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ÏÏÎÎËËÈÈÒÒÈÈÊÊÀÀ  ——  ÝÝÒÒÎÎ  ÊÊÎÎÍÍÖÖÅÅÍÍÒÒÐÐÈÈÐÐÎÎÂÂÀÀÍÍÍÍÀÀßß

ÝÝÊÊÎÎÍÍÎÎÌÌÈÈÊÊÀÀ

Íà óðîêå ýêîíîìèêè ÿ äàþ ñòàðøåêëàññíèêàì çàäàíèå: êðàòêî îïèñàòü 

ì è ð  â ñ â î ¸ ì  ä î ì å . Ïîÿñíÿþ, ÷òî èìåþ â âèäó ìèð íå â ñìûñëå

ñïîêîéíîé è äðóæíîé àòìîñôåðû â ñåìüå, à â ýêîíîìè÷åñêîì ñìûñëå. 

Ñûïëþòñÿ âîïðîñû: «×òî ýòî çíà÷èò? Êàê ýòî?»

Äëÿ ïðèìåðà ïðèâîæó èçëîæåíèå èç ÷åòûð¸õ–ïÿòè ñòðîê àìåðèêàíñêîãî øêîëüíèêà:

«ß ïðîáóæäàþñü îò ìóçûêè ðàäèî÷àñîâ, êîòîðûå ñäåëàíû â ßïîíèè; îïóñêàþ íîãè

â òàïî÷êè, ñøèòûå íà Òàéâàíå; øë¸ïàþ â âàííóþ ñ îòå÷åñòâåííîé ñàíòåõíèêîé,

÷èùó çóáû êîðåéñêîé ù¸òêîé è íåìåöêîé ïàñòîé, ïðè÷¸ñûâàþñü ðàñ÷¸ñêîé èç

Ìåêñèêè, âëåçàþ â ðóáàøêó è äæèíñû èç èíäèéñêîãî õëîïêà, ïüþ êîôå «Àðàáèêà»

ñ ôðàíöóçñêèìè êðóàññàíàìè, ñóþ íîãè â áîòèíêè èç Èòàëèè, íà áåãó ëèñòàþ

òåòðàäè èç áóìàãè, âûðàáîòàííîé â Êàíàäå».

Èäåÿ çàäàíèÿ — ïîêàçàòü çíà÷åíèå â íàøåé æèçíè ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè,

ïîñêîëüêó èìåííî îíà ïîçâîëÿåò ìèëëèàðäàì ëþäåé ïîëüçîâàòüñÿ â ñâîåé

ïîâñåäíåâíîé æèçíè âåùàìè, ñäåëàííûìè â ðàçíûõ óãîëêàõ Çåìëè. Ýòî ïðåëþäèÿ

ê èçó÷åíèþ ðàçäåëà «Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà», èç êîòîðîãî øêîëüíèêè óçíàþò

î Äàâèäå Ðèêàðäî (1772-1823), àíãëèéñêîì ýêîíîìèñòå, íå ìåíåå çíàìåíèòîì,

÷åì Àäàì Ñìèò. Îí âîø¸ë â èñòîðèþ ýêîíîìè÷åñêîé ìûñëè áëàãîäàðÿ êîíöåïöèè

è ïðàêòè÷åñêèì âûâîäàì â îáëàñòè âíåøíåé òîðãîâëè, â ÷àñòíîñòè, ñíÿòèÿ

âñÿ÷åñêèõ îãðàíè÷åíèé íà âûâîç äåíåã. Íî, íåñìîòðÿ íà âûãîäû ìåæäóíàðîäíîé

òîðãîâëè, ìíîãèå ãîñóäàðñòâà å¸ îãðàíè÷èâàþò, ââîäÿ òàìîæåííûå òàðèôû, êâîòû,

äåìïèíãîâûå öåíû. Ýòè îãðàíè÷åíèÿ, êàê ïðàâèëî, âûçûâàþò ðàçäîðû ìåæäó

ñòðàíàìè, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê «õîëîäíîé» âîéíå, à íåðåäêî — ãîðÿ÷èì

ñõâàòêàì ñ ïðèìåíåíèåì îðóæèÿ è âîåííûì äåéñòâèÿì. Îò ïðàâèòåëüñòâà ñòðàíû

òðåáóåòñÿ ïðîâîäèòü òàêîé âíåøíåïîëèòè÷åñêèé êóðñ, êîòîðûé ïîçâîëÿë áû

ÒÒààììààððàà

ÑÑîîëëîîììññòòîîððîîææññêêààÿÿ,,

ó÷èòåëüíèöà

ýêîíîìèêè
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Издревле все народы мира обменивались
между собой различными товарами с по-
мощью торговли. Со временем торговля
приобрела интернациональный характер.
А в последние десятилетия мир вступил
в процесс глобализации экономики. Если
при интернационализации усиливались
взаимосвязи и взаимозависимости между
хозяйствами различных стран, то при гло-
бализации этот процесс охватил не толь-
ко экономическую сферу, но и политичес-
кую, социальную, культурную. Таков вы-
зов нашего времени, на который
государствам придётся отвечать совмест-
ными усилиями. Под влиянием глобали-
зации мировая экономика приобретает
новые черты. Полная их систематизация
и структуризация считается делом бли-
жайшего будущего, однако уже сейчас
выделены наиболее важные функцио-
нальные блоки («Экономические теории:
традиционные критерии и новые подхо-
ды» / Под редакцией В. Соколинского
и В. Королькова. М.: КноРус, 2004).

Структурные компоненты глобали-
зации:

— формирование глобальной фи-
нансовой системы;

— образование глобальной систе-
мы распространения и обмена информа-
цией;

— формирование глобальной сис-
темы товародвижения, охватывающей
международную торговлю, услуги по
транспортировке, хранению, страхованию
и другие операции, необходимые для осу-
ществления поставок и регулирования
товарных потоков;

— возникновение однополярной
системы лидерства. Выполнение Соеди-
нёнными Штатами Америки всё больше-

го объёма функций по управлению миро-
хозяйственными процессами.

Глобализация находится в центре
общественного внимания сравнительно
недавно, но и за короткий срок палитра
осмысления этого процесса претерпела
изменения.

На первоначальном этапе преобла-
дали радужные цвета за счёт позитивных
сторон глобализации, таких, как:

— ускорение развития стран бла-
годаря выгодам международного разделе-
ния труда;

— создания миллионов рабочих
мест во всём мире, прежде всего в разви-
вающихся странах;

— повышение жизненного уровня
и качества жизни населения в большин-
стве участвующих в кооперации стран;

— расширение доступа к средст-
вам связи и международной информации
(телефон, Интернет, спутниковое ТВ);

— расширение возможностей об-
мена культурными и образовательными
программами;

— стандартизация систем высшего
образования и возможность массового
обучения за рубежом;

— устранение визовых режимов во
многих развитых странах и значительный
рост международного туризма.

