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Аннотация. Статья посвящена обзору современных исследований неоколониализма. 
В работе рассматривается история возникновения термина «неоколониализм», а также 
основные особенности неоколониализма XXI в., среди которых: трансформация характера, 
форм и методов колониального влияния, изменения его масштаба. Обозначены основ-
ные причины интереса к проблематике неоколониальных исследований, включая общую 
смену исследовательской оптики, появление новых форм колониальной зависисмости 
и др. Указаны предпосылки появления исследований неоколониализма в социологической 
науке. Анализ зарубежных исследований демонстрирует, с одной стороны, сохранение 
интереса к традиционным темам, связанным с колониальным наследием в африканских 
странах, поскольку именно они по-прежнему находятся в наиболее уязвимом положе-
нии в сравнении с другими бывшими колониями, с другой стороны – выход на более 
широкую тематику, связанную с культурным неоколониализмом в условиях глобализации, 
а также превращением технологий в инструмент колониального влияния. Современные 
отечественные исследования неоколониализма обладают своей спецификой, выражен-
ной, во-первых, в доминировании экономической трактовки неоколониализма, во-вторых, 
они часто посвящены изучению взаимосвязи неоколониализма с глобализацией и капи-
тализмом, в-третьих, в работах отечественных авторов особое внимание уделяется поло-
жению России в системе глобального неоколониализма. На основе проведенного анализа 
научного дискурса авторами разработана типология форм неоколониализма, в рамках 
которой все формы делятся на две большие группы – традиционные и новые. К традици-
онным формам относятся, прежде всего, экономический и политический неоколониализм. 
К новым – культурный и образовательный неоколониализм. Интенсификация процесса 
цифровизации и возрастание экологических рисков в начале XXI в. позволяют говорить 
о том, что все большее значение приобретают и такие формы неоколониализма, как 
экологический и цифровой. Особое внимание в статье уделяется экологическому неоко-
лониализму как новой, особой его форме. Рассмотрены также причины возрастания инте-
реса к нему и его влияние на политическую и экономическую сферы. Обсуждается тезис 
превращения зеленой повестки в новую форму идеологии, при помощи которой страны 
«большой семерки» реализуют выгодную им политику. Авторами сделан вывод о необхо-
димости выявления конкретных интересов и ценностей, стоящих за современными эколо-
гическими инициативами.

Ключевые слова: неоколониализм, постколониализм, глобализация, экологический 
неоколониализм, инвайронментальное неравенство

Хотя эпоха Великих географических открытий, метрополий и коло-
ний осталась далеко позади, сегодня стало очевидно, что государства мира 
по-прежнему не являются равноправными участниками глобальной дис-
куссии. Вопреки закрепленному в основополагающих международно-право-
вых актах принципу суверенного равенства государств, мы можем наблю-
дать высокий уровень глобального неравенства1. Государства, обладающие 
большими ресурсами, имеют возможность вмешиваться во внутреннюю 
политику других стран, манипулировать выдачей займов, а также навязы-
вать свои ценности, не вписывающиеся и порой разрушающие традиции 

1 2023 in Nine Charts: A Growing Inequality // The World Bank. URL: 2023 in Nine Charts: 
A Growing Inequality (дата обращения: 01.02.2024).
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и культуру иных обществ. В общественно-политическом1 и научном [28] 
дискурсах подобный мировой порядок получил название «неоколониаль-
ного», а деятельность, связанная с проведением отдельными государствами 
политики активного, но часто скрытого, вмешательства в дела других стран 
ради собственной выгоды – «неоколониализмом» или «постколониализ-
мом». О «колониальных повадках» Запада говорил также в своем Послании 
Федеральному Собранию в феврале 2024 г. Президент РФ В. В. Путин2. 

Вопреки такой популярности термина в современной отечественной 
науке не существует работ, в которых системно был бы представлен ком-
плексный взгляд на исследования неоколониализма. Чаще всего работы 
носят фрагментарный характер и связаны с изучением отдельных регионов. 
В связи с этим цель данной статьи – провести обзор актуальных отечествен-
ных и зарубежных исследований неоколониализма, выявить их специфику, 
а также предложить типологию форм неоколониализма. 

