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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  
ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ РОЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ЭЛИТ В ЭЛЕКТОРАЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В демократическом обществе проблему рекрутирования элиты невоз-
можно рассматривать вне контекста избирательного процесса. В этом 
процессе ключевую роль играют сами элиты, поскольку участникам выбо-
ров трудно одержать победу без поддержки федеральных и региональных 
элит. Однако в большинстве научных исследований, касающихся рекрути-
рования элит, и работ, посвященных политическим технологиям, не рас-
сматривается сама механика взаимодействия элит в ходе электорального 
процесса. Целью данной статьи является концептуализация теоретико-ме-
тодологических подходов к анализу роли, которые элитные группы играют 
в электоральном процессе современной России. Представляется, что та-
кой анализ должен исходить из следующих посылок. Во-первых, при ана-
лизе роли элит в электоральном процессе целесообразно использовать 
функциональный подход к определению элиты в силу того, что он лучше 
всего позволяет учитывать динамику их взаимодействия и мотивацию от-
дельных представителей элиты. Во-вторых, исходной точкой картирова-
ния региональных элит должна быть структура экономики региона и при-
сутствие в нем финансово-промышленных групп. Необходимо учитывать 
взаимодействие бизнес-элит с главой региона и его командой, региональной 
и муниципальными легислатурами, неформальными структурами, а так-
же существующие в регионе «политические машины». В-третьих, взаимо-
действие элит целесообразно рассматривать как коалиционные действия, 
обусловленные высокой стоимостью проведения избирательных кампаний. 
За техническую реализацию кампаний могут отвечать, как отдельные ре-
гиональные политтехнологи, так и команды политтехнологов, направляе-
мые в регион федеральным центром. При оценке роли федерального центра 
необходимо учитывать финансовую состоятельность региона и степень 
аффилированности ключевых представителей региональной элиты с фе-
деральными структурами.
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В демократическом обществе проблему рекрутирования элиты невоз-
можно рассматривать вне контекста избирательного процесса. В этом про-
цессе ключевую роль играют сами элиты, поскольку непосредственным 
участникам выборов трудно одержать победу без поддержки федеральных 
и региональных элит.

Проблема элитогенеза, в контексте которой исследователи нередко гово-
рят и об избирательном процессе, имеет длительную историю рассмотрения 
начиная с представителей макиавеллистской школы элитологии (В. Парето, 
Р. Михельс, Г. Моска). На Западе проблему рекрутирования элиты затра-
гивали такие исследователи как Й. Шумпетер, К. Маннгейм, Ч.Р. Миллс, 
Э. Гидденс, Р. Дарендорф, П. Бурдье и К. Лэш, в России в советский пери-
од – М.С. Восленский, Ф.М. Бурлацкий, А.А. Галкин и Г.К. Ашин, в постсо-
ветский период – О.В. Гаман-Голутвина, А.П. Кочетков, О.В. Крыштанов-
ская, А.Е. Чирикова и В.Г. Ледяев, А.И. Соловьев, А.В. Дука, Н.В. Колесник, 
Д.Б. Тев и другие.

Однако в большинстве исследований, касающихся рекрутирования элит, 
не рассматривается «тактическая» сторона проблемы – сама механика взаи-
модействия элит в ходе электорального процесса. Это связано с объективны-
ми трудностями, стоящими перед исследователями: электоральный процесс 
зачастую связан с непубличными деликатными договоренностями и без того 
относительно закрытых элитных групп. В этом отношении важно отметить, 
что попытки связь теорию элит и практику не делается и в работах, посвящен-
ных политическим технологиям несмотря на упоминания в них элит [6. С. 79, 
84, 112; 12. С. 31, 43, 57, 253-254, 476; 13. С. 80, 410, 424].

Цель данной статьи – сформулировать теоретико-методологические под-
ходы к анализу роли региональных элит в электоральном процессе совре-
менной России. Актуальность поставленной проблемы обусловлена необ-
ходимостью сближения академического и политтехнологического подходов 
к осмыслению этой проблемы и возможностью использовать полученное 
знание в ходе электорального процесса.

Специфика рассматриваемого вопроса требует использования функ-
ционального подхода к определению элиты [7. С. 50], в рамках которого, 
используя формулировку Хигли и Бертона, «политические элиты можно 
определить, как людей, которые способны, вследствие их стратегической 
позиции во влиятельных организациях и движениях, влиять на политиче-
ские решения (political outcomes) регулярно и существенно» [28. P. 7].

Выбор этого исследовательского подхода позволяет «рассматривать 
элиты как конкурирующие, зачастую конфликтующие группы, находящи-
еся в постоянном процессе согласования своих интересов» [7. С. 50]. Про-
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должая теоретико-методологическую линию «понимающей социологии», 
он позволяет сделать акцент на мотивации и деятельности (в том числе 
не всегда в полной мере рациональной) конкретных представителей реги-
ональной элиты, на необходимость учета которых в рамках «субъектно-де-
ятельностного» подхода обращает внимание А.Е. Чирикова [24. С. 83-84] 
и которые имеют ключевое значение при рассмотрении электорального 
процесса. Рассмотрение поставленной проблемы через призму конкретных 
субъектов политического процесса также позволяет использовать разработ-
ки в области региональных политических режимов, поскольку взаимодей-
ствие элит в ходе электорального процесса можно рассматривать как част-
ный, но при этом критически значимый случай их взаимодействия в рамках 
регионального политического режима [23. С. 78, 82].

В силу значительной кадровой близости представителей политической 
элиты субъектов Российской Федерации и бизнес-элит, в том числе корпора-
тивных элит [10. С. 11], при их картировании целесообразно исходить из ана-
лиза экономики соответствующего региона. Исходным пунктом анализа может 
быть сбор статистических данных о структуре экономики региона и присут-
ствии в регионе финансово-промышленных групп. Влияние крупных бизнес-
структур на региональный политический процесс может быть следствием их 
социетального значения в населенных пунктах, где расположены их крупные 
активы в силу того, что они являются крупными работодателями. Вследствие 
этого результаты голосования в таких населенных пунктах могут указывать 
на наличие или отсутствие внутриэлитных договоренностей между предста-
вителями бизнес-элиты и политическим руководством региона.

Указывать на конкретные структуры могут встречи главы региона с их 
руководителями [8] или программные документы, определяющие страте-
гию развития федерального округа или региона, поскольку конкретный спи-
сок содержащихся в них инвестиционных проектом можно рассматривать 
в качестве результата лоббирования со стороны региональных элит, отста-
ивающих свои интересы. В отношении политического руководства региона 
формой представления своих интересов могут быть бизнес-объединения, 
от неформальных и ситуативных до формализованных и стабильных, и при-
сутствие представителей бизнеса в числе депутатов региональной и муни-
ципальных легислатур [4; 27]. Руководство региона, в свою очередь тоже 
может использовать неформальные структуры в качестве инструмента кон-
троля над регионом [20. С. 36].

Важно отметить, что, поскольку членство представителей региональной 
элиты в парламентских партиях и провластных организациях не исключа-
ет того, что их конфликты могут становиться публичными и сказываться 
на политическом ландшафте региона, публикации о таких конфликтах так-
же являются значимым источником информации (принципиально важно 
при этом учитывать в первую очередь публичные действия, а не инсайдер-
скую информацию [23. С. 89]) [15].
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При рассмотрении региональных внутриэлитных конфликтов необхо-
димо помнить о распространенности конфликтов между главой региона 
и мэром региональной столицы и учитывать, что одной из предпосылок 
для конфликтов может быть сам порядок замещения должности главы ис-
полнительной власти муниципалитета, поскольку «институт прямых вы-
боров превращает глав администраций городов из чиновников-назначенцев 
в публичные политические фигуры, обладающие ресурсами легитимности 
и общественной поддержки» [21. С. 29].

Конфликт руководителя столицы региона и высшего должностного 
лица региона может существенно сказаться на результатах голосования 
на выборах последнего: «в регионах, в которых губернатор и мэр столи-
цы вовлечены в открытое противоборство, результат губернатора ниже 
на 16 п.п. (от общего числа избирателей) и на 4,5 п.п. (от явки) и явка ниже 
на 15 п.п.» [20. С. 77]. В качестве реакции главы региона на такие конфлик-
ты можно рассматривать изменение границ муниципальных образований 
и изменение полномочий местной власти для ослабления их контроля над 
финансовыми потоками [19. С. 37]. При этом не исключены и внутриэлит-
ные конфликты на местном уровне.

В контексте муниципальных элит важно сказать и о «политических 
машинах», которые в рамках данной статьи можно определить, как па-
трон-клиентские сети, используемые местными элитами для мобилизации 
избирателей с помощью материальных (как «подкупа», так и угрозы уволь-
нения), социально-психологических и символических стимулов и особен-
но эффективные в случае небогатых регионов и этнических меньшинств, 
проживающих в сельской местности [5. С. 61-70, 77-78; 27. С. 50-52]. По-
литические машины не всегда работают как безотказные политические ме-
ханизмы: если глава региона является «хромой уткой» и/или региональная 
власть предпринимает действия, подрывающие власть местных элит, по-
литические машины могут показывать непривычный результат [27. С. 66]. 
Важно отметить, что ценой демонтажа политических машин региональной 
властью для увеличения контроля над местной политикой может быть сни-
жение результатов партии власти на выборах [19. С. 40].

Одной из наиболее плодотворной формой взаимодействия региональ-
ных элит в ходе избирательной кампании является создание предвыбор-
ной коалиции. К примеру, об этом пишет А.Е. Чирикова, подводя итоги 
исследования 2011-2013 годов, проведенного на Среднем Урале. В изучен-
ных городах «кандидаты стремились диверсифицировать свои усилия, по-
этому в круг поддержки входило достаточно разных групп лиц, не всегда 
безвозмездно. Особенно успешными были коалиции с бизнесменами и ав-
торитетными фигурами, имеющими влияние на общественное мнение» 
[25. C. 241-243, 258-260].

Коалиции создавались как для согласованного представления кандида-
та избирателям (что увеличивает политический результат такого представ-
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ления), так и исходя из финансовых соображений. Даже с учетом тренда 
на снижение стоимости избирательной кампании за счет активной агита-
ционной работы в социальных сетях, в последние годы ставшего особенно 
заметным, и с учетом того обстоятельства, что проведение избирательной 
кампании для представителей власти может быть менее затратным за счет 
использования административного ресурса [3. С. 113], проведение избира-
тельной кампании является дорогостоящим мероприятием, стоимость кото-
рого составляет десятки миллионов рублей [16; 18; 22].

С.Ю. Барсукова, говоря о теневом финансировании избирательных кам-
паний, пишет о том, что «потребность в официальных денежных средствах 
при проведении избирательных кампаний различных уровней относитель-
но невелика и составляет в среднем от 30% до 50% реального бюджета» 
[2. С. 107-111]. Значительная часть реального бюджета избирательной кам-
пании уходит на расходы, официальная оплата которых была бы неудоб-
на (из-за ее технологической сложности или временных ограничений) или 
противоречила бы закону.

Практика последних двух десятилетий показывает определяющее вли-
яние федерального центра на формирование и деятельность региональных 
элит. Это влияние тем сильнее, чем менее состоятелен регион и чем больше 
объем его долга по отношению к собственным доходам, поскольку регион вы-
нужден быть лояльным для сохранения своих экономических возможностей.

С точки зрения межличностного взаимодействия формой такого влия-
ния являются клиентарные отношения представителей федеральной и ре-
гиональной элиты, «то есть те отношения власти, которые реализуются ин-
дивидуальными и коллективными акторами по модели «патрон – клиент», 
противоречиво соединяя личную зависимость и господство со взаимными 
услугами и солидарностью» [1. C. 20]. Пример главы Республики Башкор-
стан Радия Хабирова (с 2009 по сентябрь 2016 года – заместитель началь-
ника Управления Администрации Президента РФ по внутренней политике) 
показывает, что в отдельных случаях возможен даже переход представителя 
федеральной элиты на пост главы региона напрямую из Администрации 
Президента. Более разовой и тактичной формой воздействия могут быть ви-
зиты фигур федерального уровня в регион к инкумбенту (к примеру, в кон-
тексте соотношения доходов и долга региона) [14] или личные встречи гла-
вы региона за пределами региона, использующиеся как для демонстрации 
поддержки федерального центра и заключения неформальных договорен-
ностей [11. С. 140-143].

Рассматривая аффилированность региональной власти и федераль-
ных структур, целесообразно учитывать и возможную связь главы региона 
и полпредств и силовых ведомств, а также отношения команды главы реги-
она и официальных представителей региона в федеральном центре, присут-
ствие которых в Москве может быть результатом договоренностей между 
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старыми и новыми элитными группами региона (например, при смене гу-
бернатора-старожила) [23. C. 85-86].

Социально-профессиональной группой, ответственной за технологиче-
ское сопровождение электорального процесса, являются политтехнологи (по-
литконсультанты). Политтехнологи – прежде всего наемные политические 
менеджеры, лишенные безусловной лояльности к клиенту и работающие 
с ним на протяжении определенного временного периода. В силу того, что 
для политтехнологов их деятельность, как правило, является основным ис-
точником заработка, они могут одновременно работать с несколькими кли-
ентами или даже стабильно представлять интересы только одной элитной 
группы [17. С. 41-43]. Следовательно, поскольку существует рынок наемных 
политических менеджеров, роль федерального центра заключается также 
в том, чтобы структурировать рынок и направлять наиболее компетентных 
и лояльных политтехнологов для проведения кампаний в регионах [9].

Таким образом, взаимодействие региональных элит является ключевым 
фактором в электоральном процессе современной России и занимает важ-
ное место в научных работах, посвященных региональному политическому 
процессу. При этом технический аспект этой проблемы – сама механика вза-
имодействия конкретных представителей элиты – остается недостаточно ис-
следованной как в силу относительной закрытости этого взаимодействия, так 
и в силу множества определяющих его факторов. Анализ этой проблемы позво-
лил сформулировать следующие теоретико-методологические подходы к ана-
лизу роли региональных элит в электоральном процессе современной России.

Во-первых, при анализе роли элит в электоральном процессе целесоо-
бразно использовать функциональный подход к определению элиты в силу 
того, что он лучше всего позволяет учитывать динамичный, зачастую кон-
фликтный характер их взаимодействия, при этом делая акцент на мотива-
ции отдельных их представителей.

Во-вторых, в силу значительной кадровой близости представителей ре-
гиональной политической элиты и бизнес-элит, в том числе корпоративных 
элит, исходной точкой картирования региональных элит должна быть не ко-
манда главы региона, а структура экономики региона и присутствие в нем 
финансово-промышленных групп. Необходимо учитывать взаимодействие 
бизнес-элит с главой региона и его командой, региональной и муниципаль-
ными легислатурами и неформальными структурами. При этом важно обра-
щать внимание на публичные внутриэлитные конфликты, в первую очередь 
между главой региона и руководством столицы региона, и двоякую роль 
существующих в регионе «политических машин».

В-третьих, взаимодействие региональных и федеральных элит в ходе 
электорального процесса целесообразно рассматривать как коалиционные 
действия, обусловленные в первую очередь высокой стоимостью проведе-
ния избирательных кампаний. За техническую реализацию кампаний могут 
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отвечать, как отдельные региональные политтехнологи, так и команды по-
литтехнологов, направляемые в регион федеральным центром. При оценке 
роли федерального центра необходимо учитывать финансовую состоятель-
ность региона и степень аффилированности ключевых представителей ре-
гиональной элиты с федеральными структурами.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL 
APPROACHES TO THE ANALYSIS OF THE ROLE  

OF REGIONAL ELITES IN THE ELECTORAL  
PROCESS IN MODERN RUSSIA

In a democratic society, the problem of elite recruitment cannot be considered 
outside the context of the electoral process. In this process, the elites themselves 
play a key role, since it is difficult for election participants to win without the 
support of the federal and regional elites. However, most scientific studies related 
to the recruitment of elites and works devoted to political technologies do not 
consider the very mechanics of interaction between elites in the course of the 
electoral process. The purpose of this article is to conceptualize theoretical and 
methodological approaches to the analysis of the role that elite groups play in 
the electoral process of modern Russia. It seems that such an analysis should 
proceed from the following premises. First, when analyzing the role of elites in 
the electoral process, it is advisable to use a functional approach to defining 
the elite, since it best of all allows taking into account the dynamics of their 
interaction and the motivation of individual members of the elite. Secondly, the 
starting point for mapping regional elites should be the structure of the region’s 
economy and the presence of financial and industrial groups in it. It is necessary 
to take into account the interaction of business elites with the governor and 
his team, regional and municipal legislatures, informal structures, as well as 
the “political machines” existing in the region. Third, it is advisable to view 
the interaction of elites as coalition actions due to the high cost of conducting 
election campaigns. Both individual regional political strategists and teams of 
political strategists sent to the region by the federal center can be responsible 
for the technical implementation of the campaigns. When assessing the role of 
the federal center, it is necessary to take into account the financial solvency of 
the region and the degree of affiliation of key representatives of the regional elite 
with federal structures.

Key words: political elite, business elite, corporate elite, electoral process, 
political strategists.
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НЕОРЕАЛИЗМ О ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ФАКТОРАХ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД  

И ЕГО КРИТИКА

Автор статьи исследует проблему адекватности теории неореализма 
для объяснения международных отношений. Целью статьи является анализ 
подхода неореалистов Кеннета Уолца и Джорджа Миршаймера к изучению 
внутригосударственных факторов. Благодаря проделанной работе, автор 
демонстрирует основные положения неореализма. Он показывает отли-
чие от классического реализма, выражающееся в отказе от редукционизма 
и представления о человеке как об эгоистическом существе. Излагает те-
оретическое представление реалистов об анархической природе междуна-
родных отношений. Демонстрирует отличие между неореализмом Уолца 
и Миршаймера. Кроме того, автор показывает уязвимости, содержащиеся 
в концептуальном ядре теории. Неореализм предлагает элегантный способ 
объяснения мировой политики только в том случае, если исследователь не вы-
ходит за пределы представления Уолца об анархической системе. Чрезмерная 
абстрактность теории, полагает автор, исключает возможность исследо-
вания обильного числа фактов. В статье излагается критика неореализма 
сторонниками исторического подхода. Убеждение Уолца в том, что его тео-
рия носит трансисторический характер, оборачивается скорее принципиаль-
ной неспособностью объяснять исторические изменения. Кроме того, кри-
тики указывают на неспособность неореализма анализировать конкретные 
явления международных отношений. Поскольку неореализм говорит в первую 
очередь о тенденциях международной системы, это мешает изучать пред-
метные проблемы между странами. По мнению сторонников исторического 
подхода, это негативно влияет на принятии важнейших внешнеполитических 
решений. Автор приходит к выводу, что несмотря на наукообразную форму, 
неореализм не может полноценно объяснять мировую политику, поскольку 
он пренебрегает внутриполитическими фактами и историей.

Ключевые слова: неореализм, международные отношения, редукцио-
низм, анархическая система, внутригосударственные факторы, историче-
ский подход. 
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Неореализм является одним из наиболее авторитетных подходов в меж-
дународных отношениях. Едва ли не каждая научная работа, затрагивающая 
тему мировой политики, содержит отсылку к ключевым принципам реализ-
ма. Более того, реализм влияет на принятие внешнеполитических решений. 
Таким образом, вопрос о том, насколько объективно этот подход отражает 
действительность, важен как для науки, так и для политической практики. 
Как мы покажем в нашей работе, несмотря наукообразную форму, в ядре 
теории содержится противоречие, выражающееся в пренебрежении вну-
тригосударственными фактами и историческими примерами. Следствием 
этого противоречия являются ошибки, говорящие о неполной способности 
неореализма объяснять международные процессы. В первой части статьи 
мы опишем взгляд ведущих представителей неореализма Кеннета Уолца 
и Джона Миршаймера на природу мировой политики. Во второй части рас-
скажем о критике этой теории со стороны исторического подхода. 

Взгляд неореалистов на природу международных отношений. Кен-
нет Уолц считается отцом-основателем неореализма, пересмотревшего 
ряда принципов классических реалистов. Но при этом акцент на принципе 
силы был сохранен. В отличие от Моргентау и Карра, подход Уолца к ис-
следованию международных отношений основан на системном анализе. 
С его точки зрения, конфликты между государствами являются следстви-
ем не эгоистической природы человека, а анархического состояния самой 
мировой системы [2. С. 61-62]. Уолц полагал, что его подход к изучению 
международных отношений можно назвать научным, поскольку в отличие 
от Моргентау он использовал строгие методы, источники которого можно 
обнаружить в экономической теории. 

В своей книге «Теория международных отношений» (1979) [6] Уолц 
критикует классический реализм за редукционизм, то есть сведение при-
чин международных отношений к частным проблемам государств. По-
литическое поведение человека, согласно отцу-основателю неореализма, 
продиктовано не сколько стремлением к власти, сколько рациональным ос-
мыслением своих возможностей в рамках отдельно взятого общества. Опре-
деляющей целью человека, таким образом, является стремление к выжива-
нию. Общество предлагает человеку жесткие правила игры, и ему остается 
либо подчиняться им и стремиться к выживанию, либо погибнуть. 

Схожая ситуация характерна и для международных отношений. Кен-
нет Уолц сравнивает поведение государств с поведением фирм в рыночной 
экономике. По его мнению, и теми и другими руководит в первую очередь 
стремление к выживанию. Это стремление определяет как анархическое со-
стояние международных отношений, так и схожесть в политике государств. 
Положение дел в мировой политике строится не за счет индивидуальных по-
требностей или особенностей каждого из агентов, а за счет распределения 
сил между ними. Уолц не стремился описать содержание международных 
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отношений во всей полноте, предполагая, что это в принципе невозможно. 
Вместо этого он разрабатывает специальную методологию, позволяющую 
заострять внимание не на частностях, а на определяющих тенденциях ми-
ровой политики [6. Р. 7].

Достичь поставленной цели Уолцу удалось путем создания специальной 
методологии, в основе которой лежало абстрагирование от специфики от-
дельных государств. Уолц полагал, что поведение государств в анархической 
системе международных отношений диктуется стремлением укрепить наци-
ональную безопасность. Это единое для всех стран стремление позволило 
отцу-основателю неореализма уподобить мировой политический процесс 
абстрактной модели, структура и действия которой определяются состояни-
ем отдельных наиболее влиятельных тенденций внутри самой модели. 

Системный подход Уолца позволяет выделить несколько уровней по-
литической реальности. Отношения между субъектами политической ре-
альности можно рассматривать на внутригосударственном уровне, и далее, 
переходить к уровню международному. Если на внутреннем уровне суще-
ствует определенная иерархия, позволяющая агентам распределять свои 
силы в рамках установленных правил, то на международном уровне нет ми-
рового правительства, что предопределяет анархическое состояние, т.е. от-
сутствие единого центра власти. 

Каждое государство стремится увеличить выгоду от взаимоотношений 
с другими государствами. Существуя в рамках анархичной системы, оно 
сталкивается с двумя преградами, мешающими достижению этой цели: 
стремлением других государств сохранить свою независимость, с одной 
стороны, а также общим состоянием структуры международных отноше-
ний, с другой. Если условия для государства складываются благоприятно 
и на международном уровне не существует явной преграды для достижения 
собственной выгоды, оно будет нацелено на усиление собственного могу-
щества и, тем самым, проявит свое стремление к началу войны. 

Важнейшим выводом Уолца, вытекающим из положения о предраспо-
ложенности сильных государств к инициированию войн, является идея по-
лярности как наиболее приемлемой и стабильной системы международных 
отношений. Более того, Уолц полагал, что биполярная система, а именно 
состояние «холодной войны» между двумя ядерными сверхдержавами спо-
собствует сохранению мирового порядка. 

Кеннета Уолца можно назвать сторонником концепции «баланса сил», 
согласно которой отношения между агентами международных отношений 
должны выстраиваться по принципу оценки и распределения силовых по-
тенциалов друг друга. Практическая реализация подобного рода отношений 
выражается в изобретении новых типов вооружения, наращивании боевой 
мощи и создании военных коалиций.

Неореалист Джон Миршаймер во многом повторяет выводы Кеннета 
Уолца. В своей книге «Трагедия великих держав» (2001) он развивает ос-
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новные идеи структурного реализма. Миршаймер согласен с тем, что анар-
хические отношения являются основой международной системы и изучение 
внутригосударственных факторов препятствует исследованию отношений 
между государствами. Анархическая система или «система самопомощи», 
как называет ее сам Миршаймер, подразумевает высокую степень неопре-
деленности в отношениях между нациями. Великие державы не знают о на-
мерениях друг друга и опасаются военного нападения. Безопасность явля-
ется их конечной целью, однако гарантировать ее можно только благодаря 
увеличению военного потенциала. Поскольку относительного могущества 
для обеспечения безопасности недостаточно, государства стремятся к абсо-
лютной безопасности, выражающейся в мировой гегемонии [4. Р. 31].

Мировая гегемония является конечной целью государств, но в современ-
ном мире она труднодостижима, поскольку крупнейшие державы обладают 
ядерным оружием. Даже США, наиболее могущественная страна в мире, 
являются лишь региональным гегемоном и их власть не распространяет-
ся дальше западного полушария. Таким образом, обеспечение безопасно-
сти, по мнению Миршаймера, требует исполнения четырех целей, которые 
он называет операционными. Во-первых, государства должны обеспечить 
себе региональную гегемонию, во-вторых, они должны позаботиться о сво-
ем экономическом благосостоянии. В-третьих, их наземные вооруженные 
силы должны быть потенциально сильнее, чем у противника. В-четвертых, 
государства должны обладать ядерным преимуществом. 

Государства далеко не всегда стремятся к безопасности, однако значение 
безопасности превосходит все остальные цели. По словам Миршаймера, 
страны могут стремится к осуществлению экономических, идеологических 
и прочих целей, пока они не вступают в противоречие с требованиями без-
опасности. «Наступательный реализм в равной степени признает, что вели-
кие державы могут преследовать эти цели, не связанные с безопасностью. 
Но он мало что может сказать о них, за исключением одного важного мо-
мента: государства могут преследовать их до тех пор, пока эти действия 
не вступают в противоречие с логикой баланса сил» [5. Р. 46].

Критика неореализма сторонниками исторического подхода. Ключе-
вым недостатком неореалистической теории Уолца является его пренебре-
жение внутригосударственными факторами. Метод структурного реализма 
может показаться элегантным способом изучения международных отноше-
ний только в том случае, если исследователь откажется от рассмотрения 
факторов, выходящих за представление Уолца о мировой системе. Метод 
структурного реализма позволяет изучать основные тенденции, происходя-
щие в рамках международной системы, однако нам трудно заниматься ана-
лизом конкретных проблем в рамках определенных ситуаций между госу-
дарствами. Абстрактность неореализма становится объектом критики и для 
сторонников исторического подхода. По мнению профессора университе-
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та Суссекса Бенно Тешке, Уолц создал принципиально антиисторическую 
концепцию, которая ограничивает отношения государств исключитель-
но логикой анархии и иерархии: «Структуралистская модель Уолца <…> 
не может сказать ничего определенного относительно будущего или про-
шлого, если отбросить сохранение самой анархии, то есть в смысле истори-
ческого объяснения она бессмысленна». Отец-основатель структурного ре-
ализма, по мнению Тешке, полностью отвергает фактор человеческой воли: 
сознания, выбора, курса действий, иррационального поведения. Подходы, 
учитывающие эти переменные, согласно теории Уолца, не соответствуют 
критериям строгой научности. «Фундаментально ошибкой неореализма, – 
считает Тешке. – является утверждение анархии как трансистороической 
данности. <…> Анархия как история и анархия как теория сплетаются во-
едино, оставляя одну лишь тавтологию: анархия преобладает всякий раз, 
когда выполнены условия ее осуществления» [3. С. 42].

Миршаймер пытается решить пробелы структурного реализма Уол-
ца, переосмыслив мотивы государственного стремления к безопасности 
и гегемонии, а также способы ее достижения. Тем не менее, на наш взгляд 
он не решает проблемы, а некритически подходит к своим выводам. Про-
фессор истории международных отношений Кембриджского университета 
Джонатан Хэслем демонстрирует примеры, опровергающие убежденность 
Миршаймера в гегемонистских устремлениях великих держав. Пример 
внешнеполитической политики Великобритании с ее стратегией laissez-
faire в XIX веке, и интеграция западных стран в международные институты 
по эгидой США в XX веке показывают, что могущественные державы дале-
ко не всегда стремятся к максимизации своей власти [4. Р. 323]. Отклонение 
государственного поведения от постулатов своей теории Миршаймер объ-
ясняет «структурными аномалиями» и глупостью политических лидеров. 
Тем не менее, по словам самого Миршаймера, ключевым отличием его тео-
рии от подхода Уолца является убежденность в исключительно рациональ-
ном поведении агентов в международной системе. 

Прогностическая сила теории не является по-настоящему убедитель-
ной, поскольку она игнорирует чрезмерно обильное количество фактов. Не-
смотря на то, что политологи зачастую выступают в качестве экспертов, их 
коллеги историки также претендуют на роль исследователей мировой по-
литики. Однако в отличие от политологов, историки всегда обосновывают 
свои утверждения не абстракциями, а на конкретные факты. Так или иначе, 
заключает Хэслем, исследования межгосударственных отношений должны 
вестись в первую очередь на уровне единиц-системы, а не на уровне анар-
хической структуры. 

Убеждение некоторых реалистов в том, что лидеры государств стремят-
ся к рациональному осмыслению национальной политики сквозь принцип, 
силы может быть не только неверным, но и опасным. Так, реалистическая 
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интерпретация поведения советского руководства во главе с Никитой Хру-
щевым в период Карибского кризиса могла обернуться мировым конфлик-
том между СССР и США [4. Р. 1]. Размещение Советским Союзом ядерного 
оружия на Кубе стало неожиданностью для Вашингтона и воспринималось 
как акт агрессии, целью которого являлось уничтожение Соединенных Шта-
тов. Потенциальное могущество СССР в регионе не могло идти ни в какое 
сравнение с вооруженными силами США: Вашингтон обладал бескомпро-
миссным преимуществом на земле, в воздухе и на море. Более того, СССР 
никогда не устанавливал ракеты вблизи границ западного блока, тем более 
ракеты никогда не располагались поблизости от непосредственной границы 
США. «Лица, принимающие решения, изначально ошиблись в кубинском 
кризисе, потому что на них слишком повлияли международные теоретики, 
которые стремились понять мировую политику сквозь призму реалистиче-
ской теории. Согласно реалистическим рассуждениям, государства делают 
только то, что им разрешено делать с точки зрения их силы по сравнению 
с другими государствами, а у русских не было ни локальной, ни стратеги-
ческой силы, чтобы одержать победу в борьбе за Кубу. Но Москва все равно 
действовала. Реалистическая теория не могла объяснить почему» [4. Р. 2]. 
Искажение в восприятии советской угрозы привело американское руковод-
ство в состояние настоящей паники, когда министр обороны США Роберт 
Макнамара не знал, увидит ли он завтрашний день или все-таки начнется 
ядерная война. Между тем, размещение советских ракет на Кубе было про-
диктовано ответной реакцией на расположение американских ракет в Тур-
ции. СССР вовсе не стремился к уничтожению США, а, напротив, хотел 
восстановить баланс сил. По воспоминаниям советских руководителей, от-
ношение к кризису в Москве было гораздо спокойнее: «Все-таки мы пони-
мали, что американцы – цивилизованные люди, что они не пойдут на ядер-
ную войну, которая может ополовинить их население» [1].

Рациональность вовсе не является неотъемлемым свойством политиков. 
Дэвид Стокман, директор Административно-бюджетного управления при 
администрации президента США Рональда Рейгана, говорил: «Управление 
(государством) не было сферой чистого разума, анализа и столкновения 
идеологий. Оно действительно содержало брутальную силу, наглость раз-
дутого эго и грубую волю к власти» [4. Р. 329].

Заключение. Кеннет Уолц и Джон Миршаймер разработали выдающу-
юся теорию, оказавшую влияния на представителей почти всех подходов 
в международных отношениях. Их представление о мировой политике, 
как об анархии используется в том числе и либералами. Тем не менее, как 
мы показали в нашей работе, пренебрежение историческими фактами зна-
чительно ограничивает возможности теории. В некоторых случаях следо-
вание неореализму может привести к фатальным ошибкам. Таким образом, 
нельзя сказать, что неореализм в современном его изводе объективно опи-
сывает состояние международных отношений.
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NEOREALISM ABOUT INTRASTATE FACTORS: 
 A CONCEPTUAL APPROACH AND ITS CRITICISM

The author of the article examines the problem of the adequacy of the theory 
of neorealism to explain international relations. The purpose of the article is 
to analyze the approach of neorealists Kenneth Waltz and George Mearsheimer 
to the study of intrastate factors. Thanks to the work done, the author demon-
strates the main provisions of neorealism. He shows the difference from classical 
realism, expressed in the rejection of reductionism and the idea of a person as 
an egoistic being. Expresses the theoretical understanding of the realists about 
the anarchic nature of international relations. Demonstrates the difference be-
tween Waltz’s and Mearsheimer’s neo-realism. In addition, the author shows the 
vulnerabilities contained in the conceptual core of the theory. Neorealism offers 
an elegant way of explaining world politics only if the researcher does not go 
beyond Waltz’s view of the anarchist system. The excessive abstractness of the 
theory, the author believes, excludes the possibility of studying an abundant num-
ber of facts. The article presents the criticism of neorealism by the proponents of 
the historical approach. Waltz’s conviction that his theory is transhistorical turns 
out rather to be a fundamental inability to explain historical change. In addition, 
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critics point to the inability of neorealism to analyze the specific phenomena of 
international relations. Since neorealism speaks primarily about the trends of 
the international system, this makes it difficult to study subject problems between 
countries. According to supporters of the historical approach, this negatively af-
fects the adoption of major foreign policy decisions. The author comes to the 
conclusion that despite its pseudo-scientific form, neorealism cannot fully explain 
world politics, since it neglects domestic political facts and history.

Key words: neorealism, international relations, reductionism, anarchic sys-
tem, intrastate factors, historical approach.
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К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 
ОБРАЗОВАНИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Частный случай необычайно выросшего за последнее время числа науч-
ных статей, отражающих с разных теоретических, политических, исто-
рических и даже идейных позиций и разных научных подходов тему наци-
онального образования, обращения многих авторов в редакции журналов, 
тиражируемых издательством «Наука сегодня», – веское и объяснимое 
основание к тому, чтобы в полемической форме обсудить этот феномен. 
Обсудить и привлечь внимание к степени и уровню анализа этой злободнев-
ной и важной темы. И по существующей традиции представить в форме 
развернутого эссе, так что же собой сегодня представляет сфера наци-
ональных систем образования как социально-политическая, историческая 
и научная проблема, что наукой сделано, чтобы раскрыть и понять смыс-
лы этого процесса, и что предстоит еще сделать, в каком направлении ве-
сти научный поиск. Результатом нашего анализа стал обобщающий вывод, 
суть которого, в том, что системы национального образования в обще-
ственном и профессиональном восприятии все увереннее обретают, во-
первых, силу морального фактора превосходства и преимуществ страны, 
ее политического и социально-экономического режима. Во-вторых, обрете-
ние такой силы и влияния для систем образования подпитывается, артику-
лируется и оформляется государственной образовательной политикой. Го-
сударственная образовательная политика берет верх над другими типами 
и формами политики. Это диалектично противоречивая форма поддерж-
ки и контроля за системами образования. В-третьих, та государствен-
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ная образовательная политики более качественна и эффективна, которая 
обеспечивается лучшими практиками исторического опыта в сочетании 
с новаторским отношением к тенденциям глобального порядка в развитии 
образования.

Ключевые слова: система образования, национальные системы образо-
вания, исторический опыт национальных систем образования.

1. Текущие размышления о системах образования: крен в историю. 
Повсеместно и везде [28], многими учеными [4; 8; 9; 19] обсуждаемая тема 
качества национальных систем образования воспринимается и трактуется 
как процесс перехода из разряда важных в критически важную и злободнев-
ную. Не мудрено! При наличии разных методик в определении этого самого 
кризиса и перехода его от одного к другому качеству есть попытка фикси-
ровать наличие кризиса через объяснение ряда противоречий в тенденциях 
образования и образовательной политики [10. С. 2038-2048; 11. С. 75-100]. 
Но признать, что системы национального образования находятся в состоя-
нии кризиса, даже определить характер этого кризиса, – уже недостаточно. 
Говорить, писать, размышлять о проблемах образования в терминах кризи-
са, это ходить по замкнутому кругу при кажущейся решаемости этих самых 
проблем. И при этом решимость бороться с проблемами и кризисом в об-
разовании не ослабевает, напротив, даже растет. Это видно без привлечения 
«оптических приборов» изучения и анализа, способных увеличить площадь 
и детали объекта наблюдения. 

Европейский Союз еще в 2016 году запустил платформу «Образование 
не может ждать». И определяя перспективы устойчивого развития на пери-
од до 2030 года, признал важность качественного образования и профес-
сиональной подготовки важнейшей основой решения глобальных проблем. 
При этом причины кризиса своего, европейского образования, видит в том, 
что миллионы детей вне доступа к качественному образованию из-за все 
более затяжных конфликтов, вынужденного перемещения насилия, измене-
ния климата и стихийных бедствий. Заметим, с точки зрения европейских 
чиновников не что иное, а «затяжные конфликты» являются основными 
первопричинами, оставляющими после себя необразованные, потерянные 
поколения, и заставляют многих отправиться в опасные путешествия в Ев-
ропу и другие регионы мира, что влияет на их стабильность и развитие [25].

В США, например, фиксируют в структуре образования две противо-
речащих одна другой тенденции: увеличение числа выпускников старших 
классов без значительного увеличения их знаний или долгосрочного ака-
демического успеха. Около 69% выпускников средних школ поступают 
в колледжи, но только 40% из них получат степень бакалавра через четыре 
года. В настоящее время только 40% 12-классников умеют читать на уровне 
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колледжа, и только 25% владеют званиями по математике на этом же уров-
не [29]. И эти неприглядные цифровые показатели низкого уровня образова-
ния есть образчик того, что предпринято было правительством США после 
1983 года, когда Национальная комиссия подготовила доклад о передовом 
опыте в области образования администрации Рейгана [23].

Российские примеры из этой области тоже есть свидетельство и основа-
ние по-новому посмотреть на суть проблем в этой сфере. Правительство РФ 
считает нужным заявить как о достигнутых результатах за последние 5 лет 
завершение реализации Проекта повышения конкурентоспособности веду-
щих российских университетов среди ведущих мировых научнообразова-
тельных центров (Проект 5-100); поддержку сети опорных университетов, 
ориентированных на сохранение и развитие интеллектуального потенциала 
регионов, повышающих качество обучения, в том числе за счет кооперации 
с ведущими университетами-лидерами; запуск пилотного Проект 500+, ре-
шающий задачи повышения качества образования, путем поддержки школ 
с низкими образовательными результатами, работающими в сложных со-
циально-экономических условиях; осуществление ряда мероприятий со-
вместно с субъектами Российской Федерации по развитию инфраструкту-
ры дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей 
в целях обеспечения реализации государственных гарантий доступности 
образования, восполнения дефицита мест в образовательных организациях 
соответствующих уровней образования, а также удовлетворения потребно-
стей населения в качественных и разнообразных образовательных услугах, 
вариативности выбора поставщиков таких услуг. 

Текущие данные о реализации государственной политики в сфере об-
разования можно получить, обращаясь к докладу Правительства, пред-
ставленного им 21 мая 2021 года. Доклад дает обзор и анализ реализации 
государственной политики в этой сфере в 2020 году [5]. Из этого доклада 
видна приоритетная роль в развитии системы образования государственных 
органов федерального уровня. Это четко и однозначно фиксируется в тексте 
доклада: «общий вектор развития системы образования задан в докумен-
тах стратегического планирования, разработанных в рамках целеполагания 
на федеральном уровне…» [5]. Специфика и особенности такого типа до-
кументов не позволяют в качестве предмета анализа рассматривать вопро-
сы частного порядка, имеющие научный интерес полемического характера. 
А для науки и научной дискуссии есть предметы интереса. Например, в за-
висимости от того, какой концептуальный рефрен положить в основу из-
учения темы образования, этим будет определяться и содержание ответов 
по всем вопросам, которые уже ставились и вновь ставятся. 

В частности, была ли и остается ли Древняя Русь, Россия Император-
ская, Советская и Российская Федерация варварской и невежественной. 
Примеров таких сентенций предостаточно в прошлом и в современности. 

К вопросу о национальных системах образования: история и современность
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Сторонники одной версии толкования истории образования оперируют дан-
ными и фактами, показывающими массовую неграмотность и невежество 
населения царской России [22], другие – идеализирует институты образова-
ния и обучения, и уровни образованности и обученности населения или от-
дельных категорий граждан [15; 17]. Или все же образование России на всех 
этапах ее развития, исторически при всех перипетиях, недостатках явилось 
одним из факторов становления формирующейся великой русской цивили-
зации. И в этой связи как изменялось развитие национального образова-
ния в контексте его связей и отношений с самим историческим процессом, 
с историей и в контексте иностранного заимствования и его последствий; 
какова роль государства, церкви, негосударственных акторов организации 
образования. И можно ли определить в конце концов, какой из институтов 
управления и контроля за образованием был ключевым, и при каких обсто-
ятельствах эта роль была положительной, и когда отрицательной и сдержи-
вающей. 

Но не перечень даже таких вопросов имеет значение, его можно и нужно 
расширить, сколько повысить качество самих ответов и объяснений порой 
очень парадоксальных частных случаев, ситуаций и примеров, характери-
зующих систему образования порой лучше и образней, чем большие дан-
ные и постоянные теократизированные изыскания и опыты. Как объяснить, 
например, то, что в годы СССР лишь 17% выпускников школ поступали 
в институты и университеты, а сегодня почти 85% школьников идут в Уни-
верситеты, но качество обученности, способности к освоению программ 
высшей школы серьезно разнятся, и не в пользу современной системы обра-
зования. Есть и более серьезные примеры, и основания к пониманию всего 
комплекса проблем и противоречий в системах образования и воспитания, 
если обратиться к историческим сюжетам, процессам и фактам. Нет внят-
ных объяснений, и даже попытки объяснить тот факт, что, например, в ар-
мии вермахта, вступившей в войну с СССР по обобщенным показателям, 
основная масса солдат имела 8 классов образования, а у советских солдат 
было лишь 4 класса образования. Но именно советский солдат, его коман-
диры оказались в итоге лучше подготовленными к быстрому обучению во-
енным делом, стали выше и просвещенней «самой цивилизованной нации» 
и ее очень «просвещенных» союзников. Без объяснения формализованных 
и глубинных (национальных) оснований понимания, какая из систем обра-
зования имеет преимущество, и в чем это преимущество конкретно про-
являлось и будет проявляться, видимо, не стоит думать о лучшей стратегии 
и политике дальнейшего развития национальной системы образования. 

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 6; 7; 13; 18; 20; 21].

Однако проблему развития национальных систем образования нель-
зя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объективных обстоя-
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тельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять высокий уро-
вень актуальности.

Ученые и организаторы глобального и национального образования – 
в движении. Они пытаются описать и понять общие и частные цели и под-
ходы к образованию. Это важные и естественные шаги, но они не признали 
еще глубины проблем, и не очень преуспели в понимании сути и смыслов 
роли и значения образования и воспитания как единого и неразрывного 
процесса, подготовленного всем историческим наследием, опытом успехов 
и провалов, ложных и выверенных знанием ожиданий, намерений, целей 
и задач. 

2. Возможности и пределы рейтинговых оценок и исторического 
крена в анализе. Когда сегодня пишут и анализируют состояние нацио-
нальных образовательных систем, не обходятся без данных рейтинговых 
оценок. Рейтинговые оценки, которые характеризуют национальные систе-
мы образования по ряду показателей: степень развития государственного 
образования, обобщенные качественные параметры образования страны, 
ответы респондентов о готовности их поступить в университеты в той 
или иной стране; сочетание централизованных и децентрализованных си-
стем организации образования – стали не столько релевантными, сколько 
рекламными индикаторами по определению лучших систем образования. 
Видимо, чтобы не попадать впросак, и чтобы повысить доверие к этим рей-
тингам, его устроители и организаторы приводят все больше и больше до-
водов и оснований относиться к ним с доверием. Насколько эти рейтинги 
оправданы в достижении продекларированных целей и, главное, насколько 
можно судить об истинно лучших системах и основаниях, подтверждаю-
щих эти оценки, – никому не стоит ручаться за достоверность этих данных.  
Тем не менее, опрос, проведенный с января по апрель 2020 года собрал 
более 196 300 ответов. Первое место среди сотни лучших национальных 
систем образования на 2020 год занимает Англия. На втором месте Соеди-
ненные Штаты Америки, за ними следуют Австралия, Нидерланды и Шве-
ция. В рейтинге лучших систем образования 2020 года оказались Франция 
(6 место), опередив Данию. Далее системы образования Канады, Германии, 
Швейцарии (10 место). В числе 15 лучших систем образования – Япония, 
Израиль, Финляндия, Тайвань, Сингапур. Российская Федерация по показа-
телю «лучшая система образования» заняла 36 место, Китай – 65 [30].

Как бы не относиться к этим рейтинговым оценкам, их убедительность 
очевидна лишь в одном. Через обучение, образование, воспитание прохо-
дили и проходят все без исключения поколения: дети и взрослые всех воз-
растов так или иначе встроены в системы образования. Уровень образова-
ния, обученности и просвещенности есть момент истины для суверенитета 
страны, ее безопасности, для граждан и отдельных личностей; ключевой 
индикатор и признак успеха, радужных перспектив и удовлетворения все 
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разрастающихся потребностей и желаний. Или, напротив, устойчивая стаг-
нация, случайная возможность войти в круг избранных и успешных как 
для страны, так и для отдельных граждан. Все было бы не так скверно, если 
бы предпринимаемые правительствами всех стран меры, предлагаемые уче-
ными и специалистами проекты и планы, имели хотя бы признаки того, что 
удается справиться с существующими и предугадываемыми проблемами 
и противоречиями в этой области жизнедеятельности человека даже в вы-
сокоразвитых и успешных странах [27]. 

Находясь вольно или невольно под прессингом такой всеобщей гнету-
щей атмосферы, господствующей в обществах и государствах, большинство 
исследователей в своих работах в разной степени достоверности и в пре-
делах своих интеллектуальных возможностей показывают и объясняют, 
что национальные системы образования, конкурируя между собой, обрели 
за последние 200 лет невероятную мощь и сделали население поголовно 
грамотными, обеспечили науку учеными,  индустрию и сферы производства 
услуг и потребления высококвалифицированными работниками. Казалось, 
что прогресс в образовании, динамика этого прогресса и его направления 
дальнейшего развития – это устойчивая, рукотворно созданная закономер-
ность, способная перешагнуть через любые преграды на пути еще большего 
прогресса. Но реалии с образованием и образованностью ставят в тупик 
даже самых отъявленных и закаленных оптимистов, кроме тех, чьи успехи 
оправдываются устойчивой и спланированной политикой поддержки обра-
зования, и проверенными историей стратегиями, упорством и эффективны-
ми мерами, формировавшими генетически адаптивную к обстоятельствам 
модель выживания. Образование в этой модели не всегда было в центре 
внимания даже среде высокоэрудированных интеллектуалов и организато-
ров сложных общественных систем, но они не сомневались лишь в одном 
– образование и образованность всегда будет лучшим из всех средств здо-
рового развития нации и государства. И упорно работали в границах этой 
системы мышления и поведения.

В российском обществе среди ученых самых разных научных направле-
ний, в кругу чиновников от федерального до местного уровня, многочислен-
ных групп экспертов на самых разнообразных дискуссионных площадках 
постоянно ведется острая полемика вокруг образования и образователь-
ной государственной политики. И какими бы результаты этой полемики 
не были, заметна одна тенденция – проблемы образования лишь нарастают. 
Или их такими видят и даже хотят видеть по разным причинам влиятельные 
группы, лоббирующие свои корыстные интересы, а то и заурядные жела-
ния быть в центре внимания популярной и востребованной большинством 
граждан темы [14; 16].

В мировой дискуссионное практике отмечается, что среди множе-
ства проблем, взявших в оборот образование, есть проблемы, собственно, 
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не столько самого процесса образования, сколько представлений и тол-
кований об этом процессе, его сущности, содержании, субъектах. В этой 
части заметна критика авторов, работающих с доминирующей идеологи-
ческой парадигмой, связанной с глобальным образованием. И такая крити-
ка исходит от той части ученых и специалистов, что выступают как пред-
ставители либеральной технократической мысли в структуре образования. 
И одна, и другая научные концепции встречают отпор со стороны аполо-
гетов правительственной культуры влияния на образование и его подчине-
ние, ставшей характерной особенностью в деле регулирования образования 
в большинстве стран [26]. Присутствие государства в системе образование 
сегодня не оспаривается даже американскими учеными, апологетами либе-
рально-демократической модели функционирования системы образования, 
которые считают нужным заявить: «Образование – это часть государствен-
ной политики. Это предусмотрено в бюджете со значительными расходами 
в каждом штате» [24]. 

Предварительный вывод из вышесказанного может быть представлен 
в следующих терминах. Утешительным моментом в непригодности той или 
иной теоретической модели организации системы образования некоторые 
группы специалистов и экспертов удосуживаются считать лишь то, что это 
глобальный по характеру и нарастающей мощи комплекс проблем, охватив-
ший национальные системы образования: от дошкольного и школьного об-
разования – до высшего и постуниверситетского. И в этом моменте даже 
сама полемика по этой проблеме уже считается достаточным позитивным 
фактором, чтобы видеть свет в туннеле образования как системы. 

Что касается российских реалией, то, полагаем, сам по себе характер 
и направленность дискуссии о проблемах образования носит исключительно 
российское своеобразие и специфику осмысления этого явления. Но и в этой 
сугубо российской модальности мышления, специфика, исключительность 
системы образования России, какой бы ни была особенной, будучи продук-
том и следствием движения исторических сил, ее естественной энергии, все 
же не рассматривается явлением только российской истории, Исторические 
прецеденты и процессы отражаются и современной реальностью. Неужели 
и тогда российская ментальная специфика выпячивается больше или мень-
ше, чем это бы надо? Рискнем заявить, что надо бы ни больше и не меньше 
выпячивать свой норов. А твердо и последовательно следовать этому курсу 
в том числе и образовательной политике. Тут нет ничего уникального. Все 
национальные системы образования по-своему уникальны и своеобразны, 
и все нации, их элиты думают по-своему. Как раз в этом раздумывании, 
в системе мышления и осмысления феномена образования есть все при-
знаки быть сугубо последовательно уникальными. Тем и интересны и для 
себя, и для других. Какой интерес читать, что мы пишем и как думаем, если 
это сделано пол лекалам сторонних читателей и толкователей!? Уникаль-
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ность и своеобразие в том системы мышления, что она позволяет один и тот 
же исторический материал трактовать в противоположных значениях и по-
разному. Но есть исторический прецедент, который стоило бы серьезно ос-
мыслить, понять и сделать столь же серьезные выводы. Удивительно ведь, 
чтобы ни писали патриотические, непатриотические, антипатриотические 
отечественные историки царской России, вопрос об образовании в самом 
широком его значении не оставил ни одного примера о едином их мнении 
хотя бы по базовым его аспектам. «Кажется, ни по одному вопросу нашей 
внутренней истории не существует такой разницы во мнениях, как по во-
просу о роли школы и образования в Древней Руси» [12], – писал в свое 
время историк, лидер партии кадетов П.Н. Милюков. 

Смена мыслительной парадигмы – от разнообразности мнений и сужде-
ний, от противоречивых мнений к единому и единственному мнению об об-
разовании, о его высоком значении и предназначении, тотальной доступно-
сти пользоваться его плодами на всех уровнях, произошла лишь в советский 
период развития страны. Но, как оказалось, и эта система мышления, обе-
спечив беспримерный уровень для развития системы образования, не была 
без изъянов и серьезных родовых травм догматизма, косности, бюрократи-
ческого рутинерства. Болезни системы мышления и осмысления, понима-
ния противоречий и тенденций глобального порядка и национальных пер-
спектив не могли не проникнуть в общие и даже частные случаи понимания 
тех процессов, в которые было втянуто образование. Пораженная болезня-
ми система мышления, даже когда ей попытались придать элементы новиз-
ны, заявив о новом мышлении, в конце концов запустили процесс распада 
и деградации и страны, и системы образования. В таких условиях больше 
интуитивно и по глубинным ощущениям проткал процесс сопротивления 
деструктивным мерам, объявленным в виде реформ. Удерживая себя в ра-
бочем состоянии, в том числе и за счет, и на основе исторических и культур-
ных традиций, закрепленного в сознании и поведении учителей, педагогов, 
ученых, постсоветская система образования продолжает шествие от одной 
реформы к другой, пока что опять же интуитивно  нащупывая силы и спо-
собы самообновления. И тут же, рядом, параллельно развивается процесс 
мощных поворотов и противоположностей. И нужно обладать даром, чтобы 
избегнуть опасностей и соблазнов. 

Глобализация создает определенные тенденции к сближению систем 
образования и образовательной политики. При этом стремление показать 
лучшие практики национальных систем образования [31] демонстрирует, 
на наш взгляд, не столько возможности к успеху для всех стран и регионов 
в образовании, и не столько различия и неравномерность в развитии этих 
систем, что очевидно и естественно, сколько глубокую и непреодолимую 
по ключевым параметрам дифференциацию между странами в этой важной 
сфере жизнедеятельности.
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Безусловно, не только высшее образование становится все более интер-
национализированным. Растет число заимствований контроля за знаниями 
учащихся школ и студентов университетов, за публикациями и научными 
данными преподавателей и ученых. Растет число схожих мер и заимство-
ваний политики между государствами, чему способствует растущая до-
ступность международных данных и работа наднациональных политиче-
ских учреждений. Все больше свидетельств того и о том, что национальные 
системы, по крайней мере на обязательном уровне, не перестают быть по-
хожими на самих себя, черпая эту «похожесть» в самоопределении самих 
себя. Найдем ли эти схожести в той же мере в истории, в национальных тра-
дициях и культуре, сформированных силой исторического процесса и дей-
ствия ее субъектов? Нужна отвага, чтобы встретиться представителям раз-
ных систем образования лицом к лицу и преодолеть бездну отчаяния. Или 
переломить стремление к превосходству одних по отношению к другим. 

Возможно, что национальные правительства теряют все больше кон-
троля над многими сферами и отраслями жизнеобеспечения. И только об-
разование остается той областью, которая требует для себя национальной, 
исторически выверенной и историей оправданной и пережитой политики. 
Видно, что еще больше стало централизованного государственного контро-
ля над учебными программами и планами, за оценками результатов работы 
образовательных учреждений, ученых, преподавателей. Последние с боль-
шим трудом отстаивают уникальный опыт автономности университетско-
го образа жизни и работы, здорового соревнования вместо безжалостной 
и гнетущей конкуренции в научной и образовательной среде.

3. Заключение. В истории развития национальных систем образования 
во всех странах не раз была попытка серьезного и глубокого реформиро-
вания образования во всех его критически важных элементах. По инерции 
такая политика продолжается и сегодня. Но также всегда оказывалось, что 
плоды проводимых реформ системы образования, не дают того эффекта, 
на который рассчитывали реформаторы. Поиски причин порой надуман-
ных, но и реальных проблем в образовании, тоже как бы не сформировали 
пул концептуальных и прикладных решений и оптимальных мер улучшения 
ситуации в этой сфере. В поиске лучших решений и практик в Российской 
Федерации, среди таких есть и ученые, и практики, утешает и тех и дру-
гих лишь то, что свидетельства удручающего положения в образовании – 
это глобальный тренд.

Повсеместно, и в России тоже, фокус внимания концентрируется на дю-
жине вопросов, среди которых есть и вопросы, касающиеся сложившейся 
системы образования, ее модели, ее ресурсов, субъектов обеспечения ее 
функционального и содержательного развития. Не смотря на неудавшие-
ся попытки возвращения к исходным параметрам исторического процесса, 
после сдвигов в ту или другую сторону, и выстраивания российским госу-
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дарством и обществом своей системы образования по глобальным и евро-
пейским лекалам и меркам после встраивания ее в болонскую модель об-
разования в середине 90-х годов, все еще много осталось специфического 
и традиционного в этой системе. 

В российской системе образования и характере ее обсуждения был 
и остается конфликт между новаторскими интенциями и традиционными 
стереотипами. Если принять этот конфликт за отправную точку в разгреба-
нии существующих проблем и противоречий в сфере образования, то сле-
дует обратить внимания на то, что это очень жесткий, острый по своей 
непримиримости конфликт мнений и соображений. Это база, основание, 
питательная среда провокационных споров о том, какая из исторически 
сложившихся систем образования была более адаптивной к потребностям 
общества и государства, существенно устойчивой и эффективной. Подоб-
ная логика развития осмысления и понимания сущности роли и значения 
национальной российской системы образования оказалось даже бесплод-
ной. Казалось бы, за длительностью изучения этого процесса можно было 
бы прийти к консенсусу хотя бы по ключевым аспектам понимания сути 
и значения образования. Однако консенсуса нет. Ситуация неблагополуч-
ная и в том, что не нашли своего исследователя еще вопросы о степенях 
и уровнях эффективности каждой из систем, заявивших о себе в истории на-
шей страны. Много написано и много раз, казалось бы, находились и люди, 
и идеи, вокруг которых мог быть создан стратегический план развития об-
разования. Но и плана такого нет, который бы опирался и учитывал исто-
рические аналоги. Есть бесконечные реформы и проекты переустройства 
образования. Но нет и серьезного объяснения, и понимания, в чем конкрет-
но преимущества и недостатки царской, советской и постсоветской систем. 
Нет позитивного эффекта от такого рода пертурбацией, не создана, свое-
го рода идеальная модель системы образования как плод синтеза лучших 
практик, мер и идей этой системы. И лишь не утихают споры о роли го-
сударства и соблазнах конкурентно-рыночных механизмов и принципов 
в образовании. И нас, к нашему прискорбию, утешает лишь то, что продол-
жается поиск лучших примеров функционирования системы образования 
в сравнении не только с аналогами в других странах, но и с историческими 
образцами, которыми полна тысячелетняя история страны и образования. 
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TO THE QUESTION  
OF NATIONAL EDUCATION SYSTEMS:  

HISTORY AND MODERNITY

A special case of an unusually large number of scientific articles that reflect 
the topic of national education from different theoretical, political, historical 
and even ideological positions and different scientific approaches, the appeals 
of many authors to the editorial offices of journals replicated by the publishing 
house «Nauka Segodnya» is a strong and understandable reason to discuss this 
phenomenon in a polemical form. Discuss and draw attention to the degree and 
level of analysis of this topical and important topic. And according to the exist-
ing tradition, to present in the form of a detailed essay, so what is the sphere of 
national education systems today as a socio-political, historical and scientific 
problem, what has been done by science to reveal and understand the meanings 
of this process, and what remains to be done, in which direction to conduct a 
scientific search. The result of our analysis was a generalizing conclusion, the 
essence of which is that the national education system in the public and profes-
sional perception is increasingly gaining, firstly, the strength of the moral factor 
of the superiority and advantages of the country, its political and socio-economic 
regime. Secondly, the acquisition of such power and influence for education sys-
tems is fueled, articulated and formalized by the state educational policy. State 
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educational policy takes precedence over other types and forms of policy. This is 
a dialectically contradictory form of support and control over education systems. 
Third, the state educational policy is more qualitative and effective, which is pro-
vided by the best practices of historical experience combined with an innovative 
attitude to the trends of the global order in the development of education.

Key words: education system, national education systems, historical experi-
ence of national education systems.
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ПОПЫТКА ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ПРОРЫВА:  
ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ДУМЫ ПЕРВОГО СОЗЫВА (1993-1995 ГГ.)  
(К 30-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)  

ЧАСТЬ II

Во второй части статьи, посвященной истории Пятой Государствен-
ной Думы РФ, рассматриваются сюжеты, связанные деятельностью но-
вого российского парламента и, прежде всего, помимо организационных 
вопросов, «бюджетные баталии», проявившие специфическую оппозицион-
ность ряда фракций и партий. Также к значимым политическим событи-
ям и содержательным аспектам работы Госдумы, характеризующим ее 
политическую ориентацию и приоритеты, отнесены вопросы амнистии 
и вотум недоверия правительству. 

Авторы делают вывод, что управляемое изменение политической 
структуры Думы первого созыва было осуществлено в целях подготовки 
к предстоящим в декабре 1995 г. выборам в Государственную Думу второ-
го созыва. 

Работа Госдумы обеспечила социально-политическую стабильность 
в стране в ситуации глубокого кризиса. Но попытка демократического про-
рыва не состоялась как в силу действий Президента Ельцина и его команды, 
так и состояния российского общества.

Ключевые слова: Государственная Дума, сессия, бюджетные баталии, 
амнистия, вотум недоверия, законотворчество.
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Нисневич Ю.А., Орлов И.Б. 

«Главный урок: победу демократов мы 
спутали с победой демократии» 

Г.А. Сатаров

Государственная Дума первого созыва (далее Госдума) приступила к ра-
боте 11 января 1994 года, и в этот же день было принято решение предо-
ставить официальный статус депутатским фракциям, созданным на основе 
избирательных объединений, которые прошли в Госдуму по общефедераль-
ному округу (независимо от численности), и депутатским группам чис-
ленностью не менее 35 депутатов (порог численности стал единственным 
условием регистрации группы) [2; 4; 9]. Таким образом было определено 
построение политической структуры Госдумы, координирующим органом 
которой стал постоянно действующий коллегиальный орган – Совет Госу-
дарственной Думы, в состав которого входили ее председатель и руково-
дители официально зарегистрированных депутатских объединений. Совет 
был предназначен для подготовки и предварительного рассмотрения орга-
низационных вопросов деятельности Госдумы.

По состоянию на 13 января были зарегистрированы 8 депутатских фрак-
ций, соответствующих избирательным объединениям, прошедшим в Гос-
думу, и депутатская группа «Новая региональная политика». Также были 
созданы группы «Российский путь» (14 депутатов) и «Союз 12 декабря» 
(20 депутатов), не получившие официального статуса.

Следующим политическим событием, характеризующим расстановку 
политических сил в Государственной Думе первого созыва, стало избра-
ние 14 января ее председателя в соответствии с «Временным регламентом 
о Председателе Государственной Думы»». На эту должность все зарегистри-
рованные депутатские объединения и незарегистрированные группы выдви-
нули своих кандидатов. В результате рейтингового голосования во второй 
тур вышли два представителя оппозиционных объединений – представи-
тель фракции АПР Иван Рыбкин и представитель группы «Российский 
путь» Юрий Власов. В результате тайного голосования по этим двум кан-
дидатурам на первое место вышел Рыбкин, получивший в свою поддержку 
223 голоса, причем, как впоследствии выяснилось, решающий голос за него 
отдал Власов. Здесь возникла правовая коллизия, обусловленная тем, что 
во Временном регламенте было указано, что «кандидат на должность Пред-
седателя Государственной Думы считается избранным, если в результате 
тайного голосования с помощью бюллетеней он получил более половины 
голосов от общего числа депутатов Государственной Думы», но не было 
определено, что понимается под общим числом депутатов. Постановлени-
ем Госдумы было утверждено избрание Рыбкина ее председателем, исходя 
из того, что под общим числом депутатов было решено понимать 444 фак-
тически избранных на момент принятия решения (голос Власова оказал-
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Попытка демократического прорыва: взлеты и падения Государственной Думы  
первого созыва (1993-1995 гг.) (к 30-летию Российской Федерации). Часть II

ся решающим в том смысле, что он обеспечил более половины голосов). 
Позже Постановлением Конституционного Суда РФ от 30 апреля 1996 года 
№ 11-П было установлено, что «общее число депутатов» следует «пони-
мать, как число депутатов, установленное для Государственной Думы ста-
тьей 95 (часть 3) Конституции Российской Федерации, – 450 депутатов». 
То есть для избрания Председателя Госдумы необходимо было не менее 
226 голосов депутатов. Однако тем же постановлением Конституционного 
Суда было установлено, что «решения Государственной Думы, принятые 
ранее в соответствии с иным порядком подведения итогов голосования, пе-
ресмотру в связи с данным толкованием не подлежат».

Система комитетов и комиссий была определена 17 января в составе 23 ко-
митетов и постоянно действующей Мандатной комиссии, а позднее были соз-
даны еще 13 временных комиссий. При распределении руководящих постов, 
кроме ранее избранного председателя Госдумы, при голосовании было ис-
пользовано так называемое «пакетное соглашение», согласно которому по-
сты заместителей председателя Госдумы, председателей комитетов и их заме-
стителей были распределены с учетом приписанных каждому посту весовых 
коэффициентов между депутатскими фракциями и группами в соответствии 
с их численностью. Так пост первого заместителя председателя Госдумы за-
нял Михаил Митюков, как представитель самой большой по численности 
фракции «Выбор России», а остальные посты заместителей достались Алек-
сандру Венгеровскому (фракция ЛДПР), Валентину Ковалеву, которого в ян-
варе 1995 г. сменил Геннадий Селезнев (оба представителя фракции КПРФ), 
и Алевтина Федулова (фракция «Женщины России). Позже, 10 июня, к ним 
присоединился Артур Чилингаров (группа «Новая региональная политика»).

Должности председателей 23-х комитетов были распределены следу-
ющим образом: фракция ЛДПР – 5; фракция «Выбор России» – 4; по 3 – 
фракция ПРЕС и депутатская группа «Новая региональная политика»; 
по 2 – фракции КПРФ, АПР и «Яблоко»; по 1 – фракции ДПР и «Женщины 
России». Председателем Мандатной комиссии стал Виталий Севастьянов 
(фракция КПРФ). 

Следует отметить, что в противовес практике, принятой в СССР, всем 
депутатам, независимо от занимаемой должности, решением Госдумы было 
установлено одинаковое денежное содержание и социально-бытовое обе-
спечение, которые определялись, исходя из того, что статус депутата был 
приравнен к статусу федерального министра. Исключение было сделано 
только для председателя Госдумы, статус которого был приравнен к статусу 
председателя Правительства России. 

Характерной особенностью Государственной Думы первого созыва ста-
ла интенсивная миграция депутатов между депутатскими объединениями 
в начале работы и перед окончанием срока ее полномочий, обусловленная 
тем, что народные избранники являлись обладателями «свободного манда-
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та». Если в начале работы Госдумы процесс миграции депутатов был вы-
зван их стремлением занять более удобную и влиятельную позицию в фор-
мирующейся политической структуре нижней палаты, то перед окончанием 
срока ее полномочий – желанием переместиться на более выгодную пози-
цию в предстоящей избирательной кампании, исходя из личных соображе-
ний. Перечь депутатских фракций и групп Государственной Думы первого 
созыва приведен в табл. 1.

Таким образом расклад политических сил в начале работы Государ-
ственной Думы первого созыва выглядел следующим образом:

– реформаторско-демократический фланг (фракции «Выбор России», 
«Яблоко», ПРЕС, незарегистрированная группа «Союз 12 декабря») – 
153 (34,4%) депутата;

– антиреформаторский фланг (фракции ЛДПР, АПР, КПРФ, незареги-
стрированная группа «Российский путь») – 177 (39,9%) депутатов;

– центр с выраженным оппозиционным уклоном (фракции «Женщины 
России», ДПР, группа «Новая региональная политика», независимые депу-
таты) – 114 (25,7%) депутатов.

При этом разногласия между фракциями «Выбор России» и «Яблоко», 
прежде всего, по вопросу отношения к Президенту и правительству делали 
практически невозможным их выступление единым фронтом по многим во-
просам, а ПРЕС заметного тяготела к центристской политической позиции, 
на которую она впоследствии и перешла.

Государственная Дума первого созыва начала свою работу в непростых 
условиях: первая весенняя сессия прошла в комплексе зданий по адресу 
Новый Арбат 36 (1), который в должной мере не был приспособлен к спец-
ифики ее работе, в частности, не обеспечивалось необходимое количество 
и качество служебных помещений [3]. После окончания к началу октября 
1994 года ремонта комплекса зданий по адресу Охотный ряд, 1 и Георги-
евский переулок, 2, нижняя палата переехала в этот комплекс, где все де-
путаты, депутатские объединения, комитеты и комиссии и аппарат Госду-
мы получили необходимые служебные помещения. Но в связи с ремонтом 
и переездом первая осенняя сессия открылась только 5 октября 1994 года.

Значимым индикатором политической ситуации в Госдуме могут слу-
жить «бюджетные баталии», имевшие место при принятии в апреле-июне 
1994 года федерального бюджета на этот год, в ноябре 1994 года – марте 
1995 года – федерального бюджета на 1995 год и октябре-декабре 1995 года 
– федерального бюджета на 1996 год. Вот как описывает Юрий Коргунюк 
общий сценарий «бюджетных баталий», неизменно соблюдавшийся, по его 
мнению, вплоть до 1999 года: «Кабинет министров вносил проект бюджета, 
в котором изначально было заложено солидное превышение расходов над 
доходами. Фракции и депутатские группы подвергали этот проект уничто-
жающей критике, в частности, за нереалистичность и излишний оптимизм 
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относительно доходной базы, но тут же требовали увеличить расходы, 
а, следовательно, и дефицит. Затем проект бюджета отклонялся, происходи-
ли скрытые от общих глаз консультации, по итогам которых правительство 
соглашалось несколько увеличить расходы, и лишь тогда Госдума незначи-
тельным большинством – вопреки протестам «обделенных» групп и фрак-
ций – утверждала бюджет в первом чтении. После этого начиналось кулу-
арное обсуждение поправок, и проект бюджета (как правило, не с первой 
попытки) со скрипом утверждался в последующих чтениях» [5. С. 327-337].

Таблица 1 

Наименование депутатского 
объединения

Количество депутатов 
на начало созыва/ 

конец созыва

Руководитель 
депутатского 
объединения

Фракция «Выбор России» 76/47 Егор Гайдар
Фракция «Либерально-

демократическая партия России» 63/55 Владимир Жириновский

Фракция «Аграрная пария России» 55/51 Михаил Лапшин
Фракция «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 45/46 Геннадий Зюганов

Фракция «Партия российского 
единства и согласия» 30/12 Сергей Шахрай

Фракция «Яблоко» 27/27 Григорий Явлинский
Фракция «Женщины России» 23/20 Екатерина Лахова

Фракция «Демократическая партия 
России» 15/10 Николай Травкин

Депутатская группа «Новая 
региональная политика» 67/36 Владимир Медведев

Депутатская группа «Либерально-
демократический союз 12 декабря» * 38 Борис Федоров

Депутатская группа «Стабильность»** 36/36 Алексей Леушкин
Депутатская группа «Россия»*** 35/36 Игорь Шичанин

Независимые депутаты 9****/38

* Группа зарегистрирована 27 апреля 1994 г. в составе 38 депутатов, официально лишена 
регистрации 7 декабря 1994 г. из-за уменьшения численности до 22 депутатов.
** Группа зарегистрирована 14 марта 1995 г. 
*** Группа зарегистрирована 24 марта 1995 г.
**** Депутаты, не вошедшие ни в зарегистрированные фракции и группу, ни в незарегистри-
рованные «Российский путь» (14 депутатов) и «Союз 12 декабря» (20 депутатов) во время их 
формирования 11-14 января 1994 г.
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«Бюджетные баталии» проявили специфическую оппозиционность 
фракций АПР, КПРФ и ЛДПР и соответственно одноименных партий, 
а также фракции «Яблоко». Если оценивать эти оппозиционные фракции 
не по их риторике, а по их конкретным действиям, и, в первую очередь, уча-
стию в процессе принятии федерального бюджета, то можно согласиться 
с Коргунюком, который полагает, что эти фракции «выполняли две роли – 
политическую и лоббистскую» [5. С. 332]. В политической роли они на сло-
вах находились «в авангарде борьбы против правящего режима и ратовали 
за свержение президента и правительства», а в лоббистской – на деле со-
трудничали с исполнительной властью (т.е. с тем самым режимом), при-
нимая активное участие в принятии и формировании бюджета посредством 
внесения в него «лоббистских» поправок после их закрытого, кулуарного 
обсуждения в комитете по бюджету, которым руководил «яблочник» Миха-
ил Задорнов. 

К значимым политическим событиям в работе Госдумы, характеризу-
ющим ее политическую ориентацию и приоритеты, можно отнести вопрос 
об амнистии и вотум недоверия правительству. После того, того, как Пре-
зидент Ельцин 16 февраля 1994 года внес в Госдуму проект постановления 
об амнистии в связи с принятием Конституции, фракция КПРФ предложила 
распространить амнистию на привлеченных к уголовной ответственности 
в связи с событиями августа 1991 года, а также мая и октября 1993 года. 
На следующий день фракция ЛДПР вынесла на голосование проект поста-
новления о политической и экономической амнистии, включающий амни-
стию всем участникам указанных событий, но это постановление не набра-
ло необходимого для его принятия числа голосов («за» было набрано всего 
200 голосов).

18 февраля фракции ПРЕСС, ДПР и «Женщины России» выступили 
с предложением подписать «Меморандум о согласии», в котором в качестве 
составной части «достижения гражданами России общенационального со-
гласия» предлагалась « амнистия ряда лиц, находящихся под следствием или 
содержащихся под стражей в связи с событиями 19-21 августа 1991 года, 
1 мая 1993 года, 21 сентября – 4 октября 1993 года, а также амнистия ряда 
лиц, привлеченных к уголовной ответственности и осужденных за престу-
пления в сфере экономики». 23 февраля Рыбкин от имени Совета Думы 
предложил пакетом принять «Меморандум о согласии», постановления 
об «объединенной» амнистии, а также постановление, отменяющее ранее 
принятое решение о создании государственной комиссии по расследованию 
причин и условий событий 21 сентября – 4 октября 1993 года. Такой вари-
ант поддержали фракции ЛДПР, ПРЕС, «Женщины России» и группа «Но-
вая региональная политика», а также фракции АПР, ДПР и КПРФ, не наста-
ивая при этом на роспуске комиссии по расследованию. Фракция «Яблоко» 
выступила против ликвидации комиссии, но предоставила своим членам 
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свободу голосования по предложенному пакету. Только фракция «Выбор 
России» настаивала на раздельном голосовании по каждому документу. 

