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Из книги  
«Войны и цивилизации (от доисторических времен 

до ядерно-космической эры)»1 
О теоретическом вкладе Гастона Бутуля в исследование феномена войны.  

Предисловие к переводу фрагмента из книги  
Г. Бутуля, Р. Каррера и Ж.-Л. Аннекена 

Известны многие подходы к изучению войны. Одним из них, не столь широко известным в отечественной науч-
ной литературе является «полемологический» подход. Он связан с именем его создателя – французского социолога 
Гастона Бутуля, доктора права и философии, преподававшего в Сорбонне, Школе высших социальных исследова-
ний, члена Международного института социологии, а затем и его вице-президента, создателя «новой науки о войне», 
– полемологии, основателя и президента Французского института полемологии, возглавлявшего его до последних 
дней жизни, автора около 30 произведений, переведенных на десяток языков, сотен статей, лекций и интервью. 

Биография Гастона Бутуля (1986–1980) в литературе отражена очень скромно, больше оснований говорить о 
его творческой биографии, которая гораздо богаче, нежели те лапидарные сведения, которые удается найти в 
справочниках разных лет. Родился он в Тунисе, в городке Монастир, получил хорошее европейское образование, 
что позволило ему направить свои знания и силы на изучение социальных проблем. Его интересы были доста-
точно разносторонни и соответствовали духу времени: социология, демография, политика. Среди первых его 
произведений можно назвать «La durée du travail et l'utilisation des loisirs» («Продолжительность труда и исполь-
зование досуга» – диссертация на соискание ученой степени доктора права), «L'invention» («Изобретение» – дис-
сертация на соискание ученой степени доктора философии)», «La philosophie sociale d'Ibn Khaldoun» («Социаль-

                                                             

1 Bouthoul G., Carrère R., Annequin J.-L. Guerres et civilisations (de la préhistoire a l'ère nucléo-
spatiale). Paris: FEDN, 1980. 
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Как отметил президент Фонда исследований национальной обороны генерал де Борда, «эта наука существует 
полная сил. Французская полемология образовала школу, признана за рубежом...»1. Заметим в скобках, одна-
ко, что в настоящее время полемология переживает сложный период, например, французская школа полемо-
логии потеряла свои четкие очертания, значительно изменились методологические и концептуальные подхо-
ды к исследованию войны. Однако сторонники этой науки продолжают изыскания в области военных и иных 
конфликтов; есть и попытки возродить былую известность данного направления, и заявления о необходимо-
сти создания «новой полемологии» (F.-B. Huyghe). 

Одним из методологических приемов, к которым прибегали французские полемологи, была «глобальная ин-
терпретация». Первое исследование такого типа касалось явлений коллективного насилия, зарегистрированных с 
сентября 1968 г. по декабрь 1969 г. (всего около тысячи). С этого времени Французский институт полемологии 
ежегодно анализировал случаи насилия за истекший год и сравнивал результаты с предыдущими годами. Таким 
образом было выделено четыре большие социальные категории коллективного насилия в мире: студенческая 
среда, этнические группы, расы, террористы. 

Оценив положительные стороны этого первого опыта, ученые решили применить данный метод к более 
продолжительному периоду: с 1740 по 1974 гг. В общей сложности было выделено 366 крупных военных кон-
фликтов. Перечень этих конфликтов, по утверждению Г. Бутуля, близок к аналогичным перечням, составленным 
Райтом, Ричардсоном и Синджером. После обработки данных на ЭВМ была дана полемологическая интерпрета-
ция результатов анализа. Такая методика, по мнению французских специалистов, явилась нововведением. Это 
«первое систематическое исследование» было осуществлено под руководством Г. Бутуля и Р. Каррера и опубли-
ковано в 1976 г.2 под названием «Вызов, брошенный войной (1740–1974): два века войн и революций». Результа-
том следующего исследования такого масштаба, посвященного войнам и цивилизациям, явилась работа Г. Буту-
ля, написанная в соавторстве с Р. Каррером и Ж.-Л. Аннекеном3 «Войны и цивилизации (от доисторических 
времен до ядерно-космической эры)». Если в «Вызове, брошенном войной (1740–1974)…» полемологии устано-
вили, что войны являются отражением процессов, происходящих в государствах и обществах, и представляют 
собой преобразующий фактор, то в «Войнах и цивилизациях…» – исследовании, охватывающем менее изучен-
ный период (с доисторических времен до 1740 г.), – они попытались показать взаимное влияние войны и госу-
дарства, войны и общества, войны и цивилизации. Оба исследования явились составными частями единого пла-
на изучения войны как социального явления и ее роли в жизни человечества. В целом эти два произведения до-
полняют друг друга и представляют собой единство замысла и метода. 

