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АНТИКОЛОНИАЛИЗМ: ЭВОЛЮЦИЯ И СТРАНОВЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ АКАДЕМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА* 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена возросшим в по-
следние годы в мире вниманием к проблеме антиколониализма, в т.ч. 
в контексте СВО и отказа России от курса на интеграцию со странами 
коллективного Запада, начало которой было положено еще в поздней 
советской внешней политике1. Пожалуй, наиболее подробно антико-
лониальные тезисы («антиколониальный манифест») были изложены 
в «георгиевской речи» Президента РФ В.В. Путина 30 сентября 
2022 г., когда слова «колонии», «неоколониализм», «антиколониаль-
ный» в общей сложности, употреблялись 13 раз2. Месяц спустя в «вал-
дайской речи» В.В. Путина слова «колониализм», «неоколониальный» 
упоминались 4 раза3. 

В ходе 2-й Международной парламентской конференции «Россия – 
Африка» (март 2023 г.) одна из 4 тематических секций прошла под на-
званием «Неоколониализм Запада: как не допустить повторения исто-
рии»4. В ходе 2-го Саммита и Экономического и гуманитарного фору-
ма Россия – Африка один из ключевых треков сотрудничества полу-
чил название «Комплексная безопасность и суверенное развитие». 
В его рамках прошли многочисленные круглые столы по международ-
ной безопасности; продовольственному, информационному, электо-
ральному суверенитету; борьбе с эпидемиями и трансграничными кар-
телями5, а на пленарных сессиях в ходе выступлений президентов сло-
ва «колонии», «антиколониализм», «неоколониальный» употребля-
лись 20 раз6. Таким образом, антиколониальный дискурс получил ши-
рокое распространение в РФ как в официальных выступлениях, так и в 
практике сотрудничества со странами Африки. Особую роль при этом 
играет саммитовая дипломатия, когда организаторы формируют образ 
«внешнего другого» для государств континента7. 

*Автор искренне признателен проф., д.и.н. В.М. Кассае Ныгусие, проф., д.филос.н.
А.В. Шабаге, доц., к.пол.н. Е.Н. Грачикову, доц., к.и.н. О.А. Моргуновой, ст. преп., 
к.и.н. К.А. Амухайа, асс. М.С.Рамичу (все – РУДН), проф., д.и.н. В.Г. Шубину 
(Институт Африки РАН) и к.пол.н. А.Л. Бовдунову (Международное Евразийское 
Движение), а также проф. Франклину Ньямси (Камерун/Франция) за их ценные 
рекомендации при написании данного материала. 
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Между тем в современной российской академической литературе 
проблематика антиколониальных исследований раскрыта недостаточ-
но. Подробный анализ текущих антиколониальных работ системно 
проводился в советский период8. Среди ведущих отечественных экс-
пертов стоит отметить Б.С. Ерасова9. А.Н. Мосейко и Е.В. Харитонова 
занимаются вопросами идеологических течений в Африке на совре-
менном этапе10. Можно также отметить монографии Г. Мартина11 и 
Е.Н. Сулима, М.А. Шепелева12. 

Вместе с тем в последние несколько лет был опубликован ряд ра-
бот, посвященных неоколониализму и деколонизации. Так, в 2023 г. 
Институт Африки РАН подготовил специализированную моногра-
фию, посвященную феномену европейского колониализма и неоколо-
ниализма13. В 2022 г. в РУДН была создана база данных «Советские 
исследования неоколониализма»14, изданы тематические номера Вест-
ника РУДН «Постколониализм и антиколониальная борьба»15 (2022) и 
«Деколонизация, неоколониализм и реколонизация: к 60-летию Года 
Африки»16 (2020) в Серии «Международные отношения». В 2023 г. 
вышли специальные выпуски «Постколониализм и антиколониализм в 
современном мире» журнала МГИМО «Международная аналитика»17 
и «Африка в мировой истории: от колониальной эпохи к современно-
сти» журнала ЭНОЖ «История»18. В указанных спецвыпусках пред-
ставлены работы с различной авторской позицией, но без их «сопря-
жения». Сопоставление анти- и постколониального дискурса проведе-
но в работе Л.Л. Фитуни и И.О. Абрамовой19, А.Л. Бовдунова20, а так-
же в ряде авторских материалов21. Несколько современных научных 
русскоязычных работ посвящены неоколониализму как экономиче-
ской категории22. 

В данном разделе проведен «сквозной» анализ глобального акаде-
мического дискурса по антиколониальной проблематике (т.е. то, как 
она отражена в мировой научной литературе), а не представлен взгляд 
сугубо «из российского угла». Отправной точкой исследования явля-
ется 1960 г. (Год Африки), хотя антиколониальный дискурс, безуслов-
но, существовал и ранее. Рассматриваются работы как самих предста-
вителей стран Глобального Юга (которые зачастую излишне скованы 
рамками «конвенциональности»23), так и ученых Европы и США. По-
скольку анализируются десятки авторов и их работ, а также множест-
во различных интеллектуальных течений, то упоминаются лишь клю-
чевые их особенности, различия и взаимосвязи между ними без под-
робного анализа самих работ. 
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Задача данной работы – попытаться представить сплошное «полот-
но» антиколониального дискурса за последние более чем 60 лет, от-
следить эволюцию дискурса и его преломления/искажения. «Полот-
но» пишется «большими мазками», т.е. рассматриваются наиболее 
крупные интеллектуальные течения, при этом целый ряд направлений 
и работ отдельных авторов, к сожалению, не вошел в данный обзор. 
При этом важно в контексте построения многополярного мира пони-
мать Другого (национальную специфику антиколониального дискур-
са) не как модификацию Моего видения, а как оригинальное Я, подоб-
ное мне самому. В терминологии Э. Левинаса, необходимо критиче-
ское гостеприимство по отношению к инаковости24. Гипотеза исследо-
вания состоит в том, что наблюдается «битва» за антиколониальный 
дискурс, стремление включить в свою универсальную систему путем 
ассимиляции объективные проблемы и переживания отдельных соци-
альных групп. Равно как идет борьба за монополию на современный 
марксистский дискурс между западными интеллектуалами и Китаем25. 

Проанализированы ключевые работы на английском, французском 
и русском, а также китайском языках. Соответственно, структурно в 
материале представлен доминирующий англосаксонский дискурс (раз-
дел «От антиколониализма к постколониализму...») и его критика 
(«Последние из могикан»), критический анализ французского дискурса 
(«Франция: утраченное лидерство»), позиции КНР («Китай: дозиро-
ванный антиколониализм») и, наконец, советский и российский дис-
курс («СССР и Россия: общее и различное»). В последнем разделе так-
же приводятся выводы и практические рекомендации по активизации 
отечественных антиколониальных исследований. 

 
От антиколониализма к постколониализму: 

«фазовый переход» доминирующего дискурса 
 

К середине 1970-х годов (распад португальской колониальной им-
перии) формальный процесс деколонизации в мире был в целом завер-
шен (за исключением юга Африки, островных территорий, Западной 
Сахары, Палестины). Освобождение Намибии и приход к власти АНК 
в ЮАР в 1990-е годы привели практически к полному завершению 
формальной деколонизации в Африке. Так, современные западные ис-
торики отмечают, что процесс деколонизации в целом завершен в 
XX в., осторожно признавая, что это был именно процесс, а не просто 
момент формального признания независимости (см. название 1-й гла-
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вы Я. Янсена и Ю. Оcтерхаммеля)26, а до «эмпирического» суверени-
тета еще далеко27. 

