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Среди различных социально-политичес-
ких систем, формировавшихся на протяже-
нии исторического процесса, специфическую 
нишу как в плане структурной организации, 
так и в качестве общественного отношения, 
занимают имперские системы. При попыт-
ках определить их социальную сущность, 
исследователи, принадлежащие порой к про-
тивоположным научным школам, сходятся во 
мнении, что империям характерна экспансия. 
Следует потому рассмотреть, что представля-
ет собой этот феномен.

Имперская экспансия для многих, осо-
бенно в рамках обыденного сознания, есть 
стержневой элемент понимания империй, 
наиболее употребимое клише. Но если пос-
тавить себе цель детального изучения этого 
феномена, сталкиваешься с тем, что «экспан-
сия» сама по себе — достаточно одномерное 
понятие, слабо отражающее ту социальную 
реальность, для описания которой оно вве-
дено в научный оборот, а «имперская экспан-
сия» — и подавно. С научной точки зрения 
не существует никакой специфической им-

перской экспансии. Даже наиболее последо-
вательные апологеты «открытого общества» 
и критики имперских систем на вопрос о ней 
сведут свои объяснения к трюизму: имперс-
кая экспансия — самая ужасная (бесчеловеч-
ная) экспансия из всех существующих. Экс-
пансия Абсолютного Зла. Всем экспансиям 
экспансия.

Рассматривая, что есть «экспансия», сле-
дует вспомнить, что эта категория — одна из 
главных в геополитике. По сути, все работы 
по геополитике вращаются вокруг экспансии 
того или иного вида. Традиционно под экс-
пансией эта научная дисциплина понимает 
прежде всего территориальные приобрете-
ния и установление военно-политических 
сфер влияния, а также деятельность в данном 
направлении [5]. Тем не менее «экспансия» 
как категория несамостоятельна, но является 
производной от понятия «государственные 
интересы», терминологической характерис-
тикой развития дурной бесконечности. За-
частую её понимают как синоним военной 
экспансии, но это не совсем так. Отсутствие 
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необходимых природных и людских ресур-
сов, а так же «пораженческие» настроения 
в политической культуре могут серьёзно 
ограничить военный аспект и заменить его 
миссионерской деятельностью или «пропа-
гандой образа жизни». Возможен и симбиоз 
указанных процессов. Как социальное явле-
ние экспансия перманентна, что роднит её 
не только с геополитикой, но и с социал-дар-
винизмом. Важно понимать, что категория 
«экспансии», столь часто идентифицируемая 
с империей, сама по себе бедна. Пустая ка-
тегория, всегда проводящая те смыслы, что 
вложены умонастроениями эпохи, фобиями 
масс и интересами политических элит. Если 
мы заменим её термином «расширение», то 
несамостоятельность данного понятия бу-
дет особенно очевидна. Какое расширение? 
Куда? С какими целями? Если расширение 
во имя расширения, это — пример империи 
Александра Македонского: распад сразу пос-
ле смерти создателя. 

Всё же нельзя так просто откинуть про-
блему, столь идеологически важную при ана-
лизе динамики развития социальных систем. 
Посмотрим же, что это такое с точки зрения 
теории власти, особенно для империи. От-
вечая на центральный вопрос имперской 
кратологии — специфична ли империя как 
форма властвования или все разговоры об 
этом — пустые домыслы, автор статьи рис-
кнёт утверждать следующее. Комплекс им-
перских методов — создание коммуникаций 
и контроль за ними, создание клиентельных 
и буферных государств и лимитрофных зон, 
т. е. весь арсенал геополитики используется 
империей так же, как если бы использовался 
любым иным государством. Но в силу боль-
ших возможностей — объёма ресурсов и уве-
ренности в божественности своего промысла 
(самолегитимации), имперская политика вы-
глядит масштабнее и монументальнее. Неко-
торые же методы и более — формы состояния 
власти — являются показателем имперской 
внешней политики. Это экспансия, ведущая 
к возможной гегемонии. 