Неоколониализм в теории и на практике: история вопроса

Термин «неоколониализм» возник во второй половине ХХ в. Его 
происхождение связывают с именем президента Ганы Кваме Нкрума, 
который в 1965 г. определил его как «империализм на его последней и, воз-
можно, самой опасной стадии», когда страна лишь номинально обладает 
атрибутами суверенного государства, но фактически «ее экономическая 
система и, следовательно, ее политическая система управляются извне»3. 
«Парад суверенитетов», связанный с признанием независимости многих 
бывших колоний, например, в странах африканского континента, во многом 
носил номинальный характер. Вновь оформившиеся государства не имели 
достаточных ресурсов для того, чтобы выступать на международной арене 
наравне с крупными странами и фактически еще долгое время оставались 
колониями. И сегодня, по мнению теоретика международных отношений 
К. Эскуде, все государства можно разделить на три группы: создающие 
правила, подчиняющиеся правилам, а также государства-изгои, которые 
не могут создавать правила, но и не подчиняются другим4. Для изучения 
проблем современного неоколониализма в научном дискурсе для обозна-
чения субъектов этих отношений также применяются такие термины, как 
«неометрополия» и «неоколония» [28].

1 Гончарук Д. Путин: Неоколониализм стал барьером на пути развития человечества // 
Российская газета. 16.02.2024. URL: https://rg.ru/2024/02/16/putin-neokolonializm-stal-barerom-
na-puti-razvitiia-chelovechestva.html (дата обращения: 20.02.2024).

2 Послание Президента Федеральному Собранию. 29 февраля 2024 г. URL: http://
kremlin.ru/events/president/news/73585 (дата обращения: 01.03.2024).

3 Nkrumah K. Neo-Colonialism, the Last Stage of Imperialism // Marxists Internet Archive. 
URL: https://www.marxists.org/subject/africa/nkrumah/neo-colonialism/introduction.htm (дата 
обращения: 20.02.2024).

4 Мартыненко Т. С. Теория «периферийного капитализма» Карлоса Эскуде // Центр 
консервативных исследований. 01.03.2012. URL: http://konservatizm.org/konservatizm/
geopolitika/010312081336.xhtml (дата обращения: 10.02.2024). 

https://rg.ru/2024/02/16/putin-neokolonializm-stal-barerom-na-puti-razvitiia-chelovechestva.html
https://rg.ru/2024/02/16/putin-neokolonializm-stal-barerom-na-puti-razvitiia-chelovechestva.html
http://kremlin.ru/events/president/news/73585
http://kremlin.ru/events/president/news/73585
https://www.marxists.org/subject/africa/nkrumah/neo-colonialism/introduction.htm
http://konservatizm.org/konservatizm/geopolitika/010312081336.xhtml
http://konservatizm.org/konservatizm/geopolitika/010312081336.xhtml
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Тем не менее, в начале XXI в. принципиальным образом меняется 
характер влияния одних стран на другие. Если еще во второй половине 
ХХ в. речь шла о серьезном и порой видимом вмешательстве в экономиче-
скую и политическую сферы, то сегодня все чаще встречается скрытое воз-
действие на сферу культуры, приводящее к трансформации ценностных 
установок и ориентиров. Основным выгодоприобретателем подобной поли-
тики, как и в эпоху классического колониализма, являются западные 
страны, чей рост и социально-экономическое развитие во многом связаны 
с эксплуатацией менее сильных государств.

Несмотря на долгую историю неравных отношений между государ-
ствами, в начале XXI в. интерес социальных наук к изучению нового коло-
ниализма («неоколониализма» или «постколониализма») возрастает по 
нескольким причинам. Во-первых, смена исследовательской оптики в соци-
альных науках. В центре изучения социологов все чаще оказываются те, 
кто ранее носил статус «Другого» – женщины, пожилые люди, предста-
вители отдельных социальных групп и культур и др. На смену характер-
ного для науки XIX и первой половины ХХ в. евроцентризма приходят 
исследования, исходной точкой которых становится позиция стран, нахо-
дящихся на периферии глобальных процессов. Часто эти страны обладают 
отличными от западных государств культурой, традициями и социаль-
ными практиками.

Во-вторых, появляются новые механизмы и методы колониаль-
ного влияния. В связи с процессами глобализации и цифровизации не 
только возрастает связанность мира, но и создаются новые способы воздей-
ствия на другие государства, а также новое пространство социального взаи-
модействия – цифровое. Так, сегодня в социальных науках широко обсуж-
дается «колониализм данных» [41], когда датификация социальной жизни 
приводит к новым формам дискриминации. Центрами новых технологи-
ческих прорывов сегодня стали также в основном западные страны, что 
негативно сказывается на позиции иных стран-разработчиков, поскольку 
появляются новые риски, связанные с социальной безопасностью. По мере 
цифровизации наиболее значимых сфер общественной жизни, например, 
здравоохранения, образования, экономической и политической сферы, эти 
риски все больше возрастают.

В-третьих, возникают новые формы неоколониального воздействия. 
Так, наряду с экономической и политической экспансией все чаще речь идет 
о формах влияния, например, на культуру и другие сферы общественной 
жизни. Обострение глобальных проблем приводит к появлению в том числе 
экологического неоколониализма, который все чаще привлекает внима-
ние исследователей.