Таким образом, в конце XX в. речь шла уже о борьбе не с колониа-
лизмом (антиколониализм), а с неоколониализмом (анти-неоколониа-
лизм) – данный дискурс наиболее широко был представлен в совет-
ской научной литературе (см. последний раздел). Однако в «конвен-
циональной» западной науке вместо предметного анализа борьбы с 
неоколониальными практиками на авансцену выходят… культуроло-
гические постколониальные исследования (Postcolonial, не путать с 
Post-colonial как временной категорией). 

Проведем сравнительно-сопоставительный анализ 2 периодов, ко-
торый позволяет системно представить произошедший «фазовый пе-
реход» («контрреволюцию») антиколониального дискурса (табл. 1). 
Указаны годы жизни основных представителей интеллектуальных те-
чений, так как это частично позволяет отследить смену «интеллекту-
альных эпох», а также «отсекает» исследователей, работавших ранее и 
не заставших крах колониальных империй. 

В 1960–1980-е годы антиколониальный дискурс был представлен ра-
ботами «практиков» – лидеров национально-освободительных движе-
ний стран Африки (хотя тот же К. Нкрума обучался в ведущих вузах 
США и Великобритании и был видным теоретиком28), а также исследо-
вателей, разрабатывавших концепции зависимого развития. Первым на-
правлением стал латиноамериканский структурализм, впоследствии 
эволюционировавший в мир-системную традицию, что, кстати, отража-
ет переход во 2-й половине XX в. к глобальному неоколониализму но-
вого типа29. Подробный анализ данных направлений представлен в дру-
гой работе30, поэтому не будем на них останавливаться здесь. 

Идейно данные подходы, представлявшие собой наиболее последо-
вательную критику современного неоколониализма, опирались пре-
имущественно на основные концепции империализма, сформирован-
ные в марксистской традиции31. Так, даже название ключевой работы 
Ф. Фанона «Проклятьем заклейменные» апеллирует к гимну Интерна-
ционала32. Важную роль также сыграли подходы, выработанные на 
различных этапах (американский, европейский и африканский) ста-
новления концепции панафриканизма33, а также такие африканские 
концепции общественного развития, как, например, уджамаа34. В це-
лом антиколониальные подходы можно условно разделить на 3 боль-
шие группы: либеральный антиколониализм, марксистско-ленинский 
и традиционный. 
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Таблица 1. Анти-, пост- и деколониальные исследования (1960 – н.в.): 
сравнительно-сопоставительный анализ 

 Антиколониальные исследо-
вания (деколонизация) 

Пост- и деколониальные  
исследования 

Период  
расцвета 

1960 – 1980-е годы 1980 – н.в. 

Основные  
науки 

Экономика, политика,  
история 

Культурология, английская 
литература, эстетика 

Доминирую-
щий уровень 
анализа 

Страновой/глобальный Индивидуальный/общест-
венный 

Основные  
течения  
(география) – 
ФИО (годы 
жизни) 

Африканские лидеры /  
панафриканисты 
Африка: 
Кваме Нкрума (1909–1972), 
Джулиус Ньерере (1922–
1999), 
Амилкар Кабрал (1924–1973) 

Постколониальные  
исследования: 
Азия: 
Гаятри Спивак (р. 1942), 
Хоми Баба (р. 1949), 
Парта Чаттерджи (р. 1947), 
Дипеш Чакрабарти (р. 1948), 
Лила Ганди (р. 1966), 
Гурминдер Бхамбра (р. 1974) 
Ближний Восток: 
Эдвард Саид (1935–2003), 
Элла Шохат (р. 1959) 
Африка: 
Вумби Йока Мудим-
бе (р. 1941),  
Кваме Энтони Ап-
пиа (р. 1954), 
Ахилл Мбембе (р. 1957) 

Латиноамериканские  
структуралисты 
Лат. Америка: 
Рауль Пребиш (1901–1986), 
Ханс Зингер (1910–2006), 
Анибаль Санта Крус (1919–
1996), Сельсо Фуртаду 
(1920–2004), Маркос Ка-
план Эфрон (1927–2004), 
Освальдо Сункель (р. 1929), 
Фернанду Энрике Кардо-
зу (р. 1931), Руй Мауру Ма-
рини (1932–1997), Энцо Фа-
летто (1935–2003) 
Мир-системная теория 
США, Европа, Ближний  
Восток, Африка: 
Иммануил Морис Валлер-
стайн (1930–2019), 
Теренс Хопкинс (1928–
1997), Джанет Липмэн Абу-
Луход (1928–2013), 

Деколониальные  
исследования 
Лат. Америка: 
Анибал Кихано (1928–2018), 
Уолтер Миньоло (р. 1941), 
Нельсон Мальдонадо-Тор-
рес (р. 1971),  
Мария Лугонес (1944–2000),  
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 Антиколониальные исследо-
вания (деколонизация) 

Пост- и деколониальные  
исследования 

Самир Амин (1931–2018), 
Джованни Арриги (1937–
2009), Дэвид Уилкин-
сон (р. 1939), Кристо-
фер Чейз-Данн (р. 1944), 
Фрэнсис Моулдер (р. 1945), 
Джон Форан (р. 1955) 

Рамон Гросфогель (р. 1956), 
Сантьяго Кастро-Гомес 
(р. 1958), 
Глория Анзальдуа (1942–
2004), 
Мадина Владимировна  
Тлостанова (р. 1970) 

Другие исследователи: 
Йохан Винсент Галтунг 
(р. 1930), 
Уолтер Родни (1942–1980), 
Франц Фанон (1925–1961), 
Аргири Эммануэль (1911–
2001), 
Пол Баран (1910–1964) 

Идейные  
истоки 

Концепции империализма 
(Дж. Гобсон, В.И. Ленин, 
Р. Гильфердинг и др.) 

Структурализм и постструк-
турализм (М. Фуко,   
Ж. Бодрийяр, Ж. Деррида, 
Ж.Ф. Лиотар, Р. Барт, 
Ж.М. Лакан и др.),  
а также А. Грамши; А. Каб-
рал, Э. Сезер, У. Дюбуа, 
Ф. Фанон, С. Холл и др. 

Источник: составлено автором с использованием Дегтерев Д.А. Незападные теории 
развития в эпоху глобального капитализма // Мировая экономика и международные 
отношения. 2021. 65 (04). С. 116. 

 
В рамках новых течений (постколониализма, развиваемого выход-

цами из Азии, с Ближнего Востока и из Африки35, и деколониальных 
исследований, разрабатываемых интеллектуалами преимущественно 
из Латинской Америки), по мнению Л.Л. Фитуни и И.О. Абрамовой, 
«рассмотрение Постколониального [происходит] сквозь призму фило-
софии, социологии, психологии и социальной науки»36. Большую роль 
сыграли именно преподаватели английского языка и литературы, ведь 
это «точка входа» для интеллектуалов-мигрантов, позволяющая в рам-
ках системной индоктринации переформатировать их язык, а значит, и 
сознание под картину нового «глобального мира». Известные пробле-
мы развития бывших колоний перекладывались на новомодный ново-
яз постмодернизма (придуманный, кстати, первым миром!)37, вплета-
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лись проблемы переселенческих колоний (Австралия, США и др.), 
дискурс внутренней деколонизации38 при этом отбрасывался в сторо-
ну как «европоцентричный метанарратив», в т.ч. самая обстоятельная 
критика неоколониализма, основанная на марксистской парадигме 
(т.е. «вместе с водой выплескивался и ребенок»). 

