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Автор исследует российско-американские отношения на последнем этапе "перестрой-
ки". Предметом исследования является стратегия США в атомных городах СССР/России.
Вопросы разоружения и контроля над вооружениями вышли на первый план в российско-
американских отношениях в этот поворотный момент истории. Соответственно, такое по-
ложение было отражено как в советской стратегии в качестве концепции асимметричного
разоружения, так и в американской стратегии в качестве стратегической установки на
сокращение потенциалов. Цель исследования - выявить особенности, механизмы реализа-
ции, методы и результаты внешнеполитической стратегии США в области разоружения в
атомных городах СССР/России в 1989-1992 гг. Проанализировав архивные документы,
автор задается вопросом о возможности применения инструментов американской пуб-
личной дипломатии для осуществления разоружения в атомных городах СССР/России
еще до того, как были сформулированы концепции "ядерной этики "мягкой силы до одоб-
рения Конгрессом США Акта о поддержке свободы 1992 г., где были сформулированы
шаги по "денуклеаризации"России. Автор выдвигает гипотезу о наличии такой возмож-
ности, а также наличии договоренности на самом высоком уровне об ослаблении режи-
ма секретности, допуске иностранных специалистов на ядерные объекты, продвижение
демократических ценностей на территории закрытых городов. Ценности, заданные "пе-
рестройкой"позволили воплотить в жизнь "новое политическое мышление что коренным
образом перевернуло советскую систему. В американских стратегиях этот процесс отра-
жен в концепциях сдерживания (containment and deterrence), которые были заложены еще
Дж. Кеннаном. До самого распада СССР эти концепции фигурировали в качестве осно-
вы взаимодействия с Союзом в Стратегиях национальной безопасности США. Процесс
разоружения американская внешнеполитическая стратегия представляет как "модерни-
зацию ядерных арсеналов". После проведения "модернизации"СССР необходимо было
интегрировать в международные экономические процессы. Такая взаимозависимость вку-
пе с нарастающей глобализацией привела в итоге к распаду СССР и образованию но-
вых независимых государств, в число которых вошла Россия. Данный процесс отражен
в найденных архивных документах в виде процесса конвертации военных предприятий,
а также распределении собственности между возникшими кооперативами на территории,
подведомственной Министерству обороны. Таким образом, резудьтаты исследования ча-
стично подтверждают выдвинутую гипотезу. С 1989 г. по 1992 г. были налажены отноше-
ния атомных городов не только с США, но и с Великобританией, Францией, Финляндией,
Италией, Японией, Китаем, Индией, Мадагаскаром. Кроме того, был изменен доступ в
закрытые города, изменены условия сотрудничества с режимными объектами. Конверсия
происходила в несколько этапов, в ходе реализации которых были использованы эконо-
мические и политические инструменты: на территории зарытого города регистрировались
иностранные предприятия, происходило перераспределение собственности на землю, было
зарегистрировано совместное предприятие «Старт», которое занималось кинопрокатом. В
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комитет, который допускал до проката те или иные картины входили сотрудники КГБ.
Диверсифицировалось научно-техническое сотрудничество: заводы переориентировались
на неядерные высокоточные производства (выпуск магнитов), ремонт эксплуатируемых
мощностей, производство товаров массового потребления и продуктов питания.
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