
Вэтом году мы отмечали 65-летие
МГИМО, подводили некоторые итоги и

строили планы на будущее. Очевидно, что буду-
щее развитие МГИМО как университета не-
отрывно от его научных школ, причем как
сложившихся, так и только формирующихся.

Интенсивные взаимодействия в сфере педаго-
гики и научных исследований – традиция, воспри-
нятая МГИМО у своего предшественника –
Московского государственного университета. Уче-
ные МГИМО всегда уделяли большое внимание со-
трудничеству с коллегами и партнерами, в том
числе в рамках различных профессиональных ассо-
циаций. Это было и остается существенным фак-
тором в развитии научных школ. Так, ученые
МГИМО принимали самое активное участие
в становлении и развитии Советской социологи-
ческой ассоциации, Советской ассоциации поли-
тической науки, а затем Российской ассоциации
политической науки и Академии политической
науки, занимая в них руководящие посты.

Однако в МГИМО существует и другая тра-
диция – междисциплинарность, плодотворный
полилог представителей разных научных дис-
циплин, кафедр, факультетов, из которого рож-
даются уникальные образовательные программы,
исследовательские проекты, учебно-методичес-
кие комплексы и др. Об этом не следует забы-
вать в повседневной рутине.

В 1999 году на базе МГИМО была образована
Российская ассоциация международных исследо-
ваний (президент РАМИ – ректор МГИМО,
академик РАН А. В. Торкунов), которая вместе
с другими зарубежными национальными ассо-
циациями международных исследований входит
в International Studies Association. В настоящее
время РАМИ насчитывает свыше 300 членов –
видных российских ученых, исследователей, пе-
дагогов – и имеет четыре отделения в россий-
ских регионах от Владивостока до Калининграда.
Цель РАМИ – сохранение и развитие лучших

традиций в исследовании проблем международ-
ных отношений и преподавании соответствую-
щих учебных дисциплин. Ассоциация ставит
перед собой задачи поддержания и развития высо-
кого профессионального уровня исследований и пре-
подавания международных отношений и мировой
политики в России, а также развитие профессио-
нальных контактов с аналогичными зарубежными
и международными ассоциациями, установление
тесных связей между исследователями и препода-
вателями, работающими в области международ-
ных отношений и мировой политики.

В сотрудничестве с Ассоциацией междуна-
родных исследований (International Studies Asso-
ciation) и Центрально- и Восточноевропейской
ассоциацией международных исследований (Cent-
ral and East-European International Studies Asso-
ciation) в 2000, 2002, 2004, 2006 и 2008 годах
РАМИ были проведены крупные международные
конвенты, собравшие ученых и исследователей-
международников. РАМИ развивает свои интер-
нет-ресурсы (http://www.risa.ru), проводит
конкурсы на лучшие научные и педагогические ра-
боты по международным отношениям и мировой
политике со значительным призовым фондом.

Одна из главных задач МГИМО как учебно-ме-
тодического центра российской высшей школы по
специальностям международного профиля – под-
готовка нового поколения учебников и учебных по-
собий. Раз в два года Ученый совет института
присуждает премии профессорам и преподавате-
лям за значительные успехи в исследовательской
и педагогической деятельности. Эти премии на-
званы именами выдающихся ученых, в разные годы
работавших в МГИМО.

Именно наши научные школы со своими тра-
дициями, принципами, лидерами – важнейшее
достижение предыдущих десятилетий и залог
успеха в будущем. Но научные школы могут раз-
виваться только при условии, что у учителей
будет смена, будут ученики и продолжатели.

О НАУЧНЫХ ШКОЛАХ
И ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ МГИМО
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Учителя, к сожалению, не вечны… В этом году
от нас ушел профессор кафедры философии Ген-
рих Федорович Хрустов, выдающийся ученый
и блестящий преподаватель, проработавший
на кафедре 45 лет, представитель научной
школы, которую мы представляем в этом номере
«Вестника МГИМО».

Каждый номер «Вестника МГИМО» откры-
вался рубрикой «Ученые МГИМО», где наряду
с краткой биографией одного из ведущих профес-
соров университета, перечнем научных заслуг,
публиковалась его или ее статья, которая как бы
подтверждала все сказанное о специалисте.

Редакция журнала решила развить эту руб-
рику, начав серию публикаций, презентующих
не только конкретные научные заслуги ученых
МГИМО, но и научные школы нашего Универси-
тета, их историю и настоящее.

Итоговый номер журнала «Вестник
МГИМО» за 2009 год мы решили открыть
статьей о философско-социологической школе,
во многом определившей и лицо, и особенный дух
МГИМО, а также представить статьи двух за-
мечательных ее представителей – профессора
Геннадия Константиновича Ашина и профессора
Сергея Александровича Кравченко.