Таким образом, можно зафиксировать принципиальные отличия 
неоколониализма начала XXI в. Во-первых, меняются характер, формы 
и методы оказания влияния. Если для периода колоний (классического 
колониализма) XVI – XIX вв. были характерны явная экспансия и вмеша-
тельство в жизнь другого государства, то для неоколониализма свойственно 
использование «мягкой силы» и попытки латентного влияния. Происходит 
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переход от влияния в области политики и экономики в область культуры. 
Важным инструментом подобного влияния является распространение соб-
ственной культуры, включая язык. Во-вторых, меняется масштаб влияния. 
Колониальная эпоха была связана с деятельностью отдельных стран на 
конкретных территориях, современный неоколониализм имеет глобальный 
масштаб во многом благодаря цифровым технологиям и процессу глобали-
зации [28].

Колониальные и неоколониальные практики являются объектом 
изучения многих наук, среди которых история, экономика, теория между-
народных отношений и др. В социологическом дискурсе проблематика, 
связанная с вопросами влияния одних стран на другие, рассматривалась 
задолго до появления термина «неоколониализм». Довольно часто иссле-
дования в этой тематике носят критический характер, потому исходной 
для них является марксистская перспектива рассмотрения общества и его 
противоречий. Другим важным источником становится концепция импе-
риализма В. И. Ленина [20]. 

Во второй половине ХХ в. по мере возрастания взаимосвязи 
и взаимозависимости государств эта тема приобретает новое звучание 
сразу в нескольких направлениях исследований. С одной стороны, речь 
идет о теориях зависимости и мир-системном подходе. Так, еще в 1980-е гг. 
Р. Пребиш [26] писал о том, что менее развитые страны Латинской 
Америки вынуждены существовать в условиях эксплуатации более раз-
витыми государствами. Продолжая и развивая идеи Р. Пребиша и других 
представителей теории зависимости, теоретики мир-системного подхода 
(И. Валлерстайн, Л. Скляр и др. [64; 67]) пишут о том, что положение 
страны внутри мир-системы обуславливает возможности эксплуатации ею 
других стран и их ресурсов.

С другой стороны, большое внимание к вопросам неравенства госу-
дарств проявили глобализационные исследования. Они стали новым шагом 
на пути осознания социологическим сообществом глобальной связанности 
и проблемы глобального неравенства. В рамках этой перспективы, напри-
мер, немецкий социолог У. Бек подчеркнул различие между терминами 
«глобализм» и «глобализация» [3], указав, что первый подменяет собой 
многомерный процесс глобализации, приводя все к господству неолибе-
ральной экономики.

Несмотря на методологические различия между указанными выше 
подходами их объединяет интерес к экономической составляющей неоко-
лониализма. Исследования начала XXI в. отличает более широкая иссле-
довательская рамка и многоаспектность тематики. В отечественных соци-
альных науках неоколониальные исследования в современном их звучании 
появились позже, чем в зарубежной и обладают своей спецификой. 
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Обзор зарубежных исследований по неоколониализму

Современный дискурс о неоколониализме в зарубежном научном 
пространстве отличается репрезентативностью, многоаспектностью и широ-
ким диапазоном обсуждаемой проблематики. Обзор публикаций по данной 
тематике позволяет выделить несколько основных направлений. 

Хотя современное понимание неоколониализма значительно рас-
ширилось и уже выходит за традиционные как географические, так и соци-
ально-экономические рамки, тем не менее дискурс об отношениях в системе 
Север-Юг и их последствиях для народов развивающихся стран Африки, 
по-прежнему остается ведущим. В этой связи значительная часть работ 
связана с анализом последствий проведения неоколониальной политики 
для африканских государств. Как отмечают исследователи, несмотря на 
уже достаточный период независимого существования, государства Африки 
де-факто все еще находятся в состоянии колониальной зависимости от 
бывших метрополий, которые продолжают эксплуатировать и использо-
вать в своих целях и интересах ресурсы и население этих стран через транс-
национальные корпорации [51]. 

Современный неоколониализм в Африке носит «завуалирован-
ный» характер, когда вместо политики «большой дубинки» и прямого воз-
действия на политическую систему нужный эффект достигается с помо-
щью роли «доброго патрона и соседа» через своего рода миссионерскую 
деятельность, прежде всего, в социальной сфере. В этой связи британ-
ский исследователь М. Лангэн указывает, что донорская помощь не обяза-
тельно является формой альтруистической щедрости (хотя в определенных 
гуманитарных сценариях она вполне может присутствовать), но зачастую 
она выступает в качестве инструмента для достижения своих целей нео-
колониальными системами политической кооптации [51, c. 61]. В каче-
стве примера автор приводит в своих работах деятельность организации 
«Новый альянс за продовольственную безопасность и питание в Африке» 
(сокращенно – NAFSN)1. Как указывает М. Лангэн, данная корпорация, 
созданная в 2012 г. под эгидой «Большой восьмерки» якобы для поддержки 
местного сельского хозяйства, по факту, используя риторику о продо-
вольственной безопасности, на самом деле занимается захватом земель 
для выращивания экспортных товарных культур вместо тех, которые 
необходимы для питания проживающего в этом регионе населения, что 
приводит к истощению земельных угодий, усугублению проблемы голода 
и социально-экономического кризиса в целом [51, c. 63–64]. Таким обра-
зом, как отмечают исследователи, по сути, африканские страны становятся 
ресурсными сателлитами развитых стран-доменов [44; 60]. 

