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ВВЕДЕНИЕ 
 

Процесс чрезвычайно быстрого и динамичного развития в последние 
десятилетия европейской интеграции, выразившейся в образовании и быст-
ром расширении Европейского союза, привел к большим изменениям на ев-
ропейском континенте. Влияние, как экономическое, так и политическое это-
го образования в Европе, а также за ее пределами является очевидным фак-
том, что привлекает к его осмыслению большое внимание ученых и специа-
листов многих стран. Во всем мире непрерывно растет поток научной лите-
ратуры, посвященной изучению различных аспектов изменений в Европе 
и их роли в европейской политике. Это не удивительно, так как и внутри ин-
теграционного пространства, и во внешнем мире политическое влияние объ-
единенной Европы возрастает. Российская наука в этом плане тоже не явля-
ется исключением. Объем публикаций и исследовательских материалов о по-
литике влиятельного европейского соседа России, его политическом разви-
тии, роли в Европе и в мире здесь тоже возрастает, развивается инфраструк-
тура исследований, активизируется научная коммуникация, научные разра-
ботки вводятся в преподавание.  

В представленной работе исследуется организационное строение сфе-
ры европейских исследований в России и ее изменения, рассматривается дея-
тельность основных российских научных центров и учреждений, где иссле-
дуется европейская политики и политика Европейского союза. Также выяв-
ляются тенденции развития организационной структуры этих исследований 
в России в постсоветский период, сравнивается положение в ее основных 
секторах.  

Обращено внимание на то, что переходный период на рубеже 
1980—1990-х гг. в отечественных общественных науках сопровождался 
многоаспектным кризисом, охватывавшим как идейно-теоретические, так 
и организационные и экономические стороны научной деятельности. В сфере 
международных и европейских исследований он имел свои особенности, 
в частности, более остро проявляясь в организационно-экономическом, а ме-
нее остро в идейно-теоретическом плане.  

Преодоление кризисного состояния в российских европейских иссле-
дованиях, в том числе в исследованиях европейской политики, в постсовет-
ский период во многом было связано с деятельностью ученых академических 
институтов. Опираясь на разработки предшествующего периода, они разви-
вали исследования в новых условиях, способствовали расширению их эмпи-
рической базы, теоретическому обновлению, развитию сообщества исследо-
вателей этой проблематики в России за пределами академических институтов 
и расширению его связей с зарубежными коллегами.  
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На организационное строение российских исследований европейской 
политики оказывали и оказывают влияние в основном две группы факторов. 
Во-первых, это связанные с советским периодом традиции организации нау-
ки в виде трех относительно самостоятельных секторов: академической нау-
ки, вузовской и отраслевой 1. Во-вторых, это новые условия существования 
науки в обществе, которое трансформируется в направлении рынка, демокра-
тии и внешней открытости. И те, и другие факторы действуют, переплетаясь 
друг с другом, постепенно формируя новую картину организационного 
строения как социальных наук в целом, так и той их специфической части, 
которая связана с европейскими исследованиями, в рамках которых в основ-
ном и осуществляется в России изучение европейской политики и политики 
Европейского союза.  

В современных условиях область российских европейских исследова-
ний в научно-организационном плане характеризуется достаточно развитой 
структурой, включающей три основных «сектора» — академический, вузов-
ский (университетский) и «новый неправительственный». Каждый их этих 
«секторов» характеризуется персональной и организационной спецификой, 
особенностями форм научной деятельности и ее результатов, видами обще-
ственной и политической презентации научных результатов. «Автономия» 
всех этих секторов относительна и между ними осуществляется интенсивная 
научная коммуникация.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Об организационном строении науки см. : Водопьянова, Е.В. Европа и Россия на карте 

мировой науки. — М., 2002.  
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1. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА 
РОССИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ 

В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
 

Исследование европейских процессов в советский период, прежде все-
го, были сосредоточены в институтах Академии наук международного 
и внешнеполитического профиля. Наиболее важными среди них были Инсти-
тут мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), а также 
система институтов региональных и страновых проблем — Институт Евро-
пы, Институт экономики мировой социалистической системы, Институт ме-
ждународного рабочего движения и другие. Они получали основной объем 
государственного финансирования на научную работу в этой области, в них 
были сосредоточены основные научные кадры, они вели издательскую дея-
тельность, осуществляли связи с зарубежными учеными и специалистами, 
вели консультирование властных структур. 

По сравнению с академической наукой сегмент вузовской науки в об-
ласти международных и европейских исследований был в советское время 
весьма скромен и ограничивался в основном узким кругом полузакрытых ве-
домственных и партийных высших учебных заведений, которые были тесно 
связаны с академическими институтами. Что касается ведомственного секто-
ра науки, то в отличие от ряда других отраслей в области международных ис-
следований в условиях доминирования академических институтов, идеоло-
гического контроля партийных органов и закрытости самих ведомств между-
народного профиля он не получил широкого самостоятельного значения, хо-
тя определенные тенденции создания собственных научно-исследователь-
ских подразделений и групп в различных ведомствах имели место. 

Таким образом, тенденции организационной дифференциации в духе 
вышеупомянутой «тройственной» модели науки были выражены в междуна-
родных исследованиях в советский период значительно менее рельефно, чем 
в других научных областях. Для этой сферы было характерно доминирование 
сегмента академической науки при слабом развитии двух других. Эта орга-
низационная моноцентричность обеспечивала высокую плотность организа-
ционных и персональных связей между секторами, способствуя «трансфер-
ту» идей, концепций, знаний «академического сообщества» в сфере между-
народных исследований. С одной стороны, это было явлением позитивным, 
так как повышало уровень исследований и поддерживало некоторую опосре-
дованную связь с мировой наукой. Но вместе с тем данная область науки 
имела в советский период достаточно закрытый, элитарный характер, отра-
жая высокую степень внешней закрытости страны. Последнее обстоятельство 
препятствовало развитию ее связей как с другими областями социальных на-
ук, так и с запросами общества. В результате развитие этой сферы было дос-
таточно изолированным, мотивированным преимущественно своими внут-
ренними интересами и проблемами, а также взаимоотношениями с властью. 
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В новых условиях реформ начала 1990-х гг. отрасль международных 
и входящих в нее европейских исследований, как и вся наука, пережила 
в России стрессовую, кризисную ситуацию. Возможно, что на фоне других 
социальных наук здесь кризис был острее и глубже. Удар резкого сокраще-
ния государственной поддержки пришелся, прежде всего, на академический 
сектор науки, который был центральным в данной научной отрасли. Резко 
осложнилось его материальное положение, сократился кадровый потенциал, 
снизилась активность исследований. Осложнились и отношения академиче-
ского сообщества с новой властью, которая была озабочена не столько стра-
тегическими рекомендациями и научным анализом, сколько текущей поли-
тикой и краткосрочными нуждами. К тому же специфика реформ выдвигала 
на первый план вопросы экономического и внутриполитического анализа, 
повышался спрос власти на соответствующих специалистов, приходивших не 
только из науки, но чаще всего из других сфер деятельности. При этом статус 
внешнеполитического академического анализа во власти падал. Отражением 
этого отчуждения стали попытки организации различного рода неакадемиче-
ских научно-аналитических центров, с которыми с той или иной долей по-
стоянства сотрудничали властные структуры. Следует также добавить, что 
и в обществе, которое было захвачено водоворотом внутренних преобразова-
ний и острейших жизненных проблем, интерес к внешнеполитической про-
блематике также заметно сократился. 

И все же эта неблагоприятная и кризисная ситуация в области между-
народных исследований была постепенно преодолена. Во второй половине 
1990-х гг. вновь активизировалась деятельность академического сектора, ко-
торый, с одной стороны, был больше востребован властью, что связано не 
в последнюю очередь с приходом в 1996 г. к руководству российским внеш-
неполитическим ведомством близкого к кругам ученых-международников 
академика Е. Примакова, который в 1998—1999 гг. уже возглавлял прави-
тельство РФ, а с другой стороны — академический сектор постепенно при-
способился к новым способам финансирования через гранты и совместные 
проекты с зарубежными фондами и структурами отечественного бизнеса. 
Активизировался и вузовский (университетский) сектор. Хотя основным 
здесь был бум учебно-организационного характера, выразившийся 
в открытии новых отделений и факультетов с международной тематикой, 
в какой-то мере он сопровождался и укреплением научной составляющей ву-
зовской деятельности, где также важную роль играли зарубежные гранты 
и программы помощи образованию и науке в российских университетах. 