Вместе с тем в процессе глобали-
зации выявились и её отрицательные
стороны:

— отрыв финансовой сферы от ре-
альной экономики, выход данной сферы
на лидирующие позиции;

— усиление бесконтрольности дви-
жения капитальных ресурсов, сосредото-
ченность их в сфере спекулятивных опе-
раций с валютой и ценными бумагами,

íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêå èñïîëüçîâàòü ïîëîæèòåëüíûå ñâîéñòâà ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè è ñâåñòè

ê ìèíèìóìó îòðèöàòåëüíûå. Òàê íà óðîêàõ ýêîíîìèêè íàïîëíÿåòñÿ êîíêðåòíûì ñîäåðæàíèåì øèðîêî

ðàñïðîñòðàí¸ííàÿ ôîðìóëà: «ïîëèòèêà — ýòî êîíöåíòðèðîâàííàÿ ýêîíîìèêà». Ýêîíîìè÷åñêèå ðåçóëüòàòû

î÷åíü íàãëÿäíû è ïîíÿòíû êàæäîìó æèòåëþ ñòðàíû. Îíè ïîçâîëÿþò ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëåíèþ

îöåíèâàòü ïîëèòèêó, êîòîðóþ ïðîâîäèò ïðàâèòåëüñòâî, ñðàâíèâàòü å¸ ñ ïîëèòèêîé äðóãèõ ñòðàí

è äîáðîâîëüíî âîñïðèíèìàòü óäà÷íûé îïûò.



11 77 99Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 10/06

что создаёт феномен «мыльного пузыря».
Нарастание неустойчивости мирового хо-
зяйства;

— увеличение дистанции между
странами-лидерами и блоком крайне от-
сталых стран, полностью потерявших
возможность принципиально улучшить
своё положение. Причиной такого разры-
ва стало усиление динамизма страны-ли-
дера — США;

— массовое перемещение населе-
ния из развивающихся (отчасти постком-
мунистических) стран в развитые страны
Европы. Утрата странами Западной Ев-
ропы национальной консолидации (как
результат иммиграции). Это обстоятель-
ство лишает их возможности вырабаты-
вать общенациональные стратегии выжи-
вания в условиях роста международной
конкуренции;

— неравномерное распределение
информации в мире: ограниченный доступ
в мировое информационное пространство
одних стран и злоупотребление возмож-
ностями бесконтрольного входа в это
пространство другими;

— возрастание экспорта массовой
культуры (преимущественно из англо-
американского пространства). Стандар-
тизация культурных символов и образов;

— формирование противостояния
двух цивилизаций, опирающихся на раз-
личное понимание смысловых парамет-
ров жизни, религиозных установок, ду-
ховных ценностей;

— создание институционально ор-
ганизованной системы международного
терроризма (использующего глобальные
средства связи, структуру финансового
управления, инвестирования). Ожидае-
мое свёртывание элементов демократиче-
ских устоев в развитых странах как реак-
ция на борьбу с международным терро-
ризмом. Подтверждение вывода об
уязвимости демократии.

Глобализация ставит вопрос о необ-
ходимости создания механизмов регулиро-
вания этого стихийного процесса, кото-
рые могли бы поддержать его позитивные
стороны и сгладить негативные.

Таким образом, глобализация стала
тем вызовом времени, который заставля-
ет и конкретного индивида, и отдельную
страну, и мировое сообщество вырабаты-
вать ответную стратегию.

Учёные-экономисты пытались отве-
чать на вызовы времени. Об этом свиде-
тельствует история экономических уче-
ний. Остановимся, к примеру, на реко-
мендациях «отца экономической науки»
Адама Смита для стран, где действует
«невидимая рука» рынка. Такой экономи-
ке «нужны лишь
мир, лёгкие налоги
и терпимость в уп-
равлении; всё ос-
тальное сделает ес-
тественный ход ве-
щей». В своём
основном труде
«Исследование
о природе и причи-
нах богатства наро-
дов» (1776) классик
экономической на-
уки отмечает, что
эти условия доста-
точны «для того,
чтобы поднять госу-
дарство с самой
низкой ступени вар-
варства до высшей
ступени благососто-
яния». Но что такое
«естественный ход
вещей»? Войны,
экономические кри-
зисы — можно ли
их считать естественным ходом вещей?
Вряд ли, хотя человечество с ними посто-
янно сталкивается. Возьмём мировой
кризис 1929–1933 гг. Крупномасштаб-
ная депрессия в экономике США и евро-
пейских стран привела к спаду промыш-
ленного производства, безработице, мас-
совому обнищанию и, как следствие,
к политическим бурям. Волны народного
недовольства расчистили дорогу фашис-
там, которые в 1922 г. пришли к власти
в Италии, в 1933 г. — в Германии

Ò à ì à ð à  Ñ î ë î ì ñ ò î ð î æ ñ ê à ÿ П О Л И Т И К А  —  Э Т О  К О Н Ц Е Н Т Р И Р О В А Н Н А Я

Э К О Н О М И К А

ÄÄààââèèää  ÐÐèèêêààððääîî  (1772–1823) — óäà÷ëèâûé áèð-

æåâîé èãðîê, äîñòèãøèé îáøèðíûõ çíàíèé ñà-

ìîîáðàçîâàíèåì. Íàæèòîå íà Ëîíäîíñêîé

ôîíäîâîé áèðæå ñîñòîÿíèå ïîçâîëèëî åìó çà-

íèìàòüñÿ íàóêîé è ó÷àñòâîâàòü â ðàáîòå Ïàëà-

òû îáùèí àíãëèéñêîãî ïàðëàìåíòà. Íà ïîðîãå

ñâîåãî ñîðîêàëåòèÿ Ðèêàðäî âûñòóïàåò ñ ðÿäîì

ðàáîò, ïðèí¸ñøèõ åìó ñëàâó çíàòîêà äåíåæíî-

ãî îáðàùåíèÿ. Â 1817 ã. âûõîäèò â ñâåò åãî

òðóä «Íà÷àëà ïîëèòè÷åñêîé ýêîíîìèè è íàëîãî-

âîãî îáðàùåíèÿ». Íî ïî ñêëàäó ñâîåìó Ðèêàð-

äî áûë íå êàáèíåòíûì ó÷¸íûì, à áîéöîì, ïîëè-

òèêîì. Èç ñâîåé ýêîíîìè÷åñêîé êîíöåïöèè îí

äåëàë ïðÿìûå ïðàêòè÷åñêèå âûâîäû è àêòèâíî

ïðîïàãàíäèðîâàë èõ â ïàðëàìåíòå. Íà ïîëèòè-

÷åñêîé àðåíå îí â¸ë áîðüáó ïðîòèâ âñÿ÷åñêèõ

ñòåñíåíèé òîâàðíîãî îáìåíà. Áóäó÷è ÷åòûðå ãî-

äà ÷ëåíîì ïàðëàìåíòà, Ðèêàðäî îêàçûâàë äàâ-

ëåíèå íà ïðàâèòåëüñòâî, òðåáóÿ îòêàçà îò òðà-

äèöèîííîé ïîëèòèêè ïðîòåêöèîíèçìà. Õîòÿ îí

íå äîæèë äî òîãî âðåìåíè, êîãäà ýòà öåëü áûëà

äîñòèãíóòà, åãî óñèëèÿ ïðèíåñëè ñâîè ïëîäû:

â 1840 ã. Àíãëèÿ ñòàëà ïåðâîé èíäóñòðèàëüíîé

ñòðàíîé, êîòîðàÿ îäîáðèëà ïîëèòèêó ñâîáîä-

íîé òîðãîâëè. Çà ýòèì ïîñëåäîâàë áóðíûé ýêî-

íîìè÷åñêèé ðîñò, ïðîäîëæàâøèéñÿ íà ïðîòÿæå-

íèè 70 ëåò, êîãäà Àíãëèÿ ïðèçíàâàëàñü íàèáî-

ëåå áîãàòîé ñòðàíîé â ìèðå.
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Ñòðåëüíèíñêèé èíòåðüåð

Â òåêóùåì ãîäó åæåãîäíûé ñàììèò âîñüìè ìèðîâûõ

äåðæàâ ïðîâîäèëñÿ â Ðîññèè ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì

Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà.