С именем Г. К. Ашина связано формирование
российской школы элитологии – науки, которая
сложилась как комплексное междисциплинарное
знание, лежащее на стыке политологии, социаль-
ной философии, социологии, всеобщей истории,
социальной психологии и культурологии. Ее пред-
метом является исследование процесса социально-
политического управления, выявление и описание
социального слоя, который непосредственно осу-
ществляет это управление, являясь его субъектом
(или, во всяком случае, важнейшим структурным
элементом этого субъекта). Иначе говоря, это
наука об исследовании элиты, ее состава, законов
функционирования, прихода к власти, роли в со-
циальном процессе, причин деградации и ухода с
исторической арены.

Профессор С. А. Кравченко, главным предме-
том научных интересов которого является иссле-
дование нелинейной социокультурной динамики,
представляет свою статью «Риски грядущей мо-
дернизации страны: нужны социологи-рискологи»,
посвященную анализу потенциальных рисков, воз-
никающих в ходе модернизационных процессов сов-
ременной России.
Философско-социологическая школа

Среди научных школ МГИМО, получив-
ших общероссийское и мировое признание,
видное место занимает философско-социо-
логическая школа. Традиции этой школы

закладывали два замечательных человека –
Г. П. Францов, ректор МГИМО в решающий
период становления первых его курсов,
и А. Ф. Шишкин, создатель и многолетний ру-
ководитель кафедры философии.

Георгий Павлович Францов принадлежал
к одной из лучших в России гуманитарных
школ – историков-античников Петербург-
ского (Ленинградского) университета. Начав
с исследований религий Древнего Востока,
Г. П. Францов перешел к общим проблемам
истории социальной мысли. В его трудах глу-
бокое чувство историзма сочеталось с живым
интересом к современной мировой полити-
ке, современной философии и социально-
политической теории1.

В послевоенный период Г. П. Францов
много сделал для восстановления отечест-
венной социологии и политической науки.
Уже после МГИМО, работая в МИД СССР,
а затем ректором Академии общественных
наук и шеф-редактором журнала «Пробле-
мы мира и социализма» в Праге, он неиз-
менно поддерживал ученых-мгимовцев,
включал их в наиболее интересные авторские
коллективы, рекомендовал для участия
в международных конгрессах, порой при-
крывал от идеологических проработок2.

Александр Федорович Шишкин, уроже-
нец Вологды, также учился в 1920-е годы в Пе-
трограде. С Францовым его объединял ин-
терес к истории социальной мысли. Шиш-
кина занимали вопросы истории педагогики
и морали. Его перу принадлежит первый по-
слевоенный учебник по этике. Монография
«XX век и моральные ценности человече-
ства»3 и другие работы сыграли большую
роль в переходе от узкоклассовых к общече-
ловеческим моральным ориентирам в оте-
чественной философии и, в частности, в фи-
лософском образовании специалистов-меж-
дународников.

В первые послевоенные годы на кафедре
философии преподавали такие глубокие ис-
следователи и блестящие лекторы, как логик
П. С. Попов, историк философии Ю. К. Мель-
виль, эстетик М. А. Лифшиц.

За тридцать лет руководства кафедрой фи-
лософии А. Ф. Шишкину удалось воспитать
несколько поколений учеников – исследова-
телей и педагогов. Некоторые из них были
уже его «научными внуками» – учениками
учеников, но все в полной мере испытали
обаяние его научного и человеческого та-
ланта. И если по тематике исследований
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большинство аспирантов кафедры следова-
ло по стопам Г. П. Францова, то камертоном
человеческих отношений всегда оставался
А. Ф. Шишкин4.

Необходимо отметить ту важную роль,
которую сыграла философско-социологиче-
ская школа МГИМО в возрождении в СССР со-
циологии и политологии. Известно, что после
Октябрьской революции многие выдающие-
ся философы и социологи были высланы
из страны, а некоторые были репрессированы.
Слово «социология» употреблялось с эпитетом
«буржуазная». В последующем возрождении
социологии большая, если не центральная,
роль принадлежит мгимовской школе. Ректор
Г. П. Францов собрал вокруг себя группу эн-
тузиастов, которые стали разрабатывать проб-
лемы социологии и политологии. Среди них
были ученые, которые затем приобрели все-
союзную, а некоторые и мировую извест-
ность. Это, прежде всего, академики Г. А. Ар-
батов, занимавшийся последовательно всеми
основными обществоведческими дисципли-
нами, но начинавший в журнале «Вопросы
философии», и Г. В. Осипов, один из создате-
лей Института социологии Академии наук,
председатель Советской социологической ас-
социации с 1959 по 1972 год. Он же закладывал
фундамент для развития теоретической со-
циологии: в 1965 году под его редакцией вы-
шел труд «Социология в СССР: В 2 т.». Второй
том включал в себя социологический сло-
варь, вводивший в научный оборот многие
термины социологической теории, ранее не-
известные даже подготовленному читателю.
Кроме них в «кружок», собранный Францо-
вым, входили Э. А. Араб-оглы, Ю. А. Замош-
кин, Ю. Н. Семенов, B. C. Семе-нов, Г. Л. Епи-
скопосов, Д. В. Ермоленко, И. В. Бестужев-Лада,
Г. К. Ашин, Д. М. Гвишиани.