Примечательным было и появление в этот период так называемого 
«нового» сектора науки, состоящего из общественных и частных негосудар-
ственных структур и ассоциаций, ведущих научно-исследовательскую и экс-
пертно-аналитическую деятельность в сфере политики и международных от-
ношений. В советский период этот сегмент в науке практически отсутство-
вал, его возникновение и развитие связано с политическими и рыночными 
реформами. Ориентированный на получение заказов не только от государст-



 7 

венных организаций, но и от различных общественно-политических форми-
рований, структур бизнеса, средств массовой информации, отечественных 
и зарубежных научных фондов и ассоциаций, несмотря на имеющиеся про-
блемы и слабости в своей деятельности, о которых говорится немало, он за-
нял важное место в российских международных исследованиях, и сегодня 
общую картину последних уже нельзя представить без того вклада, который 
вносят в нее новые исследовательские структуры. 

На этом общем институциональном фоне науки развиваются сегодня 
и европейские исследования в России. По-прежнему, важнейшую роль в них 
сохраняет академический сектор, где осуществляются основные исследова-
тельские работы, налажена регулярная издательская деятельность, сотрудни-
чество со структурами власти, осуществляется активный научный обмен с за-
рубежными исследовательскими центрами. В то же время его прежнее моно-
польное положение поколеблено. Европейские исследования получили опре-
деленное развитие и в двух других секторах: университетском и секторе но-
вых исследовательских центров и ассоциаций. Объем научной работы и пуб-
ликаций в них возрастает прежде всего за счет развития связей с зарубежны-
ми центрами и университетами и за счет поддержки зарубежных научных 
фондов, развивается и издательская деятельность. Определенную роль играет 
внимание государственных структур и бизнеса к научным исследованиям, 
которые ведутся за пределами академических институтов. Оказывает влия-
ние и тенденция территориальной децентрализации российских европейских 
исследований, развивающаяся в основном на базе университетов и исследо-
вательских центров в различных регионах России.  

Все эти тенденции делают институциональную картину российских ев-
ропейских исследований более разнообразной и многомерной, что в свою 
очередь отражается и на содержании исследований, способствуя их разнооб-
разию, появлению новых подходов, объяснительных концепций, точек зре-
ния на европейские процессы, в том числе на процессы европейской инте-
грации и европейской политики. 

Впрочем, переоценивать тенденции разнообразия подходов, тем и дис-
куссий пока не следует. Переход этой области исследований к более широкой 
и разнообразной институциональной структуре наметился сравнительно не-
давно, круг опытных исследователей и специалистов в ней сравнительно не-
велик, масштабы исследовательской деятельности достаточно ограничены. 
Запрос на нее во властных структурах и обществе тоже еще не вполне сфор-
мировался. Ниже мы попытаемся представить организационную картину 
этой деятельности. 
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2. АКАДЕМИЧЕСКИЕ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
Российские европейские исследования сосредоточены главным обра-

зом в институтах Российской академии наук (РАН). Именно здесь находятся 
наиболее известные и опытные ученые, работающие в своих областях многие 
годы, являющиеся участниками различных исследовательских проектов, на-
учных форумов, консультантами властных структур, имеющие множество 
публикаций и тесные связи с зарубежными коллегами. Приоритетную роль 
среди них играют коллективы Институтов Европы и мировой экономики 
и международных отношений.  

Институт Европы был основан в 1988 г. в период «перестройки» в це-
лях научного изучения перемен и новых процессов в Европе, оценки их по-
следствий и перспектив, проблем европейского сотрудничества в сферах 
безопасности, экономики, политики, информатики, человеческого измерения, 
а также для разработки экспертных оценок и практических выводов и реко-
мендаций для внешней политики страны. Его состав был сформирован из 
числа ученых, работавших в других академических институтах (прежде всего 
в Институте мировой экономики и международных отношений), и ряда ди-
пломатов-практиков, имевших опыт научно-аналитической работы. 

По воспоминаниям первого директора Института Европы академика 
В. Журкина, при определении характера деятельности Института конкуриро-
вали два подхода: геополитический (или геоэкономический), ориентирован-
ный на изучение отдельных крупных стран и регионов Европы, и проблем-
ный, ориентированный прежде всего на изучение крупных общеевропейских 
процессов и проблем, важнейшим из которых была европейская интеграция. 
В ходе споров и дискуссий был избран второй вариант развития института, 
что предопределило приоритетное место общеевропейских проблем и тема-
тики европейской интеграции в исследованиях института 2. 

В настоящее время в Институте Европы работает Отдел исследований 
европейской интеграции (руководитель — профессор Ю. Борко), в котором 
ведутся междисциплинарные исследования интеграционных процессов. Кро-
ме того, исследования интеграции осуществляются и в ряде других подраз-
делений института. Всего исследования интеграции ведутся в рамках восьми 
основных тематических направлений: экономическая интеграция; политиче-
ская интеграция; ЕС как новый тип международной организации; расшире-
ние европейской интеграции; ЕС и внешний мир; взаимоотношения России 
и ЕС; европейская интеграция и европейская цивилизация; региональная ин-
теграция и глобализация в конце XX — начале XXI века. Результаты этих ис-
следований нашли отражение в ряде монографий и во многих десятках опуб-
ликованных статей. 

                                                
2 Подробнее об истории развития Института Европы и основных направлениях исследова-

ний см. : Журкин, В.В. Институт Европы РАН. Основные научные направления [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа : www/ieras.ru/info.htm. 
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Говоря об исследованиях европейской интеграции в Институте Европы, 
академик В. Журкин отметил следующее: «Отдавая должное европеистам-
интеграционникам в других академических центрах и университетах (как и 
вообще всем специалистам-европеистам), можно все же сказать, что именно 
Институт Европы РАН стал главным российским центром исследования про-
цессов европейской интеграции во всех ее существенных аспектах» 3. 

Еще одним традиционным направлением работы Института Европы 
является исследование проблем европейской безопасности. Этой тематикой 
занимается специальный отдел. Изучению связи интеграционной политики 
ЕС с проблематикой европейской безопасности уделяется большое внимание, 
а по результатам исследований публиковалось много материалов. 

В Институте Европы создано также несколько страновых и региональ-
ных исследовательских центров: Центры германских, французских, итальян-
ских, британских исследований; «Страны Северной Европы», «Евросоюз — 
Восточная Европа», «Черноморье и Средиземноморье», «Евро-тихоокеанские 
исследования», «Европа — США», «Эволюционные процессы на постсовет-
ском пространстве». Работают также тематические центры: энергетической 
политики; международных социально-экономических сопоставлений; денеж-
но-кредитных и валютно-финансовых проблем; политико-дипломатического 
и культурного диалога; проблем религии и общества; социальных проблем; 
культурологии; партийно-политических исследований; аграрных проблем 
и др. Наряду с исследовательскими центрами в институте работают исследо-
вательские и информационные подразделения: группа страноведческой ин-
формации; междисциплинарная группа по изучению проблем научно-техни-
ческого прогресса; экологических проблем; подготовки информационно-ана-
литической документации и др. Всего в институте функционируют более 
30 различных подразделений. 

Большая часть аналитической деятельности осуществляется в междис-
циплинарных отделах, секторах и проблемных группах, постоянных и вре-
менных. Поэтому организационная структура Института является достаточно 
гибкой, направленной на решение постоянно возникающих новых задач. Ин-
ститут проводит междисцип-линарные научные исследования политических, 
экономических, военно-политических, социальных, информационных и иных 
проблем Европы. Важное место в аналитической деятельности Института за-
нимает прогностическое направление. Институт постоянно стремится дове-
сти ведущиеся фундаментальные научные исследования до уровня практиче-
ских выводов и рекомендаций. Институт Европы в настоящее время возглав-
ляет академик РАН Н. Шмелев.  

С 1993 г. институт осуществляет выпуск периодического издания 
«Доклады Института Европы», где в основном публикуются результаты ис-

                                                
3 Журкин, В.В. Институт Европы РАН. Основные научные направления. 
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следований ученых и сотрудников института. К настоящему времени вышло 
уже около 200 выпусков, посвященных самым различным проблемам 4. 