Наряду с традиционным «африканским» вектором в изучении неоко-
лониализма актуализируется и вопрос о его формах вследствие трансфор-
мации в более широкий формат, не ограниченный только одним регионом 
или сферой деятельности.

1 The New Alliance for Food Security and Nutrition in Africa. URL: https://www.fao.org/
family-farming/detail/en/c/384055/ (дата обращения: 10.02.2024).

https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/384055/
https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/384055/
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Так, в условиях глобального общества ряд исследователей обра-
щают внимание на т. н. культурный неоколониализм [68], проявление 
которого связано с насаждением для территорий, где реализуется эта поли-
тика, чуждых их населению ценностей и практик. В этой связи, опираясь 
на теорию символической власти французского социолога П. Бурдье [38], 
данный процесс может быть рассмотрен как колониальная аккультура-
ция, в рамках которого используется символическое насилие посредством 
навязывания определенных культурных стандартов и интернализации 
через них самого общества, что способствует установлению контроля над 
сознанием и поведением людей. 

Вместе с культурным аспектом в неоколониальной проблематике 
широко представлена и тема экологической компоненты. При этом сле-
дует отметить преобладание критической рефлексии относительно зеленой 
экономики как необходимого условия для реализации Программы «Цели 
устойчивого развития» [39; 45; 58; 71]. Исследователи указывают, что 
экологическая риторика современных политиков направлена, в первую 
очередь, на реализацию интересов как определенных социальных групп, 
корпораций, так и в большинстве случаев экономик тех государств, кото-
рые они представляют. В этой связи становится очевидным, что подобная 
позиция ведет к усилению глобального неравенства.

Необходимо обратить внимание и на то, что продвигаемые в интере-
сах крупных игроков современного технологического рынка меры по пре-
одолению ресурсного истощения зачастую вызывают обратный эффект, так 
как производство новых технологий, необходимых для реализации пред-
лагаемых программ, способствует еще большому загрязнению окружающей 
среды [34].

Одной из вызывающих особый интерес в рамках современного науч-
ного дискурса о неоколониализме выступает тема его детерминированности 
новыми технологиями и формирование еще одной его формы – технологи-
ческой. Ее специфика рассматривается в двух аспектах. 

В рамках первого поднимается вопрос об усилении с помощью циф-
ровых инноваций государственного контроля над обществом и вслед-
ствие этого управление им для достижения определенных целей [48; 50]. 
В этой связи любопытный пример представляет реализация концепции 
«умного города», которая для ведущих мировых мегаполисов сегодня рас-
сматривается как неотъемлемая основа их эффективного функционирова-
ния [56]. Однако, несмотря на существующие преимущества, цифровизация 
городского «организма» ведет к усилению пространственного неравенства 
и дисбалансу в развитии между центром и периферией. Наряду с этим так 
называемый цифровой неоколониализм в городской среде носит всеобъем-
лющий характер, так как собираемые платформами данные пользователей 
становятся мощным инструментом для манипулирования и контроля их 
поведением [42]. При этом механизмы влияния отличаются латентно-
стью, встроены в программное обеспечение и протоколы, что создает для 
пользователей иллюзию сохранению своей субъектности, свободы выбора, 
независимости и самостоятельности. 
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В контексте второго направления анализируется, как неоколониа-
лизм воспроизводится посредством международной специализации рынка 
новых технологий, что ведет к дальнейшему глобальному неравенству 
на основе платформенного капитализма и контроля за счет технологиче-
ского преимущества одних государств над другими [43; 55]. В этой связи 
яркий пример демонстрирует технополитика, реализуемая Соединенными 
Штатами Америки, которые активно скупают «мозги» в разных странах 
мира, концентрируя у себя и новые разработки, и рынок их производства, 
что способствует, в свою очередь, тотальной гегемонии данного государ-
ства в общественной и повседневной жизни других регионов. 

Наряду с указанными также следует отметить актуализацию в иссле-
довательском поле проблемы поиска новой теоретической рамки для осмыс-
ления феномена неоколониализма и, следовательно, его определения с уче-
том новых реалий его проявления [62]. 

