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Аннотация 

Статья посвящена проблеме генезиса и развития военно-технического сотрудничества 

России с зарубежными странами с точки зрения философского осмысления 

цивилизационной парадигмы и геополитического статуса России. Цель статьи заключается 

в рассмотрении основных этапов развития военно-технического сотрудничества с позиций 

укрепления геополитического статуса России. Задачи статьи заключаются в анализе 

развития ведомственной структуры и основных направлений военно-технического 

сотрудничества России с зарубежными странами. Методология исследования базируется 

на системном подходе к анализу проблемы и включает в себя методы общенаучной группы 

(анализ, синтез, дедукция, индукция); а также специальные научные методы: контент-

анализ научной литературы по теме исследования, метод исторического анализа. 

Источниковой базой статьи являются данные официального сайта корпорации 

«Рособоронэкспорт». В результате проведенного исследования автор статьи пришел к 

выводу о том, что генезис военно-технического сотрудничества России с зарубежными 

странами имеет в своей основе противостояние давлению Запада, поскольку развитие 

военно-технической отрасли в целом и военно-технического сотрудничества в экспортном 

отношении развивалось с 1917 года как расширение геополитического влияния России. 

Этот вывод подтверждается современными тенденциями в военно-техническом 

сотрудничестве России с зарубежными странами, которые составляют ядро региона 

Евразии, а также со странами, которые традиционно входят в зону влияния западных 

государств. Полученные в результате исследования данные позволяют заключить, что 

военно-техническое сотрудничество России с зарубежными странами является одним из 

ключевых направлений реализации концепции евразийства.  
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Введение 

Актуальность темы исследования заключается в том, что военно-техническое 

сотрудничество является не только рынком военной техники и вооружений, но и позволяет 

выявить общие геополитические тенденции развития международных отношений. Генезис 

военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами отражает смену 

направлений геополитического вектора страны в мировом геополитическом дискурсе. 

Историография проблематики исследования достаточно обширна и за последние несколько лет 

пополнилась работами как российских, так и зарубежных авторов. При этом для отечественной 

историографии характерно осмысление военно-технического сотрудничества России с 

зарубежными странами с точки зрения прагматического подхода, вне современных 

идеологических парадигм. К такого рода исследованиям относятся работы О. С. Исаевой 

[Исаева, 2019] и З. Мазен [Мазен, 2020] и др. В частности, в статье Н. М. Бахрамжановой 

[Бахрамжанова, 2020] рассматриваются основные направления военно-технического 

сотрудничества России со странами СНГ как основы для создания военно-политического «пояса 

безопасности» в геостратегическом регионе Евразии.  

Иная трактовка военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами 

представлена в работах зарубежных исследователей, причем в историографии данного 

направления можно отметить не прагматический, но в большей степени идеологический подход 

к рассмотрению проблемы. Так, в работах М. Виизона [Beeson, 2019], Дж. К. Бертча и У. 

Поттера [Bertsch, Potter, 2013], а также У.М. Гэмбла [Gamble, 2019] развитие военно-

технического сотрудничества России рассматривается в рамках современной идеологической 

парадигмы геополитического противостояния Запада и России, что делает такие исследования 

крайне интересными с точки зрения концепции «информационных войн» и новой холодной 

войны.  

На наш взгляд, проблема философского определения вектора развития России как мирового 

лидера в контексте укрепления позиций в сфере военно-технического сотрудничества с 

зарубежными странами может рассматриваться не только на основании современных 

политических решений и фактов, но также с позиций генезиса военно-технического 

сотрудничества как основного фактора укрепления геополитической позиции России на 

пространстве Евразии. Более того, расширение некоторых сторон военно-технического 

сотрудничества со странами, не относящимися к англо-саксонской цивилизации, может быть 

объяснено с позиций философской концепции евразийства [Исаева, 2019]. Для подтверждения 

данного тезиса приведем некоторые аргументы фактического характера.  