С 2000 г. издается журнал «Современная Европа». Он выходит 4 раза 
в год. В нем публикуются статьи и материалы не только сотрудников инсти-
тута, но и известных европейских политиков, ученых, деятелей культуры, 
а также официальные документы сотрудничества России и Европейского 
союза, обзоры отечественных и зарубежных книг по европейской тематике 
и рецензии на них. 

В институте имеется обширная библиотека, на базе которой проходят 
встречи, дискуссии, научные конференции. В Институте Европы работает 
Центр европейской информации и документации, созданный при поддержке 
Представительства Европейской комиссии в России. Центр располагает 
большим массивом текущей и основополагающей европейской документа-
ции. На базе Центра создается электронная библиотека. 

Институт мировой экономики и международных отношений РАН, ос-
нованный в 1956 г., является одним из старейших и крупнейших российских 
академических учреждений международного научно-исследовательского 
профиля 5.  

В конце 1980-х гг. с созданием специализированного Института Евро-
пы число европейских исследований, ведущихся в ИМЭМО, сократилось. 
В условиях создания специализированных академических институтов регио-
нального профиля (Институт США и Канады, Институт Латинской Америки, 
Институт Африки, Институт Дальнего Востока и др.) исследования в ИМЭ-
МО все больше сосредоточивались на общемировых процессах экономиче-
ского и политического развития, на глобальной проблематике, комплексных 
исследованиях, а также на теоретических и методологических вопросах ис-
следований международных отношений. Тем не менее, европейская пробле-
матика не ушла из поля зрения ученых института. Более того, по мере акти-
визации европейской интеграции она неизменно сохранялась в фокусе инте-
ресов и исследовательских проектов института. 

В постсоветский период в ИМЭМО усилилась работа по изучению 
и освоению экономических и политических теорий мировой науки, связан-
ных с осмыслением новых процессов в мировой экономике и международ-
ных отношениях. В их число входят глобализация, региональная интеграция, 
трансформация и демократизация в посткоммунистических и поставторитар-
ных странах, информатизация, постколониальные процессы в развивающих-
ся странах, изменения в системах международной безопасности и в междуна-
                                                

4 Краткое описание «Докладов Института Европы» и других публикаций см. : Володин, Л.Н. 
Европа и Россия : современность и перспективы : научно-аналитический обзор [Текст] / Л.Н. Володин, 
И.А. Захарова. — М., 1998. — (Серия «ДИЕ РАН» ; вып. 1 ; № 43); Володин, Л.Н. Европа и Россия: 
современность и перспективы : научно-аналитический обзор [Текст] / Л.Н. Володин, Т.А. Новикова. — 
М., 2003. — (Серия «ДИЕ РАН» ; вып. 2 ; № 117). 

5 Подробную историю ИМЭМО см. : Черкасов, П. ИМЭМО. Портрет на фоне эпохи [Текст]. — 
М. : Весь мир, 2004. — 572 с.; а также в его публикациях в журнале «Мировая экономика и международ-
ные отношения» (2002. — № 4—7, 11, 12 ; 2003. — № 1, 2, 7, 9 ; 2004. — № 2—5, 7—9). 
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родных финансовых системах и т. д. Специфика исследований данного ин-
ститута заключается в стремлении рассматривать новые международные 
процессы сквозь призму теоретико-концептуальных подходов, в соединении 
фундаментальных теоретических разработок с прикладными исследования-
ми, ориентированными на выработку практических рекомендаций.  

В настоящее время в ИМЭМО работает специальный Центр европей-
ских исследований, включающий несколько отделов (Руководитель — про-
фессор В. Гутник). Приоритетным направлением его работы является изуче-
ние экономических процессов в Европе и в этой связи экономических аспек-
тов европейской интеграции. В то же время, исходя из традиций междисцип-
линарного, комплексного подхода, важное внимание уделяется и политиче-
ским аспектам интеграционного процесса. В Центре работают многие из-
вестные российские специалисты по европейской интеграции, осуществля-
ются издательские проекты, проходят конференции и симпозиумы.  

Европейская интеграция изучается и в других подразделениях институ-
та преимущественно как случай региональных интеграционных процессов, 
происходящих в современном мире. Можно отметить также стремление 
к изучению теорий интеграционных процессов и к выработке методологии их 
анализа. 

Результаты исследований института представлены в многочисленных 
сборниках статей, брошюрах и монографиях, а также в ежемесячном перио-
дическом издании института — журнале «Мировая экономика и междуна-
родные отношения», в котором заметное место уделяется различным аспек-
там интеграции, а европейской проблематике посвящена специальная рубри-
ка, представленная почти в каждом номере журнала.  

Согласно Уставу, ИМЭМО РАН самостоятельно определяет программу 
исследований, которые носят независимый, внепартийный характер. С 1956 г. 
его возглавляли выдающиеся ученые, крупные политические деятели акаде-
мики А. Арзуманян, Н. Иноземцев, А. Яковлев, Е. Примаков, В. Мартынов, 
с 2000 г. Институтом руководит академик Н. Симония 6. 

Изучение европейской тематики, ее различных аспектов, в том числе 
связанных с политическими процессами в объединенной Европе, занимаются 
и другие институты Академии наук. Это Институт научной информации по 
общественным наукам (ИНИОН) и Институт международных экономиче-
ских и политических исследований (ИМЭМИ). 

Созданный в 1969 г. ИНИОН занимает в системе Академии наук осо-
бое положение. Главная задача института не столько исследовательская, 
сколько информационная деятельность. Основным его подразделением явля-
ется фундаментальная библиотека, насчитывающая свыше 13 миллионов 
книг и периодических изданий. Институт широко известен своими рефера-
тивными и библиографическими изданиями не только отечественных ученых 
и специалистов, но и зарубежных. 

                                                
6 Сайт ИМЭМО : www.imemo.ru. 

http://www.imemo.ru
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В настоящее время система изданий ИНИОН состоит из библиографи-
ческих указателей, реферативных журналов, проблемно-тематических сбор-
ников, специализированных информационных бюллетеней, дайджестов, аль-
манахов, справочников, научно-информационных журналов и пресс-обзоров.  

Вместе с тем в институте ведется и большая исследовательская работа. 
Из пяти научно-информационных исследовательских центров два прямо ори-
ентированы на международную и европейскую проблематику. Это — Центр 
научно-информационных исследований глобальных и региональных проблем 
и Центр по изучению проблем европейской безопасности. С 1992 г. ИНИОН 
также принимает участие в разработке и осуществлении международного 
проекта «Европейская информационная сеть по международным отношени-
ям и региональным исследованиям». 

Среди изучаемых в ИНИОН международных процессов особенно вы-
деляется европейская интеграция, подход к которой отличается комплексно-
стью (изучаются экономические, политические, социальные, военные, куль-
турные аспекты этого процесса), а также связью с изучением других миро-
вых процессов (посткоммунистическими трансформациями, глобализацией 
и др.). Итоги своих исследований ученые института публикуют в многочис-
ленных сборниках статей и монографиях. С 1988 г. в институте выходило пе-
риодическое реферативное издание «Актуальные проблемы Европы», преоб-
разованное в 2000 г. в ежеквартальный тематический журнал с тем же назва-
нием. В нем, как правило, материалы российских исследователей по опреде-
ленной теме соседствуют с публикациями европейских ученых по той же те-
матике, что позволяет освещать проблемы глубже и всесторонне. Европей-
ская проблематика, но на более широком мировом фоне, затрагивается и еще 
в одном издании — «Россия и современный мир», которое готовится в Цен-
тре исследования глобальных и региональных проблем (руководитель Цен-
тра — заместитель директора ИНИОН Т. Пархалина). 