Перу этих ученых принадлежит ряд фун-
даментальных исследований по современной
зарубежной социальной философии и со-
циологии. Ни для кого не секрет, что западные
философские идеи часто приходили в нашу
науку через «черный ход» – сквозь призму кри-
тики. Но уже сама публикация этих статей
приносила положительный эффект – широ-
кие круги интересующихся социологией име-
ли возможность познакомиться (хотя бы в та-
ком виде) с концепциями, созданными совре-
менными западными теоретиками.

В 1960-е годы в пору творческой зрелости
вступило первое поколение философов, со-
циологов и политологов – выпускников

МГИМО. Тогда публиковали статьи и моно-
графии Э. А. Араб-оглы и И. В. Бестужев-
Лада по философским и социологическим
проблемам прогнозирования, Г. К. Ашин –
по теории элит, Д. М. Гвишиани – по соци-
альной роли науки, Б. Д. Гранов – по идей-
ным основам социал-демократии, Б. Т. Гри-
горян и А. Г. Мысливченко – по философской
антропологии, Г. Л. Епископосов – по про-
блемам научно-технического прогресса,
Г. В. Осипов – по теоретической социологии,
B. C. Семенов – по социальной стратифика-
ции, Ю. Н. Семенов – по философии исто-
рии, Э. А. Баграмов – по этносоциологии,
Э. С. Маркарян – по философии культуры.

Большое значение в эти годы имела науч-
но-организационная деятельность Д. М. Гви-
шиани по созданию Института системных
исследований и Г. В. Осипова по организа-
ции Института конкретных социологических
исследований и созданию Социологической
ассоциации.

Особое влияние на становление научных
исследований и преподавание философско-
социологических дисциплин в МГИМО ока-
зала деятельность Дмитрия Владимировича
Ермоленко и Юрия Александровича За-
мошкина. Первые аспиранты А. Ф. Шиш-
кина в МГИМО быстро выдвинулись на
научном поприще и стали одними из самых
молодых профессоров в институте и в целом
среди профессоров философии в стране.
Оба начинали с изучения современной фи-
лософии и социологии США (Ю. А. Замош-
кин занимался американистикой в течение
всей жизни). Оба воспитали большое коли-
чество учеников и поддерживали живые
контакты с alma mater, перейдя на другую ра-
боту: Ермоленко – в МИД, Замошкин – в Ака-
демию наук.

Несмотря на многие совпадения в творче-
ских биографиях Д. В. Ермоленко и Ю. А. За-
мошкина, их подходы к современному обще-
ству во многом разнились и в определенной
степени обозначили рамку, в пределах кото-
рой формировались философские и социо-
логические представления следующего поко-
ления мгимовцев. Д. В. Ермоленко тяготел к
количественным методам, структурно-
функциональному и институциональному
анализу современных политических про-
цессов. Семинар по системному анализу
кризисных международных ситуаций,
организованный им в МИД СССР в кон-
це 1960-х—начале 1970-х годов, оказал
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большое влияние как на развитие теоре-
тических основ социологии международ-
ных отношений, так и на практику пла-
нирования внешней политики.

Если Д. В. Ермоленко рассматривал по-
литические процессы по преимуществу через
призму макрополитики (баланс сил, по-
строение системы договоренностей и про-
тивовесов), то Ю. А. Замошкин шел от ин-
дивида, личности, сложных коллизий, воз-
никающих в сознании человека под влияни-
ем массовизации производства и потребления
материальных и духовных ценностей. Это
был ход от индивидуального выбора и пове-
дения к общесоциальным, макрополитиче-
ским процессам. Работы Ю. А. Замошкина
оказали воздействие на широкий круг ис-
следований по политической философии, со-
циологии, политологии. Его ученики рабо-
тали также в области социальной психологии
(П. Н. Шихирев). Много сил Ю. А. Замошкин
отдавал журналу «Вопросы философии», бу-
дучи членом редколлегии в тот бурный пе-
риод, когда изданием журнала руководили
И. Т. Фролов и М. К. Мамардашвили.