Экспансия суть распространение чего-
либо, в сфере политики — влияния государс-
тва за первоначальные пределы; а именно: 
политического, экономического и культур-
ного влияния. Суть экспансионизма проста: 

подчинить весь мир себе, сообразовать его по 
своему образу и подобию, по своей, как при-
нято выражаться в наше время, социокуль-
турной матрице. О том, что экспансия не есть 
атрибут политического, утверждают исклю-
чительно лицемеры или наивные моралис-
ты. Не все субъекты политики осуществляют 
экспансию: многие защищаются от неё. Экс-
пансия как действие требует ресурсов, и те, 
у кого этих ресурсов не хватает, занимаются 
очернением как самого принципа, так и его 
конкретных исполнителей. 

Хотя сам термин используется для обоз-
начения агрессивного переустройства мира, 
то, что в сфере политического выглядит столь 
отталкивающе, в частной жизни суть повсе-
местная борьба за существование. Экспансия 
неотъемлема для каждого живого существа, 
для групп и организаций живых существ. 

Империя как субъект, обладающий боль-
шими ресурсами, вызывает страх и зависть 
со стороны orbis terrarium. Все те, кто ещё не 
входят в империю, могут империю игнори-
ровать, пока она экспансию не осуществля-
ет. Но проблема как раз и заключается в том, 
что, по распространённому мнению, империя 
осуществляет экспансию всегда. В первую, 
главную и единственную очередь, военную. 
Особенно в глазах тех исследователей, кто 
по политическим причинам настроен против 
империй. В указанной позиции присутствует 
значительная доля истины: империя, вообще 
не осуществляющая экспансию, — империя 
только по названию. Остановка экспансии —  
утрата империи. Но имперская экспансия не 
сводится исключительно к военной. Те им-
перии, которые сконцентрировались толь-
ко в военной сфере, быстро развалились. 
Их обычно называют империями варваров. 
Любая стабильно существующая империя, 
скреплённая идеологическим обоснованием, 
осуществляет в первую очередь экспансию 
цивилизационную, ибо последняя выполняет 
функцию легитимации имперской идеи сре-
ди окружающих империю варваров.

Такая экспансия хорошо укладывается  
в концепцию «вызова-ответа», когда универ-
сальное имперское государство в процессе 
ответа переводит себя в более сложное состо-
яние социальной структуры. 

В концепции Тойнби экспансия-ответ 
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проявляется как превращение «внутреннего 
творческого импульса» имперской идеи во 
внешний фактор развития [3]. Социальной 
теории только предстоит разработать тео-
рию имперской экспансии-ответа. Принимая  
в целом концепцию «вызовов-ответов», сто-
ит, думаю, абстрагироваться если не от всех, 
то от многих конкретных вызовов, описан-
ных Тойнби. Вызовы, встающие перед импе-
рией, отличаются от своих цивилизационных 
аналогов хотя бы потому, что империя — ин-
ституционально оформленное бытие цивили-
зации.

«Признав, что формула «чем тяжелее 
удар, тем сильнее стимул» и есть истинный 
исторический закон, мы должны быть го-
товы принять и следствие из него, согласно 
которому милитаризм сам по себе является 
источником творческой энергии», — пишет 
Тойнби в своём «Постижении истории» [4]. 
Тойнби различает стимул ударов и стимул 
перманентного давления, и оба они развива-
ют движущие силы империообразующего су-
перэтноса, называемые экспансией…

Что обусловливает движение экспансии? 
Вызовы окружающей среды. Но каковы на-
правления её развития? Империя редко рас-
ширяется в сторону наибольшего вызова. 
Чаще имеют место фланговые манёвры.

Рассмотрим некоторые исторические 
примеры. Российская империя на протяже-
нии всего времени своего существования 
испытывала вызов со стороны Запада — сна-
чала Речи Посполитой, затем Франции, затем 
Германии. Движущими силами экспансии на 
восток побывали все континентальные де-
ржавы. Но даже после сокрушительных рос-
сийских ответов — присоединения Польши, 
занятия Парижа, взятия Берлина, империя от-
ходила к своим границам. Даже окончатель-
но урегулировать польский вопрос не смогла. 
Концентрация сил на Западе была слишком 
велика. Тогда как на Восток империя продви-
галась сравнительно быстро. 

Помимо культурных, технологических  
и цивилизационных причин направление экс-
пансии объясняется структурированием гео-
политического поля. Наличием или отсутс-
твием вакуума власти. Именно в зоны ваку-
ума власти обращено основное направление 
имперской экспансии. 