Другим институтом Академии наук, где осуществляется изучение ев-
ропейских интеграционных процессов, является Институт международных 
экономических и политических исследований (МЭПИ). Он был создан 
в 1960 г. и до 1990 г. носил название Института экономики мировой социали-
стической системы. В 2005 г. МЭПИ вошел в состав Института экономики 
РАН в качестве одного из основных структурных подразделений. В настоя-
щее время основная сфера его исследований — экономика и политика пост-
социалистических стран. Приоритетное внимание уделяется изучению эко-
номических аспектов постсоциалистических трансформаций и встраиванию 
этих стран в глобальную экономику. Вместе с тем изучаются и другие аспек-
ты этих процессов — политические, социальные, идеологические. В ин-
ституте работают 11 исследовательских центров, среди которых есть центры 
стран Центральной и Юго-Восточной Европы, сравнительных экономиче-
ских и политических исследований, а также специальный Центр проблем ин-
теграции. В этом Центре (руководитель — А. Лебедев) главным образом изу-
чается интеграция на постсоветском пространстве, анализируются ее эконо-
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мические, институциональные и политические аспекты. Вместе с тем в тема-
тике исследований присутствует и европейская интеграция, которая рассмат-
ривается прежде всего с точки зрения возможностей использования ее опыта 
в интеграционных проектах в СНГ и в других организациях постсоветского 
пространства. Исследовательская деятельность Центра освещается в публи-
куемом им «Информационном бюллетене» 7. 

Проблематика объединенной Европы, европейской политики и полити-
ки ЕС в тех или иных аспектах изучается и в других институтах Академии 
наук. Так, политике объединенной Европы уделяется заметное место в ис-
следованиях Института США и Канады, где она рассматривается преимуще-
ственно в трансатлантическом контексте; в Институте проблем международ-
ной безопасности эта политика рассматривается сквозь призму новых вызо-
вов безопасности и перестройки архитектуры безопасности единой Европы; 
в Институте всеобщей истории уделяется внимание истории интеграционно-
го процесса в Европе, в Институте сравнительной политологии — социально-
политическим аспектам, Институте славяноведения и балканистики — вопро-
сам политики ЕС в этом Регине, а в институтах экономического профиля — 
экономическим аспектам интеграционной политики. Правовые аспекты ев-
ропейской интеграции, правовая система ЕС исследуются в Институте госу-
дарства и права. 

Следует также отметить, что исследования академических институтов 
определенным образом координируются и планируются через систему отде-
лений Российской академии наук. В частности, исследования, ведущиеся 
в институтах международного профиля, в том числе в Институте Европы 
и других, координируются Отделением РАН по международным отношениям. 

Помимо российских академических институтов изучение европейской 
интеграционной политики осуществляется и в правительственных структу-
рах. Прежде всего, это структуры Министерства иностранных дел, зани-
мающиеся отношениями с европейскими странами. Три европейских «стра-
новых» департамента этого министерства, а также специальные департамен-
ты общеевропейского сотрудничества и внешнеполитического планирования 
имеют информационно-аналитические подразделения, осуществляющие со-
ответствующие разработки. Конечно, их изучение специфично и направлено 
в первую очередь на обеспечение нужд текущей практической политики, а не 
на выработку новых научных знаний. В этом смысле информационно-
аналитическая работа специалистов МИДа не вполне отвечает критериям на-
учных исследований. Вместе с тем материалы по европейской тематике, пуб-
ликуемые ими в изданиях министерства (журналы «Дипломатический вест-
ник» и «Международная жизнь»), являются важным дополнением к научным 
разработкам в сфере европейских исследований в России. Собственно науч-
ные исследования по европейской тематике ведутся специалистами в основ-

                                                
7 Подробнее о публикациях Центра см. : www.imepi-eurasia.ru  

http://www.imepi-eurasia.ru
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ном на кафедрах учебных заведений министерства — МГИМО (У) и Дипло-
матической академии. 

Кроме того, в 1992 г. на основе президентского указа был создан Рос-
сийский институт стратегических исследований (РИСИ) 8. Он не входит 
в систему институтов Академии наук. В его задачи входит исследовательская 
работа более широкой тематики и информационно-аналитическое обеспече-
ние деятельности высших органов законодательной и исполнительной власти 
в стране. Основными потребителями продукции РИСИ являются: Админист-
рация Президента, Совет Федерации и Государственная Дума, их комитеты; 
Совет безопасности, Правительство и его аппарат, министерства и ведомства. 
Институт в основном осуществляет комплексный экспертный анализ внеш-
неполитической, оборонной, экономической, экологической и других видов 
безопасности Российской Федерации в их стратегическом контексте и пер-
спективе, а также доводит результаты исследований до уровня прикладных 
выводов и рекомендаций. С 1996 г. функционирует отделение РИСИ — 
Центр балтийских исследований в Калининграде. 

Среди внешнеполитических исследований Российского института 
стратегических исследований центральное место занимают региональные 
проблемы, которые непосредственно влияют на интересы России. Это, преж-
де всего, комплекс проблем европейской безопасности, включая отношения 
с НАТО, политическое устройство современной Европы, деятельность ре-
гиональных международных организаций, пути развития государств Цен-
тральной и Восточной Европы, проблемы безопасности Балтийского региона, 
восстановление мира и стабильности на Балканах, поддержание безопасности 
в Средиземноморье и Черноморском бассейне. Институт осуществляет вы-
пуск периодического издания «Проблемы внешней и оборонной политики», 
которое выходит 2 раза в год. Целый ряд этих изданий был специально по-
священ европейской политике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 Сайт РИСИ : www.riss.ru. 

http://www.riss.ru
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3. УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СЕКТОР 
 

Исследование европейской политики в университетском секторе полу-
чило развитие в основном в связи с созданием новых факультетов и кафедр 
международных отношений. В советский период образование в сфере меж-
дународных отношений было сосредоточено исключительно в центре — 
в очень ограниченном круге учебных заведений, прежде всего в Московском 
государственном институте международных отношений и Дипломатической 
академии, ведомственно входивших в систему Министерства иностранных 
дел. Некоторую, хотя и заметно меньшую роль играли другие московские вузы, 
в частности, исторический факультет МГУ и вузы языкового направления — 
Московский институт иностранных языков, Военный институт иностранных 
языков, языковые кафедры Московского государственного университета. 
В постсоветский период это положение постепенно изменилось. В 1990-е гг. 
факультеты и кафедры международных отношений были созданы как в ряде 
московских университетов, так и в некоторых крупных университетах за 
пределами Москвы: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и 
др. В 2000-е гг. этот процесс пошел еще шире и подобные факультеты 
и кафедры появились и в университетах других городов. Расширение сферы 
образования по международным отношениям привело к увеличению круга 
специалистов, занятых международными и европейскими исследованиями 
и работающих непосредственно в образовательной сфере. 

Важную роль в развитии университетского сектора исследований игра-
ли и проекты с участием зарубежных исследовательских и образовательных 
фондов, которые стремились особенно активно поддерживать исследователь-
скую работу в университетском секторе, поскольку это соответствовало при-
нятой на западе исследовательской модели — «наука в университетах». 
В этом плане была особенно заметна роль программ поддержки, проводив-
шихся Евросоюзом и фондами европейских стран, что, естественно, оказыва-
ло влияние на тематическую направленность исследований. Существенное 
место в них занимало изучение проблем и перспектив Европы и отношений 
России с ЕС и отдельными европейскими странами. 

Еще одним фактором, способствовавшим развитию университетских 
международных и европейских исследований, было улучшение общения 
и взаимодействия ученых и специалистов из различных университетских 
центров и регионов. Расширение университетского сообщества потребовало 
развития форм координации и коммуникации, и они появились. С той или 
иной степенью эффективности эту функцию стараются выполнять либо наи-
более крупные университетские центры (например, МГИМО, факультет ме-
ждународных отношений Санкт-Петербургского государственного универси-
тета), либо неправительственные профессиональные структуры и ассоциации 
(Ассоциация европейских исследований — АЕВИС, Научно-образова-
тельный форум по международным отношениям — НОФМО, Российская ас-
социация международных исследований — РАМИ), либо государственные 
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образовательные структуры (Межрегиональные институты общественных 
наук — МИОН). Для российских ученых, занимающихся европейскими ис-
следованиями в университетах, координационная и коммуникационная дея-
тельность всех этих структур имеет определенное значение. Но особенно 
важной является деятельность АЕВИС, специализирующаяся именно на ев-
ропейских исследованиях. 