Таким образом, обзор и систематизация актуальных релевантных 
публикаций демонстрирует, что в современном научном дискурсе пара-
дигма неоколониализма выступает как теоретическая рамка для изучения 
широкого спектра вопросов, связанных с неравенством как на глобальном, 
так и на региональном уровне. 

Неоколониализм в современных отечественных 
исследованиях

Современные отечественные исследования, посвященные феномену 
неоколониализма, имеют свою специфику, которая в общем виде может 
быть сведена к трем основным положениям. Во-первых, неоколониализм 
является предметом научного интереса для представителей экономических 
специальностей – неоколониализм рассматривается в первую очередь как 
экономическая категория [27]. В то же время социально-гуманитарная экс-
пертиза данного феномена минимальна, равно как и количество исследова-
ний неоколониальной зависимости в социальной и культурной сферах. Так, 
например, ученых интересует выявление и описание современных методов 
перераспределения элементов национальных богатств между странами [18]; 
раскрытие механизмов формирования зависимого положения развиваю-
щихся стран от международных институтов экономической поддержки [17]; 
изучение факторов, на которых базируется экономическая «неоколони-
альная эксплуатация» [24] и др. Хотя ряд исследователей не обращается 
непосредственно к термину «неоколониализм», проблематика экономи-
ческой зависимости одних стран от других в глобальном мировом порядке 
поднимается в исследованиях А. А. Ждановской, М. Л. Альпидовской, 
В. Е. Дементьева, Е. С. Новиковой, Е. В. Устюжаниной и др. [1; 12; 15].

Следует отметить те немногие работы, которые поднимают проблемы 
неоколониальной зависимости в сфере образования [16; 30; 32] и информа-
ционного неоколониализма [22; 23].
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Во-вторых, большой объем публикаций посвящен изучению взаимос-
вязи неоколониализма с глобализацией и капитализмом, а также анализу 
процесса становления так называемой системы глобального неоколониа-
лизма. В этой логике неоколониализм рассматривается как современный 
мировой порядок, активно утверждающийся в начале XXI в. на основе тен-
денции глобализации и являющийся результатом усилия западных стран по 
созданию новой метрополии на месте старой колониальной системы после 
распада СССР [5–9; 13; 28]. Среди отечественных исследователей боль-
шой вклад в изучение данной проблематики внес А. А. Горелов. Начиная 
с 2009 г. автор выпустил серию работ, посвященных неоколониализму и его 
непосредственной связи с глобализационными процессами, в которых он 
утверждает, что для неоколониализма характерно управление страной пред-
ставителями коренной нации, но при этом правящая элита в первую очередь 
соблюдает интересы метрополии. Эта особенность отличает современный 
глобальный неоколониализм от колониализма классического. В рамках 
неоколониальных отношений прямое и линейное преследование полити-
ческих интересов метрополии, свойственное колониальному прошлому, 
уступает место «мягкой силе», в которой большую роль играет не менее 
эффективное экономическое управление посредством международных 
организаций и транснациональных корпораций [8]. Автор рассматривает 
неоколониальную систему современного миропорядка как состоящую из 
единой метрополии, осуществляющей руководство всеми неоколониями. 
Теперь современной метрополией является уже не столица − город, откуда 
приехали колонизаторы, − а государство или даже совокупность госу-
дарств. «Столицей» глобальной империи сегодня, по мнению автора, можно 
считать США, в то время как весь остальной мир превращается в одну гло-
бальную неоколонию. А. А. Горелов утверждает, что основной принцип 
глобального неоколониализма: «одна метрополия − одна колония» [5]. 
Основными признаками неоколонии, в этой связи, становятся отсутствие 
науки и высоких технологий; низкая продолжительность и качество жизни 
населения; ориентированное на подготовку узких и недалеких специали-
стов образование; потребление населением продуктов в соответствии с более 
низкими стандартами; низкий уровень медицины; выкачивание сырье-
вых и духовных ресурсов; желание жителей неоколоний эмигрировать 
и посылать своих детей учиться и жить в метрополию и др. [8]. Отмечается, 
что в этой выстаивающейся системе глобального неоколониализма теряет 
смысл понятие внешней политики, поскольку ее место занимает миро-
вая внутренняя политика, безучастная к суверенным государствам и стро-
ящаяся на принципах западной политической культуры [9].

Наконец, многие авторы поднимают вопрос о положении 
России в системе глобального неоколониализма и, фиксируя ее зависимое 
положение, утверждают необходимость преодоления нашей страной всех 
форм зависимости [7; 10; 24; 29]. Исследователи предлагают пути избав-
ления России от неоколониальной зависимости, обсуждаются меры по 
недопущению попадания национальной политической элиты под влияние 
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иностранных субъектов [19], рассматриваются инструменты политики 
удержания национального богатства в распоряжении нации [18], а также 
меры по модернизации экономики страны [2]. 

