может меняться и ме-
няется, что неизбежно влияет на характер 
и итоги рассматриваемого процесса.

С другой стороны, специфика гума-
нитарного сотрудничества определяется 
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также историей и своеобразием междуна-
родных контактов и  связей вступающих 
во взаимодействие социальных субъектов, 
характером их национальных интересов, 
выбираемыми методами защиты указанных 
интересов и преследуемыми целями.

Таким образом, следует иметь ввиду, что 
в каждый конкретный момент времени гу-
манитарное сотрудничество определяется 
балансом влияющих и определяющих его 
факторов, балансом быстро меняющихся, 
инновационных и традиционных, консерва-
тивных компонент, в которых нашли отра-
жение и закрепление как черты националь-
ной культуры, так и особенности социаль-
но-политической системы в целом.

Понятно, что на  характер гуманитар-
ного сотрудничества, выбор его сценариев 
и форм реализации оказывает влияние боль-
шое количество переменных, классифика-
ция и атрибуция которых позволяет глубо-
ко и всесторонне понять не только природу 
международных контактов в гуманитарной 
сфере, но и выстроить достаточно достовер-
ные прогностические модели международно-
го сотрудничества в условиях глобализации.

К наиболее важным переменным, с на-
шей точки зрения, следует отнести:
• совокупность относительно устойчи-

вых во времени социально-культурных 
характеристик общества, таких как, 
фундаментальные общечеловеческие 
и национальные ценности, жизненные 
ориентации, нормы морали и поведения 
и  другие моменты, зафиксированные 
в обычаях, традициях, поведенческих 
стереотипах и законах, регламентиру-
ющих организацию социальной жизни 
общества и деятельность людей в поли-
тической сфере;

• совокупность динамичных, изменчи-
вых элементов, таких как, социально-

психологический климат и обществен-
ные настроения, политические ориен-
тации и установки социальных групп;

• характеристики правящего режима, 
партий, системы политических комму-
никаций;

• характер экономического строя, уро-
вень и  устойчивость экономического 
и технологического развития;

• внешнеполитические условия;
• обстоятельства, воздействующие на ми-

ровоззрение и  мировосприятие масс, 
элиты и властных структур;

• социальная структура общества и фак-
торы, приводящие к ее трансформаци-
ям;

• уровень благосостояния нации, качест-
во, стиль и образ жизни.
Атрибуция указанных параметров, не-

посредственно и опосредованно влияющих 
на процесс гуманитарного сотрудничества 
в условиях глобализации, позволяет выя-
вить и описать систему социальных изме-
нений, осуществление (или предотвраще-
ние) которых может оказать существенное 
влияние на дальнейшую динамику взаимо-
действующих социальных субъектов и их 
имплицитные характеристики. При этом 
ожидаемые изменения возможны как на ма-
кро-, мезо-, так и на микро-уровнях социаль-
но-политических взаимодействий.

Большинство современных специали-
стов обращает внимание на то, что указан-
ные изменения не должны рассматриваться 
как средство достижения устойчивых пара-
метров социальной динамики и экономиче-
ского роста. Опыт последних десятилетий 
показал, что в условиях глобализации дан-
ные изменения влекут за собой усиление 
внутренних противоречий взаимодейст-
вующих социально-политических систем 
и нарастание уровня их диверсификации. 
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Неслучайно поэтому в докладе Всемирной 
Комиссии по культуре и развитию ЮНЕС-
КО и ООН 2010 года, гуманитарное сотруд-
ничество в контексте глобальных вызовов 
определяется не столько как инструмент 
для обеспечения экономического развития, 
сколько как «сфера всестороннего развития 
индивида и общества как организованной 
совокупности взаимодействующих и  со-
трудничающих между собой людей» 1.

Таким образом, гуманитарное сотруд-
ничество сопрягается сегодня с более ши-
рокими трактовками, ставящими на первое 
место новые показатели и индикаторы соци-
ально-политической динамики. Под гума-
нитарным сотрудничеством в зарубежной 
специальной литературе понимается про-
цесс, «который по мере своего развёртыва-
ния предоставляет людям большую свободу 
заниматься тем, что представляет ценность 
с их точки зрения» 2.