Таким образом, в целом в постсоветский период университетский сек-
тор международных и европейских исследований, несмотря на весьма слож-
ную и неблагоприятную обстановку в российском образовании, получил оп-
ределенный импульс развития и представляет собой в настоящее время за-
метно более широкую область, чем в советское время. 

Старейший и наиболее известный университетский центр по изучению 
международных отношений, который и сегодня выполняет функцию одного их 
главных центров европейских университетских исследований — это Московский 
государственный институт международных отношений (МГИМО) 9. В нем 
при поддержке Европейского союза был создан один из первых в России 
Центр европейской информации и документации, располагающий обширной 
информацией о деятельности ЕС. Европейские исследования в МГИМО мно-
гоплановы и разнообразны. Они осуществляются как по проблемам, так и по 
странам и регионам и проводятся в основном в трех подразделениях инсти-
тута. 

Во-первых. Это специальная кафедра европейской интеграции (руко-
водитель — профессор О. Буторина), созданная в 2002 г. На кафедре работа-
ют известные российские ученые в этой области, читаются специальные кур-
сы, осуществляется подготовка кадров. Вместе с тем работающие здесь уче-
ные ведут в основном учебную деятельность, а научно-исследовательской 
работой занимаются в институтах Академии наук. Поэтому отметить какую-
то специфику проводимых на кафедре исследований европейской интеграции 
и политики ЕС затруднительно. Скорее она состоит в использовании резуль-
татов академических исследований в образовании.  

Во-вторых. Это Институт европейского права (ИЕП), осуществляю-
щий как учебную, так и научную деятельность (руководитель — профессор 
М. Энтин). В рамках ИЕП проводятся исследования европейского права, ин-
ститутов ЕС, анализируется система управления. Исследовательская компо-
нента в ИЕП представлена достаточно активно. На его базе и при поддержке 
ЕС создан первый в России Европейский колледж управления. 

В-третьих, это кафедра международных отношений. В рамках этой 
кафедры, одной из ведущих в вузе, в 2001 г. был создан Центр постсоветских 
исследований (руководитель — профессор М. Наринский). Центр ведет ак-
тивную научную работу, исследования политики ЕС занимают в его деятель-
ности важное место, а публикации — «Европейский союз и европейские 

                                                
9 Сайт МГИМО(У) : www.mgimo.ru. 

http://www.mgimo.ru
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страны СНГ» (2002) и «Европейские страны СНГ: место в «большой Европе» — 
получили признание специалистов. 

Для Московского государственного университета имени М.В. Ломо-
носова, старейшего и известнейшего вуза России, международные и европей-
ские исследования в советское время, как мы уже отмечали, были не харак-
терны. В постсоветский период это положение стало меняться. Здесь была 
создана кафедра социологии международных отношений, которую возглавил 
известный российский исследователь П. Цыганков. Под его руководством 
было осуществлено несколько интересных исследовательских и об-
разовательных проектов в области международных отношений, в которых за-
трагивалась и тематика международной политической интеграции. Кроме то-
го, на экономическом факультете университета работает исследовательская 
лаборатория по проблемам европейской интеграции. Ее руководитель про-
фессор Л. Глухарев является соавтором и ответственным редактором ряда 
монографий. В 2003 г. в МГУ был открыт факультет мировой политики (ру-
ководитель — член-корреспондент РАН С. Кокошин), где также развернута 
исследовательская работа. 

Кроме названных университетских центров, определенная работа по 
изучению европейской политики проводится и в некоторых других москов-
ских вузах. В частности, в Российском государственном гуманитарном уни-
верситете были выполнены переводы ряда западных исследователей, а в Мо-
сковской высшей школе экономики проведены циклы исследовательских се-
минаров. 

Особо хотелось бы отметить активную научную деятельность в разра-
ботке европейской тематики в Московской государственной юридической 
академии (МГЮА), которая специализируется на исследовании права Евро-
пейского союза. Немало исследовательских работ авторов этого вуза нахо-
дятся «на стыке» политики и права 10. 

За пределами Москвы изучение интеграционных процессов в Европе 
и политики ЕС началось в 90-е годы. В настоящее время можно назвать не-
сколько наиболее заметных центров вузовских исследований в области поли-
тики ЕС, которые по ряду аспектов не уступают столичным вузам. 

Прежде всего, это факультет международных отношений Санкт-
Петербургского университета (руководитель — профессор К. Худолей). Он 
был создан в 1995 г., и европейское направление исследований, прежде всего 
политики ЕС, сразу стало одним из главных. На факультете работает немало 
известных ученых, в том числе молодых. Их публикации, представленные 
в серии «Библиотека европейских исследований», вызывают большой инте-

                                                
10 Сайт Московской государственной юридической академии : www.msal.ru. 

http://www.msal.ru
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рес. На факультете действует Центр европейской документации 11. Регулярно 
проходят научные форумы с участием российских и европейских ученых, по 
итогам которых издаются материалы. Ученые факультета активно участвуют 
в международном сотрудничестве с европейскими коллегами, имеют кон-
сультационные проекты с органами власти. Активная исследовательская ра-
бота ученых и специалистов факультета заставляет признать факт формиро-
вания петербургской школы исследований европейской интеграции в России. 

В Санкт-Петербурге исследования европейской политики проводятся 
и в Европейском университете (ЕУСПБ) 12. Это учебное заведение имеет 
особенно тесные связи с европейскими коллегами. Здесь создан Центр иссле-
дований Германии и Европы (ЦИГЕ), организуются научно-кооперационные 
мероприятия, публикуются материалы. 

В регионах Северо-Запада европейская тематика исследуется в Кали-
нинградском государственном университете (КГУ) и Петрозаводском государ-
ственном университете (ПГУ). В этих университетах работают Центры евро-
пейской документации. Кроме того, в Калининграде базируется Межрегиональ-
ный институт общественных наук, специализирующийся на изучении европей-
ских проблем. Естественно, что в КГУ особенно активно исследуется проблема-
тика анклавного статуса Калининградской области и ее отношений с ЕС. 

Исследования политики Европейского союза за пределами Северо-
Западного региона ведутся и в других университетских центрах России. Так, 
наиболее активно они проводятся в Екатеринбурге в Уральском государст-
венном университете специалистами факультета международных отношений 
и Центра европейской документации и в Нижнем Новгороде в государствен-
ном университете и лингвистическом университете, где в качестве одного из 
направлений международных исследований разрабатывается интеграционная 
тематика, и в Казани в государственном университете, где изучаются про-
блемы европейского права и создан Центр европейской документации. В Во-
ронежском государственном университете центром изучения европейской 
тематики стала созданная в конце 1990-х гг. кафедра международных отно-
шений, преобразованная затем в факультет международных отношений. 

В других городах России столь крупных и известных центров исследо-
ваний нет. Но и здесь имеются небольшие исследовательские структуры 
и группы ученых и преподавателей, занимающихся изучением европейской 
интеграции и политики ЕС. В Центральном регионе, например, такие иссле-
дования проводятся учеными из Иванова, Рязани, Твери, Ярославле. На Юге 
России — в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе. 

                                                
11 Сайт факультета международных отношений СПбГУ : www.sir.edu.ru ; Сайт Центра ев-

ропейской документации при факультете: www.edc.spb.ru. 
12 Сайт Европейского университета в Санкт-Петербурге : www.eu.spb.ru. 

http://www.sir.edu.ru
http://www.edc.spb.ru
http://www.eu.spb.ru


 19 

В заключение, говоря об университетском секторе исследований, хоте-
лось бы отметить роль Ассоциации европейских исследований в обеспечении 
и развитии в нем научной коммуникации, а также роль новой структуры — 
Научно-образовательного форума по международным отношениям (НОФ-
МО), созданного в 2000 г. на базе Московского общественного научного 
фонда. Эта некоммерческая неправительственная организация имеет целью 
содействие научно-образовательным и просветительским программам, спо-
собствующим формированию в России современного профессионального со-
общества международников и политологов 13. С 2003 г. Форум издает журнал 
«Международные процессы». В его научной и образовательной деятельности 
тема европейской интеграции и политики ЕС занимает заметное место, а один 
из его руководителей М. Троицкий является исследователем политики ЕС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 Сайт НОФМО: www.obraforum.ru. 

http://www.obraforum.ru
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4. НОВЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ:  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ, АССОЦИАЦИИ, 

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 
 
Наряду с академическими и вузовскими исследованиями, существен-

ное место в научном анализе европейской политической проблематики в Рос-
сии сегодня занимают и так называемые «новые аналитические структуры», 
возникшие уже в постсоветский период. Их появление и развитие было свя-
зано с политическими и рыночными реформами и освобождением сферы 
науки от идеологического и государственного контроля.  