В результате за представленный пакет, включающий постановления 
«Об объявлении амнистии в связи с принятием Конституции Российской 
Федерации», «Об объявлении политической и экономической амнистии», 
«О принятии Меморандума согласия» и «О признании, утратившем силу 
постановления Государственной Думы» (о ликвидации комиссии) проголо-
совали 252 депутата, в силу чего решение было принято.

Несмотря на распоряжение Президента Ельцина о продолжении рас-
следования уголовного дела, 26 февраля приказом генерального прокурора 
Алексея Казанника, который не соответствовал ряду процессуальных норм, 
все содержащиеся в предварительном заключении лица, причастные к со-
бытиям 1 мая 1993 года и 21 сентября – 4 октября 1993 года были освобожде-
ны из следственного изолятора «Лефортово». Лица, причастные к событиям 
19-21 августа 1991 года, были амнистированы на заседании суда 1 марта, 
кроме генерала Валентина Варенникова, который от амнистии отказался. 
В марте 1994 года Президент Ельцин внес в Совет Федерации предложение 
об освобождение Казанника от должности генерального прокурора. Палата 
не поддержала это предложение, но 25 апреля Казанник добровольно ушел 
в отставку.

Госдума трижды рассматривала вопрос о доверии Правительству РФ. 
Первая попытка вынести по предложению фракции ДПР вотум недоверия 
правительству была предпринята 27 октября 1994 года и закончилась без-
результатно: за проголосовало всего 193 депутата. При этом на следующий 
день 235 голосами было принято постановление о социально-экономиче-
ской политике правительства, в котором его работа признавалась неудовлет-
ворительной, и на него возлагалась ответственность за неисполнение бюд-
жета. Оппозиционные фракции Госдумы явно опасались пойти на жесткую 
конфронтацию с правительством.

Вторая попытка состоялось в июне 1995 года и была инициирована 
письмом в Совет Госдумы Сергея Глазьева (фракция ДПР) от 15 июня (ко-
торое содержало Заявление и проект постановления «О недоверии Прави-
тельству Российской Федерации»), а также проектом аналогичного поста-
новления, внесенным в Совет Госдумы в тот же день группой в количестве 
свыше 90 депутатов. 

Начало первой чеченской кампании обозначило водораздел между «Вы-
бором России» и действующей властью. Чеченский конфликт обозначил 
линию раскола и внутри самой фракции: в марте 1995 года сторонники 
«партии войны» перетекли в две новые фракции – «Стабильность» и «Рос-
сия». Война в Чечне усилила критику действий Президента и правительства 
со стороны депутатского корпуса и кардинально изменила ситуацию в Гос-
думе особенно после трагических событий в Буденновске в июне 1995 года. 
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Вторая попытка вотума недоверия правительству состоялось в июне 
1995 года и была инициирована письмом в Совет Госдумы депутата Глазье-
ва (фракция ДПР) от 15 июня этого года, в котором содержались заявление 
и проект постановления «О недоверии Правительству Российской Федера-
ции», а также проектом аналогичного постановления, внесенным в Совет 
Госдумы в тот же день группой в количестве свыше 90 депутатов. На осно-
вании указанных документов совет принял решение о рассмотрении вопро-
са о недоверии правительству 21 июня.

Результаты голосования о недоверии правительству 21 июня во многом 
предопределили трагические события 14-17 июня, связанные с захватом 
больницы и заложников в Буденновске. Многие депутаты требовали отстав-
ки руководителей силовых ведомств – министра обороны Павла Грачева, 
министра внутренних дел Виктора Ерина и директора Федеральной службы 
контрразведки Сергея Степашина, а также министра по делам националь-
ностей и региональной политике Николая Егорова. Ряд депутатов, в част-
ности, руководители фракций «Женщины России» (Екатерина Лахова) 
и «Яблоко» (Григорий Явлинский), мотивировали возможную поддержку 
вотума недоверия правительству тем, что нет другого способа отправить 
в отставку этих министров. При голосовании за вотум недоверия прави-
тельству его поддержал 241 депутат, но при этом предложение рекомендо-
вать Президенту отправить в отставку Егорова, Грачева, Ерина и Степашина 
набрало менее 140 голосов.

Следует напомнить, что в соответствии с п. 3 статьи 117 Конституции 
Президент РФ должен объявлять об отставке Правительства РФ или роспу-
ске Государственной Думы только в том случае, когда после выражения не-
доверия Правительству РФ Государственная Дума в течение трех месяцев 
повторно выразит такое недоверия. А в соответствии с п.4 этой же статьи 
Председатель Правительства РФ может поставить перед Государственной 
Думой вопрос о доверии Правительству РФ, и если в этом случае Государ-
ственная Дума откажет в доверии Правительству РФ, то Президент РФ уже 
в течение только семи дней должен принять решение об отставке Прави-
тельства РФ или роспуске Государственной Думы.

На следующий день после голосования за вотум недоверия 22 июня 
Президент уведомил Госдуму о своем несогласии с принятым ее решением, 
тем самым предупредив о возможности роспуска. И в тот же день предсе-
датель правительства Черномырдин «нанес упреждающий удар», направив 
в Госдуму письмо о постановке перед ней вопроса о доверии правительству. 
После этого Госдума взяла тайм-аут, приняв на заседании 23 июня решение 
о рассмотрении вопроса о доверии правительству в соответствии с письмом 
его председателя на внеочередном заседании 1 июля.

Вот как описал сложившуюся ситуацию Гайдар: «Этот неожиданный по-
ворот событий «письмо Черномырдина» поверг лидеров оппозиции в состо-
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яние близкое к панике. Только что проголосовав за недоверие правительству, 
тут же радикально поменять свое решение и через неделю проголосовать 
за вотум доверия ему – страшный удар по собственной репутации. Пойти 
же на продолжение конфронтации опасно – а вдруг Президент поддержит 
премьера и распустит Думу, что же тогда, остаться без своих депутатских 
привилегий, без мощной базы в Думе» [1. С. 348-349]. Компромиссный 
выход из создавшегося положения был найден в том, что 1 июля Госдума 
рассмотрела не вопрос о доверии правительству в связи с обращением его 
председателя, а повторно вопрос о недоверии правительству. Решение о не-
доверии правительству повторно принято не было – «за» проголосовало 
только 193 депутата. В свою очередь, Черномырдин в своем выступлении 
на этом заседании сообщил об отзыве своего обращения по поводу доверия 
правительству. Конфликт был исчерпан, чему в немалой степени способ-
ствовало увольнение 30 июня со своих постов Егорова, Ерина и Степашина. 
Свой пост сохранил только министр обороны Грачев.

Рассмотренные события с вотумом недоверия правительству показали, 
что, во-первых, заложенный в Конституции «предохранительный клапан» 
на случай конфликта между Государственной Думы и правительством эф-
фективен для поиска и нахождения компромисса, а, во-вторых, что оппози-
ционные фракции были не настолько уверены в себе и радикальны, чтобы 
идти на обострение, чреватое роспуском нижней палаты. 

Следует также отметить, что фракция КПРФ в начале июля 1995 года 
инициировала предложение о выдвижении обвинения против Президента 
Ельцина для отрешения его от должности. Но на пленарном заседании Гос-
думы 12 июля вопрос о создании специальной комиссии для подготовки 
выдвижения обвинений не набрал необходимого числа голосов («за» про-
голосовали только 166 депутатов). 

Важно понять, что ситуации с вотумом недоверия правительству и попыт-
кой импичмента Президенту имела место уже после того, как в марте 1995 года 
существенно изменилась расстановка политических сил в Госдуме:

– реформаторско-демократический фланг (фракции «Выбор России», 
«Яблоко», группы «Союз 12 декабря») – 85 (19,3%) депутата;

– антиреформаторский фланг (фракции ЛДПР, АПР, КПРФ, группа 
«Российский путь») – 162 (36,7%) депутатов;

– центр с преимущественной ориентацией на поддержку действующей 
власти (фракции «Женщины России», ДПР, ПРЕСС, группа «Новая регио-
нальная политика», группа «Стабильность», группа «Россия», независимые 
депутаты) – 194 (44%) депутатов.

Существенное изменение расстановки политических сил было опреде-
лено тем, что 14 марта 1995 года была зарегистрирована депутатская группа 
«Стабильность» и 24 марта депутатская группа «Россия», обе достаточно 
«искусственно» сконструированные. Создание этих групп инициировало со-
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вещание, которое 8-9 февраля провели с депутатами помощники Президента 
Георгий Сатаров и Александр Лившиц [9]. То, что в создании этих групп 
активно участвовала Администрация Президента России (АП) подтверж-
дает и тот факт, что 25 апреля состоялась первая и единственная встреча 
Президента Ельцина с депутатским объединением, и именно с депутатской 
группой «Стабильность». Если бы представители АП не принимали участие 
в создании этой группы, то такая встреча вряд ли бы состоялась. Очевид-
но, что управляемое изменение политической структуры Государственной 
Думы первого созыва было осуществлено в целях подготовки к предстоя-
щим в декабре 1995 года выборам в Государственную Думу второго созыва.

Оценивая взаимоотношения между Государственной Думой первого со-
зыва и Президентом, важно отметить, что АП осуществляла постоянный 
мониторинг работы Госдумы, который обеспечивало Управление АП по вза-
имодействию с политическими партиями, общественными объединениями, 
фракциями и депутатами палат Федерального Собрания под руководством 
Андрея Логинова. Это Управление имело постоянное представительство 
в здании Госдумы, каждое депутатское объединение курировал его сотруд-
ник, который мог официально посещать общие собрания соответствующе-
го объединения с его разрешения и готовил информацию для руководства 
АП о рассматриваемых на заседаниях вопросах, позиции объединения 
по законопроектам, принимаемых решениях и голосованию. Это позволяло 
представителям АП проводит превентивные консультации с руководством 
депутатских объединений и в некоторых случаях оказывать влияние на ре-
зультаты голосования по законопроектам. 

Несмотря на ряд организационных проблем, Государственная Дума пер-
вого созыва показала достаточно высокую эффективность своей, прежде 
всего, законодательной работы. Оценивая работу нижней палаты первого 
постсоветского парламента, ее председатель Иван Рыбкин подчеркивал, 
что она «выгодно отличалась от всего того, что было после». Во-первых, 
абсолютное большинство депутатов могли «сметь свое сужденье иметь», 
а во-вторых, 40% депутатов имели ученые степени и звания в области юри-
спруденции, права, экономики, политологии и социологии, что позволяло 
«свои иногда взъерошенные мысли легко положить на язык закона». Вклад 
Государственной Думы первого созыва в создание законодательной базы со-
временной России отметил и спикер Государственной Думы второго и тре-
тьего созыва Геннадий Селезнев [6].

Государственная Дума первого созыва выполнила свое предназначение 
и приняла основные законы в сфере избирательного законодательства и, бо-
лее этого, еще ряд законов, основополагающих для российской норматив-
но-правовой системы [2. С. 330-349]. За два года работы она, по прибли-
зительным данным, приняла к рассмотрению около 1400 законопроектов, 
из которых 310 (22%) были приняты в качестве законов, подписаны Пре-

Нисневич Ю.А., Орлов И.Б. 
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зидентом России и вступили в силу (2), в том числе 230 новых законов, 
включая 92 закона о ратификациях и присоединениях к международным до-
говорам и 80 законов о внесении изменений в существующее законодатель-
ство. И это при том, что противостояние депутатов и Президента Ельцина 
в законодательной сфере было достаточно ощутимым, о чем свидетельству-
ет отклонение Президентом 98 законов, принятых Государственной Думой 
и одобренных Советом Федерации. В свою очередь, Совет Федерации от-
клонил 47 законов, принятых Государственной Думой.

В рамках своих полномочий Государственная Дума первого созыва 
впервые назначила таких должностных лиц государственной власти как 
Уполномоченный по правам человека (Сергей Ковалев, «Выбор России»), 
Председатель Счетной палаты РФ (Хачим Кармоков, «Новая региональная 
политика»), Председатель Центрального банка РФ (Сергей Дубинин), кото-
рый был назначен только после того, как палата дважды отвергла внесен-
ную Президентом кандидатуру Татьяны Парамоновой и обратилась к Пре-
зиденту с предложением о внесении другой кандидатуры, что он и сделал.

Хотя Государственная Дума первого созыва была созвана после перио-
да острого политического противостояния, но 1994-1995 годы в сравнении 
с предшествовавшими годами оказались довольно спокойными с точки зре-
ния социально-политической ситуации. Нельзя не признать, что немалую 
роль в обеспечении стабильности играла деятельность депутатов, с самого 
начала заявивших о стремлении добиться общественного согласия. Несмо-
тря на постоянные политические баталии в самой Госдуме и периодиче-
ские конфликты депутатов с Президентом и правительством, нижняя палата 
не провоцировала социально-политические конфликты в стране [8]. 

Такая роль Госдумы обеспечивала социально-политическую стабиль-
ность в стране в ситуации глубокого кризиса, но одновременно такая по-
зиция позволяла Президенту и правительству проводить в целом прежний 
социально-экономический курс. Президенту Ельцину не удалось получить 
в Государственной Думе первого созыва поддержку радикального эконо-
мического курса. Да и само правительство после выхода из него в январе 
1994 года Егора Гайдара и Бориса Федорова не только приобрело коали-
ционный характер, но и проявило стремление отказаться от радикальных 
реформ. Более того, в первом ежегодном послании Президента парламенту 
даже заголовок «Об укреплении Российского государства (основные на-
правления внутренней и внешней политики)» бросал вызов либеральной 
идеологии [7. С. 177-178]. В Госдуме, с одной стороны, не было открытой 
оппозиции правительству Черномырдина, а с другой, не было и его дей-
ственной поддержки. Депутаты активно использовали парламентскую три-
буну для пропаганды своих политических взглядов. 

Государственная Дума первого созыва, несомненно, стала переходом 
от советского «предпарламента» к профессиональному парламенту, струк-

Попытка демократического прорыва: взлеты и падения Государственной Думы  
первого созыва (1993-1995 гг.) (к 30-летию Российской Федерации). Часть II
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турированному по партийному принципу. Но попытка демократического 
прорыва не состоялась. Ее скромные результаты были обусловлены как 
действиями Президента Ельцина и его команды, о чем написал Гайдар: 
«Осенью 1993 годы мы дорого заплатили за отсутствие четкой и однознач-
ной позиции Президента, лишившее демократов их естественного лидера» 
[1. С. 337], так и состоянием российского общества

Российское общество не было консолидировано и мобилизовано воз-
можностью перемен, но напротив было расколото. Результаты социоло-
гических опросов показывают, что более половины российских граждан 
не имели четких идейных установок и реагировали на политические собы-
тия ситуативно. Оставшаяся часть была поделена на два практически рав-
ных лагеря – сторонников реформ и их противников, предпочитающих воз-
врат к советской системе. Кроме того, часть сторонников демократических 
преобразований была травмирована событиями осени 1993 года и отошла 
от поддержки Президента и его команды.

ПРИМЕЧАНИЕ:
(1) Комплекс зданий секретариата СЭВ, который считался «шедевром 

советского модернизма» и включал 33-этажное высотное здание, получив-
шее прозвище «дом-книжка», 11-этажную гостиницу «Мир» и украшенный 
мозаикой цилиндрический корпус конференц-зала (где и проходили пленар-
ные заседания Госдумы), объединенные общим двухэтажным стилобатом.

(2) Для сравнения: Государственная Дума второго созыва за 4 года рабо-
ты приняла к рассмотрению 4059 законопроектов, из которых 749 (18,4%) 
были приняты в качестве законов и вступили в силу, а Государственная Дума 
третьего созыва соответственно – 4295 законопроектов и 772 (18%) закона.
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AN ATTEMPT AT A DEMOCRATIC BREAKTHROUGH: 
THE UPS AND DOWNS OF THE STATE DUMA  

OF THE FIRST CONVOCATION (1993-1995)  
(TO THE 30TH ANNIVERSARY  

OF THE RUSSIAN FEDERATION)  
PART II

The second part of the article, devoted to the history of the Fifth State Duma of 
the Russian Federation, examines the subjects related to the activities of the new 
Russian parliament and, above all, in addition to organizational issues, “budget 
battles”, which showed a specific opposition of a number of factions and parties. 
The issues of amnesty and the vote of no confidence in the government are also 
considered significant political events and substantive aspects of the work of the 
State Duma, which characterize its political orientation and priorities.

The authors conclude that the controlled change in the political structure of the 
Duma of the first convocation was carried out in order to prepare for the upcoming 
elections to the State Duma of the second convocation in December 1995.
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The work of the State Duma ensured social and political stability in the coun-
try in a situation of deep crisis. But the attempt at a democratic breakthrough 
failed, both because of the actions of President Yeltsin and his team, and the state 
of Russian society.

Key words: State Duma, session, budget battles, amnesty, vote of no confi-
dence, lawmaking.
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ИДЕЯ «ИСТИННОГО ГОСУДАРЯ»  
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ СОВЕТСКОГО  
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Предмет исследования – работы советских историков социально-по-
литической мысли, затрагивающих проблематику царизма и абсолютной 
монархии в России XVI века. Цель исследования – определение основных 
подходов к пониманию личности «государя» и ее роли в становлении госу-
дарственности России, сложившихся в работах советских исследователей 
политического строя России XVI века. В статье используются методологи-
ческие принципы историзма и объективизма. Вывод – в работах советских 
ученых помимо критики сути самодержавного строя, признавалась его не-
обходимость и первостепенное значение для формирования централизован-
ного государства в России XVI века. 

Ключевые слова: Д.Н. Альшиц, Р.Ю. Виппер, А.Ф. Замалеев, А.А.Зимин, 
М.Н. Покровский, И.В. Сталин, государь, монархия, самодержавие, право-
славие.

Данная статья входит в серию статей автора о проблеме «истинного 
государя» в отечественной социально-политической мысли разных пе-
риодов: дореволюционного, советского и современного. Одной из целей 
статьи является выявление специфики советских взглядов на проблему 
«истинного государя» в становлении социально-политической системы 
России. 

Проблема «истинности государя» – одна из центральных в истории от-
ечественной социально-политической мысли и восходит к творчеству рус-
ских «книжников» XV-XVI веков. «Истинность государя» понимается как 
минимум в трех ипостасях: светская истинность, связанная с законной ле-
гитимностью государя, сакральная истинность, заключающаяся в понима-
нии государя как царя всех православных людей, власть которого освящена 
богом и церковью, а также «народная истинность», отражающая отношение 
подданных к государю.



1680  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 6(70) • Том 11 • 2021 

Сомов А.А.

В современной научной литературе нередко можно услышать мнение 
о советской социально-политической историографии как особого феноме-
на, подчиненного господствующей в стране идеологии, в силу чего отече-
ственные ученые не могли в своих работах высказывать «неугодные режи-
му» мнения относительно вопросов, связанных с оценкой роли самодержца 
в России. Между тем внимательный взгляд на развитие советской социаль-
но-политической мысли показывает, что и в ней шли достаточно острые 
дискуссии по подобным вопросам. 

М.Н. Покровский – один из первых отечественных историков-маркси-
стов – изучал царскую власть в России XV-XVI веков с позиций матери-
алистического понимания истории. Анализируя различные источники, от-
ражающие личности правителей того времени, Покровский анализирует 
идею «православного государя» и приходит к выводу, что она вымышлена 
«московскими книжниками» [5. С. 124] и более относится к истории лите-
ратуры, нежели к истории науки. На взгляд М. Н. Покровского идея «обо-
жествления» царя – продуманный ход и естественный атрибут укрепления 
самодержавной идеи: государь Иван III воспользовался авторитетом право-
славной церкви для представления себя как правителя всех православных. 
В этом случае царь становился сакральной фигурой, пойти против которой 
православному человеку было равносильно предательству своей веры. Кро-
ме того, принимая титул государя православных, Иван III также обосновы-
вал свои права на земли, которые на тот момент Московскому княжеству 
не принадлежали.

На взгляд М.Н. Покровского теория «всемирного православного го-
сударя» имеет выраженный идеологический и императивный характер 
и не полностью соответствует реальности. «Великий русских стран христи-
анский царь, – пишет Покровский, – не только не мог быть в подчинении 
у какого-то татарского хана, но и дружбою своею мог удостоить не всякого. 
Во всей Европе был ему только один ровня – «кесарь Римский», император 
Западной империи. Но практически московскому правительству чаще при-
ходилось иметь дело не с ним, а с государями польскими и шведскими» 
[5. С. 145]. М.Н. Покровский отмечает искусственный характер этой новой 
для России XVI века идеологии и рассматривает ее как инструмент дости-
жения объединения государства.  

Яркой характеристикой взглядов эпохи, в которую жил Покровский, 
выступает его анализ психологических портретов трех русских царей, где 
последний – Борис Годунов, – выбранный народом, а не помазанник бо-
жий представляется историку наиболее адекватным правителем на тот пе-
риод русский истории: «Иван Грозный, Федор Иванович и Борис Годунов 
представляют собой психологически три совершенно различных типа: ис-
теричного самодура, помнящего только о своем «я…, безвольной игрушки 
в чужих руках, этого «я» как будто вовсе лишенной и, может быть, един-
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Идея «истинного государя» в отечественной  
социально-политической мысли советского периода

ственного государственного человека Московской Руси, всю свою жизнь 
подчинившего известной политической задаче и погибшего от того, что он 
не смог ее разрешить» [5. С. 162].

Официальная советская концепция образования Русского государства 
складывалась уже позже. На ее трактовку серьезное влияние оказала по-
зиция, высказанная И.В. Сталиным в статье «Марксизм и национально-ко-
лониальный вопрос», в «Тезисах к X съезду РКП(б) 1921 г.». Здесь указыва-
ется на «своеобразный способ» образования централизованных монархий 
на востоке Европы – Австро-Венгрии и России, где они складывались «в ус-
ловиях не ликвидированного еще феодализма и слабо развитого капитализ-
ма» [6. С. 33-36], причем в виде многонациональных государств. Это спо-
собствовало тому, что в России в силу неразвитости буржуазии, процесс 
создания многонационального централизованного государства возглавила 
исторически сложившаяся дворянская военная бюрократия. Ускоряющим 
фактором образования централизованного государства в России И.В. Ста-
лин считал внешнюю опасность, постоянную необходимость борьбы про-
тив иноземцев, прежде всего татаро-монгол. Уже тогда, в 1930е годы, в про-
екты учебников по истории закладывалась идея централизации Российского 
государства посредством царского самодержавия. Идеи Сталина о царском 
самодержавии как о главной объединительной силе оказали сильное вли-
яние на работы советских историков, посвященных изучению государ-
ственного строя Русского средневековья. В связи с этим, в последующей 
советской историографии прослеживается четкая тенденция к оправданию 
царского режима в России XVI века, так как он признается необходимым 
для формирования государства и, фактически, выживания русского народа 
в те нелегкие времена. При этом, анализируя личности государей историки, 
как правило, делали больший акцент на примере наиболее одиозной фигу-
ры русского царя – Ивана Грозного.

Эту тенденцию можно выявить в работах Р.Ю. Виппера и Д.Н. Альши-
ца. Если Виппер больше сосредоточил свое внимание на анализе личности 
Ивана IV, то Альшиц, помимо этого, подробно рассматривал государствен-
ный институт, созданный государем для закрепления своей абсолютной 
власти – опричнину.

Р.Ю. Виппер в своем очерке «Иван Грозный» постарался, насколь-
ко это было возможно, «…восстановить историческое значение Ивана IV 
как одного из крупнейших политических и военных деятелей европейской 
истории XVI века» [2. С. 146]. Аргументируя свою позицию, историк ут-
верждает, что для всецелого понимания фигуры царя не менее важно ин-
тересоваться мнением не только отечественных современников государя, 
но и теми представлениями об Иване IV, которые сложились в Западной 
Европе «…в среде ближайших к нему поколений» [2. С. 147]. Виппер при-
водит в пример вышедшую в 1603 году во Франции «Всеобщую историю 
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Жака Огюста де Ту». В этом труде де Ту подробно описывает судьбы евро-
пейских государств и их монархов. Говоря об Иване Грозном, историк цити-
рует де Ту: «Государь, столь же счастливый и храбрый, как и его отцы, кото-
рый вдобавок, соединяя хитрость и тонкий расчет с суровой дисциплиной 
в военном деле, не только сохранил обширное государство, оставленное Ва-
силием, но сумел и далеко раздвинуть его границы. Ведь завоевания Ивана 
IV дошли до Каспийского моря и царства Персидского. Не было государя, 
которого более любили, которому служили бы более ревностно и верно» 
[2. С. 148]. И хотя Виппер указывает, что французский ученый признавал 
жестокость государя («Это царь, знаменитый великими делами, блеск кото-
рых, иногда омрачала его же жестокость» [2. С. 148]), однако подчеркивает, 
что де Ту оправдывает это специфическим характером времени правления 
царя: «Добрые государи, которые обращаются со своими народами мягко 
и человечно, не встречают более чистой привязанности, чем он» [2. С. 149]. 
К тому же де Ту по вопросу тиранства Ивана IV стаил под сомнение свиде-
тельства польских, ливонских авторов, а также дипломатические миссии, 
посещавшие Москву: «Государь, ославленный своими ужасными жестоко-
стями, если верить сообщениям Павла Одерборна и Александра Гваньини, 
у которых может быть больше догадок, чем истины» [2. С. 149]. 

Далее в своей работе Виппер критикует дореволюционных историков 
в лице Карамзина, которые, как он считает, были недостаточно объективны 
при рассмотрении личности Ивана IV и создали, впоследствии, тенденцию 
к «очернению» Грозного в русской историографии: «Усиленное внимание 
к жестокостям Грозного, …, склонность судить о нем как о человеке пси-
хологически ненормальном – все это принадлежит веку сентиментального 
просветительства и великосветского либерализма. Поэтому едва ли у кого 
найдешь более беспощадную оценку Грозного, чем это сделал Карамзин, 
самый яркий историк и публицист эпохи просвещенного абсолютизма, ко-
торый пишет, отрицательную характеристику Ивана IV как бы для того толь-
ко, чтобы оттенить сияющий всеми добродетелями образ Александра I и его 
великосветской бабки, монархов гуманных и справедливых, исключитель-
но преданных народному благу. Все они разделяют один недостаток, нали-
чие которого сыграло роковую роль для памяти Грозного. Они совершенно 
равнодушны к росту Московской державы, ее великим объединительным 
задачам, к широким замыслам Ивана IV, его военным изобретениям, его 
гениальной дипломатии» [2. С. 150]. По мнению Виппера, обвинение са-
модержавия в крайностях историки в основном относят к эпохе правления 
Ивана III и Ивана IV, и при этом, досоветская историография не учитывает 
тот факт, что при рассмотрении этих двух фигур речь идет об основном фак-
те московской политики – образовании великокняжеской державы. В связи 
с этим ученый указывает на противоречие: «Великие организаторы Москвы 
Иван III и Иван IV оказываются в то же самое время виновниками ее кра-

Сомов А.А.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 6(70)• Том 11 • 2021  1683 

ха. В этих суждениях забывалось одно очень существенное обстоятельство, 
а именно то, что крупнейшие социальные и административные реформы 
Грозного – борьба с княжатами, возвышение за счет старого боярства не-
родовитых людей, усиление военной повинности и народных тягот, центра-
лизация и управление – все это происходило не в мирную пору, а среди 
величайших военных потрясений. В сущности, все царствование Ивана IV 
было почти сплошной непрекращающейся войной» [2. С. 150]. Завершая 
свой труд, ученый резюмирует, что исторический приговор об Иване IV 
не должен быть строже, чем о Петре I. 

Тенденция оправдания роли Грозного прослеживается в советской исто-
рии социально-политической мысли и в работах Д.Н. Альшица. В своем тру-
де «Начало самодержавия в России. Государство Ивана Грозного» историк 
подробно рассматривает главное детище государя – опричнину. Ученый пи-
шет: «Для того, чтобы стать реальностью, единовластие нуждалось не толь-
ко в формальном его провозглашении – «венчании на царство», не только 
в намерении самого монарха и даже не просто в поддержке тех или иных 
влиятельных социальных слоев» [1. С. 227]. Цитируя В.И. Ленина, Альшиц 
добавляет: «Как и всякое государство, оно нуждалось в организованной по-
литической силе – в собственных вооруженных отрядах и аппарате власти» 
[1. С. 229]. По мнению историка, самодержавие не могло бы появиться, без 
инструмента принуждения, который создал Иван Грозный. Этот инструмент 
– опричнина, был логичным продолжением всей идеи власти в Русском го-
сударстве того времени: «Только крепкая власть, к тому же освященная веко-
вым авторитетом церкви и самой истории, могла прочно охранить интересы 
феодалов от восстаний городских низов – посадских людей» [1. С. 228]. Ста-
вя в заслугу Ивану Грозному создание государственного аппарата принуж-
дения, Альшиц отмечает, что на протяжении истории необузданная власть 
тирана, как правило, заканчивалась вместе с ним. Но в случае Ивана IV, 
результат его политики и реформ – система единовластия в государстве Рос-
сийском не умерла вместе с первым царем, а стала основой для дальнейше-
го укрепления и развития аппарата власти неограниченной монархии.

Рассуждая о становлении идеи царской власти в России XVI, Альшиц 
отмечает, что Иван Грозный очень хорошо понимал то значение, которое 
придавалось титулу и родовитости государя как в азиатских и восточных, 
так и в европейских монархиях: «В связи с этим Иван IV, а вслед за ним 
и официальные документы его времени затушевывали то, что он был пер-
вым русским царем. Грозный как бы пожертвовал своим приоритетом для 
того, чтобы утвердить вопреки правде идею исконности русского самодер-
жавия» [1. С. 85]. Это желание – искусственно создать себе не просто до-
стойное происхождение, но возвеличиться над всеми другими монархами, 
поставило перед царем и его книжниками необходимость создавать новый 
вариант русской истории. 

Идея «истинного государя» в отечественной  
социально-политической мысли советского периода
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Как пишет историк, во второй половине XVI века официальные москов-
ские книжники под руководством, а иногда и при непосредственном уча-
стии Ивана Грозного создали ряд монументальных историко-литературных 
памятников: «Степенную книгу», «Казанскую историю». «Все эти сочине-
ния, – пишет Альшиц, – имели своей целью возвеличить власть московско-
го государя и дать исторические обоснования их исключительного права 
на самодержавие» [1. С. 186].

Говоря о взглядах на государственную власть самого Ивана Грозного, 
Альшиц замечает, что царь отвергает парламентаризм как таковой, считает 
его вредным для государства. Цитируя Ивана IV: «Там, на западе, каждый 
только о себе и печется» [1. С. 87]. Как пишет историк, в этом, по мнению 
государя, и состоит корень зла всякой демократии: «Единовластие государ-
ство неподвластное чьим бы то ни было частным или сословным интере-
сам, является единственной действительной гарантией соблюдения всегда 
и во всем только общегосударственных интересов» [1. С. 87].

Помимо анализа личностей государей в своих работах советские ис-
следователи уделяли особое внимание роли церкви в становлении царской 
идеологии. Так А.Ф. Замалеев указывал, что «…сильная, централизованная, 
экономически мощная церковь создавалась в унисон с сильной централи-
зованной самодержавной властью, и оба эти института поддерживали друг 
друга на всем протяжении возвышения Москвы» [3. С. 173]. 

Подробно рассматривая социально-политические идеи Иосифа Волоц-
кого, Замалеев приходит к выводу: «С целью обоснования своей концепции 
абсолютной монархии Иосиф пошел по пути обмирщения христианской 
веры, придавая ей статус, чисто идеологического учения.» [3. С. 177]. Со-
гласно Замалееву, «теологический рационализм» Иосифа Волоцкого вы-
ражался в требовании соотнести и связать религиозные догматы христи-
анства с конкретными историческими реалиями, руководствоваться только 
тем, «что в свое время приемлемо» [3. С. 180]. По мнению историка, «…это 
привело не просто к обмирщению теологии в его учении, а скорее придало 
иосифлянству характер «светско-политической доктрины» [3. С. 181].

Продолжая рассуждения о влиянии политико-философских учений 
на развитие монархической идеи в России XVI века, Замалеев акцентирует 
внимание на послании старца Филофея Псковского, который ставил, по мне-
нию историка, перед государем Василием III две задачи: 1) миссионерскую 
— призывал обратить в христианство те народы в его царстве, которые еще 
не полагают на себе правое знамение креста; 2) советовал правителю взять 
на себя заботу и управление духовными делами в государстве. 

И в качестве окончательного оформления этих политико-философских 
идей в концепции идеального русского государя XVI века ученый рассма-
тривает взгляды Ивана IV на соотношение святительской власти и царско-
го правления. Мнение Ивана Грозного по этому вопросу довольно одно-
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значно. Если функцией священства является спасение души и потому они 
могут быть подвергнуты наказанию за свои мирские прегрешения, то царь 
же, наоборот, печется о благе всех подданных своего государства, делая это 
с помощью страха, запрещения и обуздания и его нельзя обвинять в престу-
плениях и бесчестить. Соответственно, царство находится выше, чем цер-
ковь, является более достойным в понимании Ивана. «В этих рассуждениях 
московского самодержца, – пишет Замалеев, – отчетливо проступает тен-
денция к секуляризации идеологии, выведению политических концепций 
и действий из-под церковной опеки. Руководствуясь идеей «божественного 
самодержавия», он с полным основанием настаивает на неприемлемости 
к самодержцу каких бы то ни было ограничений, в том числе и евангель-
ских» [3. С. 182]. 

А.А. Зимин в своей работе «Россия на пороге нового времени. Очерки по-
литической истории России первой трети XVI века» изучает проблему обо-
жествления государя. Рассматривая учение Иосифа Волоцкого, А.А. Зимин, 
как и Замалеев, указывает, что учение о божественной царской власти делает 
больший акцент на мирском, чем на божественном. Зимин считает, что Иосиф 
свою концепцию божественного происхождения власти разработал, в боль-
шей степени исходя из политических соображений, чем из религиозных. Свою 
теорию Иосиф Волоцкий выработал в самые трудные для всего иосифлянства 
1510-1511 годы. Сама идея божественного происхождения царской власти 
Иосифу была нужна «для того, чтобы побудить великого князя к активной 
поддержке всей борьбы иосифлян против еретиков» [4. С. 134]. Зимин про-
слеживает, как в зависимости от тех или иных обстоятельств жизни Иосифа 
трансформируется и его учение относительно самодержавного царя. Соглас-
но Зимину, царская власть в понимании Иосифа Волоцкого «…являлась лишь 
временным союзником в борьбе за сильную воинственную церковь, опорой 
в борьбе с ее врагами» [4. С. 135]. После того, как официальная власть в лице 
государя, встала на сторону Иосифа в их борьбе с еретиками и «удельным на-
сильством» главной становится мыслью о необходимости подчинения власти 
великого князя. «Теперь же, – пишет Зимин, – в великом князе Иосиф нашел 
защитника как от удельного насильства, так и от самовластия Серапиона» 
[4. С. 136]. Историк резюмирует: «Это был временный союз: Иосиф Волоцкий 
и иосифляне поддерживали и освящали власть Московского государя, пока 
он покровительствовал и боролся с идеологическими противниками церкви 
и защищал ее богатства» [4. С. 137].

Подводя итог данному анализу, можно сделать вывод, что для советской 
истории социально-политической мысли России характерна дискуссия 
и некоторый плюрализм мнений касательно проблематики монархической 
власти в России XVI века:

1) критический взгляд на идея православного государя М.Н. Покровского, 
который считает эту идею вымышленной и политически мотивированной;
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2) критика А.А. Зиминым идеи божественной власти государя Иосифа 
Волоцкого и Спиридона-Саввы; 

3) оценка А.Ф. Замалеевым «теологического рационализма» Волоцкого 
как прогрессивного для своего времени и направленного на обоснование 
единства и взаимной поддержки институтов самодержавия и церкви;

4) высокая оценка Д.Н. Альшицом и Р.Ю. Виппером фундаментального 
реформаторского характера правления Ивана Грозного. 

В целом, можно утверждать, что, характеризуя социально-политиче-
скую ситуацию XVI века советские ученые, за некоторым исключением, 
оправдывали возникновение царской идеологии исторической необходи-
мостью формирования централизованного государства в России XVI века, 
обосновывая это как политико-социальным, так и географическим положе-
нием зарождающегося русского государства.
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THE IDEA OF A «TRUE STATE»  
IN DOMESTIC SOCIAL AND POLITICAL THOUGHT 

OF THE SOVIET PERIOD

The subject of the research is the works of Soviet historians of socio-politi-
cal thought, which touch upon the problems of tsarism and absolute monarchy 
in  Russia of the XVI century. The purpose of the study is to determine the main 
approaches to understanding the personality of the “sovereign” and its role in 
the formation of the statehood of Russia, which have developed in the works of 
Soviet researchers of the political system of Russia of the XVI century. The ar-
ticle uses the methodological principles of historicism and objectivism. Conclu-
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sion-in the works of Soviet scientists, in addition to criticizing the essence of the 
autocratic system, it was recognized as necessary and of great importance for the 
formation of a centralized state in Russia in the XVI century.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ГАРМОНИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ИНСТИТУТОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
КАК ФАКТОРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ:  

МЕТОДИКА ЭМПИРИЧЕСКОГО  
ИССЛЕДОВАНИЯ1 

В данной статье представлена поэтапная схема проведения эмпириче-
ского анализа, целью которого является исследование возможности гармо-
низации функций институтов местного самоуправления. Данная методика 
была апробирована на практике в ходе научно-исследовательской работы 
и принесла соответствующие результаты, поэтому можно достоверно 
утверждать, что является эффективной и может быть в дальнейшем 
применена на практике и служить инструментом повышения эффектив-
ности работы институтов общественного сектора.

Ключевые слова: общественное управление, концепция гармонизации, 
метод эмпирического исследования, местное самоуправление, обществен-
ная организация, политическая стабильность, гражданское общество.

Концепция гармонизации представляет собой одну из наиболее перспек-
тивных методик развития и модернизации многих систем вне зависимости 
от отрасли. В данной статье внимание акцентируется на гармонизации 

1 Исследование выполнено при поддержке Российского университета дружбы народов. 
Код (шифр) темы НИР/НИОКР «Технологии обеспечения политической стабильности в со-
временной России» 100701-0-000.
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функций институтов местного самоуправления. Исследовать возможно-
сти ее применение на практике важно не только через полноценный ана-
лиз концепции гармонизации и выделение теоретических возможностей ее 
применения в деятельности институтов общественного сектора, но также 
и посредством эмпирического исследования, которое может более точно 
раскрыть пользу инициативы гармонизации для развития и усовершенство-
вания управления в общественном секторе. Данная тема тем более актуаль-
на в условиях современной цифровизации многих, в том числе и политиче-
ских процессов. Условия удаленного взаимодействия требуют особенного 
подхода и качественно новых исследований [4].

Эмпирическое исследование можно охарактеризовать как логически 
последовательную систему методических и организационно-технических 
процедур, цель которых – получить достоверные данные о исследуемом яв-
лении [5].

Задачи эмпирического исследования, ориентированного на изучение 
возможностей гармонизации функций институтов местного самоуправле-
ния, могут быть следующие:

1. Определить, между какими субъектами местной власти существует 
потребность перераспределить функции и гармонизировать их таким об-
разом, чтобы процесс стал более эффективным.

2. Исследовать расхождения ключевых целей деятельности самоуправ-
ления и задач, сформулированных для их реализации. 

3. Сформулировать список анализируемых функций институтов местно-
го самоуправления, определяя значимость управленческих функций.

4. Обоснованно определить области деятельности, которые нуждаются 
в более гармонизированной реализации между общественными организа-
циями и администрацией самоуправления или ее филиалом.

5. Представить модель гармонизации функции институтов местного са-
моуправления и рекомендации по ее применению.

Для реализации вышеупомянутых задач целесообразно структурировать 
этапы эмпирического исследования, что позволит в дальнейшем сформули-
ровать наиболее полную концептуальную модель гармонизации функций 
институтов местного самоуправления. Далее представлены этапы эмпири-
ческого исследования, примененные на практике в рамках научно-исследо-
вательской работы авторов статьи. 

1 этап. Анкетирование. Стремясь выяснить актуальность и научную но-
визну темы, важно провести общий контекстуальный анализ. Для данного 
анализа составляется короткая анкета, предназначенная для определения 
потребности и возможностей гармонизации функций институтов местного 
самоуправления [2]. Цель анкетирования – определить, какие комбинации 
субъектов местного самоуправления имеют возможность перераспределить 
исполнение собственных функций и организовать реализацию функций 

Исследование возможности гармонизации функций институтов  
местного  самоуправления как фактора политической стабильности:  

методика эмпирического исследования
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между этими субъектами таким образом, чтобы их реализация стала более 
эффективной. В качестве респондентов, в данном случае, могут выступить 
представители институтов местного самоуправления (администрации само-
управления или ее филиалов, общественных организаций). 

2 этап. Составление перечня функций институтов самоуправления (ана-
лиз документов). Для выбора функций институтов местного самоуправления 
был проведен качественный анализ документов.

Могут быть исследованы все доступные документы, регламентирующие 
функции институтов местного самоуправления. Целесообразно изучать сразу 
несколько смежных самоуправлений (например, одного региона), для полу-
чения полноценного результата контент-анализа.

Особый акцент стоит сделать на повторяющихся смысловых единицах, 
а также на слова, перекликающиеся с принципами модели гармоничного 
управления – «открытость, участие, подотчетность, эффективность и со-
гласованность». Необходимо выявить все зафиксированные в документах 
функции, а затем классифицировать их в соответствии со смыслом. За тем 
проводится расчет частоты их повторения в процентном соотношении. 

3 этап. Соответствие формулировок функций семантическим требо-
ваниям. Основываясь на структуре формулировок функций, предложенной 
американским теоретиком M. Modell, составляется структура, основанная 
на принципе: глагол + объект + условия. Применяя такую схему формули-
ровки, составляется список ключевых организационных функций (устрем-
лений) [7].

После изменения формулировки, каждое утверждение охватывает субъ-
ект (первую функцию), глагол (связь между первой и второй функцией) 
и объект (вторую функцию). Приведение формулировок в соответствие 
с действующими стандартами не только позволяет определить функции, 
которые в целом не могут быть отнесены к функциям институтов, но и вы-
явить дублирующиеся функции.

4 этап. Анализ научной литературы и документов. Дополнительный 
анализ проводится с целью обосновать конституционную структуру само-
управления, значение деятельности институтов, цели, задачи и функции. 
Метод применяется в рамках анализа знаний о выбранном объекте научного 
исследования, проблеме научного исследования, существующих публика-
циях. Цель данного этапа – с разных точек зрения проанализировать кон-
кретные функции институтов местного самоуправления, их взаимные связи 
и обнаружить соответствия и различия в рамках сравнений, проведенных 
другими авторами в процессе анализа гармонизации.

5 этап. Экспертная оценка. Для выбора функций и оценки их значимости 
для института местного самоуправления, из общего списка функций экспер-
ты выделяют те функции, которые актуальны для исполнительных органов 
субъектов местного самоуправления, а также оценивают их значимость.
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Исследование возможности гармонизации функций институтов  
местного  самоуправления как фактора политической стабильности:  
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Чистота исследования должна основываться на компетентности вы-
бранных экспертов в соответствии с рекомендациями к экспертной оценке, 
представленными в научной литературе: «Компетентные лица, обладающие 
особым опытом и разбирающиеся непосредственно в объекте экспертизы, 
и во всей смежной области. Показатели экспертности и компетентности ре-
спондента: служебное положение, ученая степень, стаж конкретной науч-
ной и практической работы» [3].

Эксперты могут быть распределены на три группы в соответствии с при-
надлежностью к целевой группе: практики из общественных организаций, 
напрямую связанные с развитием регионов, лидеры или руководители об-
щественных организаций, представители инициативных групп местных 
жителей, практики из институтов самоуправления, практики государствен-
ного уровня, а также ученые, исследующие проблематику институтов мест-
ного самоуправления и развития регионов. 

Данный метод играет важнейшую роль в исследовании, определяющую 
практическое применение данной работы в дальнейшем, поскольку ото-
бранные из общего списка функции действительно могут быть гармонизи-
рованы во благо общества.

6 этап. Интервью и наблюдение за фокус-группами заинтересованных 
лиц. Для анализа случая выбирается статистически среднее самоуправление 
региона, не обладающее специфическими признаками, например – пригра-
ничной территорией и т.д. Также достоверность исследования может быть 
подкреплена тем фактом, что участники исследования привлекаются на до-
бровольных началах и заинтересованы в полученных результатах, ощущая 
необходимость в усовершенствовании управленческих процессов. В соци-
альных и политических науках особую значимость имеет критерий заинте-
ресованности и ответственности за объективные результаты.

Метод интервью фокус группы имеет особое значение в выявлении мнения 
других заинтересованных групп – жителей, предпринимателей и др. Это важ-
но для создания объективного понимания того, каким образом, какие и в ка-
ком объеме функции должны выполняться институтами конкретного местного 
самоуправления, какова их связь с организациями районной общественности, 
местными инициативными группами и государственными институтами вла-
сти. Исследование конкретного усредненного случая включает в себя холисти-
ческий подход, поэтому собранная информация включала в себя достаточно 
широкие темы, без их конкретизации, в то же время во время интервью допу-
скалось выражение собственного мнения и позиции участников [6]. 

Опросник интервью фокус группы может состоять из трех частей:
1. Демографическая карточка интервьюируемого (если применяется ме-

тод индивидуального структурированного интервью).
2. Вопросы, связанные с исполняемыми функциями исследуемых ин-

ститутов.
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3. Возможности гармонизации функций (проявление принципов гармо-
ничного управления в исполнении функции институтами местного само-
управления). 

Более подробные категории вопросов: потребности, потенциал, под-
ход, стратегия. Основные ключевые слова, используемые в интервью: гар-
монизации функций, передача функций, исполнение функций, институты 
местного самоуправления, общественные организации и их значение, де-
централизация, институционализация, коммуникации, политическая ста-
бильность, которую в контексте нашего исследования интерпретируем как 
предсказуемость функционирования основных элементов политической си-
стемы [1].

7 этап. Сведение и анализ полученных данных. Целевой ориентир состоит 
в достижении тех непосредственных целей, сформулированных в эмпири-
ческом исследовании. Полученные и обобщенные результаты используются 
для проверки научных предположений и их обоснования, для подготовки 
проектной части исследования. В выводах интегрируются как теоретиче-
ские результаты, так и подготовленные в результате эмпирического метода 
выводы, и сформулированные рекомендации.

В результате, для достижения практического результата исследования 
используется метод логического моделирования, предназначенный для соз-
дания модели гармонизации функций институтов местного самоуправле-
ния. Функциональное распределение удобно применять в том случае, когда 
возможно найти распределяющий элемент в другом секторе деятельности, 
выполняющем соответствующие похожие функции. Поскольку институты 
местного самоуправления не являются конкурентами, отношения между 
ними завязываются достаточно легко и взаимодействие проходит на доста-
точно эффективном уровне, увеличивается степень доступа к информации.

Подобный структурированный эмпирический анализ позволит эффек-
тивно исследовать не только возможности гармонизации функций инсти-
тутов местного самоуправления, но и любых других общественных инсти-
тутов или других структур, управление которыми может быть улучшено 
посредством применения концепции гармонизации.
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THE STUDY OF THE POSSIBILITY  
OF HARMONIZATION OF THE FUNCTIONS  
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THE METHODOLOGY OF EMPIRICAL RESEARCH

This article presents a step-by-step scheme for conducting an empirical anal-
ysis, the purpose of which is to study the possibility of harmonizing the functions 
of local self-government institutions. This technique has been tested in practice in 
the course of research and has yielded corresponding results, so it can be reliably 
asserted that it is effective and can be further applied in practice and serve as a 
tool to improve the efficiency of public sector institutions.
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ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА КЛАССИЧЕСКОЙ 
ЛЕВО-ПРАВОЙ МОДЕЛИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНТИНУУМА ДЛЯ АНАЛИЗА ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРЕДПОЧТЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В статье рассматривается методологическая сложность перенесения 
традиционного лево-правого идеологического континуума, оформившего-
ся в западной политической науке, на расклад политических предпочте-
ний в современной России. Подчас во многих политологических работах, 
анализирующих политические ценности в публичной политике России, 
по умолчанию используется представление, что близкие социалистическим 
взглядам силы являются «левыми», а ориентированные на рыночные цен-
ности – «правыми». Настоящая модель оформилась в странах Запада, 
но при перенесении на почву иных обществ сталкивается с объективными 
сложностями в силу особого исторического и культурного пути. В случае 
с Россией на основании результатов эмпирических исследований показыва-
ется, что модель распространения идеологических предпочтений в России 
не укладывается в традиционную западную модель и сведение политиче-
ского спектра к западному образцу искажает реальную ситуацию. 

Ключевые слова: идеология, политические ценности, идеологический 
континуум, консерватизм, либерализм. 

Политическая наука родилась и развивалась на Западе. В советском про-
странстве, куда была включена Россия наряду с дружественными народами, 
вопросы политики обсуждались в рамках политической экономии и несли 
на себе отпечаток марксизма и идеологов большевизма, утверждающих 
о возможности построения социализма, а вслед за ним и коммунизма в от-
дельно взятой стране. 

С одной стороны, академическая дисциплина стремится к непредвзя-
тости и лишенному сиюминутных условий взгляду на реальность, с дру-
гой, сама среда и ракурс взора, характерные для общества происхожде-
ния теорий, определяют специфику выдвигаемых конструктов. Подобное 
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имеет отношение не только к государственному марксизму, получившему 
широкое распространение в советских странах, но и самой политической 
науке, сформировавшейся в среде западного общества с развитыми рыноч-
ными и демократическими институтами, чьи концепты теперь переносятся 
на среду иных стран и культур, в частности, Россию. 

Вообще, временем расцвета политической науки стал XX век, когда тра-
диционный картезианский подход к науке перестал быть актуальным для ака-
демического сообщества, а выход на первый план позитивизма и феномено-
логии привел к отбрасыванию попыток приблизится к анализу объективной 
реальности и объяснить суть явлений. Ключевым для научного сообщества 
методическим путем стало обобщение фактов реальности в устойчивые 
типы. Характерен в этом плане предложенный Максом Вебером идеальный 
тип, основанный на сведении множества разновидностей явлений изучаемо-
го объекта до устойчивой индуктивной модели [5. С. 401-402]. Настоящий 
подход хорошо подходит для изучения повторяющихся событий в рамках 
единого общественного контекста, но при столкновении с подобной же су-
тью в рамках условий иной общественной среды, рискует оказаться мало-
пригодным. В результате политическая наука оказывается полна эмпириче-
ских обобщений, характерных для одной культурной и исторической среды, 
которые необоснованно начинают рассматриваться универсальными теоре-
тическими конструктами, применимыми для анализа любого общества. 

Подобная ситуация выпукло обнаруживает свою противоречивость 
в сфере анализа политических ценностей и идеологии. Так, многие иссле-
дователи стремятся как само собой разумеющуюся данность переносить 
кластеры политических ценностей, сформированные в условиях западного 
исторического пути, на российскую почву. В частности, на протяжении 90-х 
и нулевых годов XXI-го века большое количество публицистов и исследова-
телей политической науки принялись искать в российских условиях консер-
ватизм с оглядкой на западные формы его проявления. Всплеск подобного 
интереса вполне объясним, учитывая обострившийся спрос на формулиро-
вание политических ценностей, являющихся коренными для российского 
общества [9]. При этом в силу обстоятельства, что настоящая тема захва-
тывала не столько академическую общественность, а дискуссия разворачи-
валась на страницах периодической печати с участием журналистов, участ-
ники изысканий на сей счет использовали широкие в понимании термины, 
зачастую основываясь на их первоначальном смысле в европейской и аме-
риканской истории [1; 6; 8]. Так, некоторые публицисты порой указывали 
на консервативность политики Е. Гайдара и А. Чубайса в силу их близости 
монетаризму Р. Рейгана и М. Тетчер.

Изначально в эпоху зарождения противоборства идеологий времен 
Французской Революции характерным стало суждение о политических 
предпочтениях политиков на основании характера их рассадки в зале На-

Трудности перевода классической лево-правой модели идеологического континуума 
 для анализа политических предпочтений современной России
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ционального собрания. В ту пору получила распространение двухмерная 
модель, характеризующая деление на левых и правых исходя из их места 
относительно центра зала. В последующем условное деление на сторон-
ников всеобщего равенства и братства, демократических буржуазных сво-
бод и сохранения феодальных порядков старины представляло собой шка-
лу, на которой отображались силы, характеризующиеся либо стремлением 
к переменам общественных институтов и прогрессу, либо защите старины 
и желанием упрочить традиционные основания в обществе. 

Ключевым для выделения «левых» и «правых» становится отношение 
к переменам или желанию сохранить существующее status quo. В этом от-
ношении характеристика «левый» указывает на стремление к изменениям, 
а правые выступают за консервацию традиционных общественных установ-
лений. Характерно, что даже в рамках самой западной модели политическо-
го континуума, присутствующем в политологии и разговорах о политике, 
со временем происходят коренные перемены с точки зрения конкретных 
ценностей, что позволяет заключить, что «левые» и «правые» это не про 
конкретные политические предпочтения, а про отношение к переменам 
и прогрессу. Так, в странах западной Европы правые от монархизма и под-
держания интересов феодалов прошли путь эволюции к поддержанию ин-
тересов буржуазии, рыночной экономики и всеобъемлющей демократии без 
имущественного ценза. 

В подобном случае складывается ситуация, когда особенности отноше-
ния к экономическим, политическим, религиозным и культурным вопросам 
оказываются в одной корзине, а ключевым для отнесения к тому или иному 
полюсу политического спектра становится тяга к переменам или привер-
женность старому. Подобная история хороша для публицистики и журна-
листов, но содержит значимые сложности при формировании абстрактной 
модели, способной носить универсальный характер для изучения различ-
ных обществ.

В 1991 году в нашей стране появились условные «левые», названные так 
по причине тяготения к восстановлению советского строя, что само по себе 
оказывается в некотором смысле оксюмороном, поскольку сила, выступаю-
щая за реставрацию старого порядка, способная быть названной в извест-
ной терминологии реакционной, характеризуется сродни положению партии 
большевиков в дореволюционной России. При этом «правыми» начинают на-
зывать политические силы, выступающие за низкие налоги, развитие рыноч-
ной экономики без вмешательства государства и укоренение в обществе прав 
и свобод на манер западного общества. В этом отношении можно заключить, 
что в современной России традиционный политологический спектр сместил-
ся и показывает ситуацию в искаженном от изначального смысла виде. 

Рассматривая особенности перенесения на российскую почву идеоло-
гического континуума, сформировавшегося в западных странах, в первую 
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очередь, необходимо иметь в виду, что лево-правая система координат пред-
ставляет собой некоторое упрощение. Имело бы смысл говорить о гораздо 
более сложном конструкте, который может подразумевать большее количе-
ство измерений, не столь легких в представлении.

Если для англосаксонского мира характерна система двух партий, кото-
рая соответственно этому разделяет основное число своих последователей 
по разным группам, то в других странах количество идейных противоречий 
более многочисленно и может быть представлено разделяющимся пучком 
противоречивых мнений. 

Оптимальным для анализа идейных предпочтений российского обще-
ства является схема политических ценностей по следующим четырем осям:

Рыночные ценности – характеризуют значимость для граждан ценно-
стей свободного рынка, лишенного государственного вмешательства в эко-
номику.

Демократические ценности – указывают на важность идей прав человека, 
прозрачности демократических процедур, обеспечения сменяемости власти. 

Социалистические ценности – подразумевают значимость социальных 
программ, мер по обеспечению бесплатного образования и здравоохранения 
и в целом регуляции экономики в направлении защиты интересов гражданина. 

Державнические ценности – отображают стремление к утверждению 
государства на внешнеполитической арене, отстаиванию ценностей вели-
чия собственного сообщества и подчеркивают особую значимость истори-
ческой миссии страны в окружающем мире. 

Если брать уже упомянутую англо-саксонскую модель, эти ценности рас-
кладываются в два ключевых блока: социалистические и демократические 
характерны для условных «левых», державнические и рыночные – «правых».

Как показывают результаты эмпирических исследований ценностных 
предпочтений российских граждан [3. С. 14], для российского политическо-
го континуума характерен иной характер распределения, который тоже со-
бирается в двухмерную ось, но при этом принципиально иначе в сравнении 
с моделью западных стран. 

Ниже приводится моделирование на основании анализа данных обще-
российского опроса, проведенного ВЦИОМ, где ответ в пользу тех или иных 
ценностных предпочтений засчитывался как 1 балл на одной из четырех 
шкал. В последующем были рассчитаны суммарные показатели, которые 
приводятся на Рис. 1, проведен расчет факторного анализа для выделения 
тяготения групп ценностей к одному из двух полюсов (Таблица 1) и в ходе 
кластерного анализа выделены ключевые группы сторонников политиче-
ских ценностей в российском обществе (Рис. 2).

Как можно видеть исходя из распределения блоков политических цен-
ностей (Рисунок 1, Таблица 1) [3. С. 14], ключевая сложность перенесения 
лево-правого идеологического континуума из стран Запада на российский 
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Рис. 1. Направление идеологического континуума  
в современной России в сравнении со странами Запада

Таблица 1 
Группировка ценностей по результатам факторного анализа

Шкалы ценностей 1 фактор (величина факторной нагрузки)
Демократические + 0,787
Державнические – 0,665

Социалистические – 0,652
Рыночные + 0,577

политический спектр состоит даже не столько в том, что полюса принимают 
противоположное звучание, поэтому решить затруднение могла бы переме-
на мест «левого» и «правого» полюса. Основной сложностью оказывается 
то, что блоки ценностей объединяются в вектор перпендикулярный идеоло-
гическому континууму стран Запада. Если для западной модели актуальным 
оказывается соединение державнических и рыночных ценностей на правом 
фланге, то для России – державнических и социалистических. Равно как 

Блинов В.В.
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на прогрессистском «левом» фланге в России объединяются рыночные и де-
мократические ценности в противоположность социалистическим и демо-
кратическим на Западе.

В-первую очередь, настоящее обстоятельство позволяет заключить, что 
если пытаться перенести лево-правый идеологический континуум на рос-
сийскую почву, то исходя из обстоятельства отношений к переменам, яв-
ляющимся первичным для определения отношения к различным полюсам, 
«левыми» как сторонниками перемен будут группы, выступающие за ры-
ночные и демократические ценности. В свою очередь, на правом фланге как 
выражающем стремление к консервации устоявшихся традиций взаимоот-
ношения государства и общества окажутся приверженцы социалистиче-
ских и державнических взглядов. Таким образом, сторонники партии КПРФ 
окажутся «правыми» исходя из отношения к традициям и патриотическим 
чувствам, а ранее называемые правыми сторонники либеральных взглядов 
и входившей в состав Государственной Думы партии «Союз правых сил» – 
на левом фланге. 

Безусловно, настоящая констатация непривычна для устоявшегося вос-
приятия, ведь по привычке левыми называют сторонников социалистиче-
ских взглядов, а правыми – рыночников. Но получившая широкое распро-
странение подобная ориентация, с одной стороны, объясняется обилием 

Рис. 2. Кластеры политических сторонников в современной России
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на сей счет журналистских материалов, сделавших их общим местом в пу-
бличной дискуссии. С другой, корнем подобной идеологической картины 
мира является артикулируемая советской пропагандой идея о прогрессив-
ном направлении строя, занимающегося построением коммунизма и обра-
щение к странам по всему миру с призывом примкнуть к социалистическо-
му лагерю, выступающему за отказ от традиционных ценностей. Наверное, 
подобный призыв мог считаться актуальным на протяжении 20-х годов 
XX века, но с разворотом советского руководства от идеи общемировой ре-
волюции, вхождении в Лигу наций (1934) и последующему всплеску патри-
отических идей накануне Великой отечественной войны и в последующие 
годы, Советский Союз превращается в продолжателя патриотических идей 
и формирует соответствующую традицию, сохраняющую свое звучание 
по сей день. 

Другим обстоятельством, вносящим сумятицу в вопрос четкого опреде-
ления полюса сторонников различных политических взглядов на идеологи-
ческой шкале, стал получивший в советское время подход, где идеология 
воспринималась как свод философских взглядов теоретиков. Основываясь 
на нем сложно представить, что взгляды Маркса, выступающего за уничто-
жение государства, семьи и частной собственности, могут лечь в основание 
государственнических и патриотических теорий. Тем не менее, анализи-
руя публикации отечественных строителей социализма, становится ясно, 
что идея об уничтожении государства переносится ими на неопределенно 
далекий срок при взятии политической власти, а в текущий момент, по их 
словам, революционное общество должно превратиться в военизированный 
лагерь, служащий уничтожению классовой борьбы [7]. Отдавая должное 
интеллектуальному противостоянию наследников марксизма, важно от-
метить, что фолианты философских теорий начинают оказывать влияние 
на политику, как только овладевают массами. А на уровне отдельных ин-
дивидов ценностные конструкты могут быть противоречивыми, имеющи-
ми внутреннюю взаимосвязь, связанную не с логикой, а эмоциональными 
переживаниями. Современная политика наглядно демонстрирует, как две 
главенствующие партии в США ведут противоречие не по поводу внятных 
и четко артикулируемых ценностей, а опираясь на сумму образов. Также 
не окажется неожиданным утверждение, что сторонники Сталина в позд-
нем Советском Союзе и современности вряд ли могут быть названы носите-
лями идей интернационализма. Как показала развернувшаяся на страницах 
печати в годы перестройки дискуссия [2] в наиболее полном виде государ-
ственнические и патриотические взгляды на тот период, выражала именно 
это группа в обществе и органах власти.  

В этом отношении представляет интерес анализ консервативных ценно-
стей, проведенный на кафедре политической психологии МГУ им. М.В. Ло-
моносова. В силу того обстоятельства, что на протяжении XX века Россия 
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дважды меняла идеалы общественного развития в 1917 и 1991 году неодно-
значным оказывается вопрос, какие же ценности могут претендовать на на-
хождении на правом фланге. Прояснить этот вопрос было призвано поли-
тико-психологическое исследование с использованием наработок западной 
политической науки по изучению взаимосвязи между политическими цен-
ностями и психологическими качествами личности. 

В рамках работы [4] рядовые активисты политических партий, входив-
ших в состав Государственной Думы, рассматривались на предмет наличия 
у них близких консервативному типу личности психологических качеств, 
получивших широкое методологическое распространение в работах по по-
литической психологии второй половины XX века. В основу методологиче-
ской части исследования легли наработки таких политических психологов 
как Ф. Тетлок, Х. Габениш, Г. Уилсон, Дж. Сиданиус [10; 11; 13; 17; 18], 
уделивших особое внимание доработке теории «авторитарной личности», 
что позволило выделить устойчивые психологические «правые» черты лич-
ности, носящие не столь крайне выраженный и предвзятый характер, как 
это рассматривалось представителями франкфутской школы в концепции 
авторитарной личности. 

В частности, к 70-м годам XX века появилось множество работ, указыва-
ющих на зависимость политических ценностей от хорошо диагностируемо-
го эмпирическими методами когнитивного стиля. Так, в работе М. Рокича 
[15; 16] указывается на зависимость политических взглядов и склонности 
индивида тяготеть к правым взглядам от ригидности мышления. Особый 
интерес в этом отношении представляют работы Ф. Тетлока, изучившего 
взаимосвязь стиля мышления и программных положений на основании 
анализа высказываний политиков. В одной из публикаций [12] показал это 
на примере английских парламентариев, а [14] продемонстрировал, что вы-
сказывания членов Политбюро КПСС явно демонстрируют черты консерва-
тивной личности исходя из психологической модели типа личности. 

В рамках исследования методологическая модель консервативной лич-
ности была операционализирована до эмпирически измеряемых черт лич-
ности, и с ее использованием были проведены глубинные интервью и фо-
кус-группы с рядовыми членами политических партий, входивших на тот 
момент в состав Государственной Думы. По результатам было установлено, 
что близость чертам консерваторов демонстрируют члены партий КПРФ 
и «Родина». Обратные в выраженности психологические качества присущи 
членам либеральных партий СПС и «Яблоко». Активисты партий «Единая 
Россия» и ЛДПР не демонстрируют общих психологических качеств, так-
же как и на уровне политических ценностей выступают за идеалы, кото-
рые не могут быть сведены к обобщенной картине в силу их многообразия. 
В последующем в ходе глубинных интервью носители «правого» мировоз-
зрения, условно называемые коммунистами и националистами, продемон-

Трудности перевода классической лево-правой модели идеологического континуума 
 для анализа политических предпочтений современной России
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стрировали, что выступают сообща за социалистические и державнические 
взгляды, которые у них объединяются вокруг с одной стороны – идеалы 
восстановления советского строя, с другой – ценностей православия и здо-
ровой нации (рис. 2). 

По результатам исследования также обращает на себя внимание то об-
стоятельство, что в российских условиях обнаруживают себя политиче-
ские силы, использующие для мобилизации электоральной поддержки 
в свою пользу не ценностные основания. В частности, по результатам се-
рии глубинных интервью со сторонниками партии власти обнаруживает 
себя тенденция использования ими большого числа негативных ценностей, 
построенных с использованием отрицания, что с одной стороны позволя-
ет обходить вопрос о четких взглядах на политические процессы в стране 
и власти быть гибкими, а с другой – объединяет сторонников лишь на осно-
вании использования медиа технологий, но не дает возможности сформи-
ровать ценностное ядро, способное к самовоспроизводству. Так, Активи-
сты «пропрезидентских» политических организаций в своей аргументации 
используют разнопорядковые «негативные» ценности, каждая из которых 
построена с использованием отрицания: «не» допустить развала страны, 
«не» позволить вмешиваться другим странам во внутреннюю политику Рос-

Рис. 2. Консервативные ценности по результатам  
исследования рядовых активистов политических партий
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сии, «не» подорвать национальную культуру, «не» допустить возвращения 
«уравниловки», «не» позволить доминировать национал-социалистическо-
му популизму и др. 

Настоящая ситуация в значительной мере обусловлена действиями иде-
ологов нынешней власти, которые с одной стороны говорят о том, что Рос-
сия должна идти своим путем, а с другой – идеалом общественного разви-
тия объявляют все тот же набор либеральных ценностей. 

На основании рассмотрения особенностей выражения лево-правого 
идеологического континуума в России представляется возможным сде-
лать вывод, что в отечественной политической науке в силу изначальной 
зависимости от теоретических и методологических подходов, получивших 
распространение на Западе, а также сформировавшемуся благодаря жур-
налистике существует клише, указывающее на близость «левизне» социа-
листических взглядов. Подобное по сей день актуально для западного об-
щества, где выступающие за построение социализма политические силы, 
не получили возможность реализовать на практике свои программные по-
ложения. Для государств, прошедших через период утверждения социали-
стических институтов, находящихся преимущественно в восточной Европе 
и странах бывших республиках СССР, наряду с Китаем, Кубой, Северной 
Кореей и другими, настоящая тенденция принимает обратное выраженно-
сти западного политического континуума звучание. 

Настоящее обстоятельство позволяет заключить, что лево-правый идео-
логический континуум в каждом отдельном обществе принимает свое уни-
кальное звучание и ошибочным оказывается проведение параллелей между 
«правыми» и «левыми» на западе и в других государствах на основании 
общности отдельных политических ценностей. Подобная теоретическая 
модель нуждается в операционализации в каждом отдельном научном изы-
скании, где будет конкретизироваться, что предполагается понимать под 
«левыми» и «правыми», а также говориться об особенностях их выделения 
исходя из развития публичной политике в рассматриваемом государстве. 
Решающую роль для отнесения к левым и правым оказывается отноше-
ние к переменам или стремлению сохранить традиционные устои. В слу-
чае, если традиции в обществе оказываются противоречивыми и вызывают 
множество мнений для интерпретации как в современной России, анализ 
ценностных предпочтений граждан с использованием методов социологии 
и психологии, позволяет раскрыть особенности лево-правого идеологиче-
ского континуума за счет построения шкал ценностей. 
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В зарубежных странах развитой демократии выборы принципиально от-
личаются от выборов в России не способами организации, а состоянием 
общества – наличием партийной системы и гражданской системы, по сло-
вам Игоря Минтусова [8. С. 160]. Конечно, есть еще такие компоненты как 
разделение властей, диверсификация экономического базиса и СМИ и т.д. 
и именно поэтому международное наблюдение за выборами является по-
лезным институтом для стран с молодой демократией или развивающихся 
в этом отношении стран. Многие актуальные аспекты и технологии послед-
них избирательных кампаний стран Европы таких как Франция, Германия, 
Австрия, Чехия, Италия, Испания и др. были рассмотрены в отдельной мо-
нографии «Электоральные процессы в современной Европе: современные 
тенденции и перспективы» [5. С. 206; 6. С. 846-855], в данном материале 
мы предлагаем акцентировать внимание на трансформации избирательной 
системы в Российской Федерации, начиная с 1993 года. Проблематику ле-
гитимных выборов мы дополнили анализом изменений электоральных про-
цессов, тенденций и цифровых технологий начиная с 2012 года, выделе-
нием этапов становления и развития избирательной системы в Российской 
Федерации, которую представили в отдельно сведенной таблице по этапам. 

Итак, первый этап (1993-2000) связан с созданием необходимой зако-
нодательной базы выборов. Второй этап (2000-2004) характеризуется соз-
данием прочных институциональных условий, направленных на усиление 
роли федерального центра, стимулирования объединительных тенденций 
в российской партийной системе и формированием крупных политиче-
ских игроков в лице парламентских партий. Третий этап (2004-2012) свя-
зан с укреплением политической системы с сильными четырьмя парла-
ментскими партиями – основными участниками избирательной системы. 
Явное доминирование одной из них и уход с политической сцены партий, 
не выдержавших конкуренции, на практике обеспечивали высокую степень 
управляемости политическими процессами. Вместе с тем, по мере накопле-
ния избыточных регуляторов происходило ее отторжение избирателями.

Четвертый этап развития избирательной системы, начавшийся в 2012 г. 
и продолжающийся до настоящего времени, характеризуется совершен-
ствованием избирательного законодательства в части создания условий для 
проведения легитимных выборов. Речь идет о повышении доверия граждан 
к институту выборов посредством развития политической конкуренции, 
обеспечения прозрачности деятельности участников избирательного про-
цесса, усиления ответственности депутатов и организаторов выборов, сти-
мулирования молодых избирателей участвовать в выборах путем электрон-
ного голосования. Основные этапы избирательной системы представлены 
в таблице: «Этапы развития избирательной системы РФ».

Ограничителями электоральной системы России выступают президент-
ская власть, которая прагматично стремится блокировать крайности, и либе-
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ральная Конституция, оставшаяся в наследство от 90-х годов и вызывающая 
все большее неприятие у сторонников более жесткого курса – как во власти, 
так и в оппозиции. Приоритет прав человека, светский характер государ-
ства, запрет обязательной идеологии – ключевые положения Конституции 
подвергались большой критике [8. С. 160].

Таким образом, в 1993-2021 гг. был реализован целый комплекс право-
вых, организационных, технологических мероприятий. Во-первых, законо-
дательное обеспечение получила избирательная система. Во-вторых, соз-
даны правовые условия для стимулирования политической конкуренции, 
представления на выборах широкого спектра общественно-политических 
сил. В-третьих, сформированы благоприятные возможности для широкого 
политического участия и явки избирателей, стимулирования электоральной 
активности. В-четвертых, в избирательные кампании всех уровней внедрена 
прозрачность деятельности участников избирательного процесса, выборных 
процедур. В-пятых, законодательно обеспечено дистанционное электронное 
голосование. В-шестых, сформированы новые институциональные возмож-
ности и организационные механизмы общественного контроля на выборах. 

Вместе с тем, в среднесрочной перспективе процесс развития избира-
тельной системы требует дальнейшего законодательного совершенствова-
ния механизмов и практик политической конкуренции, в том числе система 
муниципального фильтра на выборах глав российских регионов, а также 
ряд процедур, обеспечивающих выдвижение и регистрацию кандидатов. По 
мнению ряда экспертов, вопрос оптимизации правового регулирования де-
лает целесообразным разработку Избирательного кодекса Российской Фе-
дерации, в котором могут быть всесторонне регламентированы различные 
аспекты организации и проведения выборов с учетом накопленного полити-
ческого опыта и правоприменительной практики. 

О совершенствовании избирательного законодательства. Государ-
ства «старой демократии» имеют свои «электоральные страховки» для 
обеспечения поступательного развития своих государств и наций, начиная 
от «связанной» избирательной системы распределения мандатов в ФРГ 
и «бонусной надбавки» депутатских мест для получения абсолютного боль-
шинства в парламенте в Италии, до отсутствия института наблюдателей 
в Великобритании и допущения «законного» участия высших должностных 
лиц в агитационной кампании во Франции» [4].