В «Войнах и цивилизациях…» авторы проанализировали конфликтность в мире на начало 80-х годов ХХ сто-
летия и дали прогноз ее развития до 2000 г. Жан Гиттон, член Французской академии наук, по достоинству оце-
нил это «синтетическое» произведение, не столь большое по объему, но «ясное и полное», сопровожденное рядом 
схем, таблиц, перечнем понятий, позволившее лучше понять и предвидеть, чтобы суметь предпринять конкретные 
шаги: «Оно не делает никаких пророчеств, оно перечисляет различные возможности близкого будущего. Полемо-
логический анализ возможных конфликтов привлечет внимание всех читателей. Я не хочу лишать свежести 
чувств, которые может вызвать чтение такой объективной, такой математической в своих выводах книги. Доста-
точно отметить, что заключение этих размышлений не ввергает в безнадежность. Авторы этой книги стараются 
сделать возможным акт свободы, который… может еще спасти человечество. Все не так фатально. Но для того, 
чтобы быть свободным, нужно разбираться. Цель данного произведения – помочь разобраться и предвидеть, для 
того, чтобы мочь. И можно пожелать (и предсказать) ему самое широкое распространение»4. 

Данное исследование явилось своеобразным творческим итогом для Гастона Бутуля, сумевшего объ-
единить вокруг себя единомышленников, образовавших французскую школу полемологии.  

Вниманию читателей журнала предлагается небольшой отрывок из этого произведения, чтобы они 
могли составить собственное мнение о том направлении в исследовании войны, которое связано с именем 
французского ученого Гастона Бутуля. 

Соловьёв А.В.,  
кандидат философских наук, доцент кафедры философии политики и 
права философского факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
член Российской ассоциации политической науки 

Метамарфозы ядерно-космической эры 
Три взрыва 

С 1945 года мир вступил в эру катаклизмов, в ядерно-космическую эру, своими последствиями соот-
ветствующую трем взрывам, угрожающим его будущему. 

Первый взрыв – ядерный: первый атомный взрыв 16 июля 1945 года в пустыне Лос-Аламос, в Нью-Мексико, 
первая атомная бомба (Бомба А), сброшенная в ходе войны Соединенными Штатами на японский город Хироси-
му 6 августа 1945 года; доступ к термоядерной мощи (Бомба Н) Соединенными Штатами в 1952 году, ССССР – в 
1953. Несомненно, для человечества трагично, что оно не открыло ядерную энергию в мирное время, для развития 
в мирных целях, и что обстоятельства сложились так, что оно испытало силу атома сначала в военном деле. 

Второй взрыв – это появление ракет такой мощности, что они позволили осуществить завоевание 

                                                             

1 De Bordas J. Editorial // Etudes polémologiques, 1981. № 24. P. 5. 
2 Bouthoul G., Carrère R. Le défi de la guerre (1740–1974), deux siècles de guerres et de révolutions. Paris: PUF, 1976. 
3 Bouthoul G., Carrère R., Annequin J.-L., Guerres et civilisations… 
4 Ibid. P. 14. 
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космоса, начатое запуском СССР первого искусственного спутника 4 октября 1957 года. 
Третий – взрыв народонаселения и мировой демографии, начиная с 1950-х годов в Третьем мире. 