Если в конце XIX – начале XX веков Российская империя в основном импортировала 

вооружение из стран Запада, то к середине в ХХ века (то есть, с исторической точки зрения, за 

достаточно короткий период) России удалось создать мощную промышленную базу с огромным 

военным и инженерным потенциалом. Именно идеологическое противостояние с Западом 

стало, на наш взгляд, стимулом для развития военно-технического сектора в России, и именно 

на этой волне противостояния страна стала одним из крупнейших экспортеров современного 

вооружения и военной техники, то есть самого передового высокотехнологичного вида 

промышленной продукции. 

Такой вектор военно-технического развития страны фактически позволил каждой из стран-

партнеров России реализовать свое суверенное право на коллективную или индивидуальную 

самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, а также 



Social philosophy 177 
 

Genesis and development of military-technical… 
 

способствовал сохранению и укреплению роли России во всем мире.  

Обратившись к историческим фактам, можно выявить основные вехи в генезисе и развитии 

военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами. Так, первые шаги в этом 

направлении были предприняты еще в самом начале становления советской власти в России: 20 

мая 1917 года для координации деятельности по вопросам, связанным с зарубежными 

закупками, был создан Межведомственный комитет по иностранным закупкам, а также Главное 

исполнительное управление по иностранным закупкам («Главзагран»), которое выполняло 

функции исполнительного органа Межведомственного комитета [Рособоронэкспорт, www]. 

Далее, 1 марта 1919 года Постановлением Реввоенсовета республики был создан Специальный 

департамент по военному обеспечению иностранных государств (вместо упраздненного 

«Главзаграна»). Специальный департамент был уполномочен осуществлять полномочия 

Главного управления военного ведомства, взаимодействуя с другими учреждениями. Как видно 

из приведенных фактов, в сфере военного сотрудничества с зарубежными странами большевики 

руководствовались чисто прагматическими соображениями, что позволило им постепенно 

создать прочную систему межведомственной координации по вопросам, связанным с военно-

техническим сотрудничеством в геополитическом пространстве бывшей Российской империи 

(до создания СССР).  

Далее, в 1924 году, когда начали развиваться связи между советскими республиками в 

СССР, за счет чего экономический потенциал страны значительно вырос, для выполнения 

импортных заказов военного ведомства и других государственных учреждений был создан 

Специальный отдел срочных заказов («Спотекзак») при Наркомате внешней торговли. Для 

выполнения поручений были созданы специальные инженерные отделы за рубежом при 

торговых миссиях. Данное ведомство просуществовало три года, а затем, в 1927 году, было 

заменено на более широкопрофильный и обладающий новыми полномочиями Департамент 

валютных расчетов при Управлении финансового планирования (ФПД) Управления по 

закупкам Рабочей и Крестьянской Красной Армии. Специальный департамент по военным 

запасам иностранных государств занимался планированием импорта по военным и военно-

морским делам в соответствии с приказами вспомогательных управлений. Импортные операции 

на тот момент явно преобладали в военно-техническом сотрудничестве с зарубежными 

странами, поскольку в том же году данный орган был переименован в Департамент валютного 

учета внешних заказов. О значении развития военно-технического сотрудничества с 

зарубежными странами можно судить по тому, что в декабре 1930 года была утверждена новая 

организационная схема Департамента внешних заказов. Постановление Народного 

комиссариата внешней торговли № 1255 предписывало: «инженерные отделы торговых 

представительств СССР за рубежом считаются специальными отделами Департамента внешних 

заказов и финансируются из его бюджета». В декабре 1936 года данное ведомство стало частью 

штаба Народного комиссариата обороны СССР.  

В январе 1939 года, в соответствии с постановлением Комитета по обороне при Совете 

народных комиссаров СССР, Департамент был передан из ведения Народного комиссариата 

обороны в Народный комиссариат внешней торговли под названием Специальное управление 

Народного комиссариата внешней торговли. В этом документе Департамент впервые назывался 

инженерным отделом, и это название использовалось для его последующих версий. В 1942 году 

Инженерное отделение переименовано в Инженерное управление Народного комиссариата 

внешней торговли СССР и получило новую функцию: координировать деятельность ведомств, 

занимающихся экспортом и импортом оружия и военной техники (Инженерное управление 
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Народного комиссариата по внешней торговле, 9-е управление военного министерства, 10-е 

управление Генерального штаба Советской Армии и 10-е управление генерального флота). 