Европа пыталась решить другую дилем-
му. Достигнуть Индии и Китая можно было 
либо пройдя сквозь Великую Степь, либо 
сквозь страны ислама — то есть территории, 
полностью контролируемые недружествен-
ными режимами. За исключением периода 
господства Монгольской империи, с которой 
Генуя установила достаточно близкие торго-
во-дипломатические отношения. Европейс-
кая цивилизация, зажатая в западных фьордах 
Евразии, вдали от столбовой дороги мировой 
цивилизации, не имела иной альтернативы, 
как осваивать холодную северную Атланти-
ку. Долгие столетия занятие это рассматрива-
лось как абсурдное, но наступил момент, ког-
да история предоставила Западу свой шанс. 
Когда европейцы познакомились с восточной 
системой мореплавания — кораблями, ком-
пасом, астролябией, и усовершенствовали её, 
Атлантика перестала восприниматься как не-
преодолимая преграда. На протяжении пос-
ледующих двух-трёх столетий она была всё 
ещё слишком громадна, чтобы осуществлять 
полномасштабную экспансию, но достаточно 
невелика, чтобы корабли эпохи Елизаветы 
Английской, Генриха Наваррского, Сулейма-
на Великолепного и Ивана Грозного могли 
достаточно легко его пересечь. Корабли За-
пада. 

Иная ситуация сложилась на Даль-
нем Востоке. Золотой флот Чжэн Хэ впус-
тую растрачивал государственные средства  
в плаваниях к Индии и Африке. Ни комме 
рческого успеха, ни подчинения территорий, 
омываемых Индийским океаном, достигнуть 
не удалось. А плавание навстречу восходу 
технически было намного сложнее колум-
бовой экспедиции. Тихий океан, вдвое шире 
Атлантики, представляет собой больший вы-
зов. Экспедиция к берегам Америки казалась 
правительству империи Мин чересчур не-
предсказуемым предприятием. Да и не нужна 
она была: богатства в стране было в избытке 
и китайцы всё чаще требовали формальной 
покорности своему императору. Так экономи-
ка, техника и география определили тот факт, 
что именно западноевропейцы, а не самые 
искусные мореплаватели XV века — китай-
цы — открыли, разграбили и колонизировали 
Америку. Китайские моряки были не менее 
отважны, чем испанцы, столь же неустра-
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шимы, как британцы, но именно европейцы,  
а не китайцы, завоевали Америку, потому что 
европейцам для этого надо было проделать 
путь в два раза короче. Чаша весов качнулась 
не в пользу Поднебесной.  

Страны Европы не смогли в прямом 
столкновении крестовых походов сокрушить 
исламский мир и за века колониальной эк-
спансии обошли его с флангов. Установив 
господство в Индии и Индокитае, колониаль-
ные империи Британии и Франции раздели-
ли исламский мир, а подчинив центральную 
Африку, зажали страны Магриба в кольцо 
анаконды. Следствием стали, пусть и недол-
гие, колонизация Алжира, протекторат над 
Месопотамией, «опиумные войны» и нищета 
когда-то гордой Поднебесной на протяжении 
почти всего ХХ века. 

Успешная экспансия предполагает страте-
гию непрямых действий. Либо географичес-
кую возможность обогнуть геополитических 
конкурентов, либо непосредственный вакуум 
власти, о котором говорилось только что.

В предисловии к книге, выпущенной  
в ознаменование двух веков работы Британ-
ского Общества по распространению Еван-
гелия (1701–1900 гг.), помещено следующее 
заявление: «После того, как было выраже-
но столько радости и ликования по поводу 
расширения Империи, кажется уместным 
представить публике духовную сторону им-
перского щита, показав, таким образом, что 
было сделано для построения Империи на 
более прочном и надежном основании» [6]. 
Приведённые слова — вовсе не прикрытие 
империалистических планов по угнетению 
трудящихся, как воспринимали ситуацию 
революционеры-современники. Налицо про-
явление осознанной необходимости стабили-
зации завоёванных пространств, приведение 
империи сначала к унифицированной версии 
контроля, а затем к централизованному уп-
равлению, учитывающему периферийную 
(региональную, федеративную) специфику. 

