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материалов, но этот недостаток легко компенсируется наличием большого количества шейп-файлов в сети 
Интернет, что особенно важно для организации дистанционного обучения. [4-6]. 

Интерес к ГИС-технологиям количественно растет, все больше и больше исследователей используют 
ГИС в своей работе. Исходя из этого, можно надеяться, что в ближайшее время геоинформационные системы не 
утратят динамику своего развития и будут обеспечивать своих пользователей все новыми и новыми 
возможностями.   

Современный этап развития дистанционного образования характеризуется стремительным внедрением 
геоинформационных технологий, связанных с техниками цифровой визуализации (инфографика, тамлайн, 
интеллект-карта, скрайбинг, кроссенс, облако слов, кластер, интерактивный плакат и т.д.). Несомненно, 
техники цифровой визуализации при правильном использовании педагогом и студентом будут способствовать 
изложению материала в простой и понятной наглядной форме, развивать мышление и воображение, помогать 
учащимся и исследователям организовывать полученную информацию в виде таблиц, рисунков, схем.  
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В статье анализируется взаимосвязь германского вопроса послевоенного периода и проблем 

центральноевропейского региона через призму публикаций британских и американских авторов. Определена взаимосвязь 
проблемы германского урегулирования, с одной стороны, и вопросов региональной безопасности и геополитического 
лидерства – с другой. Установлено, что в англо-американской историографии германский вопрос в наибольшей мере 
ассоциировался с судьбой Центральной Европы в период перевооружения ФРГ, реализации Новой восточной политики, а 
также объединения Германии в 1990 г.  
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The article analyzes the relationship between the German question of the post-war period and the problems of the Central 

European region through the prism of publications by British and American authors. The relationship between the problem of the 
German settlement, on the one hand, and issues of regional security and geopolitical leadership, on the other, is determined. It has been 
established that in Anglo-American historiography the German question was most associated with the fate of Central Europe during 
the period of the rearmament of the FRG, the implementation of the New Eastern Policy, as well as the unification of Germany in 1990. 
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Германский вопрос как проблема послевоенного мироустройства занимал особое место в англо-

американской историографии. С одной стороны, это объяснялось ответственностью великих держав за 
послевоенную Германию, с другой стороны – геополитическими интересами США и Великобритании в Европе. 
Ввиду высокой практической ориентированности англо-саксонской научной традиции, работы британских и 
американских авторов являлись отражением актуальных вопросов международной политики государств.  

Анализ публикаций второй половины ХХ в. позволил установить, что германский вопрос в работах 
зарубежных исследователей был напрямую связан с комплексом проблем Центральной Европы. Изменения в 
состоянии межгерманских отношений или в международном статусе одного из немецких государств оказывали 
непосредственное влияние на ситуацию в центральноевропейском регионе.  

Германия и центральноевропейская безопасность. Вопросы ремилитаризации ФРГ, ее возможной 
финляндизации, возведения Берлинской стены, а также объединения Германии рассматривались в 
непосредственной связи с проблемами поддержания и укрепления безопасности в регионе. Подготовка 
ремилитаризации Западной Германии и ее вступления в НАТО вызвала оживленную дискуссию среди ученых и 
экспертов. В то время как одни полагали, что возрождение бундесвера будет способствовать укреплению 
региональной безопасности и минимизации рисков, другие рассматривали данный шаг как крайне опасный. 
Воссоздание немецких вооруженных сил ассоциировалось с возрождением прусского, или тевтонского духа, 
которому присущи милитаризм и агрессивность. Исследователи также отмечали вероятность сближения ФРГ с 
СССР и перехода вооруженной Германии в социалистический блок взамен на гарантии германского единства. 
Они подчеркивали неприемлемый характер подобного сценария для интересов стран Запада в Центральной 
Европе [5; 12; 13; 16]. 

Особое место в англо-американской историографии занимал анализ вероятности финляндизации ФРГ. 
Дискуссии вокруг данного тезиса начались в связи с реализацией Новой восточной политики, сближением ФРГ 
с социалистическими странами. Перспективы финляндизации Западной Германии также рассматривались во 
время ухудшения советско-американских отношений на рубеже 1970-х–1980-х гг. И в первом, и во втором случае 
возможный выход ФРГ из НАТО и попытки провозгласить нейтралитет во внешней политике рассматривались 
как дестабилизирующий фактор для центральноевропейской безопасности [4; 7; 9; 14].  