Âûñîêîïîñòàâëåííûõ ãîñòåé ðàçìåñòèëè

â Ñòðåëüíå ïîä Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì â äâàäöàòè

âíîâü ïîñòðîåííûõ ñîâðåìåííûõ êîòòåäæàõ, à ñàì

ïðè¸ì è ñîâåùàíèÿ ïðîõîäèëè â îòðåñòàâðèðî-

âàííîì Êîíñòàíòèíîâñêîì äâîðöå. Ìîíóìåíòàëü-

íîå çäàíèå, ãëàâíûì ôàñàäîì îáðàù¸ííîå ê ìî-

ðþ, ñ ïåðñïåêòèâîé êàíàëîâ è àëëåé èìååò òîðæå-

ñòâåííûé âèä, ñîîòâåòñòâóþùèé ïîëèòè÷åñêîìó

ìîìåíòó — âñòðå÷å âåðøèòåëåé ñóäåá ìèðà. È íå-

âîëüíî âìåñòå ñ èíòåðåñîì ê ïîëèòè÷åñêèì èòîãàì

âñòðå÷è âîçíèêëî æåëàíèå ïîäðîáíåå óçíàòü

è î ñàìîì ìåñòå âñòðå÷å — Ñòðåëüíå è, â ÷àñòíî-

ñòè, î Êîíñòàíòèíîâñêîì äâîðöå.

Â àðõèòåêòóðíûõ ïóòåâîäèòåëÿõ ïî ïðèãîðîäàì

Ëåíèíãðàäà, âûïóùåííûõ â ñîâåòñêîå âðåìÿ, ñîîáùà-

åòñÿ, ÷òî â ïåðâîé ÷åòâåðòè XVIII âåêà ðóññêèå âîéñêà

îñâîáîäèëè þæíîå ïîáåðåæüå Ôèíñêîãî çàëèâà

è âñå çåìëè Èæîðñêîãî êðàÿ îò øâåäîâ. Êàê íàì èç-

âåñòíî, Ïåòðîì I áûëî îïðåäåëåíî ìåñòî ñòðîèòåëü-

ñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà: «Çäåñü áóäåò ãîðîä çàëîæåí

íà çëî íàäìåííîìó ñîñåäó». Ññûëàÿñü íà ïèñöîâûå

êíèãè XIII–ÕV âåêîâ, ïóòåâîäèòåëü ïîä÷¸ðêèâàåò, ÷òî

ïðèñîåäèí¸ííûå ê Ðîññèè çåìëè ñ äàâíèõ ïîð âõîäè-

ëè â ñîñòàâ âëàäåíèé Âåëèêîãî Íîâãîðîäà. Ïèñöû

óïîìèíàþò ðóññêèå è ôèíñêèå äåðåâíè, ïîãîñòû (íå-

áîëüøèå ïîñåëåíèÿ, ìåñòî ñáîðà òîðãîâûõ ãîñòåé),

ïî÷èíêè (âíîâü âîçíèêøèå ïîñåëåíèÿ), ìûçû (õóòîðà).

Íà ìåñòå ïîñ¸ëêà Ñòðåëüíû çíà÷èëàñü Ñòðåëèíà ìû-

çà. Å¸ ñóùåñòâîâàíèå íà ïðîòÿæåíèè ñòîëåòèé áûëî

îáóñëîâëåíî óäîáñòâîì ðàñïîëîæåíèÿ — âáëèçè ðå÷-

êè Ñòðåëêè, âïàäàþùåé â çàëèâ. Íà îòâî¸âàííûõ

ó øâåäîâ çåìëÿõ âîçíèêëà íîâàÿ àäìèíèñòðàòèâíàÿ

òåððèòîðèÿ Ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâà — Ñàíêò-Ïåòåð-

áóðãñêàÿ ãóáåðíèÿ, öåíòðîì êîòîðîé áûë ñòðîèâøèé-

ñÿ íà Íåâå ãîðîä. Áóðíûé ðîñò íîâîé ðóññêîé ñòîëè-

öû ñîïðîâîæäàëñÿ, îòìå÷àåò ïóòåâîäèòåëü, ñòðîèòåëü-

ñòâîì çàãîðîäíûõ äâîðöîâ è ïàðêîâ.

Â ïåðâîé ÷åòâåðòè XVIII âåêà íà þæíîì áåðåãó

Ôèíñêîãî çàëèâà íà÷àëè ñîçäàâàòü Ñòðåëüíèíñêóþ

ðåçèäåíöèþ Ïåòðà I. Âûáîð ó÷àñòêà äëÿ ïîñòðîéêè

äâîðöà áûë ñäåëàí ñàìèì Ïåòðîì: áëèçîñòü ìîðÿ,

îñîáåííîñòü ïðèðîäíîãî ðåëüåôà è áîãàòûå âîäíûå

ðåñóðñû ìåñòíîñòè ïðåäñòàâëÿëè áîëüøèå âîçìîæíî-

ñòè äëÿ ñîçäàíèÿ ïàðêà ñ ñèñòåìîé êàíàëîâ è ôîí-

òàíîâ. Â Ñòðåëüíå óæå â 1707 ãîäó ïîÿâèëèñü îñî-

áûå «õîðîìû» è öåðêîâü, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îñòà-

íîâêè èìïåðàòîðà. Âñêîðå áûë ïîñòðîåí äåðåâÿííûé

äâîðåö, âáëèçè êîòîðîãî ðàçáèëè ñàä è óñòðîèëè äâà

ôîíòàíà. Ýòî áûë ïåðâûé äâîðöîâî-ïàðêîâûé àí-

ñàìáëü Ñòðåëüíû. Ñïóñòÿ ñåìü ëåò çäåñü ïîÿâëÿåòñÿ

âòîðîé àíñàìáëü ñ áîëüøèì ðåãóëÿðíûì ïàðêîì.

Äëÿ ñîçäàíèÿ âîäî¸ìà, ñïîñîáíîãî îáåñïå÷èòü äåé-

ñòâèå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ôîíòàíîâ, ïî çàìûñëó

и в 1939 г. — в Испании. Рыночный механизм «невидимой ру-
ки» дал сбой. Наступило общее разочарование в господствую-
щем представлении о саморегуляции рынка.

Вышедшая в 1936 г. книга «Общая теория занятости, про-
цента и денег» привлекла внимание научного мира. Её автор
Джон Мейнард Кейнс (1883–1946) предлагал рецепт «бодря-
щего напитка» для депрессивной экономики, который заклю-
чался в системе хозяйственных рычагов, позволяющих «нахо-
диться под сознательным контролем или управлением цент-
ральной власти в той реальной системе, в которой мы живём».