В отличие от некоторых стран Европы Россия выстраивает, по словам, 
Эбзеева Б.С., устойчивое демократическое общество в условиях глобальных 
вызовов, что требует обеспечения «способности гарантировать националь-
ные интересы страны, сохраняя ее цивилизованную и государственную иден-
тичность». Именно основываясь на мировом опыте, мы должны смотреть 
на будущее развитие российской избирательной системы, которая подверга-
ется сегодня постоянным проверкам и атакам на устойчивость и живучесть 
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как извне, так и изнутри [7. С. 8]. Российская избирательная система посто-
янно совершенствуется, ее изменения должны укреплять принципы открыто-
сти, честности и прозрачности всего выборного процесса, его независимости 
от внутреннего или внешнего вмешательства со стороны других государств, 
о чем неоднократно в своих выступлениях говорил В.В. Путин [2. С. 10]. 
Дальнейшее демократическое развитие электорального процесса стало бо-
лее четко и однозначно увязываться с необходимостью обеспечения государ-
ственных интересов в построении демократических институтов, базирую-
щихся на Конституции России и действующем законодательстве.

Последние избирательные кампании в России подтверждают ее посту-
пательное развитие, свидетельствующее о становлении молодой россий-
ской демократии (обеспечивающей реализацию прав граждан на участие 
в управлении государством и местном самоуправлении). В отличие от ряда 
западных «старых демократий» российская избирательная система будет 
продолжать, по мнению И.Б. Борисова, свое поступательное развитие, по-
скольку: 1) отсутствуют конституционные ограничения для дальнейшего 
конструирования оптимальной избирательной системы; 2) на базе совре-
менных технологий накоплен значительный и неисчерпанный на сегодняш-
ний момент потенциал общественных и научных идей; 3) готовность как 
самих политических партий, так и профильных общественных объедине-
ний и организаторов выборов к модернизации, к которой набраны хорошие 
темпы; 4) на всех уровнях отмечается готовность конструктивного взаимо-
действия со всеми представительствами и институтами общества: от вузов 
и НИИ до партий и НКО; 5) достигнут консенсус о необходимости даль-
нейшего развития и совершенствования избирательного системы между Го-
сударственной Думой, Советом Федерации, Федеральным Собранием Рос-
сийской Федерации, Администрацией Президента Российской Федерацией, 
созданы соответствующие профильные комиссии и рабочие группы; 6) су-
ществует объективная необходимость отвечать на новые вызовы и угрозы 
по защите государственного суверенитета.

Направления движения для дальнейшего оптимального развития из-
бирательной системы, по мнению Борисова И.Б. [2. С. 10], могут быть 
следующими: 1) совершенствование системы избирательных органов ни-
зового уровня (УИК), что возможно потребует парадигмы организации ра-
боты низовых избирательных органов (так как «низы не могут» из-за ус-
ложнения процедур) и обращения внимания на зарубежный (европейский) 
опыт, в котором избирательные процедуры находятся под контролем пар-
тий и осуществляются государственными и муниципальными служащими; 
2) дальнейшая оптимизация отдельно взятых элементов и процедур, цензов, 
установленных законом, под которыми могут пониматься «муниципальные 
фильтры», вопросы агитации в сети Интернет, взаимодействие с правоохра-
нительными органами, а также система общественного контроля.
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Каждое из направлений развития обладает своими внутренними и скры-
тыми рисками, поэтому должно проходить широкое обсуждение. К примеру, 
по фильтрам одним из обсуждаемых вопросов стало поиск форм поощрения 
партий за участие в местных выборах, помогающих кандидатам получать 
регистрацию без прохождения фильтра. Или, к примеру, еще в 2018 году 
на одной из конференций МГУ им М.В. Ломоносова был обозначен ряд во-
просов, требующих именно «политического», а не юридического решения 
в рамках дальнейшего развития избирательной системы: голосование «про-
тив всех», порог явки, участие в выборах непартийных общественных объ-
единений, финансирование избирательных кампаний, голосование по почте 
и Интернету, работа избирательных комиссий с обращениями граждан, не-
обходимость высшего юридического образования для членов ЦИК и др.

На сегодняшний день вместо эмоциональной, иногда недостаточно прора-
ботанной и излишне политизированным решениям необходим системный под-
ход в выработке государственной программы развития избирательной системы.

Отдельного внимания заслуживает вопрос создания избирательного ко-
декса Российской Федерации. По данному вопросу следует обратиться к точ-
ке зрения Р.Т. Биктамирова, который говорит о необходимости кодификации 
действующего законодательства, т.е. о систематизации законодательства. 
Упорядочение массива законов и основанных на их основе нормативных ак-
тов, нуждающихся в поддержании в контрольном состоянии, позволит эф-
фективно регулировать общественные отношения в самых различных сферах 
экономической и политической жизни общества и государства [1. С. 24-26]. 
Речь идет о фундаментальной переработке многочисленных законов и дру-
гих нормативных правовых актов, что обеспечит согласованность и компакт-
ность, расчистит нормативный массив, устранит противоречащий друг другу 
массив и на их основе будет создан совершенно новый консолидированный 
нормативно-правовой акт. По объективным причинам и конъюнктурным мо-
тивам регулирующие избирательную систему законы и подзаконные акты 
часто изменяются и дополняются, что отрицательно сказывается на право-
применительной практике, усложняет деятельность избирательных комис-
сий и самих избирателей. Позитивный опыт зарубежных стран обсуждался, 
в частности, и на научно-практических мероприятиях Центральной избира-
тельной Комиссией в 2016 и 2018 гг.

В процессе разработки проекта федерального избирательного кодекса 
Биктагиров Р.Т. выделяет три основных проблемных поля, которые необхо-
димо решить [1. С. 24-26]: 1) вопрос наименования кодекса: Избирательный 
кодекс Российской Федерации, Федеральный избирательный кодекс, Ко-
декс Российской Федерации о выборах и референдумах; 2) предмет регу-
лирования (избирательный кодекс, принимаемый на уровне федерального 
центра, должен регулировать организацию выборов в федеральные органы 
государственной власти, предусмотренные Конституцией и федеральными 
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законами) и судьбы таких актов как Федеральный конституционный закон 
«О референдуме Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»; 3) структура проектируемого избирательного 
кодекса, основными частями которой являются общая и особенная части, 
на которых по нашему мнению целесообразно остановиться более подробно.

Как правило, общая часть кодекса должна включать такие пункты как: 
принципы подготовки и проведения выборов, избирательные системы, при-
меняемые на выборах конкретных федеральных органов; институт госу-
дарственной системы регистрации/учета избирателей; основы правового 
статуса субъектов избирательного процесса (исключая предвыборную аги-
тацию); финансирование выборов, порядок обжалования решений и дей-
ствий участников избирательного процесса, юридическую ответственность 
за нарушение законодательства о выборах, иные институты, имеющие об-
щий для всех выборов характер. 

Особенная часть, по мнению Бектагирова Р.Т., должна регламентиро-
вать все стадии избирательного процесса от порядка назначения выборов 
до определения и обнародования их результатов. Особенности выборов 
Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы, 
формируемых путем всеобщего голосования избирателей должны быть вы-
делены в отдельные разделы/главы.
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Этапы развития избирательной системы РФ [3. С. 3-8]

Первый этап (1993-2000 гг.)

• Характеризуется созданием необходимой правовой базы и формированием в ходе трех 
электоральных циклов (1993, 1995-1996, 1999 гг.) ключевых условий и правил полити-
ческой конкуренции.

• 1994-1996 гг. – сложилась институциональная правовая основа избирательной системы: 
были приняты Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав граж-
дан РФ, законы о выборах депутатов Государственной думы и президента РФ.

• Конец 1999 г. – выборный процесс охватывает все уровни публичной власти.
• Политическая инфраструктура: слабые и маловлиятельные политические партии, не-

стабильность партийно-фракционной структуры парламентов, отсутствие у действо-
вавшей власти прочной системы общественно-политической поддержки, либеральные 
правила вхождения на политический рынок новых игроков, образование ситуативных 
блоков и коалиций.

• Становление институтов партийно-политического представительства, прежде всего из-
бирательных объединений и избирательных блоков.

• Разработка и внесение в законодательство понятия политического общественного объе-
динения. Оговаривалось, что статус политического общественного объединения не могут 
иметь отдельные виды общественных объединений, в том числе профсоюзы, националь-
но-культурные автономии, фонды, религиозные и благотворительные организации, объ-
единения, созданные для реализации любительских и иных неполитических интересов.

Второй этап (2000-2004 гг.)

• Ознаменован созданием прочных институциональных условий, направленных на уси-
ление роли федерального центра, стимулирование объединительных тенденций в рос-
сийской партийной системе и появление крупных политических игроков в лице парла-
ментских партий.

• Новые законы «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ», поправки, внесенные в Закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти субъектов РФ», отразили появление централизованных начал 
в системе избирательных комиссий, ужесточение требований к созданию политических 
партий и одновременно их роли политических партий в избирательном процессе, рас-
ширение применения механизмов пропорционального представительства на федераль-
ном и региональном уровнях. 

• Партии стали единственным видом общественного объединения, имеющего права уча-
ствовать в федеральных и региональных выборах.

• Партии, созданные по конфессиональному. Религиозному или национальному призна-
ку, лишаются возможности государственной регистрации. Одновременно с политиче-
ской сцены сходят и региональные партии.

• С принятием Закона «О политических партиях» были определены минимально не-
обходимая численность политических партий в 10 тысяч членов, требования к орга-
низационной структуре партий (индивидуальное членство, выборность, сменяемость 
органов партии), необходимость периодического участия в выборах, созданы стимулы
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к созданию сильных политических партий, усилению объединительных тенденций в 
партийном строительстве.

• На уровне субъектов РФ обязательным условием становится избрание не менее полови-
ны депутатского корпуса по спискам избирательных объединений.

Третий этап (2004-2012 гг.)

• Курс на выстраивание системы с сильными и многочисленными политическими парти-
ями как основными участниками избирательной системы выходит на новый уровень. 
Он характеризуется формированием системы четырех парламентских партий с явным 
доминированием одной из них и уходом с политической сцены партий, не выдержива-
ющих возрастающих нагрузок.

• Пятикратное повышение требований к минимально необходимой численности полити-
ческих партий (с 10 до 50 членов) (2004 г.), запрет (с 2005 г.) на создание избирательных 
блоков, после чего партии, выдвигая общий список, уже не могут суммировать свои 
ресурсы в избирательной компании.

• Устанавливалось, что партии, которые не смогут дотянуть свою численность к 2006 г. 
до новой требуемой планки, либо могли преобразоваться в непартийные объединения 
(утратив право выдвижения кандидатов), либо с 2007 года подлежали ликвидации.

• В целях повышения роли партий в избирательном процессе на федеральном уровне 
осуществляется переход от смешанной избирательной системы к системе исключи-
тельно пропорциональной. 

• С 5 до 7% голосов избирателей повышается заградительный барьер для допущения 
списков партий к распределению депутатских мандатов на выборах депутатов Государ-
ственной Думы, повышаются требования к оформлению сбора подписей кандидатами 
и избирательными объединениями, расширяются возможности отказав регистрации по 
формальным основаниям. 

• На региональном уровне происходит отказ от прямых выборов высших должностных 
лиц субъектов РФ, взамен предлагается модель наделения их полномочиями решением 
регионального парламента по представления главы государства. 

• На местном уровне вводится обязательность пропорциональной составляющей изби-
рательных систем на выборах представительных систем на выборах представительных 
органов крупных муниципальных районов.

• Поправками в Закон «О политических партиях» предусматривается поэтапное сниже-
ние численности членов партий с 50 тыс. до 45 тыс. (с 2020 г.) и до 40 тыс. (с 2012 г.).

Четвертый этап (с 2012 г.)

• Был вызван функциональным кризисом в ходе избирательного цикла 2011-2012 гг., ко-
торый, несмотря на его во многом конъюнктурное происхождение, был обусловлен и 
более глубинными причинами.

• Переосмысление основных параметров законодательства, регулирующего деятель-
ность политических партий и избирательные процедуры, обеспечивающие открытый и 
конкурентный характер выборов, укрепление доверия к избирательной системе. 

• Прежде всего изменения затронули порядок создания политических партий – основных 
коллективных участников выборов. Были значительно снижены требования к числен-
ности политических партий: с 40 тыс. до 500 членов, исключены требования к мини-
мальной численности их региональных отделений. 
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• Радикальный пересмотр требований к созданию партий привел к бурному всплеску 
партийного строительства, вызвав к жизни новые партийные проекты и стимулировав 
возвращение в политику партийных брендов 90-х гг.

• Федеральным законом от 2 мая 2012 г. № 41-ФЗ были внесены изменения в Закон 
«О выборах Президента Российской Федерации»: снижено количество подписей, необ-
ходимых для поддержки выдвижения для кандидатов-самовыдвиженцев и представи-
телей непарламентских партий, – вместо ранее установленных 2 млн для регистрации 
стало достаточным набрать 300 тыс. для самовыдвиженцев и 100 тыс. для кандидатов 
от непарламентских партий. 

• Расширение пространства политической конкуренции на региональном уровне – глав-
ным стало возвращение выборности глав регионов (при этом регионам была предо-
ставлена возможность избрать альтернативную модель непрямых выборов). Был осу-
ществлен переход от двух ежегодных к одному единому дню голосования, проводимо-
му во второе воскресенье сентября.

• Важным условием участия в выборах стало прохождение кандидатами так называемого 
«муниципального фильтра» в виде сбора определенного числа подписей муниципаль-
ных депутатов и выборных глав местного самоуправления.

• Одновременно было осуществлено снижение заградительных барьеров на федераль-
ных и региональных парламентских выборах с 7 до 5%.

• Отказ от императивного установления пропорциональной составляющей на выборах 
представительных органов крупных муниципальных районов.

• В ходе подготовки к президентским выборам были внесены изменения, направленные 
на достижение открытости, конкурентности и прозрачности избирательных процедур. 
Был предусмотрен независимый институт общественного наблюдения на выборах: на-
ряду с политическими партиями и кандидатами право направлять наблюдателей на из-
бирательные участки получили общественные палаты по предложениям общественных 
объединений, некоммерческих организаций и граждан.

• Изменения в системе регистрации избирателей, предусматривающие отмену открепи-
тельных удостоверений и вводимую вместо них возможность голосования избирателей 
по месту их фактического нахождения.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 6(70)• Том 11 • 2021  1715 

M.E. RODIONOVA
Candidate of Science in Sociology, 

Associate Professor, Ph.D.,
Associate Professor of the 

Department of Political Sciences,
Financial University under the 

Government of the Russian Federation
PR & GR Director Celebrium Labs, 

Moscow, Russia
V.G. GIMALIEV

Doctor or Philosophy, Associate 
Professor of Department of foreign languages N2,

 I.N. Ulyanov Chuvash State University,
 Cheboksary, Russia.

N.A. NAZAROVA 
Candidate of Economic Sciences, 

Associate Professor of the Department of 
Political Science; Director, Center of financial, 

of the Financial University of the Russian Federation, 
Moscow, Russia 

ON THE ISSUE OF TRANSFORMATION  
OF THE ELECTORAL SYSTEM  
IN THE RUSSIAN FEDERATION  

(FROM 1993 TO THE PRESENT DAY)

The article considers the main stages of the formation of the electoral system of 
the Russian Federation and analyzes the main directions of its improvement. IT also 
touches upon the reasons for changes in the electoral legislation, including those that 
took place during the pandemic period. The authors analyze the importance of legal 
issues in electoral processes. The authors have compiled and prepared a summary 
table of the stages of development of the electoral system of the Russian Federation.

Key words: the electoral system of the Russian Federation, electoral process-
es, political parties, political competition, free elections, democracy, a democrat-
ic state.



1716  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 6(70) • Том 11 • 2021 

DOI 10.35775/PSI.2021.69.5.009
УДК 32.327

Ю.К. ВОЛКОНСКИЙ 
кандидат юридических наук, доцент

кафедры русской, зарубежной литературы и 
массовых коммуникаций филологического 
факультета Брянского государственного 

университета имени академика 
И.Г. Петровского, Россия, г. Брянск

ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ  
И СТАНОВЛЕНИЯ ЛОББИЗМА В США В XX В.

В качестве особого элемента политической системы лоббизм начинает 
утверждаться за рубежом в первой половине XIX в. Наиболее активное 
развитие практика лоббизма получает в США в XX в., а в настоящее время 
сопровождает политику в любом государстве, обретая статус глобально-
го политического явления. Однако не в каждой стране созданы условия для 
цивилизованной лоббистской деятельности. Речь идет о правовом регули-
ровании лоббизма. В данной работе, во-первых, рассматриваются истори-
ческие предпосылки усиления значимости данного явления в Соединенных 
Штатах Америки, во-вторых, прослеживается хронология развития за-
конодательного регулирования лоббизма в США в XX столетии. Изученный 
исторический опыт легитимизации американского лоббизма показывает, 
что воздействие заинтересованных групп на объекты лоббирования (орга-
ны государственной власти) может происходить без применения механиз-
мов коррупции.

Ключевые слова: история лоббизма, лоббирование, группы интересов, 
государство, политика, закон, политическая система, общество, экономика.

Лоббизм как специфическое явление общественно-политических от-
ношений имеет долгую историю. Слово «лобби», придя из средневековой 
латыни, изначально «использовалось для обозначения проходов или кры-
тых галерей в монастырях» [1. С. 5]. Спустя некоторое время, так стали 
называть помещение для прогулок в Палате общин. Хотя истоки лоббизма 
и связаны с эпохой развития английского парламентаризма, политическую 
окраску термин приобрел в Соединенных Штатах Америки. В сущности, 
сегодня лоббизм определяют, как «деятельность отдельных физических 
лиц или группировок в отношении органов государственной власти с целью 
оказания влияния от имени и в интересах конкретного клиента на разра-
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ботку, принятие и осуществление указанными органами законодательных 
актов и административных решений» [6. С. 5].

Необходимо сказать о значении первой поправки к Конституции США 
для закрепления лоббизма как элемента национальной политической куль-
туры. Согласно первому пункту Билля о правах США, граждане страны 
имеют право на мирные собрания и обращение к правительству с петици-
ями об удовлетворении тех или иных жалоб. С этого начинается развитие 
лоббизма через систему правовых норм.

Американский опыт законодательного регулирования лоббизма связан 
в первую очередь с особенностями формирования социально-политической 
модели и государственности США. В целом, Соединенные Штаты Америки 
стали первым государством, где возникло законодательное регулирование 
лоббистской деятельности. 

Немаловажным фактором для становления американского лоббизма 
являлся «рост государственного регулирования экономики и социальной 
сферы в ХХ веке» [7. С. 4]. В результате многие группы давления разви-
ли активную деятельность по отстаиванию собственных интересов. Также 
авторы одного из научно-исследовательских проектов указывают на дру-
гую «специфически американскую» предпосылку развития и усиления 
лоббизма в XX столетии – «высокий уровень разрешающих способностей 
политической системы» [7. С. 6]. Уровень этот определяется «количеством 
и качеством» элементов политической структуры, которые, в свою очередь, 
могут сыграть существенную роль в обсуждении того или иного вопроса 
(например, о принятии законопроекта или административного акта), важно-
го для какой-либо группы интересов.

В целом, период с середины XIX до начала XX вв. в Соединенных Шта-
тах Америки характеризуется быстрым накоплением частных капиталов. 
Что привело к попыткам представителей бизнеса «сломать унаследован-
ную от Старого Света систему согласования интересов государства и бур-
жуазии» [3. С. 156]. Со стороны политической власти Соединенных Штатов 
Америки, в свою очередь, возникает встречная инициатива, направленная 
на формирование «системы правовых запретов и ограничений в отноше-
нии противозаконных действий бизнесменов» [3. С. 156]. Таким образом, 
XX век в истории США стал периодом разработки целой системы законов, 
которые прямо или косвенно регулировали бы лоббистскую деятельность. 
Рассмотрим те из них, что оказали наиболее существенное влияние на аме-
риканский лоббизм.

Важной составляющей процесса формирования института лоббизма 
в США, стали расследования злоупотреблений в лоббистской деятельности 
в первой половине XX в. Они проводились в Конгрессе в течение почти все-
го столетия. Например, одно из таких расследований было спровоцировано 
деятельностью лоббистов против принятия законопроекта Андервуда о та-

Исторические тенденции формирования и становления лоббизма в США в XX в.
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рифах (1913 г.), который являлся частью реформ администрации В. Виль-
сона. Согласно этому законодательному акту (первому после Гражданской 
войны), тарифы на импорт должны были быть снижены, а по целому ряду 
товаров и вовсе отменены. Подобная попытка правительства защитить 
граждан страны от недобросовестных предпринимателей стала поводом 
для усиления беспокойства в деловых кругах и притока многочисленных 
лоббистов в столицу США. В качестве главного оппонента закона о тари-
фах выступала Национальная ассоциация промышленников (НАП). Итогом 
противостояния лоббистов и правительства стал политический скандал, 
в центре которого оказалась данная предпринимательская организация, ко-
торая, к слову, и сегодня занимает одно из лидирующих мест среди эконо-
мических групп давления Соединенных Штатов Америки.

В результате проведения расследования закон Андервуда о тарифах 
все же был принят, но это не единственный случай в истории США XX в., 
который наглядно демонстрировал проблему регулирования лоббистской 
деятельности. После упомянутого нами и ряда других примеров законо-
дателями были накоплены практические знания относительно методов 
лоббистской деятельности, выявлены незаконные формы взаимодействия 
представителей органов власти и лоббистов и, как следствие, предложены 
Конгрессу варианты проектов федерального закона о регулировании лоб-
бизма. Однако, несмотря на существующие основания, единый документ, 
определяющий основы и рамки деятельности лоббистов, был сформирован 
и принят не сразу.

Одним из этапов законодательного регулирования института лоббиз-
ма считается 1935 г., когда Конгрессом был принят закон о холдинговых 
компаниях в коммунальном хозяйстве, разработку которого поддерживал 
Ф.Д. Рузвельт. Закон «устанавливал, что все, кто оказывал влияние на Кон-
гресс, Комиссию по ценным бумагам или Федеральную комиссию по энер-
гетике, должны были сначала заполнить соответствующие документы в Ко-
миссии по ценным бумагам» [4. С. 161]. Похожее положение был отражено 
в законе о торговом мореплавании 1936 г. Согласно ему, «представители 
судостроительных компаний и верфей, которые получали государственное 
финансирование, должны были ежемесячно предоставлять информацию 
о своих доходах, расходах и интересах» [4. С. 161]. Однако ограниченность 
действия и неравные условия для представителей различных отраслей ста-
ли существенным недостатком этих законов.

В преддверии Второй мировой войны на территории Соединенных 
Штатов Америки возросла активность пропаганды со стороны иностран-
ных агентов, что во многом стало причиной создания закона «О регистра-
ции иностранных агентов». Этот нормативный документ был разработан 
в ходе слушаний, проведенных специальным комитетом Конгресса, и при-
нят в 1938 г. Закон обязывал иностранных лоббистов проходить регистра-
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цию, уведомлять о своих намерениях государственный департамент Соеди-
ненных Штатов Америки. «Данная мера была главным образом направлена 
на прекращение фашистской и нацистской пропаганды на территории стра-
ны» [3. С. 157].

В послевоенный период закон, предусматривающий обязательную ре-
гистрацию иностранных агентов, достаточно долгое время не изменялся, 
даже практически не использовался. Но в 1960-е гг., когда восстановившие 
экономику страны начали активно представлять свои интересы в США, по-
требовалась его корректировка. Основные изменения в закон были внесены 
в 1966 г. «Акцент в законе был перенесен с иностранной политической про-
паганды на лоббирование в органах власти США интересов иностранных 
правительств и различных иностранных организаций» [5. С. 22]. Тогда же 
было установлено, что власти США для внесения отдельного человека или 
организации в реестр иностранных агентов «должны были доказать (в слу-
чае необходимости и в суде), что они находятся под прямым либо косвен-
ным контролем иностранного заказчика и представляют его интересы, за-
нимаясь политической деятельностью» [5. С. 22]. 

Однако вернемся к хронологически более раннему промежутку. В це-
лом, начало Второй мировой войны на время отодвинуло проблему лоббиз-
ма. Ведь сложившиеся условия военного времени требовали сотрудниче-
ства органов государственной власти и бизнеса. Таким образом, к вопросу 
законодательного обоснования лоббистской деятельности в Соединенных 
Штатах Америки снова обратились лишь в 1946 г. Тогда и был принят закон 
«О регистрации лоббистской деятельности» (вошел в закон о реорганиза-
ции Конгресса как третий раздел). И вновь этому предшествовала череда 
серьезных политических скандалов с участием многих крупных организа-
ций страны. «В законе 1946 г. лоббизм определялся как деятельность физи-
ческих лиц и организаций по связям с членами федеральных законодатель-
ных органов США с целью оказания влияния на законодательный процесс» 
[3. С. 157]. Теперь законопослушный лоббист, оказывая платные услуги, 
должен был уплатить налоги с этих доходов, а также быть готовым объ-
яснить цель осуществляемой им деятельности. И, конечно, закон предпи-
сывал лоббистам проходить процесс официальной регистрации у секрета-
рей Палаты представителей Сената. Стоит заметить, что действие закона 
«О регистрации лоббистской деятельности» «не распространялось на лоб-
бирование исполнительных органов власти и особой сферы непрямого лоб-
бизма» [2. С. 176]. Так же к числу недостатков нового закона относилось 
и то, что группы давления самостоятельно определяли, каков размер затрат 
был выделен на лоббирование. В сущности, контроль лоббистской деятель-
ности по-прежнему оставался достаточно условным, не создавая ощутимых 
преград для нелегальных сделок. Хотя нельзя отрицать тот факт, что закон 
1946 г. стал серьезным шагом в истории создания нормативно-правовой 
базы, регулирующей лоббизм в США.
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Недостаточная проработанность закона о лоббизме стала поводом для об-
ращения Национальной ассоциации промышленников (НАП) в суд. В 1948 г. 
НАП потребовала признать закон недействительным, основываясь на том, что 
в документе много неопределенности и неясности, соответственно, он не мо-
жет отвечать принципам права. Согласно жалобе Национальной ассоциации 
промышленников, федеральный окружной суд Вашингтона признал закон 
«О регистрации лоббистской деятельности» неконституционным. Со време-
нем это решение было отменено, однако никакого постановления, ограждаю-
щего закон от нападок в дальнейшем, не приняли.

Большинство недостатков первого закона были исправлены в другом, 
который в 1995 г. подписал Б. Клинтон. Закон «О раскрытии лоббистской 
деятельности» вступил в силу с 1 января 1996 г. и его действие распростра-
нялось как на лоббирование Конгресса, так и исполнительных органов вла-
сти. Кроме того, была введена новая терминология, установлены виды дей-
ствий, не являющихся лоббизмом, закреплены критерии профессиональной 
деятельности лоббиста. «Были введены ограничения на использование 
федеральных и благотворительных фондов для лоббистской деятельности, 
поскольку они освобождены от уплаты налогов» [3. С. 157]. Помимо того, 
принятый закон за счет усиления правил идентификации клиентов и офици-
альных лиц сделал американский лоббизм более прозрачным. Однако закон 
1995 г. распространялся на официально зарегистрированных лоббистов. Те, 
кто осуществлял лоббистскую деятельность в качестве консультантов без-
возмездно (или получая негласное вознаграждение) не входили в категорию 
«лоббисты», соответственно, на них закон не действовал.

Как уже отмечалось, XX в. в истории США стал периодом активного 
развития практики лоббизма, разработки ряда законов, которые оказали 
влияние на осуществление лоббистской деятельности. За XX столетие су-
щественно расширилась социальная база лоббизма. Постепенно отстаивать 
свои интересы с помощью методов лоббистской деятельности начали почти 
все социальные группы, а не только крупные представители бизнес-сооб-
щества. Таким образом, лоббизм обретает статус политического института, 
одновременно являясь важной составляющей гражданского общества.

С ростом бизнеса и усилением его влияния, в том числе на органы го-
сударственной власти, как показывает опыт Соединенных Штатов Амери-
ки, рано или поздно встает вопрос о необходимости законодательного ре-
гулирования лоббистской деятельности для того, чтобы уменьшить долю 
«теневого лоббизма», тем самым обеспечив сокращение коррупции. И, 
действительно, рассмотрев определенные исторические аспекты формиро-
вания законодательства, регулирующего лоббистскую деятельность в XX в. 
в США, мы убедились, что достижение цивилизованного лоббизма возмож-
но при условии разработки механизмов правового регулирования данной 
сферы. Безусловно, американский опыт развития лоббизма в XX в. специ-

Волконский Ю.К.
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фичен, но, тем не менее, может быть полезен для изучения. В какой-то мере 
он предвосхитил тенденции, которые прослеживаются в настоящее время 
в политических институтах разных стран.
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HISTORICAL TRENDS IN THE FORMATION OF 
LOBBYING IN THE USA IN THE XX CENTURY

As a special element of the political system, lobbyism began to establish 
itself abroad in the first half of the 19th century. The practice of lobbying is 
most actively developed in the United States in the 20th century, and at present 
it accompanies politics in any state, acquiring the status of a global political 
phenomenon. However, not every country has created conditions for civilized 
lobbying activities. We are talking about the legal regulation of lobbying. This 
work, firstly, examines the historical prerequisites for the increasing significance 
of this phenomenon in the United States of America, and secondly, traces the 
chronology of the development of legislative regulation of lobbying in the United 
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States in the XX century. The studied historical experience of legitimizing American 
lobbyism shows that the influence of interest groups on the objects of lobbying 
(government bodies) can occur without the use of corruption mechanisms.

Key words: history of lobbying, lobbying, interest groups, the state, politics, 
law, political system, society, economy.
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ФОРМИРОВАНИЕ «ГРАЖДАНСКОЙ НАЦИИ»  
КАК ПРИОРИТЕТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ РОССИИ

В данной статье рассматривается такая форма, как «гражданская 
нация» и ее становление в современной России. Она и сегодня вызывает 
много споров и разность взглядов к своей содержательной конструкции 
и перспективности. Также автор в идеале видит, что «гражданская на-
ция» может стать приоритетом в формировании политической культуры 
демократического типа. Таким образом, автор пришел к следующему вы-
воду: «гражданская нация» определяется не только общими политически-
ми институтами, но и в большей степени сознательной сопричастности 
подданных к жизни государства с позиции своей гражданственности, чьи 
интересы не могут не быть сопричастны к другим гражданам, что в сово-
купности объединяет каждого гражданина. В заключение можно сказать, 
что основным источником «гражданской нации» является само общество, 
и оно же строит политическую культуру государства. 

Ключевые слова: «гражданская нация», политическая культура, иден-
тичность, государство, общество, гражданин, демократия, этнос, тра-
диция. 

Россия исторически сложилась как многонациональное государство, 
какой она является и сегодня. Определение национального статуса всегда 
представлялось одним из важнейших вопросов государственного преобра-
зования, конструкция которого переживала разные стадии своего становле-
ния, непосредственно связанная со временем и механизмом власти. 

На сегодняшний день существует понятие «новой» России – так мно-
гие ее называют после распада СССР, связывая это, очевидно, с развитием 
в ней демократии и либерально-правовой системы, что впервые формирует-
ся в ее многовековой истории, которая, бесспорно, богата как великими со-
бытиями, так и большим опытом взаимодействия между многоэтническим 
обществом и государством. Следует отметить, что национальный вопрос 
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всегда остается актуальным в любом государстве вследствие меняющей-
ся самой жизни и ее требований. Также и современная Россия в данный 
момент в этой проблемной тематике пытается построить свой правильный 
и продуктивный механизм, который будет способен не только вызвать сти-
мул у общества, но и создаст для него благоприятный климат в понимании 
и сознании необходимости сплочения всех этносов страны в единую много-
национальную гражданскую общность государств, целью которой видится 
утверждение незыблемости закона и расширении политической и правовой 
культуры. 

В своей статье В.В. Путин «Россия: национальный вопрос» характеризу-
ет Россию, как страну, которая веками развивалась как многонациональное 
государство, в котором постоянно шел процесс взаимного привыкания, вза-
имного проникновения, смешивание народов на семейном, на дружеском, 
на служебном уровнях [6]. Эта статья стала символом для нового вдохно-
вения в становлении прочного единства многонационально народа с упо-
ром на развитие всех его жизненных аспектов во благо каждого и на основе 
этой задачи построить гражданскую идентичность, «гражданскую нацию». 
Между тем, и в настоящее время не утихают споры среди ученых и полити-
ков по поводу нациостроительства в современной России и научно-теорети-
ческого осмысления «гражданской нации». 

Вопрос о «гражданской нации» в России был поставлен еще в середине 
1990-х гг., как пишет В. Тишков: «Эта формула была позитивно восприня-
та многими интеллектуалами и политиками как единственно возможная для 
России и как полностью отвечающая существующему в мире опыту круп-
ных многоэтничных государств» [7]. Однако у этой идеи тогда было много 
противников, и она не имела успеха. Сейчас, невзирая на имеющиеся про-
должительные полемики вокруг ситуационной обстановки внутри общества, 
оно явно изменилась, стало более свободным и толерантным, и применение 
«гражданской нации» стало шире находить свое смысловое представление. 
Преамбула профессора В. Ю. Зорина «Слово «россиянин» не исключает 
нашу этническую принадлежность» [2] равнозначна «гражданской нации». 
Таким образом, под «гражданской нацией» следует понимать единство граж-
данских прав равное пользование всеми благами, сознание принадлежности 
к единому для всех государству. При этом не менее важным является со-
хранение и развитие культурных и традиционных ценностей всех народов 
страны, что непременно является ее силой и гордостью. 

В современном мире национальная политика определяется Конститу-
цией государства, федеральными законами, доктринальными документами 
и так далее, содержания которых, по сути, имеют признаки поставленных 
властью целей и, неизбежно, воли и согласия общества, учитывая его инте-
ресы в зависимости от политического режима. Как полагает автор и, возмож-
но, многие другие, рассматривающие эту тему, «гражданская нация» по сво-
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ему определенному свойству не может возникнуть по какому-либо закону 
или указу, она предполагает зарождаться как мироощущение внутри челове-
ка, гражданина; это чувство самосознания единства общего плеча, братства, 
о котором писали и говорили в СССР. Но это отдельная большая тема. 

В данном случае однозначна и точка зрения ученых Чеченской Респу-
блики, которая заключается в том, что гражданская нация не конструирует-
ся искусственно, либо – естественно-исторический процесс, политически 
управляемый государством, реализовывающим свои важнейшие функции, 
в том числе и контрольные. Невозможно этого добиться без сохранения эт-
нических, религиозных ценностей. Для осуществления цели необходим 
взаимоприемлемый механизм выработки конкретной системы становления 
и развития нации. Конкретно, что сам этот процесс должен быть сопряжен 
с основательным достижением этнической идентичности, а затем – направ-
лен на формирование общероссийской идентичности, как ключевого компо-
нента становления и развития каждой этнической группы, нации в России [1].

Перспектива «гражданской нации» представляется приоритетом в фор-
мировании гражданского общества, демократических принципов, правовой 
и политической культуры. Ощущение единства консолидирует граждан в ре-
ализации общих интересов, активизирует их участие в политической жизни 
страны, что не может не стать фундаментом политической культуры демо-
кратического типа. Политическую культуру как базис освоения человеком 
и обществом политических идей, концепций, взглядов, программ, можно 
представить одним из главных механизмов в продвижении других социаль-
но-общественных аспектов, гражданского общества, правовой культуры. 
Таким образом, выстраивается определенная структурная система, которая 
в идеале должна соответствовать требованиям общества и государственной 
власти и сделать их ближе. 

Следует признать, что и сегодня в России, не исключая сделанный шаг 
в этом направлении, остаются серьезные препятствия на пути к «граждан-
ской нации». Прежде всего, это связано с экономическими и социальными 
проблемами внутри страны, которые обострились в связи с пандемией CO-
VID-19. Также наблюдается большой раскол внутри общества между бога-
тыми и бедными, разность интересов и взглядов. 

Аналитики «гражданской нации» в России и на Западе Э.А. Паин 
и С.Ю. Федюнин пишут о том, что Россия, где политическая нация не сло-
жилась все в большой мере «впадает в историческое детство». Российская 
элита мысленно погружается то ли в эпоху классических империй и «поли-
тики канонерок», то ли в эпоху сталинской империи с ее агрессивным по-
давлением инакомыслия, тогда как население самоустраняется от граждан-
ской активности, уклоняется от взаимодействия с государством. В то же 
время Европа все чаще опьяняется «грезами постмодернистского будуще-
го» – без нации, без границ, без социального контроля. Разумеется, «до-
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национальная» Россия значительно отличается от кажущихся «постнаци-
ональными» стран Западной Европы, которые и сами немало различаются 
между собой [3. С. 172]. 

Очевидно, не в укор Западным странам, Россия имеет свою непохожую 
и неподражаемую историю, генезис которой имеет свои отличительные 
формы и своим зарождением и становлением в качестве многоэтнического 
государства – и сегодня она как абсолютно суверенная страна имеет свои 
позиции и решения. Важность имеет и то, что необходимо подчеркнуть, что 
современное российское общество в большей степени составляют образо-
ванные люди, личности, ориентируемые в современном мире и имеющие 
свои взгляды на его тенденции развития. У многих россиян имеются свои 
собственные взгляды на мировую тенденциозную глобализацию и в боль-
шой степени они за ограничительные ее масштабы в интересах сохранения 
отеческой культуры и его традиционных ценностей. 

В данное время Россия, как и другие государства, находится на эта-
пе продолжительной борьбы с пандемией коронавируса, где изначально 
не обошлось и без скептиков, но наибольшая часть ее граждан отнеслись 
к этой ситуации с долей ответственности и строго относились к исполни-
тельному режиму. Многие из них вызвались стать волонтерами, оказывать 
помощь особо нуждающимся. Эти примеры подтверждают, что общую беду 
можно победить благодаря сплочению и гражданскому самосознанию, что 
принято называть в политологии идентичностью, о чем в своем послании 
говорил В. В. Путин: «Для решения задач, которые сегодня стоят перед 
нашей страной, необходима солидарность людей, чувства сопричастности 
к судьбе Отечества, то, что принято называть общероссийской идентично-
стью, гражданским самосознанием. Человек может принадлежать к той или 
иной этнической группе, но страна у нас всех – одна большая Россия» [4]. 
Вместе с убеждением, что консолидация – это шаг к победе над общей бе-
дой, она также требует своего постоянства и укрепления в дальнейшей жиз-
ни страны, а не только в момент ее необходимости ее призыва. 

Допустимо и такое предположение, что не каждый гражданин России 
имеет четкое представление о «гражданской нации» или готов потратить 
время на ее теоретическое познание, определенно, отталкиваясь от сло-
ва «нация» и понимая его как свое отношение к той или иной этнической 
группе. Но в то же время это не может помешать его взглядам и позициям, 
которые могут отвечать элементам национальной общности и гражданской 
идентичности. 

В настоящее время существуют продолжительные споры по поводу 
«гражданской нации» о том, к примеру, что она не представляет этническое 
образование, что оно не может этого представлять в принципе как явление 
подсознательное, а не биологическое, и тому подтверждение ее конкретное 
определение и четкое понимание. Как видит автор, «гражданская нация» – 
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это сознательная сопричастность подданных к жизни государства с позиции 
своей гражданственности, мотивы которой могут быть разными, например, 
политическими, социальными, правовыми, гражданскими, чьи интересы 
не могут не быть сопричастны к другим гражданам, что в совокупности 
объединяет каждого гражданина, за исключением единичных случаев с их 
полным равнодушием. Из этого следует вывод о том, что «гражданская на-
ция» – это моделированная конструкция, формирующаяся благодаря челове-
ческому сознанию, имеющая как защитные, так и охранительные механиз-
мы государственного и гражданского обустройства либерально-правового 
характера. 

Модель «гражданской нации» рассматривают и с той точки зрения, что 
она близка имперской России, и структурности СССР. В царской России 
при свойственном механизме монархической власти и господстве право-
славия и русской культуры, следует признать, что не ущемлялись как тако-
вые традиции и религии других народов в интересах самого государства. 
Главная цель имперского обустройства заключалась в признании власти 
русского царя. Это государственное единение, очевидно, носило имперский 
характер, но со своими политическими и социальными нюансами вслед-
ствие построения дружеского территориального бытия в отличие от других 
империй. 

СССР представлялся государством-братством, что было не пустым зву-
ком – страной, пережившей и победившей страшную войну, и, конечно, 
национальному гражданскому единству большую силу давала советская 
идеология, которая имела свои ценности, одной из которых является патри-
отизм. О нем в последнее время говорят и современной России, в том числе 
и президент В.В. Путин, который заявил, что национальна идея России – 
в патриотизме, но он должен быть не «квасным», а направленным на раз-
витие страны. При этом нужно не только оглядываться на героическое про-
шлое, но и смотреть в будущее. Также он подчеркнул, что «мы непобедимы, 
когда мы вместе» [5]. 

Патриотизм – это внутренне чувство, выражается через любовь к Роди-
не, ее культуре, но, как и форма «гражданской нации», его нельзя насильно 
или искусственно навязать. Он может только зародиться с молоком матери, 
окружением, жизнью. Тем не менее, это не исключает его широкую транс-
ляцию через систему воспитания и образования. Патриотизм можно на-
звать фундаментальной силой в формировании «гражданской нации». Сама 
же «гражданская нация» может стать приоритетом развития политической 
культуры страны. 

Таким образом, вполне можно согласиться со многими исследователями, 
что национальная идентичность для своего утверждения имеет много меха-
низмов и каналов. Как пишет В. Тишков – «через обеспечение гражданско-
го равноправия системы воспитания и образования, государственный язык, 
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символы и календарь, культурное и масс-медийное производство», и далее 
он отмечает, что «после переустройства основ экономики и политической 
системы Российская Федерация нуждается в обновлении доктринально-
идеологической солидарности и национальной идентичности» [7]. 

Сегодня в современной России остаются актуальными социальные эко-
номические проблемы, кардинальная решаемость которых зависит от власт-
ных структур. Вопрос «гражданской нации» остается открытым и обсужда-
емым. И, тем не менее, следует отметить, что в этом направлении есть точки 
сближения, которые заключаются в сознании граждан России, которые 
в последние годы стали более активно участвовать в политической жизни 
страны и понимают, что единство – это путь к победе. Как бы это не звучало 
парадоксально – необходима усиленная трансляция отечественной культу-
ры, традиционных ценностей, в особенности – в направлении подрастаю-
щего поколения. Из этого следует, что основным источником становления 
«гражданской нации» является само общество, и оно же формирует полити-
ческую культуру страны. 
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FORMATION OF A “CIVIL NATION”  
AS A PRIORITY OF RUSSIA’S POLITICAL CULTURE

This article examines such a form as the “civil nation” and its formation in mod-
ern Russia. Even today, it causes a lot of controversy and a difference of views on its 
content design and prospects. Also, the author ideally sees that the “civil nation” can 
become a priority in the formation of a political culture of a democratic type. Thus, 
the author came to the following conclusion: “a civil nation” is defined not only by 
common political institutions, but also to a greater extent by the consciousness of the 
participation of subjects in the life of the state from the position of their citizenship, 
whose interests cannot but be involved in other citizens, which collectively unites 
each citizen. In conclusion, we can say that the main source of the “civil nation” is 
the society itself, and it also builds the political culture of the state.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ СЦЕНАРИЕВ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО БУДУщЕГО РОССИИ

Статья заявляет важную тему к исследованию, актуальность про-
гнозирования относительно геополитического будущего страны, а также 
геополитических сценариев, осуществляемых в данный момент времени, за-
трагивает большой комплекс явлений от экономических до культурных. Не-
обходимость проанализировать реализацию потенциально возможных схем 
развития в реальности, в условиях современной международной обстанов-
ки. Также важной темы политической повести дня становятся процессы 
глобализации и деглобализации, приводящие к развитию конфликтного по-
тенциала, что и делает необходимость изучения геополитических страте-
гий более пристально. 

Ключевые слова: русская локальная цивилизация, цивилизационный под-
ход, общественный процесс, власть, особенности политического процесса, 
специфика политической власти.

В современном мире сложно игнорировать и отрицать ключевую роль 
Российской Федерации на мировой арене. Во многом это связано с тем, что 
эта страна обладает огромным потенциалом и ресурсной базой, самобытной 
культурой и историей, а также значительным влиянием на миропорядок. 
Россия участвует во многих международных, глобальных и региональных 
организациях, имеет право «вето» в Совете безопасности ООН, а также за-
служенное уважение и доверие со стороны многих международных акторов 
и партнеров. Все это позволяет ей занимать значительное положение на гео-
политическом поле.
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Однако в мире, для которого процесс глобализации стал фундаменталь-
ной основой, сложно предсказать дальнейшую роль страны на мировой аре-
не, так как перемены случаются повсеместно и в быстром темпе. Измене-
ния, которые влечет за собой глобализация, затрагивают не только будущее 
РФ, но и будущее всех стран-участниц мирового сообщества. Из-за вышеу-
помянутого процесса смена правящей партии или введение тарифов на им-
порт или экспорт в одном государстве могут иметь значительные послед-
ствия для других стран, которые будут выражаться, в частности, в смене 
внешнеполитического курса или политической стратегии.

В отличии от географического положения государств, которое в наше 
время не часто подвергается изменениям, геополитическое положение 
может меняться достаточно быстро, так как оно зависит не только от гео-
графии, но и от экономики, демографии, социума, внутренней, а также 
внешней политики, которая, во многом, определяет влияние той или иной 
страны на других акторов международных отношений или международно-
го сообщества. Все вышеперечисленное склонно стремительно меняться, 
тем самым открывая новые варианты развития геополитического будущего 
страны, которое сложно предугадать. Российская Федерация, по мнению ав-
торов, является одной из стран, определить корректный вариант будущего 
которой достаточно сложно, так как оно зависит от множества факторов, 
связанных не только с самой страной, но и с политикой других акторов. 
Именно поэтому для того, чтобы определить геополитическое будущее 
России необходимо для начала проанализировать геополитические реалии 
страны.

У российских геополитических реалий существует ряд особенностей, 
первой из которых является территория государства и ее размер, а именно 
те возможности и риски, которые могут быть у России из-за ее географи-
ческого положения. Географически Российская Федерация присутствует 
на западе и востоке, севере и юге. Территория предоставляет возможность 
внешней политике РФ носить глобальный характер. Эта глобальность 
должна выражаться в пристальном внимании к военным и политическим 
процессам как в регионах в общем (Америка, Европа, Азия), так и в более 
близких по географическому положению соседних странах [4]. 

Сейчас важное значение в геополитике РФ имеет Ближний Восток, 
где сохраняется нестабильная военная и политическая ситуации. Еще одной 
точкой напряжения является Закавказье из-за недавнего территориального 
конфликта Азербайджана и Армении, который перерос в войну. Можно ут-
верждать, что практически все страны, находящиеся на территории бывше-
го СССР, находятся в политическом кризисе. Примерами таких стран, кроме 
вышеперечисленных, являются Беларусь, Киргизия и другие. Некоторые ис-
следователи утверждают, что на границах Российской Федерации формиру-
ется так называемая «ось нестабильности», которая также должна получать 

Анализ возможных сценариев геополитического будущего России
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особое внимание российских властей. Это станет хорошей возможностью 
для Российской Федерации проявить себя как медиатора политических кри-
зисов в соседних странах, что в свою очередь позволит заиметь еще больше 
влияния у зарубежных политических элит. Нахождение новых союзников, 
а также поддержание отношений со старыми могут позитивно повлиять 
на развитие России. Геополитические реалии страны таковы, что только 
тесное партнерство и общий политической курс соседей Российской Феде-
рации дадут возможность в борьбе за свои ценности, а также в проведении 
своего независимого политического курса. Территория России позволяет 
граничить с такими странами как Китай, Монголия, Казахстан. С этими го-
сударствами России выгодно иметь партнерские отношения, которые в бу-
дущем дадут мощный толчок в развитии ее экономики, что также является 
положительной возможностью для страны. Также реализованные возмож-
ности могут повлиять на геополитическое будущее России, стремительно 
поменяв его в лучшую сторону.

Не отходя от вопроса территории, важно отметить, что отчасти из-за  ге-
ографического положения существуют угрозы безопасности РФ. Угрозы 
можно выделить на всех направлениях: Запад – Восток, Север – Юг. Как 
уже было упомянуто выше, такими угрозами является сформировавшаяся 
вокруг России «ось нестабильности», куда входят Беларусь, Киргизия, Ар-
мения, Азербайджан, Украина и так далее. С недавних пор КНДР стала ак-
тивно проводить военные учения, а также угрожать применением ядерного 
оружия. Россия находится в непосредственной близости с КНДР, что также 
является опасным фактором для безопасности РФ. Другими угрозами явля-
ется внешнеполитический курс стран, входящих в коллективный Запад, ко-
торые напрямую оказывают влияние на экономическую и информационную 
безопасность России. Например, страны Прибалтики, такие как Латвия, 
Литва и так далее, позволяют НАТО расширять свою зону влияния и разме-
щать на своих территориях оружие, которое направлено с их слов на защиту 
от агрессии Российской Федерации. 

Другой особенностью геополитических реалий России является насле-
дие Советского Союза. Конец 20 века для России стал серьезным временем 
на проверку прочности. Дефолт, гиперинфляция, спад в экономике и произ-
водстве, обеднение населения – с этими и другими проблемами Российской 
Федерации пришлось столкнуться на пороге 21 века. После распада СССР 
геополитическое положение России значительно ухудшилось, так как со-
кратилось влияние страны в мире по всем вопросам. Для определения по-
следствий распада СССР и оценки современного геополитического положе-
ния России необходимо перечислить негативные и положительные факторы 
распада Советского Союза.

К негативным факторам можно отнести то, что:
– Россия потеряла четверть территорий СССР;
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– Россия потеряла часть важных портов, которые обеспечивали нацио-
нальную безопасность государства;

– на границах России появились так называемые «горячие точки»;
– сразу после распада Советского Союза Россия начала переживать се-

рьезный экономический кризис. Два дефолта, потрясших страну в начале 
90-х годов привели к тому, что сбережения у большинства граждан навсегда 
пропали, а экономика государства оказалась в критическом положении;

– распад СССР позволил странам Европы, США и ряду азиатских госу-
дарств усилить свою мощь и увеличить свое присутствие на мировом про-
странстве.

Но можно выделить и ряд положительных факторов:
– на территории РФ осталась самая богатая ресурсная база стран СССР;
– Россия сохранила огромные территории;
– в стране осталась мощная армия и научные силы.
Следующей особенностью геополитических реалий России является 

внешнеполитический курс страны, который строится на задаче постро-
ения многополярного мира. В новом миропорядке Россия, как и другие 
крупные государства, планирует стать одним из его полюсов. Позици-
ей РФ уже долгое время является то, что вся власть и влияние в мире 
не должны принадлежать одному государству или коалиции государств. 
Это аргументировано тем, что многополярный мир позволит избежать во-
енных действий, серьезных экономических противостояний и других не-
гативных черт современного однополярного мира, где полюсом является 
США и ее союзники. 

Именно из-за политики, направленной на построение многополярного 
мира РФ состоит в ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) – су-
брегиональной международной организации взаимной защиты, основанной 
в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии 
и Узбекистана. Также РФ состоит в БРИКС – группе из пяти стран: Брази-
лии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики. Все страны-
участницы данных организаций являются сторонниками позиций России 
о многополярном мире и хотят занять одну из главенствующих позиции 
в новом миропорядке.

Как одну из геополитических реалий можно выделить отношения с ге-
гемоном на современной международной арене, которым, как указывалось 
выше, является США. Одним из аспектов отношений между двумя государ-
ствами является «дипломатическая война», начавшаяся в 2016. По решению 
администрации президента США Барака Обамы США выслали из страны 
группу из 35 российских дипломатов и членов их семей, а также закры-
ли доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным дачам 
постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, ко-
торые являются российской дипломатической собственностью.
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Это стало началом череды обоюдных санкций, когда власти США по-
требовали закрыть ряд российских дипломатических объектов, в частности, 
Генеральное консульство России в Сан-Франциско. В свою очередь россий-
ская сторона предложила США сократить персонал американских диплома-
тических миссий в России на 755 человек – до 455 сотрудников, что сопо-
ставимо с количеством российских дипломатов в США.

Эта война продолжается и в настоящее время. Так, 23 апреля 2021 года 
российские власти уведомили о запрете нанимать на работу в дипмиссии 
США иностранных граждан. Ранее президент России Владимир Путин под-
писал указ, который ограничивает возможности найма на работу граждан 
страны в дипмиссии «недружественных государств». После этого посоль-
ство США в Москве объявило, что с 12 мая сократит до минимума оказание 
консульских услуг. Так, будет прекращена выдача туристических и деловых 
виз, не связанных с дипломатическими мероприятиями, однако глобаль-
ные последствия этой дипломатической войны нам еще предстоит увидеть 
в ближайшем будущем. 

На геополитику государства также влияет и экономическая сфера, по-
этому для более тщательного анализа геополитических реалий, в которых 
находится Россия, необходимо выделить факторы и угрозы экономической 
безопасности страны. Как факторы можно выделить такие особенности, как:

1. После распада СССР Российское государство уже не ставит задачу 
расширения геополитической зоны влияния преимущественно военно-по-
литическими средствами. Исчезла необходимость поддерживать военный 
паритет с остальным миром, что принципиально изменило требования 
к экономике, вытекающие из задач обеспечения военной (внешней) без-
опасности. Резко сократилась ресурсная и иная нагрузка на экономику.

2. Одновременно с этим Россия стала более однородна по любому изме-
рению по сравнению с СССР, что существенно ограничило ее возможности 
ресурсного маневра.

3. На мировом рынке очевидных свободных ниш для России не вид-
но, а для успешного завоевания места в старых у российской экономики 
нет серьезных конкурентных преимуществ. Она фактически не обладает 
ни одним ресурсом, ни одной отраслью, которые были бы стратегически 
значимы для мировой экономики – даже в сырьевой сфере. Редкое исключе-
ние – российский газ и нефть, да и то не на мировом, а лишь на европейском 
рынке [1. С. 22-25].

В свою очередь угрозами экономической безопасности России являются:
Во-первых, существует опасность формирования такой модели эконо-

мического развития, которая опирается, главным образом, на экспорт сы-
рья (нефть, газ, лес). Как это видно сейчас эффективный сырьевой сектор, 
торговля импортным товаром и обслуживание сопутствующих финансовых 
потоков не могут занять десятки миллионов людей. Более того, подобная 
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экономика почти не создает высококачественных рабочих мест, то есть та-
ких, где должны работать образованные и высококвалифицированные спе-
циалисты.

Во-вторых, бесперебойное функционирование магистральной энерге-
тической и транспортной инфраструктуры может стать еще одной угрозой 
для экономики РФ. Россия громадна по территории, а большая ее часть еще 
и находится на севере, который характеризуется холодным климатом. Ни рын-
ку, ни силовым ведомствам без объединения усилий невозможно предотвра-
тить гибельные последствия массовых отключений электроэнергии, аварий 
на нефтепроводах, железных дорогах или резкого падения добычи газа [2].

В-третьих, в топливно-энергетическом комплексе действуют нефтяные 
компании, обеспечивающие горючими материалами сельское хозяйство 
независимо от его реальной платежеспособности. Тем самым они поддер-
живают социально-политическую стабильность в стране, ибо отсутствие 
горючих материалов для посевной и уборочной кампаний даже при избытке 
продовольствия способно привести к политическому взрыву непредсказуе-
мой силы.

В-четвертых, техногенные катастрофы являются тем, что может оказать 
довольно сильное негативное влияние на экономику, а также на экологию 
страны. Проблема техногенных катастроф в России очень острая, потому что 
в стране сохранилось большое число особо опасных объектов, построенных 
в советское время. Они существуют, прежде всего, в Вооруженных силах 
(атомные подводные лодки и точки их базирования, места складирования от-
работанных атомных реакторов и ядерных отходов, районы хранения и унич-
тожения химического оружия) и в высокотехнологичных отраслях промыш-
ленности (атомные электростанции, предприятия ядерного топливного цикла, 
некоторые объекты химической и аэрокосмической промышленности).

Оценив геополитические реалии современной России, можно выделить 
несколько вариантов геополитического будущего страны. 

Первым является жесткая глобализация. Для РФ первый сценарий яв-
ляется пессимистическим. В нем США и Европейский союз продолжают 
сближаться, проводя единую политику в отношении иностранных госу-
дарств. В этом сценарии у России и других государств не получится по-
строить многополярный мир, так как США и Евросоюз в своих руках скон-
центрируют большую часть высокотехнологического производства и будут 
извлекать из этого прибыль, что означает однополярность мирового поряд-
ка. Другим государствам будет отведена второстепенная роль [3]. Данные 
страны будут снабжать США и европейские государства необходимыми 
ресурсами, на своих территориях размещать вредное производство, давать 
дешевую рабочую силу. Если такой сценарий осуществится, то с большой 
вероятностью коалиция США и Европы будет проводить совместную по-
литику против РФ и Китая. Те ограничение на применение военной силы, 
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которые существуют сейчас, с большой вероятностью перестанут действо-
вать. Тогда США смогут обеспечивать свои интересы на международной 
арене в полной мере. Россия в первое время сможет держать свои позиции, 
но если политика коалиции будет жесткой и бескомпромиссной, то РФ уй-
дет на второй план. Худшее, что может произойти – территориальный рас-
пад России вплоть до полного исчезновения государства. 

Вторым сценарием также является жесткая глобализация, однако он яв-
ляется относительно позитивным сценарием для РФ. В данном случае этот 
вариант геополитического будущего наполовину повторяет описанный 
выше. Во время того пока США и Европа проводят совместную бескомпро-
миссную политику, РФ и Китай сближаются. Из-за этого мир становится 
биполярным. Два могущественных блока противостоят друг другу. Веро-
ятно, Китай и РФ будут обладать более мощной армией, а Европа и США 
высокотехнологическим производством. Именно эти страны будут делить 
мир на сферы влияния, сконцентрируют в своих руках капитал, ресурсы. 

Третьим сценарием является умеренная глобализация. Данный вариант 
является позитивным для Российской Федерации. В этом варианте Азиатско-
Тихоокеанский регион становится центром мира, здесь будет сконцентри-
рован весь мировой капитал. Находясь в одном регионе, «Четыре азиатских 
тигра» (Южная Корея, Сингапур, Гонконг, Тайвань), Китай, Индия и Россия 
образуют мощный мировой экономический центр [5]. Европейские и амери-
канские санкции уже в наше время подтолкнули Россию к повороту на восток, 
поэтому бурный рост азиатских экономик позволит на равных конкурировать 
со странами Европы и США. Индия и Китай входят в ШОС и в БРИКС, бла-
годаря чему Россия принимает непосредственное участие в азиатских делах, 
реализуя совместные проекты. Так как город Владивосток играет важную 
роль для России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ежегодно принимает 
гостей из различных стран в рамках Восточного экономического форума, есть 
основная полгать, что в будущем по самым смелым предположениям Влади-
восток станет столицей РФ. Тогда отношения между азиатскими странами 
и Россией станут более близкими, дружественными, партнерскими.

Четвертым вариантом является сценарий «Хаос». Однако здесь необ-
ходимо рассмотреть два сценария. При одном из них в будущем начнется 
усиление террористической деятельности: разрушение предприятий про-
мышленности, в особенности ядерной и химической, получение доступа 
к производству оружия массового уничтожения и так далее. Терроризм воз-
растет до таких масштабов, что будет разрушать страны изнутри, серьезно 
подрывать экономику государств. Будет создано одно большое террористи-
ческое государство или много мелких, которые будут враждовать между со-
бой, уничтожая при этом мирное население. Ни одна страна в мире не за-
щищена от терроризма, в том числе и Россия. Однако, данный сценарий 
маловероятен, так как Российская Федерация обладает мощным военным 
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потенциалом, а также грамотно построенной политикой внутренней безо-
пасности. Также необходимо добавить, что Российская Федерация активно 
борется с мировым терроризмом, участвуя в локальных конфликтах, всегда 
выступая на стороне легитимной власти. Однако это не означает, что терро-
ристические организации не смогут увеличить свое влияние, что коснется 
всех акторов на международной арене.

Второй сценарий, входящий в четвертый вариант, связан с природными 
аномалиями. «Парниковый эффект», космическая катастрофа, череда круп-
ных извержений вулканов или землетрясений сильно изменят не только гео-
политику, но и жизнь всех людей. Поэтому про геополитическое будущее 
России при таком сценарии говорить нецелесообразно. 

В заключении необходимо выделить то, что пессимистические сценарии, 
которые были описаны выше, конечно, имеют шанс произойти в будущем, 
но этот шанс крайне низок. В настоящее время политическая власть в Рос-
сийской Федерации имеет огромную силу и влияние на мир. Россия, как уже 
было упомянуто выше, участвует в решение всех важных мировых проблем 
и имеет право вето. Это означает, что иностранные государства в любом слу-
чае будут прислушиваться к мнению России по тем или иным вопросам. 

Еще одной причиной маловероятности пессимистических сценариев яв-
ляется то, что Российская Федерация проводит независимую геополитику, 
отстаивая свои интересы на мировой арене. Однако в ближайшем будущем 
Россия должна заняться геоэкономикой, связать свои рынки с рынками бы-
стро развивающихся азиатских стран, стать не мостом, а связующим звеном 
Азии и Европы. Если Россия окажется в центре глобальных рыночных про-
цессов, это даст объективный импульс центростремительным тенденциям 
в СНГ и превратит его в реальное содружество. Тогда все постсоветское 
пространство и в самом деле станет Евразией. В этом и состоит экономиче-
ская миссия России – завершить начатый много веков назад процесс освое-
ния евразийских просторов, сделать «срединную землю» глобальной осью 
развития мирового рынка. Наконец, это позволит России осуществить ее 
глобальную миссию – замкнуть Северное Кольцо (Европа – Россия – Япо-
ния – Северная Америка). Тем самым Россия может внести решающий вклад 
в создание единого пространства развитых демократических стран, разде-
ляющих ответственность за мировое развитие и мировую безопасность. 
Однако, как будет развиваться геополитическое будущее России и сможет 
ли страна еще сильнее укрепить свое влияние в мире, посредством вклада 
в создание многополярного миропорядка – покажет время.
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ANALYSIS OF POSSIBLE SCENARIOS  
OF RUSSIA’S GEOPOLITICAL FUTURE

The article states an important topic for research, the relevance of forecasting 
the geopolitical future of the country, as well as the geopolitical scenarios imple-
mented at a given time, affects a large complex of phenomena from economic to 
cultural. The need to analyze the implementation of potentially possible develop-
ment schemes in reality, in the current international situation. The processes of glo-
balization and deglobalization, which lead to the development of conflict potential, 
also become an important topic on the political agenda, which makes it necessary 
to study geopolitical strategies more closely.

Key words: Russian local civilization, civilizational approach, social pro-
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Статья посвящена анализу изменений установок политических партий 
России вследствие увеличения террористической угрозы в конце 1990-х го-
дов. Она основывается на стенографических отчетах Государственной 
думы, брошюрах и программах политических партий, а также матери-
алах СМИ. Актуальность исследования обуславливается необходимостью 
разработки в современное время эффективных методов борьбы с угрозой 
нового типа, начало которой в России относится как раз на конце 1990-х 
годов. В статье автор приходит к выводу, что в конце 1990-х гг. партии 
еще не пришли к единому мнению по поводу решения чеченского вопроса 
и эффективных методов борьбы с терроризмом. 

Ключевые слова: чеченский кризис, политические партии, контртер-
рористическая операция, Григорий Явлинский, Владимир Жириновский, се-
паратизм, внутриполитический процесс.

В 1990-х годах российская общественность столкнулась, помимо се-
рьезных экономических проблем и внутриполитических конфликтов, с но-
вой угрозой – распространением терроризма на территории Российской 
Федерации. Эта явление было, во многом, следствием чеченского кризиса, 
начало которого пришлось на 1994-1996 гг., когда для восстановления за-
конности и порядка в конце 1994 года были введены федеральные войска 
на территорию Чеченской республики. В ходе войны не раз чеченские сепа-
ратисты прибегали к террористическим методам, приведшим к гибели на-
селения (теракт в Буденновске, теракт в Кизляре и т.д.). В 1996 году были 
подписаны Хасавюртовские соглашения, прекращавшие боевые действия 
между федеральной и чеченской стороной, однако это не привело к прекра-
щению распространения терроризма на территории страны. Наоборот, рос-
сийский политолог Д.С. Полянский считает, что соглашения привели к рас-
пространению терроризма и экстремизма в стране, очаг которых находился 
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в Чечне [8. С. 21]. Хасавюртовские соглашения отложили статус Чеченской 
республики на 2001 год, а количество террористических актов с 1996 года 
по 2001 год только возросло, что привело к началу контртеррористической 
операции уже в 1999 году. Безусловно российская политическая обществен-
ность не могла остаться в стороне в связи с этими событиями. 

В августе 1999 года началось вторжение чеченских боевиков на терри-
торию Дагестана, что фактически является началом второй чеченской во-
йны, а 4-16 сентября 1999 года произошли террористические акты в трех 
городах России. В Москве, Волгодонске и Буйнакске произошли взрывы 
домов, в результате которых погибло 307 человек и раненными оказались 
1700 человек. По данным следствия, эти ужасные теракты были организо-
ваны и профинансированы лидерами незаконного вооруженного формиро-
вания Исламский институт «Кавказ» Эмиром аль-Хаттабом и Абу Умаром 
[9]. Хаттаб же был тесно связан с террористом Усамой бен Ладеном, руко-
водителем запрещенной организации «Аль-Каида» [1].

Надо отметить, что до середины-конца 1990-х годов политические пар-
тии особо не обсуждали и тем более не включали в свои программы тему 
о возросшей террористической угрозе, однако в связи с эскалацией тер-
роризма в стране российские политические партии пытались выдвинуть 
свои способы решения данного вопроса. Важно понимать, что еще в годы 
первой чеченской войны лидеры многих политических партий высказыва-
лись против действий Президента РФ Б.Н. Ельцина, который самовольно 
санкционировал ввод войск в Чечню, тем самым, спровоцировав действия 
чеченских сепаратистов. Так, 16 июня 1995 года ЦК КПРФ приняло поста-
новление «О событиях в Буденновске», осудив «варварскую террористи-
ческую акцию, имеющую антирусскую и античеченскую направленность»  
[4. С. 198-199]. В этом же заявлении партия обращает внимание на то, что с са-
мого начала она настаивала на том, что «не существует чисто силового ре-
шения чеченской проблемы» [4] и федеральное правительство не способно 
обеспечить безопасность в сложившихся условиях на территориях, непо-
средственно примыкающих к военным действиям. В связи с этим партия 
выступила с критикой самовольных действий Президента РФ, не считав-
шегося с мнением Государственной Думы. В дальнейшем, тема террори-
стической угрозы и в принципе тема Чечни поднималась в выступлениях 
Г.А. Зюганова не так часто. Если лидер партии КПРФ и говорил о Чечне, 
то только об истории этой войны, о причинах конфликта, о ходе событий, 
не выдвигая никаких конструктивных предложений по выходу из кризиса 
[5]. Если говорить о террористических актах, совершенных чеченскими 
террористами, то Г.А. Зюганов вообще не употребляет таких выражений 
как «террористический акт» или «терроризм». Надо отметить, что, выска-
зываясь по поводу Чеченской войны и событиями, связанными с этим кон-
фликтом, Г.А. Зюганов демонстрирует свое отношение к политике Прези-
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дента. В 1999 году на пленарном заседании ГД ФС РФ он сказал, что все 
это следствие «рукотворного предприятия», развязанного непосредственно 
Б.Н. Ельциным и его ближайшим окружением для того, чтобы «парализо-
вать этот гигантский регион, где между Каспием и Черным морем живут 
20 миллионов человек, где проходят основные энергокоммуникации» [11]. 
15 мая Ельцину был выдвинут импичмент и одной из претензий, выдвину-
тых Президенту РФ был конфликт в Чечне. КПРФ выступала за поддержку 
импичмента. Члены партии признавали весь ужас, происходивший в годы 
первой чеченской войны, но как говорил член партии КПРФ В.И. Никитин, 
ввод войск только ухудшил ситуацию, к 1999 году Чеченская республика 
не только не признавала себя субъектом Российской Федерации, но и у вла-
сти оказался еще более криминальный режим, чем дудаевский, таким об-
разом, обвиняя Президента РФ во всем случившемся и в последствиях [10]. 
Как считал сам Г.А. Зюганов, на протяжении всех этапов чеченской драмы, 
действия исполнительной власти были не только не направлены на пога-
шения этого конфликта, но всячески способствовали его разжиганию [5]. 
Таким образом, деятельность КПРФ была направлена, в основном, на кри-
тику соперника Г.А. Зюганова на президентских выборах 1996 г. Б.Н. Ель-
цина, однако, в действительности, никаких методов по прекращению эска-
лации террористической угрозы и решению чеченского вопроса ни партия, 
ни их лидер не предлагали. 

Другая партия – ЛДПР во главе со своим лидером В.В. Жириновским, на-
оборот, поддержала Б.Н. Ельцина. В.В. Жириновский считал, что если и го-
ворить о начале конфликта с Чечней, то необходимо вести его с 1990 года: 
«Так вот, если взять эпизоды Чеченской войны, давайте начнем с 1990 года. 
Кто дал право тому руководству Чеченской республики провозгласить не-
зависимость? Ноябрь 1990 года. Ельцина у власти? Нет никакого Ельцина! 
Есть Советский Союз!» [11]. Таким образом, в противовес КПРФ, лидер 
ЛДПР В.В. Жириновский не поддержал «чеченский пункт» тогда, когда 
Ельцину был выдвинут импичмент. После терактов в Москве, Волгодон-
ске и Буйнакске В.В. Жириновский потребовал полного уничтожения экс-
тремистов. Лидер партии призвал остальных депутатов поддержать Прави-
тельство и продемонстрировать мировому сообществу, что в России на этот 
счет существует единая позиция всего политического руководства страны: 
чеченская проблема – исключительно внутреннее дело России, Чечня – 
в составе Россия, антитеррористическая операция будет завершена, перего-
воров с боевиками не начинать, порядок будет наведен [12]. В действитель-
ности, мировая общественность негативно отзывалась о силовых действиях 
федеральных войск в Чечне, тогда терроризм не представлял собой мировой 
угрозы, из европейских стран Россия была первой страной, столкнувшейся 
с такой угрозой, поэтому единая позиция всех политических сил в России 
могла вызвать поддержку со стороны международного сообщества, разоб-
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щенность же могла сковывать действия исполнительной власти, что, в свою 
очередь, могло привести к еще большим жертвам. Ответственность за затя-
гивание конфликта в Чечне и «разгул» чеченских террористов лидер партии 
накладывает на СМИ, которые и делают то, что необходимо террористам 
– постоянно упоминают о проблемном регионе, что является рекламой для 
боевиков и психологическим давлением на граждан России» [12]. Необхо-
димо понимать, что террористам очень важен общественный резонанс, по-
этому нельзя не согласиться с мнением В.В. Жириновского в том, что СМИ 
муссировали происходящие события, удовлетворяя тем самым спрос терро-
ристов на необходимый резонанс. 

Говоря о партии «ЯБЛоко», надо сказать, что, если в годы первой че-
ченской войны они крайне критически, в отличие от ЛДПР, высказывались 
о действиях федеральных войск в Чечне, то в 1999 году, когда началась кон-
тртеррористическая операция, они поддержали действия российский воору-
женных сил в Чечне. В заявлении Сергея Митрохина говорится, что, по их 
мнению, военные с честью выполняют поставленные перед ними задачу [6]. 
В заявлении Митрохина приводится ультиматум Масхадову, который был 
предложен Г. Явлинским: потребовать от Масхадова выдать террористов 
Басаева, Хоттаба и других российским властям без всяких предварительных 
условий; выслать за пределы Чечни всех иностранных наемников и расфор-
мировать вооруженные формирования террористов [6]. В данном случае, 
как и в годы первой чеченской войны, члены партии «ЯБЛоко» хотели ис-
пользовать не только военные, но и политические методы, дабы в будущем, 
в случае отказа Масхадова, «никто уже не смог обвинить Россию в том, 
что она не пыталась решить проблему политическими методами» [6]. Таким 
образом, в 1999 году «ЯБЛоко» подчеркивает, что ни в коем случае не вы-
ступает за прекращение военных действий, направленных на полное унич-
тожение террористов. Члены партии ЯБЛоко поднимают тему сохранения 
жизни как можно большего количества мирного населения и, что боевые 
действия должны быть совершены с минимальными жертвами. Несмотня 
на такую позицию члена партии и ультиматум, предложенный Явлинским, 
в 1999 году Валерий Борщев – член партии «ЯБЛоко» выпустил брошю-
ру «ЯБЛоко за права человека!», в которой он осуждает действия россий-
ских войск как в первую, так и во вторую чеченскую войну. Он говорит, что 
позиция их партии по чеченскому вопросу основана на тех же принципах 
приоритета ценности человеческих жизней. «Война до победного конца» 
невозможна, военные действия принесут российским семьям лишь тыся-
чи новых солдатских гробов [2]. В противовес заявлению С. Митрохина, 
в данной брошюре говорится, что «ЯБЛоко» настаивает на политическом 
решении вопроса, на переговорной основе, с ультимативными требования-
ми выдачи всех террористов либо депортации их из страны и освобождения 
всех заложников, что является уже делом политиков [2]. Причиной таких 
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заявлений является негодование политика по поводу неумелых действий 
армии, которые ведут к массовой гибели мирного населения. Он подчер-
кивает, что «терроризм – страшное зло XX века, террористы – вне морали, 
они подлежат самому суровому наказанию… но нельзя же за жизнь злодея 
платить десятками-сотнями жизнями наших людей» [2]. Таким образом, 
можно заметить, что единства в партии по поводу методов борьбы с тер-
рористами на 1999 год в партии не существовало. Одни члены партии под-
черкивали важность человеческих жизней, однако выступали за проведение 
боевых действий, другие же, как и в годы первой чеченской войны, стреми-
лись свести все к переговорам. Лидер партии – Г.Я. Явлинский, как пишет 
А.Л. Кобринский, проблеме чеченского конфликта после 1996 года уделял 
не очень значительное внимание, считая одним из главных вопросов в раз-
решении сложившейся ситуации принципиальную смену политики Прави-
тельства в отношении Чечни и ужесточение контроля за использованием 
материальных средств, направляемых в регион [5. С. 406]. В основном, 
он настаивал на укреплении законодательной базы, которая должна была 
обезопасить Россию от поступления оружия, наркотиков и проникновения 
бандформирований на ее территорию [5]. Можно заметить, что автор бро-
шюры воспринимает террористическую угрозу чисто как следствие чечен-
ского конфликта, считая, что это является следствием военных действий, 
проводимых на территории республики. По его мнению, политические 
методы могли бы уменьшить угрозу, однако надо помнить, что Хасавюр-
товские соглашения, подписанные в 1996 году, откладывали статус Чечни 
до 2001 года, но террористические действия были и после, а с большой си-
лой возобновились уже в 1999 году, что уже не могло исключить действия 
федеральных войск.