Показательным примером взаимосвязи германской проблемы и вопросов безопасности региона является 
анализ событий второго Берлинского кризиса и возведения Берлинской стены. Несмотря на декларативное 
осуждение строительства заграждений, страны Запада фактически оказались удовлетворены действиями СССР 
и ГДР. Возведение Берлинской стены способствовало минимизации потока беженцев, стабилизации ситуации в 
регионе и постепенной разрядке напряженности в отношениях сверхдержав [2; 3; 6].  

В процессе объединения Германии вопросы безопасности вновь вышли на первый план. По мнению 
британских и американских авторов, на рубеже 1980-х–1990-х гг. альтернативы вступлению Германии в НАТО 
просто не существовало. С одной стороны, США и Великобритания были напрямую заинтересованы во 
вмонтировании мощнейшего потенциала германского государства в западные структуры. С другой стороны, они 
полагали, что единая нейтральная Германия, лавирующая между Западом и Востоком, будет слишком 
непредсказуемой для своих соседей, в том числе для СССР. Исходя из этого был сделан вывод о том, что 
вступление объединенной Германии в НАТО соответствует интересам не только центральноевропейской, но 
также советской и западноевропейской безопасности [11; 15]. 

Вопрос регионального лидерства. Лидерство Германии в Центральной Европе неоднозначно 
воспринималось британскими и американскими исследователями. С одной стороны, они подчеркивали глубокие 
исторические и культурные связи немцев с народами региона. С другой стороны, историческая память хранила 
информацию о разрушительной силе тевтонского духа, в сознании европейцев сформировались достаточно 
устойчивые национальные стереотипы в отношении друг друга. В меньшей степени подобные стереотипы были 
характерны для американских исследователей (за исключением авторов, которые были вынуждены покинуть 
Германию в 1930-е гг. и переехать в США).  
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Вопрос лидерства Германии в регионе наиболее активно обсуждался на страницах публикаций в период 
реализации Новой восточной политики, а также после объединения Германии в 1990 г. и последовавшего вскоре 
распада СССР. Во время Новой восточной политики ФРГ заметно усилила финансовое и экономическое 
проникновение в страны Центральной и Восточной Европы. Рост немецкого экономического влияния вызывал 
неоднозначную реакцию у западных партнеров. С одной стороны, ФРГ представлялась проводником влияния 
Запада в восточном направлении. С другой стороны, отдельные авторы выражали тревогу в связи с интенсивным 
развитием связей между ФРГ и государствами региона. Под влиянием «комплекса Рапалло» оживали страхи 
перед возможным союзом СССР и ФРГ, которые могли разделить сферы влияния в Центральной Европе [1].  

Новый виток обсуждения регионального лидерства Германии начался в связи с объединением страны в 
1990 г. В тому времени ФРГ превратилось в экономического и демографического гегемона Европы, политические 
амбиции которого по-прежнему сдерживались евроатлантическими структурами. Британские и американские 
авторы отмечали, что в 1990-е гг. существовала высокая вероятность возрождения со стороны ФРГ 
геополитического проекта Срединной Европы. Разработанный в 1915 г. немецким исследователем Ф. 
Науманном, он предусматривал создание зоны особых интересов и влияния Германии в Центральной 
(Срединной) Европе. Страны региона были связаны с Германией историческими, языковыми, культурными 
традициями, что создавало первоначальную основу сближения и формирования особых отношений. К концу ХХ 
в. к культурной составляющей добавилось экономическое и политическое влияние, что позволяло рассуждать о 
перспективах установления сферы исключительного немецкого влияния в Центральной Европе. К тому времени 
СССР уже прекратил существование, а Россия была слишком занята решением внутренних проблем, она еще не 
могла заполнить возникший вакуум и составить конкуренцию Германии. С точки зрения британских и 
американских исследователей, существовал лишь один способ предотвратить возрождение Срединной Европы – 
содействовать включению бывших социалистических стран региона в евроатлантические структуры. Таким 
образом они исключались из области возможного исключительного влияния ФРГ и переходили под формальную 
юрисдикцию Брюсселя и Вашингтона [8; 10; 17]. К началу XXI в. эта задача в основном оказалась решенной, 
объединенная Германия во многом способствовала принятию бывших социалистических государств Европы в 
состав НАТО и ЕС. 

