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Вступительное слово научного руководителя семинара

А.И. Неклесса

Уважаемые коллеги, тема сегодняшнего заседания весь-
ма злободневна, хоть и звучит она несколько риторично и, 
я бы сказал, отчасти «философично» — «Россия и Запад: что 
нас разделяет?». Докладчика, думаю, особо представлять нет 
нужды — сегодня у нас в гостях Александр Гельевич Дугин, 
известный российский мыслитель, интеллектуал, занимаю-
щийся данной проблематикой долгое время.

Что мне хотелось бы сказать в преддверии разговора? И 
почему все-таки тема сегодняшней дискуссии представляет-
ся мне актуальной?

Долгое время жители планеты обитали — как бы тут вы-
разиться — «в усадьбах», скажем так. Сегодня, однако же, мы 
переживаем социальный транзит глобальных пропорций, 
существенно меняющий сложившиеся формы человеческо-
го общежития. Между тем, подобный транзит может быть 
процессом неравновесным, но, в то же время, интенсивным, 
масштабным и даже устойчивым.

В русле развития предыдущего образа приведу следую-
щую аналогию: сегодня заметная часть человечество из сво-
их «пригородных усадьб» перебирается в своего рода много-
уровневый «глобальный град» неопределенных пропорций и 
не вполне внятной архитектуры. Мы постепенно привыка-
ем жить в плотном мире, все более разнообразным образом 
взаимодействуя друг с другом, и потому проблемы, что нас 
разделяют — равно как и те, что сближают, — становятся все 
более многообразными и непростыми.

Безусловно, подобное положение дел влечет как полити-
ческие, так и экономическое, культурные и даже антрополо-
гические следствия, существенно влияющие на саму основу 
этих и других форм практики, на их базовые формулы, не 
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говоря уж об инновационных технологиях. И все это имеет 
самое прямое отношение к выработке национальной страте-
гии России в новом мире, как потому, что композиция че-
ловеческого сообщества становится заметно более сложной, 
так и вследствие численного и качественного умножения 
актуальных и потенциальных партнеров, имеющих порою 
оригинальный генезис и формирующих экзотичные социоп-
олитические и экономические констеляции. К слову сказать, 
сама категория партнерства — суть понятие амбивалентное: 
партнер может оказаться как другом, так и нейтральным по-
путчиком, может он являться также потенциальным/акту-
альным противником.

Между тем, одно из важнейших свойств стратегии — су-
щественно отличающее ее, скажем, от тактики — это пра-
вильный выбор системы координат; оперативное же искус-
ство заключается в верной последовательности тактических 
ситуаций. Другими словами, участвуя в битвах, нужно думать 
не только и, порою, не столько о победах в отдельно взятых 
сражениях, сколько о результатах этой самой победы либо 
поражения (коль скоро речь пошла в военных категориях).

Таким образом (я завершаю вступительное слово), гене-
ральная цель при формулировании национальной стратегии 
России — превращение страны в эффективного и влиятель-
ного субъекта действий на планете. Для этого нужно пра-
вильно определить реальную систему координат социальной 
вселенной в ее нынешнем и обоснованно предполагаемом 
состоянии. И, конечно же, необходимо квалифицированно 
разобраться, что нас разделяет и что сближает с теми или 
иными влиятельными игроками на планете. Вот обо всем 
этом, надеюсь, у нас сегодня и пойдет разговор. Засим пере-
даю слово Александру Гельевичу Дугину.