При таком подходе гуманитарное со-
трудничество позиционируется как систем-
ное явление, имеющее непосредственное 
отношение к  умножению человеческого 
капитала как наиболее ценного резерва со-
циального развития.

Параметрами эффективности гумани-
тарного сотрудничества в  данном случае 
выступают показатели самореализации 
индивида в заданном социокультурном кон-
тексте. Отсюда следует, что возможность 
выбора индивидом достойного качества 
жизни и возможность свободно следовать 
выбранным жизненным траекториям явля-
ются одновременно показателями целесоо-
бразности гуманитарного сотрудничества, 

1 The Report of the World Commission on Culture and 
Development. — Paris, 2010. — Р. 56.
2 Коgimes W. Russian Society in Transition. — Oxford, 
2009. — Р. 101

мерой его встроенности в иерархию соци-
альных связей, иерархию общезначимых 
целей и ожиданий социальных субъектов. 
В данном случае появляется возможность 
говорить о  той или иной степени сораз-
мерности гуманитарного сотрудничества 
процессу развития общества, о культурно-
антропологических измерениях разноуров-
невых гуманитарных взаимодействий.

Иными словами, гуманитарное сотруд-
ничество позиционируется и как итог, и как 
сторона политической, социально-эконо-
мической и  культурной динамики совре-
менного общества в условиях глобализации. 
При таком подходе цели гуманитарного со-
трудничества могут быть определены в уз-
кой и широкой перспективе.

При узком подходе основной целью гу-
манитарного сотрудничества объявляется 
реализация культурных программ на  ос-
нове разностороннего обмена ценностями.

При широком подходе гуманитарное 
сотрудничество рассматривается
• как инструмент обеспечения перемен 

в сфере экономического развития (со-
циально-экономическое измерение);

• как орудие трансформации важнейших 
характеристик политической системы 
и  политической культуры (политиче-
ское измерение);

• как средство обеспечения и националь-
ной идентичности (этнокультурное из-
мерение).
Реализация того или иного измерения 

гуманитарного сотрудничества достигается 
на уровне постановки целей в процессе оп-
ределения тех социальных субъектов, кото-
рые будут выполнять ведущие роли в рамках 
гуманитарного взаимодействия.

Следует, однако, отметить, что в кон-
тексте глобализации на этапе реализации 
практических действий гуманитарные цели, 
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как правило, рассматриваются как второ-
степенные по отношению к задачам эконо-
мического роста. В этом плане для смены 
приоритетов в  практической политике, 
с нашей точки зрения, необходимо соблю-
дение, как минимум, двух условий. Во-пер-
вых, достижение высокого уровня жизни 
и относительной социально-политической 
стабильности, а,  во-вторых, понимание 
элитой и массами того, что экономический 
рост целесообразно рассматривать исклю-
чительно как инструмент для реализации 
социокультурных изменений.

В данном контексте сфера гуманитар-
ного сотрудничества обладает особо зна-
чимым функционалом: она способна обес-
печить тот благоприятный фон, на котором 
происходит определение стратегических 
целей и конкретных задач практической по-
литики. Данный фон формируется за счет 
целенаправленного воздействия субъектов 
гуманитарного сотрудничества на переме-
ны в ценностных предпочтениях социума 
в целом или его отдельных групп. В услови-
ях глобализации тренды гуманитарного со-
трудничества нацелены преимущественно 
на оперирование ценностно-ориентирован-
ными стратегиями и сценариями, особо зна-
чимыми для решения практических задач. 
Данные задачи образуют ту сферу, которую 
и можно назвать сферой гуманитарного со-
трудничества современного типа: отстаива-
ние общечеловеческих идеалов, поддержа-
ние мира и экономического благополучия, 
достижение социальной справедливости 
и  демократии, решение экологических 
проблем, обеспечение национальной без-
опасности и поэтапного движения к новой 
социальности.