Джон Кейнс, в отличие от Адама Смита, приобрёл мировую
славу благодаря не столько теоретическим построениям и толко-
ваниям природы экономических явлений, сколько обоснованию
необходимости государственного регулирования хозяйственных
процессов. Его многочисленные правительственные, междуна-
родные и научные обязанности были по достоинству оценены на
родине: королева присвоила ему титул лорда — пэра Англии.
Его учение получило широкое распространение в мире. Особен-
но активно оно было использовано на практике американскими
президентами Франклином Рузвельтом и Джоном Кеннеди.
Многие сторонники его взгляда на роль государства в экономике
образовали научную школу кейнсианцев. Ученики пошли дальше
своего учителя. Если учитель допускал спорадическое вмеша-
тельство государства, то неокейнсианцы считают, что оно долж-
но быть постоянным. И, как показывает практика, поиск регуля-
тора взамен «невидимой руки» рынка злободневен и сложен да-
же в масштабе отдельной страны. Что же говорить о регуляторе
отношений в условиях глобализации? Встаёт и другой вопрос:
кто при этом может взять на себя роль субъекта (исполнителя)
экономической политики в мировом хозяйстве?

Впервые вопросы глобальной экономики обсуждались
в 1975 году руководителями таких стран, как США, Велико-
британия, Франция, Германия и Япония. В том же году Фран-
ция настояла, чтобы в саммите приняла участие Италия. В сле-
дующем году по инициативе американцев к этим странам при-
соединилась и Канада. Так, за круглым столом оказались (на
тот момент) лидеры семи наиболее развитых государств мира.
Право принадлежать к «великолепной семёрке» не даруется,
его можно завоевать, опираясь на реальную силу (прежде все-
го экономическую) и развитую демократию. Позже, в 1997 го-
ду, по настоянию Вашингтона в элитный клуб стран (с точки
зрения влияния на мировую экономику) была включена Рос-
сия — образовалась «восьмёрка».

Êîíñòàíòèíîâñêèé ðóáëü

Нумизматам известен константиновский рубль. Он представля-
ет собой серебряную монету, на одной стороне которой изобра-
жён Государственный герб Российской империи — двуглавый
орёл с регалиями, окружённый венком из лавровых листьев.
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Ïåòðà I, â 1715 ãîäó ïåðåãîðîäèëè ïëîòèíîé ðå÷êó

Ñòðåëêó è îáðàçîâàëè îáøèðíûé ïðóä (íûíå Îðëîâ-

ñêèé). Èç äâóõ ïðîåêòîâ ñòðåëüíèíñêîãî àíñàìáëÿ, 

Á.-Ê. Ðàñòðåëëè è Æ.-Á. Ëåáëîíà, çàêîí÷åííûõ

ê 1717 ã., Ï¸òð I âûáðàë ïðîåêò Ëåáëîíà. Ñòðîèòåëü-

ñòâîì ýòîé ðåçèäåíöèè ðóêîâîäèë Ì.Ã. Çåìöîâ, îñòà-

âàâøèéñÿ «ãëàâíûì àðõèòåêòîðîì» ñòðåëüíèíñêîãî

ñòðîåíèÿ îêîëî 20 ëåò. Â 1725 ãîäó äâîðåö áûë

â÷åðíå çàêîí÷åí è ïîêðûò âðåìåííîé êðûøåé.

Íî èìïåðàòîð ñêîí÷àëñÿ, è ñòðîèòåëüñòâî îñòàëîñü

íåçàâåðø¸ííûì, à ïàðê ïîñòåïåííî ïðèø¸ë â óïà-

äîê. Íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ äåñÿòèëåòèé ïðåäïðè-

íèìàëèñü ïîïûòêè çàâåðøèòü â Ñòðåëüíå ñòðîèòåëü-

ñòâî àíñàìáëÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì Á.-Ê. Ðàñòðåëëè,

íî Åëèçàâåòà, à ïîòîì è Åêàòåðèíà II ïðåäïî÷èòàëè

Ñòðåëüíå Ïåòåðãîô è Öàðñêîå Ñåëî. 

Â 1797 ã. èìïåðàòîð Ïàâåë I ïîäàðèë Ñòðåëüíó

ñâîåìó âòîðîìó ñûíó — Êîíñòàíòèíó (1779–1831).

Íîâûé âëàäåëåö çàíÿëñÿ áëàãîóñòðîéñòâîì ðåçè-

äåíöèè. Ñîçäàíèå ïàðêà è âîññòàíîâëåíèå äâîðöà

îí ïîðó÷èë ðóññêîìó àðõèòåêòîðó À.Í. Âîðîíèõè-

íó (1759–1814), èçâåñòíîìó ïî ïðîåêòó Êàçàíñêî-

ãî ñîáîðà â Ïåòåðáóðãå. Àíäðåé Íèêèôîðîâè÷ ïî-

ëîæèë íà÷àëî ìîíóìåíòàëüíîìó è òîðæåñòâåííîìó

ñòèëþ ãîðîäñêèõ àíñàìáëåé â ñåâåðíîé ñòîëèöå.

Ðàáîòû â Ñòðåëüíå åù¸ íå áûëè çàêîí÷åíû, êîãäà

âî äâîðöå 28 äåêàáðÿ 1803 ãîäà ïðîèçîø¸ë áîëü-

øîé ïîæàð. Åãî âîññòàíîâèëè, è â ïîñëåäóþùèå

ïî÷òè ïîëâåêà, âïëîòü äî 1847 ãîäà, îí íå ïîäâåð-

ãàëñÿ ïåðåñòðîéêå.

Â 1847 ã. ýòîò çàãîðîäíûé àíñàìáëü ñòàë ëåòíåé

ðåçèäåíöèåé äðóãîãî Êîíñòàíòèíà (1827–1892) — òî-

æå âòîðîãî ñûíà, íî óæå Íèêîëàÿ I. Èìåííî ïðè ýòîì

âëàäåëüöå çàêðåïèëîñü íàçâàíèå Êîíñòàíòèíîâñêîãî

çà äâîðöîì è ïàðêîì â Ñòðåëüíå.

Ïðè ñîâåòñêîé âëàñòè â Êîíñòàíòèíîâñêîì

äâîðöå ðàñïîëàãàëîñü ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäå-

íèå. Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Ñòðåëüíà ñ 28 ñåíòÿáðÿ 1941 ã. ïî 19 ÿíâàðÿ

1944 ã. íàõîäèëàñü â çîíå ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè.

Àíñàìáëü çíà÷èòåëüíî ïîñòðàäàë: äåðåâÿííóþ öåð-

êîâü ïåòðîâñêîãî âðåìåíè ñîæãëè, äåðåâÿííûé Ïåò-

ðîâñêèé äâîðåö è Áîëüøîé Ñòðåëüíèíñêèé äâîðåö

ïîâðåäèëè. Â ïîñëåâîåííûå ãîäû çäåñü ïðîâîäèëèñü

ìàñøòàáíûå ðåñòàâðàöèîííûå ðàáîòû, è ïðåæíèå

äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè — Ïåòðîâñêèé è Áîëüøîé

äâîðöû, çäàíèÿ êîíþøíè, ïî÷òîâîãî äâîðà, Îðëîâ-

ñêèé ïàðê — áûëè âîññòàíîâëåíû.