Обычно в деятельности этих структур, особенно на начальном этапе, 
отмечалась высокая степень «коммерциализации» и «политизации» при сла-
бом использовании теоретических знаний и разработанных научных методов, 
указывалось на недостаточную научную подготовку участвовавших в их ра-
боте специалистов 14. Но затем в их деятельности наметился перелом. Значи-
тельная часть из возникших на волне новой «политизации» и «коммерциали-
зации» аналитических структур прекратила свое существование, а оставшие-
ся постепенно повысили свой уровень и закрепились на научно-
исследовательском и аналитическом поле, составив тот сектор «новой анали-
тики», о котором мы ведем речь.  

Его отличия от академического сектора сократились, поскольку в оп-
ределенной мере он пополнился учеными из академических институтов, что 
укрепило его связи с академическим сообществом. Но все же определенные 
различия сохраняются. Прежде всего, это касается его более характерной 
ориентации на интересы практической политики, заказчиков и спонсоров. 
В какой-то части он больше ориентирован на освоение западных подходов, 
а также на более широкое включение в пространство средств массовой ин-
формации. Все это делает этот сектор более дифференцированным и много-
образным по представленным точкам зрения, мнениям и подходам. В нем 
острее проявляются дискуссии, более заметен плюрализм мнений. 

Эти особенности становления и развития в постсоветский период сек-
тора «новых исследовательских и аналитических структур» вполне можно 
отнести и к подобным структурам, действовавшим в сфере исследований ев-
ропейской политики. Вместе с тем можно указать и на определенные отли-
чия. Во-первых, в силу относительной локальности этой исследовательской 
области процесс образования в ней новых независимых аналитических 
структур не мог быть «массовым» явлением. А, во-вторых, роль академиче-
ского сектора в европейских исследованиях еще в советское время была 
столь значительной, что отделение от них некоего «независимого» сектора 

                                                
14 См. : Тюлин, И.Г. Институциональное измерение российской науки международных от-

ношений [Текст] // Российская наука международных отношений: новые направления / под ред. 
А.П. Цыганкова, П.А. Цыганкова. — М., 2005. 
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исследований, особенно на первых порах, было весьма условным. Фактиче-
ски его основу составили те же ученые и специалисты, которые работали 
и в академическом секторе. 

В пространстве «новых неправительственных исследовательских 
структур» действуют самые разнообразные организации. Помимо собственно 
аналитических и экспертных центров важное место здесь занимают и «от-
крытые» профессиональные структуры, деятельность которых направлена не 
столько на обслуживание внешних заказчиков, сколько на предоставление 
услуг по информации и коммуникации самому научному сообществу, спо-
собствуя его развитию. 

Среди неправительственных структур, оказывающих влияние на изу-
чение политики ЕС в России, прежде всего следует отметить Ассоциацию ев-
ропейских исследований (АЕВИС). Она была создана в 1992 г. и явилась од-
ной из первых структур подобного рода в новой России. Инициаторами ее 
создания в основном были ученые из Института Европы РАН, которые по-
ставили перед собой задачу содействовать изучению в России европейских 
процессов, прежде всего экономической и политической интеграции, проис-
ходящей в границах Европейского союза, а также вопросов взаимоотноше-
ний между Россией, Евросоюзом и государствами, входящими в ЕС. Дея-
тельность Ассоциации сосредоточена на научных исследованиях и их коор-
динации, на обмене информацией между различными научными центрами, 
на подготовке научных кадров и повышении их квалификации, на издатель-
ской деятельности и международном сотрудничестве. В 1994 г. Ассоциация 
стала одним из соучредителей Всемирного объединения ассоциаций евро-
пейских исследований (ECSA-World). 

Членами Ассоциации являются ученые из многих институтов Россий-
ской академии наук и многих крупных российских университетов. Ассоциа-
ция имеет более 30 отделений в крупных городах страны, в том числе на 
Урале, в Поволжье, в Северо-Западных и Южном регионах, в Сибири. 
На правах коллективных членов в нее входят Движение евроклубов (Моск-
ва), Центр интеграционных исследований и программ (Санкт-Петербург). 
Президентом Ассоциации является известный российский ученый, специа-
лист в области исследований европейской интеграции Ю. Борко. 

Особенно важное направление деятельности Ассоциации — это озна-
комление российских исследователей и заинтересованной общественности 
с разнообразной информацией о деятельности Евросоюза и его структур.  

Ассоциация ведет активную издательскую деятельность. Среди долго-
срочных проектов прежде всего следует назвать издание «Европейский союз: 
прошлое, настоящее, будущее», состоящее из 11 тематических брошюр, ос-
вещающих различные стороны деятельности Евросоюза, и 5 томов докумен-
тов ЕС (в том числе тексты основных договоров ЕС). С конца 1995 г. выпус-
кается ежеквартальное обозрение «Европейский союз: факты и коммента-
рии», содержащее в основном подробную текущую информацию о деятель-
ности европейских институтов, событиях европейской политической жизни, 
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о принимаемых решениях и документах. Кроме того, в течение ряда лет из-
давался «Вестник АЕВИС», где публиковалась текущая информация о ново-
стях европейских исследований в России: конференциях, опубликованных 
книгах и статьях, защищенных диссертациях по европейской тематике, лет-
них и зимних Еврошколах для студентов, аспирантов, молодых ученых 
и преподавателей. В настоящее время такая информация размещается на пе-
риодически обновляемом сайте АЕВИС 15. В кругах европейских исследова-
телей в России хорошо известны также справочные издания по Европейско-
му союзу, «Европейский Союз. Путеводитель» (первое издание вышло в свет 
в 1998 г., второе, дополненное — в 2004), а также «Глоссарий по европей-
ской интеграции», выпущенные АЕВИС. 

Значение деятельности этой Ассоциации для развития европейских ис-
следований в России трудно переценить. В «трудные» 90-е гг., да и сегодня 
она выполняла и выполняет важные функции формирования эмпирической 
базы российских европейских исследований, поддержания коммуникации в 
научном и профессиональном сообществе, привлечения в него новых, в том 
числе и молодых, исследователей. Для ее деятельности характерны откры-
тость, демократизм и сетевые формы взаимодействия при минимуме «ком-
мерциализации» и «политизации». Следует также добавить, что в деятельно-
сти АЕВИС большую помощь оказывает Представительство Европейской 
комиссии в Москве 16. В 2000—2005 гг. оно издавало журнал «Европа» на 
русском языке, в котором содержалась разнообразная информация о жизни 
Европы, деятельности ЕС и российско-европейских отношениях. 

В 1990-е гг. европейская политика и политика ЕС в секторе «новой 
аналитики» была представлена в основном в материалах и публикациях трех 
аналитических структур. Прежде всего, это Совет по внешней и оборонной 
политике (СВОП), созданный в 1992 г., Московский центр Карнеги, образо-
ванный в 1993 г., и Российско-европейский центр экономической политики 
(РЕЦЕП), учрежденный в 1995 г. 

Совет по внешней и оборонной политике (СВОП) является неправи-
тельственным общественным объединением, основанным группой известных 
и влиятельных политиков, руководителей ассоциаций деловых кругов, вид-
ных предпринимателей, общественных и государственных деятелей, пред-
ставителей силовых министерств, военно-промышленного комплекса, науки 
и средств массовой информации 17. 

Совет привлекает к работе широкий круг отечественных и зарубежных 
экспертов, опирается на тесные связи с ведущими исследовательскими цен-
трами, государственными органами и политическими партиями и организа-
циями России. Основными формами деятельности СВОП являются регуляр-
ные встречи членов Совета, проведение конференций, семинаров и дискус-

                                                
15 Сайт АЕВИС : www.aes.org.ru. 
16 Сайт представительства Комиссии Европейского союза в Москве : www.eur.ru. 
17 Сайт СВОП : www.svop.ru. 

http://www.aes.org.ru
http://www.eur.ru
http://www.svop.ru
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сионных встреч, организация исследовательских проектов, информационная, 
просветительская и лоббистская деятельность.  

