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Введение

Актуальность темы. Деятельность неправительственных организаций является важной составляющей
современных международных отношений и концепции гражданского общества. Некоторые специалисты
даже уверены, что «в современном мире совершенствование деятельности общественных организаций
становится ключевым показателем не только эффективности развития гражданского общества, но и
функционирования государства XXI века»1, при этом сфера интересов неправительственных организаций
(НПО) выходит далеко за пределы государственных границ.
Важнейшей тенденцией развития современных неправительственных организаций является
прогрессирующая интернационализация их деятельности. Наиболее радикально трансформация роли
неправительственных организаций затрагивает систему международных отношений - глобализация XXI в.
стимулирует повышение значения международных НПО, выход которых на мировую арену обусловил
приоритет их деятельности: вопросы гуманитарной помощи, поддержку проектов по развитию регионов,
проекты стабильного развития. Темпы роста международных НПО привели к появлению термина
«глобальная революция ассоциаций»2. Сетевой принцип организации приходит на смену иерархическому,
накапливая индивидуальную человеческую энергию и инициативу, позволяя им наиболее эффективно
реализоваться. Именно поэтому международные неправительственные организации являются актуальным
объектом исследования.
Современные тенденции развития международных отношений и организационно-функциональная
специфика неправительственных организаций расширяют границы деятельности НПО и обусловливают
возможность их включения во внешнеполитические механизмы не только как субъекта, но и как
инструмента с целью увеличения эффективности реализации национальных внешнеполитических
интересов. Неправительственные организации играют особую роль в реализации концепции социальной
геополитики, которая вытесняет классическую геополитику и целью которой является оказание влияния на
население зарубежных стран путем внедрения своей точки зрения и убеждения в превосходстве своей
системы.
Другим аспектом, что привлекает внимание исследователей к НПО, является активная политизация их
деятельности. «Цветные революции» 2003-2005 гг. в Грузии, Украине и Киргизии, события в Украине 2013-
2014 гг. их обсуждение и оценка мировой общественностью связали деятельность иностранных и
международных неправительственных организаций с политическими трансформациями в некоторых
странах постсоветского пространства. Таким образом, НПО фактически оказались включенными в мировую
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политику как внешнеполитический инструмент.
Актуальность исследования этих процессов на примере США объясняется исключительной ролью
Соединенных Штатов в мировой политике. Изучение опыта организации и деятельности американских
неправительственных организаций может оказаться полезным для российских организаций.
Цель исследования - определить предпосылки и средства интеграции, место и роль неправительственных
организаций во внешнеполитическом механизме США.
Соответственно поставлены следующие задачи:
1. Изучить теоретические аспекты изучения особенностей деятельности неправительственных
организаций.
2. Определить роль международных НПО во внешней политике, основные направления их деятельности и
механизмы влияния в новой информационной среде.
3. Провести анализ влияния неправительственных организаций США.
Объектом данного исследования является механизм формирования и реализации внешней политики США.
Предметом исследования является деятельность американских неправительственных организаций как
инструмента внешней политики США.
Хронологические рамки исследования охватывают период 1991-2017 гг. что связано с тем, что с
дезинтеграцией СССР осуществились серьезные изменения в системе международных отношений, которые
обусловили трансформацию внешней политики США и роли неправительственных организаций.
Географические рамки исследования, кроме концептуального выяснения места НПО во
внешнеполитическом механизме США, охватывают государства, на примере которых демонстрируется
связь деятельности неправительственных организаций с американскими геополитическими интересами в
регионе.
Методы исследования. В соответствии с целью и задачами работы в исследовании используется ряд
общенаучных подходов и специфических методов. Системный подход обусловливает восприятие
внешнеполитического механизма как системы, а неправительственных организаций как элемента этой
системы. Деятельностный подход предполагает рассмотрение внешнеполитического механизма как
цикличного процесса, имеющего последовательные этапы: определение целей и принятие решений,
организация и мобилизация ресурсов, регулирование деятельности, учет и контроль, анализ результатов и
постановка новых целей и задач.
В рамках институционального подхода неправительственные организации трактуются как общественно-
политический институт, и изучается его взаимодействие с другими политическими институтами.
Структурно-функциональный метод позволяет структурировать предмет исследования на две основные
группы («мозговые центры» и НПО за рубежом) и изучить функциональную специфику этой структуры.
Благодаря сравнительному методу возможно сравнение различных аспектов организации и деятельности
неправительственных организаций и, в частности, «мозговых центров» с целью выделения модели
американских НПО.
Исторический метод позволяет изучить исторические предпосылки интеграции неправительственных
организаций во внешнеполитический механизм США и эволюцию их роли в формировании и реализации
внешней политики. Метод экспертных оценок представляет собой анализ взглядов представителей
администрации США и ведущих специалистов, как отечественных, так и американских. В работе
используется ряд общелогических методов - анализ, синтез, индукция, дедукция, классификация.
Научная новизна полученных результатов заключается в том, что:
- осуществлено исследование деятельности неправительственных организаций как инструмента внешней
политики США;
- уточнена теоретическая трактовка термина «неправительственные организации» как неприбыльных,
добровольных групп граждан, объединенных общим интересом, организованных на местном, национальном
или международном уровне и ориентированных на решение любой задачи;
- доказано значение неправительственных аналитических центров как источника концептуализации
американской внешней политики и определены направления осуществления ими влияния на принятие
внешнеполитических решений;
- американские неправительственные организации представлены как одни из наиболее эффективных
проводников «мягкой силы» в сфере реализации современной внешнеполитической стратегии США, потому
что они выполняют посредническую роль в осуществлении социально-политических и экономических
преобразований в странах-реципиентах;
- показа на эволюция американских неправительственных организаций за рубежом из неполитического