В конечном счете, можно сказать, что 
гуманитарное сотрудничество в условиях 
глобализации нацелено на обеспечение ка-

чественных социальных изменений за счет 
культивирования ценностных ориентаций 
заданного типа. Указанные ценностные 
ориентации сопряжены с представлениями 
о том, ЧТО общество должно сделать в пер-
вую очередь согласно глобальным вызовам, 
и КАКИМ оно должно стать в будущем.

Политика гуманитарного 
сотрудничества участников 
Евразийского Экономического 
Союза в контексте современных 
преобразований

Сегодня гуманитарное сотрудничество 
осуществляется в полицентричном мире: 
Россия интегрируется в систему глобаль-
ных взаимозависимостей сложным и про-
тиворечивым путем. В этих условиях поли-
тика гуманитарного сотрудничества стала 
оцениваться как феномен, способствующий 
конструированию новой социальной ре-
альности и новой социально-политической 
идентичности.

На современном этапе гуманитарное 
сотрудничество стран ЕАС характеризу-
ется многомерностью, динамизмом, не-
линейностью, противоречивостью. Одно 
из базовых противоречий гуманитарного 
сотрудничества  — противоречие между 
глобальными и локальными тенденциями 
его реализации.

В России развитие глобализации про-
текает параллельно с  процессами регио-
нализации («локоглобализации»), кото-
рые рассматриваются в качестве средства 
обеспечения относительной безопасности 
и  устойчивости существующей системы 
международных отношений. Гуманитарное 
сотрудничество вынуждено встраиваться 
в  новые типы международных контактов 
и  политических конгломератов: чрезвы-
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чайно быстро формируются новые между-
народные связи, отношения и союзы, наце-
ленные на жесткое соперничество и конку-
ренцию, на сознательную конфронтацию 
между отдельными государствами и регио-
нами. Это не только чрезвычайно усложняет 
механизмы гуманитарного сотрудничест-
ва, но и тесно увязывает его с процессами 
самоопределения стран на постсоветском 
пространстве, порождая феномен т. н. «раз-
мытой, смещенной идентичности».

В данном контексте гуманитарное со-
трудничество стран ЕАС берёт на  себя 
принципиально новые функции, обеспечи-
вающие обретение и сохранение адекватно-
го идентитета. Это позволяет относительно 
успешно противостоять стремлению от-
дельных государств к доминированию и мо-
нополизации стандартов международных 
отношений и вырабатывать эффективные 
способы защиты национальных интересов.

Указанный процесс теснейшим образом 
сопряжен сегодня с вопросами обеспечения 
лидерства в  контексте международного, 
в том числе и гуманитарного, сотрудниче-
ства в  условиях транзитивности и  повы-
шенных социально-политических рисков. 
Здесь особое значение приобретает сохра-
нение исторических международных свя-
зей России, разностороннее обеспечение 
достойной роли нашей страны в  системе 
международных отношений, повышение ее 
гуманитарного и социально-политического 
имиджа. Данный имидж предполагает по-
следовательное и сознательное достижение 
взаимовыгодного сотрудничества, равного 
партнерства и социокультурной толерант-
ности в системе глобального международ-
ного взаимодействия.

В этом плане под гуманитарным сотруд-
ничеством стран ЕАС можно понимать сов-
местную деятельность, относящуюся к сфе-

ре развития социокультурных компетенций 
современного типа, к человеку, его культуре 
и обществу. Гуманитарное сотрудничест-
во можно рассматривать как особый тип 
социального взаимодействия, нацеленный 
на относительное игнорирование социаль-
но-культурной и государственно-полити-
ческой разобщенности в  целях создания 
«мира для людей», «мира для человека».

Именно поэтому такое большое значе-
ние политика гуманитарного сотрудниче-
ства приобретает в процессе эрозии нацио-
нальных границ, в свете целенаправленных 
попыток отказаться ото всех важнейших 
договоренностей после Второй мировой 
войны, от того мирового порядка, который 
утвердился после Ялтинской и Хельсинской 
международных конференций.