Председателем Совета является известный в кругах европейских ис-
следователей ученый и политик С. Караганов. Среди исследовательских про-
грамм Совета одно из центральных мест занимают программы по европей-
ской тематике, такие, как: «Россия — ЕС», «Россия — НАТО», «Россия — 
Беларусь», «Россия — Украина», «Россия — Балтия» и др. По результатам 
исследовательских программ рабочие группы, как правило, готовят аналити-
ческие доклады, которые обсуждаются на заседаниях Совета. Некоторые 
из них публикуются в прессе или в научной периодике, либо отдельными 
брошюрами. Выводы и оценки этих материалов в основном ориентированы 
на проблемы практической внешней политики России, в том числе и пробле-
мы взаимодействия с ЕС, и включают различного рода экспертные рекомен-
дации. В методологическом плане эта аналитика руководствуется в основном 
умеренным прагматизмом и реализмом, близким к традиционному внешне-
политическому мышлению российского политического истэблишмента. 

Ориентируясь в основном на эксклюзивность своих материалов, актив-
ной издательской деятельности Совет не ведет, в то же время он является од-
ним из учредителей журнала «Россия в глобальной политике», издаваемого 
на русском и английской языках с 2002 г., где публикуются материалы по ев-
ропейской проблематике. 

В отличие от Совета по внешней и оборонной политике Московский 
центр Карнеги — еще одна известная структура, представляющая сектор 
«новой неправительственной аналитики» в России, — стремится ориентиро-
ваться на подходы западной науки международных отношений. Этот Центр 
был создан в 1993 г. при поддержке американского Фонда Карнеги за между-
народный мир, имеющего штаб-квартиру в Вашингтоне, и является, как и его 
учредитель, неправительственной, непартийной и некоммерческой организа-
цией. Деятельность Центра направлена прежде всего на проведение исследо-
ваний в области международных отношений, на организацию дискуссий и 
семинаров по актуальным общественно-политическим и экономическим во-
просам, а также на подготовку и выпуск тематических изданий и на инфор-
мирование общественности. К работе Центра привлекаются известные рос-
сийские и зарубежные ученые и эксперты, имеющие опыт работы в государ-
ственных учреждениях, науке, средствах массовой информации, университе-
тах и международных организациях. Издательская деятельность Центра с 
конца 1990-х гг. заметно активизировалась. Помимо большого количества 
монографий, сборников, альманахов Центр издает с 1996 г. журнал «Pro et 
Contra», получивший признание в кругах российской научной общественно-
сти, серию «Рабочие материалы», выпуски «Брифинги Московского центра 
Карнеги». Центр также активно представлен в сети Интернет 18. 

                                                
18 Сайт Московского центра Карнеги : www.carnegie.ru. 

http://www.carnegie.ru
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В рамках исследовательских программ и издательской деятельности 
Центр уделяет большое место европейской политике, в том числе вопросам 
политики ЕС и его отношениям с Россией и странами СНГ. Этим темам были 
посвящены несколько монографий, специальный номер журнала «Pro et 
Contra», а также выпуски других периодических изданий Центра и 
множество комментариев и оценок текущих проблем и событий в 
европейской политике, сделанных экспертами и работники Центра. 

Характерная особенность материалов по темам политики ЕС, изданных 
Центром, — это привлечение российских исследователей молодого поколе-
ния, а также известных западных авторов, ориентирующихся на стандарты 
и подходы западной политической науки. 

Российско-Европейский центр экономической политики (РЕЦЭП) соз-
дан в 1995 г. в рамках специальной программы технического содействия Рос-
сийской Федерации со стороны ЕС. Прежде всего, РЕЦЭП — это научно-
исследовательский и консалтинговый центр в области экономики и права. Он 
консультирует в первую очередь российские органы законодательной и ис-
полнительной власти, предоставляя им свои аналитические разработки и на-
учно-практические рекомендации и специализируясь в основном в вопросах 
экономической политики. Эксперты РЕЦЭП, основываясь на конкретных за-
казах от органов власти и управления в РФ, анализируют различные аспекты 
российско-европейских отношений, проводят мониторинг социально-
экономической ситуации в России и отдельных ее регионах. Особенность ра-
боты Центра состоит в соединении знаний и опыта европейских и россий-
ских экспертов в рамках совместных исследовательских групп. РЕЦЭП изда-
ет информационный бюллетень «Мониторинг социально-экономических ре-
форм в России», однако аналитические материалы Центра носят, как прави-
ло, эксклюзивный характер и не публикуются в печати. 

В течение 2002—2003 гг. Российско-Европейский центр экономиче-
ской политики не функционировал. С января 2004 г. он возобновил свою дея-
тельность. Его финансирование осуществляется Европейским союзом на ос-
нове Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС. 
Особое внимание уделяется экономическим аспектам взаимоотношений ме-
жду Россией и Европой. 

В конце 1990-х — начале 2000-х гг. в сфере негосударственных анали-
тических структур, ориентированных на анализ европейской тематики, поя-
вились новые центры и проекты. Это комитет «Россия в объединенной Евро-
пе», а также Центр исследований постиндустриального общества. 

Комитет «Россия в объединенной Европе» был создан в 2001 г. депу-
татами Государственной Думы РФ, европейскими парламентариями и рядом 
российских политиков и общественных деятелей в основном либерального 
и демократического направлений. Председателем Комитета избран депутат 
Государственной Думы Н. Рыжков. Задача Комитета — способствовать инте-
грации России в основные европейские институты на основе единых пред-
ставлений и ценностей. Усилия России по созданию открытой политической 
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системы, современной экономики и сильного гражданского общества открыва-
ют реальные возможности для решения этой задачи. Этому способствует также 
быстрый рост торговли, инвестиций и человеческих контактов между Россией 
и странами ЕС, приближение границ Союза к границам России. 

Помимо политической и общественной деятельности Комитетом ве-
дется активная научная работа, принята программа научной деятельности по 
изучению актуальных вопросов российско-европейских отношений и про-
цессов в Европе и в России. Сформирован Экспертный совет, в который во-
шли практически все ведущие российские ученые, занимающиеся европей-
скими исследованиями. Эксперты регулярно выступают на ежемесячных за-
седаниях Комитета с докладами, которые затем издаются в виде отдельных 
выпусков в сериях «Взгляд из России», «Взгляд из Европы», «Дискуссии». 
По итогам года заслушивается доклад по наиболее важным событиям и про-
цессам в российско-европейских отношениях. Комитет ведет большую изда-
тельскую деятельность. При его содействии публикуются отдельные научные 
работы, книги и монографии по европейской тематике. Комитет активно 
представлен в Интернете 19. 

Центр исследований постиндустриального общества был организован 
в 1997 г. Его учредителями были Институт социологии РАН, редакция жур-
нала «Вестник Российской академии наук» и Московско-Парижский банк. 
Центр строит свою работу на контрактной основе и в тесном взаимодействии 
с другими специализированными организациями, такими, например, как из-
дательско-переводческая фирма «Интердиалект+», издательства «Наука», 
«Academia», «Логос», «Экономика», Совет по внешней и оборонной полити-
ке, экономический факультет МГУ, Горбачев-фонд и др.). 

Главным организатором и научным руководителем работы Центра яв-
ляется видный российский ученый-экономист и финансовый эксперт 
В. Иноземцев. Среди различных направлений исследовательской, издатель-
ской, кооперационной деятельности важное место занимает европейская те-
матика и исследование европейской интеграции как процесса, выражающего 
тенденции постиндустриального развития. В числе проектов Центра, связан-
ных с этим направлением, наиболее известны публикации серии статей, а за-
тем и монографии «Возвращение Европы», перевод и издание на русском 
языке книги видного исследователя процессов европейской политики 
Л. Зидентопа «Демократия в Европе», а также организация серии докладов 
и обсуждений по этой тематике. 

Важным шагом в активизации деятельности по исследованию и пре-
зентации в обществе европейской тематики стали инициативы по созданию 
ряда журналов международного профиля, предпринятые в начале 2000-х гг. 