Постколониальность предполагает отказ от национализма (сильно-
го государства, понимаемого в негативном ключе), от деления времен 
холодной войны на 3 мира, от модернизации39. В этом плане наблюда-
ется пересечение с постдевелопментализмом, т.е. «уходом в себя» в 
условиях отсутствия альтернативной модерности в контексте глобаль-
ного капитализма. Так, того же Артуро Эскобара (р. 1951) относят как 
к ключевым фигурам постдевелопентализма, так и к представителям 
деколониальных исследований40. 

Как представляется, англосаксы развивают постколониальный 
дискурс не только и не столько для переформатирования антиколо-
ниального дискурса41, но с гораздо более амбициозной и долгосроч-
ной целью – построение «сверхобщества» в трактовке А.А. Зиновье-
ва – «общества второго уровня» по отношению к национальным го-
сударствам, «совокупность обществ первого уровня». «Оно поглоти-
ло в себе прежние социальные объединения, превратившие их в свои 
органы, части, подразделения, ткани»42. Это стало особенно актуаль-
но как раз после крушения социалистической системы и расцвета 
глобального (позднего) капитализма, системы «гибкого производст-
ва», на что справедливо указывает А. Дирлик43. «Поглотить» цели-
ком национальные государства едва ли возможно, а вот обеспечить 
духовную связь «центра центра» (элит развитых стран) и «центра пе-
риферии» (bridgehead) в русле структурной теории империализма 
Й. Галтунга44 – вполне посильная задача для постколониальных ис-
следователей. 

Речь идет (опять же по Й. Галтунгу) о формировании «ложного 
сознания» и «умении подавлять свои собственные подлинные интере-
сы, что может быть основной частью социализации в целом и образо-
вания в частности»45, в русле когнитивных (ментальных) войн или ге-
гемонистского контроля над дискурсом в духе А. Грамши46. Стоит 
признать, что подмена носит очень тонкий характер, на уровне самого 
понятия: Post-colonial studies – для многих ученых (в РФ – для боль-
шинства) – это реальные проблемы постколониального развития быв-
ших колоний. Но в рамках Postcolonial studies (без дефиса) – это нечто 
совсем другое, связанное с построением «дивного нового мира». 
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Таким образом, как видно из правой части табл. 1, одни из самых 
высококвалифицированных и пассионарных исследователей Глобаль-
ного Юга, встроившись в академические круги первого мира («ком-
прадорская интеллигенция» по К.Э. Аппиа), работают уже не над кон-
кретно-прикладными проблемами национального развития своих 
стран47, а участвуют в формировании «сверхобщества» в интересах за-
казчика (в трактовке К.Э. Аппиа – «в торговом обмене культурными 
ценностями мирового капитализма на его периферии»48). Их можно 
отнести и к «туземным информаторам» в трактовке иранского интел-
лектуала Х. Дабаши, т.е. представляющим проблемы своей родины, но 
в рамках актуальной для первого мира повестки49. 

Безусловно, немаловажную роль при этом играют социальные 
лифты, которые открываются для постколониальных исследователей 
из стран третьего мира в ведущих университетах мира50 Примеча-
тельны слова известной кенийской писательницы по этому поводу: 
«Постколониальная теория? Я не знаю, что это значит. Я думаю, что 
это придумали профессора, потому что им нужно было найти рабо-
ту»51. В самом деле, профессорская должность или Нобелевская пре-
мия по литературе выступают как форма поощрения «новых интел-
лектуалов», которые попутно продвигают и смежные темы актуаль-
ной повестки – феминизм, квир, ЛГБТ и пр. Многие из них начинали 
как писатели, но постепенно вплетали в произведения все больше 
«повестки» и становились видными общественными деятелями, ли-
тературными критиками и уважаемыми профессорами. Среди них, 
например, нигерийцы Чинуа Ачебе (1930–2013), Воле Шойинка 
(р. 1934, лауреат Нобелевской премии 1986 г.) и Бучи Эмечета 
(1944–2017), кениец Нгугива Тхионго (р. 1938), вест-индская писа-
тельница Джамайка Кинкейд (р. 1949), кашмирец Салман Рушди 
(р. 1947) и др. 

В современных академических кругах постколониальные исследо-
вания с их вычурным языком очень популярны среди молодежи, это 
модно, богемно, многие стремятся подражать. Соответственно, рас-
пространение происходит по классической модели «перетекания» 
влияния сверху вниз, от интеллектуальных элит к широким академи-
ческим массам. Примечательно, что одним из видных представителей 
исследователей постколониализма стала Лила Ганди, правнучка Ма-
хатмы Ганди, идеолога движения за независимость Индии, а также 
Мадина Владимировна Тлостанова – внучка К.Т. Тлостанова – предсе-
дателя Совета министров Кабардинской АССР. 
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Пост- и деколониальные исследования представляют собой огром-
ный конгломерат разнородных течений, которые сформировались как 
вполне организованные научные школы. Один из таких примеров – 
индийская Группа подчиненных исследований (Subaltern Studies 
Group, SSG), которую в середине 1980-х годов сформировал британ-
ский профессор Эрик Стоукс (1924–1981) и Ранаджит Гуха (1923–
2023). Ее труды на протяжении многих лет публиковались целевым 
образом в издательстве Оксфордского университета в Дели. Участие в 
работе такой группы – неплохой социальный лифт для молодых ис-
следователей. Для успешного продвижения необходимо лишь вме-
стить проблемы третьего мира в продвигаемые школой уже готовые 
аналитические рамки. 

Примечательно, что Сумит Саркар (р. 1939), один из создателей 
SSG, впоследствии критиковал ее за перекос в сторону западноцен-
тричного постмодернистского дискурса и отказа от эмпирического 
анализа проблем реального развития Индии52. Схожие группы, в т.ч. с 
участием ведущих профессоров развитых стран, были сформированы 
и в университетах Африки, Латинской Америки либо – с участием ми-
грантов – в вузах стран первого мира.  

Среди таких проектов стоит упомянуть, например, школу «Подхо-
ды третьего мира к международному праву» (Third World approaches 
to international law, TWAIL)53, возникшую при Гарвардской школе пра-
ва. Важную структурирующую роль на современном этапе играет 
группа «Глобальный Юг» (Global South Caucus, GSCIS) Ассоциации 
международных исследований54. 

Как любая классификационная схема (табл. 1) она не лишена не-
достатков. Например, в обоих колонках указаны структуралисты, но 
для одних (левый столбец) структурализм является методом, базирую-
щимся на марксистской теории, а для других (правый столбец) – мето-
дологией, на основе которой они выстраивают постколониальные и 
деколониальные исследования. В дальнейшем анализе, с учетом мно-
жественных взаимосвязей различных направлений, более наглядной 
была бы даже не табличная форма, а круги Эйлера. И все-таки глав-
ный замысел (табл. 1) – это заострить различия 2 периодов, наглядно 
их представить. Конечно, в ней не указаны промежуточные течения, 
выступающие скорее в качестве «моста» между антиколониальным и 
постколониальным дискурсом, часть которых приведена в табл. 2. 

Первые 2 течения (табл. 2), при том что пик их активности при-
шелся на 1960–1970-е годы (эпоху «политэкономической» антиколо-
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ниальной мысли), продвигали культурную повестку, в большей степе-
ни характерную для более поздних постколониальных исследований. 
Например, в рамках негритюда исследовались культурологические и 
языковые аспекты, эстетика и повышение самосознания африканцев, 
при этом развивалось данное течение преимущественно в Париже55. 