Подводя итоги отметим, что в публикациях британских и американских авторов германский вопрос 
нередко рассматривался в связи с региональными проблемами Центральной Европы. Широкое применение 
геополитического подхода зарубежными исследователями делало подобную взаимосвязь логичной и 
закономерной. В эпоху холодной войны германское урегулирование нередко рассматривалось в связи с 
актуальными задачами региональной безопасности и центральноевропейского лидерства. Таким образом 
германский вопрос позиционировался, в том числе, как проблема Центральной Европы. Наиболее наглядно это 
проявилось при тематическом изучении вопросов ремилитаризации ФРГ, Новой восточной политики и 
объединения Германии.  
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В данной статье рассматриваются методологические аспекты применения методов популяционной генетики в 
исследовании происхождения славян. Обращается внимание на инновационность данных методов в контексте историографии 
проблемы. Делается попытка определения перспектив и границ возможностей этих методов с указанием на имеющие место 
трудности методологического характера. 

Ключевые слова: славяне, методология, этногенез, этнос, популяционная генетика, междисциплинарность, 
научные перспективы. 
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This article discusses the methodological aspects of applying the methods of population genetics in the study of the origin of 

the Slavs. Attention is drawn to the innovativeness of these methods in the context of the historiography of the problem. An attempt is 
made to determine the prospects and limits of the possibilities of these methods, indicating the difficulties of a methodological nature. 

Key words: Slavs, methodology, ethnogenesis, ethnos, population genetics, interdisciplinarity, scientific perspectives. 

 
Для осведомлённого читателя не будет неожиданностью утверждение о междисциплинарном характере 

исследований в области этногенеза славян. Скорей уж это утверждение можно назвать банальным. 
Рассматриваемая проблема еще в XIX в. переросла границы исторической науки, по крайней мере, с того периода 
когда громко и властно заявило о своих амбициях сравнительно-историческое языкознание (компаративистика). 
Также к решению этой проблемы подключились в своё время этнографы и этнологи. Да и в области исторической 
науки предъявила свои права если не на полную самостоятельность, то на весьма широкую автономию 
археология с её специфическими методами. 

Как бы то ни было, но долгое время изыскания в данном направлении не выходили за рамки гуманитаристики. 
Естественнонаучный аспект был представлен довольно скромно и сводился, за редким исключением, к анализу 
природных характеристик предполагаемого ареала расселения славян, а также артефактов материальной 
культуры, который проводился в рамках исторической географии, археологии и этнографии. Ситуация начала 
меняться примерно с середины XX в., когда проблемами этногенеза в целом и славянского в частности стали 
достаточно активно заниматься антропологи (имеется ввиду физическая антропология, в рамках которой человек 
рассматривается в первую очередь как биологический вид). Анализируя человеческие останки, прежде всего, 
краниологические материалы, найденные археологами, антропологи делали выводы о составе населения того или 
иного региона в тот или иной исторический период и его биологических характеристиках. 

При этом они присущими своей науке методами стремились ответить на вопросы о том, являлось ли 
население на определённой территории и в определённое время автохтонным или пришлым (при всей условности 
и относительности этих понятий), какой характер имели контакты между различными сообществами, и на иные 
подобные вопросы. В качестве примера научного труда, до сих пор имеющего большое значение, можно 
привести исследование советского антрополога Т. И. Алексеевой [1]. 

Собственно исследования в области популяционной генетики человека и в контексте этногенеза, в том числе 
славянского, развернулись, если можно так выразиться, на полную мощь ближе к концу XX в. На постсоветском 
пространстве наибольшую известность и даже популярность, по нашим наблюдениям, получили российские 
генетики, авторы многочисленных работ мать и сын Е. В. Балановская и О. П. Балановский. Не сказать, чтобы 
проблема происхождения славян была для них приоритетной, однако они уделили ей должное внимание. 

https://www.jstor.org/stable/40476162
mailto:litvinski@inbox.ru