Òåëåâèçèîííàÿ òðàíñëÿöèÿ âñòðå÷è ìåæäóíà-

ðîäíûõ ëèäåðîâ ïîçâîëèëà ìèëëèàðäó ëþäåé óâè-

äåòü ïðîèçâåäåíèÿ ðóññêîé àðõèòåêòóðû XVIII âåêà

âî âñåé êðàñå: äâîðåö, âîçäâèãíóòûé íà åñòåñòâåí-

íîé äâàäöàòèìåòðîâîé ãðÿäå, ñêëîí, äåêîðèðîâàí-

íûé ñî ñòîðîíû ìîðÿ òåððàñîé, ïåðñïåêòèâó êàíà-

ëîâ è àëëåé Íèæíåãî ïàðêà. À íàøè ñîîòå÷åñòâåí-

íèêè, íàðÿäó ñ ýñòåòè÷åñêèì, èñïûòûâàëè ÷óâñòâî

ãîðäîñòè çà ñâîþ ñòðàíó, îáëàäàþùóþ òàêèìè

ïðèðîäíûìè è àðõèòåêòóðíûìè ïàìÿòíèêàìè.

Под орлом видны три буквы: С.П.Б. — знак Петербургского
монетного двора, где эта монета чеканилась. По кругу монеты
надпись: «Рубль. Чистаго серебра 4 золотн. 21 доля». На дру-
гой стороне монеты помещён профильный портрет лысоватого
человека с бакенбардами и коротким вздёрнутым носом.
Под портретом дата — «1825», вокруг изображения — кру-
говая надпись: «Б.М. КОНСТАНТИНЪ I ИМП. И САМ.
ВСЕРОСС.», что следует читать: «Божьей милостью Констан-
тин I император и самодержец всероссийский». На ребре (гур-
те) монеты надпись: «сер. 83 1/3 пробы 4 зол. 82 14/25 доли»,
смысл которой понятен — обозначает пробу и вес монеты
в старинных метрологических единицах — золотниках и долях.
В переводе на современные метрологические единицы норма-
тивный вес монеты составляет 20,73 г.

Выпуск денежных знаков — это, как известно, прерогати-
ва государя, но история государства Российского не знает тако-
го императора — Константина I. И в то же время в нашей стра-
не хранятся два экземпляра этой удивительной монеты: один
находится в Государственном Эрмитаже, другой — в Государст-
венном Историческом музее. Что же это — фальшивка? Ока-
зывается, нет. Рубль с портретом Константина Павловича и его
именем — не фальшивка. Он отчеканен на Государственном
монетном дворе, его вес и проба выдержаны в тех нормах, кото-
рые были приняты для российской монеты 1798–1885 гг.,
и оформление монетного поля, и гуртовой надписи обычны для
русских монет. Что это — нумизматический курьёз, ошибка
гравёров Петербургского монетного двора? Тоже нет. В выпус-
ке монеты нашли отражение сложные взаимоотношения внутри
царской фамилии и всей правящей верхушки империи, возник-
шие после кончины императора Александра I в ноябре 1825 г.,
когда пришлось выбирать между двумя претендентами на рус-
ский престол — братьями бездетного императора — Констан-
тином и Николаем.

Монета вышла из небытия после смерти Николая I.
При его жизни чеканка пробных рублей с именем Константина
была запретной темой, хотя в придворных кругах смутные слу-
хи о них ходили. Но после смерти императора почётный член
Академии наук генерал Ф.Ф. Шуберт опубликовал за грани-
цей (в 1857 г.) каталоги своей нумизматический коллекции,
в которых описывался таинственный рубль. Публикацию со-
провождала «историческая справка». Шуберт сообщал, что
этот рубль между 1 и 14 декабря 1825 г. был послан с делега-
цией Сената в Варшаву на утверждение цесаревичу Константи-
ну Павловичу. В историю отечественной нумизматики констан-
тиновский рубль вошёл как раритет. Интерес к нему возник
и у историков, и у широкой общественности, которая живо ин-
тересовалась всякими сведениями, связанными с обстоятельст-
вами начала царствования Николая I. Впрочем, в 1857 г. была
широко обнародована официальная версия «происшествия»
14 декабря 1825 г.

Ò à ì à ð à

Ñ î ë î ì ñ ò î ð î æ ñ ê à ÿ

П О Л И Т И К А  —  Э Т О  К О Н Ц Е Н Т Р И Р О В А Н Н А Я

Э К О Н О М И К А
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Äèíàñòè÷åñêèé êðèçèñ

Внезапно скончавшийся 19 ноября 1825 г. в Таганроге импера-
тор Александр I был бездетным. В случае его смерти трон по за-
кону о престолонаследии должен был перейти к его брату Кон-
стантину. Но Константин в течение 20 лет жил в разрыве со сво-
ей женой великой княгиней Анной Фёдоровной и в 1820 г.
обратился с прошением о разводе с ней, чтобы вступить во вто-
рой брак. В том же 1820 году Александр I издал два манифеста
в связи с разрешением Синода: первый — о расторжении пер-
вого брака Константина, и второй — о заключении брака вели-
кого князя Константина с польской дворянкой Иоанной Грудзин-
ской. В документе сообщалось о том, что свой великокняжеский
титул Константин не вправе передать ни супруге, ни детям от
этого брака. Самого же Константина оба манифеста прав на
престол не лишали, и в случае воцарения он мог бы их отменить.
Однако «неэтичность» этого поступка побудила Константина
официально отречься от своих прав на престол. В начале
1822 года он написал Александру I письмо с просьбой освобо-
дить его от прав, которые он «по рождению иметь может», обос-
новав это тем, что «не чувствует в себе ни тех дарований, ни то-
го духа», которые необходимы императору. Однако Александр I
не сразу, а только 16 августа 1823 г. подписал манифест о назна-
чении престолонаследником Николая. Но не опубликовал этот
манифест и даже не поставил в известность Константина. Поче-
му? Историки выдвигают разные версии, объясняя такой посту-
пок и тем, что «в последние годы Александр I был не совсем
психически здоров», и «расчётом опытного политика». Но како-
вы бы ни были причины утаивания отречения Константина от
престола, они привели к династическому кризису.

В Петербурге, получив весть о смерти Александра I, вели-
кий князь Николай, а за ним и все находящиеся во дворце воен-
ные и гражданские чины, присягают Константину.

Министр финансов Канкрин отдаёт распоряжение управ-
ляющему Департаментом горных и соляных дел Карнееву, а тот
вардейну Монетного двора Еллерсу срочно начать работы по из-
готовлению пробных рублей императора Константина. По-види-
мому, одновременно с этим Канкрин даёт распоряжение об изго-
товлении новодельных медалей на рождение Константина.

Константин, находясь в Варшаве, получает известие
о смерти брата и направляет младшего брата Михаила с частны-
ми и официальными письмами к императрице-матери и брату
Николаю в Петербург. Подтверждая в них отказ от своих прав
на престол, он напоминает, что это решение ещё в 1822 г. было
санкционировано императором Александром I. В официальных
письмах Константин именует Николая императорским титулом
и просит своё письмо к нему считать принесением присяги. Им-
ператрица-мать и Николай решают скрыть их содержание, пи-
шут и отправляют Константину ответные письма, в которых за-
клинают его приехать в Петербург и издать манифест о своём

отречении. Всю корреспонденцию опять
вручают Михаилу, и он отправляется
в обратный путь.