В противовес такой позиции «ЯБЛока» партия «Наш дом – Россия» 
по вопросу ситуации на Северном Кавказе считала, что Чечня является не-
отъемлемой частью территории Российской Федерации, на которой долж-
ны действовать федеральные законы [14. С. 5]. Партия подчеркивает, что 
«Чечня фактически превратилась в плацдарм международного терроризма, 
контролируемого бандформирования» [14]. Лидеры партии не считают рост 
терроризма следствием чеченского кризиса, скорее наоборот, чеченский 
кризис является следствием того, что «мирное население Чечни стало за-
ложником бандитов». В связи с этим, НДР выразило свою полную поддерж-
ку жестких мер правительства В.В. Путина по наведению конституционно-
го порядка в Чечне, подавлению терроризма. 

Так же, в 1999 году избирательный блок «Межрегиональное движение 
«Единство» (Медведь)», главой которого являлся С.К. Шойгу, выпустило 
свои тезисы, в которых отчетливо прослеживается позиция членов блока 
по поводу ситуации в Чечне. «Единство» считает, что проблему необходимо 
решать и силовыми, и политическими методами, при этом обеспечив макси-
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мальную заботу детям, женщинам, стариками, которые стали невольными 
заложниками этой войны [13. С. 140]. По мнению членов блока, властям 
Чечни должно быть предъявлено требование, согласно которому, сначала 
необходимо выдать властям террористов, освободить заложников, полно-
стью разоружить бандформирования [13]. Только после выполнения этих 
требований возможны какие-либо переговоры о политическом устройстве 
и будущем статусе Чечни в составе России. Таким образом, без каких-либо 
разногласий блок предложил конкретные действия по поводу борьбы с тер-
роризмом и возможным дальнейшим разрешением чеченского кризиса. 

Блок «Отечество – вся Россия» в сентябре высказали свое мнение по по-
воду взрывов домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, а также по поводу 
террористической агрессии в Дагестане. Лидеры блока считают, что эти со-
бытия выявили всю глубину переживаемого обществом кризиса, который 
заключается в слабости гарантий безопасности граждан, нерешенности 
проблемы противодействия сепаратизму, неспособности предложить реа-
листическую и понятную населению политику на Кавказе, а также в пре-
небрежении жизненно важными вопросами обеспечения безопасности тер-
ритории и населения Российской Федерации [3. С. 127]. В своей брошюре 
лидеры блока заявили, что часть ответственности за эти деяния несут около-
кремлевские олигархи и политиканствующие генералы [3. С. 128]. В связи 
с этим они считают необходимым укрепить руководство силовых ведомств 
и обеспечить четкую координацию их деятельности; принять чрезвычайный 
бюджет для силовых ведомств; создать потенциал быстрого реагирования, 
который должен быть готов и к активным противодействиям, и к превен-
тивным действиям против боевиков; полностью исключить возможности 
отправки в районы боевых действий неподготовленных военнослужащих; 
создать на местах антитеррористические центры; начать ускоренное созда-
ние зоны безопасности вокруг Чечни; осуществить оперативный порядок 
интернирования лиц, не имеющих документов для установления их лич-
ности; обеспечить выезд из России всех лиц, не имеющих законно оформ-
ленных документов для проживания здесь; объявить об отмене паспортов 
бывшего СССР [3. С. 128]. Члены блока считают, что эти принципиально 
жесткие требования непременно дадут результат. Они подчеркивают, что 
террористы не имеют ни национальности, ни религии [3. С. 129], возможно, 
стараясь не вызывать какой-либо национальной или религиозной неприяз-
ни. Таким образом, избирательный блок «Отечество – вся Россия» среди 
остальных политических сил, подготовил наиболее организованную и чет-
кую программу, которая содержала в себе четкие действия, направленные 
именно на борьбу с терроризмом. 

Надо сказать, что остальные политические организации уделяли мало 
внимания данному вопросу. На парламентских выборах 1999 года, поми-
мо вышеперечисленных партий, в свою программу пункт о необходимости 
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борьбы с терроризмом включило общероссийское политическое движение 
«В поддержку армии»: «террористы, в том числе и иностранные, должны 
уничтожаться любыми средствами, независимо от их числа и местонахож-
дения» [7]. Говоря о Чеченской республике, члены движения заявляли, 
что пока эта территория является угрозой безопасности народам России, 
по отношению к ней должен применяться весь комплекс мер по ее изоля-
ции, а именно: закрытие наземных и воздушных границ, экономические 
санкции, вплоть до отключения электроэнергии и отказа от перекачки неф-
ти через ее территорию; жесткий контроль и запрет деятельности на тер-
ритории России коммерческих структур, возглавляемых чеченскими пред-
ставителями и обеспечивающих эту республику финансами; представители 
чеченской национальности, оказывающие какое-либо содействие бандитам 
и террористам, должны быть привлечены к уголовной ответственности или 
депортированы в Чеченскую республику [7].

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что тема эска-
лации терроризма в заявлениях и документах политических партий часто 
являлась следствием чеченского конфликта. Такой позиции придержива-
лись «ЯБЛоко» и «КПРФ». Члены этих партий считали, что необходимы 
политические методы решения подобных конфликтов. ЛДПР, ОВР, НДР же 
считали, что с терроризмом надо бороться силовыми методами и никаких 
переговоров с террористами не вести. Единства по этому вопросу тогда 
не существовало, возможно потому, что тогда терроризм еще не перерос 
в действительно угрозу мирового масштаба. Не все политические партии 
предлагали действительно конкретные методы борьбы с терроризмом. 
ЛДПР и КПРФ не включали в свои программы способы пресечения этой 
угрозы. Некоторые лидеры, например, Г.А. Зюганов, использовали чечен-
ский кризис и эскалацию терроризма, возможно, только как критику сво-
их оппонентов, ограничиваясь историческими сводками конфликта. Блок 
«Единство» и движение «НДР» подходили к решению проблемы более се-
рьезно, смотря на чеченский конфликт не только как на региональную про-
блему, но и учитывали рост терроризма в те времена, предлагая, в первую 
очередь, разобраться с этой проблемой и только потом, приступить к реше-
нию вопроса со статусом Чечни.

В целом, среди политических партий России не было единого мнения 
на счет того, как власти следует реагировать на чеченскую проблему и, в част-
ности, на проблематику терроризма. 
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В статье проанализирован образ России, который формировали 
крупнейшие социальные медиа белорусской оппозиции в мессенджере 
Telegram с декабря 2019 по август 2020 гг. Особое внимание уделено 
Telegram-каналу NEXTA, взявшему на себя роль координатора протестов 
в Республике Беларусь после объявления итогов президентских выборов 9 
августа 2020 г. Результаты исследования свидетельствуют о том, что 
восприятие России оппозиционными белорусскими социальными медиа 
менялось на протяжении рассматриваемого периода. В конце 2019 г., 
выступая против углубления интеграции, они представляли Россию в ка-
честве отсталого и агрессивного государства. Однако в ходе избира-
тельной кампании и с началом антиправительственных акций в августе 
2020 г. восприятие России частично улучшилось в надежде на помощь 
оппозиции или нейтралитет.

Ключевые слова: Беларусь, Белоруссия, Лукашенко, протесты в Бела-
руси, Telegram, Россия, Восточная Европа.

Протесты лета-осени 2020 г. в Республике Беларусь существенно отли-
чаются от масштабных акций протеста, которые проходили в постсоветской 
республике ранее, в марте 2006 и декабре 2010 гг. Главной отличительной 
чертой стало резко возросшее влияние социальных медиа на ход событий, 
в особенности крупных Telegram-каналов. Об этом говорят, как представи-
тели власти, так и оппозиции.

В авторском комментарии на портале главного государственного инфор-
магентства Беларуси БЕЛТА помощник президента РБ В. Бельский отмеча-
ет, что развитие высокоскоростного интернета и информационных техноло-
гий, помимо позитивных изменений в жизни человечества, имеет побочный 
эффект – «риск деструктивной мобилизации масс в режиме реального вре-
мени». Эксперт прямо называет белорусские протесты «телеграм-револю-
цией» по аналогии с «твиттер-революциями» ближнего и дальнего зару-
бежья («Евромайдан», «Арабская весна» и др.) [2]. Такое же определение 
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событий в Беларуси приводит диаметрально противоположное по своей 
идеологической ориентации СМИ – «Радио Свобода», называя «голосом» 
этой революции Telegram-канал С. Путило NEXTA [4].

В рамках данной статьи мы рассмотрим, какой образ России форми-
ровали крупнейшие Telegram-каналы белорусской оппозиции (NEXTA, 
NEXTA Live, «Беларусь головного мозга», «Чай з малинавым варэннем», 
«Мая краіна Беларусь») в период с декабря 2019 по август 2020 гг. – 
от митингов против углубления интеграции в рамках Союзного государства 
до наиболее масштабных акций протеста после президентских выборов. 
Более детально будет рассмотрен канал NEXTA как ключевой актор в бело-
русском политическом кризисе 2020 г.

Прежде всего, следует дать краткую характеристику вышеупомяну-
тым социальным медиа. Все они появились в 2017-2018 гг. (NEXTA Live 
как запасная площадка основного канала – в феврале 2019 г.) и к концу 
2019 г. уже оказывали весомое информационное влияние на наиболее по-
литически активную часть общества – молодых горожан с высоким об-
разовательным уровнем. Именно эта категория граждан РБ, если верить 
немецким социологам, впоследствии сформировала костяк уличной оп-
позиции [8. С. 7].

Число подписчиков пяти самых популярных в Беларуси Telegram-
каналов планомерно росло на протяжении всей избирательной кампании 
2020 года. Из-за несогласия значительной части общества с итогами прези-
дентской гонки в стране начались массовые акции протеста. Власти попы-
тались максимально ограничить медийную поддержку оппозиции: 9-12 ав-
густа 2020 г. блокировался Интернет, возникли проблемы с доступом к ряду 
популярных оппозиционных интернет-СМИ [7]. Эти шаги спровоцировали 
взрывной рост интереса к общественно-политическим каналам антиправи-
тельственной направленности в мессенджере Telegram.

Таким образом, чуть более чем за 8 месяцев их аудитория увеличи-
лась многократно. Координировавший протесты канал NEXTA Live вырос 
в 35 раз (при этом стоит также учитывать, что отчасти эти показатели обе-
спечены русскоязычной аудиторией стран СНГ). Соответственно, выросло 
и влияние, которое данные медиа оказывают на белорусское общество, в том 
числе на восприятие белорусами образа России. И, несмотря на спад про-
тестной активности к концу 2020 г., крупные Telegram-каналы продолжают 
во многом формировать общественное мнение, особенно в среде молодежи.

Анализируемый нами хронологический отрезок времени можно разде-
лить на три отдельных периода, в течение которых образ России менялся 
и корректировался в зависимости от политической конъюнктуры.

Первый период – декабрь 2019 – май 2020 гг. Его главными событиями 
стали переговоры об углублении интеграции между Российской Федераци-

Образ России в социальных медиа белорусской оппозиции (2019-2020 гг.)
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ей и Республикой Беларусь в рамках Союзного государства, а также связан-
ные с этим акции оппозиции.

Крупнейшие оппозиционные Telegram-каналы выступили резко про-
тив активизации объединительных процессов. 3 декабря 2019 г., «реа-
гируя на слухи об усилении интеграции», NEXTA, «Беларусь головного 
мозга», «Чай з малинавым варэннем» и «Мая краіна Беларусь», вместе 
с рядом других каналов, заявили, что независимость РБ не является 
«предметом торга», подписание интеграционных дорожных карт непри-
емлемо, а углубление интеграции с РФ «вредит национальным интересам 
нашей страны» [12].

К 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства 
NEXTA опубликовал видео с алармистским заголовком: «Беларуси не ста-
нет 9 декабря?» [1]. В ролике говорилось о неравноправности интеграции, 
«традиционных имперских амбициях России». Глава российского государ-
ства назывался «императором», зрителей запугивали превращением респу-
блики в российскую «колонию», приводя исторические примеры (Запорож-
ская Сечь, Речь Посполитая, Финляндия, Грузия), которые якобы должны 
подтверждать то, что жить в одном государстве с Россией – очень плохо. 

Последствия реализации Договора 8 декабря 1999 г. рисовались в мрач-
ных тонах: усиление санкций со стороны Запада, крест на туризме и ино-
странных инвестициях, заморозка экономических связей с «цивилизованным 
миром», отсутствие какого-либо развития, обнищание, массовая эмиграция, 
этнопреступность, наплыв «гостей с Кавказа», отсутствие свободы слова, 
сроки за репосты, захват белорусских предприятий, земли и недр россий-
скими олигархами и коррумпированными чиновниками и даже ухудшение 
экологической ситуации (белорусские города, по мнению редакции канала, 

Таблица 1 

Рост числа подписчиков крупнейших оппозиционных Telegram-каналов  
в декабре 2019 – августе 2020 г. (по данным портала tgstat.com)

Telegram-канал
Число 

подписчиков  
на 8.12.2019 г.

Число 
подписчиков 

 на 1.08.2020 г.

Число 
подписчиков 

 на 31.08.2020 г.
NEXTA 187 445 365 124 746 751
NEXTA Live 61 470 317 402 2 141 458
«Беларусь головного 
мозга» 67 260 187 487 458 844

«Чай з малинавым 
варэннем» 27 621 50 388 190 382

«Мая краіна Беларусь» 18 541 95 755 235 755
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Образ России в социальных медиа белорусской оппозиции (2019-2020 гг.)

станут подобны Челябинску, Нижнему Тагилу и Уфе). Приводились и кон-
кретные примеры, призванные убедить граждан РБ в бесперспективности 
объединения с РФ: белорусы больше не смогут оформить tax-free после по-
купки смартфона в Польше, молодые люди будут служить на китайской гра-
нице в тысячах километров от дома, а в Беларусь начнут приезжать цинко-
вые гробы из Сирии, Донбасса и других горячих точек.

Примечательно, что негативными красками рисовались не только рос-
сийская власть и политическая система РФ, но и русский народ. Для рус-
ских, в отличие от белорусов, по версии NEXTA, привычны мусор, хамство 
на дорогах и бардак.

В конце видеоролика России грозили партизанской войной в случае, 
если восточный сосед решит присоединить Беларусь силой.

Следующие пять месяцев российская тематика стала для крупнейшего 
белорусского Telegram-канала периферийной, уступив место социально-
экономическим проблемам Беларуси и, в частности, началу пандемии коро-
навируса. Точно такая же картина наблюдается в остальных рассматривае-
мых нами социальных медиа.

Второй период – май – август 2020 г., время кампании по выборам пре-
зидента Республики Беларусь и обострение риторики белорусских властей 
в отношении России. В эти месяцы крупнейшие социальные медиа Бела-
руси почти полностью фокусируют свое внимание на внутриполитической 
борьбе. Однако полностью исключить Россию из информационной повест-
ки не позволили власти РБ: в предвыборной кампании действующего пре-
зидента «российский фактор» и защита независимости Беларуси от Кремля 
заняли едва ли не основную роль [3].

Невзирая на то, что противники Лукашенко однозначно стояли за неза-
висимость республики и крайне отрицательно оценивали Союзное государ-
ство, антироссийская риторика власти не нашла поддержки у оппозицион-
ного Telegram-сообщества. Антироссийские посылы были расценены как 
политическая уловка президента.

В ходе всей предвыборной гонки глава государства обвинял «оппозици-
онное трио» (В. Бабарико, В. Цепкало и С. Тихановская) в связях с Кремлем 
и крупным российским бизнесом. За несколько дней до выборов в интер-
вью украинскому журналисту Д. Гордону Лукашенко заявил, что Бабарико 
и Цепкало имеют к Москве «абсолютное» отношение и «больше, чем фи-
нансируются» ею, а кампания Тихановской – проект их штабов [5]. NEXTA 
напротив оценивал трех упомянутых кандидатов как реальную оппози-
цию в отличие от других претендентов на пост президента – А. Дмитриева 
и «других явных спойлеров» (под ними, судя по всему, подразумевались 
С. Черечень и А. Канопацкая) [13]. Возбужденное против Бабарико уголов-
ное дело по факту уклонения от налогов в особо крупном размере и легали-
зации средств, полученных преступным путем, крупнейший белорусский 
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Telegram-канал назвал сфабрикованным [14]. Канал «Беларусь головного 
мозга» оценил арест Бабарико как проявление страха со стороны власти, 
которая якобы осознает свой «трехпроцентный рейтинг» [9].

29 июля 2020 г. белорусские силовики задержали 32 сотрудника ЧВК 
Вагнера. Лукашенко заявил, что эти люди были направлены в Беларусь 
с деструктивными целями и не без санкции со стороны Путина [6]. Тем 
не менее сеть оппозиционных социальных медиа восприняла официаль-
ную версию событий без какого-либо доверия («очевиднейшая манипу-
ляция» [10], «веры [белорусским] властям безусловно нет» [15], «психоз 
пробил отметку ниже трех процентов» [11], канал «Чай з малинавым ва-
рэннем» несколько дней размещал у себя мемы, высмеивающие риторику 
Лукашенко на этот счет).

Избирательная кампания снизила градус русофобии в крупнейших 
белорусских Telegram-каналах, поскольку власть в качестве главного ин-
струмента диффамации политических противников выбрала обвинение их 
в пророссийскости и подчиненности Москве.

Третий период можно отсчитывать с начала протестов 9 августа 2020 г. 
Фактически он продолжается до сих пор, но мы ограничимся лишь авгу-
стом, когда проходили наиболее многолюдные антиправительственные де-
монстрации.

Хотя В. Путин поздравил А. Лукашенко с победой на выборах президента 
уже 10 августа, это не вызвало одномоментной отрицательной реакции оп-
позиционного сообщества. NEXTA пытался представить ситуацию так, что 
с белорусским протестом солидаризируются простые люди во всех странах 
мира, не исключая и РФ [16], «народы России против войны и насилия, они 
с нами» [18].

15 августа С. Путило перепостил заметку политолога, автора самого по-
сещаемого белорусского портала TUT.BY А. Шрайбмана «10 причин, по-
чему не будет вторжения России» [17] (общий охват этого поста составил 
более 1,6 млн просмотров). В ней эксперт назвал «страшилкой» угрозы Лу-
кашенко запросить военную помощь у России и ОДКБ, поскольку Москва, 
как правило, не спасает политические режимы войсками (а Устав ОДКБ 
предполагает лишь защиту от внешней агрессии), опасается новых санкций 
Запада и осознает, что большинство населения не хочет потери суверените-
та. Кроме того, по мнению Шрайбмана, вооруженная интервенция не имеет 
для Кремля никакого смысла: протест не носит антироссийского характера, 
не ставит своей целью выход из ЕАЭС, отказ от внешнего долга перед РФ, 
вступление в ЕС. В аналогичных ситуациях в Армении и Киргизии Москва 
ориентировалась на победившую сторону. Подводя итог, политолог увеще-
вал новую переходную власть не трогать «на эйфории» советских памятни-
ков, не лишать русский язык статуса государственного, не менять символи-
ку, тем более, что большинство белорусов не поддержит эти меры.

Еловик А.А.
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18 августа NEXTA разместил пост, в котором отверг все обвинения 
властей о том, что протестующие – «нацисты» и «бандеровцы». Редакция 
канала утверждала: «русофобской повестки в протестах нет», с акциями 
в Беларуси солидарно огромное число россиян, среди них и либеральные 
«хипстеры», и правые фанаты, и левые активисты – «тысячи самых обыч-
ных людей всех возможных наций и конфессий, живущих в Российской Фе-
дерации» [19]. Лукашенко выставлялся в роли обманщика, желающего при 
случае всадить России нож в спину [20]. Заявления Дмитрия Пескова, при-
ветствующие отказ Координационного совета оппозиции от антироссий-
ской риторики, были восприняты как готовность властей РФ начать диалог 
«новой законной властью Беларуси» [21].

Таким способом ресурс, фактически исполнявший роль руководителя 
протестов, пытался изолировать Лукашенко от российской поддержки, ко-
торая играла в этих событиях решающую роль, учитывая степень экономи-
ческой зависимости Беларуси от России и военные возможности РФ. Поли-
тическая и экономическая помощь, оказанная Москвой Лукашенко в конце 
августа – сентябре 2020 г., продемонстрировала тщетность этих попыток 
и заставила белорусскую оппозицию корректировать свою риторику.

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что образ Рос-
сии в крупнейших социальных медиа белорусской оппозиции с декабря 
2019 по август 2020 гг. претерпевал существенные изменения. Во время 
протестов против углубления интеграции оппозиционные социальные ме-
диа заняли резко антироссийскую позицию и представляли Россию в каче-
стве отсталого и агрессивного государства. В ходе избирательной кампании 
весны-лета 2020 г. антироссийский накал спал на фоне обострения ритори-
ки официального Минска в отношении РФ. Telegram-сообщество отвергало 
обвинения Лукашенко, адресованные российскому руководству, о вмеша-
тельстве в дела РБ. После начала массовых акций протеста крупнейшие 
социальные медиа белорусской оппозиции предпринимали попытки изоли-
ровать Лукашенко от поддержки со стороны России, заверяли российскую 
аудиторию в том, что митинги не носят русофобского подтекста, а простые 
россияне поддерживают братский народ в борьбе с «диктатурой».
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The article analyzes the image of Russia that was formed by the largest social 
media of the Belarusian opposition in the Telegram messenger from December 
2019 to August 2020. Particular attention is paid to the Telegram channel 
NEXTA, which took on the role of coordinator of protests in the Republic of 
Belarus after the announcement of the results of the presidential elections on 
August 9, 2020. The results of the study indicate that the perception of Russia by 
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opposition Belarusian social media has changed over the period under review. 
At the end of 2019, opposing the deepening of integration, they presented Russia 
as a backward and aggressive state. However, during the election campaign and 
with the start of anti-government rallies in August 2020, perceptions of Russia 
partially improved in the hope of opposition assistance or neutrality.

Key words: Belarus, Byelorussia, Lukashenko, protests in Belarus, Telegram, 
Russia, Eastern Europe.



1756  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 6(70) • Том 11 • 2021 

DOI 10.35775/PSI.2021.69.5.014
УДК 32.322

Т.М. БЕЛЯКОВА 
аспирант факультета государственного 

управления МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Россия, г. Москва

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ИМИДЖА СОВРЕМЕННОЙ  

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

В представленной статье автором анализируются технологии форми-
рования имиджа Русской православной церкви. Рассматривается использо-
вание РПЦ как стандартных технологий формирования имиджа (создание 
веб-сайтов, позиционирование института в СМИ), так и задействование 
специфических имиджевых технологий, характерных для религиозных ин-
ститутов (социальная реклама и инициация различных социальных проек-
тов). Делаются выводы о специфике Русской православной церкви как по-
литического актора.
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социальная реклама, русская православная церковь.

Современное благосостояние и популярность религиозных институтов 
во многом зависят от наличия и использования ими современных каналов 
и механизмов коммуникации. В связи с высокой потребностью популяри-
зации Русская православная церковь (далее – РПЦ) все активнее стремится 
к поиску и применению эффективных инструментов своего продвижения, 
в том числе новых, таких как миссия и имидж.

Целью данной статьи является анализ технологий формирования имид-
жа РПЦ в европейском информационном пространстве.

Проблема имиджа анализируется сегодня разными науками. Различные 
ученые по-разному понимают явление имиджа. Например, если психологи 
рассматривают имидж как способ индивидуализации личности, то социо-
логи и политологи описывают собирательный имидж социальных групп. 
Н.В. Быстрова [2. C. 320] понимает имидж как образное психологически 
обусловленное восприятие людьми организации, а также ее политики, куль-
туры, инвестиционного потенциала и других ресурсов, которое формирует-
ся под влиянием каких-то определенных причин и факторов – объективных 
или субъективных. И.В. Алешина определяет данное явление с позиций 
системно-структурного подхода, понимая под имиджем совокупность со-
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гласованных между собой определенных структурных элементов, которые, 
образуя систему, доносят до потенциального потребителя желаемый фор-
мируемый ими «образ» и конкретную идею об объекте. Целью формирова-
ния имиджа, как считает И.В. Алешиной [1], является увеличение лояльно-
сти целевой аудитории к объекту и формирование положительного образа 
данного объекта. Вопросы непосредственно имиджа церкви рассматривает 
З.Г. Большакова [3], анализируя периоды до образования СССР, советский 
и постсоветский период.

Обращает на себя внимание отсутствие анализа механизмов формиро-
вания имиджа церкви в России на современном этапе, и именно данному 
вопросу посвящено наше исследование.

Выбор определенной технологии формирования имиджа сопряжен с не-
сколькими особенностями. Так, например, технология должна выбираться 
в соответствии с территорией проживания целевой аудитории, а также в со-
ответствии с видением задач, которые необходимо выполнить при форми-
ровании имиджа социального института.

Традиционно выделяются следующие технологии формирования имид-
жа социальных и политических институтов:

• информационные кампании, имиджевая реклама;
• public relations (PR);
• технология лидера мнений;
• разработка сайта института (выполняющего такие основные функции 

как – информационная, коммуникационная, а также презентационная);
• создание собственных СМИ;
• технология работы с традиционными СМИ и др.;
• участие в различных мероприятиях;
• проведение рекламы.
Говоря о технологиях формирования имиджа социальных и политиче-

ских институтов, следует непосредственно затронуть понятие рекламы. Ре-
клама – это, прежде всего форма коммуникации, которая становится сред-
ством социально-психологического воздействия; то есть это один из тех 
коммуникативных механизмов, которые формируют ценностные ориента-
ции в обществе. 

Широкая общественность в лице отдельных физических лиц, а также 
и организаций, представляющих интересы определенного круга лиц, могут 
бороться и борются за этичность рекламы с использованием религиозных 
образов. Федеральная Антимонопольная Службы РФ [8], осуществляя меры 
по предупреждению и пресечению нарушений законодательства о рекламе 
в соответствии с Законом о рекламе. Здесь при доказательстве нарушений 
реклама снимается с эфира, а рекламодатель наказывается согласно Феде-
ральному закону о рекламе РФ [9].

Так, церковь не проводит информационных кампаний и имиджевой ре-
кламы, поскольку не считает себя коммерческим проектом. Однако церковь 
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активно использует современные достижения техники, чтобы презентовать 
себя в сети Интернет. Еще в докладе на Архиерейском Соборе 2013 г. Свя-
тейший Патриарх Кирилл особо подчеркнул необходимость развития мис-
сионерской деятельности в Сети, заявив: «Миссия Церкви может и должна 
быть широко распространена в Интернет-пространстве. Блоги, социальные 
сети – все это дает новые возможности для христианского свидетельства. 
Не присутствовать там – значит расписаться в собственной беспомощности 
и нерадении о спасении собратьев».

У Русской православной церкви имеется свой сайт – Официальный сайт 
московского партриархата http://www.patriarchia.ru/ [6], также Патриарх Ки-
рилл имеет свои официальные страницы в социальных сетях «Инстаграм» 
и «Твиттер».

Активно используется Русской православной церковью инструмент 
религиозной рекламы. Религиозная реклама – это не реклама в обыватель-
ском понимании, направленная на повышение у массовой аудитории спроса 
на тот или иной товар. Религиозная реклама представляет собой особый вид 
социальной информации, исходящей от православных религиозных орга-
низаций, направленной на формирование, поддержание и корректировку 
моральных ценностей верующих людей, формирование позитивных жиз-
ненных установок, толерантности и снижение проявлений конфликтности, 
экстремизма, подверженности людей алкоголизму, наркомании, а также на-
правленной на объединение людей для благотворительной помощи и сбора 
средств и т.п. Например, на сайте радиостанции «Вера» [3] есть рубрика 
«Дело дня» (благотворительная рубрика, в том числе социальные акции 
по сбору средств для больных людей и отчеты и пои сборам).

Также на радио «Вера» [4] есть программы, в которых производится со-
циальная реклама: «Светлый вечер» - философская православная беседа 
ведущих и гостей радиостанции, гости передачи – священники, актеры, му-
зыканты, общественные и культурные деятели, «Апостольские чтения» – тол-
кование из новозаветного чтения, которое звучит в этот день в православных 
храмах, «Дело дня» – благотворительная передача, сбор средств на помощь 
нуждающимся, «Родники небесные» – вопросы о Боге, о вере и о жизни – жи-
выми голосами и во фрагментах аудиокниг, «Семейный час» – беседа в студии 
с участием священника, в программе поднимаются духовные и нравственные 
темы, связанные с семейной жизнью и прочие программы.

Православная церковь активно участвует в реализации социальных про-
ектов. За последнее десятилетие РПЦ реализовала 6 тысяч социальных про-
ектов, выступив важным партнером государства в социальной сфере.

Ежегодно Русской православной церковью реализуется свыше 100 но-
вых социальных проектов, в том числе 6-7 приютов для матерей с малолет-
ними детьми, до 10 проектов помощи зависимым людям, десятки центров 
гуманитарной помощи. Церковь организовала более 400 проектов помощи 
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инвалидам, 95 приютов для бездомных и множество других, нередко уни-
кальных для всей страны, социальных учреждений и инициатив. В общей 
сложности в церкви заняты около 8 000 социальных работников и несколько 
тысяч волонтеров.

Если говорить об официальной статистике, касающейся религиозной 
принадлежности граждан Российской Федерации, то полноценные данные 
отсутствуют. Обусловлено это тем, что информация об этом собирается ис-
ключительно при статистических и социологических опросах.

Поэтому, рассматривая наиболее распространенные религиозные груп-
пы, конфессии, объединения и организация в РФ, стоит опираться исклю-
чительно на определенную статистическую выборку опрошенных из раз-
личных по численности населенных пунктов (городов и деревень) в разных 
субъектах России.

Официальная статистика рассматривает РПЦ не как совокупность хра-
мов, а как совокупность входящих в ее состав юридических лиц, которые 
зарегистрированы в статусе некоммерческих организаций. Таким религиоз-
ным НКО может быть как церковный приход какого-либо храма, так и цер-
ковная община, на балансе которой есть одно или несколько помещений 
для проведения богослужений. Ежегодно Росстат публикует данные о коли-
честве религиозных организаций в России. Данные в статистическую служ-
бу передает Минюст, который ведет соответствующие реестры. Статистика 
разбита по разным конфессиям и типам религиозных организаций. В общей 
сложности в России зарегистрировано 30 896 религиозных организаций 
всех конфессий и всех типов на конец 2018 года. Преобладает в этом переч-
не Русская Православная церковь, у которой зарегистрировано 18 550 ор-
ганизаций, на втором месте – Ислам (5954 организации), на третьем месте 
организации христиан – пятидесятников – 1034 организации [7].

Подведем итог анализу технологий формирования имиджа РПЦ. Учи-
тывая некоммерческий характер организации РПЦ, ею используются такие 
специфические технологии формирования имиджа как социальная реклама 
и социальные проекты, также у РПЦ, различных ее епархий есть свои сайты 
в сети Интернет. Для привлечения молодежной целевой аудитории Русская 
православная церковь использует такие ресурсы, как Твиттер и Инстаграм. 
Пресс-службы РПЦ взаимодействуют с различными СМИ, освещающими 
события в жизни РПЦ. Также церковь имеет и свои традиционные СМИ, на-
пример, журнал «Фома» [5], радио «Вера», различные газеты, выпускаемые 
епархиями. 
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ЦЕННОСТИ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Автор делает обзор и анализирует ценностный фактор трансформа-
ции политического режима. Ценности понимаются как убеждения, оказы-
вающие влияние на выбор человека. Автор полагает, что такие институ-
циональные изменения как трансформация политического режима должна 
соответствовать укорененным в обществе ценностям. Проведена опера-
ционализация понятия политический режим. Выделено шесть аспектов по-
литического режима: участия граждан в развитии институтов власти; 
права и свободы личности; место и роль негосударственных структур; учет 
интересов меньшинства; политический плюрализм; механизмы привлечения 
к ответственности должностных лиц. Охарактеризовано как ценности 
влияют на каждый аспект. Описаны ценности, оказывающие влияние на по-
литический режим. Определены ценности демократических и недемократи-
ческих режимов. Участие в создании и развитии политических институтов 
соотносится с такой ценностью как участие в политике. Права и свободы 
будут соблюдаться, если в обществе распространена ценность честной 
игры. В политической системе могут существовать негосударственные 
структуры при условии наличия доверия. Такой аспект политического режи-
ма как учет интересов меньшинства возможен при наличии ценности тер-
пимости. Плюрализм политической системы определяется наличием в обще-
стве открытости новому. Должностные лица будут привлечены с большей 
вероятностью к ответственности, если в обществе распространен ши-
рокий радиус идентификации. Таким образом, демократическим режимам 
соответствует следующий набор ценностей: участие в политике, игра 
по правилам, доверие, терпимость, открытость новому, широкий радиус 
идентификации. Такие ценности как безразличие к политике, игра без пра-
вил, недоверие, нетерпимость, закрытость общества, узкий радиус иденти-
фикации, соответствуют недемократическим режимам.

Ключевые слова: культурный поворот, ценности, политическая культу-
ра, политические режимы, политическая трансформация, демократизация.



1762  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 6(70) • Том 11 • 2021 

Лазебник А.Г.

Постановка проблемы. Политическая трансформация это одна из базо-
вых тем политологии и политической философии. Каковы причины транс-
формации, ее акторы, последствия, факторы и механизмы? В социальных 
науках разные точки зрения на этот вопрос. 

Пытаясь ответить на поставленный вопрос в социальных науках, выдви-
гались различные гипотезы и теории: экономическое объяснение (С. Лип-
сет [6]), институциональное объяснение (Д. Норд [8]), культурное объ-
яснение (С. Хантингтон [12]) и ценностное объяснение (Р. Инглхарт [4]). 
Необходимо сказать, что культурное и ценностное объяснение являются 
частью культурной парадигмы исследования или «культурного поворота». 
Их взаимозависимость бесспорна, поэтому их изучение также неразделимо. 

На наш взгляд освещение вопроса влияния ценностей на политическую 
трансформацию описан не в достаточной мере. Дается общий вектор вли-
яния ценностей на политические режимы. Открытыми остаются следую-
щие вопросы: во-первых, механизмы влияния ценностей на политические 
трансформации; во-вторых, нет конкретики в вопросе какие именно ценно-
сти оказывают влияние; и, в-третьих, на какие именно элементы политиче-
ских режимов какие ценности оказывают влияние. В данной статье мы рас-
смотрим ряд аспектов третьего вопроса.

Ключевые дефиниции. Согласно Э. Гидденсу и Ф. Саттону культура – 
это «способ жизни, включающий знание, обычаи, нормы, законы и верова-
ния, которые характерны для отдельного общества или социальной группы» 
[3. С. 227]. Культура включает в себя все те элементы, которые усваивают-
ся, то естьязык, ценности, социальные нормы, верования, обычаи и законы. 
Здесь ценности рассматриваются как неотъемлемая часть культуры.

Под ценностями же М. Рокич понимает «твердое убеждение в том, 
что определенный специфический способ поведения или целевое жизнен-
ное состояние являются предпочтительным – с личной или общественной 
точки зрения – противоположному или обратному способу поведения или 
целевому жизненному состоянию» [9. С. 111]. Ш. Шварц отмечает: «Цен-
ности – это понятия или убеждения, которые относятся к желаемым ко-
нечным целям или поступкам, выходят за пределы конкретных ситуаций, 
управляют выбором или оценкой поведения и событий и упорядочены от-
носительной важностью» [9. С. 112]. Данные определения рассматривают 
ценности как убеждения, представляющие для личности особое значение, 
являющиеся фактором выбора. 

В исследованиях политических явлений ценности играют существен-
ную, а в ряде случае и определяющую роль в процессах политической 
трансформации. Эту позицию подтверждают исследователи Батанина И.А. 
и Бродовская Е.В. Они пишут: «Трансформация политической системы, 
формирование гражданского общества, становление субъекта политическо-
го участия, образующие ключевые проблемы демократических преобразо-
ваний, сопряжены с изменениями в ценностной системе» [1. С. 110].
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Политическая энциклопедия под трансформацией предлагает понимать 
качественное изменение политической формы и переходы между полити-
ческими режимами [7]. Мы солидаризируемся с данным пониманием и ис-
пользуем его в исследовании.

Операционализация понятия политический режим. Требуется рас-
смотрение дефиниции и элементов политического режима. Под политиче-
ским режимом многие ученые (М.Н. Марченко, В.В. Мамчун, В.С. Нер-
сесянц) понимают совокупность методов, приемов и средств, с помощью 
которых властные органы управляют обществом и обеспечивают стабиль-
ность политической организации [5]. На основании качественных призна-
ков политического режима Медушевского А.Н. мы выделили шесть аспек-
тов для характеристики режима:

1) уровень участия народа в создании и развитии различных институ-
тов политической власти;

2) гарантированность прав и свобод личности;
3) место и роль негосударственных структур в политической системе 

общества;
4) учет интересов меньшинства при принятии политических решений;
5) меру политического плюрализма;
6) существование реальных механизмов привлечения к политической 

и государственной ответственности должностных лиц, включая самых выс-
ших [5].

Сопоставление ценностей и операциональных признаков полити-
ческих режимов. Говоря, что ценности влияют на политический режим, 
остается не раскрытым момент, какие именно ценности на какие аспекты 
политического режима влияют. 

На основе современных разработок исследования ценностей охаракте-
ризуем, как и какие ценности влияют на аспекты политического режима (1) 
(Таблица 1):

1. «Уровень участия народа в создании и развитии различных инсти-
тутов политической власти». Р. Инглхарт связывает изменение ценностей 
общества с модернизацией. В сущности, модернизация предполагает ряд 
взаимосвязанных процессов: индустриализация, урбанизация, распростра-
нение образования, переход к нуклеарной семье и др. Эти процессы меняют 
характер деятельности людей и создают новую модель поведения, соответ-
ствующую новым условия. Экономически активные люди, получившие об-
разование, живущие в городе, приобретая экзистенциальную безопасность, 
переходят на другой уровень пирамиды потребностей и нуждаются в уча-
стии во власти. В частности, Р. Инглхарт пишет: «...это меняет жизнь обще-
ства и политические институты, приводя к массовому участию в политике, 
и в долгосрочной перспективе увеличивает вероятность возникновения де-
мократических институтов» [4. С. 165].
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2. «Гарантированность прав и свобод». Права и свободы требуют зако-
нодательного оформления. Только моральные нормы не могут регулировать 
общество, требуется и правовой механизм, основанный на государственном 
принуждении. Но опыт показал, что закрепление в законе прав и свобод 
еще не гарантирует их исполнение. В культурах ряда обществ нет уважения 
к закону. Сложно воспитать уважение к закону, когда для многих он явля-
ется средством достижения своих корыстных интересов. По своему смыс-
лу закон должен защищать всех граждан. Когда будет уважение к закону 
как к универсальному регулятору общественных отношений, тогда и бу-
дут гарантированы права и свободы. Такую же точку зрения высказывает 
Л. Харрисон, говоря о честной игре: «демократия первоначально возникла 
и прижилась в тех странах, где укоренена ценность честной игры по прави-
лам, имеющая центральное значение для англо-протестантской традиции» 
[11. С. 38]. Следование закону как честной игре по правилам создает стиму-
лы, гарантирующие права и свободы.

3. «Место и роль негосударственных структур в политической систе-
ме общества». Государственная власть является воплощением иерархиче-
ской структуры общества. Она необходима, когда высоки издержки ведения 
переговоров. «В обществах, где распространены ценности самовыражения, 
обычно более высокий уровень доверия и терпимости, больше ценится ин-
дивидуальная свобода и преобладают активистские политические установ-
ки» [4. С. 67] – отмечает Р. Инглхарт. Это благодатная почва для появления 
сети в противовес иерархии. Сетью являются негосударственные структуры, 
основанныена совместной деятельности людей. По определению Ф. Фуку-
ямы: «сеть – это моральные взаимоотношения доверия» [10. С. 273]. Высо-
кий уровень самовыражения, доверия и терпимости способствует деятель-
ности негосударственных структур.

4. «Учет интересов меньшинства при принятии политических решений». 
Мало какое общество можно охарактеризовать как гомогенное. По целому 
ряду факторов общество дифференцируется на группы. Непременно будут 
возникать те или иные меньшинства. Но ключевым вопросом для характери-
стики политического режима будет вопрос отношения к этим меньшинствам. 
Р. Инглхарт утверждает: «ценности самовыражения подчеркивают гендерное 
равенство, толерантность по отношению к аут группам и гомосексуалам, сво-
боду выражения и участие индивида в принятии решений в экономической 
и политической сфере» [4. С. 22]. То есть терпимость дает условие для от-
крытого высказывания позиций для меньшинств, тем самым с большей веро-
ятностью их мнение будет учтено. 

5. «Мера политического плюрализма». Политический плюрализм, 
то есть признание разных точек зрения не может существовать без от-
крытости общества новому. «Высокий уровень безопасности оставляет 
больше возможностей для индивидуальной свободы выбора и большей 

Лазебник А.Г.
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открытости по отношению к представителям других групп и к новым 
идеям» [4. С. 22]. Закостенелость и закрытость общества, отрицание 
возможности изменений лишает плюрализм всякой почвы. Например, 
характеризуя ислам, Л. Харрисон пишет: «…Его доктрина порождает 
фатализм, абсолютизм и нетерпимость, которые в свою очередь питают 
авторитаризм» [11. С. 48].

6. «Существование реальных механизмов привлечения к политической 
и государственной ответственности должностных лиц, включая самых 
высших». Привлечение к ответственности должностных лиц сложная за-
дача. Разобщенное общество неспособно к коллективным действиям. Сла-
бость механизма коллективных действий в обществе предпосылка дикта-
туры [13]. Противостоять иерархии возможно лишь сплочением граждан. 
Условием такого сплочения является радиус идентификации. Ярким приме-
ром является дело журналиста Ивана Голунова. Именно кратно увеличив-
шийся радиус идентификации, выраженный лозунгом «Я/МЫ Иван Голу-
нов» [2] сделал возможными снятие обвинений. Было начато расследование 
деятельности должностных лиц. «Если человек идентифицирует себя с дру-
гими членами общества, то он с большей вероятностью будет доброволь-
но платить налоги, участвовать в благотворительной и филантропической 
деятельности, сотрудничать с другими для достижения общих целей поли-
тического, экономического или социального характера» [11. С. 44] – пишет 
Л. Харрисон.

Таблица 1 

Соотношение аспектов политического режима и ценностей

Аспект политического режима Ценности, оказывающие влияние

1) уровень участия народа в создании и раз-
витии различных институтов политической 
власти 

участие в политике

2) гарантированность прав и свобод честная игра/игра по правилам
3) место и роль негосударственных структур  
в политической системе общества доверие

4) учет интересов меньшинства при принятии 
политических решений терпимость

5) меру политического плюрализма открытость новому
6) существование реальных механизмов при-
влечения к политической и государственной 
ответственности должностных лиц, включая 
самых высших

радиус идентификации

Ценности как фактор трансформации политических режимов



1766  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 6(70) • Том 11 • 2021 

Выводы. Мы показали, как конкретные ценности оказывают влияние 
на отдельные аспекты политических режимов. В силу внутренней логики 
наличие или отсутствие тех или иных ценностей отражается в аспектах по-
литического режима, а значит, оказывает влияние на режим в целом. Кон-
кретизируя это положение, скажем, что такие ценности как участие в поли-
тике, игра по правилам, доверие, терпимость, открытость новому, широкий 
радиус идентификации характерны для демократического режима. А обрат-
ные ценности, такие как безразличие к политике, игра без правил, недо-
верие, нетерпимость, закрытость общества, узкий радиус идентификации 
черты недемократических режимов. Таким образом, трансформация по-
литического режима напрямую связана с изменениями ценностей людей. 
Преобладание «демократических» ценностей формирует определенные мо-
тивации и модели поведения, создающие демократию. Преобладание «не-
демократических ценностей», актуализируется иерархический способ соз-
дания порядка, включающий в себя систему приказов, централизованного 
распределения, отсутствие обратной связи и силовые методы.

Зарубежные и отечественные исследователи приходят к одним выводам. 
Культура играет значительную роль в становлении демократии. Возникно-
вение ценностей доверия, терпимости, благосостояния и соучастия, кажут-
ся особенно важным. Демократию невозможно учредить только с помощью 
институциональных перемен. Ее выживание в основном зависит от цен-
ностных установок и убеждений простых граждан. Базовым механизмом, 
обеспечивающим воспроизводство демократического режима, выступает 
консенсус большинства в обществе по поводу соответствующих норм, цен-
ностей и форм поведения. Ценности способны выполнять как роль катали-
затора, ускоряющего процессы политической трансформации, так и барье-
ра, существенно замедляющего их. Ценности одновременно выступают как 
фактор и как результат политической трансформации.

Ценности не только абстрактно связаны с политическим режимом, но как 
было показано в нашей обзорной статье, оказывают влияние на аспекты (ка-
чественные признаки) политических режимов. 

ПРИМЕЧАНИЕ:
(1) Для каждого аспекта политического режима определена одна цен-

ность. Это сделано намеренно, соотносясь с целью статьи – продемонстри-
ровать на какие аспекты политического режима ценности оказывают вли-
яние. Охарактеризовать полный спектр ценностей, оказывающих влияние 
не является целью данной статьи.
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VALUES AS A FACTOR  
OF TRANSFORMATION  

OF POLITICAL REGIMES

The author analyzes the value factor of the transformation of the political re-
gime. Values are understood as beliefs that influence a person’s choices. The au-
thor considers that such institutional changes as the transformation of the po-
litical regime should correspond to the values rooted in society. The concept 
of political regime has been operationalized. Six aspects of the political regime 
are highlighted: citizens ‘participation in the development of government institu-
tions; individual rights and freedoms; the place and role of non-state structures; 
consideration of minority interests; political pluralism; mechanisms for holding 
officials accountable. It is described how values affect each aspect. The values 
that influence the political regime are described. The values of democratic and 
non-democratic regimes are defined. Participation in the creation and develop-
ment of political institutions is related to the value of participation in politics. 
Rights and freedoms will be respected if the value of fair play is widespread in 
society. Non-State structures can exist in the political system, provided that there 
is trust. Such an aspect of a political regime as taking into account the interests of 
a minority is possible if there is a value of tolerance. The pluralism of the political 
system is determined by the presence of openness to the new in society. Officials 
are more likely to be held accountable if a wide identification radius is common 
in the community. Thus, the following set of values corresponds to democratic 
regimes: participation in politics, playing by the rules, trust, tolerance, openness 
to new things, a wide range of identification. Such values as indifference to poli-
tics, playing without rules, distrust, intolerance, closed society, a narrow radius 
of identification, correspond to undemocratic regimes.

Key words: cultural turn, values, values, political culture, political regime 
political transformation, democratization.
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ИНТЕГРАЦИИ ВНЕШНИХ МИГРАНТОВ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБщЕСТВЕ

В исследовании рассматриваются особенности процесса интеграции 
внешних мигрантов в государствах приема, а также особенности форми-
рования государственной политики в данной сфере. Автор анализирует 
миграционные процессы в контексте экономических потребностей и де-
мографических вызовов, с которыми сталкиваются в настоящее время 
государства приема внешних мигрантов. Отдельное внимание в статье 
уделено проблематике недостатка внимания со стороны институтов го-
сударственной власти к процессам интеграции внешних мигрантов, что 
приводит к росту конфликтного потенциала, радикализации и маргинали-
зации мигрантов, роста идей правого популизма в принимающем обществе.

Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, интеграция ми-
грантов, политическая система, государство, идентичность.

Сегодня одной из главных тенденция развития мирового сообщества 
является увеличение мобильности населения. С каждым годом все больше 
государств становятся участниками иммиграционных процессов. Это ста-
новится одним из главных аспектов развития политики регулирования им-
миграционных потоков, а также мер по предоставлению убежища и охраны 
границ.

Все передвижения населения состоят из иммиграционных и эмигра-
ционных потоков. Иммиграция (от лат. Immigrare – вселяться) – это въезд 
в страну граждан других государств с целью постоянного или временно-
го проживания. Гражданин, совершивший иммиграцию, называется им-
мигрантом. Эмиграция (от лат. Emigrare – выселяться) – это переселение 
граждан за пределы своего государства, как правило, на длительный срок. 
Гражданин, который совершил эмиграцию, называется эмигрантом.
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По данным информационного ресурса Международной организации 
миграции (МОМ) MIGRATION DATA PORTAL, количество международ-
ных мигрантов, в период с 1995 по 2019 гг. включительно, увеличилось бо-
лее чем на 120 млн. чел. и составило порядка 271,6 млн. чел. [13]. 

В российской политической науке попытки унифицировать миграцион-
ные показатели предпринимались еще с 90-х годов XX века. Как пишет, 
В.А. Ионцев «примером служит тo, чтo в Германии иммигрантами счи-
таются лица, пересекающие границу с намерением устроиться в стране, 
в Япoнии – национальные граждане и иностранцы, приезжающие из- за гра-
ницы, в США – иностранцы, допущенные на законных основаниях с целью 
постоянного проживания в стране, а в Российской Федерации – лица, при-
езжающие работать или учиться (за исключением обучения сроком менее 
1,5 месяца), и лица, их сопровождающие» [5].

Современные исследователи классифицируют миграцию как безвоз-
вратную и временную, выделяют сезонную миграцию, которая зачастую 
связана с временной трудовой деятельностью, например на агропромыш-
ленных предприятиях, а также маятниковую миграцию, которая в большей 
степени характерна для соотношения центр-периферия, в рамках одного ре-
гиона. Следует отметить, что главной отличительной чертой безвозвратной 
миграции является изменение постоянного места жительства, а если речь 
идет о трансграничной безвозвратной миграции, то и изменении правового 
статуса мигрирующего лица [12].

При этом международная трудовая миграция крайне выгодна для демо-
графически активных государств-доноров, где миграция рассматривается 
как механизм, не только позволяющий минимизировать внутриполитиче-
ские риски, связанные с невысоким уровнем жизни и безработицей, но и как 
условие стабилизации экономической ситуации в стране за счет денежных 
переводов мигрантов [8].

Следует отметить, что внешняя трудовая миграция представляет опре-
деленную выгоду и для государства-реципиента. Так пребывающие мигран-
ты, как правило, платят больше налогов, чем получают от социальных ус-
луг. Также, труд иммигрантов становится необходимым для поддержания 
рабочей силы в богатых странах со стареющим населением и для защиты 
отраслей, которые зависят от рабочей силы иммигрантов.

Однако современная миграция – это не только перемещение людей, или 
рабочей силы, мигранты «привозят» в принимающие страны многие обы-
чаи, обычаи и модели поведения из своей страны. Многоэтничность наблю-
дается в крупных городских сообществах. Однако многокультурное обще-
ство может представлять опасность для коренных граждан принимающих 
стран. Это может вызвать негодование среди граждан, что может спровоци-
ровать социальные конфликты. Миграционная политика во многих запад-
ных странах не является интегративной. Результатом такой политики явля-
ется маргинализация рабочих-мигрантов и их сообществ.
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Как показывают демографические прогнозы, в будущем появится сильная 
зависимость численности населения развитых стран от масштабов миграции. 
Большинство мигрантов переезжают в поисках работы, тем самым восполня-
ют трудовые ресурсы развитых государств. На сегодняшний день, существую-
щие культурные различия между мигрантами и гражданами той страны, куда 
они приезжают, становятся фактором развития конфликтных ситуаций. 

Идеи правого популизма и актуализация антиэмигрантской риторики 
обусловлена прогрессирующим кризисом национально-государственной 
идентичности внешних мигрантов и на этом фоне повышения конфликто-
генного потенциала местных сообществ, не готовых воспринимать отсут-
ствие толерантности части мигрантов к традиционным ценностям прини-
мающего общества, сложившемуся укладу и образу жизни.

В этой связи, в современных условиях повышенных миграционных по-
токов, создается множество предпосылок для урегулирования вопросов ми-
грации на государственном уровне каждой принимающей страны. На ос-
новании этого появляется важная структура в общей системе политики 
государства, а именно – политика интеграции мигрантов.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 3; 4; 7; 9; 10; 11].

Однако проблему интеграции внешних мигрантов нельзя назвать одно-
значно исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств изучение 
обозначенной темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности. 

Как отмечает В.А. Волох и В.А. Суворова, политика интеграции выра-
жается в комплексе реализуемых государством правовых, экономических, 
социальных и других мер [2].

В современном мире значение интеграционных процессов по введению 
мигрантов в социум принимающей страны считается одним из важных во-
просов политики европейских стран, так как создание благоприятных усло-
вий для пребывания мигрантов напрямую зависит от социальной политики 
каждого государства. Наибольший интерес вызывают вопросы, касающие-
ся интеграционных моделей.

Понятие «интеграции мигрантов» базируется на трех основных под-
ходах. Первый подход предполагает, что мигранты идентифицируют себя 
наряду с местным населением, перенимают их модели поведения, нормы 
и ценности, для того чтобы полностью соответствовать социуму, прини-
мающей страны. Второй подход определяет интеграцию мигрантов как их 
вовлечение во все общественные структуры принимающего государства, 
также для этого подхода характерно отсутствие трансляции мигрантами 
ценностей своей культуры, т.е. культурные границы стираются. Третий под-
ход подразумевает под собой адаптацию мигрантов к новому месту, а имен-
но вовлечение в социальную структуру общества. В данном подходе отли-
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чительной чертой является то, что мигранты и коренное население имеют 
схожесть по социально-экономическим показателям.

Интеграция мигрантов как социальный процесс их вовлечения в принима-
ющее общество является весьма неоднозначным явлением, которое находит-
ся под сильным воздействием различных факторов. Среди факторов влияния 
стоит выделить такие как географическое положение, экономическая ситуа-
ция, социальная политика и инфраструктура в принимающем государстве. 
Некоторая часть мигрантов находится в уязвимом положении в связи с тем, 
что экономическая ситуация носит нестабильный характер. В таких услови-
ях зачастую нарушаются права мигрантов, как рабочей силы, что проявляется 
в низкой заработной плате, присваиваются статусы «нелегальных мигрантов».

Одной из популярных моделей интеграции мигрантов в принимающий 
социум является локальная модель. Данная модель базируется на принципах 
культурной солидарности обеих сторон, в связи с этим происходит приспо-
собление мигрантов к принимающему обществу и наоборот. Локальная мо-
дель позволяет определить, насколько развиты интеграционные меры в том 
или ином социуме. Главными исполнителями мер, направленных на инте-
грацию мигрантов в принимающее общество, в данной модели являются ор-
ганы местного самоуправления, различные организации как коммерческие, 
так и некоммерческие, непосредственно работодатели, а также представи-
тели диаспор. Но стоит отметить, что их действия по интеграции трудовых 
мигрантов могут иметь как положительный, так и отрицательный эффект.

Как пишет Т.С. Кондратьева, «учитывая множество существующих под-
ходов по вопросам интеграции мигрантов, эксперты и исследователи вы-
деляют три основных интеграционных модели – этническая, политическая 
и мультикультурная» [6].

Данные модели в разной степени успешности используются всеми ев-
ропейскими странами в различных модификациях, в том числе характерные 
черты этих моделей в большей степени наблюдаются в политике интегра-
ции таких европейских стран, как Германия, Великобритания и Франция 
и других государств, активно привлекающих внешних мигрантов, или явля-
ющихся конечной точкой маршрута перемещения беженцев.

Миграционный кризис в Европе 2015-2016 гг. продемонстрировал, 
что общепринятые интеграционные модели не способны оперативно ре-
агировать на современные угрозы и риски массовой внешней миграции, 
что оказывает негативное влияние на стабильность политической системы 
государства в части обеспечения суверенных интересов и национальной 
безопасности. Сформировавшийся в отдельных европейских государствах 
опыт перехода от политики ассимиляции мигрантов к политике разнообра-
зия (мультикультурализма) оказал существенное влияние на конфликтный 
потенциал национальной и религиозной идентичности внешних мигрантов 
и принимающего общества.

Золотарев Н.А.
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При этом, необходимо отметить, что интеграция представляет собой 
вовлечение в социум всех иммигрантов, подразумевая их взаимодействие 
с местным населением, которое основано на принципе равенства. В против-
ном случае, это может привести к ряду проблем в социально-политической 
и этнокультурной сферах:

• отчуждение иммигрантов и создание параллельных иммиграционных 
сообществ;

• рост ксенофобии и правых настроений;
• увеличение конфликтности межэтнического и межконфессионального 

характера.
Государства, активно привлекающие в свою экономику внешних ми-

грантов, рано или поздно сталкиваются с проблемами формирования то-
лерантных взаимоотношений мигрантов и местного населения в прини-
мающем государстве. Различие в языке, культуре, ментальности зачастую 
приводит к накалу социально-политической обстановки. Принимая во вни-
мание имеющиеся различия ценностных установок у мигрантов и прини-
мающего сообщества, недостаточное внимание к организации процессов 
интеграции внешних мигрантов становится дестабилизирующим фактором 
государственной миграционной политики и несет риски для сохранения по-
литической стабильности.
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MIGRATION PROCESSES  
AND PECULIARITIES OF INTEGRATION  

OF EXTERNAL MIGRANTS IN MODERN SOCIETY 

The study examines the peculiarities of the process of integration of external 
migrants in the receiving states, as well as the peculiarities of the formation 
of state policy in this area. The author analyzes the migration processes in the 
context of the economic needs and demographic challenges currently faced by the 
receiving states of external migrants. Special attention is paid to the problem of the 
lack of attention on the part of state authorities to the processes of integration of 
external migrants, which leads to an increase in conflict potential, radicalization 
and marginalization of migrants, and the growth of ideas of right-wing populism 
in the host society. 

Key words: migration, migration processes, integration of migrants, political 
system, state, identity.
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правлений реформирования образовательной политики суверенного госу-
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экономического роста и прогресса страны, а также необходимости со-
средоточения всех достижений и наработок, научного потенциала и чело-
веческого капитала согласно неделимому триумвирату «преподавание/обу-
чение, научные исследования и услуги обществу» исключительно в пределах 
национального, суверенного государства. Также особый акцент сделан 
на противоречиях, которые должны быть решены в процессе разработки 
направлений реформирования образовательной политики государства, от-
дельное выделены принципы ее реализации и ключевые задачи.
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ное государство, интеграция, качество, экономика, принципы, ВВП, рост, 
стандарты. 

В настоящее время можно наблюдать принципиально новые, качествен-
ные изменениями, которые переживает современное общество на рубеже 
ХХ-ХХI веков. Эти системные трансформации обусловлены распростране-
нием интеграционных и глобализационных процессов во всех сферах че-
ловеческой жизни. К числу одного из наиболее значимых и заметных соци-
альных сдвигов относится увеличение функциональной роли образования 
в достижении экономического и социального прогресса, усиление его воз-
действия на человека и общество [2]. Данный вывод наглядно подтвержда-
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ют статистические данные, которые свидетельствуют о том, что в рамках 
временного лага 30 лет вклад образования и науки в прирост ВВП увели-
чился более чем на 65% (см. рис. 1).

Ученые и эксперты обозначили такие направления непосредственно-
го воздействия системы образования и науки на экономическое развитие 
и рост на сегодняшний день:

1. Образование стимулирует развитие деловых навыков и предприим-
чивости. В международной практике данное явление трактуется как «рас-
пределительный эффект образования».

2. Профессиональная подготовка и регулярное повышение квалифика-
ции способствует высокой продуктивности труда каждого занятого на про-
изводстве. Доказательством этого является тесная корреляционная связь 
между уровнем образования персонала на предприятии их оплатой труда. 

3. Образование позволяет увеличить восприимчивость людей к иннова-
циям и прорывным технологиям, новым научным идеям, что способствует 
их более активному внедрению на практике [4].

Очевидно, что обеспечить формирование обозначенных связей и их 
успешную реализацию в рамках национальной экономики в целом возмож-
но только при условии реализации взвешенной, эффективной образователь-
ной политики. И в данном случае необходимо особое внимание уделять 
тому, что в эпоху академической мобильности и глобализации научного 

Рис. 1. Вклад различных отраслей промышленности  
и секторов экономики в ВВП, % [9]
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пространства, в контексте приобретения образовательной услугой статуса 
международного товара, неделимый триумвират «преподавание/обучение, 
научные исследования и услуги обществу», а именно его вклад в социаль-
ное, культурное, человеческое, научное и экономическое развитие должен 
реализовываться исключительно в рамках национального, суверенного го-
сударства. 

В противном случае общая мировая тенденция, международные и вну-
тренние процессы способны создавать ситуации, в которых могут поя-
виться акторы, способные угрожать национальному суверенитету страны. 
И в этом смысле вопрос защиты и укрепления национального суверенитета 
в образовательной сфере может считаться «ежедневно актуальным». Несмо-
тря на то, что решение данного вопроса находится в рамках политической 
и государственной плоскости, оно не в меньшей степени требует научного 
анализа и осмысления как в прогностическом, так и в рекомендательном 
аспектах.

С учетом вышеизложенного, особую значимость приобретает исследо-
вание особенностей выбора приоритетных направлений реформирования 
образовательной политики суверенного государства в контексте реализации 
перспективы методологического космополитизма, которая позволит не раз-
рушить национальную систему образования, руководствуясь абстрактными 
требованиями ее интернационализации, а существенно повысить ее эффек-
тивность, интегрировав в национальный контекст новые и лучшие между-
народные стандарты качества и механизмы их обеспечения. 

Обозначенная научно-практическая задача в целом предопределяет це-
левую направленность проводимого исследования, а также очерчивает ме-
тодологический инструментарий познания.

Исследованию государственной образовательной политики с точки зре-
ния разработки ее теоретических основ посвятили свои труды такие уче-
ные, как: Gábor Halász, Péter Lukács, Doug White, Allington R. L., Байханов 
И.Б., Трофимов К.В., Медведев Н.П., Слизовский Д.Е., Жалнин В.А.

Пересмотру основных принципов образовательной политики, исхо-
дя из современных социокультурных тенденций, влияющих на процесс 
обучения, посвятили свои труды Блинова Т.Н., Федотов А.В., Joel Spring, 
Grosland, Tanetha; Roberts, LaSonja.

Ключевые направления улучшения подготовки кадров в высших учеб-
ных заведениях с акцентированием внимания на необходимости обучения 
компетентных специалистов для работы в условиях новых производствен-
ных парадигм, основанных на знаниях и их прикладном использовании, ак-
тивно разрабатывают Батарчук Д.С., Танцевова А.В., Любимов А.П., Юдин 
В.И., Солдатов Р.В., Mintz, Jessica A.; Kelly, Angela M.

Однако, несмотря на широкое освещение отдельных аспектов деятель-
ности государства в образовательной сфере, проблема управления модер-
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низацией системы образования в соответствии с актуальными вызовами 
времени требует комплексного анализа и глубокого исследования. При этом 
особого внимания заслуживают вопросы разработки принципов, стратеги-
ческих, оперативных и трансформационных направлений государственной 
политики с точки зрения сохранения баланса между национально-обосно-
ванным изоляционизмом образовательной системы и ее органичным вклю-
чением в международное пространство с поддержкой авторитетного имид-
жа и высоких конкурентных позиций страны. 

Образовательная политика государства – одна из фундаментальных, 
ведущих составляющих существования и развития общества, которая фор-
мируется на основе экономических, духовно-культурных и демографиче-
ских потребностей на конкретном историческом этапе его функционирова-
ния с учетом вызовов и ключевых тенденций в международном окружении 
и глобальной среде [7]. 

Прежде всего отметим, что в процессе выбора приоритетных направ-
лений реформирования образовательной политики суверенного государ-
ства необходимо артикулировать такие векторы развития, которые позволят 
устранить существующие на сегодняшний день противоречия:

1) между необходимостью проведения взвешенной государственной по-
литики в направлении модернизации и развития отрасли образования с уче-
том общенациональных интересов и передовых мировых образовательных 
тенденций, с одной стороны, и ориентацией содержания профессиональной 
подготовки специалистов отдельных специальностей на отраслевые стан-
дарты, с другой; 

2) между обострением потребности в реализации инновационных обра-
зовательных технологий в практике высшей школы, с одной стороны, и от-
сутствием соответствующего механизма государственного управления и ре-
гулятивного инструментария воздействия на этот процесс, с другой стороны;

3) между стремлением обеспечить высокий уровень конкуренции на на-
циональном образовательном рынке и повысить качество соответствующих 
услуг, что находит свое проявление в поддержке государственные учебных 
заведении и стимулировании развития частных организаций, с одной сто-
роны, и активным стремлением ВУЗов в большей степени продвигать свой 
интерес в международном измерении образования, чем реализовывать об-
разовательный продукт в дефинициях национального государства;

4) между объективной потребностью включаться в глобальное сообще-
ство путем присоединения к международным организациям и договорам 
и рисками, которые данная политика несет. В частности, речь идет о присое-
динении страны к ВТО, что естественно, будет иметь для национальной си-
стемы образования, как положительные, так и отрицательные последствия. 
Риски обусловлены внедрением новых принципов функционирования си-
стемы образования в стране, ухудшением качественных и количественных 
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характеристик обучения, отдельных уровней и элементов получения обра-
зования, а также отношений в обществе, которые связаны с образователь-
ной деятельностью, национальными интересами по ее усовершенствова-
нию или социальными угрозами [10]; 

5) между требованиями к аккредитации программ, внедрению систем 
оценки качества в учебных заведения, соответствию международным кри-
териям и увеличением на национальном рынке самозваных и корыстных 
образовательных провайдеров, которые просто продают «фиктивные» ак-
кредитационные бумажки, дипломы и свидетельства, тогда как националь-
ные университеты тратят значительные средства на маркетинговые и ре-
кламные кампании, чтобы добиться признания и, таким образом, увеличить 
контингент студентов [3].

С учетом вышеизложенного отметим, что приоритетные направления ре-
формирования образовательной политики суверенного государства должны 
включать в себя решение неотложных задач и актуальных проблем, которые 
будут не только создавать благоприятную основу для интеграции в междуна-
родное пространство национальной системы образования, но и предупреж-
дать, а также нивелировать негативные последствия для страны и ее граждан 
в целом в условиях глобализации образовательных услуг. Содержательные 
приоритеты стратегии государственной образовательной политики в сфере со-
циализации и государственно-национального воспитания будущего поколения 
должны быть ориентированы на формирование, прежде всего, моральных, го-
сударственно-патриотических, гражданских качеств, гуманизма, демократич-
ности и общественной толерантности, а также развитие способности к жизни 
и труду в динамических условиях конкурентной среды в стране и мире в целом.

По мнению автора, для защиты национальных интересов и поддержки 
устойчивости национальной системы образования на международном уров-
не, современная государственная образовательная политика должна претво-
ряться в жизни с учетом следующих основных принципов:

1. Принцип приоритетности: отрасль образования должна развиваться как 
одна из приоритетных отраслей экономики, что требует признания ее продук-
тивного характера и высокой экономической и социальной эффективности.

2. Принцип стабильности: государство должно позаботиться о созда-
нии стабильных условий для функционирования образования путем кар-
динального совершенствования организационно-экономического механиз-
ма развития образовательного потенциала, в частности: внедрить модель 
двухсекторного бюджетирования образовательной области (первый сектор 
будет предусматривать средства на нормативное финансирование учебных 
заведений, а второй – на финансирование развития потенциала отрасли); 
обеспечить диверсификацию источников финансирования образования, 
прежде всего, за счет внедрения новых механизмов кредитования и стра-
хования образования; сформировать отечественную модель опережающего 
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образования как залог обеспечения занятости выпускников учебных заведе-
ний и основы развития образования ноосферного типа [5].

3. Принцип соответствия имеющихся ресурсов осуществляемым в об-
разовании реформам: планирование и практическая реализация мер госу-
дарственной образовательной политики должны осуществляться в строгом 
соответствии с имеющимися финансовыми, материально-техническими 
и кадровыми ресурсами.

4. Принцип комплексности: направления, меры государственной обра-
зовательной политики должны охватывать все звенья образования и быть 
взаимосогласованными между собой.

5. Принцип преемственности: разработку новых мер государственной 
образовательной политики целесообразно проводить с сохранением отече-
ственных образовательных традиций и учетом зарубежного опыта, а также 
последних научных достижений.

6. Принцип гласности: обеспечение максимально полного и правдивого ин-
формирования общества об образовательных реформах, учет общественного 
мнения относительно целесообразности и эффективности их внедрения [6].

Отдельный акцент необходимо сделать на задачах, которые следует ре-
шить в процессе реформирования образовательной политики суверенного 
государства:

– содействие экономическому прогрессу страны в целом, это позволит 
обеспечить высокие конкурентные преимущества и привлекательность на-
ционального рынка труда; 

– демократизация системы высшего образования и внедрение объек-
тивной системы оценивания полученных выпускниками знаний; 

– развитие прогрессивной инфраструктуры для удаленной, самостоя-
тельной работы учеников и получения практических навыков студентами; 

– обеспечение роста социального престижа и усиление мотивационной 
составляющей работы научно-педагогических кадров;

– радикальной обновление материально-технической базы учебных за-
ведений в соответствии с ключевыми тенденциями цифровизации. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что в настоящее время государ-
ственная образовательная политика должна предполагать гармоничное объ-
единение и сочетание трансформационных, оперативных и стратегических 
направлений. Трансформационный вектор предполагает имплементацию 
передовых достижений науки и техники, лучших практик преподавания 
и обучения. Стратегические ориентиры позволят внедрение виртуально-дис-
танционной концепции обучения, ускорить интеграцию национальной об-
разовательной системы в международное пространство, разработать и вне-
дрить передовые образовательные стандарты [8]. Оперативные направления 
дадут возможность достичь наиболее актуальных целей в краткосрочном 
периоде, что позволит улучшить финансовое положение учебных заведений, 
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расширить свободный доступ к системе образования разных слоев населе-
ния, внедрить непрерывную многоступенчатую систему образования [1]. 

При этом особый акцент необходимо сделать на том, что разработка 
и реализация направлений реформирования образовательной политики су-
веренного государства должны быть направлены на развитие и приобрете-
ние новых качественных признаков национальной образовательной системы, 
а не на снижение стандартов ее качества и утрату всех лучших традиций, соз-
даваемых годами. Ориентация на включение в глобальное образовательное 
пространство не должны вести к радикальной перестройке национальной си-
стемы образования. Напротив, ее текущее положение необходимо фундамен-
тально осмыслить, сравнив с международными стандартами и критериями, 
и определить перспективные векторы развития на новом этапе исключитель-
но с учетом национальных интересов суверенного государства.
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well as the need to concentrate all achievements and developments, scientific 
potential and human capital according to the indivisible triumvirate of «teaching 
/ learning, research and services to society» exclusively within the national, sov-
ereign state. Also, a separate emphasis is made on the contradictions that must 
be resolved in the process of developing directions for reforming the educational 
policy of the state, the principles of its implementation and key tasks are sepa-
rately highlighted.

Key words: educational policy, reform, sovereign state, integration, quality, 
economics, principles, GDP, growth, standards.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 6(70)• Том 11 • 2021  1783 

DOI 10.35775/PSI.2021.70.6.018
УДК 32.327

Б.Т. КУЙЛИЕВ
докторант кафедры гражданского общества

 и правового образования Национального университета 
Узбекистана имени Мирзо Улугбека; ассистент кафедры 
философии Ташкентского педиатрического медицинского

 института, Республика Узбекистан, г. Ташкент

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНВЕРГЕНТНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

МАНИПУЛИРОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  
В ИНТЕРНЕТЕ

В статье классифицируются технологии политических манипуляций, 
используемые в Интернете, и предлагаются их векторные, ризоморфные, 
конвергентные группы. Однако, исходя из объема статьи, в ней приводит-
ся сравнительный анализ технологий политических манипуляций, которые 
попадают в конвергентную группу. В этом случае на примере каждой ана-
лизируемой технологии выявляется тот факт, что конвергентные техно-
логии формируются путем гибридизации свойств технологий, принадле-
жащих к группе векторных и ризоморфных.

Ключевые слова: векторная технология, ризоморфная технология, кон-
вергентная технология, технология яркого обобщения, игровая технология 
социальной ответственности, технология простых народных игр, техно-
логия авторитетных цитат, технология многократного повторения, тех-
нология наклеивания этикеток, технология рейтингового метода, трол-
линг, ненависть, флэш-технология.
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CHARACTERISTICS OF CONVERGENT  
POLITICAL MANIPULATION TECHNOLOGIES  

USED ON THE INTERNET

This article classifies the technologies of political manipulation used on the 
Internet and suggests their vector, rhizomorphic, convergent groups. However, 
based on the size of the article, it provides a comparative analysis of political 
manipulation technologies that fall into a convergent group. In this case, the 
fact that convergent technologies are formed by hybridization of the properties 
of technologies belonging to the vector and rhizomorph group is revealed in the 
example of each analyzed technology.