 
Таблица 2. Культурно-философские течения (кроме постколониализма) 

Течение Представители Регион 
Негритюд Эме Сезер (1913–2008), Леопольд Сенгор 

(1906–2001), Полетт Нардаль (1896–1985),  
Абдулай Саджи (1910–1961), Леон-Гонтран Да-
мас (1912–1978) 

Карибы, 
Африка 

Философия 
освобожде-
ния 

Энрике Дюссель (р. 1934), Леопольдо Сеа  
Агилар (1912–2004), Артуро Андрес Роиг 
(1922–2012), Родольфо Куш (1922–1979),  
Аугусто Саласар Бонди (1925–1974), Уго Асс-
ман (1933–2008), Бернардо Карлос Базан (1939–
2018), Орасио Черутти Гульдберг (р. 1950) 

Латинская 
Америка 

Африкан-
ская этно-
философия 

Алексис Кагаме (1912–1981), Пласид Темпельс 
(1906–1977), Марсьен Това (1931–2014), Фабь-
ен Эбусси Булага (1934–2018), Полин Хунтонд-
жи (р. 1942), Юсуф Мбарган Гиссе (р. 1948), 
Базиль Жюлеа-Фуда (1934–2020), Пене Элунгу 
Элунгу (1936–2015), Мейнрад Хебга (1928–
2008), Теофил Обенга (р. 1936), Жан-Марк Эла 
(1936–2008) 

Африка 

Афроцен-
тризм 

Шейх Анта Диоп (1923–1986), Джон Хенрик 
Кларк (1915–1998), Молефи Кете Асанте 
(р. 1942), Иван ван Сертима (1935–2009), Мау-
лана Каренга (р. 1941) 

Африка, 
США 

Источник: составлено автором. 

 
В рамках философии освобождения, получившей распространение 

в 1970-е годы, исследовалась вторичность латиноамериканской мысли 
по отношению к западноевропейской (своего рода теория зависимого 
развития – но не в экономике, а в гуманитарной сфере), а также лати-
ноамериканское прочтение истории – мотивы, характерные для деко-
лониальных исследований56. Ряд представителей данного направления 
также развивали теологию освобождения. 
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В целом схожими проблемами и примерно в то же время занима-
лись и африканские философы, изучающие национальные философ-
ские системы и вопросы развития этнофилософии. В центре их акаде-
мических исследований была дискуссия о статусе науки, философии и 
технологий в доколониальной, колониальной и неоколониальной Аф-
рике. Часть из них получила образование в католической системе и 
разрабатывала своего рода африканскую версию теологии освобожде-
ния. С афроцентризмом, переосмысливающим место Африки в миро-
вой истории, сложнее – он развивался как в 1970-е годы (Шейх Диоп), 
так и в 1980–1990-е годы и позднее.  

По сравнению с предыдущим направлением (афрофилософией) он 
является более нормативным и ряд экспертов относят его к постко-
лониальным исследованиям57, при этом один из его наиболее ярких 
представителей Молефи Асанте ссылается в своем интервью на ряд 
знаковых постколониальных фигур58. Тем не менее представляется, 
что данное течение, скорее, ближе к философии африкана59, афри-
канскому национализму и панафриканизму60. Оно направлено на по-
вышение самосознания африканцев, живущих на разных континен-
тах, рост влияния Pax Africana, а не на формирование единого «див-
ного нового мира»61. К современным афроцентристам, часто апелли-
рующим к панафриканизму, можно отнести и Кеми Себа (р. 1981)62. 
Несмотря на тотальное доминирование постколониализма в запад-
ных академических исследованиях, работа по окончательному «рас-
творению» антиколониального дискурса в новоязе постмодерна про-
должается. В этом контексте в 2023 г. вышел специальный номер 
журнала «Постколониальные исследования» на тему «Антиколони-
альные связи и политика солидарности: между домом и миром»63. 
В последних работах под антиколониальной мыслью уже понимается 
исключительно постколониальный дискурс, т.е. налицо подмена по-
нятий64. 

В перспективе, в контексте «новой биполярности» и «декаплин-
га»65, возвращения реальной антиколониальной борьбы, повышения 
субъектности Африки в международных отношениях66, а также исходя 
из ряда других ранее изложенных нами фактов67, ожидается сокраще-
ние влияния постколониального подхода, который уже не сможет бо-
лее претендовать на эксклюзивное объяснение реалий пост-колони-
ального мира. К тому же в незападном мире наблюдается куда более 
критическое отношение к данному дискурсу (подробнее о восприятии 
антиколониализма в РФ и Китае речь пойдет ниже). 
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«Последние из могикан»?  
Современные критические исследования неоколониализма 

 
У. Родни в своей знаменитой работе, посвященной неоколониаль-

ной эксплуатации Африки со стороны Европы, отмечал: «Анализ сла-
боразвитости в настоящее время еще более актуален, чем в конце ко-
лониального периода в 1960-х годах. Феномен неоколониализма тре-
бует всестороннего изучения для того, чтобы сформулировать страте-
гию и тактику освобождения и развития Африки»68. Однако после 
«постколониальной контрреволюции» именно конкретный критиче-
ский анализ неоколониальных практик без новояза был признан старо-
модным и стал большой редкостью в общественных науках69. Более 
того, даже на проблематику социально-экономического развития бед-
нейших стран были наложены нарративы постколониальных исследо-
ваний. Например, Илан Капур (р. 1959) активно совмещает вопросы 
развития и постколониализм (на основе психоанализа М. Лакана и 
С. Жижека)70. 

Тем не менее в Европе (в меньшей степени – в США) традиционно 
существует прослойка критически мыслящих интеллектуалов, иссле-
дующих отношения Север – Юг и проблемы развития Африки. Значи-
тельное их число локализовано в ведущих вузах Великобритании, они 
занимаются вопросами развития (Development Studies)71 и, в силу сво-
ей профессиональной деятельности (консультирование по программам 
помощи Африке), куда больше вовлечены в конкретику. Соответст-
венно, они достаточно глубоко понимают реальные нужды бывших 
колоний, а критические исследования во многом более релевантны. 
Фактически сформировалась двухуровневая система: для широких 
масс – «туман постколониализма», а для лиц, принимающих решения, 
при проработке реальных проектов в развивающихся странах – пред-
метный уровень экспертизы, в т.ч. с привлечением этих интеллектуа-
лов. 

В контексте «новой биполярности», СВО и ужесточения блоковой 
дисциплины эта прослойка, как представляется, будет еще более су-
жаться. Кроме того, к сожалению, век многих из них недолог. В этом 
контексте стоит упомянуть ведущего британского экономиста, экс-
перта по проблемам Север – Юг и развитию Африки Иана Тэйлора 
(1969–2021). Он умер в 52 года, и ему была посвящена монография 
по итогам конференции в РУДН, в которой он принимал участие в 
2020 г., со словами «Иану Тэйлору, настоящему другу Африки»72. Его 
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критический анализ экономических проблем Африки является одним 
из наиболее высокопрофессиональных и точных73. Как правило, его 
коллеги (например, Подриг Кармоди, Патрик Бонд) в своих исследо-
ваниях в большей степени подвержены современной политической 
конъюнктуре, в т.ч. отражая в сугубо негативных тонах роль КНР в 
Африке74. 

Марк Ланган, перспективный профессор Королевского колледжа в 
Лондоне, специализируется на критическом анализе политики ЕС в 
Африке и в целом на анализе современного неоколониализма в отно-
шении Африканского континента. В своей монографии он максималь-
но близок к мнению самих африканцев. В частности, глава 1 книги по-
священа научному наследию К. Нкрумы, которое он достаточно высо-
ко оценивает. В работе весьма критично оценивается торговая полити-
ка ЕС в Африке (глава 5) – для Британии после Брекзита, в контексте 
формирования образа «Внешнего другого» это стало еще более акту-
альным; французский неоколониализм, особенно военные интервен-
ции Франции в Африке (глава 6). Вместе с тем актуальная повестка 
дает о себе знать в однозначно негативной оценке деятельности КНР и 
Турции в Африке как неоколониальных держав (глава 4)75. 