Среди этих инициатив создание журнала «Космополис», которое было 
реализовано при помощи российских профессиональных ассоциаций — Рос-
сийской ассоциации международных исследований, Российской ассоциации 

                                                
19 О публикациях комитета «Россия в объединенной Европе» см. : www.rue.ru. 

http://www.rue.ru
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политической науки, российского журнала «Полис» — и финансовой под-
держке научных фондов. В первых номерах журнала за 2002—2004 гг. 
в статьях ведущих российских ученых, политиков и экспертов европейская 
тематика была одной из главных 20. 

Еще одна издательская инициатива — издание журнала «Россия в гло-
бальной политике», осуществленная при поддержке Совета по внешней 
и оборонной политике, а также ряда российских бизнес-структур 21. В этом 
журнале публикуются в основном статьи российских и зарубежных полити-
ков и экспертов, а также ученых исследовательских центров и институтов.  

В числе этих инициатив нельзя не упомянуть и журнал «Международ-
ные процессы», издаваемый Научно-образовательным форумом по междуна-
родным отношениям, о котором упоминалось в разделе об университетском 
секторе, так как по своему характеру он занимает промежуточное положение 
между образовательными и научно-аналитическими проектами. 

Среди еще более новых проектов в этом ряду инициатив следует упо-
мянуть и созданное в 2005 г. издательство «Европа» и связанное с ним ин-
формационное Интернет-агентство REGNUM 22. Эти структуры организо-
ваны при поддержке Фонда эффективной политики политолога 
Г. Павловского. Задачи этого проекта сформулированы следующим образом: 
политическое просвещение, укрепление институтов гражданского общества 
и политической системы России как европейского государства. В рамках 
данного проекта реализуется направление «Евровосток», посвященное ана-
лизу процессов в странах Восточной Европы и Балтии, а также отношений 
с ними России и ЕС. 

За пределами Москвы наиболее известными в области анализа евро-
пейских процессов являются Санкт-Петербургский центр интеграционных 
исследований и проектов и Балтийский исследовательский центр (БИЦ). Оба 
они находятся в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербургский центр интеграци-
онных исследований достаточно активно осуществляет научные и информа-
ционные проекты в области европейской политики. Им организованы не-
сколько конференций. Его деятельность активно представлена в Интернете. 
Он ведет свою работу совместно с Центром международной и региональной 
политики 23. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
20 Сайт журнала «Космополис» : www.risa.ru/cosmopolis. 
21 Сайт журнала «Россия в глобальной политике» : www.globalaffairs.ri. 
22 Сайт агентства : www.regnum.ru. 
23 См. сайт : www.cirp.ru. 

http://www.risa.ru/cosmopolis
http://www.globalaffairs.ri
http://www.regnum.ru
http://www.cirp.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Итак, подводя краткий итог вышеприведенному обзору организацион-
ной структуры российских исследований европейской политики, можно от-
метить следующее. 

Во-первых, по сравнению с советским периодом произошло заметное 
расширение поля этих исследований с точки зрения участия в них более ши-
рокого круга ученых и специалистов, представляющих различные сектора 
или сегменты российского научного пространства, а также российского по-
литического сообщества. Причины этого заключались как в развитии самого 
предмета исследований — политики Европейского союза, которая стала за-
метно более развитой, влиятельной и разнообразной, так и в изменениях 
в российском обществе в целом и в научном сообществе в частности. Этому 
способствовали возросшие потребности в знаниях о европейской политике со 
стороны органов власти и управления, политических и экономических струк-
тур, а также сферы образования и обучения. Большую роль в развитии ин-
фраструктуры исследований сыграла также помощь европейских научно-
образовательных и общественно-политических фондов и программ, активно 
поддерживавших эти исследовательские направления. Все это позволило 
к концу 1990-х — началу 2000-х гг. в основном справиться с теми трудно-
стями, с которыми сталкивались в первой половине 1990-х гг. ученые из мно-
гих сфер российской науки, в том числе и в области международных 
и европейских исследований.  

Во-вторых, несмотря на развитие новых организационных сегментов 
исследований, главный объем научного изучения европейской политики 
в России по-прежнему сосредоточен в основном в академическом секторе 
науки — институтах Российской академии наук (прежде всего, в Институте 
Европы и ИМЭМО). Здесь сконцентрированы наиболее опытные и известные 
научные кадры, осуществляются основные исследовательские программы, 
ведется большая издательская деятельность, организуется основная научная 
коммуникация по взаимодействию с властью и с зарубежным научным со-
обществом. Круг занятых в этом секторе ученых и специалистов оказывает 
наибольшее влияние на область исследований политики ЕС в России, в том 
числе и путем непосредственного персонального участия в научной работе 
в университетском секторе и в секторе новых аналитических центров и про-
фессиональных ассоциаций. 

В-третьих, на этом фоне исследования в других секторах выглядят 
в целом не столь впечатляюще. Здесь развитая исследовательская инфра-
структура только формируется, а научные кадры, представляющие в основ-
ном молодое поколение исследователей, только еще приобретают опыт и из-
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вестность. Кроме того, активность и уровень исследований и разработок 
в этих «секторах» очень неравномерны. В них можно выделить явных лиде-
ров, которые, тесно сотрудничая с академическим сектором либо с зарубеж-
ными коллегами в рамках совместных проектов, выходят на высокий уровень 
исследований и разработок, не уступающий академическому. Их публикации 
приобретают известность и вызывают интерес, оказывая влияние на развитие 
исследований по данной тематике в целом. В то же время в этих секторах 
встречаются исследования и невысокого уровня, имеющие второстепенный 
характер, не соответствующие современным требованиям. В числе лидеров 
университетского сектора по исследованиям европейской политики и поли-
тики ЕС выделяется ряд московских вузов (прежде всего, МГИМО(У) и в по-
следнее время МГУ), а также ряд вузов Северо-Запада (прежде всего, Санкт-
Петербурга и Калининграда). То же самое можно сказать и о новых исследо-
вательских центрах, где наряду с лидерами, исследования которых выполня-
ются на высоком уровне и оказывают влияние на политику и науку, есть 
и отстающие, не достигшие пока существенных успехов. В целом, говоря 
о ситуации в этих секторах (университетском и новой аналитики), можно от-
метить несколько большую исследовательскую активность в последнее время 
в университетском секторе, реализовавшем больше исследовательских про-
ектов. 

В-четвертых, в 2000-е гг. в российских международных исследованиях 
в целом и в европейских исследованиях в частности активизировались про-
цессы по усилению коммуникации в научном сообществе. Возникло сразу 
несколько проектов, направленных на развитие научных связей, презентацию 
исследовательских результатов, обмен идеями между отечественными и за-
рубежными учеными. Прежде всего следует отметить журнальные проекты 
по международной тематике, о которых говорилось выше, работу соответст-
вующих фондов и организаций (особенно, Научно-образовательный форум 
по международным отношениям и издаваемый им журнал «Международные 
процессы»); инициативы профессиональных ассоциаций. Деятельность 
в рамках этих проектов становится важным фактором развития инфраструк-
туры российских европейских исследований, усиливая коммуникацию между 
вышеназванными секторами науки, а также обмен идеями между политико-
идеологическими и теоретико-методологическими направлениями и пара-
дигмами, о которых речь пойдет ниже. 

Наконец, в-пятых, все сказанное выше об изменениях и определенном 
развитии инфраструктуры российских исследований европейской политики и 
политики ЕС не отменяет большого количества трудностей и проблем, свой-
ственных и сегодня этой научно-исследовательской области. Как и прежде, 
в ней сохраняются проблемы научной замкнутости и разрыва между наукой 
(исследованиями), с одной стороны, и обществом и практической политикой — 
с другой. Внедрение результатов исследований в практику деятельности вла-
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сти остается крайне сложным. Не менее трудно и введение научных резуль-
татов в широкое общественное информационное пространство. К ним, по-
прежнему, равнодушна и большая часть бизнес-сообщества. Эффективные 
модели взаимодействия здесь по большей части еще не сформировались. Ос-
таются проблемы и в самом управлении исследованиями, в их организации 
и финансировании и многие другие. 

И все же сегодня можно сказать, что после трудного десятилетия 90 гг. 
прошлого века в организационной структуре этой области исследований на-
метились заметные позитивные сдвиги. 
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