В 1970-е годы в активные философские и со-
циологические исследования включилась но-
вая группа мгимовцев: Э. Я. Баталов (пробле-
мы утопического сознания), А. С. Грачев (ле-
вый радикализм), B. C. Коробейников,В. П. Те-
рин, О. А. Феофанов (коммуникация, масс-ме-
диа), А. И. Рябов, А. В. Федотов (правый ра-
дикализм), Я. А. Пляйс (философия полити-
ки). Расширилась и география исследований,
большее внимание уделяется исторической
специфике и культурным особенностям ис-
следуемых объектов – работы М. Т. Степанянц
(мусульманская философия), Б. С. Старости-
на (общество и личность в странах Востока),
А. В. Шестопала (социальная философия в Ла-
тинской Америке).

В 1960—1970-е годы значительно попол-
нился состав кафедры философии МГИМО.
Наряду с ветеранами кафедры – К. А. Бобу-
новым, прошедшим большую школу дипло-
матической работы, и И. Б. Миндлиным, из-
вестного своими трудами по философскому
наследию Плеханова, – на кафедре начали
вести учебную и научную работу выпускни-
ки МГИМО – В. М. Ашмарин (теории бюро-
кратии), Н. И. Бирюков (философия и со-
циология парламентаризма), В. М. Володин
(философия персонализма, теория между-
народных отношений), Г. М. Мальков (логи-
ка), Д. В. Новиков (политическая аксиология),

Т. В. Панфилова (личность и история). Боль-
шой вклад в философско-социологическую
подготовку студентов и аспирантов, научно-
исследовательскую работу кафедры внесли
выпускники философского факультета МГУ
и других вузов – B. C. Глаголев (христианская
философия культуры), Р. Ф. Додельцев (фи-
лософия фрейдизма и неофрейдизма),
А. Н. Самарин (философия и психология по-
литической практики), М. Л. Полищук (тео-
рии индустриального общества), Г. Ф. Хрустов
(антропогенез).

В 1970-е годы весьма оживленными были
заседания философского клуба, который
вели М. Л. Полищук и Г. Ф. Хрустов. Вокруг
кафедры сложился кружок талантливой мо-
лодежи. В их число входили люди, чьи фи-
лософские, социологические, политологи-
ческие исследования стали широко известны
в следующие десятилетия, в период насту-
пивших реформ: Т. А. Алексеева (политика
и мораль), Л. Н. Вдовиченко (альтернативные
движения, этносоциология), Б. Г. Капустин
(глобальные проблемы, философия либе-
рализма), С. В. Карпушина (философия
культуры), A. M. Мигранян (политические ас-
пекты модернизации, авторитаризм),
A. M. Салмин (современная демократия),
Ш. З. Султанов (конфликтология, регио-
нальная и глобальная безопасность). Неко-
торые из вышеупомянутых ученых в течение
ряда лет работали в Проблемной научно-
исследовательской лаборатории системного
анализа МГИМО (под руководством И. Г. Тю-
лина), которая сыграла значительную роль
в становлении социологических и полито-
логических исследований в институте.

В 1980—1990-е годы кафедра философии,
которую после А. Ф. Шишкина возглавляли
Г. К. Ашин, В. М. Володин, А. В. Шестопал,
приняла активное участие в научных и об-
щеполитических дискуссиях, развернув-
шихся в связи с изменениями во внутренней
и внешней политике страны. Философы-
мгимовцы были инициаторами ряда меж-
дународных конференций, организованных
совместно с секцией философии политики и
международных отношений Философско-
го общества СССР. Среди этих конференций
и симпозиумов наибольший резонанс в науч-
ных кругах получили: «Современные теории
международных отношений» (1983), «Исти-
ны и ценности на рубеже XX—
XXI веков» (1991), «Духовные основы внешней
политики России» (1996)5. В последние годы
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ученые кафедры сосредоточены на фило-
софских проблемах мировой политики, исто-
рии, личности. Они стремятся внести вклад
в осмысление новой исторической ситуа-
ции России, обновление духовно-культурной
самоидентификации страны, изучение на-
циональных ценностей и приоритетов.