института в политический;
- продемонстрирована связь деятельности американских неправительственных организаций с
геополитическими интересами США.
Практическое значение полученных результатов заключается в том, что они могут быть использованы в
дальнейших исследованиях.
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников.

Глава 1. Теоретические аспекты изучения особенностей деятельности неправительственных организаций
1.1. Роль международных НПО во внешней политике

За последние десятилетия некоммерческий сектор стал значимой силой в глобальной экономике. В конце
2010 года его суммарный вклад, определенный на основе данных национальной статистики 35 стран
Европы, Азии, Северной Америки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки, составил 1,3 трлн.
долларов или 5,1% ВВП этих стран. Некоммерческий сектор - один из крупнейших работодателей, а также
действенный механизм мобилизации общественных ресурсов. В деятельности неправительственных
организаций (далее - НПО) участвуют 39,5 млн. человек, это 4,4% или каждый двадцатый в экономически
активном населении. Из них 22,7 млн. человек или 57% работают на условиях оплачиваемой занятости, а
18,8 млн. человек или 43% - волонтеры. Высокий уровень добровольного труда в деятельности НПО
доказывает, что эти организации способны привлечь к деятельности социально значимую часть общества.
В США работает около 1200 аналитических центров. Мозговые центры самого правительства США
насчитывают около 5000 работников и имеют финансирования около 1,5 млрд. долл. ежегодно. При
университетах работает почти 600 Think Tanks. Еще 600 являются независимыми общественными
организациями.
Учредителями и опекунами аналитических центров является известные политики, скажем, Института за
поддержку демократии (National Endowment for Democracy), основанного в 1983 - З. Бзежинський, Олбрайт.
Влиятельными аналитическими центрами США является The Heritage Foundation («Наследие»), Центр
международных частных предприятий (Center for International Private Enterprise), Институт Брукингса
Национальный институт передовых исследований, Институт международной экономики (Institute for
International Economics), САТО-Institute, Институт города (The Urban Institute), Центр международного
частного предпринимательства (Center for International Private Enterprise (CIPE), Центр фондов (The Foudation
Center), Совет фондов (Counсil of Foudations). Учитывая то униально важную роль, которую играют эти Think
tanks США, остановимся на них подробнее.
Одним из самых влиятельных аналитических центров США является The Heritage Foundation («Наследие»).
Это стратегический исследовательский институт, занимающийся широким спектром вопросов
общественной политики. В частности, Heritage Foundation разработал модели пенсионной системы, модель
американской экономики, модель семьи [9].
Фонд издает ряд аналитических исследований, из наиболее известных - ежегодный «Indеx of Economic
Freedom», «Мандат на лидерство» (рекомендательные материалы для кандидатов в президенты США).
Фонд имеет около 200 работников, 35-40 исследователей, из которых 15-20 PhD. Бюджет организации -
около 30 млн. долл. ежегодно. Организация имеет уникальную систему финансирования, включая до 200