С тех пор человечество обрело тройную способность творчества, перемеще-
ния и разрушения, не имеющую никакого сравнения с теми, что были в преды-
дущем веке, когда, в целом, эти возможности оставались ограниченными и урав-
новешивали друг друга. И оно испытывает новое превращение, длительность и 
результаты которого остаются в большей части неизвестными. 

* * * 
Ядерная составляющая 

Атомное, биологическое и химическое оружие (А.В.С. или N.B.C.), а также 
климатическое во много раз увеличивают возможности разрушения. 

Ссылаясь на доклад, полученный от нескольких ученых из Понтификальной 
академии наук, Папа Иоанн Павел II во время знаменитой мессы 1 января 1980 
г. в базилике Святого Петра перечислил ужасные разрушения, которые спрово-
цировал бы даже ограниченный ядерный конфликт1:  

« – смерть, прямая или непрямая, причиненная взрывами, 50–200 милли-
онов человек; 

– молниеносное сокращение продуктовых запасов как следствие радиоак-
тивного заражения территории; 

– непредсказуемые генетические мутации людей, фауны и флоры; 
– в городах, пораженных ядерным взрывом, разрушение всех служб и ужас 

препятствовали бы всяческой возможности оказания помощи, и создало бы кошмарную обстановку». 
Не только одно или несколько государств или империй были бы опасно ранены, но и всемирной ци-

вилизации был бы нанесен удар «ниже ватерлинии», и даже, как утверждал профессор Амбюрже2, само 
существование человеческой жизни на планете было бы поставлено под большую угрозу. 

И опасность еще больше возрастает, потому что, как писал Жан Гиттон, ядерный терроризм может 
быть детонатором ядерного апокалипсиса3. 

Эволюция функций войны 
До нынешних дней война, как считалось, выполняла шесть функций: 
– демо-экономического разрушения человеческих жизней, материальных благ и всякого рода динами-

ческих составляющих; 
– получение существенного выигрыша в обмен на ограниченные потери и с большой вероятностью успеха; 
– игровая и приключенческая; 
– изменения политического равновесия, внутреннего и внешнего; 
– преобразование структур; 
– испытание вооружения, техники и тактики. 
Ядерная война, одной лишь угрозой возникновения, оказывает влияние на все эти функции. 
Функция разрушения, как мы видели, получила такое развитие, что она делает проблематичной вос-

становление ущерба. 
Уже более не возможно с уверенностью осуществить рациональный умозрительный расчет, так как сам победи-

тель будет настолько уязвим в технике и живой силе, что окажется во власти какой-то третьей державы, остававшей-
ся в стороне от столкновения, или также от внутренних подрывных действий, вызванных общей дезорганизацией. 

Что касается игровой функции, уже не возможно говорить об игре, когда взаимное уничтожение разыгрывается 
внезапно в течение считанных часов, без оповещения масс, без времени, необходимого для всякого приключения. 

Внутреннее и международное равновесие могут быть нарушены, и социальные структуры будут 
настолько поражены, что их преобразование окажется поставленным под угрозу. 

Экспериментальную функцию трудно себе представить. 
* * * 

Несомненно, появляется новая диалектика: ядерное устрашение. Но существуют шесть страшных неизвестных: 
– возможность массового устрашения; 
– возможность господства над инстанциями, принимающими решение; 
– риск аварии или ошибки; 
– риск распространения и попадания в руки безответственных или фанатичных лиц; 
– ненадежность эффекта устрашения; 
– абсолютность отчаяния. 

Космическое пространство 
Мощность и дальность ракет и снарядов и, с 1957 года, запуск на орбиту космических спутников при-

дали ядерному оружию мировое значение, так как из любой точки земли можно нацелить, попасть и 
смертельно поразить любую точку планеты. Конечно, в настоящее время заатмосферное пространство 

                                                             

1 Общая мощность ядерных запасов существовавших в мире в 1979 году, если бы она была использована, могла бы приве-
сти к гибели сотен миллионов людей и большинства крупных городов планеты; то есть смертельную рану для всех суще-
ствующих цивилизаций. 
2 Hamburger J. La puissance et la fragilité. Р., 1972. 
3 Guitton J. Le pirate et l’atome // Le Figaro, 23 janvier 1973. 