Глубокие изменения международной
и внутренней ситуации за последние деся-
тилетия привели к существенному услож-
нению выбора мировоззренческой позиции
и, следовательно, к повышению значения
и ответственности философских курсов в об-
разовательном и воспитательном процессе
в высшей школе. Возрастает роль индиви-
дуальности преподавателя философии, даю-
щего студентам наглядный пример свобод-
ного и сознательного мировоззренческого вы-
бора. В то же время кафедра философии в це-
лом являет собой образец сотрудничества
специалистов с разными мировоззренче-
скими позициями – философского и граж-
данского диалога не на словах, а на деле. Это-
му во многом способствует приход на кафед-
ру молодых талантливых ученых и препо-
давателей Э. В. Колесниковой (философия
языка, политическая риторика), В. И. Кон-
нова (философия науки), С. Н. Лютовой
(философия культуры, психология личнос-
ти), С. М. Медведевой (политическая психо-
логия) и таких признанных специалистов, как
профессор М. С. Силантьева (история рус-
ской философии).

Кафедра философии МГИМО с первых
лет своего существования была отмечена
яркими научными и педагогическими ин-
дивидуальностями. Творческое наследие ос-
нователей кафедры, приемы их педагогиче-
ского мастерства коллектив кафедры стре-
мится осмыслить и применить к решению
современных проблем. Ежегодно проводят-
ся Шишкинские чтения (инициатор и орга-
низатор – профессор Т. В. Панфилова). В се-
рии «Выдающиеся ученые МГИМО» вышли
издания, посвященные Д. В. Ермоленко,
Ю. А. Замошкину, А. Ф. Шишкину6.

Основной курс философии в МГИМО
традиционно связан с рассмотрением ду-
ховно-нравственных оснований мирового
сообщества и международных отношений.
Эти традиции, заложенные Г. П. Францовым,
А. Ф. Шишкиным и их учениками, нашли
за последние годы свое выражение в межву-
зовской научно-педагогической программе
«Глобальная этика. Духовно-нравственные

проблемы мирового сообщества и междуна-
родных отношений», инициированной кафе-
драми философии МГИМО и Дипакадемии
МИД России. В рамках программы был про-
веден ряд конференций в МГИМО и Дипака-
демии, а также «круглых столов» в ходе рос-
сийских национальных философских кон-
грессов и конвентов Российской ассоциации
международных исследований, упрочивших
связи философов МГИМО с ведущими фило-
софскими университетскими центрами России
(координатор программы – профессор
В. С. Глаголев)7.

Другим объединяющим философов МГИ-
МО узлом основного курса философии явля-
ется проблема универсальности и самобыт-
ности мировой философии, тесно связанная
с процессом глобализации и поисками об-
щетеоретических оснований нового много-
полярного мирового порядка. Наряду с за-
падноевропейской философией рассматри-
ваются русские, индийские, китайские, араб-
ские, латиноамериканские философские шко-
лы. На этом направлении кафедра филосо-
фии плодотворно сотрудничает с авторским
коллективом учебника «История филосо-
фии. Запад – Россия – Восток» (Институт
философии РАН), широкое обсуждение ко-
торого прошло в МГИМО и было опублико-
вано в журнале «Вопросы философии». Уче-
ные МГИМО подготовили также свои учебные
пособия по данной проблематике8.

За последнее десятилетие вторым по зна-
чению курсом кафедры стал курс психоло-
гии. На сегодняшний день по объему лек-
ционных занятий он не уступает курсу фи-
лософии. На кафедре сформировалась сек-
ция психологии (руководитель – профес-
сор Р. Ф. Додельцев). Этой секцией опубли-
кованы учебное пособие по курсу психоло-
гии (в подготовке которого принимали учас-
тие действующие дипломаты)9 и ряд выпу-
сков текстов лекций. Большое внимание
в курсе психологии в МГИМО уделяется
проблемам политической психологии и по-
литической коммуникации. По этой пробле-
матике за последние годы были защищены
одна докторская (В. П. Терин) и три канди-
датские диссертации.

Большим интересом у слушателей
пользуются межфакультетские курсы, ор-
ганизованные кафедрой философии сов-
местно с Центром «Церковь и междуна-
родные отношения», которые читают из-
вестный специалист по истории религии
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профессор А. Б. Зубов и молодой препода-
ватель В. В. Печатнов, имеющий две маги-
стерские степени по теологии, полученные
в США и Греции.

На протяжении многих лет в фокусе вни-
мания ученых МГИМО остаются вопросы ло-
гики и методологии науки. Их проблемати-
ка является предметом коллективного вни-
мания, что, в частности, нашло свое выра-
жение в оживленных дискуссиях по докладам
профессоров Р. Ф. Додельцева, Т. В. Панфи-
ловой, Г. Ф. Хрустова. Монография профес-
сора Г. Ф. Хрустова «Теория факта»10 ис-
пользуется в качестве учебного пособия
для магистрантов и аспирантов. На XIII еже-
годных Шишкинских чтениях (2007) обсуж-
далась тема «Мировая философия и фунда-
ментальность гуманитарного знания», под-
сказанная статьей ректора МГИМО А. В. Тор-
кунова «Фундаментальность в общественных
науках». При всем различии мнений участ-
ники чтений в целом согласились с позици-
ей А. В. Торкунова, который пишет, что «пе-
риод освоения и популяризации западного
знания – время “догоняющего интеллекту-
ального развития в российских общественных
науках” – закончился. Приоритетом совре-
менного этапа общественных наук должно
быть производство теоретических обобщений
на базе анализа реального опыта россий-
ской жизни после 1991 г. в контексте гло-
бальных тенденций мирового развития»11.