Исследователей «неоколониалистов-генералистов» не так много, 
часть европейских экспертов специализируется на каком-то узком ас-
пекте, преимущественно на торговой политике ЕС и неоколониальных 
практиках европейского регионализма76. Среди них, например, Стивен 
Хeрт из Университета Оксфорд-Брукс77 и Йоханнес Мунтшик из 
Майнцского университета им. И. Гутенберга78, исследующие неравно-
правное торгово-экономическое сотрудничество ЕС и Сообщества 
развития Юга Африки (САДК). Они продолжают критический анализ 
Евро-Африки (как отношений зависимости континента от Европы), 
который в свое время проводил Гай Мартин79, умеренно антиколони-
альный автор, долгие годы проработавший в Африке, а в последнее 
время – в афроамериканском Университете штата Уинстон-Сейлем 
(США). 

Традиционно большую роль в переосмыслении неоколониализма 
играют индийские интеллектуалы, далеко не все из которых подались 
в постколониальные исследования. Например, одной из наиболее яр-
ких фигур является Виджай Прашад (р. 1967), идеологические мета-
ния которого связаны как с преподаванием в ведущих вузах США, так 
и с позицией антиимпериалистического политического активиста и 
главного редактора издательства LeftWord Books в Индии. Они отра-
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жены и в его работах, где он показывает угрозы со стороны как США, 
так и СССР для Движения неприсоединения80. 

Аиджаз Ахмад (1941–2022) – еще один индийский интеллектуал-
неомарксист, который до последнего категорически отвергал все «пре-
лести» постмодернизма (и имплицитно – постколониального подхо-
да). Он полагал, что это уход от политического активизма и повыше-
ния сознания масс в сторону «текстовой культуры», от политизации 
борьбы к ее «текстуализации»81. В своих авторских колонках послед-
них лет он критиковал действия коллективного Запада на Украине82. 

Широко известны своими фундаментальными работами по эконо-
мическим проблемам Глобального Юга, развитию сельского хозяйства 
индийский экономист Прабхат Патнаик (р. 1945) и его жена Утса Пат-
наик (р. 1945), причем большинство их работ написаны совместно83. 
П. Патнаик в 2006–2011 гг. был заместителем председателя Совета 
штата Керала по планированию, т.е. совмещал теорию с практикой в 
самом коммунистическом штате Индии. 

Известным критиком постколониального подхода, многократно 
процитированным выше, является Ариф Дирлик (1940–2017), турец-
кий интеллектуал, много преподававший в США. Примечательно, что 
А. Дирлик упоминает в позитивном ключе критику постколониализма 
со стороны Аиджаза Ахмада, а также Эллы Шохат. Т.е. формируется 
такой «антипостколониалистский интернационал» (в данном случае 
ограниченный Ближним Востоком)84. Кстати, сама Элла Шохат 
(р. 1959) становится все более «конвенциональной», что наглядно по-
казывает сопоставление ее ранней работы85 и совместного труда, вы-
шедшего спустя 20 лет86. Это естественно для интеллектуальных ми-
грантов, ведь даже куда более антиамерикански настроенный иран-
ский интеллектуал Хамид Дабаши (р. 1951), преподающий много лет в 
США, завершает свою книгу фразой о детях палестинских беженцев: 
«Они идут. Они возвращаются домой. Добро пожаловать в Америку! 
Добро пожаловать домой!»87. 

Однако «неоконвенциональная» критика неоколониализма имеет не 
только экономическую, неомарксистскую основу. В частности, ниге-
рийский медик и правозащитница Обианую Экеоча (р. 1979) выдвигает 
социальную критику неоколониализма, резко контрастирующую с акту-
альной повесткой постколониальных исследований и относящуюся ско-
рее к защите традиционных ценностей. Названия глав ее монографии, 
опубликованной в католическом издательстве «Игнатиус», говорят са-
ми за себя: 1. Контроль численности населения. 2. Гиперсексуальность 
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молодежи. 3. Семена радикального феминизма. 4. Продвижение прав на 
аборт. 5. Легитимация гомосексуализма и т.д.88 

В более широком ключе речь идет о правых антиколониальных ис-
следованиях, продвигающих в незападных странах сильное государст-
во, традиционные ценности и рассматривающих актуальную повестку 
(ЛГБТ и пр.) не как органичную часть постколониальной программы, 
а как еще одно проявление западного культурного гегемонизма (нео-
колониализма) через контроль над дискурсом по А. Грамши89. Данные 
течения получили развитие в КНР (в т.ч. в рамках нарративов анти-
байцзо по борьбе с либеральными западными и чуждыми Китаю соци-
альными движениями), Турции, Индии (в контексте хиндутвы90), на 
Филиппинах (особенно при Р. Дутерте), в России (евразийство) и ряде 
других стран. 

Примечательно, что в Индии правый антиколониализм сближается 
с левым антиимпериализмом в контексте построения многополярного 
мира (и оппонирует также развитым в стране постколониальным ис-
следованиям)91. Противопоставление правого антиколониализма и 
«универсализирующего» постколониализма в контексте «полуинако-
вости» наблюдается даже на периферии Евросоюза – в странах ЦВЕ 
(особенно в Венгрии В. Орбана и Польше), в т.ч. в работах Э. Ковач92. 

При том, что данный дискурс достаточно популярен в официаль-
ной риторике и государственных идеологиях незападных стран, он не 
получил серьезного академического подкрепления. Доминирующий 
«конвенциональный» постколониальный дискурс всячески его стигма-
тизирует, называя «спектаклем постколониальности», а не «действи-
тельно деколонизированными представлениями», говорит о «совре-
менном злоупотреблении антиколониальным дискурсом» и «наррати-
вами жертвы» колонизаторов. На правый антиколониализм навешива-
ются ярлыки «фетишизации националистических идеологий», «расо-
вого национализма», «реакционных движений», «авторитарного анти-
либерализма» и др.93 Возникает ощущение, что представители постко-
лониальных исследований присвоили себе монополию на единственно 
правильную трактовку современного антиколониального дискурса! 

Одним из ведущих современных идеологов антиколониального 
движения является камерунец Франклин Ньямси (р. 1972), который 
пытается совмещать преподавание во французских вузах с разработ-
кой теории и практики современной антиколониальной борьбы, при 
этом выступает против догматизации антиколониального дискурса94. 
Он также развивает критический анализ панафриканского дискурса95. 
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В настоящее время в Бамако (Мали) под его руководством идет инсти-
туционализация Института африканских свобод, призванного объеди-
нить ведущих африканских мыслителей антиколониального направле-
ния. 

Ведущий представитель мир-системного подхода И. Валлерстайн в 
предисловии к своему многотомному изданию «Мир-система модер-
на» различал «больших критиков», которые отвергали в целом его 
теоретическую концепцию, и «малых критиков», которые были не со-
гласны лишь с некоторыми позициями его исследования96. По анало-
гии с И. Валлерстайном, представители постколониальных исследова-
ний, представленные в предыдущим разделе, – это «большие крити-
ки» объективного антиколониального дискурса, а ученые, упомянутые 
в данном разделе, – это «малые критики». Если где их заключения и 
расходятся с объективной реальностью современного неоколониализ-
ма, то довольно редко. 