Далее, 8 мая 1953 года приказом Совета Министров СССР было создано Главное инженерное 

управление (ГИУ), как подразделение Министерства внутренней и внешней торговли. В июле 

1957 года Постановлением Президиума Верховного Совета СССР данное ведомство было 

преобразовано в Государственный комитет СССР по внешнеэкономическим связям (ГКЭС), при 

котором в 1968 году было создано Главное техническое управление (ГТУ) на основе 5-го 

управления ГИУ.  

К 1988 году военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами было настолько 

широко, что формат комитета более не удовлетворял растущих потребностей страны, поэтому 

было создано Министерство внешних экономических связей (на базе упраздненного 

Министерства внешней торговли и Государственного комитета СССР по внешним 

экономическим связям). Новое министерство поглотило и ГИУ, и ГТУ. В конце того же года 

приказом Совета Министров СССР было выделено из ГИУ Главное управление по 

сотрудничеству и кооперации (ГУСК), которое являлось третьим и независимым головным 

отделом Министерства внешних экономических связей.  

В 1992 произошла реорганизация ГИУ и ГТУ в Российскую государственную 

внешнеэкономическую ассоциацию по экспорту и импорту военной продукции и услуг, или 

«Оборонэкспорт», а также была создана государственная внешнеэкономическая Компания по 

экспорту и импорту оружия и военной техники, «Спецвнештехника». По мере расширения 

военно-технического сотрудничества и наращивания объемов экспорта вооружений из России 

происходил и рост управленческой инфраструктуры, причем при сохранении советского 

наследия – все ведомства так или иначе были поглощены новыми, но не распущены и не 

ликвидированы. Так, в 1993 году  

на основе «Спецвнештехники» (ГВК), «Оборонэкспорта» (ВО) и ГУСК МИД России были 

созданы Государственная компания по экспорту и импорту оружия и военной техники 

«Росвооружение» - организация, которая имела четко выраженный экспортный профиль и 

статус независимой коммерческой организации, деятельность которой не подчинялась 

федеральным органам власти. Данное упущение было исправлено в 1997 году, Указом 

Президента Российской Федерации «О мерах по укреплению государственного контроля за 

внешнеторговой деятельностью в области военно-технического сотрудничества Российской 

Федерации с иностранными государствами» был создан контролируемый государством 

посредник под названием «Промэкспорт», федеральный Государственное унитарное 

предприятие (ФГУП) по продаже выведенной из эксплуатации военной техники за рубеж 

(вывод из эксплуатации был частью военной реформы). В 2000 году Указом Президента 

Российской Федерации № 1834 об объединении «Росвооружения» (ФГУП) и «Промэкспорта» 

(ФГУП) был создан «Рособоронэкспорт» (ФГУП), существующий в настоящее время. 

Фактически, с 2000 года в Российской Федерации была создана достаточно эффективная 

система управления военно-техническим сотрудничеством между Российской Федерацией и 

иностранными государствами. 

Краткий экскурс в историю развития управленческой инфраструктуры России в сфере 

военно-технического сотрудничества с зарубежными странами позволяет сделать вывод о том, 

что система, созданная в СССР, фактически стала базой для военно-технического развития 

России. 

В итоге, для России военно-техническое сотрудничество с другими странами превратилось 
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в особую зону внешней торговли, которая стоит на стыке мировой политики и мировой торговли 

оружием. Важные цели внешнеторговых отношений России с другими странами сегодня 

включают укрепление военно-политической базы страны в различных регионах мира и 

поддержание необходимого уровня экспортного потенциала страны на международном рынке 

вооружений. Основная тенденция, которую можно выявить в генезисе военно-технического 

сотрудничества России с зарубежными странами, заключается, на наш взгляд, в стремлении из 

импортера стать страной-экспортером, укрепить свои позиции вне рамок соглашений с 

западными странами, достичь независимости в собственном геополитическом статусе вне 

западной цивилизации.  