В процессе глобализации наряду с ак-
тивным ростом международных связей 
и контактов, их характер стал существен-
но меняться: от сугубо представительско-
го — к информационно-деловому. Сегодня 
международные связи приобретают все бо-
лее регламентированную, узкую, прагмати-
ческую, корпоративную направленность. 
При резком сужении геополитического 
пространства России данные негативные 
тенденции могут быть адекватно компен-
сированы, в том числе, и благодаря целена-
правленной активизации гуманитарного 
сотрудничества. Именно оно становит-
ся смысловым узлом построения нового 
международного «пространства равных 
возможностей», средством расширения 
международных контактов, полем реали-
зации постоянно усложняющихся между-
народных задач, средством защиты нацио-
нальных интересов, орудием расстановки 
новых акцентов и новых приоритетов, как 
во внешней, так и во внутренней политике 
России.
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Политика гуманитарного сотрудниче-
ства стран ЕАС предполагает целенаправ-
ленную координацию действий всех заинте-
ресованных сторон в процессе решения за-
ранее выделенных общезначимых проблем 
в целях минимизации социальных рисков 
и  оптимизации сложно организованных 
идентитетов. Гуманитарное сотрудниче-
ство предполагает координированное, па-
ритетное взаимодействие всех включенных 
в данный процесс социальных субъектов, 
т. е. их коммуникацию.

С этой точки зрения, гуманитарное 
сотрудничество можно рассматривать как 
способ самоутверждения, самореализации 
стран ЕАС в виде полноправных и полно-
ценных акторов международной полити-
ки. Гуманитарное сотрудничество дает 
возможность соединять, консолидировать 
акторов для решения определенных целей. 
Установление данных целей, механизмов 
и средств их реализации — задача полити-
ки в сфере формирования и продвижения 
общезначимых программ гуманитарного 
развития. Закономерности определения 
указанных целей обусловлены как прошлым 
историческим опытом стран ЕАС, так и спе-
циально разработанным, символически оз-
наченным и закрепленным в политической 
культуре и массовом сознании постсовет-
ских социумов образом общего будущего.

Политика гуманитарного сотрудниче-
ства стран ЕАС выстраивается сегодня как 
веер социально-политических и культур-
ных перспектив, предполагающих разнона-
правленность и многофакторность данного 
процесса.

Так, если гуманитарное сотрудничество 
нацелено на сохранение культурного досто-
яния, что предполагает особое отношение 
к вопросам социокультурной идентичности 
на основе воспроизведения определенного 

исторического опыта и традиций, где общез-
начимым критерием выступает отношение 
к прошлому, можно говорить о реверсивной 
траектории (от настоящего — к прошлому) 
политики гуманитарного сотрудничества.

Гуманитарное сотрудничество, связан-
ное с самоопределением индивида и обще-
ства в  режиме настоящего и  нацеленное 
на  решение сиюминутных задач, выстра-
ивается в  рамках траектории актуальной 
практической политики. Речь в  данном 
случае идет не о «стратегиях сохранения», 
но о стратегиях повышения степени креа-
тивности и адаптивности к вызовам насто-
ящего, о  стратегиях целенаправленного 
«ухода от прошлого», разотождествления 
с ним.

Гуманитарное сотрудничество, наце-
ленное на  «управление будущим» через 
создание его привлекательного образа и по-
степенное распространение обусловленных 
данным образом поведенческих и мотива-
ционных сценариев, а также имиджево-ро-
левых структур, выстраивается на основе 
прогнозных траекторий. Здесь гуманитар-
ное сотрудничество нацелено на социокуль-
турное проектирование, мониторинг зна-
чимых международных процессов, оценку 
эффективности реализации гуманитарной 
политики с целью будущих трансформаций.

Вы явление и  изу чение системны х 
и структурно-функциональных параметров 
гуманитарного сотрудничества стран ЕАС, 
условий его результативности во многом об-
условлено спецификой глобализационных 
процессов, разворачивающихся на постсо-
ветском пространстве.