Особую роль в структуре научных инте-
ресов ученых кафедры философии играет ос-
мысление проблем формирования и функ-
ционирования элит и, в частности, транс-
формации российских элит в процессе мо-
дернизации, восприятие ими новых поли-
тических реалий России. В определенной
мере эти исследования – отражение само-
сознания МГИМО, университета, который
в течение многих десятилетий участвует
в подготовке политической элиты России
и ряда других государств.

Диверсификация исследовательской про-
блематики, потребности учебного процесса
повлекли за собой на рубеже 1980—90-х гг. об-
разование самостоятельных кафедр социо-
логии, политологии и культурологии (ми-
ровой литературы и культуры) и интенсив-
ное развитие соответствующих научных
школ в атмосфере тесного взаимодействия
и дружеской конкуренции.

Кафедра социологии МГИМО под руко-
водством Э. В. Тадевосяна, а затем с 1998 года –

С. А. Кравченко, стала важным научным и на-
учно-методическим центром, признанным
социологическим сообществом страны. Ка-
федра выросла на основе тех традиций, ко-
торые формировались в МГИМО десятиле-
тиями, и сейчас является базой социологи-
ческой школы МГИМО.

Проявлением традиции философско-со-
циологической школы МГИМО в работе ка-
федры социологии сегодня является творчес-
кий дух, царящий в коллективе, прежде все-
го в разработке научных социологических
проблем. На кафедре существует твердая
установка: основной путь к профессиональ-
ному росту, совершенствование педагоги-
ческого мастерства и всего учебного про-
цесса – это наращивание научных знаний,
соответствующих мировому уровню, через со-
трудничество с отечественными научно-ис-
следовательскими социологическими цент-
рами и ведущими зарубежными социолога-
ми. Поэтому для социологической мысли
в МГИМО характерны генерирование новых
социологических идей и разработка собст-
венных социологических концепций.
Об этом свидетельствуют опубликованные
труды профессоров кафедры Н. Н. Заруби-
ной, М. О. Мнацаканяна, А. Б. Гофмана,
А. А. Овсянникова, Ф. И. Шаркова и заведую-
щего кафедрой профессора С. А. Кравченко.

Выделяются три важнейших исследова-
тельских направления социологической шко-
лы МГИМО.

Первое направление – изучение нели-
нейной социокультурной динамики рисков –
предполагает исследование фундаменталь-
ной проблемы, связанной с анализом специ-
фики современных обществ, которая выра-
жается в прерывистости, разрывах, парадок-
сальности и ризомности развития, естест-
венности случайности, сосуществования со-
циумов, находящихся в разных темпомирах
и, конечно, рисков. Это направление пред-
полагает решение ряда весьма значимых за-
дач теоретического и практического харак-
тера, среди которых: (1) проведение сравни-
тельного анализа последствий нелинейной
социокульной динамики в разных культурах
и странах, особенно с акцентом на выявление
российской специфики; (2) исследование
как относительно длительных, так и корот-
коживущих параметров порядка, выявле-
ние их роли как алгоритмов, которыми ру-
ководствуются самоорганизованные акторы
в условиях нелинейной динамики; (3) анализ
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возможных объективных условий и субъек-
тивных факторов для нахождения опти-
мального соотношения между типом управ-
ления и самоорганизации, когда случай-
ность становится естественным компонентом
общественных отношений; (4) исследование
специфики парадоксов в общественном соз-
нании, выявление увеличения в нем роли не-
сказанного, квазисказанного, симулякров;
(5) изучение ризомного развития в контексте
того, что играизация является одним из фак-
торов, способствующих порождению регу-
ляторных механизмов, обеспечивающих
функционирование социума в условиях не-
равновесности; (6) выявление амбивалент-
ности играизации (одновременно выражает
дезорганизацию и организацию); (7) иссле-
дование новых типов рациональности, фор-
мирующихся под влиянием играизации;
изучение роли играизации как фактора кон-
струирования, поддержания и изменения со-
циальной реальности неравновесного типа,
ее возможности для производства и поддер-
жания толерантности.