Key words: Vector technology, rhizomorph technology, convergent technology, 
bright generalization technology, social responsibility game technology, simple 
folk game technology, authority quote technology, multiple repetition technology, 
label pasting technology, rating method technology, trolling, hatering, flashing 
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Today, Internet communications are emerging as a unique means of creat-
ing and interpreting political reality, both real and virtual. In many cases, media 
constructs created in the virtual world violate the boundaries of the virtual space, 
going as far as the realm of reality, where they become strong competitors of real 
political actors. Political manipulation plays a crucial role in this process.

The technologies of political manipulation used on the Internet can be divid-
ed into three major groups:

1. Vector political manipulations. In the technologies included in this di-
rection, the subject and object of manipulation are clearly manifested, while the 
subject has a direct influence on the object of manipulation. In this case, the form 
and content of the manipulative content is selected in accordance with the pur-
pose, based on the socio-cultural, political, economic characteristics of the object.

2. Rhizomorphic political manipulation technologies. This type of manip-
ulation has a wide range, in the absence of a strict boundary between the ob-
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ject and the subject, and in the absence of a definite direction. Internet content 
designed for such manipulation is generated and distributed in a self-impulsive 
manner without regard to the characteristics of a specific target audience.

Convergent or hybrid political manipulation. Political manipulation tech-
nologies belonging to this group synthesize the properties of vector and rhizo-
morphic manipulation technologies.

This article provides a comparative analysis of some of the technologies of 
political manipulation used on the Internet, which belong to a convergent group 
in terms of size.

1. Bright generalization.
In the process of implementing this technology, the real essence of the ma-

terial presented to the Internet user is overshadowed and the emotional aspects 
are exaggerated. In addition, the use of visual media such as memes, pictures, 
gifs, images, short videos, comics in the implementation of this technology will 
increase the effectiveness of its impact. In general, the technology of “bright gen-
eralization” is widely used in the coverage of global political realities. Types of 
this technology can be distinguished, such as the use of fear or humor.

The technology of using fear often relies on superstitions, labels, and forms of 
belief that cannot be rationally explained. Eliot Aronson, in his book The Age of 
Propaganda, says that fear forces people to avoid the factors that provoke them. 
“Fear keeps people away from the subject” [6. P. 161]. In turn, fear games (fear 
of reality, personality, and information) create a certain cognitive barrier so that 
the object of manipulation does not deepen in the study of what is frightening. 
Aronson also said that “the more frightening the news, the more likely he is to 
take protective measures” [2. P. 229].

1.1. Political “Xeppining”.
The manipulative effect of laughter occurs according to several characteris-

tics. Among them are: publicity and teamwork, mood swings and the ability to 
synchronize the feelings of those who laugh, as well as the ability to harmonize 
the commonality. When a person laughs, he gets rid of psychological pressure 
and relaxes. As a result, his attention is reduced and he is practically unable to 
assess the situation almost rationally. From this it can be said that a person who 
laughs is a person who is open to manipulation.

This technology can be used in two different ways. In the first case, it is used 
to ridicule a particular element of a political process or system. This method is 
used to reduce the prestige of the subject of laughter [5]. Sarcasm and ridicule 
Any political event in a particular country can lead to a slight decline in the 
prestige of the individual [7]. In the second case, humor with a positive content 
is widely used to overcome the hesitations in society about individuals who have 
shown certain contradictions, and to arouse people’s sympathy for him.

The presence of the subject gives the listed technologies the properties of 
the technologies belonging to the vector group. Any of the emotional aspects of 
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the network are exaggerated, especially those that are able to attract the attention 
of many and the information that is widely disseminated in the virtual space can be 
deliberately leaked to the Internet. Using these technologies, the dissemination of 
information in a manipulative spirit is carried out in a chaotic manner. This means 
that this technology has a rhizomorphic property. It can be seen that the third group 
in the classification of political manipulation technologies used on the Internet 
proposed in this article combines both rhizomorphic and vector features.

2. Social responsibility game.
At the heart of this technology is the process of mutual exchange [3. P. 34]. 

When this technology is used, the purpose of manipulation is to form accounta-
bility to society. As Robert Chaldini points out, “responsibility wants to get rid 
of a person because he has put a certain burden or pressure on them” [3. P. 48]. 
In turn, when the responsibility placed on the object of manipulation is not jus-
tified, it is subjected to serious critical discussion by the whole society or any 
social group that is important to that person. This naturally forces the object of 
manipulation to move in accordance with the purpose of the manipulator.

The principle of social proof is an important tool in the implementation of 
the “social responsibility game” technology, which states that “the more people 
who know the idea is true, the more it will come true” [3. P. 124]. Public opinion 
on the Internet is reflected in the amount of reposts, subscribers, likes, as well as 
activity in the process of writing comments and online voting. At the same time, 
it should be borne in mind that the above-mentioned indicators that determine 
public opinion in the virtual world can also be falsified through fakes. However, 
it is a bit difficult to distinguish an ordinary internet user from a fake account. 
The manipulative effect of the “game of social responsibility” technology is man-
ifested in the same way. On the one hand, the object of manipulation is concerned 
with social responsibility, especially participation in rallies, elections and flash 
mobs, and on the other hand, due to pressure from public opinion, he will not be 
able to escape from them. This naturally causes it to act in accordance with the 
demands of the public.

The vector feature of this technology is that it has a subject, and the impact is 
targeted at a specific social category, such as young people, for a specific purpose.
At the same time, this technology also has a rhizomorphic property, according to 
which the person under the influence of manipulation becomes a propagandist 
and encourages others to perform the actions he once performed.

3. Simple folk game technology.
This technology is widely used in the electoral process, allowing a candidate 

for a particular political position to increase the number of supporters by forming 
his/her own image, providing a high level of trust and a strong connection be-
tween the candidate and the audience [7]. In recent times, social networks have 
become an important tool in the widespread use of this technology.

According to S.V. Volodenkov, “the prestige of a particular political figure is 
determined not only by what he does in real life, but also by his virtual activity, 
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which is considered the social capital in the virtual world. For the electorate, the 
candidate’s social network subscribers, the number of views and likes, the com-
ments on its content, as well as the attitude of other famous politicians about him 
on social networks are important” [9. P. 301]. A politician who uses this technol-
ogy will allegedly run in the elections as a popular candidate.

The vector feature of this technology seems to be that in order to run a social 
media page of a candidate for a particular political position, a group of experts 
is required to develop a strategy for running the same page on a regular basis. 
In the process of developing the strategy, the target audience and its socio-politi-
cal, economic and cultural identifiers will be formed, and the methods of political 
advertising and PR will be selected accordingly. Usually, a candidate’s social me-
dia profile is required to reflect not only his or her professional activities, but also 
details related to his or her personal life. Such a view of the content leads to the 
formation of a large number of subscribers and an audience.Internet users who 
subscribe to the candidate’s social network page will increase the number of sup-
porters of the politician by disseminating the manipulative message in the form 
of “sensational” information.

4. Quote to authorities.
This technology is one of the “most basic, fundamental” and most common 

technologies of manipulation. In its implementation, the opinions of celebrities 
are quoted to prove the veracity of any dubious position. The fact that the quota-
tions are used as an argument to prove the authenticity of the manipulative infor-
mation when it is cut separately from the context of the text also distorts its true 
content. This, in turn, shows the mapulative effect of the same technology. In this 
way, an idea that a certain influential person has not said or written anywhere is 
attributed to him.

The implementation of this technology is also done by quoting the opinions 
of popular bloggers whose activities are funded by advertisers.

The vector feature of this technology seems to be that according to it, pol-
iticians are purposefully appealing to the opinions of influential people. When 
addressing an audience, individuals who have the same authority and whose 
opinion evokes goodwill in the audience are selected. Its rhizomorphic feature is 
seen in the use of the opinions of influential bloggers who have won the trust of 
internet users to a high degree, and as a result serve the dissemination of manip-
ulative information.

5. Multiplerepeat.
In the implementation of this technology, a particular political message is 

disseminated simultaneously through several sources, including news sites, polit-
ical groups on social media, pubs, and websites. The mutual coordination of in-
dependent Internet sources in the dissemination of a particular political message 
suggests that this technology has a vector character.

Re-broadcasting a particular political message by adopting “Multiple-repeat” 
technology ensures that it reaches a large number of Internet users. Even an In-
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ternet user who has absolutely no interest in the manipulative message being 
spread will sooner or later find out about it due to the use of this technology. If the 
message repost method is used in the application of this technology, it acquires a 
rhizomorphic property. Simply put, an internet user who sees a message circulat-
ing frequently on a friends ’page on a social network will start posting it actively 
on their pages, instilling a sense of sympathy for the same information.

6. Label gluing technology.
This technology is one of the classic and fundamental propaganda technol-

ogies [2. P. 92]. A label is a brief piece of information that reflects a positive or 
negative rating about a particular object [8. P. 258]. The history of political action 
and advertising testifies to the fact that because of the simplification of the living 
process, people prefer to live according to the labels. The label is also widely used 
in today’s rapidly evolving Internet communications. The vector feature of label 
technology is seen in the fact that it is deliberately designed to make a person’s 
name famous for a specific purpose and is widely applied to the virtual world. 
As mentioned above, people often use shortcuts in terms of saving the amount 
of resources spent on detailed study of certain information. This naturally leads 
to the rapid spread of the labels. The fact that this technology is also characterized 
by rhizomorphic properties.

7. Rating method.
Although the rating method technology is somewhat similar to the false sta-

tistics technology, the scope of its application is wide. Indicators such as rating, 
likes, comments, views, subscribers, reposts on the Internet are marked in the on-
line survey for this or that position. In this sense, a person who reacts to a position 
that is widely supported on the internet is more likely to gain a lot of negatives 
and ratings.

If the rating is open, it becomes a means of effectively absorbing any polit-
ical idea into the consciousness of the object of manipulation, relying on public 
opinion [10. P. 213]. 

The possibility of the creation of fake ratings that serve the purposes of the 
manipulator using fakes indicates the vector nature of this technology. Its wide-
spread dissemination by accepting information that has been popularized or mis-
represented by Internet users without verification determines the rhizomorphic 
nature of the rating method technology.

8. Trolling/Flighting/Flaming.
In a general sense, trolling means fishing. Trolling is also reminiscent of on-

line fishing, in which the object of manipulation is “fish”, provocation acts as 
“food” [4. P. 63]. Provocateurs, malicious “trolls”, and the activity of posting 
resources of the same nature on the Internet are called “trolling”. The purpose 
of trolling is to provoke conflicts, social tensions and even mutual insults among 
Internet users [1. P. 48].

Heather trolling is a type of activity that involves reacting negatively to var-
ious events on the internet. As a result of heathering, more precisely, there are 
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sharp arguments, contradictions and endless conflicts. Trolling can be compared 
to black PR technology. A troll internet user seeks to increase his or her rating by 
engaging others in meaningless, endless debates.

The vector feature of trolling technology can be seen at a glance. After all, 
any provocation can be pre-planned and targeted. The rhizomorphic feature of 
this technology appears to be that the trolling participant can be both a subject 
and an object of manipulation at the same time. On the one hand, he enters into 
an argument by expressing a negative attitude towards information that was pos-
itive before the debate.This is the intended action of the troll. On the other hand, 
the debate initiated by the troll will continue indefinitely, causing other users to 
interfere in this debate as well.

The technologies proposed in this article, which belong to the convergent 
group of political manipulation technologies used on the Internet, were initially 
purely vector in nature and later emerged as a result of hybridization of certain 
technologies. Their emergence may be related to the factor of ease for people to 
live in the political reality created by the manipulator. There is no need for in-
depth research in the political sphere, to determine who is right and who is wrong, 
to make an effort to create a consciously chosen strong political position. Man is 
an antientropic being, more precisely, a creature that seeks to overcome chaos. 
In this sense, manipulation gives people the impression that it is a psychological 
tool that presents the world in a form that is easy to understand and observe, with 
an ordered structure.

Summarizing the analysis of the considerations put forward in this article, it 
can be said that the convergent political manipulation technologies used on the 
Internet have been little studied in research in the political sciences and need to be 
studied extensively. Indeed, the effectiveness of convergent technologies of po-
litical manipulation can be seen at a glance. Because they are inextricably linked 
with the political reality in the virtual world, which is happening in the eyes of 
everyone interested in the Internet. It is impossible to fill the gap in research 
on technologies belonging to the same group in a single article. In this sense, 
the same article is of reference and prepares the ground for further research.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В СИСТЕМЕ 

ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ

В области политики, как и в других областях социальной ответствен-
ности, лицо, принимающее решение, руководствуется оценками экспер-
тов, которые можно нормализовать, используя математические методы, 
объединенные в систему поддержки принятия решений. В данной работе 
рассматривались методы многокритериальной оценки и аналитической 
иерархии Саати. Отмечается, что методы носят рекомендательный ха-
рактер в силу отсутствия современной юридической и иной ответствен-
ности за решения, принимаемые искусственным интеллектом (ИИ).

Ключевые слова: система поддержки принятия решений, метод ана-
литической иерархии, политическая ответственность.

Введение. В последнее десятилетие увеличилась применяемость мате-
матических методов в областях, связанных с ответственным принятием ре-
шений, касающихся жизнедеятельности широких слоев общества: в медици-
не, образовании, а также, политике. В планах МИД РФ потратить 2,3 млрд. 
рублей на 2021-2023 годы на построение и запуск собственной технологиче-
ской цифровой платформы и развитие цифровых сервисов. Таким образом, 
министерство планирует запустить информационно-аналитическую систе-
му, в основе которой будут лежать технологии искусственного интеллекта, 
обеспечивающие поддержку внешнеполитической деятельности [4]. 

Целью данного исследования является исследование возможностей 
и особенностей применения математичеких методов в политике при при-
нятии решений.

Материалы и методы исследования. В основе выбора для лиц, принимаю-
щих решения (ЛПР) в политике, традиционно лежат организационные психо-
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логические и социальные подходы, описываемые различными концепциями: 
«ограниченной рациональности», «динамического цикла», «организацион-
ного институционализма», «бихевиоралистской модели», «всеобщей раци-
ональности», «инкременталистской модели» и других. В области использо-
вания математических методов для принятия решений при моделировании 
для случаев определенностей чаще всего применяется метод анализа иерар-
хий или метод Парето решения многокритериальных задач. В условиях не-
определенности используются вероятностно-статистические методы; методы 
теории игр; методы теории нечеткости; методы искусственного интеллекта, 
в частности, нейросети. Также часто требуется оценивать риски в случае при-
нятия решения.

Наиболее часто применяемыми способами управления рисками является 
метод многокритериального принятия решений, который включает в себя как 
компромиссные методы VIKOR, ELECTRA и TOPSIS, аналитический про-
цесс иерархий; метод многокритериальной функции полезности и другие.

В научных обзорах под искусственным интеллектом, как компьютер-
ной алгоритмизированной системой, понимается самообучающаяся струк-
тура, способная заменить или даже превзойти человека во всех областях, 
включая творчество и принятие решений. Однако, на сегодняшнем этапе 
под искусственным интеллектом чаще понимают программно-аппаратный 
комплекс, способный заменить человека на рутинных операциях, в опасных 
местах и при проведении большого объема вычислений. Также часто под 
искусственным интеллектом понимают цифрового помощника в принятии 
решений, предлагающего прогнозирование на основе внешних факторов; 
разделение наблюдаемой группы на классы по схожим признакам; распоз-
навание образов; отнесение наблюдения к различным классам на основе 
категориальных признаков; предложения по планированию и оптимизации 
различных задач.

История разработки систем искусственного интеллекта началась в 1956 году 
в Дартмуте, когда прошел первый научный семинар, а уже в 1960 году Фрэнк 
Розенблатт создал систему «Марк-1» на основе предположения, что компьютер 
должен имитировать человеческий мозг и строиться на имитационном модели-
ровании искусственных перцептронов, и которую начал учить читать, то есть 
распознавать латинские буквы [7]. Однако для того времени вычислительные 
возможности были недостаточны, да и энтузиаст этого дела погиб, и только 
в 80-е годы вернулись к активным научным исследованиям использования воз-
можностей нейросети для вычислений, позволяющих считаться искусствен-
ным интеллектом.

За последние годы развитие технологий сильно продвинулось в этой 
сфере, однако способна ли будет нейросеть в будущем, даже учитывая ско-
рость прогресса, заменить представителей таких профессий, в которых вы-
сокую роль играет креативность и есть объективное место влиянию челове-
ческого фактора?
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Особенности применения математических методов  
в системе поддержки принятия решения в политике

Занятие политикой, и принятие решений в том числе, относится к твор-
ческим профессиям. Хоть это не рисование или сочинение пресловутых 
симфоний – но это своего рода искусство построения особым образом че-
ловеческих отношений, расчет и баланс, принятие во внимание личностно-
го фактора других участников процесса, который может вмешаться в ход 
событий и изменить его. В отличие от рутинных операций, механических, 
конвейерных, бюрократических, политика представляет собой живой про-
цесс, требующий постоянного поиска решений, которые затрагивают жизнь 
и деятельность большого количества людей, процесс, сопряженный с ри-
ском, а также с большими ресурсами административного и материального 
характера.

При этом в политике, безусловно, есть шаблонные механизмы, связан-
ные с документооборотом, какими-либо стандартными процедурами, – в по-
добных делах нейросеть вполне сможет выполнять обязанности рядового 
бюрократического работника. Еще одна сфера, где роботизация политики 
может быть возможной, – это оказание государственных услуг населению. 
Член комитета Государственной думы по информационной политике Ан-
тон Горелкин на встрече с министром цифрового развития Максутом Ша-
даевым заявил, что политиков в будущем необходимо заменять роботами 
для более эффективного оказания таких услуг. Депутат провел опрос среди 
своей аудитории в социальных сетях относительно того, к кому людям будет 
предпочтительней обратиться – к живому человеку или «киборгу». Боль-
шинство выбрало второго. На это Горелкин заметил, что «это полностью со-
ответствует серьезным исследованиям на эту тему. Не исключаю, что через 
150 лет законотворческой деятельностью будут заниматься роботы, а поли-
тикой – киборги» [3].

Если же рассматривать государственную или национальную политику, 
включающую в себя процесс принятия решений, а тем более – геополитику, 
то здесь возникающие проблемы имеют больший масштаб, и, соответствен-
но, требуют более внимательного анализа и отношения. 

Первый момент связан с вопросом ответственности перед законом. Как 
уже было отмечено, политика во многом сопряжена с принятием решений, 
а если есть решения, то есть и их последствия и те, кто за них ответственен. 
Если, к примеру, политик заключает тот или иной международный договор 
или подписывает соглашение, то он несет ответственность за свое решение. 
А как решить вопрос ответственности, если решение принял компьютер? 
Кто будет виноват в случае, если участие в этой сделке или договоре при-
ведет к колоссальным финансовым потерям или вообще к вооруженному 
противостоянию – машина? Ее создатель? Специалист технического обслу-
живания? 

Глава совета директоров российской компании Mail.ru и основатель 
компании Grishin Robotics Дмитрий Гришин в декабре 2016 разработал 
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и представил общественности проект закона о робототехнике с учетом юри-
дических аспектов распределения ответственности и определения виновно-
сти. Гришин в своем законопроекте предложил приравнивать права робо-
тов к правам животных, и к юридическим лицам одновременно. Сходство 
с животными проявляется в отсутствии эмоций человеческого типа и про-
явления, однако искусственный интеллект при этом может, как и животные, 
принимать самостоятельные решения. А статус юридического лица объяс-
няется тем, что робот, по его словам, является особенной юридической кон-
струкцией, соответственно, для учета всех систем ИИ должен быть создан 
государственный реестр по аналогии с ЕГРЮЛ. При этом владельцы робо-
тов тоже, в случае чего, не жертвы обстоятельств, а как раз вполне наде-
ленные ответственностью лица. По проекту Гришина, они приравниваются 
к владельцам источниками повышенной опасности, так как не исключены 
ситуации нанесения вреда в той или иной форме даже высокоразвитыми ро-
ботами. Также уточняется, что ответственность за поступки нейросети мо-
жет нести не только владелец, но и, собственно, производитель. Кто именно 
будет ответственным, зависит от конкретного типа сети и организации ее 
функционирования [2]. 

Однако, как говорится в проекте, автономность робота должна также 
приниматься в расчет – чем более развита и обучена нейросеть, тем более 
самостоятельна она в несении ответственности. Тем не менее, пока что 
сложно сказать, какие санкции можно применить к самому роботу, потому 
оговаривается, что в случае причинения ущерба со стороны ИИ вводится 
обязательная страховка, которую будет выплачивать производитель. 

Приведем ситуации, которые, по мнению Гришина, однозначно влекут 
уголовную ответственность:

1. Создание робота для совершения противозаконных действий. 
2. Отключение функций, блокирующих возможность причинения вреда 

людям или создание робота, у которого такого блока нет изначально (рас-
крытие момента нанесения вреда человеку было представлено еще Айзеком 
Азимовым в его законах робототехники, которые все еще являются осново-
полагающими в этой сфере).

3. Создание робота без осознания того, что он впоследствии может 
быть использован в целях причинения вреда людям. 

Разумеется, проект Гришина не единственный, однако еще ни в одной 
стране мира нет полноценного законодательства, посвященного автономным 
роботам. Большинство действующих правовых актов регулируют вопросы 
создания благоприятных условий для развития инноваций или контроля кон-
кретного вида ИИ, чаще всего уже распространенного в бытовой жизни. 

Все вышесказанное стоит принимать во внимание при рассмотрении 
возможности замены роботом/ИИ/нейросетью политика, который в силу 
профессии несет огромную ответственность за свои решения и поступки.

Гончаров Д.К., Гончарова Д.Д. 
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Однако ответственность бывает разного рода, и если с юридической 
это может быть вопросом, решаемым в ближайшем времени, то как будут 
обстоять дела с моральной стороной? Если ответственность перед законом 
можно концептуализировать, основываясь на нормативно-правовых актах, 
что  можно сейчас наблюдать на рассмотрении практических юридических 
казусов попадания в аварии машин Tesla, находящихся под управлением ком-
пьютера и без участия водителя, сидящего там же в машине, то моральную 
ответственность политика-нейросети перед гражданами определить крайне 
сложно. Не говоря о том, что сейчас ответственность политика за принима-
емые решения зачастую может свестись всего лишь в неучастии в очеред-
ных выборах. В сфере социальных отношений политического контура очень 
важен момент так называемого осознания совершаемого зла: в отношении 
традиционных политических акторов есть критерии принятия общественно 
значимых решений. «Их сочетание предполагает, что нарушение права (за-
прета) оказывается нравственно допустимым и обязательным лишь в случае 
угрозы возникновения значительного совокупного ущерба, иными словами, 
в случае, когда совершение морально предосудительного действия позволя-
ет предотвратить неминуемую катастрофу» [5]. Можем ли мы применить тот 
же подход к роботу-политику? С учетом того факта, что некоторые вопросы 
морали носят характер «вечных», то есть до сих пор однозначно не решен-
ных, и вообще моменты нравственности ввиду их нематериальности разре-
шать даже с людьми крайне проблематично, то скорее нет. 

Нам кажется, что данный аспект будет сильно зависеть от того, как об-
щество в большинстве своем будет воспринимать роботов с нравственной 
точки зрения, будет ли считать их моральными созданиями, ибо сейчас, не-
смотря на уровень технической разработанности роботов, люди восприни-
мают их все же как бездушных (в данном случае в смысле «лишенных мо-
рали по определению») машин. Однако общественное восприятие чего-либо 
конструируемо. Это значит, что проблема морального принятия роботов на-
селением, в том числе на политических постах, может быть решена долго-
срочным и активным лоббированием прав роботов, что не выглядит таким 
уж фантастическим, если вспомнить тот факт, что еще в первой половине 
XX века сексуальные меньшинства подвергались остракизму, а сегодня ситу-
ация скорее дискриминационна по отношению к традиционным предпочте-
ниям. Второй путь – официальное и формальное закрепление факта наличия 
морали у роботов на законодательном уровне. На самом деле это может быть 
определенной фазой первого пути, но может и просто констатироваться без 
стремления сделать мысль о человечности роботов естественной для насе-
ления, ведь если такой закон будет действовать и применяться, со временем 
люди свыкнутся с мыслью о подобном восприятии нейроличностей. 

Следующую сложность, связанную с заменой политика системой ис-
кусственного интеллекта, хотелось бы проследить на основе работы Санкт-
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Петербургского университета. СПБГУ провел исследование с целью выяс-
нения, смогут ли нейросети заменить юристов [1], и те ключевые моменты, 
которые они выделили в своем исследовании также помогут объяснить, по-
чему политиков большого масштаба не заменят компьютерные программы. 

Также рассматриваемая проблема носит этический характер в глубоком 
смысле понимания того, что есть этика. Ее сущность тесно связана с опи-
санным выше аспектом моральной ответственности. Но в нашем конкрет-
ном случае мне бы хотелось сделать акцент на двух моментах: свободе воли 
и коммуникации. 

«Свобода – это состояние субъекта, при наличии которого он становится 
определяющей причиной своих действий, а не выполняет их под влиянием 
каких-то внешних факторов» [9]. Можно ли будет судить о роботе-политике 
и его поступках независимо от его создателей, владельцев? Людей часто 
осуждают за тот самый человеческий фактор, когда они оказываются под 
влиянием других людей, денег, обстоятельств. А робот не может оказаться 
под влиянием финансиста с профессиональными хакерами, которые сумеют 
перестроить робота-политика в интересах своего начальника? На данный 
момент этот вопрос пока остается без четкого ответа.

Следующий момент затрагивает вопрос взаимодействия системы ИИ 
и человека в ходе профессиональной деятельности. Вот в государстве есть 
некий пул политиков разного звена – они все должны быть заменены ро-
ботами? Или все – одной нейросетью? Или будет один робот, а все осталь-
ные – люди? Каждый вариант развития событий вызывает много вопросов 
в сфере организации коммуникации – работы в коллективе, деловом и не-
формальном общении. 

И, наконец, ключевая, на мой взгляд, проблема. Можно выработать за-
конодательное оформление замены политика андроидом, можно заставить 
людей свыкнуться с этим, научить их принимать робота, общаться с ним. 
Но, по нашему мнению, робот априори не может полностью заменить чело-
века. Его функцию работника – может быть, но человека со всей совокупно-
стью эволюционного развития, эмоциональных переживаний, жизненного 
опыта, иррациональным поведением, нечеткой логикой, ценностями, осоз-
наваемыми и неосознаваемыми, – нет. 

Это навсегда сохранит сферу социальных отношений, сферу искусства 
и сферу таких профессий как занятие политикой за человеком. В этой дея-
тельности огромную роль играет творческий подход, понимание тонкости 
момента. Политик, особенно высокого ранга, особенно глава государства  – 
это человек, в котором, как и в каждом из нас, заложен культурный код сво-
его народа, менталитет, который влияет на понимание и исполнение своих 
функций. Более того, искренняя принципиальность, черта, которую мы счи-
таем неотъемлемой для политика, не может быть привнесена извне, создана 
искусственно. 

Гончаров Д.К., Гончарова Д.Д. 
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Робота можно научить что-то делать, можно научить учиться, можно на-
учить мимикрировать под человека максимально реалистично, но его нель-
зя научить быть человеком. 

Но, если за человеком оставить возможность принятия результирующе-
го решения, используя ранжирование экспертных оценок, то применение 
математических методов поможет осуществить подготовку принятия ре-
шения. В научной литературе описан метод «Дельфи» как, вообще говоря, 
многотуровое, но чаще всего двухтуровое анкетирование экспертов. При-
чем во втором туре эксперты видели общие и поименованные результаты 
участия в опросе и после этого либо меняли свою оценку, либо оставляли 
ее неизменной. Важным являлся и выбор участников, куда приглашались те, 
кого другие эксперты признавали за эксперта. Таким образом достигалась 
компетентность и взвешенность оценок, основанная на согласованности 
экспертных мнений.

Результаты исследования и их обсуждение. Во многих задачах много-
критериального выбора для принятия решений используют метод анализа 
иерархий (МАИ), предложенный Саати [8]. Согласно этому методу экспер-
тами формируется матрица парных сравнений, а искомый весовой вектор 
или вектор приоритетов вычисляется как собственный вектор матрицы пар-
ных сравнений, отвечающий максимальному собственному значению. Этот 
вектор определяет компромиссный выбор критериев в задаче принятия ре-
шений, представленный в форме весовых коэффициентов. 

Применим данный метод к ситуации выбора поставок гуманитарной 
помощи трем непризнанным республикам. Создадим косодиагональную 
матрицу попарных сравнений для выбранных критериев и заполним ее экс-
пертными оценками.

Таблица 1

Критерий 1 2 3 4 Оценки 
компонентов

Нормализован-
ные оценки

Доставка 
продовольствия 1 7 9 3 3,71 0,62

Доставка медикаментов 1/7 1 5 1 0,92 0,16
Поставка 

энергоносителей 1/9 1/5 1 1/3 0,76 0,05

Эвакуация жителей 1/3 1 3 1 1,0 0,17
Сумма 6,48 9,2 9,2 5,33 4,11

Для этой матрицы коэффициент согласованности составляет:
0,07/0,9*100% = 7%. 
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Таблица 2

Доставка продовольствия

Альтернативы Республика 
1

Республика 
2

Республика 
3

Оценки  
компонентов

Нормализованные 
оценки

Республика 1 1 1/3 1/7 0,47 0,12
Республика 2 3 1 1/5 0,88 0,23
Республика 3 7 5 1 2,43 0,64

Сумма 11,00 6,33 1,34 3,78
Доставка медикаментов

Альтернативы Республика 
1

Республика 
2

Республика 
3

Оценки  
компонентов

Нормализованные 
оценки

Республика 1 1 1/5 7 1,09 0,27
Республика 2 5 1 9 2,59 0,64
Республика 3 1/7 1/9 1 0,35 0,09

Сумма 6,15 1,31 17,0 4,03
Доставка энергоносителей

Альтернативы Республика 
1

Республика 
2

Республика 
3

Оценки  
компонентов

Нормализованные 
оценки

Республика 1 1 5 1/7 0,91 0,26
Республика 2 1/5 1 1/3 0,51 0,14
Республика 3 7 3 1 2,14 0,60

Сумма 13 4,20 1,48 3,57
Эвакуация жителей

Альтернативы Республика 
1

Республика 
2

Республика 
3

Оценки  
компонентов

Нормализованные 
оценки

Республика 1 1 5 3 1,97 0,56
Республика 2 1/5 1 7 1,09 0,31
Республика 3 1/3 1/7 1 0,46 0,13

Сумма 1,53 6,14 11,0 3,52

Для приведенных матриц коэффициенты согласованности составляют 
соответственно 11,1%; 0,2%; 10,3%; 7,8%.

Глобальный критерий:
Таблица 3

Альтернативы Доставка про-
довольствия

Доставка ме-
дикаментов

Доставка энер-
гоносителей

Эвакуация 
жителей

Глобальные 
приоритеты

0,62 0,16 0,05 0,17

Республика 1 0,12 0,27 0,26 0,56 0,24
Республика 2 0,23 0,64 0,14 0,31 0,30
Республика 3 0,64 0,09 0,60 0,13 0,46

Гончаров Д.К., Гончарова Д.Д. 
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Согласно приведенным расчетам, можно рекомендовать к помощи для 
Республики 1 – эвакуацию жителей как предпочтительный вариант, для Ре-
спублики 2 – доставку медикаментов, для Республики 3 – доставку про-
довольствия и энергоносителей. И приоритетным направлением для помо-
щи – Республику 3. 

Рассмотрим применения метода ELECTRE, состоящего в том, что для 
каждой пары альтернатив выдвигается предположение о предпочтительно-
сти одного из решений, для которых вычисляются два индекса – согласия 
и несогласия, рассматриваются пороги применимости и таким образом осу-
ществляется выбор [6].

Предположим, два эксперта, которые в предыдущем случае выставляли 
согласованную оценку для метода Саати, составили свою матрицу важно-
сти критериев:

Таблица 4

Доставка 
продовольствия

Доставка 
медикаментов

Доставка 
энергоносителей

Эвакуация  
населения

10 9 7 5
10 6 9 5

Обработав данные по методу ранга, получаем веса критериев:
V1=0,33; V2=0,25; V3=0,26; V4=0,16.

Оценки альтернатив приводим к безразмерному виду:
Таблица 5

Республика 1 Республика 2 Республика 3
Доставка продовольствия 1,00 1,00 1,00
Доставка медикаментов 0,89 0,72 0,67

Доставка 
энергоносителей 0,78 0,98 0,56

Эвакуация населения 0,34 0,45 0,55

Матрица индексов согласия:
Таблица 6

Республика 1 Республика 2 Республика 3
Республика 1 0,58 0,84
Республика 2 0,75 0,84
Республика 3 0,49 0,49

Особенности применения математических методов  
в системе поддержки принятия решения в политике
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Матрица индексов несогласия:
Таблица 7

Республика 1 Республика 2 Республика 3
Республика 1 0,2 0,21
Республика 2 0,17 0,1
Республика 3 0,22 0,42

Если назначим пороговые значения для матрицы согласия 0,6, а для ма-
трицы несогласия 0,2, то единственной альтернативой будет Республика 2 
как объект приложения политических усилий согласно поставленным весам.

Однако, решение принимает лицо, принимающее решение, руковод-
ствуясь при этом как консолидированными рекомендациями экспертов, 
так и степенью ответственности, которую несет перед обществом, которое 
представляет.

Заключение. Были рассмотрены аспекты принятия решений в полити-
ческой деятельности, позволяющие применять системы поддержки приня-
тия решений, а также особенности использования систем искусственного 
интеллекта в социальных и политических областях. Были отмечены кон-
туры области применения математических методов для принятия решений 
и особенности применимости многокритериальных методов Electre и ме-
тода анализа иерархий Саати. В связи с тем, что математические методы 
содержат весовые коэффициенты, выставляемые экспертами в области рас-
сматриваемой проблемы, полученные результаты не противоречат тради-
ционным способам принятия решений и позволяют взвешенно и корректно 
определить измеряемые критерии рассматриваемой проблемы и принять 
взвешенное и грамотное решение.
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PECULIARITIES OF APPLYING  
MATHEMATICAL METHODS IN SUPPORT  
OF THE DECISION MAKING IN POLITICS

In the field of politics, as in other areas of social responsibility, the deci-
sion-maker is guided by expert assessments, which can be normalized using 
mathematical methods combined into a decision support system. This paper con-
siders the methods of multi-criteria evaluation and Saati’s analytical hierarchy 
method. The authors note that the methods are advisory in nature due to the lack 
of modern legal and other responsibility for the decisions made by artificial in-
telligence (AI).
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Проведен анализ реализации национальных проектов на основе эксперт-
ных оценок и компетентного мнения политических деятелей. Рассмотрена 
нормативно-правовая база регулирования по ключевым направлениям соци-
альной сферы. Обоснована необходимость развития собственного произ-
водства для решения важных стратегических задач социального развития 
общества. 

Ключевые слова: социальная политика, национальные проекты, соци-
альное развитие общества. 

Реализация Федеральных целевых программ на территории современной 
России начала с 2002 года. В течении трех лет было объявлено о внедрении 
сразу нескольких национальных проектов касаемых: агропромышленного 
комплекса, здоровья, образования и доступного жилья. К 2010 году федераль-
ные целевые программы были переименованы в государственные, но далеко 
не все из них были реализованы. В начале 2012 года появилось более 10 Ука-
зов Президента по всем основным направлением развития, ключевые показа-
тели по которым должны быть достигнуты к 2018-2020 годам. Но в 2016 годы 
произошел ряд изменений, в ходе которого управление стратегическими 
проектами реорганизовали в Совет по стратегическому развитию и приори-
тетным проектам. Таким образом, появился перечень из 11 национальных 
проектов по основным направления стратегического развития нашей страны 
до 2025 года, который в последствии претерпел ряд изменений [3].

Основываясь на официальную информацию Заместителя Председате-
ля Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой, главной задачей 
по реализации национальных проектов является социальная сфера – одна 
из основных направлений развития страны с целью повышения уровня 
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жизни населения. Основные принятые в этом направлении нормативно-
правовые акты регулирования: Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», Послание Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации от 01.03.2018 года [6; 5]. 

Для достижения поставленной цели Правительством еще в 2019 году 
был принят бюджет. В соответствии с ним финансовые вливания в развитие 
проектов социальной направленности составят более шести миллиардов 
рублей. Они будут распределены по четырем направлениям: 

– демография;
– здравоохранение;
– образование;
– наука. 
В рамках национального проект «Демография» планируется всесторон-

няя поддержка семей с детьми и обеспечение потребности в дошкольном 
образовании детей, а также создание около 255 тысяч мест в яслях. А с нача-
ла текущего года дан старт реализации программы переобучения женщин, 
находящихся в декретном отпуске. Таким образом, за пять лет предпола-
гается обучить новым для себя профессиям более чем 200 тысяч женщин. 
Более того, уделяется повышенное внимание к качеству и уровню жизни 
людей пенсионного возраста, включая реформирование долгосрочного ухо-
да за ними. А для улучшения демографической ситуации в России планиру-
ется уменьшить смертность трудоспособного населения 27,8% [3].

Национальный проект «Здравоохранение» направлен на снижение 
смертности, в том числе младенческой, благодаря внедрению современ-
ных информационных технологий, таких как: «бережливые технологии», 
«скрининги» [2; 7]. Повышение доступности и качества оказания медицин-
ской помощи, масштабной профилактики от различных болезней, включая 
онкологию и заболевания, связанные с кровообращением. Стоит отметить, 
что Правительством планируется решить вопрос кадрового дефицита меди-
цинских учреждений на всех уровнях. 

Другой национальный проект, взятый на контроль – «Образование». 
Он предусматривает повышение социальной ответственности детей 
школьного возраста, формирование центров и подготовку соответствую-
щих кадров по выявлении потенциала ребенка и его дальнейшего разви-
тия. Таким образом, в сфере профессиональной подготовки (переподго-
товки), повышении квалификации будут задействованы более 500 тысяч 
школьных учителей, что, в свою очередь, будет способствовать повыше-
нию уровня образования в стране.

Кроме того, уже в ближайшее время планируется реконструкции детских 
образовательных учреждений и создание порядка 200 тысяч новых мест для 

Социальная политика и реализация национальных проектов России
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учеников в рамках федеральной и региональной программы, а также около 
25 тысяч мест на муниципальном уровне. В соответствии с действующим 
постановлением правительства необходимо обеспечить доступным допол-
нительного образования до 80 процентов детей и подростков от 5 до 18 лет. 
А к 2024 году будет построено порядка 100 центров опережающего раз-
вития и профессиональной подготовки. В том числе, 5 тысяч мастерских, 
оборудованных в соответствии со стандартами «Молодые профессионалы» 
(World skills Russia), а порядка 60 высших учебных заведений после рекон-
струкции и строительства смогут получить международную аккредитацию 
и возможность разместить более 78 тысяч студентов [5].

В рамках научно-технического развития государства был разработан 
национальный проект «Наука». По прогнозам руководства страны уже 
к 2024 году Российская Федерация войдет в пятерку ведущих стран мира 
по разработке научных исследований по основным направлениям развития 
государства, включая социальную.

Для достижения национальных целей и решения основных задач 29 сен-
тября 2018 года Председателем Правительства Российской Федерации ут-
верждены Основные направления деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2024 года. 

Обобщая вышеизложенное, национальные проекты Российской Феде-
рации, связанные с социальным развития общества способны:

– помочь внедрению современных цифровых технологий социальной 
сферы и экономики;

– увеличить численность населения Российской Федерации и повысить 
продолжительность к 2030 году до 78-80 лет;

– снизить уровень бедности;
– повысить темпы роста реальных доходов граждан и уровень пенсион-

ного обеспечения;
– сформировать региональные проекты развития. Общий объем выде-

ляемых средств в период с 2019 до 2024 года должен превысить 6,5 трилли-
онов рублей [5].

Согласно данным официального сайта Портала национальных проек-
тов на 2019 год в России 75 национальных проектов, включающих в себя 
12 федеральных проектов. А на 2020 год уже 78 и 13 проектов федерального 
уровня. 

В 2019 году сотрудниками Счетной Палаты Российской Федерации был 
подготовлено аналитический отчет об исполнении федерального бюдже-
та за 2019 год. Так расходы на исполнение национальных проектов велись 
по 37 федеральным проектам из 75. Расходы по национальному проекту 
«Производительность труда и поддержка занятости» вообще не проводи-
лись. Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» в рам-
ках национального проекта «Старшее поколение» по итогам 1 квартала 
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реализован только на 1,4%; «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» – 0,1%; «Комплексный план модернизации и расширения ма-
гистральной инфраструктуры» – 5,1%; в рамках национального проекта 
«Образование» – 3,2%, более того, финансирование велось только по трем 
из десяти федеральных проектов. 

Общие расходы по нацпроектам за первый квартал составили почти 
221 млрд. рублей, или всего 12,8% показателя сводной росписи, что на 8,7% 
ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета (21,5%). 
Ниже этого уровня (12,8%) оказались расходы сразу по восьми националь-
ным проектам (программам) и Комплексному плану, выше – только по че-
тырем нацпроектам («Здравоохранение», «Наука», «Демография», «Меж-
дународная кооперация и экспорт»).

Однако и по этим проектам достижения оказались весьма фрагментар-
ными. Например, в рамках проекта «Здравоохранение» высокого уровня 
исполнения расходов удалось достичь лишь за счет одного из восьми фе-
деральных проектов («Борьба с онкологическими заболеваниями»), при 
этом по 4 федеральным проектам исполнение расходов не осуществлялось, 
а по еще трем сложилось на крайне низком уровне (менее 3%). В проек-
те «Наука» на низком уровне были расходы на реализацию федерального 
проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследова-
ний и разработок в РФ, не велось расходов по проекту «Развитие научной 
и научно-производственной кооперации». По нацпроекту «Международная 
кооперация и экспорт» не осуществлялись расходы по четырем из пяти фе-
деральных проектов: относительно высокий уровень расходов в сравнении 
с общей картиной здесь обеспечил проект по экспорту продукции АПК. 

₽10 ошибок запуска бизнеса бухуслуг
Сотрудники Счетной Палаты также отметили ряд других проблем, к их 

числу можно отнести: отсутствие общей методики расчета показателей, не-
достатки в формировании нормативно-правовой базе регулирования, несо-
ответствие действительности показателей и результатов [1]. 

Михаил Шапов – депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам 
назвал две основные причины неисполнения федеральных проектов в пол-
ном объеме: Первая – слабая дееспособность предыдущего Правительства 
Российской Федерации. 

Вторая – проекты требуют доработок, так как готовятся в большой 
спешке. 

Основываясь на его мнение, только высокие целевые показатели эф-
фективности смогут достигнуть желаемых результатов, но для того, чтобы 
добиться этого, необходимо своевременное исполнять свои непосредствен-
ные обязанности в полном объеме. Об этом также упоминал Вячеслав Во-
лодин – председатель Государственной Думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации – когда отчитывал бывшего Министра экономического 
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развития Орешкина за неготовность ответить на вопрос об объеме средств, 
заявленных для реализации Национальных проектов страны. К числу ак-
туальных вопросов по оптимизации работы с национальными проектами 
можно считать упрощение процедур, установленных Федеральным зако-
ном «О контрактной системе», так как далеко не всегда удается уложиться 
в установленные сроки [4].

Все это позволяет дифференцировать существующие проблемы на две 
большие группы:

1. Управление и контроль. Слабое взаимодействие органов государ-
ственной власти друг с другом, общественными институтами и гражданами 
страны. Даже после утверждения Президентом страны в 2016 году, прези-
диума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Де-
партамента проектной деятельности Аппарата правительства Российской 
федерации общественного контроля по-прежнему не хватает. Более того, 
отсутствует сквозной контроль и ответственность за неисполнение постав-
ленных задач. То есть многие целевые показатели по основным националь-
ным проектом и разработанным на их основе программ не достигаются 
в полном объеме. Стоит отметить, что нынешнее национальные проекты 
вносят большой вклад в социальное и экономическое развитие России даже 
в условиях глобального экономического кризиса и пандемии. 

2. Мотивационная составляющая. Бизнес-элита не ассоциирует соб-
ственные интересы с общественными, а также со страной в целом. По-
является много сопутствующих проблем, связанных с «утечкой умов», 
оттоком капитала, увеличением неравенства, коррупцией, высоким уров-
нем налогооблагаемой базы, приводящий к спаду предпринимательской 
активности. 

Для решения столь важных и актуальных задач будет недостаточно из-
менений в нормативно-правовой базе регулирования. Необходим целый 
комплекс мер, включающий в себя: повышение уровня заработной платы, 
снижение налогооблагаемой базы, работа с молодым поколением для вос-
питания граждан умеющих в ключевые моменты брать на себя ответствен-
ность и способных вывести нашу страну на качественно новый уровень 
развития. Более того, до сих пор не раскрыт транзитный потенциал нашей 
страны, объемы промышленного производства постепенно сокращаются, 
так как производственный сектор экономики требует модернизации. Но 
это не значит, что мы должны «самоизолироваться» от внешнего мира, 
важно перестать надеется на помощь других стран и начать работать над 
собой, особенно по таким ключевым вопросам как повышения уровня 
и качества жизни. Важно понять, что другим странам, включая наших 
стратегических партнеров, не нужна сильная Россия с высокотехнологич-
ным производством, а природный потенциал, территория и находящиеся 
на ней ресурсы.

Петров Д.Ю.
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Обзор существующих дефиниций категории «государственная поли-
тика территориального развития». Вопросы политики территориального 
развития являются предметом изучения многих экономистов и политоло-
гов. Актуальность территориального развития связывают с актуальностью 
процессов децентрализации [7. С. 34]. Основу для реализации политики 
территориального развития составляют федеративные отношения, которые 
в наших реалиях испытывают на себе последствия практики договорных от-
ношений в начале 1990-х годов, последствия перераспределения полномо-
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чий между центром и периферией, особенности бюджетного федерализма, 
бюджетной системы [6].

В НПА не закрепляется определение категории «государственная поли-
тика территориального развития» или «территориальное развитие», однако 
есть, на первый взгляд, схожие термины. К примеру, Градостроительный ко-
декс содержит определение деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории. 

Так приведенное в статье 1 ГрК РФ (в редакции от 29.12.2020 г.) опреде-
ление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории 
в качестве цели утверждает достижение наиболее эффективного использо-
вания территории. Средствами названы планировка размещения объектов 
капитального строительства жилого, производственного, общественно-де-
лового и иного назначения, а также инфраструктурных элементов. Опреде-
ление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории 
носит инструментальный характер и позволяет достаточно полно понять, 
что именно должно быть сделано для достижения заданной цели. В той 
же статье приводится термин устойчивое развитие территорий, который 
определяется как гарантирование безопасности и благоприятных условий 
жизни человека и общества в целом, ограничение отрицательного влияния 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение 
не только охраны природных ресурсов, но и их рационального использова-
ния в интересах настоящего и будущего поколений в процессе градострои-
тельной деятельности. В отличие от предыдущего этот термин носит более 
концептуальный характер.

Можно сделать вывод, что в контексте градостроительного законода-
тельства развитие территорий это – деятельность по наиболее выгодному 
использованию территории. То есть задается цель так разместить объекты 
необходимые для жизнедеятельности человека и функционирования обще-
ства, чтобы извлечь из этих объектов максимум пользы с учетом безопас-
ности и сохранения благоприятных условий для текущего и будущих по-
колений.

В федеральном законе «О зонах территориального развития в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» дается определение зоны территориального разви-
тия (п. 1 ст. 2) как части территории субъекта РФ, на которой в целях уско-
рения социально-экономического развития субъекта РФ путем формирова-
ния благоприятных условий для привлечения инвестиций в его экономику 
резидентам зоны территориального развития предоставляются меры госу-
дарственной поддержки. В такой дефиниции определяется цель и основной 
способ ее достижения. Согласно приведенному толкованию, цель террито-
риального развития заключается в ускорении социально-экономического 
развития. Способ же заключается в привлечении инвестиций, посредством 
государственной поддержки.

Конструирование дефиниции «Государственная политика территориального развития»
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В ст. 2 Федерального закона «О территориях опережающего социаль-
но-экономического развития в Российской Федерации» территория опере-
жающего социально-экономического развития – часть территории субъекта 
Российской Федерации, включая закрытое административно-территориаль-
ное образование, и (или) акватории водных объектов, на которых в соответ-
ствии с решением Правительства Российской Федерации установлен особый 
правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности 
в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, 
обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания 
комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. 

В п. 1 ст. 2 Федерального закона «Об особых экономических зонах 
в Российской Федерации» особая экономическая зона – часть территории 
Российской Федерации, которая определяется Правительством Российской 
Федерации и на которой действует особый режим осуществления предпри-
нимательской деятельности, а также может применяться таможенная про-
цедура свободной таможенной зоны.

С лета 2020 года перечень публично-правовых образований в РФ попол-
нился федеральными территориями. Как уже не раз отмечалось (В.А. Мой-
борода [5], С.С. Зенин [3]) особый режим публичной власти еще до попра-
вок распространялся на внутренние воды, моря, воздушное пространство, 
берега, континентальный шельф. Однако влияние этих объектов на хозяй-
ственную жизнь не столь активно ввиду отсутствия населения. Первая фе-
деральная территория на суше учреждена с вступлением в силу ФЗ от 22 де-
кабря 2020 г. № 437-ФЗ «О федеральной территории «Сириус»». Согласно 
ст. 2 указанного закона Федеральной территорией «Сириус» является пу-
блично-правовое образование, в котором устанавливаются особенности 
организации публичной власти и осуществления экономической и иной 
деятельности для достижения таких целей как: комплексное устойчивое со-
циально-экономическое развитие территории, инновационное развитие на-
званной территории, повышение ее привлекательности для вложения инве-
стиций, сохранение олимпийского спортивного, культурного и природного 
наследия, реализация условий благоприятных для выявления, самореализа-
ции и развития талантов, реализации приоритетов научно-технологическо-
го развития России. 

В легальных определениях можно отметить, что законодатель подраз-
умевает под территориями части субъектов федерации, т.е. государственная 
политика в области территориального развития распространяется на часть 
субъекта или часть РФ.

Целесообразно соотнести понятие «государственная политика в обла-
сти территориального развития» с понятиями «региональная политика/по-
литика регионального развития», «политика пространственного развития». 
В стратегии пространственного развития (утв. Распоряжением Правитель-
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Конструирование дефиниции «Государственная политика территориального развития»

ства РФ от 13.02.2019 № 207-р) приводится определение «пространственно-
го развития» – совершенствование системы расселения и территориальной 
организации экономики, в том числе за счет проведения эффективной госу-
дарственной политики регионального развития. К названному определению 
есть вопросы с точки зрения терминологии, поскольку в законодательстве 
чаще применяется категория «территория». Отмечается, что приоритеты, 
которые несет определение «система расселения», «территориальная орга-
низация экономики» и «государственная политика» – это не одно и то же, 
что «развитие пространства экономики» [2]. 

Определение государственной политики регионального развития при-
водится в Основах государственной политики регионального развития Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года. Согласно ему, государственная 
политика регионального развития – система приоритетов, целей, задач, мер 
и действий федеральных органов государственной власти по политическо-
му и социально-экономическому развитию субъектов РФ и муниципальных 
образований.

Можно прийти к выводу, что политика пространственного развития 
имеет в качестве объекта всю территорию РФ, государственная политика 
регионального развития – земли субъектов и муниципалитетов, части субъ-
ектов или части РФ уже относятся к объектам государственной политики 
в области территориального развития.

Как видно из определения, региональное развитие относится законода-
телем к инструментам пространственного развития. По нашему мнению, 
уместно говорить, что государственная политика в области территориаль-
ного развития также может рассматриваться как инструмент пространствен-
ного развития, поскольку в конечном результате призвана способствовать 
совершенствованию территориальной организации экономики. Однако объ-
ектом этой политики являются части территорий субъектов (ЗТР, ТОСЭР) 
или часть РФ (ОЭЗ). 

В научном дискурсе, при определении территориального развития, 
не упоминается часть субъекта как объект влияния государственной поли-
тики, а используется более широкое понятие «территория». 

К примеру, Лаженцев В.Н. следующим образом толкует территориаль-
ное развитие – «прогрессивное изменение пространственной структуры 
производительных сил, процесс сбалансированного и эффективного ис-
пользования человеческого, природно-ресурсного и материально-техниче-
ского потенциалов конкретных территорий, экономико-географическая дея-
тельность, направленная на формирование территориально-хозяйственных 
систем» [4. С. 9].

Управление социально-экономическим развитием территории по мне-
нию Елисеевой Е.Ю., Барабановой И.Е. [1. С. 444] определяется как особая 
деятельность, организуемая для достижения стабильного и сбалансирован-



1812  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 6(70) • Том 11 • 2021 

ного воспроизводства социального, хозяйственного и природного потенци-
алов территории при позитивной динамике параметров уровня и качества 
жизни населения.

Жаворонкова Н.Г., Шпаковский Ю.Г. [2] определяют пространственное 
развитие как сферу управления и жизнедеятельности, состоящую из си-
стемы экономических, культурных, экологических, организационных и со-
циальных связей, возникающих между субъектами с различным правовым 
статусом.

Конструирование краткой дефиниции категории «Государственная 
политика территориального развития» методом формальной логики. 
Используя метод формальной логики, можно представить государствен-
ную политику территориального развития как класс. Множеством объек-
тов (универсумом), в пределах которых определяется класс и все остальные 
части для рассматриваемого объекта выступает Государственная политика. 
Дополнение к классу будет выражено множеством других видов государ-
ственной политики.

Для конструирования краткой дефиниции нужно подобрать необходи-
мые и достаточные признаки, которые позволят отграничить класс из груп-
пы сходных, но не тождественных объектов. В данном случае это другие 
виды государственной политики.

Необходимым условием отнесения деятельности по управлению к госу-
дарственной политике в области территориального развития является объ-
ект управления – территория (на любом уровне). Также к этим условиям 
относится назначение, которое заключается в совершенствовании терри-
ториальной организации экономики Достаточными условиями являются: 
субъект управления в лице органов государственной власти и цель, которая 
состоит в удовлетворении потребностей страны и населения (Модель кра-
ткого определения государственной политики в области территориального 
развития).

Краткое определение государственной политики в области территори-
ального развития будет иметь следующий вид: государственная политика 
в области территориального развития – разновидность государственной по-
литики, реализуемой органами государственной власти, которая направлена 
на управление территорией (на любом уровне) и призвана к совершенство-
ванию территориальной организации экономики для удовлетворения по-
требностей населения территории и страны в целом.

Конструирование развернутой дефиниции категории «Государствен-
ная политика территориального развития» методом триадической де-
шифровки. Этап конструирования развернутой дефиниции «Государствен-
ная политика территориального развития» основан на применении метода 
двухуровневой триадической дешифровки. Суть метода заключается в пред-
ставлении категории посредством дешифрования триадой категорий перво-

Копасов А.И.
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го уровня. Категории первого уровня с достаточной полнотой описывают су-
щество описываемого объекта. Далее подобным образом дешифруются сами 
категории первого уровня категориями второго уровня.

Среди категорий первого уровня можно выделить следующие: масштаб 
деятельности, потенциал, сферы хозяйства. Выбор указанных категорий пер-
вого уровня объясняется их частым упоминанием в иных определениях тер-
риториального развития или политики территориального развития (Лажен-
цев, Елисеева, Барабанова).

Масштаб деятельности – характеристика, которая позволяет рассматри-
вать особенности территориального развития в разных масштабах приме-
нительно к Российской Федерации. 

Потенциал – категория первого уровня, раскрывающая ключевые ин-
струменты достижения наибольших результатов развития при минималь-
ных затратах. 

Сферы хозяйства – качественная характеристика территориального раз-
вития, которая представляет собой объект развития.

Для формирования второго уровня необходимо выделить еще один ком-
плекс категорий.

Среди масштабов деятельности, применительно к территориальному 
устройству России, целесообразно выделить федеральный региональный, 
местный (локальный) уровни, опираясь на текущее территориальное деле-
ние. Наряду с указанными также можно выделить другие уровни, к приме-
ру, субфедеральный, который охватывает несколько субъектов федерации 
и базируется на институте федеральных округов РФ, но, на наш взгляд, в на-
стоящее время институт федеральных округов оказывает меньшее влияние, 
чем указанная триада. Выделение мезо-уровней, наподобие федеральных 
округов или военных округов, могут быть представлены уже на третьем 
уровне дешифровки.

Таким образом категория «масштаб деятельности» дешифруется катего-
риями второго уровня: федеральный уровень, региональный уровень, мест-
ный (локальный) уровень.

Категория «потенциал» дешифруется по принципу выделения основ-
ных средств территориального развития. Под средствами территориально-
го развития следует понимать совокупность инструментов, направленных 
на количественное и качественное улучшение жизни населения отдельной 
территории.

Первым, по нашему мнению, стоит упомянуть природно-ресурсный 
потенциал. Эта категория отражает существующие на определенной тер-
ритории материальные блага природного происхождения. Используя их, 
в качестве основы экономического развития, можно достигать различные 
цели без дополнительных вложений. К примеру, это может быть продажа 
ресурсов или их переработка.

Копасов А.И.
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Категория «хозяйство» отражает хозяйственную самостоятельность тер-
ритории. 

Первым, по нашему мнению, стоит упомянуть именно инфраструкту-
ру. Значимость транспортного сообщения, связи и прочих коммуникаций 
при отсутствии материального результата способствует повышению эконо-
мического роста территории и обеспечивает качество жизни населения. От-
мечается значимость развития инфраструктуры в целях достижения един-
ства экономического пространства и целостности территории [8. С. 163]. 

Категория «производство» направлена на конечный результат при созда-
нии объектов материального мира для практического использования и удов-
летворения различных потребностей населения. Производство 

Категория «сфера услуг» отражает процесс оказания услуг, результатом 
которых не является создание материальных вещей. Рассматриваемая кате-
гория подразумевает непосредственно процесс, а не материальный результат. 

Таким образом категория «хозяйство» дешифруется категориями: ин-
фраструктура, производство, сфера услуг.

Следующим рассмотрим социально-экономический потенциал. Указан-
ная категория отражает количественную величину и степень реализации 
возможностей, созданных в регионе (территории). Роль социально-эконо-
мического потенциала заключается в использовании его одновременно как 
основного ресурса, целевого ориентира и конечного результата развития 
территории.

Инвестиционный потенциал представляет собой количественную ха-
рактеристику, которая учитывает насыщенность территории факторами 
производства, потребительский спрос населения и другие показатели. 

Таким образом категория «потенциал» дешифруется категориями: при-
родно-ресурсный потенциал, социально-экономический потенциал, инве-
стиционный потенциал.

Использование метода формальной логики и метода двухуровневой 
триадической дешифровки позволило получить следующее определение 
государственной политики территориального развития – разновидность 
государственной политики, реализуемой органами государственной власти 
на федеральном региональном и местном уровнях посредством раскрытия 
природно-ресурсного, социально-экономического и инвестиционного по-
тенциалов для удовлетворения потребностей в сферах инфраструктуры, 
производства и оказания услуг.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ 
 В РОССИЙСКОМ НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ

Политический риск – это сложное многоаспектное явление, которое 
проявляет себя в форме изменений условий экономической деятельности 
и поведения игроков на рынке. Именно ТЭК зачастую наиболее подвержены 
влиянию политических рисков, в силу своей важности для экономического 
развития страны, достижения стратегических государственных целей 
и в связи с высокими ценами на энергосырье. При этом как направление 
этого влияния, так и источники возникновения политических рисков могут 
быть совершенно разными и труднопредсказуемыми, делиться на кате-
гории и виды. В статье рассмотрены такие ключевые для нефтегазовой 
отрасли РФ политические риски как: международные санкции, неравные 
налоговые условия, геополитические риски транзита, противодействия 
региональных элит, национализации/экспроприации собственности. Автор 
изучает воздействие данных рисков и пути их нивелирования на примерах 
конкретных кейсов и компаний, выявляя существующую специфику. В конце 
приводятся выводы о причинах столь значительной подверженности от-
расли ТЭК полит. рискам.

Ключевые слова: политические риски в ТЭК, санкции против нефтега-
зовой отрасли РФ, налогообложение в ТЭК, национализация.

Проекты, связанные с освоением ресурсов углеводородного сырья, яв-
ляющиеся для нашей страны системообразующими, характеризуются повы-
шенной степенью риска, вызываемого рядом специфических особенностей 
процессов поиска, разведки и разработки месторождений. Кроме прямых 
видов риска (риск неоткрытия месторождения, открытие нерентабельного 
месторождения и т.п.) огромное значение играют косвенные – политиче-
ский, социальный, экономический, валютный и прочие риски. В этой свя-
зи анализ политических рисков, влияние которых в условиях консервации 
экономической политики, нарастания дирижистских настроений в прави-
тельстве и актуализацией внешних угроз, представляется важной и необхо-
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димой мерой сокращения вероятности возможных потерь нефтегазовыми 
компаниями и инвесторами.

Автор, основываясь на существующих исследованиях феномена по-
литического риска, в соответствии с целями данной статьи определяет его 
как возможность в результате принимаемых под воздействием внешних 
и внутренних факторов политических решений или политического процес-
са наступления неблагоприятных последствий для компании в виде убыт-
ков, потери инвесторами полностью или частично вложенных финансовых 
средств, лишения лояльности представителей госорганов, обеспечивающих 
экономические префренции, снижения темпов экономического роста фир-
мы или даже ее ликвидации, поглощении, национализации. 

Существует целый ряд причин, по которым рынок России продолжает 
оцениваться в международных финансово-промышленных кругах, как вы-
сокорисковый. Во-первых, в результате снижения экономических темпов 
роста правительство пыталось кейнсианскими методами разогнать эконо-
мику, в результате возросли как дирижистские настроения во власти, так 
и роль государства на рынке. Дополнительным бременем на бюджет лег-
ло присоединение Крыма, издержки от которого, даже без учета санкций, 
в виде многомиллиардных дотаций из госбюджета не способствовали эко-
номической стабильности и вели к дефициту денежных средств. Во-вторых, 
общемировая практика привлечение инвестиций через механизмы фондо-
вого рынка в России по факту не реализуема, ввиду недостаточных объемов 
рынка, который остался спекулятивным инструментом, игрушкой, в руках 
крупных компаний. В-третьих, низкая эффективность инструментов улуч-
шения инвестиционного климата в субъектах, а также плохой пиар регио-
нальными администрациями достигнутых успехов, приводят к тому, что по-
зитивные изменения на местах «тонут» в массе общестранового негатива, 
а региональная специфика остается незамеченной крупными отечественны-
ми и иностранными инвесторами. 

Ключевым политическим риском для ТЭК на сегодняшний день явля-
ются санкции Запада, суть которых состоит в запрете на предоставления 
технологий добычи и бурения на шельфе и сланцевых месторождениях, сер-
висных услуг, финансирования. После их введения российским компаниям 
пришлось прервать множество проектов по бурению и разведке и начать 
поиск новых партнеров и поставщиков. Они столкнулись с тем, что у от-
ечественных сервисных компаний зачастую отсутствует необходимое обо-
рудование и опыт. Китайские же партнеры, с которыми на данный момент 
активно работает «НОВАТЭК», «Роснефть» и «Газпром» не способны на-
прямую обеспечить российские предприятия всем необходимым. В то же 
время тот мощный научный и производственный задел, созданный в КНР, 
и отработанные технологии производственного шпионажа все же могут, 
хоть и с задержкой в несколько лет, обеспечить российский нефтегазовой 
рынок большинством необходимых технологий. 
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Актуальные политические риски в российском нефтегазовом комплексе

Китайские компании частично заменили западные при разработке труд-
нодоступной нефти. Однако, их участия недостаточно, так как лидируют 
в этой области все же западные компании и заменить их быстро не полу-
чится. Такая ситуация может привести к сокращению добычи нефти в на-
шей стране через несколько лет, так как старые месторождения постепенно 
исчерпаются, а новые будут требовать все более совершенных технологий 
добычи, что сформирует дополнительные риски для нефтегазовых концер-
нов [4]. Это также можно считать еще одним политическим риском данной 
отрасли в РФ, а именно – технологическая зависимость от импортных раз-
работок.

Серьезным политическим риском выступают неравные условия предо-
ставления налоговых льгот компаниям ТЭК [2]. Особенно актуальным этот 
риск стал после запуска налогового маневра, суть которого заключается 
в постепенном повышении ставки НДПИ и обнулении экспортных пошлин, 
что лишало компаний существенной прибыли. Наибольших успехов в этом 
деле добилась «Роснефть» и «НОВАТЭК»: первоначально планировалось 
выплачивать возвратные акцизы в рамках маневра только НПЗ, которые по-
ставляют на рынок не меньше 10% бензина класс не ниже Евро-5, однако 
стараниями нефтегазовых корпораций список «льготников» был расширен, 
и в него включили компании, попавшие под санкции, и заводы, которые 
до 2024 года завершат модернизацию для производства топлива класса 
Евро-5. Кроме того, опасаясь финансовых потерь от поставок топлива с за-
водов, удаленных от рынков сбыта, нефтяникам удалось получить полные 
компенсации за транспортировку топлива с таких НПЗ. Хотя немаловаж-
ную роль также сыграло стремление государства сохранить стимулы в от-
расли, особенно в части глубокой переработки.

Кроме того, «Роснефть» запросила льготы по НДПИ для разработки 
Приобского месторождения, аргументируя это высокой обводненностью 
продукции. В результате таких льгот компания получит 460 млрд рублей 
за 10 лет. Последовав примеру «Роснефти», «Газпромнефть» также напра-
вила запрос в Минфин на получение льгот для южной части этого место-
рождения, разработкой которого занимается. Но ей, в отличии от конкурен-
та, было отказано. 

В целом среди крупных российских нефтяных компаний, «ЛУКОЙЛ» 
и «Газпромнефть» выглядят наиболее уязвимыми к неблагоприятным фи-
скальным изменениям, учитывая доминирующую долю внутренней пере-
работки в их выручке. Этот риск частично смягчается высоким выходом 
светлых нефтепродуктов на российских НПЗ этих компаний (более 65%) 
после модернизации и благоприятной географией расположения заводов. 
«ЛУКОЙЛ» и «Газпромнефть» также поставляют больше всего нефтепро-
дуктов на внутренний рынок (свыше 60%). Это делает их чрезвычайно под-
верженными рискам от трансформаций в ходе налогового маневра, если 
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правительство решит разделить с ними социальную ответственность удер-
жания темпов роста цен на бензин и дизельное топливо близко к уровню 
инфляции [3].

Последний заметный пример реализации вышеописанного политиче-
ского риска – неравномерное выделение льгот нефтяным компаниям после 
налоговой реформы в отрасли в 2020 году, в ходе которой были отмене-
ны преференции по НДД, экспортной пошлине, НДПИ для сверхвязкой 
и трудноизвлекаемой нефти. После этого «Роснефти», обладающей са-
мым весомым админресурсом, удалось заполучить наибольшие компен-
сации за недополученные доходы из-за реформы. Благодаря лоббистским 
усилиям, прочным личным связям Сечина с президентом и значимости 
компании для экономики страны, она получила не только 46 млрд рублей 
в год для Приобского месторождения, но и вычет на 60 млрд рублей для 
«Восток Ойла». 

«Газпромнефти» и «Татнефти» повезло меньше, им предоставили на-
логовый вычет в размере 36 млрд рублей каждой на 3 года для Новопортов-
ского и Ромашкинского месторождений. При этом подобных мер все равно 
оказалось решительно недостаточно для компенсации всех потерь компа-
ний, поэтому «Татнефть» была вынуждена перевести 20 участков добычи 
на режим НДД, который, в условиях отмены льгот по НДПИ для сверх-
вязкой нефти, стал более предпочтительным, но все же менее выгодным, 
чем условия предыдущих лет. «ЛУКОЙЛ» же в свою очередь не получил 
абсолютно никаких послаблений и стал добывать сверхвязкую нефть в не-
выгодных условиях. Компания рассчитывала на льготы для сверхвязкой 
нефти Ярегского месторождения, аналогичного Ромашкинскому, но полу-
чила отказ. В итоге «ЛУКОЙЛ» принял решение свернуть все инвестиции 
в разработку Ярегского, кроме поддерживающих. 

Другим внешним политическим риском являются сложности в отно-
шениях с Белоруссией, через которую проходит один из крупнейших не-
фтепроводов из России в Европу – нефтепровод «Дружба». Причиной 
возрастания напряженности, а вместе с ней и уровня риска, может стать 
в первую очередь тот самый налоговый маневр, из-за которого Белорусские 
НПЗ будут вынуждены покупать российскую нефть по мировым ценам, что 
лишит бюджет Белоруссии значительных поступлений от ее перепродажи 
третьим странам, то есть одной из ключевых статей дохода. В этих услови-
ях остается, во-первых, не давать Минску поводов для придирок, сохраняя 
качество нефти на высоком уровне, что зависит, в первую очередь, от ком-
пании-транспортера («Транснефти»), а, во-вторых, следует понимать, что 
непосредственно нефтегазовые компании не имеют возможности самостоя-
тельно нивелировать подобного рода риски, так как они являются результа-
том геополитических противоречий, и, в-третьих, необходимо продолжать 
процесс диверсификации путей транспортировок нефти, с целью снижения 
зависимость от одной страны-транспортера. 

Дмитриев Д.И. 
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Но если Беларусь представляется не столь рискованным направлени-
ем транзита, особенно в свете усиления интеграционных процессов с РФ 
в условиях внутриполитической нестабильности и международной изоля-
ции, то с Украиной дела обстоят иначе. Здесь риском является не опасность 
остановки транзита, а, напротив, его сохранение на невыгодных для «Газ-
прома» условиях. После завершения «Северного потока-2» компании было 
бы выгодно полностью перевести поставки на него, отказавшись от менее 
выгодного и более проблемного украинского маршрута. Но по независящим 
от «Газпрома» геополитическим причинам компания вынуждена будет его 
сохранять.

Существует две основные модели взаимодействия нефтегазовых ком-
паний и местных политических элит: корпоративная и этатистская. Первая 
модель базируется на зависимости региональных властей от предприятий 
ТЭК, она характерна для дотационных регионов, где бюджет постоянно 
нуждается во вливаниях как со стороны федерального центра, так и со  сто-
роны крупного бизнеса. В таких регионах бизнес помогает дофинансировать 
некоторые проекты местных властей, а взамен рассчитывать на лояльность 
по отношению к своей деятельности. В результате происходит сращивание 
интересов бизнеса и политической элиты, особенно часто это происходит 
в городах, где предприятия ТЭКа являются градообразующими. В областях 
с такой формой взаимодействия (ЯНАО, ХМАО, Тюменская область и т.д.) 
обычно риск конфронтации с местными элитами доминирующих в регио-
не нефтегазовых компаний крайне низок, так как существуют неформаль-
ные механизмы разрешения всех споров, однако ведение бизнеса частными 
предпринимателями здесь связано с дополнительными рисками. 

Другая модель взаимодействия государства и бизнеса – этатистская – 
предполагает доминирование руководства региона, которое формулирует 

основные правила игры для представителей бизнес-сообщества. В большин-
стве случаев подобная ситуация складывается в регионах с диверсифициро-
ванной структурой экономики. Это, к примеру, Свердловская, Новосибирская, 
Нижегородская, Самарская обл. Региональная власть при данной модели вы-
ступает неким арбитром в условиях разнонаправленных интересов пред-
ставителей бизнеса. Однако большой ресурсный потенциал позволяет кор-
порациям ТЭК претендовать на особое положение по отношению к другим 
крупным компаниям региона. Несмотря на то, что итоговые решения по уча-
стию крупных компаний в региональных проектах принимаются на сегод-
няшний день с обязательным учетом мнения федерального центра, в ряде 
регионов корпорации ТЭК вынуждены выстраивать свою деятельность в со-
ответствии с мнением и пожеланиями местного руководства [1].

В России так же существует специфический политический риск наци-
онализации компаний ТЭКа. Специфичность его обусловлена тем, что на-
ционализация как правило происходит на полузаконных основаниях, ис-

Актуальные политические риски в российском нефтегазовом комплексе
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тинной же причиной является борьба политических и экономических элит. 
Примером реализации такого политического риска последних лет стал про-
цесс поглощения «Башнефти», принадлежащей АФК «Система», государ-
ством с последующей передачей ее «Роснефти». Согласно материалам суда, 
«Башнефть» была незаконно передана во владение республики, тогда как 
согласно постановлению Верховного Совета РСФСР предприятия ТЭКа, 
относились исключительно к федеральной собственности, а значит все по-
следующие сделки с ее приватизацией и продажей неправомерны. 

Основной причиной, по которой государство потребовало возвращения 
компании под ее управление, стало, по мнению большинства аналитиков, 
желание Игоря Сечина приобрести «Башнефть». Председатель совета ди-
ректоров «Башнефти» Феликс Евтушенко отверг предложения Сечина, 
и тогда самая влиятельная нефтяная компания России, глава которой тесно 
связан с высшими государственными чиновниками и лично с президентом 
Путиным, решила забрать «Башнефть» силой под надуманным предлогом. 
Это подтверждает и следующая за национализацией реприватизация «Баш-
нефти» все той же «Роснефтью». Примечательно и то, что Евтушенко, нахо-
дившейся под домашним арестом на протяжении всего судебного разбира-
тельства между государством и АФК «Система» по обвинению в отмывании 
денег, был выпущен на свободу сразу после полного удовлетворения иска 
прокуратуры о национализации «Башнефти». В данном случае именно по-
литический риск оказал определяющие влияние на потери компаний АФК 
«Система» своих активов.