С нашей точки зрения, на политику гу-
манитарного сотрудничества стран ЕАС 
на современном этапе существенное влия-
ние оказывает то, что она осуществляется 
в специфических условиях перераспределе-
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ния и относительного дефицита сырьевых 
ресурсов и человеческого капитала, эконо-
мической рецессии, господства в обществе 
пессимистических настроений, выражен-
ного давления извне.

Кроме того, в  постсоветский период 
подверглась массированной критике и пе-
ресмотру классическая теория модерниза-
ции, выработанная в послевоенный период 
и получившая наибольшую популярность 
в 70-е г. ХХ века. Именно данная теория, ис-
ходившая из представлений о неограничен-
ных возможностях развития в условиях сво-
бодного рынка, стала в нашей стране базой 
для разработки политики гуманитарного 
сотрудничества в качестве перспективного 
и чрезвычайно эффективного средства реа-
лизации стратегий конвергенции.

Недостатки классической теории мо-
дернизации были связаны с  тем, что ее 
сторонники определяли перспективы раз-
вития, ориентируясь исключительно на уз-
ко-экономические и  технократические 
представления. В данном контексте гума-
нитарное сотрудничество позициониро-
валось как такое взаимодействие социаль-
ных субъектов, которое в первую очередь 
обеспечивает кардинальные изменения 
в системе ценностей: утверждаются, под-
держиваются и  продвигаются ценности, 
способствующие экономическому росту, 
техническому прогрессу и постепенной по-
беде постиндустриального общества. Цели 
гуманитарного сотрудничества в  данном 
случае определяются как «унифицирован-
ные», а виды гуманитарного сотрудничест-
ва и его структурные элементы трактуются 
как универсальные для всех без исключения 
типов стран.

Однако начиная со  второй половины 
ХХ века ситуация в СССР и в мире резко 
изменилась, и классическая теория модер-

низации оказалась неспособной предуга-
дать и объяснить те негативные изменения 
в стратегиях гуманитарного сотрудничест-
ва, которые стали нарастать.

В рамках транзитивных социальных 
сред углубляющееся неравенство возмож-
ностей повлекло за собой существенное из-
менение содержательных элементов поли-
тики гуманитарного сотрудничества стран 
ЕАС и привело к снижению ее эффектив-
ности. В специальной литературе 1 данные 
процессы увязываются со спецификой трёх 
этапов модернизации и с «застреванием» 
России и стран ЕАС на её первых этапах.

На первом этапе политика гуманитар-
ного сотрудничества исходила из воспри-
ятия реальности, детерминированного 
жесткой зависимостью человека от условий 
своего существования. В данном случае гу-
манитарное сотрудничество строилось как 
«сотрудничество инструментальное».

На втором этапе гуманитарное сотруд-
ничество было обусловлено верой в способ-
ность общества к трансформации условий 
своего бытия с помощью технологической 
мощи и возможностей свободного рынка. 
Здесь гуманитарное сотрудничество высту-
пало как «контролирующее взаимодейст-
вие», нацеленное на объединение усилий 
для выработки стратегии кардинальных 
преобразований.

Третий — современный — этап отлича-
ется тем, что восприятие мира почти цели-
ком и полностью детерминировано характе-
ром взаимодействий и взаимозависимостей 
между людьми и созданными ими институ-
тами и организациями. На этом этапе гума-
нитарное сотрудничество обретает свою 
полноту и выстраивается как «системная 
культурно-антропологическая стратегия».

1 См.: Sallers A. The Conflict Society. — N-Y, 2007.
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Современная политика гуманитарно-
го сотрудничества понимается как струк-
турное единство взаимосвязанных интел-
лектуальных технологий, циркулирующих 
в  современном международном геополи-
тическом контексте и нацеленных на обес-
печение самоорганизации социума на при-
емлемых для него основаниях. В результате 
гуманитарное сотрудничество приобретает 
особую функцию «культурной обратной 
связи»: целенаправленное использование 
культурных трендов оказывает системное 
воздействие на экономическую, политиче-
скую, социальную жизнь взаимодейству-
ющих социальных субъектов, определяя 
характер и направленность их изменений 1.