Другим важным направлением научных
исследований социологической школы МГИ-
МО является изучение социальных аспектов
глобальных процессов. В рамках этого на-
правления разрабатывается теоретико-мето-
дологическая база для социологического ис-
следования потенциала российской культу-
ры по формированию собственной гумани-
стической альтернативы в рамках форми-
рующейся многополярной модели глобаль-
ной культуры. Предполагается разработать
собственно социологический аппарат иссле-
дования проблемы, которая до сих пор расс-
матривалась почти исключительно в рамках
социальной философии и культурологии.
В связи с этим будут предложены новые со-
циологические методологии и методы ис-
следования процессов глобализации и гло-
кализации посредством дальнейшей разра-
ботки синергетических и постмодернист-
ских подходов. Представителями социоло-
гической школы МГИМО показана специ-
фика коммуникационных процессов в рос-
сийском обществе, в том числе и особенности
взаимодействия культур, а также сетевых
связей на современном внутреннем и внеш-
нем рынке, коммуникационные процессы, ос-
нованные на универсализации денег как сим-
вола, выходящего за пределы рыночной эф-
фективности. Ученые МГИМО-Университе-
та исследуют особенности социокультурных

институтов современного российского об-
щества – в сферах экономики, управления,
духовной жизни – формирующихся под воз-
действием глобализации и глокализации,
тенденции взаимодействия самоорганиза-
ции и управляемости социокультурных
институтов12.

Третьим направлением исследований со-
циологической школы МГИМО-Универси-
тета является проведение лексикографичес-
ких исследований и создание социологиче-
ских энциклопедических словарей, в том
числе русско-английского и англо-русского
словаря. В рамках данного направления
предполагается решение следующих фун-
даментальных задач. (1) Показать подвиж-
ность границ социологических категорий,
что приводит к многозначности используе-
мых в научной литературе терминов. Ученые
стремятся представить максимально пол-
ный спектр смыслов, который социологи
вкладывают в те или иные социологические
понятия. (2) Включить в научный оборот тер-
минологию, относящуюся к новейшим ак-
туальным проблемам социологических ис-
следований, в числе которых нелинейная со-
циокультурная динамика, социальные риски,
проблемы здоровья человеческого тела, сме-
на самоиндентификации и другие. (3) Под-
готовка социологических энциклопедиче-
ских словарей позволяет в значительной сте-
пени преодолеть коммуникационный и тео-
ретико-методологический барьеры между
учеными, представляющими различные со-
циологические парадигмы. (4) Новые пласты
лексики вводятся с учетом процессов струк-
турного и функционального «старения» су-
ществующих обществ, возникновения эмерд-
жентных эффектов и их терминологическо-
го выражения. (5) Значительный пласт лек-
сики составляют термины, отражающие про-
цессы глоболокализации, а также аутопоэзиса
современного социума.

В традициях социологической школы
МГИМО коллектив кафедры занимается тео-
ретическим осмыслением актуальнейших про-
блемсовременности.ПрофессорС.А.Кравченко
проводит теоретические и историко-социоло-
гические исследования новейших тенденций в
развитии социологии. В рамках методологии
социологического постмодерна С. А. Крав-
ченко разрабатывает теорию, названную
им «играизацией», которая исследует
внедрение эвристических социальных
практик в прагматические жизненные
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стратегии как результат увеличения неопре-
деленностей и рисков, порожденных глобо-
локальными процессами. Профессором
Н. Н. Зарубиной исследуется динамика ци-
вилизаций Востока и Запада в контексте мо-
дернизации, постмодернизации и глобали-
зации, что расширяет представления о це-
лостности мирового исторического процесса.
Разрабатывая своеобразную концепцию хо-
зяйственной культуры на основе методологии
М. Вебера с учетом специфики национальных
культур России и ряда стран Востока, Н. Н. За-
рубина обосновывает возможности цивили-
зационной компаративистики. На основа-
нии интегральной социологической мето-
дологии Н. Н. Зарубина ведет исследования
социальных и культурных последствий раз-
вития глобальной финансовой экономики13.

Профессор М. О. Мнацаканян работает
над новой этносоциологической интеграль-
ной теорией наций, в которой осмысливается
социальная, культурная, социально-психо-
логическая специфика межнациональных
отношений в современном мире, природа
межнациональных и межэтнических конф-
ликтов в условиях глобализации14.