В российском нефтегазовом секторе существуют и другие гораздо более 
«экстремальные» политические риски, такие как: военные конфликты, заба-
стовки, свержение правящего режима, введение чрезвычайного положения, 
народные волнения. Однако их влияние на реальную экономическую дея-
тельность в сложившихся политических реалиях не велико, что признают 
все нефтегазовые компании, работающие на российском рынке.

Таким образом, следует заключить, что российский ТЭК остается край-
не подвержен политическим рискам. Этому способствует несколько факто-
ров: компании Нефтегаза в РФ, в силу сложившихся традиций, как правило, 
пытаются оказать влияние на центры принятия полит. решений в обход су-
ществующих формальных правил и процедур, в силу мощных клиентелист-
ских тенденций; крупные компании отрасли полностью подконтрольны 
представителям российских властных элит в силу моноцентричного и ав-
тократичного характера полит. системы; отрасль является самым крупным 
налогоплательщиком в бюджет РФ и поставляет на внутренний рынок клю-
чевые для экономики ресурсы; компании ТЭК почти всегда ведут свою де-
ятельность на международном уровне, а потому неизбежно зависят от гео-
политических процессов. 

По мере демократизации российского общества и политической систе-
мы подверженность одним политическим рискам будет снижаться, а другим 

Дмитриев Д.И. 
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нарастать. Поэтому в любых условиях крайне важно проводить своевремен-
ный и эффективный учет, анализ и оценку существующих политических 
рисков и заранее выстраивать возможные стратегии их нивелирования. 
Вместе с тем далеко не всегда прослеживалась прямая связь между опреде-
ленными отраслевыми полит. рисками и конкретными изменениями в пове-
дении компаний, а потому элемент неопределенности и непредсказуемости 
такой угрозы предопределяет регулярную и неотвратимую подверженность 
им. Именно лоббистский и административный ресурс, финансовые показа-
тели конкретной компании и проекта, как мы убедились, определяют спо-
собность бизнеса противостоять таким рискам.
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CURRENT POLITICAL RISKS  
IN THE RUSSIAN OIL AND GAS INDUSTRY

Political risk is a complex multidimensional phenomenon that manifests itself 
in the form of changes in the conditions of economic activity and the behavior 
of market players. It is the fuel and energy sector that is often most affected by 
political risks, due to its importance for the country’s economic development, 
the achievement of strategic state goals, and due to high energy prices. At the 
same time, both the direction of this influence and the sources of political risks 
can be completely different and difficult to predict, divided into categories and 
types. The article considers such key political risks for the oil and gas industry of 
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the Russian Federation such as: international sanctions, unequal tax conditions, 
geopolitical risks of transit, opposition of regional elites, nationalization/expro-
priation of property. The author studies the impact of these risks and the ways 
of their leveling on the examples of specific cases and companies, identifying the 
existing specifics. At the end, we draw conclusions about the reasons for such a 
significant exposure of the fuel and energy industry to political risks.

Key words: political risks in the fuel and energy sector, sanctions against 
the Russian oil and gas industry, taxation in the fuel and energy sector, nation-
alization.
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СИНЕРГИЯ МЕЖДУ  
ГЕОПОЛИТИКОЙ И БИОПОЛИТИКОЙ:  

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19

Статья проливает свет на причины и последствия геополитики 
в отношении вакцин от COVID-19. Ключевая предпосылка заключа-
ется в том, что в гибридной международной системе геополитика 
приобретает еще большее значение, чем раньше. В этом контексте 
пандемия COVID-19 и вакцины превратились в инструменты по-
литики власти, а не в медицинские проблемы и актив для спасения 
жизней. Источниками исследований в основном являются средства 
массовой информации, но из различных географических районов, ко-
торые затем соотносятся с имеющимся научным анализом в от-
ношении так называемой пандемополитики во многих частях мира. 
В статье показаны текущие тенденции, формирующие мир: внеш-
няя геополитика и внутренняя биополитика. Частные корпорации 
усилили свою власть над государствами и их населением. Результат 
этих двух сочетающихся тенденций (геополитики и биополитики) 
показывает реальный баланс сил: преобладают корпоративные ин-
тересы, в то время как государство склоняется к авторитаризму. 

Ключевые слова: геополитика, COVID-19, вакцины, многополяр-
ность, пандемополитика, глобальная солидарность.
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THE SYNERGY BETWEEN  
GEOPOLITICS AND BIOPOLITICS:  

COVID-19 VACCINES IN FOCUS 

The article sheds light on the causes and consequences of the geopolitics of 
vaccines against COVID-19. The key premise is that in the hybrid international 
system, the geopolitics gets more importance than before. In that context, the CO-
VID-19 pandemic and the vaccines have turned into power politics tools rather 
than a medical issues and an asset to save lives. The research sources are mostly 
media-based, but from a variety of geographical areas, and then are correlated 
with available academic analyses concerning the so-called pandemopolitics in 
many parts of the world. The article displays the ongoing tendencies that shape 
the world: geopolitics externally and biopolitics internally. Private corporations 
have strengthened their grip on the states and their populations. The outcome 
of these two combining tendencies (geopolitics and biopolitics) reveals the real 
power balance: the corporate interest is prevailing, while the State succumbs to 
authoritarianism. 

Key words: geopolitics, COVID-19, vaccines, multipolarism, pandemopoli-
tics, global solidarity.

Introduction. For some time after the end of the (first) Cold War, it looked as 
if the applicability of geopolitical theory was seriously questioned and even aban-
doned in some academic circles. But as soon as Fukuyama’s prophesied “end of 
history” proved to be just a pipe dream, or better as an expression of another he-
gemonic geopolitical agenda in disguise, there was a shift. The use of geopolitical 
lenses in various contexts witnesses a revival: it implies a new dynamic of the 
changing international order with no unanimously accepted definition. The CO-
VID-19 pandemic is just the latest instance that speaks of the regained impor-
tance of geopolitics in 21 century, which is especially emphasized in the world of 
so-called second global bipolarity and/or bi-multipolarity [9]. The line between 
potential ‘friends and foes’ is hardly defined. Fouskas and Roy-Mukherjee rightly 
point out that “global politics can no longer be premised on the binary Schmit-
tian divide of ‘friend-enemy’, as was the case during the Cold War (‘us against 
Communism’) and after 9/11 (‘us against the terrorists’) – domestic politics is a 
different ballgame.” [5]
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The State’s Comeback: Good or Bad News? The State has always been 
a Janus-like entity: it is all about a dialectic unity of the two sides of the state’s 
functions. The façade of the public and good things done for the sake of the 
people provides legitimacy even for the policies that go in the opposite direction. 
The most developed Western states have compromised the idea of a welfare state 
due to the global impact of neoliberal medicines of the 70s. National leaders 
openly declared that “the welfare state of the 20th century is over” and a new 
“participation society” should take its place, in which people must save and in-
vest to create their own social safety net with less help from the government [4]. 

The wake-up call of the COVID-19 in 2020 was not gentle at all. The State 
has revamped its traditional mission (res publica) since ‘participation society’ 
has proved unable to deal with such a dramatic health crisis. It was more than 
50 years ago when Margaret Thatcher called for a reduction of social institutions 
because they were “too costly”. All societies that were saving on public services 
now faced the consequences of the disastrous economic logic applied primarily 
to health sector. Having been unable to change things amidst the havoc, they 
have resorted to other measures, such as lockdowns, disciplining the masses, fear 
mongering, and even stigmatization and punishment for the disobedient ones. 
The biopolitical power for the sake of Life is in the hands of the State, but the 
medical protection (be it in a form of medical equipment, research, therapy, and/
or vaccines) is merely out of state control – except in the states (such as China 
and Russia) where the market is not as ‘free’ as it should be according to the neo-
liberal paradigm.

An insightful analysis shows that there is nothing novel in the recent turn. 
There has always been a hidden bond between corporate capital and state – ever 
since the Great Deal, or the bail-out operations during the 2008 global financial 
crisis. Without state support (and public money) the financial sector could not 
have got out of the deep crisis imposed by bubble financialization. The only nov-
elty now is the both State and Capital have been enforced to take care of Life (and 
Death), i.e. population as such (which is a definition of biopolitics). 

The pandemic has proved the validity of the dictum “socialism for the rich 
and capitalism for the poor” since state policies assure that more resources flow 
to the rich than to the needy. Sharma [14] argues:

“Modern society looks increasingly to government for protection from major 
crises, whether recessions, public-health disasters or, as now, a painful combination 
of both. Such rescues have their place, and few would deny that the COVID-19 
pandemic called for dramatic intervention. But there is a downside to this reflex 
to intervene, which has become more automatic over the past four decades. Our 
growing intolerance for economic risk and loss is undermining the natural resil-
ience of capitalism and now threatens its very survival. The world economy went 
into this pandemic vulnerable to another financial crisis precisely because it had 
already become so fragile, so heavily dependent on constant government help.”

The Synergy Between Geopolitics and Biopolitics: COVID-19 Vaccines in Focus/Синергия 
между геополитикой и биополитикой: в центре внимания вакцины от COVID-19
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Despite all the critical tones and promises that “once the pandemic is over, we 
all need to talk”, there is still a major concern about how to save and beautify the 
capitalist system and thus hide the structural violence embedded in it. A recent 
Oxfam study [11] found that since the start of the pandemic, the world’s richest 
10 billionaires have seen a wealth increase of half a trillion dollars – enough to 
pay for every person on the planet to get a vaccine. 

Vaccines (Dis)Order: Competition vs Health Protection? With no inten-
tion to go deeper into the issue of the virus’ origin (Boyle 2020), it seems ap-
propriate to agree that the notion of pandemopolitics may help understand how a 
public health problem becomes a geopolitical and geo-economic issue [20]. Like 
in any war, here too truth was the first victim: China was almost immediately 
blamed by the Trump administration as the main culprit for the origin and the 
spread of the disease. In other words, great powers acted and positioned them-
selves internationally in the face of the pandemic in a strongly geopolitical way 
along areas of divergence which had persisted for a long time.

China indeed quickly imposed censorship on academic and research findings, 
while across the ocean there was hate speech on the “Chinese virus”. For Presi-
dent Trump the pandemic was a bigger attack on the US than the one on Pearl 
Harbor and the 9/11 [16]. The rare critical voices were either ‘canceled’ or down-
played. One state after another were undertaking measures that had been heavily 
criticized in the time when Wuhan was the center of attention. The lockdowns 
and various means of intrusion into people’s privacy have become commonplace. 
The rise of state responsibility and the borders re-appeared even within the EU. 
The growing and urgent needs for medical equipment quickly exposed the frac-
tures of the EU’s alleged solidarity. Only when China, Russia, and Cuba appeared 
as leading powers in the so-called ‘mask diplomacy’ did the West see the geopo-
litical danger.

The road to vaccines has not differed much. The West have become aware of 
its dependency and vulnerability in the pharmaceutical field especially because 
the most medicines were produced in Asia. The pandemopolitics called for a new 
marriage of interest between pharmaceutical companies and politicians in the risk 
society. The issue of having control over ‘national’ pharmaceutical capacities (but 
also in others, such as food production) was seen as an issue related to national 
sovereignty and society’s resilience. As said in the media “a shortage of masks, 
gloves, swabs… and now health has become a matter of sovereignty and national 
security” [10]. 

Promoting the idea that the pandemic was not only a global health issue but 
rather a geopolitical and geo-economic one, some scholars joined the blame 
game. They argue that “humanity has entered a new geopolitical cycle in which 
China’s centrality cannot be ignored”, i.e. that the multipolar world would be 
increasingly dominated by China, who will not be shy to use all geopolitical and 
geo-economic levers to discourage its competitors [20]. This position echoes that 
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of NATO: China has been identified as a key danger for the Alliance in the com-
ing period, in addition to Russia. In fact, the expert report NATO 2030: United for 
a New Era [12] directly points out to Russia and China, as key enemies. 

At first, the scientists were cautious with regard to vaccine production. What 
used to take a few years, all a sudden obtained a dimension of geopolitical ur-
gency and it became a matter of international prestige. According to the WHO, as 
of 18 February 2021 [21], at least seven different vaccines across three platforms 
have been rolled out. More than 200 additional vaccine candidates are in develop-
ment, of which more than 60 are in clinical development. The experience with the 
SARS virus and vaccine made the entire endeavor less demanding. WHO officials 
stress the unprecedented amount of financial means invested: the COVID-19 cri-
sis caused a huge impact that resulted in the highest allocation of money ever 
recorded in world history in making a vaccine [18]. However, one can hardly 
disregard competitiveness, secretive efforts, and the lack of wider global coopera-
tion, which speaks volumes about the state of affairs when it comes to humanity.

The corporate media have had their role in the creation of the overall atmo-
sphere of the vaccine race on a global level. Russia was the first country to reg-
ister a COVID-19 vaccine (Sputnik V) in August 2020, followed by Pfizer and 
others. Instead of relief and joy over the discovery, the media fueled distrust that 
came close to a conspiracy theory – as if it was not enough that the world popula-
tion had already been exposed to numerous paranoiac versions of the “real goals” 
behind the mass vaccination process. 

Instead of Conclusion: Vaccines as Global Public Good. Even before the 
promotion of the first vaccines, many guessed that the ultimate geopolitical game 
would be that of vaccine distribution: “Who will get the coronavirus vaccine 
first? All the lofty rhetoric aside, geopolitics and money talk. It’s not purely about 
protecting a population’s health” [15]. A vaccine is also vital in getting economies 
back on track. In the first months of 2021, not only USA (in cooperation with 
Germany), China, and Great Britain (in cooperation with India) licensed their 
vaccines, but in addition to Russia there were other producers, such as Cuba. In 
the best case scenario, smaller states may appear as subcontractors/hubs. Belo-
russia and Serbia come to mind thanks to their close relations with Russia [13]. 
The lack of empathy and fair distribution is evident as solidarity is closer to sci-
ence fiction than a realistic scenario. Probably, the most discouraging example is 
the EU itself. The smaller and weaker states could hardly get a fair share of the 
vaccines. They are rather pawns in the geopolitical games in which major produc-
ers give ‘vaccine packages’ in a pompous way, through ceremonies and in front 
of cameras, to promote their alleged solidarity and closeness to one or another 
country/region.  

A global alliance known as COVAX, established with an aim to accelerate 
the manufacturing of COVID-19 vaccines and to ensure fair and equitable access, 
failed too. De facto there is no efficient global alliance yet, and the states are try-
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ing to find their own way to vaccines. Two contrasting examples from the heav-
ily dependent Balkans come to mind. The Croatian president said: “This is not 
about sovereignism but about loyalty to the citizens. I would have bought vac-
cines even from the Chechen mafia, if available. That’s right, I’m caricaturing. 
Of course, Russia does not have enough. But this concerns my citizens, and who 
asks Brussels... Just like with the migrants, one should work based on one’s own 
interests.” [8] On the other hand, the Bulgarian parliament rejected the proposal 
of the largest opposition party to start negotiating the delivery of the Russian 
vaccine. [2]. The Macedonian case is illustrative too: the newest NATO member 
state has been wavering between its commitment and loyalty to the West at any 
cost, including the health of its population. Paradoxically, the first vaccines (even 
in a symbolic number) were delivered by a non-NATO neighbor Serbia and by 
the new ‘archetypal’ enemy – Russia. Next on the row are the Chinese vaccines. 
Vaccines are not only a matter of global geopolitical rivalries but they create 
similar effects on a regional level too. From a wider point of view, it is interesting 
to point out that Macedonia and Ukraine, two countries that went through colored 
revolutions/regime change inspired from the West, seem to be forgotten and left 
in the lurch  – both leaderships lamented that their allies had forgotten them [6]. 
Macedonian Prime Minister Zaev explicitly said that he had talked first with the 
Western allies to ask for understanding (i.e. permission) if the government pur-
chase non-Western vaccines. But the Western partners did not totally forget its 
Macedonian partners: “when there is no Pfizer, there is Schmeisser. A US dona-
tion of 1,269 M4 automatic rifles for the Army of the Republic of Macedonia is 
set to arrive in the country today”, reported the media [7].

Serbia appeared as one of the most successful states in providing vaccines 
even beyond the region. The surplus of vaccines allowed even the non-popular 
president Vučić to play the card of vaccine diplomacy and thus increase the coun-
try’s soft power in its once hostile neighborhood. The Bosnian foreign minister 
however openly expressed her dissatisfaction arguing that the vaccines were of 
low quality and usually used in poor countries [17]. In the otherwise divided 
Bosnian society, this statement was met with strong criticism for the incompetent 
minister who believed that Bosnia was not a poor state. The loyal pro-Western 
activists and analysts from the Balkans were immediately alarmed about the shift 
towards the East as something that was more threatening than the virus itself [for 
instance [3; 20]. 

The lack of global solidarity and unfair distribution of vaccines and other 
medicines across the world is no surprise. The cries for making vaccines a pub-
lic good that should be subject to humanitarian principles sound reasonable but 
at the same time they are just empty words when spelled out by top politicians. 
In addition to the tragic record of the pandemic, rich countries and benefactors 
have had a huge number of occasions to save lives from hunger, lack of drinking 
water, curable diseases, etc. In 2020 Arundhati Roy hoped for a radical change 
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and a “new portal” for a better world. A year later her words are just proof of 
failed hopes. The injustice is deeply embedded, both nationally and internation-
ally, in the political, economic, and societal structures. The world’s foundations 
lie on structural injustice, and the COVID-19 pandemic has mostly affected the 
poorest layers of any society. People have been discriminated against on various 
grounds, but the pandemic has proven that class differentiation is the most im-
portant (yet least taken into account) line of differentiation between worthy and 
expendable lives.  

From a geopolitical perspective, vaccine production and distribution is just a 
continuation of the geopolitical clash with different means (but the goal remains the 
same). The issues are securitized and a war-like rhetoric between the great powers, 
i.e. the West and the Rest, is thriving. It goes so far to blame the Russian, Chinese, 
and Iranian sides for an alleged crime against humanity due to their claims that the 
vaccines they produce are more efficient, less expensive, and more affordable than 
the Western ones. Yet the geopolitics of the pandemic and vaccines (just like the 
geopolitics of energy) have confirmed the deep cracks within and among states, 
which is consistent with the hybrid international system. The struggle between bio-
politics and geopolitics give a grim picture of world and its future. 
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РОССИЯ В ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ – 
ПРИЧИНЫ ОБРАщЕНИЯ К ТЕМЕ

Дискурс об особом положении России, ее большей схожести с Западом 
или Востоком укоренен в нашей истории и обусловлен ее физической и куль-
турной географией. Этой теме посвящена обширная научная и публици-
стическая литература, тем не менее, на каждом новом витке социально-
политической истории, как будто погаснувшая, дискуссия возобновляется. 
Этот интерес не является чем-то новым или неожиданным. Он традици-
онен для российской истории, подтвержден временем. 

Обращение к работам современных и дореволюционных авторов по-
зволило выделить ряд факторов, обусловливающих как историческую 
укорененность, так и своевременность и долгосрочность евразийского 
геополитического вектора. Среди оснований актуализации евразийской 
проблематики – пограничность России и ее роль в международной полити-
ке, этнокультурный и религиозный факторы, изменение международного 
экономико-политического баланса и введение санкций. 

Ключевые слова: Большая Евразия, евразийство, территориально-гео-
графическое положение, изменение международного баланса.

Начнем с неутешительных вердиктов – «судьба евразийства – история 
духовной неудачи... Евразийство не удалось. Вместо пути проложен тупик. 
Он никуда не ведет. Нужно вернуться к исходной точке. И оттуда, быть 
может, откроются новые кругозоры, протянутся новые и верные пути» 
[9. С. 335]. Спустя почти век А.И. Солженицын в книге «Россия в обвале» 
делает вывод, что евразийство – это «упадок мужества, упадок веры в силы 
русского народа; у других – прикрытая форма желательного им восстанов-
ления СССР. Но это – отказ от русского культурного своеобразия, от тыся-
челетия за нашей спиной, – он повлечет к утоплению редеющего русско-
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го народа в бурно растущем мусульманском большинстве». А, по мнению 
В. Аксючица, «евразийские концепции сегодня используются в основном 
теми, кто стремится легализовать превращение русской государственно-
сти  – России в многонациональную, а по сути, тюркскую государствен-
ность – Евразию» [7].

И тем не менее, вопрос о российской роли и стратегии именно в евра-
зийском контексте и пространстве приобретает новое значение и актуаль-
ность. Попробуем обозначить некоторые факторы, подтверждающие обо-
снованность и своевременность такого интереса. 

1. Географический фактор. Первая и очевидная причина – Россия са-
мая большая страна на Евразийском материке, расположенная на двух кон-
тинентах. В географическом плане она, включает огромное внутреннее про-
странство Евразии и воспринимается как особый феномен государственной 
территориально-географической целостности. 

2. Религиозная, этническая однородность и многообразие рос-
сийского общества, пограничность России. Среди истоков дискуссии 
о российской стратегии и идентичности лежит не только географическая 
составляющая, но и этнокультурный и религиозный фактор. При высокой 
этнической и конфессиональной однородности – по результатам переписи 
2010 г. русские составляют 80,9% от общего числа жителей современной 
России – в стране живут представители 193 народов, говорящие на 298 язы-
ках мира. Географическое положение, государственная политика позволили 
впитать и обогатить русскую, российскую культуру культурами входящих 
в страну народов. Обмен не был односторонним – русская, российская куль-
тура становилась питательным бульоном для всех народов страны на всех 
этапах ее истории. В этом смысле примечательно высказывание известного 
русского востоковеда, одного из первых исследователей Туркестана Н.П. 
Остроумова: «Коренной русский народ, по воле Проведения, соединил свою 
историческую жизнь с инородцами-мусульманами и живет с ними общею 
государственною жизнью. В культурных целях, инородцы должны стре-
миться к сближению с русским народом, а прямой путь к этому – образова-
ние, при посредстве государственного языка. В свою очередь, для русских 
исламоведение обязательно, чтобы знать и уметь правильно удовлетворять 
естественные потребности многомиллионной части населения России» [6. 
С. 3] Как говорил словами своего героя русский философ К.Н. Леонтьев, 
«только двуглавый орел … может осенить мирно крылами своими эллин-
ский крест и луну ислама».

Как результат – многовековое вхождение, принадлежность к европей-
ской христианской культуре, с одной стороны, наряду с этим – глубоко 
укорененные связи с тюркской, восточно-мусульманской традицией. Вме-
сте с тем, подобная культурно-географическая пограничность и двойствен-
ность породила дилемму цивилизационной идентичности, философскую 
практику противопоставления восточной и западной идентичностей. 
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Распад Советского Союза и выход союзных республик из состава обще-
го государства в этом смысле даже усугубил культурную неоднородность. 
Даже снижение потока мигрантов из центральноазиатских стран, произо-
шедшее в предшествующие годы, не означает отсутствия межкультурных 
контактов и взаимодействий. Значительная доля выходцев из Центральной 
Азии уже прочно обосновалась в России, получила российское граждан-
ство, стала ее полноправными гражданами. Не учитывать культурную, 
экономическую и демографическую значимость и потенциал этой много-
миллионной части населения невозможно. Влияние миграционных процес-
сов и их результатов не всегда однозначно. С одной стороны – укрепление 
межкультурных, межстрановых связей, с другой – выстраивание отноше-
ний между принимающим обществом и приезжими, степень их интеграция 
в российское общество и культуру. 

Центральная Азия – территория, с давней и, что более важно, глубоко 
укоренившейся религиозной традицией. Небольшое уточнение – данное 
утверждение в большей степени справедливо для юго-азиатских регионов. 
Распространение ислама в собственно центрально-азиатских регионах, 
с одной стороны происходило в более поздний период, с другой, среди пре-
имущественно кочевых народов. Данное обстоятельство способствовало 
функциональности и более длительному сохранению сложившихся мест-
ных верований, определенной поверхности и формальности новой веры. 
Отсюда и неоднородность мигрантских потоков с точки зрения религиоз-
ной включенности. Как пишет, А. Малашенко, «относительно новой для 
России проблемой стала исламизация мигрантов». Иными словами, если 
ранее прибывавшие на заработки уроженцы Центральной Азии не прояв-
ляли большого интереса к религии, то с начала 2010-х годов в этой среде 
наблюдается укрепление исламской идентичности» [4. С. 25]. Рост демон-
стрируемой религиозности мигрантов, актуализация исламской идентично-
сти являются одной из причин настороженности со стороны принимающего 
общества. При этом вполне очевидным является, недопустимость конфлик-
тов, использующих религиозно-политический фактор.

Наличие внутренних разногласий в оценке места России в евразийском 
пространстве имеет давнюю историю. Петровская вестернизация России – 
один из примеров реформ, приведших к внутреннему разделению страны. 
До Петра Великого для дискуссий о европейской или восточной принад-
лежности не было оснований. Как пишет А.В. Лукин, «со времен принятия 
православия Русь считала себя частью христианской цивилизации незави-
симо от того, находилась ли она в Европе или частично в Азии… Европей-
ский статус обновленной России был официально закреплен в 1767 году 
Екатериной II в «Наказе комиссии о сочинении проекта нового Уложения», 
в котором прямо утверждалось: «Россия есть европейская держава». И лишь 
при Николае I, опасавшемся революционного влияния Европы, была сфор-
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мулирована идеологическая триада «православие – самодержавие – народ-
ность», подчеркивавшая самобытную социальную и политическую струк-
туру России [3].

Модернизационные реформы Петра Великого, раскололи российское 
общество на либералов-западников, стремящихся инкорпорироваться в за-
падно-европейскую культуру и консерваторов-славянофилов, тяготеющих 
к сохранению культурных и духовных истоков, преемственности и самобыт-
ности. Практическим результатом этого стало то, что российская политиче-
ская, экономическая история тесным образом связана с Европой, а Россия 
по своей культуре – европейское государство. Как отмечал Г.В. Флоровский, 
«...имя Христа соединяет Россию и Европу, как бы ни было оно искажено 
и даже поругано на Западе. Есть глубокая и неснятая религиозная грань 
между Россией и Западом, но она не устраняет внутренней мистико-мета-
физической их сопряженности и круговой христианской поруки. Россия, 
как живая преемница Византии, останется православным Востоком для не-
православного, но христианского Запада внутри единого культурно-истори-
ческого цикла» [9. С. 335].

Обращаясь к истории вопроса, заметим, что новое решение и подход 
в культурно-исторической самоидентификации провозглашены не сегод-
ня. Еще П.Н. Милюковым выдвинут тезис – «Россия не является ни Евро-
пой, ни Азией. Россия – это Евразия». Зародившись в русской эмиграции 
первой волны в «атмосфере мировой катастрофы», евразийцы обосновы-
вали закономерность смены цивилизаций, приход новой общей с туран-
скими (финны, тюрки и монголы, в дальнейшем использовалось понятие 
урало-алтайские) народами и самодостаточной евразийской цивилизации 
[5. C. 58-62].

3. Роль России в международной политике. Наряду с Китаем и Инди-
ей, Россия остается важным игроком международных взаимодействий и за-
дает важный вектор евразийского развития. Геополитическая целостность, 
связующая Восток и Запад, она воспринимается как балансир и поле диа-
лога между государствами евразийского пространства. 

4. Изменение международного экономико-политического баланса. 
Известный ученый-международник С.А. Караганов выделяет семь факто-
ров появления концепции Большой Евразии. Остановимся на трех из них. 
Во-первых, перемещение центра мировой экономики и политики на Восток, 
что связано с быстрым подъемом Китая, Индии и других азиатских стран. 
На глубинном уровне этот сдвиг скорее всего был обеспечен окончательной 
потерей европейского военного превосходства, которым он завладел с XVI-
XVII веков и которое послужило фундаментом его доминирования в полити-
ке, экономике, идейной сфере, культуре. Во-вторых, нарастание тенденции 
«Азия для Азии», когда экономический рост азиатских стран начинает все 
больше опираться на внутриконтинентальную торговлю и рост внутренних 
рынков. В-третьих, завершение в начале 2010-х годов краткого «века АТР». 

Солодова Г.С.
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Раньше считалось, что центром мировой торговли и политики станет Тихий 
океан, объединяемый США и Китаем. Но с начала 2000-х годов и по нарас-
тающей американская элита стала рассматривать Китай не как партнера, 
а как конкурента и геополитического соперника [2. C. 10]. 

Еще один фактор связан с самой Европой – снижением ее экономико-
политической роли и самостоятельности, появлением квазикультурных 
тенденций и идей «политкорректности и толерантности» кардинально не-
совпадающих с российскими традиционными, в том числе религиозными –
православными и исламскими ценностями. 

Все это создает предпосылки и «открывает возможности для создания 
общеконтинентальной системы экономического сотрудничества, развития 
и безопасности уже не по европоцентричной модели» [2. С. 11]. 

5. Отсутствие устойчивого и равноправного сотрудничества с Евро-
пой, введение санкций. Современная ситуация порождает новые импуль-
сы в евразийской ориентации России. Поворот на Восток и развитие восточ-
ных территорий связаны с обострением противоречий с Западом. Введение 
широкого спектра санкций, определенная отрезанность и экономическая 
эксклюзия объективно ведут к поиску новых партнеров и союзников, ка-
налов международной торговли и ресурсов модернизации и развития. Как 
следствие все больше говорят о геостратегическом развороте на Восток, 
большом евразийском партнерстве, Большой Евразии и перспективности 
евразийского вектора в целом. 

Данная задача не является чем-то принципиально новым. Будучи мини-
стром финансов, выдающийся государственный деятель С.Ю. Витте все-
подданнейше докладывал: «Экономические отношения России к Западной 
Европе вполне сходны с отношениями колониальных стран к своим метро-
полиям: последние смотрят на свои колонии, как на выгодный рынок, куда 
они могут свободно сбывать произведения своего труда, своей промышлен-
ности и откуда могут властной рукой вычерпывать необходимое для них 
сырье... Но есть одно коренное отличие от положения колоний: Россия – по-
литически независимая могущественная держава; она имеет право и силу 
не хотеть быть вечной данницей экономически более развитых государств; 
она должна знать цену своего сырья и естественных богатств, скрытых в не-
драх ее обильной земли, она чует великую, еще не вполне развернувшуюся, 
трудовую силу своего народа, она имеет твердую и гордую власть, которая 
ревниво охраняет не только политическую, но и экономическую самостоя-
тельность империи, она сама хочет быть метрополией, – и на почве осво-
бодившегося от крепостных уз народного труда у нас стала вырастать своя 
собственная национальная промышленность, обещающая стать надежным 
противовесом иностранному промышленному владычеству. Создание сво-
ей собственной промышленности – это и есть та коренная, не только эконо-
мическая, но и политическая задача, которая составляет краеугольное осно-
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вание нашей протекционной системы» [1]. Удивительно, но столь длинная 
и вроде бы вековой давности цитата более чем актуальна сегодня.

В качестве некого итога, отметим, что в современных условиях актуали-
зируется задача выработки геополитической и геоэкономической стратегии, 
которая бы позволяла сочетать многовекторное сотрудничество с государ-
ственным суверенитетом. Принципы рациональной международной поли-
тики и практики предполагают нахождение баланса между сохранением 
независимости и укреплением культурных, экономических и политических 
связей и сотрудничества. 
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RUSSIA IN THE EURASIAN SPACE –  
REASONS FOR ADDRESSING THE ISSUE

The discourse about Russia’s special position, its greater similarity to the 
West or the East, is rooted in our history and conditioned by its physical and 
cultural geography. Extensive scholarly and journalistic literature is devoted to 
this topic; nevertheless, at each new turn in social and political history, as if 
extinguished, the discussion is renewed. This interest is not something new or 
unexpected. It is traditional for Russian history, confirmed by time. 

Reference to the works of contemporary and pre-revolutionary authors has 
allowed us to identify a number of factors that determine both the historical roots 
and the timeliness and durability of the Eurasian geopolitical vector. Among the 
grounds for the relevance of Eurasian issues are Russia’s frontier and its role in 
international politics, ethno-cultural and religious factors, changes in the inter-
national economic and political balance and the imposition of sanctions. 

Key words: Greater Eurasia, Eurasianism, territorial and geographic posi-
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ – ФЕНОМЕН 
СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

В статье проведен анализ угроз международного терроризма, а также 
основных подходов по их нейтрализации. Особую опасность представляет 
международный терроризм как инструмент внешней политики. Рассмо-
трены перспективы контртеррористической деятельности государств 
и роль России. В ближайшей и среднесрочной перспективе борьба с тер-
рористической угрозой останется одним из приоритетных направлений 
деятельности мирового сообщества. 

Ключевые слова: международный терроризм, мировая политика, экс-
тремизм, Россия, США, противодействие международному терроризму, 
антитеррористическое сотрудничество, ООН.

Сегодня международный терроризм представляет собой угрозу для все-
го мирового сообщества. Международная террористическая угроза вышла 
на одно из первых мест среди вызовов глобальной безопасности. Развитию 
и распространению данного феномена способствуют многие факторы, не-
которые из них: появление новых технологических возможностей и внедре-
ние новых информационных систем; формирование глобального информа-
ционного пространства; развитие процессов глобализации; использование 
рядом стран террористических группировок для расширения своего гео-
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политического влияния. Протестное сознание беднейших слоев населения, 
национальный и религиозный фанатизм также подпитывают международ-
ный терроризм. 

Международный терроризм с течением времени принимает все более 
сложные формы, эволюционируя вместе с техническим развитием и с раз-
витием мировой политической системы. В настоящее время все сложнее 
определить принадлежность террористической группировки, поскольку 
они становятся все более децентрализованными и появляется много мелких 
террористических групп, которые труднее выявить и искоренить. Напри-
мер, если в XX веке террористические организации имели либо правую, 
либо левую идеологию, то крушение биполярного мироустройства привело 
к деидеологизации международного терроризма. Сегодня в мире существу-
ет два основных вида международного терроризма – этнонациональный / 
сепаратистский и религиозный / «священный». Наибольшую опасность 
представляет собой последний вид, так как он является воплощением вне-
системной оппозиции международно-политической системы и представлен 
организациями исламистского толка, которые сегодня широко распростра-
нены во многих регионах мира. 

Международный терроризм носит преднамеренный характер. Он наце-
лен на достижение политических целей, направлен против мирного населе-
ния и используется субнациональными группами. Все более очевидно, что 
международный терроризм становится фактором геополитического влия-
ния мировых центров силы. Распространение международного терроризма 
в глобальном масштабе представляет собой угрозу безопасности для всего 
мирового сообщества. Однополярное устройство мира не справляется с ис-
коренением террористического зла, поэтому такое мироустройство опасно 
как для всего мира, так и для государства инициатора.

Действия американской и натовской политики в ряде стран привели 
к дестабилизации ситуации, к локальным и внутригосударственным кон-
фликтам, распаду и ослаблению государств [5]. В условиях нестабильно-
сти и отсутствия безопасности активно развивается деятельность преступ-
ных и террористических сетей. Появляющийся вакуум власти приводит 
к возникновению зон анархии, которые быстро заполняются террористами 
и экстремистами. Такие территории нестабильности называются «серыми 
зонами». Подобная ситуация возникла в Ираке, где нет этнической и куль-
турной гомогенности среди населения и нет прошлого опыта государствен-
ного строительства. Военная операция США и их союзников против Ирака 
разрушила то шаткое равновесие и те бюрократические структуры, вклю-
чая армию, на которые можно было опереться для институционального 
строительства. По мнению политического обозревателя Д. Рифу, «12 мая 
2003 года США превратили 450 тысяч жителей Ирака в своих врагов» [7]. 
Президент Российской Федерации Владимир Путин на 70 сессии Генераль-
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ной Ассамблеи ООН в 2015 году заявил, что «агрессивное внешнее вмеша-
тельство в страны Ближнего Востока и Северной Африки привело к тому, 
что государственные институты и уклад жизни были разрушены. Появилась 
нищета, насилие и социальная катастрофа вместо торжества демократии 
и прогресса» [8].

Среди западных исследователей международного терроризма есть не-
мало тех, кто возлагает ответственность за международный терроризм 
не на Запад или на исламистские террористические группировки, а на вла-
сти Саудовской Аравии. Тимоти Митчел, политолог и профессор Колум-
бийского университета, ввел в обращение термин «Макджихад». Данный 
термин не только объединяет слова «Макдональдс» и «джихад», а отража-
ет долгосрочную и стратегическую модель сотрудничества между саудов-
ской правящей семьей, нефтяными корпорациями (Big Оil), правительством 
США, американскими торговцами оружием и консервативными ваххабит-
скими клириками [6]. 

Существует немало примеров, когда террористические организации 
используются некоторыми странами в качестве предлога для разрушения 
государственных структур и военно-политического баланса сил. Впослед-
ствии такие государства стремятся заполнить образовавшийся геополити-
ческий вакуум, встроиться в региональные структуры в качестве балансира 
и миротворца. Заместитель министра обороны России Александр Фомин 
в преддверии VI Международной конференции по безопасности заявил, что 
«террористические организации не возникают сами по себе, это плод и тво-
рение политических, военных и финансовых усилий извне». Террористиче-
ские организации являются марионетками и созданы для «исполнения чьей-
то воли» [4]. Последствия вмешательства во внутренние дела государств 
под предлогом борьбы с международным терроризмом могут быть крайне 
опасными и трудно прогнозируемыми, учитывая, что проблемой становят-
ся вопросы национально-государственного строительства в «побежденных 
странах». Удивительно, что каждый раз оказывается, что такого плана нет 
или он не выдерживает испытания временем, а возможно страны просто 
не заинтересованы в установлении порядка, ведь поддерживать хаос на-
много легче и выгоднее [3]. Например, образовываются финансовые потоки 
за счет торговли оружием и людьми, наркотиками. 

Международный терроризм препятствует становлению миропорядка, 
основанного на морально – этических императивах и на международных 
нормах. Анархическое состояние международной среды является благо-
приятным состоянием для достижения джихадистами своих целей, также 
оно ограничивает возможности стран в согласовании позиций по ключевым 
вопросам мировой политики. Государства используют террористическую 
угрозу и для внутренних целей, например, чтобы напугать народ и внушить 
ему необходимость принятия «жестких» мер, часто прибегая к ограниче-
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нию прав и свобод граждан. Современный международный терроризм пре-
вратился в сложную, разветвленную транснациональную систему и стал 
одним из наиболее эффективных инструментов глобальной, внутренней 
и внешней политики государств и ТНК [1]. Такое сложное переплетение 
интересов делает практически невозможной задачу найти настоящего за-
казчика теракта. 

На глобальном уровне Организация Объединенных Наций остается 
на сегодняшний день единственной площадкой, на которой обсуждаются 
все общемировые проблемы. ООН должна обеспечить решение всех вопро-
сов борьбы с международным терроризмом и сохранить консенсус по по-
воду недопустимости попадания в руки террористов ОМУ и поддержки 
террористических группировок государствами. Именно в рамках ООН не-
обходимо обсуждать проблемы по постконфликтному миростроительству. 

Однако проблема состоит в том, что даже на площадке ООН действуют 
скрытые процессы оказания влияния на принятие решений. Учитывая тот факт, 
что большинство стран ЕС входят в блок НАТО, вряд ли получится сделать 
международную повестку дня более справедливой. В этих условиях встает во-
прос о реформировании системы ООН. Данный вопрос является острым для 
большинства стран мира, и он обсуждается уже не первый год. Выдвигаются 
предложения по увеличению количества постоянных стран-членов в СБ ООН, 
по созданию дополнительных институтов в рамках ООН, выработанные реше-
ния которых могли бы впоследствии утверждаться в СБ ООН. 

Помимо этого, ООН отличается тем, что принимает решения постфак-
тум. Действующее международное законодательство сосредоточено на от-
ражение уже произошедшей агрессии, а не на мерах по ее предупреждению. 
Следует дополнить международное право статьями, которые бы пресекали 
акты международного терроризма до их реализации. Также на глобальном 
уровне могли бы получить развитие добровольные коалиции, которые фор-
мировались ad hoc для решения конкретных проблем. Необходимо уделять 
внимание и развивать международные организации, которые вносят боль-
ший вклад в контртеррористическую борьбу, например, в рамках Интерпола 
можно создать структуры, которые бы целенаправленно занимались пресе-
чением террористических актов. Помимо Интерепола, можно инициировать 
обсуждение на тему борьбы с международным терроризмом в рамках G20. 

На сегодняшний день сотрудничество между государствами на регио-
нальном уровне является наиболее эффективным и действенным. Создано 
немало организаций, целью которых является обеспечение безопасности 
в регионе и отражение агрессии: ОБСЕ, ОДКБ, ШОС и другие. Региональ-
ный уровень сотрудничества является наиболее перспективным, поскольку 
позволяет кругу близлежащих стран обмениваться разведданными и дру-
гой информацией по поводу террористических организаций. Таким обра-
зом, создается специализированный информационный банк данных. Также 
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в рамках регионального сотрудничества легче скоординировать действия 
государств и выработать единый подход по вопросам борьбы с междуна-
родным терроризмом. 

Для проведения более эффективных контртеррористических операций 
следует наладить сотрудничество между региональными структурами, что 
позволит дополнить и обновить сведения по поводу деятельности террори-
стических организаций, их финансирования и распространения. 

Помимо контртеррористических операций необходимо уделять внимание 
социальным и экономическим вопросам развития стран региона. Междуна-
родный терроризм имеет глубокие корни и многообразные причины возник-
новения и распространения, но в основном к террористическим группиров-
кам примыкают люди, которые недовольны своим социально-экономическим 
положением. В связи с этим, страны должны содействовать развитию и под-
держанию уровня жизни населения наиболее бедных стран региона, в про-
тивном случае, будет происходить миграция радикально настроенных моло-
дых людей и снизить уровень террористической опасности не получится. 

Двустороннее сотрудничество концентрируется на заключении согла-
шений и разовых договоренностей. Данный тип сотрудничества носит диф-
ференцированный и долгосрочных характер. В рамках этого формата не-
обходимо заключить договоренности, предусматривающие сотрудничество 
по оказанию взаимной правовой помощи по преступлениям террористиче-
ского характера между правоохранительными, следственными и судебными 
органами, а также в области выдачи лиц, причастных к совершению тер-
рористических актов. Следует помимо традиционных сфер сотрудничества 
развивать сотрудничество в сфере кибертерроризма. 

Переходя к вопросу о роли России в деле борьбы с международным 
терроризмом следует начать с того, что угроза международного терроризма 
для РФ реальна. Россия является многонациональной и многоконфессио-
нальной страной. На ее территории проживает около 20 млн. мусульман. За 
последние годы усиление исламистских настроений в ряде южных регионов 
России переросло в реальную проблему Россия является второй страной 
после США по числу иностранных мигрантов, большая часть которых при-
езжает из Центральной Азии. Дополнительный миграционный потенциал 
региона в ближайшие годы увеличится примерно в 10 млн. человек и по не-
которым оценкам, до 5% таких иммигрантов будут связаны с террористиче-
скими организациями [2]. В связи с этим Россия в основном сосредоточена 
на проблеме распространения международного терроризма в республиках 
Северного Кавказа, Поволжья и в государствах Центральной Азии. 

Обостряется проблема использования территории России для вербов-
ки наемников из числа центральноазиатских трудовых мигрантов, нарас-
тают риски, связанные с проецированием террористических угроз на Тад-
жикистан, Киргизию и Узбекистан, исходящие из Афганистана, возрастает 
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опасность распространения подпольной религиозной пропаганды для ре-
крутирования молодежи, существует вероятность возврата боевиков для рас-
пространения своих воззрений и создания новых террористических ячеек. 
Угрозу представляет сложная обстановка в Афганистане, где на афганской 
границе с центральноазиатскими странами продолжают скапливаться боеви-
ки террористических организаций, связанных с «Исламским государством». 
Не исключена возможность сотрудничества между группировкой «Талибан» 
и «ИГ». Опасность представляет также тот факт, что даже слабые внешние 
толчки способны разрушить и без того хрупкое положение некоторых цен-
тральноазиатских стран и Афганистана. Может сработать «модель домино», 
где одно «падающее» государство потянет за собой все остальные. 

Существует мнение, что активное влияние на развитие международного 
терроризма как внутри России, так и на ее границах способствуют некото-
рые страны для экономического и политического ослабления страны. В дан-
ном случае проявляются геополитические интересы в доступе к российским 
природным ресурсам, а неконтролируемая миграция ведет к межэтнической 
напряженности. 

Помимо традиционных угроз безопасности в военно-политическом 
плане нарастает опасность ведения информационных войн и информацион-
ного противоборства между государствами. Сегодня интернет-технологии 
используются в качестве информационного оружия для достижения, в част-
ности, террористических и преступных целей. Трансграничный характер, 
анонимность, общедоступность и динамическое развитие интернет-техно-
логий усложняют решение проблем. Появляются новые виды информаци-
онного оружия, вирусных атак и вредоносного программного обеспечения. 
Возникают опасные для безопасности РФ ситуации в геополитической и ге-
остратегической обстановке. 

Россия активно участвует в международном антитеррористическом со-
трудничестве, как на глобальном уровне – на площадке ООН, на региональ-
ном уровне в формате ОДКБ, РАТС ШОС, АТЦ СНГ и на двустороннем. Рос-
сийская Федерация исходит из того, что необходимо бороться сообща и при 
центральной роли ООН. Следует соблюдать международное право и не при-
бегать к политике «двойных стандартов». Россия давно вносит весомый 
вклад в укрепление международной системы противодействия междуна-
родному терроризму в рамках ООН, придавая особое значение выполнению 
Глобальной контртеррористической стратегии ООН, антитеррористических 
резолюций СБ ООН и ГА ООН, а также универсальных антитеррористи-
ческих конвенций. Россия поддерживает усилия Контртеррористического 
комитета СБ ООН, Целевой группы по имплементации Глобальной кон-
тртеррористической стратегии ООН и Центра ООН по вопросам борьбы 
с международным терроризмом. Россия также уделяет особое внимание 
борьбе с финансированием международного терроризма и отмыванию денег 
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в рамках ФАТХ. При оптимистическом сценарии, эти стимулы могут быть 
настолько сильными что позволяет преодолеть или, по крайней мере, как-то 
микшировать возникшие в последнее время обрушение отношений между 
Россией и Западом. 

К сожалению, параллельно с оптимистическими надеждами на этот счет 
возникают и сомнения, или, по крайней мере, вопросы, на которые нет оче-
видных ответов. Международный терроризм – это не самостоятельное яв-
ление, а инструмент для решения теми или иными странами, финансовыми 
и политическими группами своих внешнеполитических и внутриполитиче-
ских вопросов. Так, борьба с международным терроризмом часто является 
предлогом для введения «жестких» мер внутри страны и для проведения 
военных операций за ее пределами. 

Рассматривая проблемы и перспективы контртеррористической дея-
тельности, стоит уделить внимание международно-правовым основам борь-
бы с международным терроризмом. На сегодняшний день не выработано 
общепринятого определения понятия «международный терроризм», не со-
гласованы признаки «международности» данного явления и не разработа-
ны стандарты отчетности в сфере борьбы с международным терроризмом. 
Без общепризнанного определения, государства могут произвольно выпол-
нять свои обязательства в области борьбы с международным терроризмом. 
Также отмечается высокая политизированность проблемы борьбы с между-
народным терроризмом и ее значимость для соблюдения национальных ин-
тересов и обеспечения внутригосударственной безопасности. 

Сегодня наблюдается разрыв между теорией международного права 
и практикой по противодействию международному терроризму. Хотя стра-
ны и объявляют о приоритете борьбы с международным терроризмом, ча-
сто такие заявления остаются не подкрепленными практическими мерами. 
Более того, не редкость, когда страны под предлогом борьбы с международ-
ным терроризмом пытаются извлечь как можно больше выгоды из ситуации 
и решить свои геополитические и экономические проблемы.

В этой связи необходимо выработать меры, которые позволят страна-
ми избавиться от террористической угрозы. В настоящее время наблюда-
ется активное сотрудничество стран на глобальном, региональном и дву-
стороннем уровне. Организация Объединенных Наций, несмотря на ее 
многочисленные недостатки, остается единственной площадкой, на кото-
рой обсуждаются общемировые проблемы. Именно эта организация долж-
на обеспечить решение вопросов, касающихся борьбы с международным 
терроризмом и сохранить консенсус по поводу недопустимости попадания 
в руки террористов ОМУ. В то же время сотрудничество государств на ре-
гиональном уровне является более эффективным и действенным, поскольку 
страны могут обмениться разведданными и другой информацией по поводу 
деятельности террористических организаций. В свою очередь, двусторон-
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нее сотрудничество носит дифференцированный и долгосрочный характер 
и концентрируется на заключении соглашений и разовых договоренностей.

Таким образом, международный терроризм представляет собой сложное 
социально-политическое явление. И сегодня, несмотря на масштабность 
контртеррористических усилий большинства стран, террористы продол-
жают распространять свое влияние и расширять географию присутствия. 
В ближайшей и среднесрочной перспективе борьба с террористической 
угрозой останется одним из приоритетных направлений деятельности ми-
рового сообщества. 
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ХРИСТИАНСКОЕ ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  
В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

В статье исследуется история взаимоотношений католицизма, право-
славия и протестантизма в контексте мировой политики. Рассматривает-
ся генезис христианского экуменического движения, деятельность Всемир-
ного совета церквей (ВСЦ) и его участие в мировом политическом процессе, 
особенно в период «холодной войны». Исследуется роль Русской Православ-
ной Церкви в христианском межконфессиональном взаимодействии. Рас-
сматривается сотрудничество христианских церквей в деле защиты прав 
христиан. 

Ключевые слова: Христианский межконфессиональный диалог, като-
лицизм, православие, протестантизм, экуменическое движение, Всемир-
ный совет церквей (ВСС).

Экуменическое движение родилось из общего для всех христиан по-
нимания единства Церкви как Тела Христова, выраженного еще апостолом 
Павлом в Священном Писании, в связи с чем разделение христианского 
мира как таковое в корне противоестественно христианству. Трагическая 
страница в истории христианства – Великая схизма 1054 г., разделившая 
некогда единую христианскую ойкумену (οἰκουμένη – греч. «обитаемую 
землю», вселенную) на Восточную (православную) с центром в Константи-
нополе и Западную (Римско-Католическую) Церковь с центром в Риме, ста-
ла закономерным следствием распада Римской Империи и оказалась тесно 
переплетенной с социально-политическими процессами. В XVI – первой 
половине XVII вв. широкое религиозное и общественно-политическое дви-
жение Реформации в Европе способствовало возникновению многообраз-
ных протестантских общин. При этом движение было обусловлено не толь-
ко религиозными причинами: оно несло в себе антифеодальный характер 
и было направлено на ограничение политической, экономической и идеоло-
гической власти Католической церкви.

Реформаторы положили начало новому религиозному обществу без пре-
емствующего апостолам епископата, и для этого общества выработали новую 
экклезиологию и новые вероисповедные догматы, опираясь на собственное 
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прочтение и толкование Священного Писания. В связи с этими тенденция-
ми католическая и православная церкви, сохраняющие апостольское пре-
емство и церковную иерархию, воспринимают протестантские общины как 
христиан, уклонившихся от истинной веры и находящихся за пределами 
церковной ограды. С точки зрения этих церквей протестантские таинства, 
совершаемые мирянами, являются безблагодатными. 

В связи с этим протестанты предпринимали многочисленные попытки 
обрести признание в христианском мире. В частности, в XIX в. в проте-
стантской среде возникла т.н. «теория ветвей», разработанная британским 
богословом Уильямом Палмером. Согласно этой теории, единая христиан-
ская апостольская Церковь, распространившись по всему миру, разделилась 
на многие ветви, каждая из которых в равной мере сохраняет связь с перво-
христианским наследием как стволом общехристианского древа. Дробление 
христианского мира, согласно этой теории, становится напротив проявле-
нием многообразия и всеобъемлющей полноты христианской жизни. Од-
нако такой подход вызвал негативную реакцию католиков и православных, 
которые отвергают «теорию ветвей». 

В начале XX в. протестантские деноминации стали инициаторами т.н. 
экуменического движения, направленного на объединение всей христиан-
ской ойкумены. Первым шагом к практической реализации целей экумени-
ческого движения стала Всемирная миссионерская конференция, прошед-
шая в Эдинбурге в 1910 г., где впервые был применен термин «экуменизм». 
Среди участников конференции были только протестантские конфессии. 
В том же году в США начала работу комиссия по подготовке Всемирной 
конференции по вопросам веры и устроения церкви. Впоследствии эку-
меническое движение начало искать контакты не только в среде проте-
стантизма, но и попыталась привлечь к своей деятельности православных 
и католиков. Попытка становления контактов протестантского экумениче-
ского движения с Римско-Католической церковью встретила резкую крити-
ку последней, что отразилось в энциклике папы Пия XI «Души смертных» 
(лат. “Mortalium Animos”), опубликованной в январе 1928 г. [11].

Отношение православного мира к экуменическому движению исходило 
из первостепенного значения вероучительного согласия в любом взаимооб-
щении с инославием, при этом выражалось искреннее стремление содей-
ствовать единению христиан. 

В 20-е-30-е гг. XX столетия в рамках экуменизма сформировалось два 
основных движения: «Вера и устроение Церкви» (течение по своей сути яв-
лялось богословским, полагая вероисповедное единство христиан главной 
целью экуменического движения) и «Жизнь и деятельность» (ставило под 
сомнение возможность достижения единства в вере и стремилось к меж-
христианскому сотрудничеству в решении практических задач). Важно от-
метить, что в деятельности движения «Вера и устроение Церкви» активное 
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участие принимали Православные Церкви, в том числе и русское церковное 
зарубежье.

В послевоенный период складывается концепция создания международ-
ной организации для осуществления христианского межконфессионального 
взаимодействия. В 1948 г. в Амстердаме состоялась первая учредительная 
Ассамблея Всемирного совета церквей (ВСЦ), в который вошли преиму-
щественно протестантские церкви и церковные организации. В результате 
произошло слияние движений «Вера и устроение Церкви», «Жизнь и дея-
тельность», а также «Международного миссионерского совета». 

Из Православных Церквей в работе Амстердамской ассамблеи участво-
вали представители Константинопольской и Элладской Церкви, а русское 
зарубежье было представлено Свято-Сергиевским богословским институ-
том (Париж). Отношение Русской Православной Церкви к деятельности 
Ассамблеи в тот период было критическим. 

Ключевым моментом, позволившим развитие диалога, а позже и всту-
пление РПЦ во Всемирный совет церквей стало принятие т.н. Торонтской 
декларации 1950 г., которая определила, что «Всемирный совет церквей 
не является и никогда не должен стать сверх-Церковью». Целью совета 
было провозглашено: «способствовать изучению и обсуждению вопросов 
единства Церкви» [9]. Также указывалось на то, что членство в ВСЦ «не 
означает, что каждая Церковь должна признавать другие Церкви, входящие 
в Совет как Церкви в полном и подлинном смысле этого слова». Это поло-
жение реально открывало двери для диалога.

В 1961 г. на третьей Ассамблее в Нью-Дели Русская Православная Цер-
ковь вступила в ВСЦ. Участие РПЦ в экуменической площадке рассма-
тривалось как задача «нести свидетельство о вероучении и кафолическом 
предании Церкви, и в первую очередь истину о единстве Церкви, как оно 
осуществляется в жизни Поместных Православных церквей» [7]. 

 Деятельность ВСЦ нельзя рассматривать вне мирового политическо-
го контекста, поскольку в ней отразились события не только церковной, 
но и политической жизни второй половины XX в. Период «холодной войны» 
с ее блоковым противоборством порождал значительные споры и противо-
речия в ее работе. В частности, в работе Совета принимал активное участие 
американский политик-республиканец Джон Фостер Даллес, демонстриро-
вавший непримиримую позицию по отношению к Советскому Союзу [3]. 
Швейцарский теолог Карл Барт предложил ВСЦ быть нейтральным в от-
ношении блокового мышления, что нашло свое отражение в заключении 
Совета о том, что «Христианская церковь должна отказаться от идеологий 
обеих стран – от коммунизма и нерегулируемого капитализма – и стремить-
ся к тому, чтобы освободить людей от заблуждения, будто эти идеологии 
являются единственной альтернативой… На христианах лежит ответствен-
ность за поиск новых и созидательных решений, которые не попустят по-
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прания справедливости и свободы с обеих сторон» [12]. Однако на практи-
ке абстрагироваться от политических идеологий вряд ли было возможно. 
Как отмечает немецкий исследователь Катарина Кунтер, «холодная война» 
сформировала «метаисторию» ВСЦ, поскольку блоковое противостояние 
во многом определяло направленность его решений [4. С. 147-163].

В период «разрядки» деятельность ВСЦ активизировалась. Члены Ко-
миссии церквей по международным делам включились в обсуждение про-
блематики прав человека в рамках СБСЕ. В частности, в 1973 г. в Австрии 
состоялось совещание ВСЦ на тему «Права человека и христианская от-
ветственность» [10]. В декабре 1975 г. на пятой Ассамблее ВСЦ в Найроби 
рассматривалось открытое письмо верующих из СССР священника Глеба 
Якунина и мирянина Льва Регельсона, в котором они предложили Совету 
осудить нарушение религиозных свобод в СССР [5]. Официальные предста-
вители РПЦ отказались обсуждать эту тему, усматривая в ней провокацию За-
пада. Для сохранения хрупкого баланса интересов участников ВСЦ приняло 
резолюцию, в которой был сформулирован абстрактный тезис о том, что эку-
меническое движение объединяет христиан из обоих политических блоков. 
Церкви как Телу Христову не следует замалчивать существующие проблемы, 
однако решать их нужно в духе христианской любви [6]. После Ассамблеи 
в Найроби были организованы два совещания в Монтре в 1966-1967 гг., по-
священные нарушениям религиозной свободы.

VI Ассамблея ВСЦ состоялась в Ванкувере в 1983 г. На ней церкви-чле-
ны ВСЦ были призваны нести ответственность за мир и справедливость 
в мировом сообществе. На VII Ассамблее в Канберре в 1991 г., проходив-
шей во время войны в Персидском заливе, помимо богословских дискуссий 
и взаимного изучения молитвенного опыта, обсуждались вопросы допу-
стимости ведения т.н. справедливых войн. VIII юбилейная Ассамблея ВСЦ 
состоялась в 1998 г. в Хараре (Зимбабве). Значительное внимание на Ас-
самблее было уделено положению христианских церквей в Африке и роли 
ВСЦ в борьбе с расизмом и апартеидом. На IX Ассамблее ВСЦ, прошедшей 
в 2006 г. в Порту-Алегри (Бразилия), говорилось о необходимости принятия 
совместных шагов против вызовов Церквам и человечеству в целом [8].

X Ассамблея ВСЦ состоялась в Пусане (Южная Корея) в октябре 2013 
г. По количеству делегатов она стала самой масштабной за всю историю 
деятельности Совета. В ее работе приняли участие представители 345 хри-
стианских деноминаций. На ней обсуждалось положение христианских 
церквей в Азии, участие христиан в решении глобальной экологической 
проблемы, забота о бедных, а также был затронут вопрос о мирном объеди-
нении двух корейских государств.

Отношение к участию в этой организации Русской Православной Церк-
ви остается неоднозначным. В 2000 г. Архиерейский Собор Русской Право-
славной Церкви, проходивший в августе 2000 г. в Москве, принял документ 
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под названием «Основные принципы отношения Русской Православной 
Церкви к инославию», где указывается: «Членство во Всемирном Совете 
Церквей не означает признания ВСЦ церковной реальностью более всеобъ-
емлющего порядка, чем сама Православная Церковь, поскольку она и есть 
Единая, Святая, Соборная и апостольская Церковь, или даже просто при-
знание того, что ВСЦ и экуменическое движение обладают хоть какой-то 
церковной реальностью сами по себе. Духовная ценность и значимость 
ВСЦ обуславливается готовностью и стремлением членов ВСЦ слышать 
и отвечать на свидетельство кафолической Истины» [6].

Еще более осторожную позицию в отношении ВСЦ продолжает зани-
мать Римско-католическая Церковь, участвуя в ее деятельности лишь в ка-
честве наблюдателя. В вопросах экуменического общения католики опира-
ются на Декрет «Unitatis Redintegratio» (лат. – «Восстановление единства»), 
принятый в 1964 г. на II Ватиканском Соборе. В Преамбуле Декрета конста-
тируется, что стремление к христианскому единству является важнейшей 
задачей для всех христиан. При этом в первой главе уточняются католиче-
ские принципы экуменизма. Тех, кто по историческим причинам отделился 
от Католической Церкви, последняя «приемлет с братским уважением и лю-
бовью» [1]. Однако в документе подчеркивается, что Единая Церковь Хри-
стова пребывает в Католической Церкви: «Лишь через Католическую Цер-
ковь Христову, представляющую собой всеобщее орудие спасения, можно 
получить всю полноту спасительных средств» [1]. 

Тот факт, что Католическая церковь как крупнейший христианский ин-
ститут в мире и как актор мирового политического процесса не является 
полноправным участником ВСЦ, во многом ослабляет организацию. Тем 
не менее, ВСЦ продолжает оставаться единственной в своем роде между-
народной площадкой, на которой на регулярной основе осуществляется 
диалог более трехста христианских церквей. Что касается православных 
участников, совместно с представителями дохалкидонских ортодоксальных 
общин, они составляют около одной четверти участников ВСЦ.

Можно констатировать, что на сегодняшний день экуменическое движе-
ние представляет собой одно из неоднозначных явлений в области межкон-
фессионального общения, поскольку существует две диаметрально проти-
воположных трактовки термина «экуменизм». 

Первая трактовка предполагает эффективные механизмы межхристиан-
ского диалога и координацию взаимных усилий для отстаивания общих ин-
тересов и ценностей в нехристианском мире с особым акцентом на решение 
социальных проблем. Такой диалог направлен на межконфессиональное 
взаимодействие и сплочение христианских сил в международном масшта-
бе, и его польза не отрицается ни одной из христианских конфессий. 

Однако вторая трактовка рассматривает экуменизм как либеральное те-
чение с тенденцией к объединению конфессиональных семей в единую 
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христианскую церковь. Экуменизм как движение, направленное на слияние 
христианских конфессий, предполагает достижение полного единения в ис-
тине – т.е. в идеале он должен реализоваться в совместной Евхаристии и со-
вместной молитве – в том единстве Церкви, которое существовало до схизм 
и разделительных линий. Подобная форма экуменизма, предлагаемая проте-
стантами, отрицается католицизмом и православием, сохраняющими догма-
тическое учение и церковную иерархию и рассматривается ими не как по-
пытка восстановления утраченного церковного единства, а как стремление 
к созданию новой христианской церкви. Осознавая утопичность идеи объе-
динения Церкви при наличии «теории ветвей» и неоднозначности догматиче-
ских суждений о Таинствах и Церковной иерархии, православные и католики 
не приемлют экуменизм в такой его трактовке.

Только первая форма экуменического движения как межконфессиональ-
ный диалог, направленный на эффективное взаимодействие для решения 
как внутрихристианских проблем (таких как прозелитизм и территориаль-
ная экспансия одних конфессий в ареалах традиционного распространения 
других конфессий), так и общих глобальных и региональных проблем, сто-
ящих перед христианским миром и мировым сообществом в целом (сохра-
нение христианских ценностей и преодоление нравственного релятивизма 
постсекулярного общества и др.) воспринимается традиционными церквя-
ми как адекватное межконфессиональное сотрудничество. Одной из глав-
ных тем на повестке дня межхристианского диалога является защита прав 
и свобод христиан, что является актуальной задачей в XXI в. В частности, 
одной из актуальных практических задач межхристианского сотрудниче-
ства является защита прав христиан в регионе Ближнего Востока и Север-
ной Африки [2].
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Статья посвящена вопросу отношения, приближенного к власти экс-
пертного сообщества стран Центральной Азии к российскому проекту Евра-
зийского экономического союза и китайской инициативе «Один пояс – Один 
Путь». В работе использовался контент-анализ открытых материалов ана-
литических центров, с последующим выявлением коннотаций и общей оцен-
ки при упоминании интеграционных проектов. Полученная информация была 
классифицирована и систематизирована. Определено, что китайский проект 
поддерживается фабриками мысли всех стран региона. Отношение к ЕАЭС 
в основном положительное, но некоторыми экспертами Союз рассматрива-
ется как препятствие в развитии отношений с Китаем. Наиболее позитивно 
ЕАЭС воспринимается в Киргизии. Неожиданно большое количество критики 
исходит от специалистов Казахстана. Восприятие возможной интеграции 
с Россией в Узбекистане лучше, чем в Таджикистане. Впервые сделан обзор 
текстов наиболее влиятельных фабрик мысли региона. Полученные результа-
ты отражают основные проблемы ЕАЭС, могут применяться для опреде-
ления задач российской дипломатии второго трека, мониторинга ситуации 
и определения векторности внешней политики стран Центральной Азии.
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Начавшиеся в ходе Перестройки социально-политические преобразова-
ния создали условия, в которых стали возможны принципиально новые для 
советских реалий формы институционализации экспертного сообщества. 
Так, на постсоветском пространстве появились фабрики мысли (аналитиче-
ские центры, «think tanks»), организации, «занимающиеся политико-ориен-
тированными исследованиями и разработкой практических рекомендаций 
по вопросам внутренней и внешней политики» [7. С. 154]. Консультируя 
государственных служащих, они способны опосредованно или напрямую 
влиять на процесс принятия политических решений.

Сегодня Россия стремится к расширению проекта Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС), в то время как Китай объявил о начале инициа-
тивы «Один пояс – один путь» (ОПОП), предполагающей экономическое 
сближение стран Азии [6].

В постсоветской экспертной среде существует два основных подхо-
да к пониманию политической векторности стран Центральной Азии. Так, 
В. Лапкин и В. Пантин считают, что на постсоветском пространстве конку-

Рис. 2. Оценка экспертным сообществом  
российского проекта ЕАЭС (составлено автором)

Рис. 1. Оценка экспертным сообществом 
 китайского проекта ОПОП (составлено автором)
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рируют разные центры силы, длительное балансирование между которыми 
невозможно. Государства, не вошедшие в геоэкономические и геополитиче-
ские объединения, рискуют столкнуться с нестабильностью. Соответствен-
но, им приходится делать выбор в пользу одного из игроков [11. С. 87]. Другая 
точка зрения, представленная, например, В. Шамаховым и В. Случевским, 
заключается в убежденности, что Россия и КНР являются не региональными 
конкурентами, а потенциальными партнерами [16. С. 31].

Учитывая низкую степень открытости процесса принятия политиче-
ских решений в странах Центральной Азии, отметим, что экспертный дис-
курс важен как индикатор настроений, сомнений и вопросов элит. 

Целью работы является систематизация существующих экспертных 
оценок по вопросам интеграционных проектов на территории постсовет-
ской Центральной Азии с последующим выявлением их коннотаций. Ана-
лиз полученных данных может помочь в определении векторности внешней 
политики государств постсоветской Центральной Азии.

Основным методом исследования для анализа дискурса выбран кон-
тент-анализ (поиск упоминания интеграционного проекта с выявлением 
коннотации среди мнений политических аналитиков). При выявлении кон-
нотаций экспертных оценок нами использовались следующие обозначения:

• Негативная. Оценка, в которой, по мнению эксперта, риски и издерж-
ки значительно перевешивают преимущества.

• Сдержанная. Оценка, содержащая в себе упоминание как рисков, так 
и положительных сторон. Экспертная оценка с этой отметкой не дает одно-
значного ответа на поставленный вопрос.

• Положительная. Оценка, в которой риски и издержки либо игнориру-
ются, либо являются незначительными в сравнении с преимуществами.

По вопросу проекта «Один пояс – один путь» Казахстанский институт 
стратегических исследований (КИСИ) дает в целом положительные оценки. 
Предполагается, что в результате сопряжения финансовые показатели в Ка-
захстане покажут рост [14]. Институт экономических исследований дает по-
ложительную оценку, отмечая существенное сокращение времени, затрачива-
емого на транспортировку товаров. Обозначенные риски (рост экономической 
зависимости от Китая, возможное недовольство РФ) не так значительны, как 
возможные выгоды [18]. При всех положительных эффектах от китайского 
проекта, серьезными остаются риски усиления зависимости от КНР [3].

В Киргизии максимально приближенный к власти Национальный ин-
ститут стратегических исследований (НИСИ) положительно характери-
зует евразийскую интеграцию. Киргизские эксперты отмечают, что от со-
пряжения проектов ОПОП и ЕАЭС ожидается синергетический эффект [5]. 
ОПОП рассматривается как «новый способ мироустройства», крайне вы-
годный для Кыргызстана и не нарушающий его суверенитет [10]. Однако, 
имеют место риски – со стороны РФ и КНР необходима выработка двусто-
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ронних механизмов интеграции, предполагающих экономическую помощь, 
без которой невозможна экономическая стабильность Киргизии [6].

В Таджикистане Центр свободного рынка положительно воспринимает 
китайский проект, отмечая, что он является наиболее выгодной альтернати-
вой ЕАЭС [4].

В Узбекистане Институтом стратегических и межрегиональных иссле-
дований (ИСМИ) при Президенте Республики Узбекистан даются одно-
значно позитивные оценки возможности участия в инициативе ОПОП. 
Аналитики поддерживают Китай по уйгурской проблематике, а репрессии 
в отношении населения региона обозначаются эвфемизмами («мероприятия 
по улучшению экономической ситуации», «внедрение современных систем 
цифрового контроля») [12]. ОПОП рассматривается исключительно в пози-
тивном ключе («мегавозможности – мегапроект»), риски игнорируются [2]. 
Считается, что для сотрудничества с Китаем есть все необходимые предпо-
сылки, в т.ч. культурно-исторические [13]. 

Перейдем к оценкам проекта ЕАЭС. Исследователи КИСИ считают, что 
проект по-прежнему актуален для РК, однако исключает любую интегра-
цию, кроме экономической [17]. При построении сценариев развития эконо-
мики ожидается, что эффекты от интеграции будут положительными – хо-
рошую динамику продемонстрируют все секторы экономики [1]. При этом 
ИЭИ дает негативную оценку ЕАЭС, который рассматривается как препят-
ствие для развития отношений с Китаем. Сопряжение ЕАЭС с ОПОП не-
реально, а «возможности РФ инвестировать в регион значительно уступают 
китайским» [18. С. 60]. 

Киргизский НИСИ однозначно позитивно воспринимает участие стра-
ны в ЕАЭС. Считается, что вступление в ЕАЭС поможет в обеспечении вы-
сокого уровня жизни, стабильных темпов роста, значительных перспектив 
для экономического развития, несмотря на риск стать периферией интегра-
ционного объединения [15]. Экономические выгоды от вступления в ЕАЭС 
не реализовались в полной мере из-за экзогенных факторов, однако, «всту-
пление в ЕАЭС было исторически правильным, экономически обусловлен-
ным, политически продуманным и своевременным решением» [8].

Таджикистанский Центр свободного рынка негативно относится к воз-
можности вступления в ЕАЭС, поскольку «таможенный союз напоминает 
реинкарнацию СССР», а управление им идет из Кремля. Основной риск – 
потеря политической независимости [4].

В Узбекистане ИСМИ при Президенте Республики Узбекистан сдер-
жанно относится к идее участия в ЕАЭС [9]. Правительству рекомендуется 
синхронизировать вступление в ЕАЭС и ВТО, чтобы избежать взаимои-
сключающих соглашений, предлагается развивать альтернативные модели 
сотрудничества со странами-членами.

Выводы исследования.
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Публикации казахстанских экспертов почти не идеологизированы, но, не-
обходимо учитывать, что критика Евразийского союза во всех работах явля-
ется достаточно мягкой по понятным политическим причинам. В Киргизии 
наблюдается исключительно высокая степень поддержки проекта ЕАЭС. 
В  Таджикистане возможное вступление в ЕАЭС воспринимается негативно, 
при этом поддерживается идея углубления отношений с Китаем. Аналитиче-
ские центры Узбекистана в целом позитивно, но без особого энтузиазма отно-
сятся к идее вступления в ЕАЭС. Для исследователей в странах Центральной 
Азии характерна сверхоптимистичная оценка инициативы КНР, в большин-
стве случаев игнорируются возможные риски и издержки.

Политика России сталкивается с критикой со стороны экспертного со-
общества стран Центральной Азии. Отношение к ее проекту хуже, однако 
позиции китайской инициативы представляют собой скорее завышенный 
«рейтинг ожидания». Оценивая перспективы расширения ЕАЭС, можно 
предположить, что наиболее вероятным кандидатом на вступление в инте-
грационное объединение является Узбекистан.
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The aim of the article is to identify the attitude of the close to government 
expert community in Central Asian countries to the Russian project of the Eurasian 
Economic Union and the Chinese Belt and Road Initiative. Main method is content 
analysis of think tanks open materials, identification of connotations and general 
assessment to both of integration projects, generalization and classification of the 
information. We have found that the Chinese project is supported by majority of 
regional think tanks. The attitude towards the EAEU is mostly positive, but some 
experts see it as an obstacle to the development of relations with China. The 
most positive perception of the EAEU is in Kyrgyzstan. An unexpectedly large 
amount of criticism comes from experts in Kazakhstan. The perception of possible 
integration with Russia in Uzbekistan is better than in Tajikistan. For the first 
time, a review of the texts of the most influential regional think tanks was made. A 
convenient analytical algorithm of actions has been formed, the use of which will 
help other researchers to update the data. The results reflect the main problems 
of the EAEU, and can be used to determine the tasks of Russian second track 
and official diplomacy. The results can be used for monitoring and identification 
of the foreign policy vectors of the Central Asian countries.