тыс. спонсоров, деньги от которых (суммы 20-40 долл.) Привлекаются путем прямой переписки. Около 3000
жертвователей жертвует на нужды фонда по 1000 долл., а члены «Президентского клуба» - более 1000
долл. Донорам предоставляется приоритет в освещении вопросов, которые их интересуют. Организация
имеет 5 серверов в сети Интернет (http://www.heritage.org).
Центр международных частных предприятий (Center for International Private Enterprise) производит и
распространяет исследования по реформированию рынка и развитию демократии. Принимает участие в
финансировании более 90 проектов развития рынка. Приоритетными отраслями исследований в странах
постсоветского пространства являются «молодежь и бизнес», «промышленные регионы», «коррупция и
пути ее преодоления» и т.п3.
Институт Брукингс - Национальный институт передовых исследований. Объединяет академические и
общественные стратегии. Ведет исследования в области экономики, политики, законодательной сферы и
«третьего сектора». Издает журнал тиражом 12000 экземпляров. Отслеживает ситуацию и развитие Think
Tanks в мире.
Институт международной экономики (Institute for International Economics) - частный некоммерческий
независимый исследовательский институт, созданный для изучения международной экономической



политики. Занимается экономическим анализом, проблемой глобализации, перспективным
прогнозированием. Известная работа института «Предотвращение апокалипсиса (две Кореи)» Годовой
бюджет института - 6 млн. долл.
САТО-Institute - одна из ведущих исследовательских неполитических организаций в Вашингтоне. Исследует
проблемы экономики, издает книги, журналы, проводит конференции. Пример - книга «Глобальный
капитализм». Стоит на жестких позициях по отношению к МВФ, USAID и др. организаций, которые
занимаются трансформационными процессами в странах постсоветского пространства. Позиция САТО -
меньше опекать «новые демократии» на территории бывшего СССР.
Институт города (The Urban Institute) - основан в 1968 г. Некоммерческая организация, которая
сосредоточивает внимание на проблемах общества, в частности, проблеме демографии, экспертному
обслуживанию. В институте работает 400 сотрудников. Годовой бюджет организации - 70 млн. долл.
Очень интересным явлением Think tanks-пространства в США является наличие отдельных НПО, не будучи
«чистыми мозговыми центрами» выполняют вспомогательные консультативные и коммуникативные
функции, в частности для грантодателей и между грантодателями, а также изучают НПО-пространство и
занимающихся вопросами создания грантов.
К упомянутым организациям относятся Центр фондов и Совет фондов.
Центр фондов (The Foudation Center) имеет миссию сбора, организации, анализа и распространения
информации о фонде, корпоративное предоставления грантов. Разрабатывает вопрос создания грантов и
разработки предложений.
Совет фондов (Counсil of Foudations) - объединяет около 2000 организаций-грантодателей во всем мире.
Главная деятельность связана с разнообразной информацией для датчиков грантов. Пример деятельности -
проект «Крылья» (всемирная инициатива для поддержки создателей грантов)4.
Аналогом Совета фондов в Европе является Европейский центр фондов.