Стоит также отметить наличие отдельных работ, посвященных ана-
лизу отношений между конкретными странами [11], в особенности между 
бывшими колониальными державами и их колониями [4; 14; 25; 31].

Проведенный анализ современных отечественных исследований 
неоколониализма позволяет утверждать, что данный феномен хорошо опи-
сан в его экономическом измерении, однако требует дальнейшего глубокого 
изучения, особенно его информационные, культурные, научные, экологи-
ческие формы, о которых на сегодняшний момент практически отсутствуют 
научные публикации в русскоязычном научном поле.

Экологический неоколониализм  
как одна из его новых форм

Обзор исследований, представленных в зарубежной и отечественной 
науке, позволяет представить базовую типологию подходов к неоколони-
ализму. Представляется, что в этом контексте уместно разделить их на 
две большие группы: традиционные и новые. К традиционным относятся, 
прежде всего, экономический и политический неоколониализм, которые 
существуют на протяжении нескольких столетий. В ХХ в. выросло значение 
культурного и образовательного неоколониализма, в основе которых лежит 
так называемая политика мягкой силы. Они приобретают сегодня новый 
формат, который позволяет отнести их к современным формам неоколони-
ализма, поскольку принципиально отличаются от культурных и образо-
вательных практик, существовавших в XIX – начале ХХ в. Проведенный 
анализ позволяет говорить о том, что происходит постепенное смещение 
исследовательской перспективы от традиционных форм к новым, среди 
которых особенно значимыми являются экологический и цифровой неоко-
лониализм. В связи с этим представляется перспективным анализ одной из 
них, а именно экологического неоколониализма.

В последние десятилетия научное сообщество, международные 
организации, политики и общественность уделяют особое внимание 
экологической проблематике, поэтому не удивительно, что в дискурсе 
о неоколониализме представлен и данный аспект. Экологический неоколо-
ниализм в широком смысле трактуется как прямое или косвенное вмеша-
тельство одних стран на территорию других, вследствие чего сокращаются 
ресурсы, множатся экологические риски, растут потери от социально зна-
чимых заболеваний по причине ухудшения состояния окружающей среды.

Для социальных наук особое значение приобретает понятие инвай-
ронментального неравенства [21], поскольку мир предстает «расколо-
тым» в экологическом измерении [59], так как одни получают выгоду от 
деградации окружающей среды, а другие платят за это экологическими 
издержками [47; 57]. Данная новая форма неравенства зачастую опи-
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сывается в привычных для социологии терминах, в частности Б. Латур 
и Н. Шульц предлагают характеризовать ее как новый климатический 
режим с опорой на ключевые «экологические классы» [52].

Социолог М. Манн описывает нынешнюю ситуацию как «климати-
ческую войну» [54], поскольку для него, как и для многих других иссле-
дователей очевидно, что развивающиеся страны обменивают выгоды от 
глобализации на экологические потери [61; 63; 69], так как довольно часто 
имеет место «торговля окружающей средой», в рамках которой корпорации 
предлагают прямые иностранные инвестиции за предоставление «гряз-
ного убежища» для своих производств [65]. При этом довольно широкое 
распространение получила практика так называемых «двойных стандар-
тов» [33], которая заключается в том, что одна и та же компания в разных 
регионах мира руководствуется разными экологическими требованиями. 
Так фактически навязывается развивающимся странам принятие уровней 
загрязнения, отвергаемых развитыми, в обмен на инвестиции.

Современные исследователи доказывают, что глобализация при-
водит к смещению бремени загрязнения в производстве и потреблении 
от развитых стран к развивающимся [35; 37], то есть к реализации нео-
колониальной политики в экологической сфере. Более того, предлага-
емая странами Запада «зеленая повестка» гарантирует климатическое 
благосостояние, в первую очередь, странам «большой семерки» [46], 
что все чаще заставляет говорить об идеологическом характере экологиче-
ских инициатив.

«Зеленая повестка» сегодня претендует на роль идеологий, 
как в свое время либерализм, социализм, консерватизм и др., то есть пыта-
ется предложить не только политический нарратив, но и проект социаль-
ного развития, с учетом инвайронментального неравенства и конфликтов, 
разворачивающихся в данной сфере [52]. Экологическая проблематика 
является значимой составляющей политического дискурса, что, несмотря 
на широкое обсуждение на самом высоком уровне, не способствует эффек-
тивным действиям по охране окружающей среды. Наоборот, возникает все 
больше споров относительно методов ведения сельского хозяйства, безопас-
ности для окружающей среды тех или иных источников энергии, допусти-
мых ограничениях выбросов и т. д.