 
Франция: утраченное лидерство 

 
В 1960–1970-е годы Париж был интеллектуальной столицей для 

многих стран третьего мира. В столице Франции часто бывал А. Каб-
рал, представители движения негритюд Э. Сэзер, Л. Сенгор (табл. 2). 
Здесь опубликовал свою первую монографию97 Ф. Фанон – до отъезда 
в Алжир, где он присоединился к Фронту национального освобожде-
ния и окончательно порвал со своим французским прошлым. 
Во Франции преподавал Альбер Мемми (1920–2020), тунисский анти-
колониальный деятель, работал египтянин-панарабист Ануар Абдел 
Малек (1924–2012), алжирская писательница Ассия Джебар (1936–
2015). Таким образом, многие видные интеллектуалы-антиколониали-
сты так или иначе были связаны с Францией. С 1960 г. в Париже стал 
издаваться панафриканский журнал Jeune Afrique с легким антиимпе-
риалистическим и проарабским уклоном. 

В этот же период во Франции сложилась мощная философская 
школа, развивающая структурализм и постструктурализм (табл. 3), 
труды которой позднее стали идейной основой для большинства по-
стколониальных исследований. Примечательно, что ряд французских 
философов (Жак Деррида, Луи Пьер Альтюссер) родились и выросли 
в Алжире (как и писатель А. Камю), будучи не понаслышке знакомы-
ми с колониальными реалиями, хотя и не отражали этого в своих ра-
ботах. 
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Таблица 3. Видные французские философы XX в. 

Интеллектуал Годы жизни Направление 
Жан Бодрийяр 1929–2007 Постструктурализм 
Жак Деррида 1930–2004 
Жан Франсуа Лиотар 1924–1998 
Жиль Делез 1925–1995 
Клод Леви-Стросс 1908–2009 Структурализм 
Мишель Фуко 1926–1984 
Ролан Барт 1915–1980 
Пьер-Феликс Гваттари 1930–1992 Психоанализ 
Жак Мари Эмиль Лакан 1901–1981 
Луи Пьер Альтюссер 1918–1990 Структуралистский марксизм 

Источник: составлено автором. 
 
Промежуточное положение в рамках предыдущей биполярности 

(между США и СССР), подчиненный по отношению к США 
(Subaltern) или субимперский статус давали Франции возможность по-
зиционировать себя как защитника третьего мира от англосаксов98. 
Однако уже к 1990-м годам, после краха социалистической системы, 
Париж утратил статус интеллектуальной столицы «униженных и ос-
корбленных». Была предпринята попытка занять лидирующие пози-
ции в международном альтерглобалистском движении (противодейст-
вие англосаксонской версии глобализации), в т.ч. регулярно проводи-
мых с 2001 г. Всемирных социальных форумах. Французское участие 
обеспечивалось по официальным каналам, а также через редакцию 
«Монд Дипломатик» во главе с Игнасио Рамоне (р. 1943), однако не-
однородность альтерглобалистского движения возрастает, а влиятель-
ность данного формата в целом постепенно снижается. 

Французская бюрократия (в т.ч. неуклюжая визовая политика), сла-
бо выстроенная система распространения книг, участившиеся пресле-
дования интеллектуалов (в т.ч. пропалестинских), рост ксенофобных 
настроений привели и к снижению потока талантливой молодежи из 
стран третьего мира, в т.ч. из Африки, которая все более охотно стала 
обучаться в США и Великобритании99. Многие франкоязычные интел-
лектуалы из Африки и с Карибских островов также переехали в США 
из Франции, в т.ч. Мариз Конде (р. 1937) и Сулейман Башир Диань 
(Колумбийский университет), Мантия Диавара (р. 1953) и Жан Ми-
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шель Даш (1948–2019) (Нью-Йоркский университет) и др.100 К тому 
времени также ушло из жизни большинство видных французских фи-
лософов (табл. 3), а новых столь же влиятельных фигур не появилось. 

Кроме того, никакие интеллектуальные конструкции не могут за-
менить объективную реальность, ситуацию «на земле», которая для 
Франции оказалась и остается неутешительной. По сути, прямое 
управление характерно не только для французского колониализма 
XIX – начала XX в., но и для французского неоколониализма конца 
XX – начала XXI в., основанного в первую очередь на грубом военном 
вмешательстве в дела бывших колоний101. Инструменты французского 
неоколониального доминирования за последние 60 лет практические 
не претерпели изменений102. После решения Ш. де Голля о предостав-
лении Алжиру права на самоопределение в 1961 г. попытки как-то 
«приукрасить фасад неоколониализма» носили поверхностный, симу-
лятивный характер. Африканская политика Франции погрязла в мут-
ных схемах, т.н. «договорняках» и пр., что привело к дальнейшему об-
нищанию населения бывших колоний103. 

Не сумев возглавить интеллектуальные чаяния стран бывшего 
третьего мира, Франция резко отрицательно восприняла постколони-
альные исследования, развитие которых связано в первую очередь с 
англосаксонским миром и его бывшими колониями (в первую очередь 
Индией). Одним из наиболее последовательных критиков постколо-
ниализма является Жан-Фрасуа Байяр (р. 1950), занимавший пост ди-
ректора по исследованиям Национального центра научных исследова-
ний Франции. Он опубликовал свою работу под характерным названи-
ем «Постколониальные исследования: политическое изобретение тра-
диции?» (работа была переиздана в России104). Впоследствии он вы-
пустил монографию с не менее характерным названием – «Постколо-
ниальные исследования: академический карнавал»105. 

С присущим французским мыслителям (maître à penser) интеллек-
туальной независимостью и франкоцентризмом (или – в хорошем 
смысле – национализмом) Ж.-Ф. Байяр излагает представляющие ин-
терес критические тезисы в отношении постколониалистов. В частно-
сти, он называет постколониализм «политически опасной» формой 
«культурной инженерии»106, «новым глобальным пиджином»107 или 
«новым воплощением академического атлантизма». Он подчеркивает, 
что данное интеллектуальное течение «в большинстве своем ненуж-
ное»108, оно не привнесло каких-либо новых, ранее неизвестных фран-
цузской школе научных результатов109, а представляет собой скорее 
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множественные репрезентации интеллектуалов-мигрантов. Неодно-
кратно подчеркивается также антиисторичность данного течения и де-
терминированный переход от анализа классовых противоречий к расо-
вым, от экономики к сфере культуры. 

С французской точки зрения, чрезмерный акцент на расовых во-
просах лишь «бередит едва зажившие раны» французского общества, 
разжигает ненужный «культ вины», а выраженная идентичность диас-
пор подрывает французский унитаризм. Тем самым ставится под угро-
зу структура действующего устройства страны и органов власти, ее 
республиканские ценности110. В традиционной французской манере 
противопоставляется расчетливость англосаксов и менее иерархич-
ный, более открытый и толерантный «романский» подход, «цивилиза-
торская миссия» Франции111. Данная уловка в целом характерна для 
французских идеологов неоколониализма, в т.ч. Б. Люгана112. Приме-
чательно, что аргентинский философ А. Буэла уже в контексте право-
го антиколониализма противопоставляет ибероамериканскую и англо-
саксонскую идентичности в своей книге «Испаноамерика против За-
пада»113 (в 2022 г. в Аргентине вышло ее дополненное издание114). 

 
Китай: дозированный антиколониализм 

 
По мере продолжения «властного транзита» (США – КНР) и укреп-

ления позиций Китая в мире115 возрастает и роль китайских подходов 
в международных отношениях. Например, в последние годы как аль-
тернатива американоцентричной Ассоциации профессиональных 
школ международных отношений (Association of Professional Schools 
of International Affairs, APSEA), объединяющей магистратуры по меж-
дународным отношениям ведущих вузов мира, сформировался Шан-
хайский форум – менее формализованный формат, включающий ряд 
треков, в т.ч. и Объединение школ политики и международных отно-
шений целого ряд стран Евразии116. 