Key words: think tanks, Central Asia, integration, Belt and Road Initiative, 
Eurasian Economic Union, expert community, foreign policy vectors.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 6(70)• Том 11 • 2021  1863 

DOI 10.35775/PSI.2021.70.6.028
УДК 32. 327

В.А. МАНОВИЦКАЯ 
студент, член Совета молодых ученых 

Дипломатической академии МИД России,
Россия, г. Москва

Р.Н. ШАНГАРАЕВ 
кандидат экономических наук, 

доцент кафедры государственного 
управления во внешнеполитической 

деятельности Дипломатической 
академии МИД России, Россия, г. Москва

ПОСЛЕДСТВИЯ СОБЫТИЙ  
«АРАБСКОЙ ВЕСНЫ» В КОНТЕКСТЕ 

ТРАНСФОРМАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Актуальность настоящего исследования обусловлена появлением новых 
вызовов и угроз, связанных с принудительной трансформацией политиче-
ских режимов, возникающей в результате применения технологий «цветных 
революций», и определяется следующими факторами. Феномен «арабской 
весны» повлек за собой социально-политические изменения в ряде арабских 
государств. События, происходившие в ту пору, во многом повлияли на гло-
бальную ситуацию в мире, в связи с чем этот феномен не утрачивает свою 
актуальность и по сей день. 

Ключевые слова: Египет, Тунис, Сирия, Ливия, «Арабская весна», соци-
альные сети, неправительственные организации, революция.

Хотя с момента зарождения волны протестов в 2010 году на Ближнем 
Востоке прошло чуть больше 10 лет, термин «арабская весна» по сей день 
остается предметом полемики: кто-то соотносит его лишь с начальным эта-
пом развития событий в 2010-2011 гг., т.е. связывает с первыми протестными 
движениями в Тунисе и Египте. Поскольку народные восстания в арабских 
странах носили скорее волнообразный характер и сами процессы «арабской 
весны» вероятнее всего еще не завершились, этот феномен пока остается 
конвенциальным [12].

Во-первых, широко применяемые сегодня технологии «цветных револю-
ций» угрожают суверенитету и территориальной целостности современных 
государств, в особенности осуществляющих независимую внешнюю поли-
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тику. К их числу относится и Россия. В редакции Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации (от 31.12.2015 г., п. 43) «цветные ре-
волюции» отнесены к основным угрозам государственной и общественной 
безопасности [9]. Указанный факт подчеркивает необходимость выработки 
эффективных форм и методов противодействия данному классу угроз. 

Во-вторых, технологии «цветных революций» не стоят на месте – они 
постоянно развиваются и эволюционируют, адаптируются к новым поли-
тическим и культурно-цивилизационным условиям, новым разновидно-
стям политических режимов. В этом смысле между «цветной революцией» 
2013-2014 гг. на Украине и «цветными революциями» «арабской весны» 
есть прямая эволюционная связь, так как на Украине в 2013-2014 гг. при-
менялись технологии, которые до этого уже погрузили Арабский Восток 
в «управляемый хаос», но при этом были учтены особенности украинского 
менталитета и национальную специфику. 

В-третьих, события «арабской весны» привели к свержению правящих 
режимов в Ливии, Тунисе и Египте и в значительной степени дестабилизи-
ровали ситуацию в регионе. Причины революционных событий носят как 
внутренний, так и внешний характер. В то же время в каждой стране они об-
условлены спецификой исторического развития, социально-экономической, 
политической, религиозной ситуацией.

В-четвертых, прямым следствием «арабской весны» стало распростра-
нение влияния террористических группировок на Ближнем Востоке и в Се-
верной Африке, в том числе группировки «Исламское государство», которая 
сегодня представляет собой мощную террористическую организацию, и ко-
торой за несколько лет удалось расширить зону своего влияния от Ирака 
и Сирии до Ливии и Нигерии.

Анализ событий «арабской весны» и последующих политических транс-
формаций в арабских государствах с 2011 года по 2021 год позволяет сделать 
выводы о том, что революционные протесты в этих странах были порождены 
сложным комплексом политических и социально-экономических проблем, 
которые, накапливаясь и переплетаясь, вызвали мощный всплеск народного 
недовольства. События «арабской весны» привели к резкому ухудшению со-
циально-экономической обстановки в исследуемых государствах. Основны-
ми причинами этого являются уничтожение объектов промышленной, энер-
гетической и транспортно-коммуникационной инфраструктуры, нарушение 
производственно-хозяйственных связей между государствами и субъектами 
национальной экономики.

Военно-политическая обстановка на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке сохраняет сложный и напряженный характер, что обусловлено про-
должающимися внутренними вооруженными конфликтами и, как следствие, 
тяжелым социально-экономическим положением в регионе. 

«Арабская весна» способствовала повышению конфликтного потенциа-
ла и борьбы за влияние на Ближнем Востоке между Исламской Республикой 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 6(70)• Том 11 • 2021  1865 

Последствия событий «арабской весны»  
в контексте трансформации международных отношений

Иран, Саудовской Аравией и Турцией, что создает серьезную угрозу регио-
нальной стабильности и безопасности в условиях эскалации этно-религиоз-
ной напряженности. Отмечаются тенденции распространения радикализма 
за пределы Ближнего Востока и Северной Африки. 

В каждой стране были свои особые причины для народных волнений, 
но вместе с тем существует целый ряд причин, которые в той или иной сте-
пени делают революционные события в Сирии, Ливии и Египте связанными 
друг с другом. Основными внутренними предпосылками «арабской весны» 
в Египте, Сирии и Ливии являются: 

1. Накопившиеся в обществе социальные проблемы;
2. Политические противоречия;
3. Религиозные конфликты, межклановое и межплеменное противоборство. 
В свою очередь, следует подчеркнуть значительную роль внешних фак-

торов, повлиявших на начало и ход революционных событий в Египте, Ли-
вии и Сирии. 

Если в Египте влияние внешних факторов можно оценить как вспомо-
гательное, то в Ливии силы НАТО значительно способствовали победе ре-
волюции. В причинах происходящих событий в Сирии также доминирует 
внешний фактор: сирийской оппозиции оказывается практически неогра-
ниченная финансовая, материальная и военная помощь, не говоря уже о по-
мощи в подготовке бойцов так называемой «умеренной оппозиции» на тер-
ритории соседних государств для противодействия правящему режиму. 

Преследуя свои экономические и геополитические интересы, евро-
пейские государства и Соединенные Штаты всячески способствовали 
свержению правящего режима в Ливии. При этом, США, страны Европы, 
государства Персидского залива, а также Иордания и Турция, будучи заин-
тересованы в уходе Башара Асада в качестве основного инструмента для 
достижения своих целей, используют группы незаконных вооруженных 
формирований.

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции: «Практика свержения легитимных политических режимов, провоци-
рования внутригосударственной нестабильности и конфликтов получает 
все более широкое распространение». В документе отмечено, что «основ-
ными угрозами государственной и общественной безопасности являются: 
деятельность радикальных общественных объединений и группировок, ис-
пользующих дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации 
в стране, включая инспирирование «цветных революций» [9]. Угроза при-
менения технологий «цветных революций» распространяется и на Россий-
скую Федерацию, поэтому существует необходимости в выработке защит-
ных мер, способствующих предотвращению «цветных революций».

Вопрос о вызовах, связанных с реализацией сценариев «цветных рево-
люций» на сегодняшний день стоит на повестке дня. На собрании Академии 
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военных наук начальник Генштаба ВС РФ В. Герасимов отметил: «Посколь-
ку «цветные революции», которые в Минобороны считают, по сути, государ-
ственными переворотами, являются одной из форм проведения гибридной 
войны, ответ на них с применением обычных войск невозможен: противо-
действовать им необходимо только такими же гибридными методами» [2]. 
На форуме «Армия-2015» министр обороны Росси С.К. Шойгу отметил, что 
его ведомство собирается заказать «глубокую научно-исследовательскую 
работу о противодействии «цветным революциям» [7].

Касаясь вопроса главных угроз для безопасности, Секретарь Совбеза 
РФ Николай Патрушев отметил, что «за дестабилизацией Украины скрыва-
ется попытка радикального ослабления России» [11]. Неспокойная ситуация 
в Украине волнует не только политологов, но и широкую общественность 
и средства массовой информации. Несмотря на антироссийские настроения 
в Украине, жители России по-прежнему воспринимают своих соседей как 
братский народ. «То, что произошло 19-22 февраля 2014 г. на Украине, бес-
спорно, является скрытой (впрочем, не очень скрываемой) формой агрессии 
США против «русского мира» [10].

Одним из основных приоритетов внешней и внутренней политики Рос-
сии в условиях XXI в. является выработка мер противодействия, а также 
изучение механизмов «цветных революций».

Культивирование антигосударственных настроений имеет негативное 
влияние на образование общественного мнения, формирование гражданско-
го общества и воспитание молодой части населения. Существует немало до-
казательств того, что «несистемная оппозиция» России существует за счет 
финансирования западных политических элит (а отстаивание интересов 
иностранных инвесторов является для них основной целью, без выполне-
ния которой потоки финансирования могут вполне закономерно оборваться). 
К примеру, А. Мухин в книге «Навальный. Итоги» называет деятельность 
«оппозиционера № 1» «бизнес-системой» и отмечает его связь с иностран-
ными политиками, дипломатами и финансистами [6]. Таким образом, оппо-
зиционная часть нашей страны занимается, скорее, отстаиванием интересов 
зарубежных инвесторов, нежели самой России.

Проблема пресечения деятельности, которая имеет главной целью раз-
рушение политических режимов, выходит за рамки внутренней политики. 
Поэтому в настоящее время существует необходимость в разработке новых 
мер противодействия «цветным революциям» не только на государствен-
ном, но и на общерегиональном уровне.

Итальянский журналист и писатель Дж. Кьеза в своей работе «Что вме-
сто катастрофы» размышляет о роли России на современном этапе, акценти-
руя внимание на приоритете возрождения национальных традиций. «Очень 
важен диалог между культурами. Надо умножать возможность сближения 
России с остальным миром. Важно, чтобы присутствие русских в мире было 
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воспринято как положительный фактор. Требуется новое видение междуна-
родных отношений <...> идет воссоздание идеи сохранение вашей (россий-
ской) ценности. Я считаю, что тема сохранения ценностей, истории, языка  – 
очень важный элемент защиты. Ваше поколение должно формироваться 
в духе защиты своих ценностей от идей Запада, которые ничего демократи-
ческого уже давно не имеют» [4].

Проведение самостоятельной национальной политики (курс которой 
Россия взяла впервые с момента распада СССР) было встречено антирос-
сийскими настроениями в США и Европе. М.В. Джабаров, заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, от-
мечает, что «за последние год-два мы стали свидетелями резкой эскалации 
международной напряженности, ставшей следствием глубинных сдвигов 
во всей системе международных отношений. Исторический выбор руковод-
ства России на проведение независимой внешней политики и евразийскую 
интеграцию вызвал ожесточенное противостояние со стороны США и их 
ближайших западных союзников. Такая геополитическая агрессия Запада 
особенно рельефно проявилась в Украине, которую пытаются не просто 
«оторвать» от евразийского интеграционного ядра, но и превратить в коло-
ниальный придаток и одновременно натовский форпост на востоке Евро-
пы» [3]. При этом эксперт подчеркивает: «Россия последовательно и целеу-
стремленно проводит линию на выстраивание конструктивных отношений 
со всеми странами и объединениями, которые готовы к равноправному 
и взаимовыгодному сотрудничеству» [1].

Таким образом, «цветные революции» являются технологией с четко от-
работанным сценарием реализации, поэтому существует необходимость в по-
нимании действительных причин и целей политической стратегии стран евро-
атлантического сообщества для эффективной борьбы с их распространением.

Подводя итог, следует отметить, что при применении технологий «цветных 
революций» трансформация политического режима не происходит в результа-
те естественного завершения эволюции государственной власти, а организу-
ется силами извне и в интересах этих сил, т.е. в интересах других стран [5]. 

«Цветные революции» не реализуют конструктивных преобразований 
политической, экономической, государственной, идеологической и соци-
альной сфер, а лишь меняют аппарат управления, демонтируя существую-
щие политические отношения. В отдельных случаях государства остаются 
без легитимной власти, что, в свою очередь, порождает хаос. 

В большинстве случаев, на примере стран, где произошли «цветные ре-
волюции», положительной динамики в жизни государства и общества не на-
блюдается. Скорее, наоборот, под лозунгом борьбы за права человека и со-
циальную справедливость к власти приходят экстремисты различного толка.

В итоге «цветные революции» под предлогом демократизации ставят 
целые страны и регионы на грань экономической и социальной катастрофы, 
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происходит потеря территорий, отток населения, возникает угроза распада 
самих государств.

Одной из основных целей реализации технологий «цветных револю-
ций» является организация государственного переворота. 

«Арабская весна» была организована с помощью технологий «цветных 
революций», в том числе при внешнем (порой военном) вмешательстве. 
Такие страны, как Ирак и Ливия, подверглись прямой военной агрессии, 
вследствие которой было свергнуто легитимное правительство и свергну-
ты действующие главы государств. В случае Ирака и Ливии – разрушена 
государственность. «Цветные революции» Египта и Туниса были органи-
зованы и контролировались политтехнологами посредствам финансирова-
ния, идеологических манипуляций общественным сознанием, консульти-
рования представителей оппозиции и т.д. 

Технологии «цветных революций» реализуются по стандартному ша-
блону. Изначально усугубляется дестабилизация внутриполитической об-
становки в стране. Поводом является спровоцированное обострение ре-
альных проблем, существующих в обществе (социально-экономические, 
национально-этнические, религиозные и др.) [1]. Необходимо отметить, 
что сложно представить государство, где такие противоречия полностью 
отсутствуют. Далее организуются митинги и демонстрации. Население, 
выведенное на улицы, мобилизуется в агрессивную политическую толпу, 
направляемую против действующей власти. При помощи специально под-
готовленных военизированных формирований, участники которых выдают 
себя за «мирных» демонстрантов, происходит захват правительственных 
зданий и блокировка деятельности государственных органов власти. За-
тем в процесс включается политическое руководство Соединенных Штатов 
и западноевропейских стран, а также ангажированные ими международные 
организации и СМИ [8], которые синхронно заявляют о деспотизме и «не-
демократичности» правительства и о необходимости принять действующей 
властью «демократический» выбор народа. Зачастую именно внешнее дав-
ление вынуждает легитимные правительства капитулировать. В случае со-
противления со стороны властей происходит вмешательство объединенных 
сил евроатлантического сообщества во главе с США. Такие сценарии были 
реализованы в Ираке, Ливии и отчасти в Сирии.

Отдельно необходимо отметить роль так называемого «управляемого 
хаоса». Эта технология активно применялась в арабских странах. «Управ-
ляемый хаос» – техника создания и поддержания перманентной нестабиль-
ности и хаоса, которые в реальности контролируются внешними игроками 
в пользу их же интересов. Соединенные Штаты и их союзники применили 
технологию «управляемого хаоса» в странах Ближнего Востока и Северной 
Африки с целью: 

– контролировать территории и природные ресурсы этого региона; 
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– контролировать и влиять на режимы соседних с регионом стран; 
– оставаться единственным полюсом политического могущества [12].
Таким образом, «цветные революции», произошедшие в регионе Ближ-

него Востока и Северной Африки, требуют глубокого понимания. Эти про-
цессы запустили механизмы деформации политического, территориально-
го, религиозного, финансово-экономического устройства арабского мира 
и имеют глобальные последствия для всей цивилизации. Сегодня многие 
страны ощущают на себе последствия «арабской весны». Регион находится 
в состоянии политической турбулентности. Уничтожение государственно-
сти Ирака и Ливии, а также дестабилизация режима Б. Асада и граждан-
ская война в Сирии стали причинами массовой миграции населения этих 
и соседних стран в Европу. Разрушены преграды на пути формирования 
транснациональных террористических организаций. Действия Исламско-
го Государства Ирака и Леванта (ИГИЛ1) оказывают ощутимое влияние 
на формирование актуальной повестки дня и несет угрозу государственной 
безопасности и стабильности многих арабских и европейских стран, в том 
числе и России.
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БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:  
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ

В статье автором поднимается вопрос развития системы здравоох-
ранения в странах Центральной Азии. Был проведен краткий анализ ны-
нешнего состояния, а также те вызовы и угрозы, которые стоят перед 
каждой страной в отдельности из-за распространения новой коронавирус-
ной инфекции. Учитывая, что страны Центральной Азии во многом име-
ют схожие этнические и культурные особенности, к одному из интересных 
подходов для проведения реформ, выделенных автором, является создание 
единой системы здравоохранения для региона.

Ключевые слова: здравоохранение, Центральная Азия, обеспечение на-
циональной безопасности, коронавирус, пандемия, противодействие угро-
зам, социальный вопрос, медицина.

В 2020 году с проблемой обеспечения здравоохранения столкнулись все 
страны – пандемия коронавируса охватила мир. Несмотря на то, что сфере 
здравоохранения всегда уделялось существенное внимание и финансирова-
ние как одному из ключевых сегментов обеспечения национальной безопас-
ности страны, то в 2020 году были получены новые факторы и обстоятель-
ства, которые выявили и еще больше усугубили все имеющееся недостатки. 
Правительства всех стран мира убедились, что система здравоохранения яв-
ляется той сферой, где необходим постоянный мониторинг, совершенство-
вание и активное решение имеющихся проблем.

Центрально-азиатский регион является достаточно уязвимым при рас-
пространении каких-либо заболеваний, поскольку является одним из клю-
чевых центров производства и сбыта различной миграции, а обеспечение 
стран во многом зависит от трудовой миграции.
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Пять государств постсоветского пространства имеют общее экотипы, 
агроэкологические зоны, показатели плотности населения и популяций 
животных, подходы к ведению сельского хозяйства, логистики и торговли, 
а также имеющиеся механизмы регионального взаимодействия [2].

В последние несколько десятков лет объем международного туризма 
и торговли увеличился, а коммуникационные технологии претерпели замет-
ное развитие. В области контроля за возникающими и рецидивирующими 
инфекционными заболеваниями появились новые задачи. Учитывая изло-
женное, не удивительно, что мир сталкивается с новыми угрозами в области 
обеспечения здоровья населения, а также в целом поддержания уровня на-
циональной безопасности на должном уровне. Вопрос зависимости систе-
мы здравоохранения и обеспечения национальной безопасности не оспо-
рим, так как человеческий ресурс является одним из ключевых в каждой 
из систем. Без участия человека невозможно развитие общества, внедрение 
инноваций, потребления производных продуктов и услуг для обеспечения 
экономического роста.

Как и все страны постсоветского пространства, страны Центральной 
Азии унаследовали советскую модель систем здравоохранения. 

Более подробно рассмотрим ключевые проблемы в области здравоохра-
нения в каждой из стран региона.

По индексу продолжительности жизни Республика Казахстан отстает 
от стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) поч-
ти на 8 лет, что является ярким свидетельством низкой эффективности орга-
низации системы здравоохранения [4]. Как следствие Казахстан с обретением 
в 1991 году независимости получил в наследство советскую модель здравоох-
ранения, основанную на государственном регулировании и централизованном 
планировании. За годы государственного суверенитета система здравоохра-
нения республики модифицировалась в ипостаси трех моделей: бюджетной, 
бюджетно-страховой, программно-бюджетной с элементами платной медици-
ны на всех этапах реконструкции системы здравоохранения [4].

Развитие сотрудничества и взаимодействие государств – участников 
СНГ в области здравоохранения планируется продолжить в рамках реа-
лизации Стратегии «Здоровье населения государств – участников Содру-
жества Независимых Государств», которая согласуется с проводимой ВОЗ 
политикой «Здоровье 2020». Одним из приоритетов в рамках Евразийско-
го экономического союза является обеспечение полноценного функцио-
нирования единого рынка лекарственных средств и медицинских изделий, 
оказания медицинской помощи трудящимся мигрантам и членам их семей 
государств-членов ЕАЭС, функционирования внутренних рынков без ба-
рьеров, препятствий и ограничений, реализации согласованной политики 
по санитарным мерам [2].

Уровень затрат Кыргызстана на систему здравоохранения находится 
на уровне стран с низким доходом на долю населения, но объем государ-
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Вопросы здравоохранения как элемент обеспечения  
национальной безопасности в Центральной Азии: новые вызовы и угрозы

ственных обязательств далеко впереди стран с развитой рыночной экономи-
кой. В Республике активно принимаются и совершенствуются нормативные 
правовые акты, регулирующие сферу здравоохранения. В первую очередь, 
это государственные программы, которые направлены на охрану здоровья 
населения. Отличительной отрицательной чертой является то, что ни одна 
из программ не получает в достаточной мере необходимого финансирования, 
их реализация происходит за счет международных договоров. При этом, ис-
полнение принятых более чем 20 законов Республики Кыргызстан, необхо-
димо порядка 3-4 млрд. сом, фактическое финансирование в объеме 20-60%, 
а на финансирование закона «Об онкологической помощи» средств практи-
чески не выделяется [1].

Учитывая вопрос о финансировании системы здравоохранения, клю-
чевым вопросом остается поиск внутренних резервов. Так как пандемия 
коронавирусной инфекции поставила под удар все страны мира. Актуаль-
ным остается вопрос обеспечения сельского здравоохранения. Несмотря 
на то, что помощь международного донорского сообщества приносит свои 
плоды, она достаточно избирательна и имеет точечный характер.

В Узбекистане также принимаются активные меры для повышения эф-
фективности и действенности системы здравоохранения. Государственная 
система здравоохранения имеет три уровня: общенациональный, област-
ной и местный. Частный сектор занимает достаточно небольшую долю, 
в основном представлен аптеками, частными клиниками, поставкой и про-
изводством медицинского оборудования и медикаментов. Система здра-
воохранения является интегрированной, поэтому большинство служащих 
министерства здравоохранения – государственные служащие. К недостат-
кам действующей системы здравоохранения в Узбекистане следует отне-
сти то, что интегрированная система все еще не дает развиваться договор-
ным отношениям. От ВВП Узбекистана выделяется лишь малый процент 
на здравоохранение и его развитие. Таким образом, спорным остается во-
прос обеспечения равенства и финансирования медицинских услуг. То есть 
мы опять же можем наблюдать недостаточный уровень финансирования 
здравоохранения, как и в Республике Кыргызстан. Помимо этого, в Узбе-
кистане наблюдается нехватка врачей и специалистов в сельских районах. 
Различия имеются и в распределении расходов в области и регионы. Про-
исходит подрыв ключевой цели развития системы здравоохранения за счет 
проведения неофициальных платежей, что делает систему здравоохранения 
в Узбекистане все менее прозрачной [3].

Масштабные планы по реформированию системы здравоохранения 
в Узбекистане были приняты в правительстве. В 2018 году был утвержден 
закон «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы 
здравоохранения Республики Узбекистан». Начав реформу, ее завершение 
планируется к 2025 году. Достаточно короткий промежуток времени, так 
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как другие страны шли к полной реформе систем здравоохранения от 10 
до 40 лет (Турция, Франция, Корея). За 3 года в Узбекистане было принято 
более 160 нормативных правовых актов, затрагивающие реформирование 
системы здравоохранения. Происходят существенные изменения в области 
инновационной медицины, внедрение новых технологий, знаний. 2021 год 
в Узбекистане был объявлен: «Годом поддержки молодежи и укрепления 
здоровья населения» [3].

В Туркменистане система здравоохранения является многоцелевой и со-
циальной, стремится выходить на уровень мировых стандартов. Была созда-
на и успешно реализуется государственная программа «Здоровье», за счет 
которых уровень заболеваемости среди граждан был снижен в значительной 
степени. Проводится национальная стандартизация системы охраны здоро-
вья, для этих целей утверждена нормативная документация, разрабатыва-
ются современные Клинические протоколы диагностики и лечения болез-
ней по различным направлениям. Ключевой задачей на ближайшее время 
для государства стало решение проблемы детской смертности. Среди стана 
Центральной Азии, Туркменистан занимает одну из лидирующих позиций.

Одной из главных современных вызовов в области здравоохранения 
в Республике Таджикистан была и остается проблема распространения 
ВИЧ/СПИД, так как государство находится в коридоре незаконных пере-
возок наркотиков Афганистана. Для Таджикистана ключевой задачей при 
проведении реформ в области здравоохранения является:

• избегать нерациональных трат в области здравоохранения;
• усилить законодательную базу;
• разрабатывать и совершенствовать государственные программы 

по здравоохранению.
Обобщая полученные результаты в рамках состояния систем здравоох-

ранения в странах Центральной Азии как одного из факторов обеспечения 
национальной безопасности региона, стоит отметить, что для всех стран 
остается проблема недостатка финансирования и нерационального распре-
деления денежных средств, что, в первую очередь выражается в соверше-
нии коррупционных преступлений. 

Каждое из государств центральноазиатского региона стремится решить 
застаревшие проблемы в области здравоохранения и охраны здоровья насе-
ления через проведение реформ и совершенствования существующих нор-
мативных актов. Ряд государственных программ реализуются достаточно 
активно и приносят свои результаты.

Пандемия коронавирусной инфекции еще больше подорвала каждую 
из систем, открыв даже те проблемы, которые, казалось бы, стояли не так 
остро:

• нехватка специалистов;
• недостаточное техническое оснащение;

Маканбаев Б.М.
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• проблема оказания качественной и своевременной медицинской по-
мощи в отдаленных регионах и селах;

• недостаточное финансирование государственных программ;
• не достаточный объем в привлечении инвестиций в область здравоох-

ранения.
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HEALTH ISSUES AS AN ELEMENT OF ENSURING 
NATIONAL SECURITY IN CENTRAL ASIA:  

NEW CHALLENGES AND THREATS

In the article, the author raises the issue of the development of the health 
care system in Central Asian countries. A brief analysis was made of the current 
state, as well as the challenges and threats facing each country individually due 
to the spread of the new coronavirus infection. Considering that the countries of 
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Central Asia in many ways have similar ethnic and cultural characteristics, one 
of the interesting approaches for carrying out reforms, highlighted by the author, 
is the creation of a unified healthcare system for the region.

Key words: healthcare, Central Asia, ensuring national security, coronavirus, 
pandemic, countering threats, social issue, medicine.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ: 

ИТОГИ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА

В рамках статьи автор рассматривает развитие стран Южной Аме-
рики на современном этапе. В частности, проводится анализ экономическо-
го развития региона и основных проблем, тормозящих переход от сырьевой 
экономики на экономику, ориентированную на производство высокотехно-
логичной продукции. Так же рассматриваются политические проблемы раз-
вития Южноамериканского региона. Актуальность темы исследования об-
условлена бурным развитием и активными преобразованиями в социальной, 
политической и экономической сферах рассматриваемого региона. При этом 
Южноамериканский регион представляет собой наиболее контрастный ре-
гион на карте мира. Именно здесь отмечается самый существенный раз-
рыв между наиболее бедными и наиболее богатыми странами, как в эко-
номическом, так и в социально-политическом отношении. Основной целью 
исследования является попытка выявления различий в развитии различных 
государств Южной Америки в социальной, политической и экономической 
сферах, а также причин сложившейся в странах ситуации. При проведении 
исследования автор прибегал как к аналитическим, так и статистическим 
методам. При этом, так же применялись методы общенаучного познания, 
сравнения, анализа и синтеза. Основным результатом данного исследова-
ния является определение причин, тормозящих развитие рассматриваемого 
региона, к которым отнесены: отсутствие внутренней политической ста-
бильности, сырьевая направленность экономического экспорта и экономики 
в целом, низкий уровень внедрения технологических инноваций, слабая ор-
ганизация социальной поддержки населения. По результатам исследования 
сделаны выводы и предложены рекомендации по дальнейшему развитию 
стран Южной Америки. 

Ключевые слова: Южная Америка, регион, экономическое развитие, 
политическое развитие, инновации, инвестиции.

Южная Америка включает в основном страны, имеющие средний уро-
вень доходов, а также ряда стран с высоким уровнем доходов (к таким стра-
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нам можно отнести Уругвай, Аргентину, Чили и Венесуэлу). При этом Чили 
среди всех стран Южной Америки Чили имеет наибольший показатель ВВП 
на душу населения, тогда как у Гондураса данный показатель один из самых 
низких. Таким образом Южноамериканский континент можно охарактери-
зовать как регион, где неравенство между странами выраженно наиболее 
остро несмотря на то, что за последние десятилетия ситуация несколько 
улучшилась. К наиболее бедным странам региона можно отнести Гондурас, 
Бразилию, Колумбию и Доминиканскую Республику.

Цель исследования. Выявление различий в развитии различных госу-
дарств Южной Америки в социальной, политической и экономической сфе-
рах, а также причин сложившейся в странах ситуации. 

Материалы и методы исследования. При проведении исследования 
использовались аналитические и статистические методы. При этом, так же 
применялись методы общенаучного познания, сравнения, анализа и синте-

Рис. 1. Взаимосвязь между показателями качества государственного  
управления и научной продуктивностью в Южной Америке. 2019 г. [2. C. 82]
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Политическое, экономическое и социальное развитие  
Южной Америки: итоги современного этапа

за. В качестве материалов исследования выступили материалы статистиче-
ских сборников, справочников, периодической печати и сети Интернет.

Результаты исследования. Основным результатом данного исследова-
ния является определение причин, тормозящих развитие государств Юж-
ной Америки, к которым отнесены: отсутствие внутренней политической 
стабильности, сырьевая направленность экономического экспорта и эконо-
мики в целом, низкий уровень внедрения технологических инноваций, сла-
бая организация социальной поддержки населения. 

Обсуждение. Экономика стран Южной Америки за последние 5 лет вы-
росла всего на 1,8%, что свидетельствует о том, что роста ВВП в расчете 
на душу населения практически не происходит [1. C. 38; 2. С. 79; 5. С. 36]. 
Имеющиеся данные за 2020 год свидетельствуют о сокращении экономи-
ческой активности после того, как в течении 10 лет в регионе наблюдался 
сырьевой бум. 

В то же время перспективы экономического роста для стран Централь-
ной Америки значительно возросли, что во многом связано с их наиболее 
крупным торговым партнером (США), а так же падением цена на угле-
водороды с середины 2014 г. Помимо этого сокращение цен на сырьевые 
ресурсы после сырьевого бума закончившегося в 2010 году должно было 
предоставить государства Центральной Америки и Карибского бассейна 
определенную передышку. Кроме того, экономика Мексики находится в су-
щественной зависимости от развития экономики Северной Америки, в свя-
зи с чем отличается большей динамичностью. В недалекой перспективе 
предполагается повышение среднесрочных темпов роста экономики стран 
Латинской Африки в связи с проводимыми реформами в телекоммуникаци-
онной энергетической сфере. 

В то же время, прогнозы по уровню экономического роста для госу-
дарств Южной Америки, экономика которых в основном ориентирована 
на экспорт сырья являются не столь оптимистичными. В наибольшей за-
висимости от сырьевого экспорта находится Венесуэла, следом за которой 
идут такие страны как Эквадор и Боливия, а замыкает пятерку данных стран 
Чили и Колумбия. 

В Венесуэле снижение цен на нефть оказало негативное влияние на и так 
непростую политическую ситуацию в стране, тем не менее, экономика стра-
ны, как и прежде активно функционирует. В свою очередь Аргентина все 
еще пытается справиться с кризисом задолженности, в связи с чем государ-
ство столкнулось необходимостью возвращения долгов частным кредито-
рам из Соединенных Штатов Америки. На этом фоне Аргентина показывает 
совсем незначительны рост экономики [8. С. 25; 9. С. 55; 10. С. 16]. 

Не менее острые проблемы у стран возникли и на политической арене. 
Так, например, коррупционный скандал, в котором была замешана нефтя-
ная компания Бразилии «Петробрас» из экономической сферы очень бы-
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стро перешел в политическую. В свою очередь в Гватемале, руководитель 
государства П. Молина вынужден был подать в отставку в 2015 году в связи 
с тем, что был обвинен в экономических преступлениях. В связи с митин-
гами, проходившими в стране больше месяца, президент предстал перед су-
дом. Подобное еще несколько десятилетий назад в Гватемале было просто 
невозможно, что свидетельствует о том, что верховенство права в послед-
ние годы набирает обороты [3. С. 19; 4. С. 112].

На сегодняшний день такие показатели как экономическая и политиче-
ская стабильность, а также эффективность государственного управления 
и борьба с коррупцией играют важную роль в долгосрочном развитии госу-
дарства и роста научно-технического уровня страны. 

Тем не менее, на сегодняшний день, только в ряде стран Южной Аме-
рики отмечается положительная динамика по данным направлениям – 
это Коста-Рика, Чили и Колумбия. В то же время, такие государства как 
Мексика и Панама имеют довольно высокий уровень государственного 
управления, однако наличие политическая нестабильность, вызванная вну-
тренними конфликтами, не позволят активно развиваться экономике в на-
учно-технической сфере [6. С. 15]. При этом Куба, Аргентина и ряд других 
государств отличаются политической стабильностью, но не эффективны 
в сфере реализации выбранного политического курса. Прочие де страны 
рассматриваемого региона имеют и вовсе отрицательное значение по обоим 
рассматриваемым показателям. Интересным в данном случае является факт 
корреляционной зависимости между показателями эффективности управ-
ления и научной продуктивности государства (см. рис. 1). 

Одним из важнейших событий, оказавших влияние на развитие Южно-
американского региона, стало создание Южноамериканского союза наций 
(УНАСУР). Договор о создании союза был подписан в мае 2008 года, од-
нако вступил в силу не сразу, а лишь в начале 2011 года. В 2012 году был 
сформирован Южноамериканский совет по науке, технологии и инноваци-
ям (КОСУКТИ), основной целью которого являлось поддержание сотруд-
ничества в сфере науки и техники [11. С. 18].

Данная организация создавалась с ориентацией на Европейский союз, 
ставя перед собой схожие цели и задачи, основными из которых являются 
свободное передвижение граждан по территории государств, вступивших 
в нее, а также свободное перемещение товаров и услуг. 12 государств яв-
ляющихся членами УНАСУР планируют по подобию ЕС принять единую 
валюту, единый руководящий орган – парламент, а также обсуждают воз-
можность по стандартизации степеней в системе высшего образования. 

Штаб-квартира УНАСУР находится в Эквадоре в городе Кито, тогда 
как Банк Юга располагается в столице Венесуэлы – Каракасе. При этом 
УНАСУР не планирует создавать новые организации для развития региона, 
а опирается в своей деятельности на уже функционирующие в регионе тор-
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говые союзы, к которым относятся: Общий рынок стран Южной Америки 
(МЕРКОСУР), а также Андское сообщество наций.

Для развития высокотехнологичной экономики требуются прямые ино-
странные инвестиции (ПИИ). При этом их распределение в странах Южной 
Америки проводилось в 2019 году по следующему принципу [12. С. 216-218]: 
18% инвестиций предназначенных для развития технологий было вложе-
но в проекты низкотехнологичного характера; 22% – были вложены в ком-
пании реализующие проекты умеренно низко-технологичные; 56% инве-
стиций были направлены на реализацию умеренно высокотехнологичных 
проектов; и всего 4% прямых иностранных инвестиций приходятся на вы-
сокотехнологичные проекты [7. С. 59]. 

При этом, если рассматривать территориальное распределение прямых 
иностранных инвестиций, то инвестиции направленные в, развитие высо-
ких технологий чаще всего направляются в Бразилию и Мексику, где их 
основная доля приходится на отрасль автомобилестроения. При этом в Ко-
лумбии, Панаме и Перу на данный вид технологий приходится меньше 40% 
от общего объема прямых иностранных инвестиций. В Боливии основной 
объем инвестиций направляется на развитие сырьевой промышленности, 
в первую очередь горнодобывающих предприятий. При этом, необходимо 
отметить, что основная масса экономик стран Южной Америки ориентиро-
вана на технологии простые и доступные. Это во многом связано с тем, что 
производство высокотехнологичной продукции требует более высококвали-
фицированных специалистов и соответствующего технологичного и доро-
гостоящего оборудования, что могу позволить себе лишь наиболее крупные 
компании. В целом же на рынке труда отмечается нехватка специалистов 
высокой квалификации в научно-технической сфере. В то время как про-
изводство низко-технологичной продукции и добыча природных ресурсов 
не требует значительных вложений [8. С. 23].

В последние несколько лет ряд стан Южной Америки предпринимает 
попытки перейти от сырьевой экономики к более технологичному произ-
водству и экспорту. Так, например Мексика и государства Центральной 
Америки сделали довольно значительный шаг на пути перехода от экспорта 
сырья к производству средне-технологичной и высокотехнологичной про-
дукции, ориентированной в основном на экспорт. Этого удалось довиться 
благодаря введению специального режима импорта и ориентированному 
на экспорт производству. Тогда как в странах Южной Америки структура 
экспорта осталась неизменной. Это связанно в основном с тем, что страны 
Латинской Америки ориентированы в своем большинстве на добывающую 
отрасль промышленности. 

Выводы. В целом необходимо отметить, что после проведенных 90-х 
годах ХХ века структурных реформ было выработаны качественно новые 
механизмы политического управления и развития экономики, которые ока-
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зали глубокое влияние на экосистему ведущих корпораций, а также на раз-
витие законодательства и стимулирование научных исследований и преоб-
разований в сфере инноваций. 

Тем не менее, далеко не всем странам Южной Америки удалось вывести 
свою экономику на качественно новый уровень. Разрыв между странами 
Южноамериканского региона и мира в целом не стал меньше. Основной 
причиной подобной ситуации является то, что рассматриваемый регион 
не смог преодолеть ряд проблем, среди которых можно выделить следую-
щие: в первую очередь, необходимо отметить, что страны Южной Америки 
не стремятся к развитию производства, ориентированного на наукоемкую 
продукцию, не развивают инновации. На долю промышленной продукции 
приходится меньше 30% экспорта большей части стран Южной Америки, 
про экспорт высоких технологий за исключением Коста-Рики и Мексики 
говорить и вовсе не приходится. Вложения в научно-исследовательские раз-
работки находятся на очень низком уровне. Исключением здесь является 
разве что Бразилия. Отсутствие инновационного высокотехнологичного 
производства делает экономику стран Южной Америки неконкурентоспо-
собной на международном рынке. 

Во-вторых – это нехватка высококвалифицированных специалистов, 
способных как вести научные исследования и разработки, так и работать 
на новейшем оборудовании, что так же в немалой степени замедляет рост 
экономики. При этом система образования рассматриваемых государств 
не ориентирована на подготовку качественных квалифицированных кадров.

В-третьих, существенную проблему представляет политическая неста-
бильность в регионе, которая вызвана в основном не внешними, а внутрен-
ними причинами каждой отдельно взятой страны. Политическая нестабиль-
ность тормозит все процессы, как на социальном, так и на политическом 
и законотворческом уровне.

Для решения всех вышеперечисленных проблем, тормозящих развитие 
стран Южной Америки необходимо: 

– совершенствовать систему государственного управления: наличие 
политической стабильности в государстве, противодействие коррупции бу-
дет способствовать нормализации политического фона в стране;

– необходимо разработать государственную политику на долгосрочный 
период, который выходил бы за рамки срока полномочий действующего 
правительства;

– развивать инновации и делать финансовые вливания в развитие на-
учно-технических исследований, ориентировать инновационное производ-
ство на экспорт, и др.

В целом стоит отметить, что страны Южной Америки имеют большой 
потенциал для своего развития, как в сфере экономики, так и в сфере по-
литики. Однако для этого странам необходимо переориентировать свою 
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экономику от сырьевой направленности на развитие высокотехнологичной 
экономики, для чего требуется помимо регулярных финансовых вливаний 
наличие стабильной политической обстановки.
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In the article, the author examines the development of South American coun-
tries at the present stage. In particular, the analysis of the economic development 
of the region and the main problems hindering the transition from a raw mate-
rial economy to an economy focused on the production of high-tech products is 
carried out. The political problems of the development of the South American 
region are also considered. The relevance of the research topic is due to the rapid 
development and active transformations in the social, political and economic 
spheres of the region under consideration. At the same time, the South American 
region is the most contrasting region on the world map. It is here that the most 
significant gap between the poorest and the richest countries is observed, both 
in economic and socio-political terms. The main purpose of the study is to try to 
identify the differences in the development of different states of South America in 
the social, political and economic spheres, as well as the causes of the current 
situation in the countries. When conducting the study, the author resorted to both 
analytical and statistical methods. At the same time, the methods of general sci-
entific knowledge, comparison, analysis and synthesis were also used. The main 
result of this study is to determine the reasons that hinder the development of the 
region under consideration, which include: the lack of internal political stability, 
the raw material orientation of economic exports and the economy as a whole, 
the low level of introduction of technological innovations, the weak organization 
of social support for the population. Based on the results of the study, conclusions 
are drawn and recommendations are proposed for the further development of the 
countries of South America.

Key words: South America, region, economic development, political develop-
ment, innovation, investment.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СИРИИ: 
ПОЗИЦИИ УЧАСТНИКОВ И ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Создание Конституционного комитета Сирии является одним из основ-
ных шагов по урегулированию сирийского военно-политического конфликта 
и фактически одним из первых достигнутых соглашений между сирийским 
правительством и оппозицией. Комитет был признан на международном 
уровне, но с момента своего основания столкнулся с рядом противоречий. 
Расхождение взглядов на цели и задачи Комитета у правительства и оп-
позиции, а также недостаточное внимание международного сообщества 
к его работе заметно снизили темпы продвижения по дорожной карте 
проекта по урегулированию сирийского конфликта. 

Ключевые слова: политическая конфликтология, Сирийская Арабская 
Республика, сирийский конфликт, Конституционный Комитет Сирии, си-
рийская оппозиция.

Военное вмешательство России в сирийский военно-политический кон-
фликт оказало существенное влияние на события, происходящие за пере-
говорным столом. Если ранее сирийское правительство все же проявляло 
некоторую лояльность в отношении соглашений, достигнутых в рамках пере-
говорных процессов, то сейчас оно уже было не готово делать шаги к при-
мирению в условиях существования за переговорным столом таких терминов 
как «переходный управляющий орган». По этой причине очередность дей-
ствий по урегулированию конфликта в рамках резолюции 2254 СБ ООН [2] 
пришлось пересмотреть и существенно изменить. Обсуждение проекта но-
вой конституции было вынесено на первый план. 

Ключевую роль в создании Конституционного Комитета сыграл Кон-
гресс сирийского национального диалога в Сочи в январе 2018 года. К це-
лям конституционного комитета была отнесена разработка нового проекта 
Конституции Сирии. На формирование самого комитета ушло почти два 
года. Затянувшиеся переговоры о составе делегации гражданского обще-
ства и процедурах Конституционного комитета привели к снижению вли-
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яния ООН на процесс [5]. В итоге Конституционный Комитет был создан 
в формате двухпалатного органа, в составе которого в равной степени долж-
ны были быть представлены члены правительства, оппозиции и граждан-
ского общества. 

В результате, Конституционный Комитет оказался представлен большой 
и малой палатой. В большую палату входят 150 мужчин и женщин, малый 
орган состоит из 45 мужчин и женщин [4]. Работа Конституционного коми-
тета состоит из основных двух шагов в рамках которых малая палата долж-
на готовить и составлять проекты конституционных соглашений, а большая 
палата, в свою очередь, их принимает или отклоняет.

Конституционный комитет сбалансирован двумя сопредседателями: 
один назначен правительством Сирии, а другой – Комиссией по сирийским 
переговорам. Сопредседатели достигают консенсуса при председательстве 
в большой и малой палатах и обладают прерогативами, необходимыми для 
обеспечения соблюдения правил процедуры и надлежащего функциониро-
вания Конституционного комитета.

Барьеры, существовавшие еще до создания Комитета, ярко отобрази-
лись на его работе. Ключевым фактором стала диаметральная противопо-
ложность позиций сторон.

Конституционный комитет являлся приемлемой альтернативой женев-
ским переговорным процессам. Несмотря на то, что сирийскому прави-
тельству все же приходится сесть за один стол переговоров с оппозицией, 
существование которой оно не признает, все же формат комитета становит-
ся более мягким путем к внесению незначительных, по мнению Дамаска 
политических изменений. На самом же деле, отношение сирийского пра-
вительства к комитету отчетливо проявляется в составе правительственной 
делегации. Уже после первых встреч конституционного комитета предста-
вительство Дамаска изменило свое название с «правительственной деле-
гации» на «поддерживаемую правительством», подразумевая тем самым, 
что правительство не будет связано никакими решениями, принятыми Кон-
ституционным комитетом. 

Оппозиция же напротив возлагает на Комитет сразу несколько серьез-
ных задач. Через этот переговорный процесс оппозиция хочет достичь пере-
дачи парламенту основных президентских полномочий и расширить поли-
тическое влияние муниципалитетов. Поражения и пошаговое отступление 
«на земле» вынудило сирийскую оппозицию возлагать все больше надежд 
на ситуацию за переговорным столом, которая сейчас в большой мере мо-
жет контролироваться международным сообществом.

Но позиция делегации оппозиции сейчас уже не так сильна. Несмо-
тря на то, что оппозиция обладает вполне конкретными целями, она так 
и не смогла прийти к единодушию внутри своих рядов.

Ряд же допущенных на первых шагах Комитета переговорных ошибок 
поставили ее в еще более невыгодное положение: сейчас диалог ведется без 
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каких-либо установленных сроков, а само обсуждение Конституции сводит-
ся к урегулированию незначительных отдельных вопросов, что значительно 
рассеивает внимание и уводит фокус с волнующих оппозицию вопросов.

30 октября 2019 года Конституционный комитет, наконец, впервые офи-
циально собрался в Женеве. За церемонией открытия последовали отдель-
ные обсуждения в рамках каждой делегации. В начале ноября небольшая 
группа Конституционного комитета продолжала собираться в течение не-
дели, проводя ежедневные обсуждения. Однако следующая неделя встреч 
в составе делегации гражданского общества показала потенциал Конститу-
ционного комитета и его пределы в равной степени. 

Наряду с некоторыми обсуждениями общих процедур, эти встречи были 
посвящены хорошо известным вопросам. В то время как правительственный 
орган подчеркивал важность суверенитета, борьбы с тем, что он называл тер-
роризмом, и необходимость прекращения санкций, оппозиция подчеркивала 
необходимость прекращения огня. Как и ожидалось, на этом раннем этапе 
не было достигнуто никаких конкретных результатов ни в отношении процес-
са конституционной реформы, ни в отношении новой конституции. В ответ 
на несколько таких конструктивных микровзаимодействий правительственная 
делегация начала использовать более конфронтационную риторику.

В преддверии следующего раунда заседаний малой палаты Конститу-
ционного комитета, запланированного на 25 ноября 2019 года, делегации 
правительства и оппозиции было предложено представить предложения 
по повестке дня. В то время как предложение оппозиционной делегации 
было сосредоточено на конституционных вопросах, правительственная де-
легация представила список так называемых «национальных принципов» 
[5], которые все делегаты должны были принять в качестве предваритель-
ного условия для дальнейших обсуждений. Эти принципы включали обяза-
тельства по борьбе с терроризмом, а также осуждение санкций. Возникшие 
острые противоречия фактически свернули всю работу конституционного 
комитета и стали причиной молчания до августа 2020 года.

Для того чтобы переговоры вновь сдвинулись с мертвой точки Спецпос-
ланнику ООН пришлось пойти на уступку и включить требования сирий-
ского правительства в вопросы для обсуждения исключив их из категории 
предварительных условий.

Следующая сессия Конституционного комитета должна была пройти 
в августе 2020 года, но была приостановлена так как у нескольких участников 
были положительные тесты на COVID-19. Встреча не принесла значитель-
ного прогресса и так же проходила в условиях крайней степени разногласия 
сторон.

В рамках следующего раунда, состоявшегося в ноябре 2020 года, участ-
ники обсуждали «национальные институты и принципы их работы» [1]. 
Значительного прогресса в ходе переговоров достигнуть не удалось, но на-
блюдатели отметили снижение уровня конфронтации.
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2021 год стал годом усиления противоречий в кругу оппозиции, что сни-
зило вероятность достижения соглашения в Конституционном Комитете [3].

В заключение можно сказать, что Конституционный Комитет должен 
был стать новым эффективным форматом переговорного процесса по уре-
гулированию сирийского военно-политического конфликта. Но уже на про-
цессе своего формирования столкнулся со значительным числом ограниче-
ний. До тех пор, пока сирийское правительство и оппозиция не сформируют 
общие задачи и не признают необходимости сотрудничества достигнуть 
успехов в рамках данного формата вряд ли удастся. 
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The establishment of the Syrian Constitutional Committee is one of the main steps 
to resolve the Syrian politico-military conflict and in fact one of the first agreements 
reached between the Syrian government and the opposition. The Committee has 
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been internationally recognised, but has faced a number of contradictions since 
its inception. The divergence of views on the aims and objectives of the Committee 
between the government and the opposition, as well as the lack of international 
attention to its work, has markedly reduced the pace of progress on the roadmap of 
the project to resolve the Syrian conflict.

Key words: political conflictology, Syrian Arab Republic, syrian conflict, 
Syrian Constitutional Committee, syrian opposition.
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БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

В статье автор выделяет потенциальные перспективные сферы со-
вместного взаимодействия России и Беларуси в Турции, а именно: народную 
и имиджевую дипломатию, культурно-гуманитарное и научно-техническое 
сотрудничество, социально-экономическое сотрудничество, информацион-
ное взаимодействие. Углубленное взаимодействие в данных сферах позво-
лит выработать ряд практических и согласованных решений, а регионе.

Ключевые слова: народная дипломатия, Турция, Союзное государство, 
турецкое влияние, популяризация, ЕАЭС.

На протяжении нескольких веков Османскую и Российскую империи 
связывали сложные и конкурентные отношения, однако актуальными всег-
да оставались вопросы торгового-экономического сотрудничества и гео-
стратегических приоритетов в регионе. Развитию принципиально новых 
отношений между странами после Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, способствовало принятие Декрета о мире В.И. Ленина 
от 8 ноября 1917 г., который свидетельствовал о миролюбивой политике 
Советской России и отменил все тайные договоры царской России [10]. 
Тема установления отношений с большевиками была актуальна для Турции 
не только для получения военной и финансовой помощи, но и поддержки 
кемалистов, решения вопросов Кавказа. Официальной датой установления 
дипломатических отношений между Россией и Турцией считается 3 июня 
1920 г. (дата ответного письма Народного комиссара по иностранным делам 
РСФСР Г.В.Чичерина на послание Председателя ВНСТ Кемаля Ататюрка 
от 26 апреля 1920 г.) [11]. 

Следует особо отметить роль молодой советской власти в становлении 
Турецкого государства. После установления дипломатических отношений 
Советская Россия обязалась оказать финансовую помощь Турции в размере 
10 млн. золотых рублей, кроме этого, полностью поддержала на Лозаннской 
конференции Турцию в вопросе проливов, хотя позже Турция сама отступи-
ла от своей позиции и согласилась на свободный проход иностранных воен-
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ных кораблей и демилитаризацию зоны проливов, что сказалось на имидже 
СССР [10].

В 1385 г. между Великим Княжеством Литовским и Польшей была за-
ключена Кревская уния, по которой князь ВКЛ Ягайло становился «королем 
и обладателем» королевства Польского. Территория ВКЛ постоянно стра-
дала от набегов татар, которые сильно ослабляли ее развитие, возник ряд 
внутренних проблем, поэтому в 1569 г. был заключен новый союз, итогом 
которого стало возникновение федеративного государства-Речи Посполи-
той. Однако в ВКЛ действовала канцелярия, которая вырабатывала свой 
внешнеполитический курс. Отношения с Османской империей того пери-
ода стоит рассматривать через призму отношений ВКЛ и Речи Посполи-
той с Крымским ханством, которое являлось вассалом Османской империи, 
а также ряда польско-турецких войн XVII в., которые в основном возникали 
из-за территориальных споров.

Являясь частью СССР, БССР безусловно двигалась в русле общесовет-
ской внешней политики, но вместе с тем были конкретные контакты между 
белорусскими и турецкими предприятиями в области развития сельского 
хозяйства, легкой промышленности. 

Курс советского руководства был направлен на постоянное развитие со-
ветско-турецких отношений несмотря на то, что Турция – член НАТО, ее 
географическое и стратегическое положение определяло развитие торгово-
экономических и гуманитарных сфер сотрудничества между государствами.

Турецкая Республика была в первых рядах стран, принявших решение 
о признании суверенитета и независимости Беларуси 15 декабря 1991 г. 
Протокол об Установлении дипломатических отношений между Республи-
кой Беларусь и Турецкой Республикой был подписан 25 марта 1992 г [8].

Проблематика современных российско-турецких отношений широко из-
учена и представлена в работах ряда российских ученых, таких как Аватков 
В.А., Дружиловский С.Б., Иванова И.И., Малышева Д.Б., Надеин-Раевский 
В.А., Шангараев Р.Н. и др.

Ключевые направления сотрудничества между Беларусью и Турцией опи-
саны в работах Рупаковой Е.А., Серкан Г., Турарбековой Р.М., Шадурского 
В.Г., Острог В.А., и др. Однако, следует отметить, что тема является малоиз-
ученной.

Цель статьи – обозначить потенциальные перспективные сферы со-
вместного взаимодействия России и Беларуси в Турции для принятия ряда 
согласованных решений в регионе.

С учетом отличий в глобальных интересах и внешнеполитических кур-
сах Российской Федерации и Республики Беларусь, общей чертой поли-
тического взаимодействия с Турцией является выработка схожих позиций 
и взаимная поддержка в международных организациях, на переговорах, 
саммитах и др. Кроме того, Договором о Союзном государстве предусмо-

Возможности и перспективы белорусско-российского  
взаимодействия с Турецкой Республикой
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трена согласованная внешняя политика, каждые два года МИДами Беларуси 
и России утверждается и подписывается согласованная Концепция совмест-
ных действий в области внешней политики. 

Наиболее интересными в рамках продвижения совместных интересов 
и координирования направлений сотрудничества по вектору Беларусь-
Россия-Турция автору видятся следующие сферы: народная и имиджевая 
дипломатия, культурно-гуманитарное и научно-техническое сотрудниче-
ство, социально-экономическое сотрудничество, информационное взаимо-
действие.

1) Народная и имиджевая дипломатия. 
Россию и Беларусь объединяет не только историческое прошлое, память 

о Великой Отечественной войне, привычки и традиции, но и русский язык. 
Русскоязычная диаспора за рубежом воспринимается как единое целое. 
Белорусская и российская диаспоры тесно связаны друг с другом прежде 
всего через реализацию потребности в общении, проведении совместных 
социокультурных проектов. 

Взаимодействие с белорусской диаспорой за рубежом осуществляется 
в рамках Закона Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. «О белорусах за-
рубежья» [2] и Консультативного совета по делам белорусов зарубежья, соз-
данного при МИД РБ в сентябре 2014 г. 

С января 2012 г. в Стамбуле открылось Генеральное консульство Бела-
руси, которое, в том числе, занимается образовательными и культурными 
проектами среди белорусской диаспоры. Хотя, стоит отметить, что диаспо-
ра разобщена, насчитывает несколько тысяч белорусов, и имеют место быть 
в основном единичные инициативы, например русскоязычное общество Iz-
ruskon в Измире, возглавляемое белорусской, проводит мероприятия и кур-
сы, объединяющие русских, белорусов, украинцев и казахов. 

В 2020 г. в России был принят Закон РФ о поправке к Конституции РФ 
от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдель-
ных вопросов организации и функционирования публичной власти» [3]. 
Согласно ч. 3, ст. 69 новой редакции Конституции, «Российская Федера-
ция оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, 
в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении 
общероссийской культурной идентичности» [4].

По данным на 2019 г. в Турции проживает около 100 тыс. русских [7]. 
Перспективным видится объединение белорусов и русских, проживающих 
в Турции в единую русскоязычную диаспору, с разработкой соответствую-
щими ведомствами общей карты сотрудничества с организациями и объеди-
нениями диаспоры с целью интенсивного проведения общих мероприятий 
и акций, которые позволили бы сохранить историческое наследие и русско-
язычную культурную идентичность. 

Одним из инструментов сотрудничества в области «имиджевой» дипло-
матии России и Беларуси в Турции может выступить Россотрудничество. 
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Возможности и перспективы белорусско-российского  
взаимодействия с Турецкой Республикой

В Анкаре с 2014 г. работает Центр науки и культуры. Работа центра осущест-
вляется под общим руководством главы дипломатического представительства 
Российской Федерации в Турецкой Республике. Культурный центр и исполь-
зуемое им здание не обладают дипломатическим иммунитетом [15. С. 2]. 
В центре проводятся различные культурные и образовательные меропри-
ятия, направленные на сохранения русского языка и популяризацию куль-
туры и традиций, образовательные обмены и консультации. Работа с рус-
скоязычной диаспорой (посредством соединения белорусской и российской 
в общие проекты) может непосредственно влиять на расширение дальней-
ших экономических, политических, гуманитарных связей и взаимоотно-
шений. Кроме этого, работа Центра с 2021 г. направлена и на знакомство 
турецкой общественности с атомной энергетикой посредством организации 
экскурсионных туров для журналистов и представителей муниципалитетов 
в связи со строительством атомной станции «Аккую» [13]. Данные туры 
смогут не только укрепить «энергетический» имидж России в Турции, 
но способствовать развитию перспективного сотрудничества между Росси-
ей, Беларусью и Турцией в сфере атомной энергетики. Атомная станция 
в белорусском Астровце является успешным примером работы корпора-
ции «Росатом» и российских специалистов. Белорусская АЭС строилась 
по «Проекту АЭС-2006» с энергоблоками поколения III + и реакторами 
BBЭР-1200 – одному из самых перспективных, надежных в корпорации 
«Росатом». Энергоблок № 1 Белорусской АЭС стал первым действующим 
блоком новейшего поколения III+, сооруженным по российским технологи-
ям за рубежом. Заказчиком данного проекта является и Турция. Исследова-
ние и опыт в направлении развития атомной энергетики могут послужить 
хорошей основой для обмена специалистами, выполнения совместных ис-
следовательских проектов и обмена информацией [9. С. 155]. Кроме того, 
есть возможность донести до турецкой общественности особенности инте-
грационного союза России и Беларуси. 

2) Культурно-гуманитарное и научно-техническое сотрудничество.
И Россия, и Беларусь имеют достаточно большую нормативно-правовую 

основу для продвижения данного направления. Дни культуры стран, фести-
вали искусства и песенные конкурсы являются основной формой культур-
ного обмена между странами. Участники из Турции постоянно выступают 
на песенном конкурсе «Славянский базар» в Витебске. В 2010 г. президента-
ми Турции и России был учрежден Российско-Турецкий Форум обществен-
ности, который признан координировать реализацию проектов политиче-
ского, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. 
С момента создания состоялось 5 заседаний РТФО: в Казани (ноябрь 2013 г.), 
Анталии (ноябрь 2014 г.), Москве (март 2017 г.), Анталии (ноябрь 2018 г.) 
и в Санкт-Петербурге (июль 2019). В ходе V заседания было подписано бо-
лее 20 соглашений между вузами Турции и России, озвучены предложения 
по созданию российско-турецких художественных фильмов [12].
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В рамках трансформации (расширения) культурно-гуманитарного век-
тора Форума автору видится, например, проведение совместных фестива-
лей культуры, форумов, конференций России и Беларуси в Турции. Соглас-
но ст. 18 Договора о создании Союзного государства, Россия и Беларусь 
способствуют развитию науки, образования, культуры, созданию равных 
условий сохранения и развития этнической, культурной и языковой само-
бытности народов [1]. Здесь же можно добавить, например, потенциальную 
инициативу совместного развития внутреннего туризма с привлечением ту-
рецкого опыта. Научные проекты могли бы также послужить укреплению 
и развитию отношений в данной области. Например, в январе 2020 г. было 
подписано Соглашение между Национальной академией наук Беларуси 
и Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскос-
мос» о расширении возможностей действующей орбитальной группировки 
космических аппаратов дистанционного зондирования, в рамках которого 
оговорено создание российско-белорусских летательных аппаратов нового 
поколения [14]. Итогом ранее реализованных проектов является присут-
ствие на орбите шести российских аппаратов дистанционного зондирова-
ния Земли «Канопус» и одного белорусского. Они оснащены белорусской 
целевой аппаратурой, разработанной в ОАО «Пеленг». Президент Турции 
Р.Т. Эрдоган в феврале 2021 г. представил национальную космическую про-
грамму, предполагающую выведение Турции на мировую арену стран, осва-
ивающих космическое пространство, после чего Турция проявила интерес 
к сотрудничеству с Россией в данной отрасли, где потенциально могут быть 
использованы и белорусские разработки. 

Одним из ключевых факторов воздействия Турции на постсоветское 
пространство является гуманитарный, в рамках которого распространяет-
ся турецкое видение на текущие события среди молодежи, интеллигенции 
и др. [5 С. 186]. Среди культурно-образовательных организаций Турции 
можно обозначить следующие: TIKA, TURKSOY, фонды Ю. Эмре, школы 
Ф. Гюлена Диалог Евразия (последние две перестали существовать). В Рос-
сии очень активно проявила себя TURKSOY, которая способствовала от-
крытию кафедр культуры в некоторых университетах субъектов РФ, а также 
спонсированию ряда культурных событий, например, театрального фести-
валя «Науруз» и музыкального конкурса «Turkvision». Однако, в 2015 г. по-
сле того, как Турция сбила российский беспилотник, действие ряда турец-
ких организаций в России было приостановлено. До 2015 года в TURKSOY 
входило 6 субъектов РФ: Алтай, Башкортостан, Саха (Якутия), Татарстан, 
Тыва и Хакасия. 

В Республике Беларусь, ввиду незначительного «мусульманского фак-
тора» наблюдается совсем небольшое влияние турецких организаций. Пер-
вая мечеть современного Минска и самая крупная в Восточной Европе – 
это Соборная мечеть, открытие которой состоялось в 2016 г. с участием 

Рупакова Е.А.
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Президентов Турции и Беларуси. Деятельность, направленную на разви-
тие диалога между турецким и белорусским народами, а также проведение 
обучающих курсов, конференций, симпозиумов, дискуссий, фестивалей 
и выставок в 2009-2012 гг. осуществляла организация ОО «Диалог Евра-
зия» [16]. В рамках активности этой организации был проведен ряд научно-
практических конференций в Белорусском государственном университете, 
Академии наук, реализованы совместные проекты с Академией искусств 
и Союзом писателей Беларуси с участием турецких экспертов и предста-
вителей творческой интеллигенции. Ввиду особенностей законодательства 
в области образования в Республике Беларусь открыть частную школу или 
кафедру турецким представителям не удалось. С учетом практики Турции 
по влиянию через культуру на формирование мнения граждан, целесообраз-
ным видится углубление «культурного» вектора Беларуси и России в Тур-
ции с привлечением турецкой общественности, академического сообщества 
и творческой интеллигенции.

3) Социально-экономическое сотрудничество. 
За последние 30 лет Турция пережила позитивное экономическое развитие.
Турецкая экономика занимает 19-е место в мире и 13-е место по парите-

ту покупательной способности. Индекс человеческого развития вырос с 0,58 
в 1990 году до 0,82 в 2019 году, что дало возможность Турции находиться 
в категории стран с очень высоким уровнем человеческого развития. Стра-
на имеет современную экономическую структуру, в которой 65% рабочей 
силы занято в секторе услуг, 27% – в промышленности и 8% – в сельском 
хозяйстве» [17]. Однако в 2019-2020 гг. наблюдается значительный эконо-
мический спад. 

В начале мая 2021 г. Центральный банк Турции повысил прогноз инфля-
ции на конец 2021 г. с 9,4% до 12,2%, но вероятнее всего она будет еще боль-
ше. Текущая ситуация инфляции в 17,14% – максимум за последние два года.

По состоянию на 2019 г. Россия занимает 10-е место среди стран-
экспортеров Турции, и 1-е среди стран СНГ. Беларусь-62-е место и 5 среди 
стран СНГ соответственно [18]. Несмотря на то, что у Турции есть стабиль-
ные экономические отношения со всеми участниками ЕАЭС, подписание 
Ассоциации позволит не только упростить передвижение товаров, но и по-
служит геополитическим плюсом для Турции в регионе, возможностью 
объединить рынки Востока и Запада. Для ЕАЭС – это значительное геогра-
фическое расширение и новые рынки Черноморского региона. Для Белару-
си – это новые логистические, инфраструктурные маршруты, для России – 
упрощенные таможенные вопросы с Черноморским регионом, усиление 
экономического сотрудничества. Но здесь нужно учитывать то, что у Тур-
ции есть ряд стремлений по вступлению в иные интеграционные союзы, 
например, ЕС, что пока тормозит процесс сотрудничества с ЕАЭС. Активи-
зацией данного процесса может служить, также, создание ряда совместных 
предприятий России и Беларуси в Турции.

Возможности и перспективы белорусско-российского  
взаимодействия с Турецкой Республикой
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4) Информационное сотрудничество.
С учетом развития научного прогресса, появления и распространения 

COVID-19, усилилась идеология углубления информационного общества, 
контроль и манипуляция информацией в виртуальном пространстве. В совре-
менном мире новые технологии и средства коммуникации оказывают столь 
мощное воздействие на сознание, что реальные действия и события только 
тогда становятся значимыми, когда они представлены в СМИ, то есть стано-
вятся функцией виртуальности. События как бы и нет в реальной жизни, если 
о нем не написано в газете или оно не отражено в Сети [6]. К концу 2020 г. 
онлайн пространство Турции насчитывало около 58 546 876 реальных пользо-
вателей. Помимо Google, Facebook, YouTube в список регулярно посещаемых 
сайтов входят 5 крупных новостных порталов [18]. Таким образом, имидж 
и России, и Беларуси чаще всего искажен с учетом того, что объективной ин-
формации в источниках на иностранном языке о России и Беларуси немного.

В России за последний год запущен ряд Телеграмм-каналов, освещаю-
щих политику Турции для русскоязычного сообщества, есть еженедельная 
программа на Вести FM. Автору видится целесообразным подключать к ин-
формационной работе не только диаспору, но и академические круги, любой 
бизнес, работающий в Турции в качестве «SMM-менеджмента» Союзного 
государства посредством популяризации и распространения объективной 
информации на радио, в социальных сетях и мессенджерах, создавая кана-
лы и сообщества на русском и турецком языках, с учетом того, что Турция 
развивает свой внутренний мессенджер BIP.

Таким образом, несмотря на то, что отношения России с Турцией име-
ют геополитический подтекст: от ситуативного партнерства до ситуативной 
конкуренции, а интересы Беларуси в основном тактические, направлены 
на развитие взаимовыгодных отношений с Турецкой Республикой, в основ-
ном в торгово-экономической сфере, можно обозначить возможности и пер-
спективы белорусско-российского взаимодействия в развитии отношений 
с Турецкой Республикой. Общие задачи, такие как продвижение интегра-
ции Турции и ЕАЭС, сотрудничество в сфере атомной энергетики и космо-
са, работа с диаспорой, формирование положительного имиджа Союзного 
государства, совместное противодействие концепции однополярного мира 
и информационное сотрудничество могут стать ближайшими перспектив-
ными направлениями в работе внешнеполитических ведомств двух стран. 
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ПОЛОЖЕНИЕ «ИРАНСКИХ ЖЕНщИН В ПРЕССЕ» 
 И РАЗВИТИЕ «ЖЕНСКОЙ ПРЕССЫ В ИРАНЕ»

Статья посвящена изучению женской прессы Ирана, и положения жен-
щин в прессе Ирана за период с издания первых газет в стране до насто-
ящего времени. Представлены статистические данные, отображающие 
количественные и качественные характеристики женской прессы: число 
женщин, работающих в сфере печати, число женских газет и журналов, 
количество публикаций по проблемам женщин. 

Сделано предположение, что имеется взаимосвязь между проводимым 
курсом государственной политики и количеством женщин, занятых в сфе-
ре печати, числом публикаций, посвященных женщинам. В ходе исследова-
ния подтверждена гипотеза об этой взаимосвязи. 

Ключевые слова: иранские женщины, газета, политика, женская прес-
са, женщина и семья, женщина и политика.

Введение. Пресса выполняет важные политические и социальные функ-
ции в обществе. Изучение прессы Ирана позволяет определить роль жен-
щин и их вклад в развитие политики и общества. 

Поскольку пресса напрямую связана с проводимой политической ли-
нией правительства, можно исследовать хронологию значимости женщин 
в иранской истории: на каждом этапе ее развития. Например, в период 
с 1997 по 2005 год (правление Хатами) женщинам и их голосу уделялось до-
статочное внимание, поэтому и женская пресса была развита. Современная 
пресса, которая публикует сведения о политических или социально важных 
достижениях иранских женщин, имеет низкий удельный вес в общей массе 
СМИ. Ввиду чего можно предположить, что на развитие женской прессы 
в Иране влияет политический фактор.

Первая газета Ирана («Кагаз-е ахбар») была напечатана в 1837 году. 
В ней упоминалось о женской ассоциации. В следующих выпусках газе-
ты авторы публиковали статьи о замужестве, о вопросе управления домом 
и хозяйством [2]. Другие печатные издания также не уделяли должного вни-
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мания проблемам иранских женщин. Данная тенденция длилась до начала 
ХХ века.

В 1910 году в Тегеране под руководством Масуме Кахал впервые была 
издана женская газета «Данеш». Эксперты отмечали, что данное издание 
публиковало материалы на тему материнства, воспитания детей, супруже-
ства, ведения хозяйства и этикета. Политических статей в составе газеты 
не было, но издатели «Данеш» призывали женщин к обучению грамоте [5].

Вторая специализированная женская газета Ирана «Шокуфе» издава-
лась в период с 1913 по 1915 год. Владельцы позиционировали ее как источ-
ник информации для женщин о ведении домохозяйства, воспитании детей 
и женских школах [5]. Однако некоторые публикации относились к другим 
категориям. Например, в газете «Шокуфе» авторы писали о проблеме бед-
ности, отмечали возможности взаимодействия органов государственной 
власти и женщин по решению этого вопроса (на примере стран Европы). 

Кроме того, в газете печатались статьи на тему отношения иранских 
мужчин к женщинам, в т.ч. критиковалось патриархальное мировоззрение, 
в котором женщинам отводилась второстепенная роль в обществе [7].

В период Конституционной революции (1906-1920 гг.), а также в пе-
риод правления Резы-шаха Пехлеви (1920-1941 гг.) произошли значимые 
изменения, которые повлияли на все сферы жизнедеятельности общества, 
в т.ч. на сферу печати женской прессы [3].

Ведущим печатным изданием, в котором обсуждалась тема прав жен-
щин Ирана, вопрос участия женщин в политической жизни, стала газета 
«Сегодняшняя женщина». 

Другие газеты, как «Язык женщин», «Женские письма», «Женский мир», 
«Иранские девушки», также стремились публиковать статьи и материалы 
в данном русле. Например, газета «Язык женщин» критиковала обществен-
ные структуры, которые вводили запрет на права женщин получать обра-

Таблица 1 
Утвержденные претенденты на должность  

ответственного редактора публикаций в Иране

Пол
1979-2006 год 2006

Количество, чел. Уд. вес, % Количество, чел. Уд. вес, %
Мужчины 1803 83.9 473 82.3
Женщины 388 16.1 102 17.7

Всего 2148 100 575 100

Источник: Главное управление отечественной прессы Министерства культу-
ры и исламской ориентации.
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зование, освещала политические требования женщин. В выпусках газеты 
неоднократно отмечалось, что участие женщин в политической жизни спо-
собствует политическому росту и развитию Ирана [4]. Однако значимых 
публикаций о роли иранской женщины в политике было издано не много: 
во время правления династии Каджаров – 10 публикаций, во время правле-
ния шаха Резы Пехлеви – 16 публикаций и 50 публикаций ‒ во время правле-
ния шаха Мохаммада Резы Пехлеви [2].

Исламская революция 1978 года в Иране внесла коррективы в процесс 
издания женских журналов: их количество и тематика проблем значительно 
расширились. Например, в промежутке между 1997-2005 годами было на-
печатано более 70 женских журналов, имеющих свою специфику [2]. Если 
учитывать студенческие женские издания за этот же период, то его можно 
назвать рекордным по количеству выпускаемой женской прессы.

Данный период связывают с влиянием реформ Хатами. Благодаря им 
в Иране выросло количество женских газет, была основана Ассоциация 
женщин-журналистов, увеличилось число женщин – редакторов на мест-
ном и национальном уровне. 

Цель данного исследования:
‒ изучение динамики изменения тиража иранской женской прессы;
‒ установление показателя социально-экономической активности жен-

щин Ирана посредством изучения прессы. 
Ожидаемые результаты исследования: выявление тематики женской 

прессы, а также изучение показателей тиража позволит сформировать пред-
ставление об уровне политической активности женщин Ирана, их правовом 
положении и степени участия в жизни государства. 

I. Положение женской прессы в Иране. Первой женщиной Ирана, ко-
торая организовала в 1910 году выпуск женских журналов и газет, стала Ма-
сумэ Кахал. Публикации имели небольшие объемы, состояли из 8 страниц. 

В 1918 году Сэдиге Доулят, первая женщина-журналист Ирана, нала-
дила выпуск двух журналов ‒ «Сообщество женщин-патриотов» и «Язык 
женщин» [3].

Первая женская газета была издана под редакцией Фаэзе Хашеми Бахра-
мани в 1998 году, ее девиз был: «Писать для женщин». Однако в 1999 году 
суд запретил издательство газеты. Но все же издательство газет на такие 
темы, как «семья» и «здоровья» продолжалось.