В последнее время в научной литературе все чаще сравнива-
ются между собой и противопоставляются друг другу две группы стран: 
«Большая семерка» (Group of Seven, G7), в которую входят Канада, 
Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США, и страны 
«развивающейся семерки» (Emerging Seven, Е7), среди которых называют 
Бразилию, Индию, Индонезию, Мексику, Россию, Турцию и Китай [46]. 
При этом последние скорее склонны следовать экологическим инициати-
вам стран «большой семерки» (например, реализовывать многосторонние 
природоохранные соглашения), нежели создавать и реализовывать свои 
собственные [66]. По крайней мере, ситуация обстояла именно таким обра-
зом до последнего времени.
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Конференция ООН по изменению климата (COP-28), прошед-
шая в конце 2023 г. в ОАЭ, довольно явно продемонстрировала отсутствие 
единства среди международного сообщества относительно того, решение 
каких задач в сфере экологии является первоочередным. Символично, 
что президентом данного мероприятия стал Министр промышленности 
и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед аль-Джабер, который также 
является главой Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC). 
Не удивительно, что подготовка итоговой декларации вызвала довольно 
серьезные споры, поскольку некоторые нефтедобывающие страны, в первую 
очередь, Саудовская Аравия, выступили категорически против формули-
ровки о провозглашении поэтапного отказа от использования ископае-
мых видов топлива в энергетике. Это противоречит их интересам и может 
способствовать усугублению социальных проблем, поэтому они выражают 
сомнения в том, что полный отказ от углеводородов целесообразен и соот-
ветствует целям устойчивого развития. 

Более того, Султан аль-Джабер заявил, что нет ни научных иссле-
дований, которые бы доказывали, что поэтапный отказ от ископаемого 
топлива позволит предотвратить повышение температуры на планете более, 
чем на 1,5°, ни дорожной карты этого поэтапного отказа от ископаемого 
топлива, которая обеспечила бы устойчивое социально-экономическое 
развитие и гарантировала бы, что мир не вернется обратно в пещеры1. 
Это резкое заявление, которое, тем не менее, свидетельствует о том, 
что экологическая проблематика тесно переплетена с политическими 
и социально-экономическими интересами, а потому в большинстве слу-
чаев у «зеленой повестки» есть свои выгодоприобретатели, которые забо-
тятся вовсе не о сохранении окружающей среды. Никто не отрицает того, 
что постепенный переход от углеводородов к другим источникам энер-
гии неизбежен, однако вопрос о том, с какой скоростью и с какими соци-
ально-экономическими последствиями он должен происходить, явля-
ется весьма дискуссионным.

Странами «большой семерки» активно продвигается идея о том, что 
«зеленые» технологии могут способствовать существенному сокращению 
экологического ущерба [70]. Однако существуют исследования, которые 
свидетельствуют о том, что их роль не столь однозначна. В частности, раз-
работка и внедрение «зеленых» инноваций приводят к более высокому 
потреблению энергии и, следовательно, способствуют серьезной деградации 
окружающей среды [46; 53]. Это подтверждает тезис о неоколониальном 
характере современной экологической повестки, которая представляет 
собой идеологический проект, за которым стоят в том числе и экономиче-
ские интересы отдельных стран и корпораций.

Современные исследователи отмечают схожие черты в эволюции 
экологических движений разных стран мира: они политизируются, бюро-
кратизируются и переходят от общественного активизма к лоббистской 

1 Cop28: ‘failure is not an option,’ says summit president – as it happened. URL: https://
www.theguardian.com/environment/live/2023/dec/10/cop28-live-focus-on-food-and-agriculture-
as-climate-change-summit-continues (дата обращения: 05.01.2024).

https://www.theguardian.com/environment/live/2023/dec/10/cop28-live-focus-on-food-and-agriculture-as-climate-change-summit-continues
https://www.theguardian.com/environment/live/2023/dec/10/cop28-live-focus-on-food-and-agriculture-as-climate-change-summit-continues
https://www.theguardian.com/environment/live/2023/dec/10/cop28-live-focus-on-food-and-agriculture-as-climate-change-summit-continues
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деятельности [36]. Тем самым научное знание становится основой для отста-
ивания экономических и политических интересов отдельных субъектов. 
Главными идеологами экологической повестки сегодня являются страны 
Европейского Союза, которые выступают за «радикальную декарбониза-
цию и деметанизацию», хотя США также претендуют на роль глобального 
лидера в данной сфере.