В это время происходит экстренное
заседание Государственного Совета,
на котором вскрывается пакет с манифе-
стом Александра I от 16 августа 1823 г.
В нём он назначает наследником россий-
ского престола своего брата Николая.

Однако петербургский военный гу-
бернатор М.А. Милорадович, в руках ко-
торого в тот момент была реальная
власть в столице, объявляет, что Нико-
лай уже отказался от прав на престол,
предоставленных ему манифестом Алек-
сандра I, присягнув Константину, и ожи-
дает, что его примеру последуют члены
Совета. Получив подтверждение от само-
го Николая, члены Государственного со-
вета, среди них и министр финансов Кан-
крин, присягают Константину. Затем
присягают Сенат и Синод, гвардия и дру-
гие воинские части петербургского гар-
низона, начинается присяга в министер-
ствах и других учреждениях. Николай по-
сылает Константину письмо, извещая,
что он и его окружение принесли ему
присягу. Военный министр А.И. Татищев
отправляет к Константину своего адъю-
танта А.И. Сабурова с рапортом о прися-
ге, принесённой войсками. Канкрин вру-
чает Сабурову и его донесение о присяге,
принесённой Министерством финансов.

Члены тайных обществ день присяги
Константину расценивают как упущенный
момент, ибо знают, что Константин Пав-
лович — «заклятый враг всему тому, что
хоть сколько-нибудь отзывается свободой
мысли». В это время из Варшавы в Пе-
тербург вторично добирается Михаил
с письмами к матери и брату Николаю об
отречении Константина. Убедившись, что
сам Константин отказывается приехать
и лично издать манифест о своём отрече-
нии, революционные дворяне решаются
выйти на Сенатскую площадь под лозун-
гом «За Константина». Хотя они не счи-
тали его подходящим человеком для уста-
новления лучшего «порядка вещей», его
имя для них — «условная формула».
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Акция изготовления константиновских
рублей проливает свет на характер «ус-
ловной формулы».

×åêàíêà êîíñòàíòèíîâñêîãî ðóáëÿ

Накануне того дня, когда загремели пуш-
ки у Зимнего и обагрился кровью снег на
Сенатской площади, на Монетном дворе
развёртывалась привычная для него суе-
та, приятная и перспективная для чинов-
ников и художников-гравёров в смысле
возможных наград: возвращались к от-
вергнутому Павлом традиционному типу
рублёвика с портретом. Работа ведётся,
конечно, без особой огласки, и начальст-
ву лучше знать, из-за чего такая спешка,
однако в происходящем нет ничего сек-
ретного. Зашевелились десятки людей —
и на Монетном дворе, и вне его: в Канце-
лярии министра финансов, в Департамен-
те горных дел.

Ò à ì à ð à  Ñ î ë î ì ñ ò î ð î æ ñ ê à ÿ П О Л И Т И К А  —  Э Т О  К О Н Ц Е Н Т Р И Р О В А Н Н А Я

Э К О Н О М И К А

нец Лагарп, невольно проводишь параллели с нашим временем.
Профессор подошёл со всей ответственностью к воспитанию
венценосных учеников. Тогда французская революция 1789 г.
составляла постоянный предмет толков при дворе и возбуждала
молодые умы воспитанников Лагарпа. Они придумали даже
персонаж — графа де Сент-Альбана. Двенадцатилетний вели-
кий князь Александр ставил его во главе всех революционных
народных восстаний, всех предприятий, направленных против
власти, и всегда награждал его. А его десятилетний брат, вели-
кий князь Константин, приговаривал его к повешению. Эти ме-
лочи весьма знаменательны и обрисовывают характеры этих
двух детей. Иконография Константина в отличие от его старше-
го брата очень скудна, поэтому каждое упоминание о нём инте-
ресно. Современники отмечали: «Его лицо отличалось удиви-
тельной свежестью… Нос был сильно вздёрнут, отчего ноздри
были совершенно открыты… Огромные белые брови, которые
можно сравнить со щётками, придавали его лицу дикое, и даже
свирепое выражение, особенно когда он горячился».

В том, что Лагарп желал добра России, сомневаться не
приходится. Но, составляя план воспитания, учитывал ли он

66 ääååêêààááððÿÿ..  Íà Ìîíåòíîì äâîðå íà÷àòû ðàáîòû ïî èçãîòîâëåíèþ òð¸õ ïàð

øòåìïåëåé Êîíñòàíòèíîâñêîãî ðóáëÿ. Ïîêà íà Ìîíåòíîì äâîðå èä¸ò ãîðÿ÷àÿ

ðàáîòà ïî ÷åêàíêå ðóáëÿ ñ ïîðòðåòîì è òèòóëîì Êîíñòàíòèíà I, â ñòðàíå ðàç-

âîðà÷èâàþòñÿ ñîáûòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïåðåïðèñÿãîé. Êîíñòàíòèí îòêàçûâàåòñÿ

ïðèåõàòü â Ïåòåðáóðã è èçäàòü ìàíèôåñò îá îòðå÷åíèè. Îí îáúÿñíÿåò ìàòåðè,

÷òî «ýòî èìåëî áû âèä, áóäòî ÿ âîäâîðÿþ íà òðîí ìîåãî áðàòà; îí æå äîëæåí

ñäåëàòü ýòî ñàì».

1133 ääååêêààááððÿÿ..  Íèêîëàé ïîäïèñûâàåò ìàíèôåñò î ñâî¸ì âñòóïëåíèè íà ïðå-

ñòîë. Ðóêîâîäèòåëè òàéíûõ îáùåñòâ, óçíàâ, ÷òî íàçíà÷åíà ïåðåïðèñÿãà, ïðèíè-

ìàþò ðåøåíèå î âûñòóïëåíèè. Â 8 ÷àñîâ âå÷åðà ñîáèðàåòñÿ ÷ðåçâû÷àéíîå çà-

ñåäàíèå Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà, îêîëî ïîëóíî÷è Íèêîëàé ïîÿâëÿåòñÿ

â Ñîâåòå è îáúÿâëÿåò ñåáÿ èìïåðàòîðîì, íà÷àâøèì öàðñòâîâàòü 19 íîÿáðÿ

1825 ã. Ìèíèñòð ôèíàíñîâ è ÷ëåí Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà Å.Ô. Êàíêðèí óç-

íà¸ò, ÷òî èìïåðàòîðà Êîíñòàíòèíà «íå áûëî».

1144 ääååêêààááððÿÿ..  Äâîðÿíñêèå ðåâîëþöèîíåðû ïîäíèìàþò â ñòîëèöå âîññòàíèå

ïðîòèâ ñàìîäåðæàâèÿ è êðåïîñòíè÷åñòâà, èñïîëüçóÿ â êà÷åñòâå ïðåäëîãà çàùè-

òó ïðàâ Êîíñòàíòèíà, ó êîòîðîãî Íèêîëàé ÿêîáû ïîõèùàåò ïðåñòîë. Ïî óêàçà-

íèþ Êàíêðèíà ñðî÷íî ñâîðà÷èâàþòñÿ âñå ðàáîòû ïî èçãîòîâëåíèþ êîíñòàíòè-

íîâñêèõ ðóáëåé è ïðèíèìàþòñÿ ìåðû ê èõ ñòðîæàéøåìó çàñåêðå÷èâàíèþ.