В этом контексте заслуживает внимания отношение КНР к антико-
лониальной проблематике. Китай традиционно позиционирует себя 
как развивающуюся страну, солидаризируя себя с другими странами 
Глобального Юга. Однако стоит отметить три характерные особенно-
сти истории КНР, отличающие его от целого ряда других бывших ко-
лоний: 1) полуколониальный статус страны (Китай никогда не был ко-
лонией в классическом понимании); 2) «освоение» Китая не одной 
страной, а всеми ведущими западными державами того времени и не-
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западными странами (включая Японию) и 3) существенно возросший 
суверенитет после создания КНР в 1949 г. (проблемы неоколониализ-
ма не носили острый характер). Как отмечает в этой связи Е.Н. Грачи-
ков, в отличие от других развивающихся стран – «пассивных получа-
телей внимания / помощи / правил со стороны Запада», «поднимаю-
щийся» Китай бросает вызов «всем этим представлениям»117. На са-
мом деле, КНР удавалось в рамках навязанных коллективным Западом 
правил игры (в т.ч. в рамках международных организаций, включая 
ВТО) переигрывать Запад, а в последние годы уже сам Китай обвиня-
ется западными учеными (в том числе неомарксистами) в неоколони-
альных практиках118. 

В XIX – начале XX в. действия западных стран, Российской импе-
рии и Японии разрушили систему вассальных отношений, существо-
вавших вокруг Китайской империи в Восточной Азии в течение мно-
гих веков119. Существуют различные точки зрения на влияние ино-
странного присутствия на развитие КНР. Первая касается угнетения 
Китая со стороны колонизаторов и широко распространена в контек-
сте марксистской парадигмы, согласно которой западная экспансия 
носила сугубо экономический характер как в Китае, так и за его пре-
делами. Противоположная точка зрения – это позитивная роль импе-
риалистов в модернизации страны с использованием западного капи-
тала, технологий и ценностей, она распространена среди западных 
экспертов. Наконец, согласно маржиналистской позиции, колонизация 
практически не оказала серьезного воздействия на социально-эконо-
мическое развитие КНР120. 

В последние годы среди китайских историков распространена взве-
шенная позиция, согласно которой западная экспансия не была наце-
лена на порабощение всей страны121. Данный дискурс близок к поня-
тию неформальной империи (имеется в виду Британская империя)122, а 
также мир-экономики по И. Валлерстайну123. Китайский экономист 
Ван Янань также развивал авторскую концепцию зависимого разви-
тия, где показывал взаимосвязь между зарубежными и внутренними 
элементами и ее воздействие на основные макроэкономические пока-
затели124. 

Тем не менее опиумные войны и система неравноправных догово-
ров (в общей сложности 709 таких договоров в период с 1842 г. по 
1919 г.125) существенно ограничили суверенитет Китая и надолго оста-
лись в национальной исторической памяти. Период с 1840 г. по 1949 г. 
вошел в китайскую историографию как «Сто лет унижений», даже не-
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сколько десятилетий спустя у Китая осталось негативное отношение к 
западноцентричным международным организациям126. Для сохране-
ния исторической памяти все студенты-бакалавры китайских вузов 
проходят курс «Основы современной китайской истории» (Zhongguo 
Jinxiandai Shi Gangyao), который начинается с анализа событий Пер-
вой опиумной войны 1839–1842 гг. В предисловии к учебнику по дан-
ному курсу отмечается, что он посвящен «истории сопротивления ки-
тайского народа против иностранных агрессий, борьбы за националь-
ную независимость»127. В работе Мао Цзэдуна «Дружба или агрес-
сия?» негативно показана и роль США, которые помогали Великобри-
тании в опиумной войне, пока «не были вышвырнуты из Китая китай-
ским народом»128. Таким образом, большинство китайских студентов 
воспитываются на антиколониальном нарративе. 

Китай достаточно дозированно использует антиколониальную ри-
торику во внешней политике и в центральных СМИ, делая основной 
акцент на позитивных аспектах построения Сообщества единой судь-
бы человечества. В докладе на XX съезде КПК Си Цзиньпин заявил о 
недопустимости идти по «старому пути, который позволил некоторым 
странам посредством войн, колонизации и грабежа осуществить мо-
дернизацию»129. «Отголосками колониального прошлого» являются 
вопросы, связанные с дальнейшей интеграцией Гонконга и Макао в 
КНР, а также Тайваньский вопрос. Китай также последовательно вы-
ступает за деколонизацию Фолклендских (Мальвинских островов), 
поддерживая в этом Аргентину130. 

Анализ использования антиколониального дискурса в научных 
статьях, индексируемых в базе CNKI (China National Knowledge 
Infrastructure) с ключевыми словами «антиколониальный», «неоколо-
ниализм» показал следующее (табл. 4). И антиколониализм, и неоко-
лониализм в целом упоминались в нескольких сотнях научных статей 
и нескольких диссертациях, при этом их количество в 2010–2019 гг. 
несколько возросло по сравнению с 2000–2009 гг. Публикации в пе-
чатных СМИ КНР в основном не затрагивают данные вопросы – в базе 
содержится 24 статьи по запросу «неоколониализм» и 4 публикации 
по запросу «антиколониализм». 

Как представляется, по мере обострения конкуренции с США, в 
т.ч. в Южно-Китайском море, Китаю придется более активно задейст-
вовать антиколониальный дискурс в контексте позиции Филиппин, 
все больше апеллируя к колонизации данной страны американцами в 
первой половине XX в.131, а также сохраняющимся и по сей день нео-
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колониальным практикам, не позволяющим этой стране принимать 
суверенные решения, в т.ч. в сфере безопасности. 

 
Таблица 4. Антиколониальная проблематика в CNKI в 2000–2019 гг. 

Тема Текст 
запроса 
на ки-

тайском 

Всего 
научных 
публи-
каций 

Науч-
ные 

публи-
кации за 

2000–
2019 гг. 

Научные 
публика-

ции  
за 2000–
2009 гг. 

Научные 
публика-

ции за 
2010–

2019 гг. 

Всего 
публика-

ций  
в СМИ 

Всего 
доктор-

ских дис-
сертаций 

Неоколо-
ниализм 

新殖民

主义 

549 348 140 208 24 6 

Антико-
лониа-
лизм 

反殖民

主义 

233 140 70 70 4 1 

Источник: составлено на основе поисковых запросов в базе CNKI (China National 
Knowledge Infrastructure) (дата обращения 08.03.2023). 
 

СССР и Россия: общее и различное 
 

Как уже отмечалось, пожалуй, наиболее проработанные в мировом 
научном академическом дискурсе исследования неоколониализма бы-
ли выполнены в СССР. В этой связи в 2022 г. на кафедре теории и ис-
тории международных отношений РУДН была подготовлена полно-
текстовая база данных «Советские исследования неоколониализ-
ма» (табл. 5). 

База данных включает в себя более 50 научных монографий совет-
ского периода, которые находятся в открытом доступе и посвящены 
как страновым, так и функциональным особенностям неоколониализ-
ма. Анализ советских работ показал, что большинство из них актуаль-
ны и по сей день, многие написаны экспертами-практиками (напри-
мер, Е.А. Тарабриным и др.), которые в ходе зарубежных командиро-
вок «в полях» изучали проявления западного неоколониализма. Соб-
ственно, пропагандистская составляющая в них минимальна. Анализу 
данных работ посвящена отдельная авторская публикация132, поэтому 
не будем останавливаться на этом подробно в этом материале. 