 



 

208 

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 3(5)/2011 

свободно от ядерного оружия1, но оно потенциально пересекаемо ракетами и спутниками-«убийцами». 
Уже в конце 1979 года вокруг Земли над нашими головами вращалось около двух тысяч спутников, более 
половины из которых имеет военное предназначение – настоящий современный Дамоклов меч. 

Демо-экономический фактор 
В той мере, в которой война рождается из коллективной агрессии, развиваясь в демо-экономических 

структурах, третья опасность исходит от демографического и  ресурсного неравновесия, установившегося 
в мире между Севером и Югом начиная с 1940-х годов. Если оно будет развиваться неконтролируемым 
образом, оно может спровоцировать людские «отливы» и «приливы». Таблица I и II, следующие ниже, 
показывают прогрессирующую утрату демографического равновесия. 

ТАБЛИЦА I 2 
Примерный процент рождаемости (на 1000 жителей) в мире с 1750 по 1975 гг. 

Периоды  Развитые страны Развивающиеся страны 
1750–1800 38 41 
1800–1850 39 41 
1850–1900 38 40 
1900–1910 34 41 
1910–1920 26 40 
1920–1930 28 41 
1930–1940 22 41 
1940–1950 20 40 
1950–1960 22 43 
1960–1970 19,2 39,2 
1970–1975 17,2 37,8 

Начиная с 40-х и особенно с 70-х годов по причине сильного уменьшения детской смертности в раз-
вивающихся странах – двойного следствия падения рождаемости в развитых странах и прогресса меди-
цины – демографическое соотношение сил свидетельствует о растущей здесь диспропорции. 

ТАБЛИЦА II 3 
Рост населения в мире с 1750 по 1975 гг. (в миллионах) 

Год    Развитые страны Развивающиеся страны 
1750 301 590 
1800 284 730 
1850 347 915 
1900 573 1077 
1910 650 1125 
1920 682 1155 
1930 759 1285 
1940 821 1446 
1950 857 1649 
1960 976 2019 
1970 1084 2537 
1975 1133 2855 

Эта опасная диспропорция, осложненная очень неравномерным распределением богатств и сильным расхож-
дением объемов валового национального продукта, будет иметь тенденцию к усилению в ближайшие десятилетия. 

Демографические прогнозы предполагают, что к 2000 году численность населения в мире составит от 
6 до 8 миллиардов жителей, из которых менее шестой части будет проживать в развитых странах. 

Пример нескольких государств, выбранных среди десятков развивающихся стран, свидетельствует об 
этой галопирующей демографии: 

– Алжир, имевший 8 миллионов жителей в 1954 году, насчитывал, несмотря на исход миллиона евро-
пейцев, 18 миллионов в 1979 году и будет иметь население 35 миллионов в 2000 году; 

– в Египте 41 миллион жителей, и каждый год население увеличивается на 1 миллион. Египетская 
женщина имеет в среднем шесть детей; 

– Кения в течение десятилетия 1970–1979 гг. увеличила свое население на 50%; 
– Сомали, в которой 5 миллионов жителей, насчитывает дополнительно 1 200 000 беженцев; 
– через десять лет население более 30 городов Третьего мира будут превышать 5 миллионов жителей, 

большинство которых будет моложе 20 лет; 

                                                             

1 Договор от 19 декабря 1966 г. 
2 См.: Доклад Национального института демографических исследований от 4 октября 1974 г. 
3 Источник: Демографические тенденции в мире и в основных регионах (Всемирная конференция по народонаселению, 
Бухарест, 1974; The World Population. Situation in 1970–1975 and its long-Range Implications. Publication des Nations-Unies). 
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– население Китая недавно превысило миллиард жителей, каждый из пяти человек на Земле – китаец, и к 
2000 году оно может вырасти на 200 миллионов. 

* * * 
Ассиметричный демографический взрыв, если его мирно не урегулировать перераспределением сил и 

ресурсов между Севером и Югом (как укрощен теперь ядерный взрыв с помощью равновесия страха и 
определенного сокращения, еще недостаточного, ядерного оружия), представляет собой – как длительное 
явление – большую опасность для человечества и цивилизации. 