В общей цепи событий, связанных
с первым революционным выступлением
против самодержавия, чеканка констан-
тиновских рублей стала событием, имею-
щим прямое и косвенное отношение не
только к монетному производству,
но и к социально-политической обста-
новке, в которой оно осуществлялось.

Вардейн Еллерс, хранитель ценнос-
тей Монетного двора, составляя адресуе-
мый самому высокому начальству рапорт,
указывает на итог операции — шесть со-
вершенно одинаковых монет. Его произ-
водственный отчёт, став источником до-
стоверной информации, положил конец
слухам в этой остросюжетной теме и од-
новременно породил у исследователей
стремление проследить пути и судьбы
каждого из шести выпущенных рублей.
Но этого аспекта истории константинов-
ских рублей мы касаться не будем.

Âûçîâ òîãî âðåìåíè

Знакомясь с той эпохой, когда для юных
внуков Екатерины Великой — Александ-
ра и Константина — был приглашён
в качестве воспитателя республика-
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реальности державы, в которую попал? Позже, когда его вос-
питанник станет русским царём Александром I и будет противо-
стоять «коронованной революции», возглавленной безродным
императором Наполеоном I, Лагарп поставит в пример другую
страну — Северо-Американские Соединённые Штаты, которые
положили в основу своей экономической и политической систе-
мы Декларацию о независимости Томаса Джефферсона.

Русский царь вступит в переписку с американским президен-
том Джефферсоном. Их диалог не касался злободневных вопросов
и не предполагал конкретных ответов. Внук по примеру своей вели-
кой бабушки ведёт переписку в духе её философской почты. В каче-
стве величественного ученика он вопрошает, державно внемлет.
Джефферсон, в свою очередь, почтительно поучает: «Разумные
принципы, вводимые устойчиво, осуществляющие добро постепен-
но, в той мере, в какой народ Ваш подготовлен для его восприятия
и удержания, неминуемо поведут и его, и Вас самих далеко по пути
исправления его положения в течение Вашей жизни».

Слова «постепенно» и «в меру» царя-реформатора очень
воодушевляют. Но он вкладывает в них другой смысл. Для него
«постепенно» — значит не шаг за шагом, неуклонно, а само
собой, своим чередом, без усилия и жертвы. «В меру» — зна-
чит не сообразно опыту народа, меняя этот опыт и меняясь
вместе с ним, а осторожно и с опаской, не рискуя. В результате
тихих, медленных и счастливых преобразований должна насту-
пить новая жизнь, ничего общего не имеющая с предыдущей,
по-американски просторная. И начнёт он в начале своего прав-
ления (1803–1806 гг.) с реформы просвещения. В стране зай-
мутся переводами Адама Смита, Иеремии Бентама, республи-
канской теории Тацита, английской конституции Деломма.
Просвещение должно породить интеллектуальную элиту с но-
вой идеологической реальностью. И действительно, мы читаем
у Пушкина, что его герой Евгений Онегин «читал Адама Смита
и был глубокий эконом», а «иная дама толкует Сея и Бента-
ма». Но надежды на то, что «умные разговоры» пересоздадут
«реальность реальную», не оправдались.

Лагарп, рекомендовавший своему венценосному ученику
пример Джефферсона, так же как и современные российские
реформаторы, не учитывал разницы между Северной Америкой
и Россией. Между культурно-историческим пустырём, где,
прежде чем начать строительные работы, достаточно начертить
«комплексный план застройки», и древним государственным
ландшафтом, где необходимо вписывать «новострой» в сложив-
шуюся систему, осторожно расчищая место для него, либо ру-
шить всё до основания, а уж затем приниматься за дело.

Впоследствии Лагарпа упрекали многие и во многом. Един-
ственная вина Лагарпа, по мнению публициста Александра Ар-
хангельского, состояла в том, что «главный» его воспитанник
рос (и вырос) русским царём без царя в голове, что либерализм,
как намагниченная стружка, был напылён лишь на поверхность
его сознания, что идея свободы не сомкнулась в его сердце с об-

разом традиционной России, не соотнес-
лась с его судьбой; что природное добро-
душие цесаревича не развилось в дея-
тельную любовь к добру.

А другой воспитанник Лагарпа —
Константин — рос (и вырос) одиноким
циником. Характер анекдотов о нём бли-
зок к известной в наше время скабрезной
серии, где главным персонажем является
поручик Ржевский.

История декабристского восстания,
начавшегося под лозунгом «За Констан-
тина», показывает, что ответ на вызов
того времени оказался непродуктивным.

Çàçäðàâíûé êóáîê

Вернёмся в Константиновский дворец на-
шего времени, к встрече Джорджа Буша
и Владимира Путина, состоявшейся нака-
нуне полномасштабной встречи «восьмёр-
ки». По признанию представителей обеих
сторон, отношения двух стран хуже, чем
когда бы то ни было за последние 15 лет.
Прежнее «асимметричное партнёрство»
двух стран, когда США располагали и оп-
ределяли, а Россия предполагала и испол-
няла, нарушилось. Возникли противоре-
чия, которые в Стрельне российский пре-
зидент не стремился смягчить, а напротив,
сознательно и публично пошёл на обост-
рение конфликтных тем. Так, в ходе одной
из конференций для прессы президенты
поспорили о том, чья демократия суверен-
нее. Ещё до этого Путин неоднократно за-
являл, что Россия готова предложить под-
держку американским дипломатическим
инициативам, но при выполнении некото-
рых условий. Главное из этих условий —
признание за Россией права на преслову-
тую «суверенную демократию». В серии
интервью западным телекомпаниям нака-
нуне саммита в Санкт-Петербурге он
разъяснял смысл, который вкладывает
Кремль в этот термин:

1) государство, обладающее подоб-
ным «брендом», не позволяет прочим
«суверенным» вмешиваться в свою внут-
реннюю политику и насаждать стандарты
собственной демократии;
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2) суверенное государство требует
учёта своих интересов со стороны прочих
носителей суверенитета.

В интервью немецкому телекана-
лу ZDF российский президент оценивал
нынешнее похолодание в отношениях
с Западом, и прежде всего с Америкой как
объективный процесс. Если в 90-е годы,
сказал он, ввиду экономической слабости
России возникла целая система каналов
влияния на российскую внутреннюю
и внешнюю политику, то в последние три-
четыре-пять лет Россия экономически ок-
репла и не намерена мириться с подобным
влиянием. В качестве конкретного приме-
ра Путин прокомментировал заявление
вице-президента США Дика Чейни об
«энергетическом шантаже», который
Россия якобы применяет к своим соседям:
«Вся истерия, которая была связана с по-
ставками газа на Украину либо со строи-
тельством Северо-Европейского газопро-
вода, была направлена на обеспечение
американских экономических и политиче-
ских интересов в Европе. И молодцы они,
что так настойчиво и эффективно умеют
отстаивать свои интересы». Слова одоб-
рения Путиным поведения европейских
политических кругов рождает ассоциацию
с пушкинским Петром I:

В шатре своём он угощает
Своих вождей, вождей чужих
……………………………….
И за учителей своих заздравный кубок 

подымает.

Отстаивание национальных интере-
сов становится приоритетом экономиче-
ской политики России, что и было проде-
монстрировано нашим президентом на
саммите в Стрельне.
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Воспользуемся модным словечком, заме-
нившим в театральном мире процедуру
подбора артиста для роли, и применим
его к державам, главы которых должны
составить мировое правительство.