Такой подход объясняет, почему дина-
мика содержательных и структурных эле-
ментов политики гуманитарного сотруд-
ничества на постсоветском пространстве 
оказалась чрезвычайно чувствительной 
к  характеристикам взаимодействующих 
субъектов и во многом определяется ими. 
Политика гуманитарного сотрудничества 
стран ЕАС сильно зависит от того, к какому 
«типу социальности» принадлежат взаи-
модействующие субъекты.

Так, для социальных субъектов, отно-
сящихся к  индустриальному и  постинду-
стриальному миру, характерны ориентация 
на  принципы рациональности в  между-
народной политике, приоритеты личной 
автономии и  свободы, наличие высокого 
уровня экономической безопасности, до-
минирование культуры приватности и здра-
вого смысла.

Социальным субъектам постсоветско-
го мира присущи иные характеристики: 
поиски новой идентичности, динамизм, 

1 Economic reforms and political change in Russia. — L., 
2007.

нестабильность политических ценностей 
и интересов, почти полное отсутствие куль-
турного компромисса и  толерантности, 
идеологический вакуум, экзистенциальная 
незащищенность и пр.

Таким образом, на современном этапе 
процесс актуализации тех или иных струк-
турных элементов, стратегий и направле-
ний гуманитарного сотрудничества, а так-
же его эффективность и результативность 
во многом определяются тем, КАКИЕ соци-
альные субъекты вступают в данный вид со-
циально-политических отношений и какие 
ЦЕЛИ при этом они преследуют.

Огромное значение при реализации 
политики гуманитарного сотрудничества 
современного типа имеет также уровень 
развития политических структур, обеспе-
чивающих альтернативность форм и сце-
нариев гуманитарных контактов и дальней-
ший свободный выбор среди них.

Осуществление системной модерниза-
ции на постсоветском пространстве выяви-
ло еще несколько особенностей политики 
гуманитарного сотрудничества, реализуе-
мого в этих условиях.

Во-первых, речь идет о необходимости 
и целесообразности отказа от централизо-
ванно регламентируемой стратегии гума-
нитарного взаимодействия.

Во-вторых, о  пересмотре отношения 
к историческому наследию в качестве базы 
для формирования нового социально-поли-
тического идентитета и об отказе от темпо-
ральной модели, в которой ценность насто-
ящего и прошлого затмевает и превышает 
ценность будущего.

В-третьих, об особой роли фактора со-
циальной дезинтеграции как неизбежной 
платы за проводимые реформы.

Многомерность, диверсифицирован-
ность, полипарадигмальность, вариатив-
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ность политики гуманитарного сотрудни-
чества стран ЕАС обусловливают объектив-
ную потребность рассматривать повышен-
ный динамизм социальных структур вза-
имодействующих обществ как важнейшее 
условие обеспечения её результативности.

Оценка этой результативности может 
осуществляться, исходя из нескольких до-
минантных параметров:
• меры социокультурной адаптивности;
• степени социальной солидарности;
• меры обеспечения эффективности со-

циально-политических перемен;
• степени достигнутой свободы самоо-

пределения и др.
Кроме того, критерием оценки результа-

тивности политики гуманитарного сотруд-
ничества стран ЕАС на современном этапе 
многие специалисты считают обеспечение 
плавности перехода от одного типа идео-
логии (мировоззрения) к другому, от одно-
го типа экономического и политического 
развития  — к  иному, фактически, — ди-
аметрально противоположному. Иными 
словами, результативность гуманитарного 
сотрудничества стран ЕАС увязывается 
с обеспечением плавного характера циви-
лизационного транзита при сохранении 
человеческого капитала и ресурсной базы.