В 1899 г. Макс Эскалон де Фонтон1 писал: 
«Известно, что с самого раннего момента происхождения собственно человека до развития (в эпоху неолита) сель-

ского хозяйства и производительного хозяйства, в общем, наши далекие предки палеолитического периода не вели 
войн. Это совсем не говорит о том, что они были лучше, чем мы. Это просто означает, что причин войн не существова-
ло, так как они были очень малочисленны. Понятие «территории» было неярко выражено, а целью агрессии был ис-
ключительно поиск пищи в больших количествах для всех. Начиная с эпохи больших экологических изменений цикла 
Человека, то есть с Атлантического периода Европы (ок. 4000 до Р.Х.), начинается демографический взрыв. 

Это излишнее количество представителей человеческого рода порождает категорию агрессивности, так как 
территория, занимаемая индивидом, не перестает подвергаться угрозам и посягательствам при каждом новом уве-
личении населения. Немного погодя, начинается эпоха переселения народов и вторжений, что еще больше увели-
чивает беспорядки. Продолжение всей этой печальной, но поучительной истории человечества является лишь ло-
гическим результатом первой потери равновесия между человеческим родом и средой. 

Так родилась война, из нарушения экологического равновесия между ограниченной территорией и че-
ловеческим родом, испытывающим состояние демографического перенасыщения. Главная причина войны 
не имеет социологического характера, она экологическая, биологическая: это естественная реакция актив-
ного вида в процессе избыточного распространения – чересчур избыточного». 
С  XV по XIX вв. неисследованный и неосвоенный мир предлагал растущим народам европейского 

пространства надежную отдушину. «Завершенный мир» заканчивающегося ХХ века не позволяет больше 
такого восстановления равновесия. 

Тройной вызов 
Так, с 1945 года человечество и цивилизация находятся в состоянии тройного вызова: 
– ядерного вызова; 
– космического вызова; 
– демо-экономического вызова потери равновесия между населением и ресурсами; 
Их совокупность представляет форму вызова, который в демо-ядерно-космическую эру война бросает 

современной цивилизации. 
Мы находимся в глубоком цивилизационном кризисе. 

* * * 
Теперь нам остается более точно рассмотреть в обозримой перспективе угрозы возникновения войн с 

1945 года и споры, которые акторы современного мира (главы государств и их гражданские и военные 
советники, ученые, общественное мнение и СМИ, Церковь, партии, профсоюзы и большие национальные 
и межгосударственные предприятия, международные организации) могут вести по поводу этих угроз, 
чтобы предотвратить их опасность. 

Продолжение следует 

 
ПРАКТИКУМ 

 Журнал «Пространство и Время» представляет программу курса 
«Основы принятия решений» профессора философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
Г.В. Сориной2. Данная публикация предваряет студенческие результаты работы в курсе «Основы 
принятия решений», а также позволяет более четко представить этические и организационные ас-
пекты методологии экспертной работы, предложенной профессором Сориной. 

Г.В. Сорина 
Основы принятия решений. Программа курса 

Программа утверждена на заседании Учебно-методической комиссии 
философского факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

1. Цели освоения дисциплины. Основной целью изучения курса «Основы принятия решений» является овладение 
слушателями методологическими основами принятия решений, приобретение необходимых компетенций для примене-
ния их на практике, в конкретных ситуациях. 

Другие цели: 
 дать представление и знание об основных концепциях и методах принятия решений; 
 сформировать навыки управления интеллектуальной деятельностью в процессе:  

                                                             

1 Макс Эскалон де Фонтон, старший исследователь в Национальном центре научных исследований (C.N.R.S.; Préhistoire et 
paléographie du Midi de la France, dans Préhistoire de la Basse Provence occidentale, 1-er trimester 1968). – Прим. перев. 
2 Подробнее см.: Интернет-сайт философского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломо-
носова. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.philos.msu.ru/fac/dep/edu/method/pr/1_12.pdf 

 