Формальных критериев для членства в клубе «стран семёрки»
или «стран восьмёрки» не существует. На практике же в расчёт
принимается размер ВВП (валовой внутренний продукт) страны
и уровень её влияния на глобальную экономику. Несоответст-
вие нынешней «восьмёрки» этому главному требованию за-
ставляет говорить о её кризисе. Согласно статистическому из-
данию ЦРУ Worеd Fact Book, ВВП «восьмёрки» в американ-
ских долларах с учётом паритета покупательной способности,
выглядит следующим образом: США, Китай, Япония, Индия,
Германия, Великобритания, Франция, Италия. Как видим,
по этому показателю Россия «не входит в число ведущих
стран». Но Вашингтон вынужден признавать, что по ряду ост-
рых мировых вопросов Америка нуждается в России. Например,
решать энергетическую проблему, которая остро стоит перед
мировым сообществом без России — главного поставщика
этих ресурсов — не получится. Злопыхатели по поводу присут-
ствия России в «восьмёрке» вынуждены замолчать. Да и объём
российского ВВП (по паритету покупательной способности) со-
ставляет полтора триллиона долларов, что ставит нас на девя-
тое место, а от Италии, которая на восьмом месте, нас отделяет
сто с небольшим миллиардов, которые мы, по мнению отечест-
венных экспертов, «сделаем» в течение текущего года.

И всё-таки этот состав не отражает реального расклада
сил на мировой арене. Применяя принцип акционерного обще-
ства к мировой экономике, специалисты обращают внимание на
то, что сегодняшняя восьмёрка не имеет «контрольного пакета
акций», потому что входящие в неё страны производят меньше
половины мирового ВВП.

Обсуждается и ещё один критерий для вхождения в элит-
ный клуб «глобального правительства»: доход на душу населе-
ния, который делит страны на богатые и бедные. Если подойти
с этой меркой, то «восьмёрка» будет выглядеть таким образом:

1. Бермудские острова. 2. Люксембург. 3. Экваториаль-
ная Гвинея. 4. Объединённые Арабские Эмираты. 5. Норвегия.
6. США. 7. Ирландия. 8. Британские острова Гарсни.

По этому показателю европейские члены официальной
«восьмёрки» согласно рейтингу находятся в третьей десятке,
а Китай — на 117-м месте. Но ВВП Поднебесной равняется
восьми с лишним триллионам условных долларов, что состав-
ляет седьмую часть мировой экономики, уступая лишь США,
обеспечивающей 1/5 мирового ВВП. Так что, в мировом пра-
вительстве следует на место Китая ввести, например, Люк-
сембург? Сможет ли это богатое государство с населением
в 470 тысяч человек выполнять роль «локомотива» мировой
экономики вместо бедного Китая?

Представители Китая и Индии в последние годы участвуют
в работе саммитов «восьмёрки». Не стала исключением
и встреча лидеров в Санкт-Петербурге.

Экономические факторы диктуют реструктуризацию «миро-
вого правительства», и она неизбежна. Участие в «восьмёрке»
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России, заявил Путин, «абсолютно орга-
нично», и подтвердил это анализом эконо-
мического состояния страны за последние
годы. В своём выступлении он отметил,
что ВВП России вырос с 1998 г. на 70%,
шесть лет подряд бюджет сводится с про-
фицитом, валютные резервы превысили
250 млрд долларов, а стабилизационный
фонд — 70 млрд, существенно возросли
и доходы населения. Только автомобиль-
ный парк в стране за последние 15 лет ут-
роился. И список позитивных изменений,
сказал выступающий, можно продолжить.
Конечно, эти показатели достигнуты глав-
ным образом за счёт крайне выгодной
внешнеэкономической конъюнктуры,
т.е. высоких цен на нефть. Однако в отли-
чие от чистых экспортёров сырья Россия
обладает рядом критериев, которые дела-
ют её членство в «восьмёрке» вполне оп-
равданным. Помимо ядерного оружия, это
ещё и большая территория, население, на-
учный и технологический потенциал.

Политические обозреватели, ком-
ментируя итоги саммита в Стрельне, об-
ратили внимание на то, что никто из ли-
деров «восьмёрки» не поддержал весьма
резкие слова вице-президента Дика Чей-
ни, произнесённые им в адрес Москвы
в апреле. Это демонстрирует, по их мне-
нию, отсутствие у Белого дома реальных
союзников в этой борьбе.

Суммируя результаты встречи
«восьмёрки», отечественные обозревате-
ли отметили, что Путин творчески подо-
шёл к обязанностям председателя «вось-
мёрки». Он срежиссировал встречу так,
что президент США вынужден был отра-
батывать амплуа «плохого парня», прези-
дент России — «хорошего», а «массов-
ка» только и делала, что обсуждала люби-
мую тему Кремля — энергетическую
безопасность. Представители Европы
тщетно призывали Москву ратифициро-
вать Энергетическую хартию. И в ответ
услышали сдержанное «увы»! Рычагов
воздействия на Россию у Запада не оста-
лось, а заинтересованность увеличилась.
Гости саммита — Индия и Китай — тоже
нуждаются в наших нефти и газе и готовы

покупать, не выдвигая дополнительных
требований. В этой обстановке Москву не
огорчил отказ о принятии её в ВТО. Тем
более, что организация пребывает в кри-
зисе, а переговоры по либерализации ми-
ровой торговли зашли в тупик.

Вызов нашего времени — глобали-
зация. В ХХ веке самой богатой страной
в мире стали США. Эта страна уже мно-
гие десятилетия сохраняет лидирующее
положение, но на пути свободной тор-
говли умело воздвигает различного рода
барьеры — тарифные и нетарифные.
В Конгрессе США сторонники и против-
ники политики протекционизма продол-
жают и сегодня жаркие схватки, защи-
щая своих товаропроизводителей. Сопо-
ставляя политику Англии, которую мы
затронули в начале разговора, и сего-
дняшнюю Америку, обнаруживаем, что
эти страны к экономическому процвета-
нию привели разные концепции между-
народных торговых связей. Одну — сво-
бодная торговля, другую — её ограниче-
ния. Какой же путь выбрать в ситуации
глобализации? Ответ на этот вопрос ва-
жен как и для современной России, так
и для мирового сообщества, насчитыва-
ющего, по статистическим данным на
1.06.2005 г., 6688 млн, т.е. более 6 млрд
человек. Из них в более развитых стра-
нах живёт 1211 млн чел; в менее разви-
тых странах — 5477 млн чел.

Так называемый «золотой миллиард»
во главе с администрацией США исполь-
зует лидирующее положение, навязывая
менее развитым странам свои правила
игры. Российская политическая элита
в 90-х годах ХХ века прилежно следовала
заокеанским советам, вписываясь в кон-
текст иносказания Киплинга о Маугли: по-
ка Акела не промахнулся, Шерхан не пре-
тендовал на «человеческого детёныша».
Значит, России важно позаботиться о том,
чтобы вернуть себе былую мощь и «выть
свою песню» на международном сходе ос-
тальных «зверей», больших и малых, со-
блюдая всеобщий «закон жизни». 
На современном языке это называется
«суверенная демократия». НО