Данный тезис, на наш взгляд, подтверждается современными направлениями военно-

технического сотрудничества России, которые вызывают тревогу у западных стран по причине 

расширения геополитического влияния России за счет экспорта вооружений и военной техники. 

В частности, одним из таких направлений является военно-техническое сотрудничество с 

Китаем. Ухудшение российско-американских отношений как следствие украинского кризиса, 

растущая напряженность в отношениях между США и Китаем привела к тому, что отношения 

между Китаем и Россией становятся военно-техническим союзом. Военные отношения между 

Китаем и Россией после холодной войны приблизились к условиям альянса. Это демонстрирует, 

что Китай и Россия создали прочные институциональные основы для военно-технического 

сотрудничества двух государств [Korolev, 2019]. Развитие российских отношений в сфере 

военно-технического сотрудничества с Индией также с тревогой воспринимается западными 

странами, особенно США, поскольку в Индии Россия представляет собой конкурента для 

американской военной промышленности [Topychkanov, 2015]. Еще одним направлением 

сотрудничества является укрепление военно-торговых связей с Бразилией и Малайзией 

[Ionescu, 2018] – странами, традиционно входящими в зону геополитического влияния США. 

Данный вектор особенно тревожит западный мир, поскольку Россия начинает вторгаться в 

такие сферы влияния, где ранее ее присутствие было либо очень слабым, либо отсутствовало 

совсем. Более того, успех военных операций в Сирии показал, что русское вооружение вышло 

на гораздо более высокий уровень развития, чем могли себе представить западные страны.  

Заключение 

Развитие всех перечисленных выше направлений сотрудничества в военной сфере, в том 

числе экспортные соглашения с теми государствами, которые являются объектом интереса 

Запада, все это свидетельствует о том, что генезис военно-технического сотрудничества России 

с зарубежными странами происходил на основании противостояния давлению западных стран, 

начиная с 1917 года и заканчивая текущими мировыми событиями. Развитие отношений России 

с зарубежными странами позволяет говорить о доминировании евразийской парадигмы в 

геополитике России. Все это, с одной стороны, усиливает позиции России в мире и снижает 

зависимость от Запада, но с другой стороны – вынуждает Запад принимать ответные меры, что 

приводит к эскалации геополитического противостояния между Западом и Россией. Поэтому в 

развитии военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами 

прослеживается тенденция к реализации военно-политического статуса лидера региона 

Евразии, которое укрепляется при наращивании военной мощи государств, лояльных России. 

Разумеется, исследование генезиса и развития военно-технического сотрудничества с точки 

зрения основных цивилизационных парадигм требует более полного исследования. Тем не 
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менее, мы полагаем задачи статьи выполненными, поскольку на ее основании можно развивать 

дальнейшие исследования указанной проблематики.  
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Abstract 

The article is devoted to the problem of the Genesis and development of military-technical 

cooperation between Russia and foreign countries from the point of view of philosophical 

understanding of the civilizational paradigm and the geopolitical status of Russia. The purpose of 

the article is to consider the main stages of development of military-technical cooperation from the 

perspective of strengthening the geopolitical status of Russia. The purpose of the article is to analyze 
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the development of the departmental structure and the main directions of military-technical 

cooperation between Russia and foreign countries. The research methodology is based on a 

systematic approach to the analysis of the problem and includes methods of the General scientific 

group (analysis, synthesis, deduction, induction); as well as special scientific methods: content 

analysis of scientific literature on the topic of research, the method of historical analysis. The source 

base of the article is the data from the official website of Rosoboronexport Corporation. As a result 

of the research, the author of the article came to the conclusion that the Genesis of military-technical 

cooperation between Russia and foreign countries is based on opposition to Western pressure, since 

the development of the military-technical industry as a whole and military-technical cooperation in 

export terms has developed since 1917 as an extension of Russia's geopolitical influence. This 

conclusion is confirmed by current trends in military-technical cooperation between Russia and 

foreign countries that form the core of the Eurasia region, as well as with countries that are 

traditionally part of the zone of influence of Western States. The data obtained as a result of the 

study allow us to conclude that Russia's military-technical cooperation with foreign countries is one 

of the key areas of implementation of the concept of Eurasianism. 
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