После окончания холодной войны антиколониальный дискурс по 
инерции сохраняется и в РФ, однако российские интеллектуалы на се-
годня практически не задают глобальную интеллектуальную повестку 
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взаимодействия с Африкой и другими странами Глобального Юга 
(кстати, в отличие от отечественных практиков). 

 
Таблица 5. Структура базы данных  

«Советские исследования неоколониализма» 

Общая  
характеристика 

Страновые особенности Функциональные  
особенности Неоколониаль-

ные державы 
Регионы, подвер-
женные неоколо-

ниализму 
– Материалы 
МИД 
– Научные пуб-
ликации 

– Великобрита-
ния 
– Франция 
– Италия 
– ФРГ 
– ЕЭС 
– США 

– Латинская 
Америка 
– Восточная и 
Юго-Восточная 
Азия 
– Ближний Вос-
ток 
– Африка 

– Подготовка 
кадров 
– Технологиче-
ский неоколо-
ниализм 
– Экономиче-
ский и финансо-
вый неоколониа-
лизм 
– Сельскохозяй-
ственный (продо-
вольственный) 
неоколониализм 
– Международ-
ные организации 
и политические 
вопросы 
– Идеологиче-
ские аспекты 

Источник: Составлено автором с использованием БД «Советские исследования нео-
колониализма». https://ir.rudn.ru/ru/databases/studies-of-neo-colonialism (дата обращения 
09.02.2023) 

 
В РФ сохраняется достаточно широкая прослойка интеллектуалов-

марксистов, часть которых близка к троцкистам и поддерживает связи с 
западными левыми интеллектуалами, в ряде случаев некритически вос-
принимая весь их дискурс. «Водоразделом» («моментом истины») здесь 
выступает отношение к СВО как к антиколониальной войне или неоко-
лониальной133. Как представляется, СВО – это пример антиколониаль-
ной борьбы РФ против коллективного Запада и их прокси-государства 
Украины, схожей с тем, которую ведут многие страны Африки. 
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Помимо политизации и кристаллизации политического дискурса в 
контексте обострения противоречий в рамках «новой биполярности» 
(«свой – чужой»)134, как представляется, отечественные неомарксисты 
не в полной мере учитывают нарастающий эффект декаплинга (разры-
ва) в инвестиционной сфере между западными и незападными эконо-
миками (и их капиталами). Кроме того, российские неомарксисты 
(см., например, журнал «Вопросы политической экономии», выходя-
щий с 2015 г.135) делают основной акцент на внутригосударственные 
социально-экономические проблемы, гораздо реже пишут о месте РФ 
в мире, еще меньше – о проблемах взаимоотношений Север – Юг. 

Другой проблемой в контексте «провинциализации» отечественной 
науки136 и некритического восприятия «столичных» (т.е. из США и 
Великобритании) концептов является бездумное заимствование по-
стколониального дискурса, особенно среди молодых исследователей. 
Старшее поколение, как правило, формирует свое отношение в пара-
дигме «не читал, но осуждаю». Между тем, учитывая доминирование 
данного дискурса в международной (западноцентричной) академиче-
ской науке, для его успешной деконструкции, в т.ч. при работе с ин-
теллектуалами Глобального Юга, включая Африку, необходимо пред-
метное знание как сильных, так и слабых сторон (в духе французской 
критики Ж.-Ф. Байяра). К сожалению, специалистов такого уровня в 
РФ единицы. 

Отдельный вопрос связан с вовлечением представителей стран 
Глобального Юга, обучающихся в РФ, в т.ч. в аспирантуре, в серьез-
ную научную работу по выявлению современных практик неоколо-
ниализма – ведь они не понаслышке знакомы с реальными проблема-
ми своих стран, знают их лучше россиян137! Необходимо формировать 
научные школы с их участием и разрабатывать соответствующий на-
учный инструментарий и аналитические рамки для стимулирования 
их исследований. Несмотря на большое количество иностранных обу-
чающихся в РФ, к сожалению, многие из них рассматривают написа-
ние научных работ (в т.ч. диссертаций) сугубо как квалификационное 
требование. Свою творческую самореализацию и выражение по-на-
стоящему глубоких переживаний они видят, например, в написании 
стихов или романов для французских «столичных» издательств (редко 
когда всерьез воспринимаемых самими французами), а не серьезной 
научной антиколониальной прозы. 

В РФ традиционно успешно развивается качественный историогра-
фический анализ европейского неоколониализма в Африке. Так, 
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В.Р. Филиппов проводит предметно-историческое исследование фран-
цузского неоколониализма в объективно-критическом ракурсе как при 
предыдущих президентах Франции138, так и при действующем лидере 
Э. Макроне139. В 2 своих монографиях он обобщает предыдущий мно-
голетний анализ, который представлен более чем в полусотне его ста-
тей по отдельным сюжетам французского неоколониализма. 

При его участии, а также по инициативе проф. А.В. Манойло (МГУ 
им. М.В. Ломоносова), проф. В.М. Кассае Ныгусие (РУДН) и Г.М. Си-
доровой (МГЛУ) в 2017–2018 гг. в Институте Африки РАН, РУДН и 
МГУ им. М.В. Ломоносова прошла серия круглых столов (в т.ч. 
23 сентября 2017 г., 11 мая 2018 г.), посвященная вмешательству за-
падных стран во внутренние дела суверенных государств Африки140. 
27 июня 2022 г. в Общественной палате РФ по инициативе Д.А. Дуги-
ной прошла конференция «Россия и африканское “пробуждение”: пер-
спективы борьбы с неоколониализмом в XXI веке», на которой она го-
ворила о необходимости «глубинной деколонизации» Африки141. 

Как представляется, дальше других в анализе прикладных аспектов 
неоколониального управления западных держав в Африке пошел кол-
лектив под руководством Л.Л. Фитуни, подготовивший обзорную мо-
нографию по данной тематике142. На сегодня она представляет собой, 
пожалуй, наиболее проработанный анализ нынешнего западного нео-
колониализма в современной российской науке. 

Однако необходимы дальнейшие исследования и выявление обще-
го и частного в механизмах реализации неоколониальной политики 
коллективного Запада во всех странах Глобального Юга, переход от 
исторических и узкорегиональных исследований к сравнительному ре-
гионоведению, от отдельных кейсов к их обобщению на пути форми-
рования новых антиколониальных теорий. Для этого требуется перей-
ти от «созерцательного регионоведения» к прикладным кросс-регио-
нальным исследованиям, что подробно изложено в отдельном автор-
ском материале143. Это позволит перейти от антиколониальной рито-
рики к продуманным, внутренне непротиворечивым и содержатель-
ным действиям144, формированию долгосрочной программы ком-
плексной переориентации внешнеэкономической и внешнеполитиче-
ской стратегии РФ на незападные, в т.ч. африканские страны145. 

Именно такие комплексные и предметные исследования наполнят 
живым и современным содержанием идеологию антиколониального 
дискурса, который на данный момент унаследован преимущественно 
от СССР. А ведь существует ряд важных различий в практике работы 
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СССР и РФ со странами Глобального Юга. Если СССР содействовал 
продвижению социализма и обеспечивал социально-экономическое 
развитие молодых государств, то РФ выступает в первую очередь как 
поставщик комплексной безопасности. Между двумя этими подхода-
ми имеется определенная разница. Например, в Мали, где в советский 
период были созданы взаимоувязанные предприятия национальной 
экономики, но, к сожалению, остались нерешенными две стратегиче-
ские проблемы для обеспечения суверенитета – национальная валюта 
и транспортная доступность146. Учет данных различий возможен в 
дальнейших российских научных исследованиях по антиколониаль-
ной проблематике. 
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