Профессор А. А. Овсянников в последние
годы занят разработкой методологических
и цивилизационных основ социологии гло-
бализма. Он один из авторов книги «Населе-
ние и глобализация» (М.: Наука, 2002; раздел
«Социология глобализма: новый мир и тра-
диции цивилизации»). Над проблемами гло-
бализации успешно работает и доцент кафед-
ры социологии Н. Н. Федотова. Доцент
А. Л. Темницкий ведет исследования, посвя-
щенные изменениям трудовой и профессио-
нальной мотивации в условиях трансфор-
мирующегося общества. Доцент К. А. Тарасов
разрабатывает проблематику средств массо-
вой коммуникации, в том числе социологии
экранных искусств и кино. Доцент И. Г. Кар-
гина исследует динамику религиозной жиз-
ни в условиях глобализации.

Другим направлением научно-исследо-
вательской работы социологов МГИМО явля-
ется развитие общей социологии, доведение
новейших социологических знаний до спе-
циалистов, аспирантов и студентов. Про-
фессор А. Б. Гофман – известный специалист
по творчеству классика социологии Э. Дюрк-
гейма. Им были подготовлены к публикации
работы Дюркгейма. Доцент С. П. Баньковская
является признанным специалистом по исто-
рии американской и западноевропейской

социологии. Труды многих теоретиков ста-
ли известны российскому читателю благо-
даря ее переводам и комментариям. Особо
следует отметить книгу, подготовленную
профессорами С. А. Кравченко и Н. Е. По-
кровским, посвященную творчеству выдаю-
щегося российско-американского социолога
П. А. Сорокина15. В ней на языке оригинала
представлены работы Р. Мертона, Э. Ти-
рикьяна, а также С. П. Сорокина, который по-
делился подробностями о ранее неизвестных
сторонах личной и научной жизни своего
отца. Следует отметить, что в марте 2009 года
за особый вклад в национальную науку про-
фессору С. А. Кравченко была вручена уни-
кальная награда РАН – «Серебряная медаль
имени Питирима Сорокина».

Результаты научно-исследовательской
деятельности кафедры социологии находят
свое воплощение в учебной работе со сту-
дентами16. Учебник С. А. Кравченко «Со-
циология: парадигмы через призму социо-
логического воображения» (М.: Экзамен,
2007) выдержал три издания, пользуется
большой популярностью у студентов и ас-
пирантов и занимает особое место в ряду луч-
ших образцов обучающей и научной со-
циологической литературы. Лексикографи-
ческие метатеоретические исследования
С. А. Кравченко получили выражение в «Со-
циологическом энциклопедическом англо-
русском словаре» (более 15 000 словарных ста-
тей) и «Социологическом энциклопедиче-
ском русско-анг-лийском словаре», содер-
жащем более 10 000 статей.

Помимо общего курса социологии прак-
тически на всех факультетах идет преподава-
ние эмпирической социологии, которую ведут
профессор А. А. Овсянников, доцент А. Л. Тем-
ницкий и И. Г. Каргина. Итогом является про-
ведение студентами самостоятельного учебного
социологического исследования. Для этого в их
распоряжении имеется лаборатория социо-
логического мониторинга, оснащенная ста-
тистическими пакетами компьютерных про-
грамм для социальных наук. В ней ведется
и научно-исследовательская работа, к кото-
рой подключаются лучшие студенты. В част-
ности, были проведены такие исследования,
как «Ценностные ориентации студентов МГИ-
МО», «Социально-демографический портрет
выпускников МГИМО разных лет», «Научно-
педагогические качества преподавателей
в оценках студентов МГИМО», «Организация
системы питания в МГИМО» и др.
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Следует особо отметить как характер-
ную университетскую традицию – междис-
циплинарные влияния в сфере научных ис-
следований в МГИМО. Крупные ученые – вы-
пускники и сотрудники института высту-
пают с общетеоретическими трудами, со-
держащими социально-философские обоб-
щения современного мирового развития.

Эта традиция живет и ныне. Духовно-
нравственная проблематика международ-
ных отношений лежит в основе межкафед-
рального проекта «Культура мира. Дипло-
матия и толерантность», объединившего ка-
федры философии, социологии, диплома-
тии, мировой культуры и Центр «Церковь
и международные отношения» и получив-
шего государственный исследовательский

грант17. Результатом межкафедральной коо-
перации явилось издание учебного посо-
бия «Духовные основы мирового сообщества
и международных отношений»18, а также
тематического сборника «Элитное образо-
вание: мировой опыт и модель МГИМО»19.

Социологическая школа МГИМО уве-
ренно смотрит в будущее. Об этом свиде-
тельствует работа специализированного со-
вета по защите диссертаций на соискание
ученой степени доктора (кандидата) социо-
логических наук. Уже более 25 соискателям
были присуждены искомые степени. Неко-
торые из них, в том числе доктора социоло-
гических наук В. П. Терин, С. В. Чугров, оста-
лись работать в МГИМО.
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