С другой стороны, именно гуманитар-
ное сотрудничество позволяет сохранить са-
мобытность и культурную неповторимость 
модернизируемых обществ за счет опоры 
на имеющиеся ментальные структуры вза-
имодействующих субъектов и сознательное 
сохранение ими своих культурных иденти-
тетов и кодов. Данный факт имеет огромное 
значение для преодоления ассиметричности 
современных международных отношений, 
когда модернизируемые социумы выну-
ждены опираться на ресурсы более сильных 
в экономическом и политическом отноше-

нии стран, готовых в определенных условиях 
использовать свои преимущества для того, 
чтобы воздействовать на слабого партнера 
и задать форму и направление отношений 
между взаимодействующими сторонами.

Политика гуманитарного сотрудничест-
ва стран ЕАС в данном случае может исполь-
зоваться как эффективное средство противо-
действия внешнему давлению, как процесс, 
позволяющий преодолеть тяжелые социаль-
но-психологические последствия проводимых 
реформ за счет постепенного принятия новых 
ценностей, чтобы консолидировать модерни-
зируемые нации и мобилизовать их на дости-
жение новых социально значимых целей.

Основные выводы

В современном быстро меняющемся мире 
вопросы гуманитарного сотрудничества 
приобретают все большее значение.

Геополитический баланс, который сло-
жился во второй половине ХХ века, был на-
рушен в начале 90-х гг. в результате распада 
СССР и исчезновения биполярной модели 
мира. Сегодня все чаще специалисты гово-
рят о наступлении эры «холодного мира», 
в котором России отводится отнюдь не клю-
чевая роль.

По мнению некоторых политологов 1, 
постсоветский период чреват быстрой и це-
ленаправленной реставрацией политиче-
ской карты мира, сложившейся до Второй 
мировой войны и разрушенной в ее ходе. 
Другая точка зрения 2 обращает внимание 

1 Капхен Ч. Закат Америки: Уже скоро. М., 2004; Хан-
тингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003; Валлер-
стайн И. После либерализма. М., 2003.
2 Кузык Б. Н. Россия в  цивилизационном измерении: 
фундаментальные основы стратегии инновационного 
развития. М.: Институт экономических стратегий, 2008. 
С. 329–336.
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не на изменившуюся геополитическую кон-
фигурацию и  расстановку политических 
сил, но на важность сохранения баланса, 
на необходимость последовательного раз-
вития демократии и  международного со-
трудничества для того, чтобы человечество 
в  целом могло справиться с  чрезвычайно 
опасными проблемами и глобальными вы-
зовами современности.

В этих условиях политика гуманитарно-
го сотрудничества позволяет разным стра-
нам не только осознать свои национальные 
интересы и отстоять их на мировой арене; 
она дает возможность системно развивать 
те социальные, политические стратегии, 
которые способствуют возрождению наци-
онального достоинства и авторитета.

С другой стороны, гуманитарное со-
трудничество, осуществляемое в последние 
десятилетия, показало, что многие теории 
классической модернизации не соответст-
вуют приобретенному реальному опыту 
тотальных преобразований.

Оказалось, что процессы глобализации 
и  модернизации не  ведут автоматически 

к культурной унификации, социально-эко-
номическому росту, экономическому вырав-
ниванию и конвергенции, но сопровожда-
ются все более жесткой диверсификацией 
социумов и культур. Это ведет не только 
к нарастанию неравномерности развития 
в рамках стратегий «догоняющей модерни-
зации», но и способствует появлению кри-
зиса идентичностей вопреки ожидаемой то-
тальной гомогенизации культурных семио-
зисов. Народы ощутили, что глобальный мир 
содержит в себе угрозу их идентичности, 
и, как реакция на эту угрозу, возникла по-
литика регионализации и «неолокализма».

В этих условиях гуманитарное сотруд-
ничество обретает особое значение как 
сложно организованное взаимодействие, 
способное обеспечивать при необходимо-
сти два взаимодополняющих тренда: кон-
вергенцию и  дивергенцию социальных 
субъектов и процессов. Указанная направ-
ленность способствует нарастанию продук-
тивного разнообразия политических куль-
тур и реализации ожидаемых социальных 
изменений.
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