Экспансия суть атрибут империи, и уни-
версальность этого атрибута есть показатель 
успешности имперской модели. Высшая 
форма проявления экспансии — создание 
иллюзии в обратном. Сколько аналитики  
и публицистики, сколько научных трудов 
посвящено обсуждению того, что глобали-

зация, распространяющая «универсальные 
ценности» — суть экспансия Империи Добра 
в незападный мир? И всё равно миллионы ря-
довых граждан, пользователей Сети или теле-
видения игнорируют сказанное, а если даже  
и признают, то спокойно примиряются с фак-
том культурного экспансионизма. При этом 
порицая имперскую экспансию в принципе! 
В идеологической экспансии Империи Добра 
теория прогресса обрела своё высшее на дан-
ном историческом этапе воплощение: совре-
менная идеология не предполагает букваль-
ного отношения к себе [1], и являясь субли-
мирующей идеологией, самим фактом своего 
существования легитимирует глобалистскую 
экспансию Империи Добра.

Всякая экспансия — явление уникальное 
для соответствующей эпохи и конкретного 
региона. От фактического геноцида до фор-
мирования колониальной демократии. Самая 
эффективная её форма — идеологическая. 
Она определяет «степень имперскости». Без 
идеологической составляющей любое боль-
шое государство — всего лишь большое го-
сударство. Бессмысленная тотальность.

Но экспансия сама по себе — лишь про-
цесс политической активности. Она неса-
мостоятельна в том смысле, что не может 
существовать без некоторой конечной точ-
ки. Эта точка — предел экспансионистского 
движения — гегемония. При этом гегемония 
как термин несёт в себе больший потенциал, 
является более эмоционально-окрашенным 
и смыслосодержательным понятием, неже-
ли экспансия, которая с точки зрения смыс-
лов весьма примитивна. Можно сказать ина-
че: экспансия как средство и гегемония как 
цель. Но гегемония — сама по себе процесс. 
Но процесс уже определённый, процесс как 
некоторое фиксированное состояние, как то, 
что может служить итогом развития, в част-
ности, имперского развития.

Завершая этот краткий обзор некоторых 
проблем явления экспансии при анализе им-
перских социально-политических систем, от-
метим следующее. 

Всеохватывающая экспансия (в наши 
дни она называется глобальной) — то, что 
отличает имперскую экспансию от экспансии 
национального государства. Национальное 
государство, прежде всего в силу естествен-
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ной ограниченности ресурсов, не в состоянии 
проводить полномасштабное экспансионист-
ское развитие. В этом кроется одна из причин 
империофобии апологетов любого локально-
го государства (в частности, национального). 
Отдельные индивиды порой склонны видеть 
в своём конкуренте все пороки человеческие 
только на том основании, что он сильнее или 
успешнее. 

Экспансия — не застывшее, однажды до-
стигнутое состояние, а тонкий и динамичный, 
непрерывный процесс. Последовательная эк-
спансия всегда есть стремление к гегемонии. 
При этом «государство является гегемонией, 
облеченной в броню принуждения» [2]. Воз-
можность для имперской гегемонии появля-
ется, таким образом, когда империя проводит 
экспансионистскую политику, а сама гегемо-
ния (легитимность, согласие), оправдывает 
и экспансию, и самое себя. Гегемония-леги-
тимность возможна при проведении экспан-
сии, а экспансия создаёт условия для вопло-
щения гегемонии-состояния, легитимизируя 
изначальные условия такой гегемонистской 
политики. Экспансия-легитимность-гегемо-
ния находятся в имперской политике во вза-
имопроникающем состоянии как состояния 
одного процесса, который мы неоднократно 
называли Имперской Идеей. В этом про-

цессе важное значение принимает деятель-
ность имперских элит, которые выступают 
в качестве источников коллективных фобий  
и мифов. Формируя имперскую идею, а затем 
направляя экспансию на её достижение, эли-
ты достигают как гегемонии-состояния, так 
и гегемонии-легитимности. Развивая мысль 
Грамши, можно сказать, что граждане импе-
рии не могут воспринимать экспансию иначе 
как веру. А значит, гегемония есть воплоще-
ние этой веры.
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