Учитывая тот факт, что население стран E7 составляет около поло-
вины от общей численности населения мира, что более чем в четыре раза 
превышает население стран G7, вряд ли последние могут навязывать всему 
остальному миру свои представления о том, какие действия необходимы 
для устойчивого развития в масштабах планеты. Не случайно Си Цзиньпин 
летом 2023 г. заявил о том, что «страна выбирает собственный климатиче-
ский путь: две трети достижения этой цели страна будет определять сама, 
Китай не будет поддаваться влиянию других». Каждой стране необходимо 
четкое понимание того, чьи интересы стоят за теми или иными экологиче-
скими инициативами, чтобы избежать повторения колониализма, но теперь 
уже в его экологическом измерении.

Заключение

Ответ на «большие вызовы» сегодня является одним из приоритетных 
направлений деятельности любого государства. В современном глобальном 
мире общества все чаще сталкиваются с новыми видами угроз, обусловлен-
ными социальными, экологическими, экономическими и политическими 
факторами (например, миграционные процессы, изменение климата и др.). 
При этом варианты решений отдельных глобальных проблем, предлагаемых 
международными организациями, способствуют закреплению неоколониаль-
ной системы, в которой западные страны стремятся сохранить свое превос-
ходство над всеми остальными, например, ограничивая доступ к новейшим 
разработкам в сфере искусственного интеллекта (AI).

В этой связи, в условиях геополитических трансформаций, весьма 
актуализируется научный дискурс о современных формах колониализма. 
Однако большинство исследований дают только описание отдельных кейсов, 
хотя обсуждаемые в них аспекты и отличает междисциплинарный подход. 
В данной статье была предпринята одна из немногих в социологическом 
дискурсе попыток систематизировать и обобщить существующие в научном 
сообществе представления о развитии колониализма в современном мире. 
На основе комплексного подхода авторами предложена типологизация 
существующих форм неоколониализма с делением их на традиционные 
и новые. При этом к традиционным отнесены экономический и политиче-
ский неоколониализм, приобретающие в современных реалиях иной фор-
мат реализации – через культурные и образовательные практики. Новыми 
же формами, по мнению авторов исследования, выступают экологическая 
и цифровая. Их изучение представляется перспективным именно в контек-
сте социологического дискурса на основе инваройнментальной социологии, 
цифровой социологии и социологии неравенства. 



246Современный дискурс о неоколониализме: аналитический обзор исследований
№

 3
, Т

ом
 1

5,
 2

02
4

Представленный в данной работе анализ современных аспектов 
неоколониализма дает возможность понять, какие международные ини-
циативы способствуют решению глобальных проблем, а какие ориенти-
рованы, прежде всего, на реализацию национальных интересов отдель-
ных государств в ущерб социально-экономическому развитию тех стран, 
которые оказываются «заложниками» современной международной 
повестки, в которой явно прослеживается стремление западных стран 
не столько к развитию всего человечества, сколько к сохранению своей 
гегемонии. 
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Abstract. The article provides an overview of contemporary research on neocolonialism. The work examines the 
history of the term “neocolonialism”, as well as the main features of neocolonialism in the 21st century, including: 
the transformation of the nature, forms and methods of colonial influence, and changes in its scale. The main reasons 
for the interest in the problems of neocolonial studies are outlined, including a general change in research optics, the 
emergence of new forms of colonial dependence, etc. The prerequisites for the emergence of neocolonial studies in 
sociological science are indicated. The analysis of foreign studies demonstrates, on the one hand, the preservation 
of interest in traditional topics related to the colonial legacy in African countries, since they are still in the most 
vulnerable position compared to other former colonies, and on the other hand, an exit to a broader topic related to 
cultural neocolonialism in the context of globalisation, as well as the transformation of technology into an instrument 
of colonial influence. Modern domestic studies of neocolonialism have their own specifics, expressed, firstly, in the 
dominance of the economic interpretation of neocolonialism, secondly, they are often devoted to the study of the 
relationship between neocolonialism and globalisation and capitalism, thirdly, in the works of domestic authors 
special attention is paid to the position of Russia in the system of global neocolonialism. Based on the analysis of 
scientific discourse, the authors developed a typology of neocolonialism forms, that divides all forms into two large 
groups – traditional and new. Traditional forms include, first of all, economic and political neocolonialism. New forms 
include cultural and educational neocolonialism. The intensification of the digitalisation process and the increase in 
environmental risks at the beginning of the 21st century allow us to say that such forms of neocolonialism as envi-
ronmental and digital are becoming increasingly important. Particular attention in the article is paid to environmental 
neocolonialism as a new, special form. The reasons for the growing interest in it and its impact on the political and 
economic spheres are also considered. The thesis of turning the green agenda into a new form of ideology, with the 
help of which the G7 countries implement policies that are beneficial to them, is discussed. The authors conclude 
that it is necessary to identify specific interests and values behind modern environmental initiatives.
Keywords: neocolonialism, post-colonialism, globalization, environmental neocolonialism, environmental inequality
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