1.2. Основные направления деятельности и механизмы влияния НПО

Деятельность неправительственных организаций, которые по традиции называют «фабриками мысли»,
обеспечивает постоянный обмен идеями, информацией между наукой и политически заинтересованными
кругами (партии, политические деятели, общественность). Эти организации, как правило, ориентируются
на осуществление научных исследований и политическое консультирование. Профессиональный уровень
организации этой работы существенно отличает их от других неправительственных организаций.
«Фабрики мыслей» в странах Запада имеют немалые исторические традиции и богатый опыт. В США и в
Западной Европе существует много разновидностей неправительственных организаций, влияние которых
на внутреннюю и внешнюю политику государств является устойчивым и неоспоримым. Однако «фабрики
мысли» среди них занимают особое место благодаря своеобразной форме своей деятельности и
постоянным целевым группам, заинтересованным в результатах их исследований.
Термин «think tanks» (фабрики мыслей) возник в США в годы Второй мировой войны. Так тогда называли
защищенное от прослушивания место (tank), где гражданские и военные эксперты разрабатывали
стратегии боевых действий. Сейчас зарубежные исследователи, характеризуя сущность понятия
современных «фабрик мысли», подчеркивают преимущественно политическую сферу их деятельности. В
этом смысле характерно определение М. Тунерта, политолога из Гамбургского университета, отмечает, что
«фабрики мысли» - это общественные или частные некоммерческие учреждения, изучающие вопросы,
связанные с политикой важные для политики. Автор обращает особое внимание на стремление
организаций вносить вклад в формирование выбора тем политических дискуссий среди общественности.
Американские специалисты из «think tanks» Э. Дело и К. Уивер расширяют это понятие, определяя «фабрики
мысли» как независимые некоммерческие организации, осуществляющие прикладные политические
исследования. Они отмечают, что «фабрики мысли» действуют постоянно как компетентные, но
нейтральные альтернативные источники информации5.
Следует подчеркнуть, что политическая мысль в целом разделяет взгляд на «фабрики мысли» как на
неправительственные организации, которые являются своеобразным инструментом предоставления
информации и консультаций. Характерно, что, анализируя деятельность «think tanks», ученые и политики
не видят существенного противоречия, определяя их как заведения и как организации. Сами
представители «think tanks» подчеркивают, что они действуют как некоммерческие исследовательские
институты6. Таким образом организации подчеркивают квалификационный уровень своей аналитической
продукции.



В контексте суждений о профессиональном уровне информации «think tanks» стоит вспомнить определение
этих организаций известным специалистом по PR- технологий И. Дрор: «Фабрики мыслей» - это ячейки
роста, которые образуются за счет непрерывного междисциплинарного научного мышления глубинного
совершенствования процесса формирования политики в качества связующего цепи между властью и
знанием»7.
Поэтому можно утверждать, что «think tanks» («фабрики мысли») - это общественные, а также частные
некоммерческие организации, ориентирующиеся в своей деятельности на осуществление политических
исследований и подготовку консультативно-аналитической информации высокого квалификационного
уровня. «Фабрики мыслей» традиционно играли заметную роль в подготовке внешнеполитических
решений. Первые из них появились в США, Великобритании и Германии в начале ХХ века как реакция
научных и политических кругов на изменения в сфере мировой экономики и международной безопасности.
Ведущие позиции США на мировой арене, убежденность политической элиты этой страны, именно Америка
несет ответственность за международный порядок, побудили политиков и ученых искать пути мирного
решения спорных вопросов во взаимоотношениях разных государств8, выработки стратегий развития
страны, защиты национальных интересов в мире, что динамично меняется.
В первые десятилетия ХХ века в таких отраслях общественных наук, как экономика, политология,
социология, начали проводиться исследования, ориентированные на решение тогдашних актуальных
проблем. Большие средства, выделяемые в США на изучение международных проблем, гибкая
университетская система способствовали появлению научных центров по исследованию внутренней и
мировой политики. Многие из них со временем превратились в современные «think tanks»9.
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