С начала ХХ века до настоящего времени количество женщин в сфере 
печати и издательского дела значительно выросло. На сегодняшний день 
женщины в данной сфере – это не только организаторы издательского дела 
или соучредители бизнеса, но и журналисты, редакторы, корреспонденты. 

Например, согласно официальной статистике Министерства культуры 
и исламской ориентации, из общего количества 3602 разрешений, выдан-
ных Наблюдательным советом в Иране на публикации с 2001 по 2010 год, 
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в 292 случаях приоритеты отдавались авторам – женщинам. В этот период 
женщины-редакторы отвечали за выпуск 419 публикаций, т.е. около 6,11% 
ответственных редакторов были женщинами [8].

Согласно данным Главного управления отечественной прессы Министер-
ства культуры и исламской ориентации Ирана, в 2006 году 18% от претенден-
тов на должность ответственного редактора изданий были женщины. Это зна-
чительно меньше по сравнению с претендентами – мужчинами, кроме того, 
не всем женщинам удавалось получить разрешение на эту должность.

В следующей таблице приведен показатель спроса на должность ответ-
ственного редактора публикаций в Иране за два периода времени, а именно: 
после Исламской революции и за последние десять лет.

В итоге в 2006 голу женщины составляли 17,7% от общего числа ответ-
ственных редакторов в Иране (по сравнению с 82,3% мужчин).

В этом же году Статистический центр Ирана объявил, что уровень об-
разования женщин в стране достиг 95,3%. Однако показатель присутствия 
женщин и их участия в организации выпуска прессы не совпадает с уров-
нем и количеством образованных женщин в Иране.

В период политических реформ в Иране, которые проходили с 1997 
по 2005 год, а также во время президентства Ахмадинежада с 2005 по 2009 год 
к власти в Иране пришли фундаменталисты. Если во времена Хатами уделя-
лось больше внимания женщинам в политике, то при Ахмадинежаде были 
зафиксированы политические ограничения работы женской прессы и жен-
щин-журналистов. В этот период были запрещены, а также прошли жесткую 
цензуру главные женские публикации и женские информационные сайты 
Ирана.

Во время правления Ахмадинежада прекратился выпуск самого попу-
лярного ежемесячного женского журнала в Иране, который издавался с 1991 
по 2007 год тиражом в 152 выпуска [8].

Изучение женской прессы Ирана с 2005 по 2009 гг., в которой поднима-
ются важные общественно-политические темы, позволяет сделать выводы, 
что выпуск газет со специфической для женщин тематикой (политика, госу-
дарственное управление, выборы, общество и прочее) за этот период явно 
снизились.

Также важным фактом является то, что в течение десяти лет после вы-
боров 2009 года деятельность Ассоциации иранских женщин-журналистов 
была ограничена [3].

Можно подвести итог, что в периоды проведения государственных ре-
форм в Иране тираж женской прессы, количество женщин-журналистов, 
а также уровень активности женщин в социальной и политической жизни 
страны росли. Но после 2005 года с приходом к власти нового президента 
ситуация кардинально изменилась. 

II. Положение женщин-журналистов в Иране. Положение женщин-
журналистов в Иране можно изучать на основе статистических списков со-

Эсмаили С.
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трудников, которые периодически публикуются государственными стати-
стическими ведомствами.

Например, в первой статистической публикации по данной тематике 
в 1991 году указывалось, что общее количество сотрудников в сфере журна-
листики составляет 2145 человек. Среди них: 278 журналистов или 13% ‒ 
женщины, которые работали полный рабочий день. Число журналистов-
мужчин составляло 1897 человек (87% от общего числа журналистов). Доля 
женщин-журналистов в столичном Тегеране составила 13% по сравнению 
с показателем 6,7% в других городах Ирана [6].

 В 2005 году были выпущены итоги второго масштабного статистического 
исследования сотрудников сферы печати и информационных агентств Ирана. 
Сотрудники статистического ведомства определили, что всего в сфере печати 
задействовано 30960 человек, из них 6198 (или 34%) – женщины [1].

В женском информационном агентстве было занято 995 человек или 
37% (для сравнения: 1724 мужчин, или 63%). 

В целом количество женщин, работающих неполный и полный рабо-
чий день в прессе и информационных агентствах, увеличилось в 2005 году 
по сравнению с началом 1990-х гг. в 22 раза [1].

В рамках анализа положение женщин Ирана в прессе, следует отметить, 
что в настоящее время журналистов-мужчин больше, чем журналистов-
женщин. Продвижение по службе на должность главного редактора женщи-
ны получают реже, чем мужчины. 

Кроме того, новости о женщинах не так часто попадают на первые за-
головки современных газет. Результаты и данные научного исследования 
о положении женщин Ирана, опубликованные в восьми национальных га-
зетах за 25 лет, показывают, что только 8,7% статей о женщинах попадали 
на первые заголовки страниц.

Эта цифра говорит о том, что темы и события, связанные с женщинами, 
не освещаются на первых полосах газет и журналах. Также отмечается, что 
публикации о женщинах, как правило, содержат меньше печатных знаков, 
нежели другая информация в газетах и журналах.

Другое исследование показало, что существует интерес к таким публи-
кациям и статьям, в которых женщина выступает в двух ролях: преступни-
ца или жертва насилия. Подобная информация в 50% случаев оказывается 
на первых полосах иранских газет. Если же речь идет о достижениях жен-
щин в спорте, науке, культуре, искусстве, то такие темы не вызывают массо-
вого интереса у читателей, статьи не публикуются на первых страницах [3].

Если изучать изображения женщин в прессе Ирана, то фотографии пу-
бликуются в газетах и журналах в посмертном случае (женщина погибли, 
стала жертвой насилия и т.п.). В других случаях публикация фотографий 
женщин происходит редко (даже снимки с официальных правительствен-
ных или спортивных мероприятий). 

Положение «иранских женщин в прессе» и развитие «женской прессы в Иране»
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Заключение. Исследуя вопрос развития женской прессы в Иране и по-
ложения женщин в Иране, сделаны следующие выводы. Во-первых, доля 
женщин в качестве ответственных редакторов и журналистов в Иране край-
не низка. Ввиду чего информация в прессе подается больше по темам, инте-
ресующим мужчин (от их лица и для мужского населения).

Во-вторых, в Иране в период реформ под руководством президента 
Хатами наблюдалось увеличение политической и социальной активно-
сти женщин по сравнению с предшествующими и последующими годами. 
Т.е. на развитие женской прессы значительное влияние имеет заданный 
курс государственной власти.

В-третьих, женщины Ирана присутствуют в академических кругах, ве-
дут научную деятельность, участвуют в спортивных и культурных меропри-
ятиях, в политике. Но при этом гендерный состав руководства и персонала 
компаний в сфере печати, количество выпускаемых журналов и газет, иных 
информационных изданий значительно умаляет их социальную активность. 

С точки зрения качества и тематики, женщины в иранской прес-
се не рассматриваются как серьезные фигуры в политике, а появляются 
на первых полосах газет и заголовках СМИ лишь в случае возникновения 
социальных проблем.

В-четвертых, соотношение доли тем, посвященных женщинам и мужчи-
нам в политике и в прессе Ирана довольно неравномерно. Не только в по-
литике, но и в обществе наблюдается недостаток внимания к выпуску пе-
чатных материалов о женщинах. Например, деятельность иранских женщин 
по сравнению с мужчинами меньше освещается в рамках спорта и науки, 
но женщинам – преступницам при этом практически всегда отводятся пер-
вые полосы.

Однако современные иранские женщины все больше становятся поль-
зователями социальных сетей, Интернет – ресурсов. Это обусловлено тем, 
что такие ресурсы содержат меньше цензуры и запретов, поднимают острые 
темы, которые интересуют женщин. 

Но именно пресса и традиционные СМИ исполняют важные функции 
в политике, обществе и культуре. Именно поэтому правительству Ирана 
необходимо принять соответствующие меры с целью повышения качества 
и количества публикаций по вопросам женщин и женской прессы. Это не-
обходимо для увеличения активности женщин в политике и обществе по-
средством прессы.
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ЯДЕРНАЯ ПРОГРАММА КНДР  
КАК ФАКТОР МЕЖКОРЕЙСКОГО РАСКОЛА

В статье определяются факторы, поддерживающие и усиливающие 
раскол между Северной и Южной Кореями. Обозначается, что ядерная 
программа, реализуемая руководством КНДР, на сегодняшний день высту-
пает одним из главных факторов раскола. Это обусловлено категорией без-
опасности, которая вынуждает РК обращаться к США как гаранту своей 
международной защиты и безопасности. Также важна ситуация между-
народных санкций, вызванных ядерной программой и препятствующих про-
ведению совместных экономических проектов государств Корейского полу-
острова.

Ключевые слова: КНДР, РК, Корейский полуостров, ядерная программа.

Система международной безопасности является одной из наиболее раз-
витых сфер глобализации, связывающих современный мир в единую сеть 
интеракций и коммуникации. В таком глобальном мире любая ситуация кон-
фронтации и потенциальной конфликтности начинает затрагивать не только 
непосредственно участвующие в ней государства, но и всех международ-
ных субъектов, безопасность которых ставится этим конфликтом под угро-
зу. В наибольшей степени это проявляется в процессах, включающих в себя 
создание и использование оружие массового поражения, в первую очередь 
ядерное. 

Это обуславливает международную значимость ядерной программы, 
реализуемой современной КНДР, которая, очевидно, затрагивает интересы, 
выходящие далеко за пределы этого государства. Первым и, в различных 
аспектах, ближайшим соседом КНДР, который оказывается вовлечен в ре-
шение северокорейского ядерного вопроса, является Южная Корея. В гло-
бальных условиях РК так или иначе вынуждена формировать свою полити-
ку ориентируясь на «ядерный фактор» своего северного соседа и строить 
с ним определенную систему отношений, во многом обусловленную этим 
фактором. Всеохватность и значимость взаимодействия между этими го-
сударствами обуславливает актуальность темы данной статьи и позволяет 
сформулировать ее цель.
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Цель статьи – определить значимость ядерная программы, проводимой 
КНДР, в качестве фактора актуального межкорейского раскола.

Для этого представляется целесообразным решение таких задач:
1. Обозначить факторы межкорейского раскола.
2. Определить значимость «ядерного фактора» в процессе взаимодей-

ствия корейских государств.
Объект работы – система международной безопасности, предмет – ядер-

ная программа КНДР как фактор ее раскола с РК.
Методологическую базу работы составил глобалистский подход, обу-

словивший понимание взаимосвязанности и взаимозависимости государств 
современного мира. Методами исследования стали дифференциация, срав-
нение, анализ и синтез, позволившие выявить и обозначить роль «ядерного 
вопроса» среди других факторов межкорейского раскола.

Теоретической основой исследования стали труды известных авторов 
«корееведов», исследовавших вопрос корейского взаимодействия в целом 
и в контексте, проводящейся в КНДР ядерной программы. К ним можно 
отнести Ю.В. Ванина, Г.Д. Толораю, А.В. Фененко, Л.А. Ланцову, В.В. Ми-
хеева, А.Н. Федоровского и ряд других.

Не секрет, что раскол между Северной и Южной Кореями имеет значимые 
исторические и идеологические предпосылки, обусловленные трансформаци-
ями всей международной системы послевоенного мира. Как пишет в своей 
работе российская исследовательница Л.А. Ланцова: «Раскол мира на две про-
тивоположные социально-политические и социально-экономические системы 
означал и раскол Корейского полуострова на два противостоящих друг другу 
идеологически и политически непримиримых государства. Начало холодной 
войны, охватившей все страны и континенты земного шара, на Корейском по-
луострове спровоцировало настоящий вооруженный конфликт…» [3. С. 3].

Одним из главных современных его проявлений является сохраняющий-
ся и не снижающий своей глубины раскол между корейскими государствами, 
имеющими на сегодняшний день большой набор разъединяющих их факто-
ров. К ним можно отнести политическое и экономическое влияние междуна-
родных субъектов, в первую очередь таких как США, Япония, Россия, Китай, 
а также широкий спектр, сформировавшихся за последние 75 лет «внутрен-
них различий»: режимных, политико-системных, культурных, социальных, 
коммуникативных, лингвистических, а также экономических.

Тот факт, что значительная часть этих факторов обусловлены полити-
кой международных субъектов, а процесс взаимодействия между Северной 
и Южной Корея важен для всего глобального мира, подтверждают работы 
и других исследователей. Так, один из наиболее известных отечественных 
ученых – «корееведов» Ю.В. Ванин также указывал на то, что «не следует 
забывать, что вторая половина истекшего XX века началась с Корейской 
войны (1950-1953), ставшей крупномасштабным международным конфлик-
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том, с трудом удержанным на грани перерастания в третью мировую, атом-
ную войну» [1. С. 5].

Упоминание угрозы атомной войны в контексте корейского раскола яв-
ляется особенно значимым, так как на сегодняшний день именно «ядерный 
фактор» во многом определяет систему взаимодействия между государства-
ми Корейского полуострова и обуславливает сохранение их раскола.

Реализация КНДР ядерной программы имеет длительную историю. Ее 
началом принято считать 50-х годы ХХ века, когда северокорейским ру-
ководством совместно с союзными Китаем и СССР были заключены до-
говоры о совместном использовании «мирного атома». Результатом этого 
сотрудничества стал Научно-исследовательский институт атомной энергии 
при Академии наук КНДР и, построенный вслед за ним ядерный центр. Так-
же на территории Северной Кореи была проведена установка советского 
исследовательского легководного реактора, «многие северокорейские ядер-
щики учились в советских университетах, стажировались в научно-иссле-
довательских центрах …» [4. С. 189-190].

Очевидно, что зарождение ядерной программы изначально реализовы-
валось в формате сотрудничества КНДР со странами «советского лагеря» 
(СССР и КНР), противопоставлявшегося «западному лагерю» Южной Ко-
реи, возглавлявшемуся США. Таким образом, в нем доминировал внешнепо-
литический, и, отчасти, технологический контекст ее формирования. Даль-
нейшее развитие, как ядерных технологий, так и системы международной 
безопасности, усилило влияние внешних факторов и, соответственно, увели-
чило, основанный на идеологических различиях межкорейский разрыв.

Это нашло свое выражение в сформировавшейся системе нестабильного, 
однако, не завершающегося противостояния между КНДР и США. В сво-
ем исследовании А.В. Фененко пишет о категориях причин, обеспечивших 
на сегодняшний день проведение Северной Кореей своей ядерной програм-
мы. К первой относится авторитарный режим и соответствующая ему ори-
ентация на милитаризацию политической системы. Вторая категория вклю-
чает реализуемую северокорейским руководством стратегию торга, в ходе 
которого оно стремиться обменять «свою военную ядерную программу 
на международную финансовую помощь» [6. C. 499]. А третья предполагает 
рассмотрение ядерной программы как реакции КНДР на излишне жесткую 
политику, проводимую в отношении этой страны Соединенными Штатами. 
В итоге можно говорить о том, что в основе актуального проведения этой 
программы лежат политические и экономические факторы, основанные 
на международном противостоянии Северной Кореи с западным миром.

В такой системе Южная Корея, продолжающая относиться к политическо-
му лагерю США и Японии, приобретает не только режимные и идеологиче-
ские отличия, препятствующие ее сближению с северным соседом. Она теряет 
возможности для реализации важных направлений межкорейского диалога. 
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В первую очередь, это выражается в невозможности возобновления ре-
ализовывавшихся ранее совместных межкорейских экономических проек-
тов, также как и отсутствии возможностей для формирования новых. Ука-
занное обстоятельство является фундаментальным в ситуации корейского 
раскола, так как именно экономическое сотрудничество имеет приоритет-
ное значение для руководства КНДР, нуждающегося в финансовой и гума-
нитарной помощи для своей страны. Однако сформировавшаяся в ответ 
на реализацию Северной Кореей ее ядерной программы система междуна-
родных санкций, ограничивает РК в ее способности вкладывать средства 
в связанные с Северной Кореей проекты. Это приводит к значительному 
ограничению возможностей для диалога между государствами Корейского 
полуострова [7].

Второе обстоятельство связано с тем, что Южная Корея, являясь бли-
жайшим соседом КНДР, воспринимает ее ядерную программу как непо-
средственную угрозу своей безопасности. Это приводит к формированию 
южнокорейской внешнеполитической повестки, осуждающей действия се-
верокорейского руководства [8], а также к военно-политическим проектам 
самой РК, вплоть до создания своего ядерного оружия [2. С. 53].

В итоге отечественные исследователи В.В. Михеев и А.Н. Федоровский 
приходят к выводу о том, что современные отношения между КНДР и РК 
являются достаточно сложными: раскол сохраняется, влиятельные сосед-
ние государства, такие как Китай, отказались от попыток решения северо-
корейской ядерной проблемы, а КНДР, в свою очередь, не предпринима-
ет попыток по организации диалога с РК и, напротив, может эскалировать 
возникающие конфликтные ситуации [2. C. 22]. Причиной этой эскалации 
в первую очередь служит не реализация Республикой Корея главных для 
КНДР направлений совместной работы (экономических) [5]. Южная Корея, 
в свою очередь, не может выйти из проектов военно-политического и эко-
номического сотрудничества с США и Японией до тех пор, пока ядерная 
программа КНДР представляет для нее потенциальную угрозу.

Таким образом, стоит отметить, что на сегодняшний день раскол между 
КНДР и РК сохраняется и включает в себя большее число факторов, чем мож-
но было наблюдать в середине прошлого века. Реализуемая Северной Кореей 
ядерная программа является одним из доминирующих факторов и обуслав-
ливает сохранение и усиление межкорейского разрыва. Это обусловлено как 
системой международной безопасности, в рамках которой северокорейский 
ядерный фактор воспринимается как одна из серьезных угроз, так и реализу-
емыми в ответ на него экономическими санкциями, ограничивающими для 
РК пространство межкорейского диалога. Очевидно, что решение указанно-
го вопроса относится к сфере совместных усилий всех участников корей-
ского международного взаимодействия, включающего не только руководства 
этих государств, но и влиятельных мировых держав.
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NORTH KOREA’S NUCLEAR PROGRAM  
AS A FACTOR IN THE INTER-KOREAN GAP

The article identifies the factors that support and exacerbate the split between 
North and South Korea. It is indicated that the nuclear program implemented by 
the North Korea leadership is currently one of its basic factors. This is due to 
the category of security that forces the Republic of Korea to turn to the United 
States as a guarantor of its international protection and security. Also important 
is the situation of international sanctions caused by the nuclear program and 
hindering the implementation of joint economic projects of the states of the 
Korean Peninsula. 
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ  
КИТАЯ В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПОРЯДКА

В послевоенном международном порядке в основном доминируют США 
и Запад, что несет существенную выгоду для западных развитых стран. 
В процессе формирования международного порядка ведущую роль играют 
не демократические процедуры, а несколько крупных держав. Из-за при-
сущих послевоенному международному порядку недостатков он не смог 
полностью отразить потребности развивающихся стран. С уменьшени-
ем влияния Запада в глобальной структуре власти и ростом группировок 
в развивающихся странах, представленных Китаем, международный ба-
ланс сил начал претерпевать глубокие изменения, таким образом, транс-
формация международного порядка стала исторической неизбежностью. 
Китай участвовал в создании нынешнего международного порядка, при-
знает его ценность и роль и считает, что ему необходимы дальнейшие 
реформы. Чтобы лучше поддерживать и продвигать реформу междуна-
родного порядка, Китай твердо придерживается многосторонности, со-
ответствует целям и принципам Устава ООН и уважает общепризнан-
ные нормы международного права, вместе с тем выстраивает новый тип 
международных отношений, основанный на взаимовыгодном сотрудниче-
стве. Одной из главных задач стало содействие инициативе «Один пояс, 
один путь» и строительство новой модели экономической глобализации. 
Изучение трансформации международного порядка и стратегии Китая – 
одна из важных тем, на которую обращает внимание политологическое 
сообщество. И хотя этой теме посвящен ряд научных работ, остаются 
исследовательские вопросы, требующие дальнейшего изучения.

Ключевые слова: международный порядок, трансформация междуна-
родного порядка, план Китая, сообщество единой судьбы человечества, но-
вый тип международных отношений, Один пояс, один путь.
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Чжао Лу

В настоящее время мир переживает еще один важный исторический 
момент после окончания Второй мировой войны. Преобладают унилатера-
лизм, гегемонизм и протекционизм, а международный порядок сталкивает-
ся с постоянными проблемами. Мировая экономика находится на грани са-
мого серьезного спада со времен Великой депрессии. Эпидемия COVID-19 
все еще бушует во всем мире и ускоряет трансформацию международного 
порядка. Таким образом, Китай уловил тенденцию времени, сосредоточил-
ся на общих и долгосрочных интересах человечества и представил миру 
китайский план в виде концепций и действий.

1. Теоретические подходы к анализу международного порядка. 
Международный порядок представляет собой широкую институциональ-
ную основу и поведенческие механизмы для управления всеми членами 
международного сообщества в различных областях и конкретных делах, 
которые основаны на сравнении мощи крупных держав и на интересах ве-
дущих стран в то время при определенных исторических условиях и при-
знаны и соблюдаются подавляющим большинством стран. Международный 
порядок уменьшает хаос и беспорядок в «анархичном» международном 
обществе и делает поведение государства относительно предсказуемым, 
тем самым придавая международному сообществу определенную степень 
стабильности.

Восприятие странами международного порядка не статично, на него 
глубоко влияет их международная среда и их собственная идентичность. 
На восприятие Китаем международного порядка также влияют изменения 
в международной системе, международной структуре и его собственном 
международном статусе и позиционировании. Определение «междуна-
родный порядок» может употребляться в самых разнообразных значениях. 
Важно определить смысл, в котором оно будет использоваться в этой рабо-
те. Прежде всего, стоит отметить наличие смысловых различий между та-
кими выражениями, как «международный порядок» и «мировой порядок», 
поскольку эти различия в современном словоупотреблении становятся бо-
лее существенными [2].

Понимание реалистами международного порядка сопровождается по-
ниманием того, что распределение баланса сил в международных отноше-
ниях – это неизбежная тенденция исторического развития, имеющая объ-
ективные законы, целью которых является поддержание международного 
порядка путем предотвращения доминирования в международной системе 
одного государства или нескольких стран. Либералы считают, что, исходя 
из человеческой рациональности, свободный конституционный порядок 
со свободой и демократией в качестве его основных пунктов – это выбор 
порядка, который является справедливым и разумным. Конструктивизм из-
учает международный порядок как процесс и предлагает различные идеи 
для построения международного порядка.
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Внешнеполитическая стратегия Китая в контексте  
трансформации современного международного порядка

Нынешний международный порядок – это механизмы и нормы, которые 
возникли из послевоенного мирового порядка и постепенно оказывали гло-
бальное влияние через взаимодействие различных сил. В настоящее время 
он претерпевает трансформацию. Поскольку нынешний международный 
порядок является результатом борьбы между разными странами, он посто-
янно сталкивается с множеством проблем из-за некоторых несоответствий 
во взглядах разных стран. Сравнивая взгляды на международный порядок 
западных стран, таких как Китай и США, мы можем обнаружить, что обе 
стороны используют разные термины при описании международного по-
рядка, но их понимание международного порядка не является полностью 
противоположным.

Международный экономический порядок – это экономический, тор-
говый и финансовый порядок, основанный на таких институтах, как Все-
мирный банк, Международный валютный фонд и Генеральное соглашение 
по тарифам и торговле.

На основе международного политического порядка сформировался ряд 
институциональных схем и механизмов для предотвращения конфликтов, 
поддержания безопасности и сдерживания военных действий различных 
стран на основе взаимосвязи их интересов, тем самым сформировав между-
народный порядок обеспечения международной безопасности. Связь меж-
ду политическим порядком и порядком обеспечения международной без-
опасности намного теснее, чем между политическим порядком и другими 
порядками. Иногда бывает трудно провести различие между этими двумя 
порядками. Поэтому в данной статье политический порядок и порядок обе-
спечения международной безопасности рассматриваются вместе.

2. План Китая по трансформации современного международного 
политического порядка и порядка обеспечения международной без-
опасности. Китай участвовал в разработке и построении послевоенного 
международного порядка и также был его бенефициаром. КНР является од-
ним из учредителей Организации Объединенных Наций и является одним 
из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, подписавших Устав 
Организации Объединенных Наций. Китайские лидеры неоднократно под-
черкивали необходимость поддержания послевоенного международного 
порядка и указывали, что нынешний международный порядок несоверше-
нен, но пока он основан на правилах, ориентирован на принципах справед-
ливости в ее нынешнем понимании, от него нельзя отказаться по желанию, 
а также его нельзя ниспровергнуть и создать заново [3]. Поэтому план Ки-
тая состоит из двух основных концепций: концепции «Международных 
отношений нового типа, основанных на взаимовыгодном сотрудничестве» 
и концепции «Сообщество единой судьбы человечества».

Новый тип международных отношений – это «китайский план по транс-
формации мирового порядка» и основной путь к созданию «Сообщества 
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единой судьбы». Он отличается от традиционных международных отноше-
ний и содержит три ключевых принципа:

1. Взаимное уважение. Подчеркивает необходимость отказаться от тра-
диционного «закона джунглей» (действий с позиции силы) и настаивает 
на том, что все страны равны независимо от размера, военного и эконо-
мического потенциала, и что вопросы суверенитета каждой страны могут 
регулироваться только ее правительством. При этом уважается выбор пути 
развития каждой страны в соответствии с ее собственными национальными 
условиями, и решительно осуждается вмешательство извне во внутренние 
дела страны.

2. Беспристрастность и справедливость. Подчеркивает необходимость 
уважать и заботиться об интересах друг друга, защищать цели и принци-
пы Устава Организации Объединенных Наций, придерживаться основных 
норм и принципов международного права, способствовать формулирова-
нию международных правил, которые уравновешивают интересы всех сто-
рон и гарантируют, что все страны имеют равные права и возможности.

3. «Беспроигрышное» сотрудничество. Акцент делается на реализа-
ции новой концепции взаимовыгодного взаимодействия. Все страны мира, 
большие и малые, должны учитывать разумные интересы других стран, 
преследуя свои собственные интересы, сочетать свои интересы с общими 
интересами всех стран и стремиться к сближению и укреплению общих ин-
тересов всех сторон.

Новый тип международных отношений – это выход за рамки между-
народных отношений с преобладанием капиталистической политики и би-
полярной системы с такими чертами, как идеологическая конфронтация 
и мышление времен холодной войны. Он воплощает в себе ожидания стран, 
представляемых Китаем, в отношении нового международного порядка [4].

Построение «сообщества единой судьбы человечества» – это не только 
общая цель китайской дипломатии в новую эпоху, но и конечная цель Ки-
тая по содействию трансформации международного порядка и совершен-
ствованию системы глобального управления. «Сообщество единой судьбы 
человечества» основано на размышлении о различных новых элементах 
в развитии мира в XXI веке, на ответственности за философские и исто-
рические предположения о том, куда движется человечество, и предлагает 
развитие и изменение мироустройства и глобального управления с точки 
зрения улучшения международного порядка [5].

Основным содержанием идеи «сообщества единой судьбы» является 
создание чистого и прекрасного мира без войн, где будут царить всеобщая 
безопасность, совместное процветание, открытость и толерантность. В по-
литике все страны должны уважать друг друга, вести переговоры на равных, 
решительно отказаться от менталитета холодной войны и выбрать новый 
путь межгосударственных обменов, который является диалогом, а не кон-

Чжао Лу
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фронтацией. В сфере обеспечения безопасности споры должны разрешать-
ся посредством диалога, разногласия посредством консультаций, странам 
необходимо координировать ответные меры на традиционные и нетради-
ционные угрозы безопасности и противостоять всем формам терроризма. 
В экономике страны должны работать совместно, чтобы продвигать либера-
лизацию и упрощение процедур торговли и инвестиций, а также продвигать 
экономическую глобализацию к более открытому, инклюзивному, сбалан-
сированному, выгодному состоянию. В культуре должны уважаться разноо-
бразие мировых цивилизаций. В сфере экологии необходимо сотрудничать 
в борьбе с изменением климата и сохранять экосистемы.

3. План Китая по трансформации современного международного 
экономического порядка. Столкнувшись с торговым спором между США 
и Китаем и все более сложной международной экономической ситуаци-
ей, Китай столкнулся с необходимостью решить эти проблемы на разных 
уровнях и внести позитивный вклад в поддержание стабильного развития 
мировой экономики. Как ответственная крупная страна и важный участник 
нынешнего международного экономического порядка, Китай имеет потреб-
ность и способность влиять на развитие международного экономического 
порядка. Китайский план трансформации международного экономического 
порядка включает следующие основные аспекты:

Во-первых, необходимо поддерживать многостороннюю торговую и эко-
номическую системы. Следует отметить, что Китай является важным бене-
фициаром и участником либерального международного экономического по-
рядка. После вступления в ВТО в 2001 году Китай способствовал быстрому 
развитию своей экономики путем активного участия в процессах экономи-
ческой глобализации [6]. Мнение о том, что подъем Китая будет угрожать 
международному экономическому порядку под руководством США или 
даже превзойдет Америку в этой сфере, вводит в заблуждение. Фактиче-
ски, с точки зрения экономической состоятельности, «жесткой» и «мягкой» 
силы, Китай еще не обладает достаточным влиянием, чтобы заменить США 
в качестве лидера международного экономического порядка [1]. Поэтому 
китайский план трансформации международного экономического поряд-
ка должен основываться на поддержании многосторонней экономической 
и торговой систем. Это не только соответствует интересам Китая, но и сни-
жает сопротивление со стороны США и других западных стран.

Во-вторых, инициатива «Один пояс, один путь» имеет ориентированное 
на будущее видение, основанное на философии глобального управления 
и «сообщества единой судьбы человечества» как конечной цели. По сути, 
инициатива «Один пояс, один путь» направлена на обновление междуна-
родного спроса за счет активных международных поставок с целью повы-
шения уровня открытости мировой экономики и, таким образом, способ-
ствуя ее глобальному развитию в будущем. Председатель Си Цзиньпин 
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указал, что инициатива «Один пояс, один путь» должна основываться на от-
крытости и решать проблемы экономического роста и баланса, создавать 
открытую платформу сотрудничества, поддерживать и развивать открытую 
мировую экономику. Вместе с этим инициатива позволяет создавать сре-
ду, способствующую развитию, содействовать построению справедливой, 
разумной и прозрачной системы правил международных экономических 
и торговых инвестиций, обеспечить непрерывность факторов производства, 
способствовать эффективному распределению ресурсов и глубокой рыноч-
ной интеграции. Инициатива «Один пояс, один путь» должна быть сосре-
доточена на решении таких проблем, как дисбаланс в развитии, дилеммы 
управления, различия в использовании современных средств информации 
и «пробелы» в распределении, и построить открытую, инклюзивную, сба-
лансированную и беспроигрышную экономическую глобализацию [7].

В условиях продолжающегося спада в мировой экономике Китай будет 
поддерживать другие страны в продвижении индустриализации и модерни-
зации путем реализации проекта «Один пояс, один путь» и удовлетворять 
потребности стран в повышении уровня развития инфраструктуры. Это ак-
тивизирует потенциал роста соответствующих стран, поможет стабилизи-
ровать мировую экономическую ситуацию и поспособствует глобальному 
экономическому росту. Инициатива «Один пояс, один путь» – это план Ки-
тая по преодолению недостатков международного экономического порядка.

В-третьих, восприятие международных торговых и финансовых реформ 
в качестве обратной связи. Активное участие и продвижение реформы между-
народной экономической, торговой и финансовой системы является частью 
плана Китая по трансформации международного экономического порядка. 
С одной стороны, чтобы способствовать реформе правил и системы между-
народной торговли и финансов, необходимо уделять больше внимания кол-
лективным интересам, отстаивать взаимовыгодное сотрудничество и избегать 
гегемонизма. С другой стороны, необходимо ускорить процесс интернациона-
лизации юаня, который заключается в ослаблении «привязки» юаня к доллару 
США и становлении китайской денежной единицы в качестве резервной ва-
люты, что неизбежно отразится на состоянии мировой экономики.

Заключение. В развитии современного мира все еще есть много не-
определенностей. Война, бедность, болезни, экологические и другие новые 
и старые проблемы сохраняются. Популизм, национализм, антиглобализм 
и некоторые другие неблагоприятные политические идеологии получают 
все большее распространение, а также усиливаются негативные политиче-
ские тенденции, такие как автаркия, конфронтация и раскол.

Китайский план трансформации современного международного поряд-
ка сталкивается со всеми этими проблемами напрямую, стремясь преодо-
леть необоснованные и несправедливые факторы в нынешнем междуна-
родном порядке. План соответствует веяниям времени и выражает добрую 
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волю и объективные потребности Китая в мирном развитии, предоставляет 
новые возможности выбора другим странам и народам мира, а также ис-
пользует опыт Китая в области государственного управления.
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CHINA’S FOREIGN POLICY STRATEGY  
IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATION  

OF THE CONTEMPORARY INTERNATIONAL ORDER

The international order after the war is essentially dominated by the United 
States and the West, which is conducive to Western developed countries. In the 
design process, the order is not through democratic procedures, but a few large 
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countries play a leading role. Due to the inherent shortcomings of the post-war 
international order, it was unable to fully reflect the needs of developing coun-
tries. With the declining influence of the West in the global power structure and 
the rise of groups of emerging countries represented by China, the international 
balance of power has begun to undergo profound changes, Therefore, the trans-
formation of the international order has become a historical inevitability. China 
has participated in the creation of the current international order, recognizes the 
value and role of the current international order, and believes that further reforms 
and innovations are needed. In order to better maintain and advance the reform 
of the international order, China firmly upholds multilateralism, upholds the pur-
poses and principles of the Charter of the United Nations, respects the universal-
ly recognized norms of international law, and builds a new type of international 
relations featuring win-win cooperation. Promote the construction of “the Belt 
and Road” and build a new pattern of economic globalization. The study of the 
transformation of the international order and China’s strategy is one of the core 
topics of great concern to the political science community. Although a number of 
scientific works are devoted to this topic, there are still research questions that 
require further study.

Key words: international order, transformation of the international order, 
China’s plan, community with shared future for mankind, a new type of interna-
tional relations, One belt, one road.
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ПЕРВИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СТРУКТУРЕ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СТРАН АТР

Данная работа является обзорной статьей, посвященной теме низо-
вого уровня местного самоуправления в странах северо-восточной Азии – 
Китая, Японии и Кореи. Изучение опыта самоуправления стран АТР пред-
ставляется нам весьма актуальным по нескольким причинам: наблюдаются 
заметные успехи данных стран в вопросах городского хозяйствования, 
а также происходят изменения моделей самоорганизации и самоуправления 
азиатских обществ. Низовой уровень общественной организации оказыва-
ет серьезное влияние на развитие гражданской и политической культуры 
граждан, что крайне важно в условиях политической трансформации рос-
сийского общества. Целью данной работы является анализ низовых форм 
общественной самоорганизации в Китае, Японии и Кореи. Задачами явля-
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ется поэтапное рассмотрение опыта местного самоуправления каждой 
из исследуемых стран. Методы, широко используемые в работе – описание, 
анализ, метод индукции. Результатом работы являются обобщенные вы-
воды о практике низовых уровней самоуправления в северо-восточной Азии. 
Ключевым выводом исследования является следующее утверждение – в из-
учаемых странах нет единой модели низших уровней местной самооргани-
зации граждан, опыт стран АТР в данном вопросе поистине уникален.

Ключевые слова: местное самоуправление, низовой уровень, самоорга-
низация граждан, Китай, Япония, Корея, система местного управления.

В связи с политическими и социальными трансформациями, проис-
ходящими в России в последние десятилетия, возрастает интерес граждан 
к всевозможным формам самоорганизации. В том числе наблюдается запрос 
на развитие сферы местного самоуправления, где у населения появится воз-
можность практически выражать и отстаивать свои интересы, а также актив-
но участвовать в решении местных проблем. Для поиска практик местной 
самоорганизации граждан, которые в перспективе можно применить в рос-
сийской муниципальной политике, обратимся к опыту ведущих стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона. Именно опыт данных государств представля-
ется нам актуальным с позиции активной интеграции России в АТР, а также 
возможности рассмотреть практики местного самоуправления в различных 
политических режимах, партийных системах и гражданских культурах, пред-
ставленных политическими системами Китая, Южной Кореи и Японии.

Китай. Определение и нормативно-правовая база. Термин «самоуправ-
ление» в Китае носит различное значение [1]. Он понимается и как управле-
ние основными административно-территориальными единицами (региональ-
ное управление), и в привычном для англоязычных исследователей значении 
«local government» – аналогично российскому местному самоуправлению. 
Именно в контексте второго значения нами исследуются первичные струк-
туры МСУ в КНР. Согласно конституции Китайской Народной Республики, 
низовыми организациями местного самоуправления являются комитеты го-
родского населения и комитеты сельского населения [4]. Их деятельность ре-
гулируется соответствующими законами от 1989 г. [2] и 2010 г.  [3], а также 
иными законами, где комитеты указываются опосредованно.

Общий принцип. Конечно, говоря о специфике местного самоуправ-
ления в Китае в целом и о его первичных формах в частности, не следует 
отталкиваться от классического, европейского понимания местного само-
управления. Причина того кроется в существенных институциональных 
различиях между странами развитой демократии (Франция, Германия, 
США и др.) и авторитарным Китаем в системах публичного управления, 
политических режимах, исторических традициях и гражданской культуре. 
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Об этом свидетельствует и законодательство о комитетах: народные пра-
вительства (следующая ступень в системе управления) «…обязаны осу-
ществлять руководство, предоставлять поддержку и помощь комитетам 
городского населения. Комитеты городского населения оказывают помощь 
в выполнении работы народными правительствами…» [2]. То есть даже пер-
вичные структуры самоорганизации граждан напрямую интегрируются в об-
щую административную вертикаль, без какой бы то ни было обособленности 
и независимости, и эта особенность является одной из самых основных для 
понимания китайской модели МСУ. Конечно, данная модель относится к мо-
делям социалистического типа, характерной для стран социалистического 
лагеря в прошлом и настоящем [18. C 9]. В таком типе генеральная функция 
первичной структуры МСУ заключается в реализации и контроле за испол-
нением общей политики страны. Китайская модель тем не менее не лишена 
и европейских черт: такие функции, как решение вопросов локального зна-
чения, выражение мнения населения, выборы управленца так же характерны 
для китайских комитетов городского и сельского населения.

Структура и формирование. Структурно городские и сельские коми-
теты схожи: если первый охватывает от 100 до 700 домохозяйств и состоит 
из 5-9 членов, то сельский – состоит из 5-7 жителей и охватывает всех про-
живающих в данном селе граждан. Оба типа комитетов имеют права соз-
давать дополнительные «подкомитеты» для решения определенного ряда 
вопросов, будь то вопросы охраны общественного порядка или планиро-
вания рождаемости. В обоих случаях существует должность председателя 
комитета и его заместителей: они, как и члены комитетов избираются всем 
населением или представителями населения сроком на 3 года и с правом 
переизбрания [2; 3]. Комитеты аккумулируют исполнительный функционал 
территории, прямое же представительство находится в руках собраний го-
родского и сельского населения, на встречах которых обсуждаются и вы-
носятся решения по наиболее важным вопросам местного значения. Исходя 
из основных законов, регулирующих их деятельность, можно сделать вы-
вод, что у сельских локальных структур прав больше: их функции расшире-
ны и затрагивают более важные насущные вопросы проживающих на селе 
(например, распределение земельных участков). Что касается реальной 
практики выборов в низовые структуры МСУ, то в городских и сельских 
районах она существенно различается. Если горожане голосуют неохотно, 
то сельские жители участвуют в выборах активнее. Существует ряд причин, 
объясняющих такое положение дел [16]: 

1 – Выборы в селе начали проводиться раньше, эта практика более ин-
ституционализирована как на практическом уровне, так и на культурном.

2 – Вовлеченность и конкуренция на селе выше, в связи с глубокой заин-
тересованностью сельчан в местных проблемах, ведь за каждым стоит опре-
деленная доля сельской собственности, а соответственно и личный интерес.

Первичные элементы в структуре местного самоуправления стран АТР
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3 – Расширенные полномочия избираемых органов, а также их бóльшая 
ресурсная обеспеченность. 

4 – Отсутствие материальной выгоды у городских жителей и, соответ-
ственно, отсутствие соответствующего мотива городского самоуправления. 
При сохранении влияния КПК на все стороны общественной жизни и весьма 
ограниченном формате реализации низовой демократии, и сельские и город-
ские граждане КНР голосуют по большей части из соображений практической 
выгоды, а не идеологических представлений. Комитеты также выступают 
в качестве инструмента публичного согласования интересов, что стабилизи-
рует политическую жизнь на локальном уровне и служит способом устране-
ния противоречий между властными органами и населением [5. C. 84].

Финансовая основа и функционал. Финансово-экономическая основа 
деятельности комитетов формируется как из выплат вышестоящей органи-
зации управления (народным представительством) так и средств, собранных 
с населения, если это требуется для выполнения общественно-полезных дел. 
Организации, находящиеся на территории существования комитета, так же 
могут быть вовлечены в финансирование на добровольной основе. Функци-
онал комитетов опирается на принцип самопомощи и сводится к предостав-
лению преимущественно социальных услуг, таких как уход за престарелыми, 
планирование семьи, борьба с безработицей и др. [8. C. 9]. 

Избранные лица – как правило люди, достигшие среднего возраста, 
имеющие управленческий опыт, работающие ранее на предприятиях или 
состоящие в партии, однако определяющим критерием выступает высокая 
степень доверия и уважения среди местных жильцов. Важным является 
и вовлечение управленца в местные проблемы: присутствие на меропри-
ятиях, интернет публичность, прямой контакт с каждым домохозяйством 
территории. Весомая часть работы комитета и его руководства носит бю-
рократический характер: финансовая отчетность, контроль за соблюдением 
установленных стандартов, передача заявлений граждан в соответствую-
щие инстанции. [8. C. 8] Можно сказать, что комитет – это своеобразный 
территориальный секретарь, который курирует насущные вопросы и при-
дает им конкретный административный облик. 

Таким образом, низовой уровень китайского самоуправления имеет следу-
ющие специфические особенности, во многом определяющие его сущность: 

– комитеты лишь отчасти являются формой самоорганизации граждан, 
что не исключает их относительно высокой степени самоуправляемости. 
Система комитетов была создана государством в целях контроля за обще-
ством и выполняет превентивную функцию, своим существованием предот-
вращая возникновение альтернативных ассоциаций; 

– комитеты создают неформальные способы решения местных про-
блем, поддерживают общественную стабильность и канализируют запросы 
(прошения и требования граждан к соответствующим инстанциям);
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– деятельность комитетов опирается на личные неформальные связи 
между населением территории и членами комитета; крайне важна личность 
управляющего и его вовлечение во все стороны жизнь территории. 

Корея. Определение. На основе законодательства Республики Корея, 
связанного с соседскими объединениями, соседское объединение можно 
определить как орган самоуправления, состоящий из людей, владеющих 
или арендующих жилье в многоквартирном комплексе, задачей которого яв-
ляется содержание и ремонт общего имущества, а также управление общей 
территорией в комплексе. Эти жилые комплексы состоят из нескольких кон-
доминиумов, многоквартирных домов с сопутствующей инфраструктурой, 
в отдельном районе.

Правовое оформление/Нормативно-правовая база. Нормативно-право-
вая база нижнего уровня местной самоорганизации в основном представлена 
Collective Housing Management Act of 2016 [9], Enforcement Decree of Collec-
tive Housing Management of 2016 [10], в рамках столичного города Сеул это 
также Regulation for Collective Housing Management of Seoul [13]. При этом ос-
новным правовым документом, детально регулирующим вопросы соседских 
объединений, является Enforcement Decree of Collective Housing Management 
of 2016. Так, статья 14 данного документа обязывает членов правления при-
нимать решения по вопросам соседства, таким как бюджет, содержание общей 
территории и собственности, эксплуатации общественных объектов, а также 
общественной деятельности на их заседании правления, а статья 23 наделяет 
объединения правом взимания платы со своих членов. Однако стоит отметить, 
что за исключением полномочий по взиманию платы, полномочия объедине-
ний рассматриваются отдельно в уставе каждого из объединений.

Регистрация соседских объединений осуществляется в качестве неком-
мерческих организаций на основе Assistance for Non-Profit, Non-governmental 
Organizations Act, или же на основе налогового законодательства. Assistance 
for Non-Profit, Non-governmental Organizations Act позволяет правительству 
административно и финансово поддерживать неправительственные неком-
мерческие организации в целях их привлечения к участию в общественных 
делах. На основании этого закона соседское объединение аккредитуется 
центральными и местными органами власти. В то же время на практике не-
которые соседские ассоциации регистрируются в качестве некоммерческой 
корпорации через налоговое законодательство, Framework Act on National 
Tax или Corporate Tax Act, что позволяет повысить уровень финансовой про-
зрачности, более независимым образом решая финансовые вопросы в рам-
ках своей зоны ответственности [6; 11].

Кроме того, в соответствии с решением Верховного Суда Республики 
Корея, соседские объединения определены как неинкорпорированные орга-
низации [15]. На практике это означает, что соседские ассоциации не име-
ют права участвовать в принятии решений местными органами власти или 
представлять им услуги.
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Членство и управление. Граждане, владеющие и занимающие единицу 
жилья в многоквартирном комплексе, автоматически и в обязательном по-
рядке должны вступить в соседское объединение в своем многоквартирном 
комплексе на основании статьи 14 Collective Housing Management Act. Со-
ответственно, как домовладельцы, так и арендаторы автоматически вклю-
чаются в соседское объединение. Также и домовладельцы, и арендаторы 
имеют право голоса на выборах в члены правления, однако до недавнего 
времени лишь домовладельцы могли становиться членами правления со-
седского объединения – в настоящий момент статус кандидата в правление 
регламентируется уставом каждого отдельного объединения.

К полномочиям членов правления относится обсуждение и принятие 
решений по вопросам технического обслуживания, финансирования и пла-
нирования, бюджетирования, а также форм общественной деятельности [2]

Сфера деятельности. К основным задачам соседского объединения 
в Республике Корея относятся защита собственности, содержание имуще-
ства и управление общей территорией, а также поощрение общественной 
активности.

Как уже было сказано ранее, соседские объединения создаются для 
управления общей территорией и имуществом в многоквартирных комплек-
сах. Как правило, они занимаются техническим обслуживанием зданий, 
сопутствующей инфраструктуры и прилегающих улиц, а также предостав-
лением социальных (например, образовательных: детский сад) и рекреаци-
онных (например, общественный фестиваль) услуг для своих жителей.

В 2010 году правительство столичного города Сеул внесло поправки 
в положение о содействии общественному строительству в многоквартир-
ном комплексе, была разработана программа строительства соседских объ-
единений. Эта программа, во-первых, обеспечивает грантовую поддержку 
соседским объединениям, занимающимися предоставлением обществен-
ных услуг: от проектов в сфере зеленой энергетики до организации детских 
садов и обустройству детских площадок, а во-вторых, способствует про-
явлению гражданской роли объединений, основанной на вовлечении жите-
лей в общественную деятельность. С точки зрения местных органов власти, 
создание социального капитала через активизацию местного населения, его 
вовлечение в деятельность соседских объединений должно способствовать 
преодолению проблем, связанных с управлением соседскими объединения-
ми, коррупцией и отсутствием прозрачности в их деятельности, что в конеч-
ном итоге позволит создать здоровые самоуправляющиеся районы.

Также в рамках реализации этой программы была создана система об-
щественных менеджеров, выступающая в качестве канала обратной связи. 
В сферу их полномочий помимо обучения управлению многоквартирным 
жильем относится разрешение конфликтов внутри района, посещение сосед-
ских объединений в своей юрисдикции для сбора мнений граждан [7. С. 118].

Степанькова Д.С., Швырков В.С., Корольков К.А.
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Япония. Определение. Ассоциацию соседей в Японии можно опреде-
лить как добровольно создаваемую группу или самоуправляющуюся орга-
низацию, состоящую из людей, проживающих в рамках нескольких квар-
талов, задачей которой является организация и проведение мероприятий 
местного уровня [12. С. 29]. К мероприятиям местного уровня относится 
широкий спектр видов деятельности: от спортивных и детских мероприя-
тий, общественных фестивалей до мероприятий по решению проблем рай-
она, таких как предотвращение стихийных бедствий и реагирование на них, 
общественная уборка, уход за пожилыми людьми и предупреждение пре-
ступности.

Правовое оформление/Нормативно-правовая база. Ассоциации со-
седей в Японии не имеют правового оформления на национальном уровне, 
однако имеется тенденция на издание муниципалитетами постановлений, 
касающихся вопросов соседских ассоциаций, которые в основном вклю-
чают в себя положения о самоуправлении и налаживании партнерских от-
ношений с другими организациями, [14. C 124]. В целом же деятельность 
ассоциаций соседей в Японии регламентируется их собственным уставом, 
а также 21 статьей Конституции Японии от 1947 года, Законом об НКО и со-
глашениями с муниципалитетами, которые и регулируют статус и полномо-
чия этих объединений. При этом следует отметить, что соседские ассоциа-
ции имеют не инкорпорированный статус, то есть они не обладают правом 
участия в принятии решений местными органами власти и часто оформля-
ются как некоммерческие организации.

Членство и управление. Ассоциация соседства в Японии обычно вклю-
чает в себя несколько кварталов, где квартал выступает в качестве состав-
ной организационной части ассоциации. В крупных городах это число уве-
личивается: так, к примеру, в городе Хиросима соседская ассоциация может 
включать в себя до 15 кварталов [17. C. 472]. Членство в ассоциации не-
обязательно: домохозяйства добровольно присоединяются к ассоциации со-
седей, расположенной в их районе и, соответственно, относятся к кварталу, 
составной организационной части ассоциации, причем членом ассоциации 
может стать как домовладелец, так и арендатор жилья. У каждого квартала 
есть выборный глава, который одновременно становится членом правления 
ассоциации. Таким образом, совет правления формируется на выборной ос-
нове путем представления делегатов от каждого из кварталов, включенных 
в соседскую ассоциацию. Члены правления соседской ассоциации обязаны 
участвовать в ежемесячном заседании, также к их полномочиям относит-
ся сбор взносов с жителей, включенных в ассоциацию, для решения задач 
и проведения мероприятий.

Сфера деятельности. Ассоциация соседей, будучи самоуправляющей-
ся организацией, осуществляет разнообразные услуги. Так, ассоциации 
предоставляют услуги по ремонту и техническому обслуживанию сломан-

Первичные элементы в структуре местного самоуправления стран АТР
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ных стен и крыш через группу технического обслуживания, состоящую 
из квалифицированных жителей ассоциации. Кроме того, ассоциации воз-
лагают обязанности по уборке окрестностей на сопредельные кварталы, 
осуществляют патрулирование окрестностей через клуб предупреждения 
преступности, проводят чрезвычайные учения по предотвращению стихий-
ных бедствий и реагированию на них, а также оказывают услуги по ухо-
ду за пожилыми людьми. Сотрудничество с различными группами внутри 
ассоциации также позволяет проводить различные общественные фести-
вали и спортивные мероприятия. Безусловно, перечисленные выше меры 
требуют финансирования и координации, что часто мотивирует соседские 
ассоциации вступать в партнерски отношения с местными органами вла-
сти. Например, группы по реагированию на стихийные бедствия включа-
ются в специализированные учения, проводимые местной администрацией 
[17. С. 480]. Соседские ассоциации, сотрудничая с местным самоуправле-
нием, могут получать льготы в сфере налогообложения. Напоследок следу-
ет отметить роль соседских ассоциаций в качестве канала прямой и обрат-
ной связи между муниципалитетами и жителями района: местные органы 
власти часто контактируют с ассоциациями как для распространения пра-
вительственной информации, так и для сбора мнений граждан, получения 
отзывов на меры реализации государственных программ.

Выводы:
• В странах северо-восточной Азии нет единой модели низших уровней 

местной самоорганизации граждан, совершенно различная законодательная 
база, отличающиеся рамки свободной самоорганизации делают опыт стран 
АТР поистине уникальным.

• В Китае и Южной Корее существует персонифицированное руковод-
ство – конкретное лицо, выступающее в качестве канала коммуникации жи-
телей с органами МСУ высшего порядка, в Японии же преобладает коллек-
тивная самоорганизация жителей.

• Несмотря на различия, все 3 системы первичного самоуправления 
способствуют решению общественно-значимых локальных проблем, гар-
монизируют социальную жизнь и способствуют развитию гражданской 
культуры

Опыт стран АТР полностью невозможно внедрить в практику российских 
ТОС в связи со значительными культурными и нормативными расхождения-
ми, хотя Корейские соседские объединения наиболее близки к ТОС, вероятно, 
именно этот опыт стоит рассматривать в качестве частично применимого.
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PRIMARY ELEMENTS IN THE STRUCTURE  
OF LOCAL SELF-GOVERNMENT  
IN THE ASIA-PACIFIC REGION

This paper is a review article devoted to the topic of the grassroots level of 
local self-government in the countries of North-East Asia – China, Japan, and 
Korea. The study of the experience of self-government of the Asia-Pacific coun-
tries seems very relevant for several reasons: noticeable successes of these coun-
tries in urban management and changes in the models of self-organization and 
self-government of Asian societies. The grassroots level of public organization 
has a serious impact on the development of the civil and political culture of citi-
zens, which is extremely important in the context of the political transformation 
of Russian society. This paper aims to analyze the grassroots forms of social 
self-organization in China, Japan, and Korea. The objectives are a step-by-step 
review of the experience of local self-government in each of the studied coun-
tries. Methods widely used in the work – description, analysis, induction method. 
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The result of the work is generalized conclusions about the practice of grass-
roots self-government in Northeast Asia. The key conclusion of the research is 
the following statement – in the studied countries there is no single model of the 
grassroots levels of local self-organization of citizens, the experience of each 
of the Asia-Pacific countries in this matter is truly unique.

Key words: local self-government, grassroots level, self-organization of citi-
zens, China, Japan, Korea, local government system.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛА  
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

С ЦЕЛЬЮ РАЦИОНАЛЬНОГО ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В ПОЛИТИЧЕСКОМ SMM

В статье исследуются социальные сети на территории России по трем 
критериям: посещаемость и популярность среди пользователей, демогра-
фическая представленность пользователей и оценка функционала и воз-
можностей, предоставляемых интернет-площадками. Исследование прово-
дилось тремя методами: Big Data с использованием критериев ценностных 
оценок, метод анализа иерархий Т. Саати, контент-анализ. В результате 
исследования выявлено, что лучшей «соцсетью-универсалом» для любого 
политика является интернет-площадка «Вконтакте», на втором месте 
по эффективности стоят «Одноклассники», «Instagram» и «YouTube», 
а соцсети «Facebook», «Telegram», «TikTok» и «Twitter» являются часто 
сложными при использовании в политической коммуникации и неоправданно 
ресурсозатратными.

Ключевые слова: «соцсеть-универсал», специализированные соцсети, 
политическая коммуникация, политический SMM.

В настоящее время политики всех уровней начинают осваивать интер-
нет-пространство, создавая аккаунты в различных социальных сетях (да-
лее – соцсети), чтобы там коммуницировать с избирателями, влиять на их 
сознание, пропагандировать свои идеи, взгляды и убеждения. В мировой 
практике это уже устоявшийся инструмент политической коммуникации, 
в то время как в России использование интернета в политических целях 
еще недостаточно широко применяемый инструмент.

В России в силу особенностей развития политической культуры, функ-
ционирования политического режима и развития цифровых технологий 
применение интернет-технологий и главным образом соцсетей на выборах 

1 Научный руководитель: Махрин А.В., кандидат политических наук, доцент Института 
гуманитарных и социальных наук Тульского государственного университета, Россия, г. Тула.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 6(70)• Том 11 • 2021  1931 

началось относительно недавно, и пока они не имеют такого значения, как 
на Западе. Тем не менее, применение этого инструмента уже стало обяза-
тельным для всех кандидатов как минимум федерального уровня. 

Знание посещаемости и популярности соцсетей, демографической пред-
ставленности пользователей в них, а также функционала и возможностей, 
предоставляемых интернет-площадками, важно для современного россий-
ского политика и его команды, так как на сегодняшний день именно в соц-
сетях происходит главная коммуникация с населением. Именно в соцсетях 
политики (кандидаты, чиновники, общественные деятели и т.п.) могут эф-
фективно влиять на общественное мнение и сознание аудитории, используя 
все доступные способы построения политической коммуникации той или 
иной интернет-площадки. Этим определяется успешность в политической 
сфере: если политик умеет говорить со своей аудиторией, значит он имеет 
поддержку населения, а значит – имеет успешный имидж и саму власть.

Поэтому исследование различных характеристик соцсетей и целевой 
аудитории, которая пользуется ими, с точки зрения рационального их ис-
пользования в политическом SMM, является актуальной темой исследова-
ний современной политологии.

Соцсетью в данном исследовании согласно ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
(ред. от 30.12.2020) «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации» является интернет-ресурс, «который предназначен и (или) 
используется его пользователями для предоставления и (или) распростране-
ния посредством созданных ими персональных страниц информации на го-
сударственном языке РФ, государственных языках республик в составе РФ, 
других языках народов РФ, на котором может распространяться реклама, на-
правленная на привлечение внимания потребителей, находящихся на террито-
рии РФ и доступ к которому в течение суток составляет более пятисот тысяч 
пользователей сети «Интернет», находящихся на территории РФ» [3].

Методы исследования – Big Data с использованием критериев ценност-
ных оценок, метод анализа иерархий Т. Саати, контент-анализ.

Объект – политическая коммуникация в соцсетях с населением.
Предмет – оценка соцсетей как эффективных интернет-площадок для 

политической коммуникации.
Цель исследования – определить наиболее эффективные «соцсети-уни-

версалы», для того чтобы наиболее результативно проводить в них полити-
ческую коммуникацию с населением независимо от того, какую политиче-
скую силу и идеологию представляет политик.

Гипотеза исследования – сегодня соцсети становятся популярным ин-
струментом политической коммуникации с населением, однако не все по-
литики правильно выбирают ту или иную интернет-площадку.

Это связано с тем, что у политиков и их SMM-специалистов нет четкого 
понимания посещаемости и популярности, демографической представлен-

Сравнительный анализ функционала и возможностей социальных сетей 
 с целью рационального их использования в политическом SMM
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ности пользователей, функционала и возможностей той или иной соцсети; 
часто в виду этого они используют специализированные (дополнительные) 
соцсети, в то время как более эффективными являются «соцсети-универса-
лы», которые подходят политику любого уровня, идеологии и целевой ау-
дитории.

В ближайшем будущем те политики, которые в своей политической ком-
муникации будут пользоваться такими интернет-площадками, как «соцсе-
ти-универсалы», будут добиваться больших успехов в реализации полити-
ческой коммуникации, а значит – рационально использовать свои ресурсы.

Критерий А (посещаемость и популярность соцсетей среди пользовате-
лей на территории России). АНО «Левада-Центр» (принудительно внесена 
в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностран-
ного агента) с 29 января по 2 февраля 2021 г. провела опрос по репрезента-
тивной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 
1616 чел. в возрасте от 18 лет и старше. Одним из главных результатов ис-
следования, был ответ на вопрос: «Какие социальные сети Вы посещаете?». 
Результаты исследования показали следующее распределение по пользова-
нию соцсетями [1]:

1) Вконтакте – 43%;
2) YouTube – 35%;
3) Instagram – 31%;
4) Одноклассники – 31%;
5) TikTok – 14%;
6) Facebook – 9%;
7) Twitter – 3%.
8) Telegram – неизвестно.
Однако, согласно исследованию Фонда общественного мнения, который 

с 16 по 18 февраля 2021 г. проводил всероссийский телефонный опрос граж-
дан РФ 18 лет и старше (ежедневно опрашивались 300 респондентов. Рас-
чет делался на суммарной выборке за три дня опроса, итоговый объем вы-
борки – 900 респондентов.), на вопрос: «Пользуетесь ли Вы социальными 
сетями или мессенджерами? Я перечислю некоторые из них, а Вы скажи-
те, пожалуйста, какими пользуетесь» – соцсеть «Telegram» отметило 32% 
респондентов [4]. Это в свою очередь больше «TikTok» (23%), «Facebook» 
(20%) и «Twitter» (9%). Такое процентное распределение дает нам возмож-
ность приблизительно определить место Telegram в рейтинге выше:

1) Вконтакте – 43%;
2) YouTube – 35%;
3) Instagram – 31%;
4) Одноклассники – 31%;
5) Telegram – неизвестно.
6) TikTok – 14%;



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 6(70)• Том 11 • 2021  1933 

Сравнительный анализ функционала и возможностей социальных сетей 
 с целью рационального их использования в политическом SMM

7) Facebook – 9%;
8) Twitter – 3%.
Согласно исследованию компании «Brand Analytics» в октябре 2020 г. 

число активных авторов (пользователи, написавшие хотя бы 1 публичное 
сообщение в месяц) в социальных медиа в России распределилось в следу-
ющем соотношении [5]:

1) Instagram – 42841,4 тыс. чел.;
2) Вконтакте – 28663,7 тыс. чел.;
3) YouTube – 7736,6 тыс. чел.;
4) Одноклассники – 6600 тыс. чел.;
5) TikTok – 5301,4 тыс. чел.;
6) Facebook – 1587,3 тыс. чел.;
7) Twitter – 690,3 тыс. чел.;
8) Telegram – неизвестно. 
Чтобы найти приблизительное место Telegram в данном рейтинге, вос-

пользуемся данными другой исследовательской компании – «WEB-Index». 
В октябре 2020 г. этим проектом было зафиксировано 41012,2 тыс. актив-
ных авторов в «Telegram» [6].

Таким образом, обновленный рейтинг соцсетей по кол-ву активных ав-
торов будет выглядеть следующим образом:

1) Instagram – 42841,4 тыс. чел.;
2) Telegram – 41012,2 тыс. чел.;
3) Вконтакте – 28663,7 тыс. чел.;
4) YouTube – 7736,6 тыс. чел.;
5) Одноклассники – 6600 тыс. чел.;
6) TikTok – 5301,4 тыс. чел.;
7) Facebook – 1587,3 тыс. чел.;
8) Twitter – 690,3 тыс. чел.
Так, статистика исследования «Mediascope» (обычный шрифт) за январь 

2021 г. и данные эксперта И. Бедерова инжинирингового центра «SafeNet» 
Национальной технологической инициативы (курсив) [2] показывает сле-
дующую посещаемость разных соцсетей на территории России с компью-
терных и мобильных устройств (показатель Avg. min. per day для «Twitter» 
не рассчитывался, поэтому за его значение будет взято значение похожей 
соцсети – «Facebook»):

Показатель Monthly Reach – кол-во человек, заходивших на ресурс хотя 
бы 1 раз за месяц, в тыс. человек.

Показатель Average Daily Reach – среднее кол-во человек, заходивших 
на ресурс хотя бы 1 раз за день в мае 2019, в тыс. человек.

Показатель Avg. min. per day – среднее кол-во минут, проведенное одним 
пользователем ресурса на сайте за день.



1934  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 6(70) • Том 11 • 2021 

Таким образом, рейтинг соцсетей по приведенным показателям посеща-
емости определим следующим образом: 

– если показатель Monthly Reach составляет от 2000 до 5000 тыс. чел., 
то соцсети присваивается 2 бал.; если от 5000 до 10000 тыс. чел. то – 3 бал.: 
если от 10000 до 15000 тыс. чел., то – 4 бал.; если от 15000 до 20000 и более, 
то – 5 бал.;

– если показатель Average Daily Reach составляет от 100 до 900 тыс. чел., 
то соцсети присваивается 2 бал.; если от 900 до 2000 тыс. чел., то – 3 бал.; 
если от 2000 до 5000 тыс. чел., то – 4 бал.; если от 5000 и более, то – 5 бал.;

– если показатель Avg. min. per day составляет не более 15 мин., то соцсети 
присваивается 1 бал., если от 15 до 25 мин., то – 2 бал., если от 25 до 35 мин., 
то – 3 бал., если от 45 мин. и более, то – 5 бал.

Таким образом, рейтинг соцсетей по приведенным показателям посеща-
емости будет выглядеть следующим образом:

1) YouTube;
2) Вконтакте;
3) Facebook;
4) Одноклассники и Instagram;
5) TikTok;
6) Telegram и Twitter.
В связи с этим, можно составить следующую матрицу с целью выявле-

ния первого сущностного критерия оценки соцсетей по посещаемости и со-
циальной представленности общества на территории России в соцсетях, где 
кол-во набранных бал. определяется целым числом в зависимости от места 
соцсети относительно других, учитывая данные исследований, приведенных 
выше (расчет бал.: 1 место – 8 бал., 2 место – 7 бал., 3 место – 6 бал., 4 место – 
5 бал., 5 место – 4 бал., 6 место – 3 бал., 7 место – 2 бал., 8 место – 1 бал.;  
0 бал. – присваивается, если исследование соцсети не проводилось или 
не было включено в список отчета в связи с незначительными показателями):

Критерий Б (демографическая представленность пользователей в соцсе-
тях на территории России). 

Ниже находятся графики распределения возрастов и полов в каждой 
соцсети. Чтобы нам определить, насколько в той или иной соцсети распре-
деление между группами возрастов и полов находится в равной степени от-
клонения, (т.к. нам нужно найти соцсеть-универсал), найдем среднеквадра-
тическое отклонение для возрастов и полов в каждом отдельном случае. Т.е. 
среднеквадратическое отклонение покажет нам насколько в среднем значе-
ние каждой группы пользователей отклоняется от средней величины. Это 
значение мы и будем сравнивать впоследствии, чтобы оценить критерий Б.

Чтобы найти среднеквадратическое отклонение, нужно найти квадрат-
ный корень из дисперсии случайной величины. Дисперсия случайной вели-

Хомяков Д.О.
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чины – это один из основных показателей в статистике. Он отражает меру 
разброса данных вокруг средней арифметической. Соответственно, чтобы 
посчитать дисперсию, нам необходимо найти отклонение каждого показате-
ля групп пользователей от среднего значения (среднего арифметического). 
Для этого вычтем из каждого значения группы среднее значение пользова-
телей. А чтобы найти среднее значение, нужно сумму всех групп пользова-
телей разделить на количество всех групп в каждой соцсети.

Однако, т.к. кол-во пользователей в каждой соцсети разное, мы не можем 
сравнивать получившиеся значения между собой. Поэтому, чтобы иметь 
возможность оценить критерий Б, мы найдем для каждой соцсети (зная 

Таблица 1 
Матрица сравнения посещаемости соцсетей  

пользователями на территории России

ВК Instagram Одноклас-
сники Facebook Telegram TikTok YouTube Twitter

Monthly 
Reach

40 052 
чел.

34 065
чел.

21 674
чел.

22 162
чел.

19 504
чел.

16 675
чел.

44 138 
чел.

643 чел. 
октябрь 
2020 г.

Average 
Daily 
Reach

22 773
чел.

16 408
чел.

8 276
чел.

5 124
чел.

8 023
чел.

5 658
чел.

19 437 
чел.

1 000 чел. 
октябрь 
2020 г.

Avg. min. 
per day

32
мин.

24
мин.

17
мин.

9
мин.

12
мин.

29
мин.

51
мин.

≈ 9
мин.

Таблица 2
Матрица оценки посещаемости и популярности соцсетей  

среди пользователей на территории России

ВК Instagram Одноклас-
сники Facebook Telegram TikTok YouTube Twitter

баллы 
(Monthly 
Reach)

5 4 3 5 3 2 5 2

баллы 
(Average 

Daily 
Reach)

5 3 4 4 2 2 5 3

баллы 
(Avg. min. 
per day)

3 2 2 1 1 3 5 1

в итоге 13 бал. 9 бал. 9 бал. 10 бал. 6 бал. 7 бал. 15 бал. 6 бал.

Сравнительный анализ функционала и возможностей социальных сетей 
 с целью рационального их использования в политическом SMM
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целое число пользователей) процент от целого числа активных авторов. Его 
мы и будем сравнивать в итоге.

Согласно статистике, предложенной проектом «Brand Analytics», а также 
другими проектами, мы выяснили кол-во активных авторов, в исследуемых 
нами соцсетях на территории России, по возрасту и полу. В связи с тем, что це-
лью исследования являлся поиск лучшей «сети-универсала», нами было при-
нято решение оценивать данный критерий по его соответствию одному главно-
му принципу – равное половозрастное распределение пользователей соцсети.

В соответствии с этим методика оценки демографических показателей 
соцсетей будет выглядеть следующим образом:

– если среднеквадратическое отклонение долей активных авторов раз-
ных полов и возрастов составляет не более 5%, то соцсети присваивается 
2,5 бал.;

– если среднеквадратическое отклонение долей активных авторов раз-
ных полов и возрастов составляет не менее 5%, но и не более 10%, то соц-
сети присваивается 2 бал.;

– если среднеквадратическое отклонение долей активных авторов раз-
ных полов и возрастов составляет не менее 10%, но и не более 15%, то соц-
сети присваивается 1,5 бал.;

– если среднеквадратическое отклонение долей активных авторов раз-
ных полов и возрастов составляет не менее 15%, но и не более 20%, то соц-
сети присваивается 1 бал.;

– если среднеквадратическое отклонение долей активных авторов раз-
ных полов и возрастов составляет 20% и более, то соцсети присваивается 
0,5 бал.

Определившись с критериями посещаемости и демографической пред-
ставленности граждан России в соцсетях, стоит выделить еще один кри-
терий – критерий В (функционал и возможности, предоставляемые интер-
нет-площадками для политика на территории России). Для этого проведем 
распределение уровней важности критериев сравнения функционала и воз-
можностей соцсетей и распределим баллы в зависимости от их влияния 
на эффективность политического SMM:

1. – показатели высшей значимости (в наибольшей степени важны для 
ведения политического SMM политика) – 5 бал.;

– показатели средней значимости (важны для ведения политического 
SMM политика, однако не имеют первоочередного значения) – 3 бал.;

– показатели малой значимости (в целом не важны для ведения полити-
ческого SMM политика, однако их наличие приветствуется) – 1 бал.

2. Рассчитаем 13,14 и 15-й показатели по следующей методике: 
– если показатели ограниченности символов в комментариях и макси-

мального количества символов составляют от 100 до 1000 знак., то соцсети 
присваивается 1 бал.;

Сравнительный анализ функционала и возможностей социальных сетей 
 с целью рационального их использования в политическом SMM
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Распределим набранные баллы по уровню важности показателей:

Таблица 7 
Матрица оценки критерия В (функционал и возможности,  

предоставляемые интернет-площадками для политика на территории 
России)

ВК Instagram Одно-
классники Facebook Telegram TikTok YouTube Twitter

Показатели 
высшей 

значимости
20 16,5 16 19 13 14,5 16 14

Показатели 
средней 

значимости
7 5 7 5 3 3 2 3

Показатели 
малой зна-
чимости

4 1 3 1 2,5 1 0 1

В итоге 31 
бал. 22,5 бал. 26 бал. 25 бал. 18,5 бал. 18,5 

бал. 18 бал. 18 
бал.

Проведем подсчет набранных балов соцсетями в результате их сравне-
ния по различным критериям:

Таблица 8
Матрица оценки критерия посещаемости и популярности соцсетей  

среди пользователей на территории России (А), критерия демографической 
представленности пользователей в соцсетях на территории России (Б),  

критерия оценки функционала и возможностей, предоставляемых  
интернет-площадками для политика на территории России (В)

ВК Instagram Одноклас-
сники Facebook Telegram TikTok YouTube Twitter

Критерий 
А 21 19 14 10 14 10 20 5

Критерий 
Б 4,5 3,5 3,5 3,5 2,5 4,5 4,5 3

Критерий 
В 31 22,5 26 25 18,5 18,5 18 18

В итоге 56,5 
бал. 45 бал. 43,5 бал. 38,5 бал. 35 бал. 33 

бал. 42,5 бал. 26 
бал.

– если показатели ограниченности символов в комментариях и макси-
мального количества символов составляют от 1000 до 5000 знак., то – 2 бал.;

– если показатели ограниченности символов в комментариях составля-
ют от 5000 и более знак., то – 3 бал.

Хомяков Д.О.
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– если показатель ограниченности в добавлении друзей (предел) со-
ставляет 5000 чел., то соцсети присваивается 1 бал.;

– если показатель ограниченности в добавлении друзей (предел) со-
ставляет 10000 чел., то соцсети присваивается 2 бал.;

– если показатель ограниченности в добавлении друзей (предел) 
не ограничен, то соцсети присваивается 3 бал.

3. Оценка «+/-» присваивает соцсети 0,5 бал. за реализованный не пол-
ной мере функционал с точки зрения политической коммуникации.

Ниже представлены результаты анализа наиболее популярных социаль-
ных сетей среди россиян по различным критериям, которые могут быть зна-
чимы для эффективного политического SMM:

Таким образом, в результате проведенного нами исследования, на мо-
мент марта 2021 г. наиболее эффективной «соцсетью-универсалом» с точки 
зрения посещаемости и популярности среди пользователей, демографи-
ческой представленности пользователей в этой соцсети и ее функционала 
и возможностей для рационального использования их в политическом SMM 
на территории России является соцсеть «Вконтакте». Именно эта соцсеть 
рекомендована к использованию всем политикам, независимо от их целевой 
аудитории и форм коммуникации.

Также достаточно эффективно российским политикам можно исполь-
зовать соцсети «Одноклассники», «Instagram» и «YouTube» – они набрали 
схожее кол-во баллов и могут также использоваться политиками для веде-
ния политической коммуникации. 

Соцсети «Facebook», «Telegram», «TikTok» и «Twitter» являются специ-
ализированными интернет-площадками. В связи с этим, их рекомендуется 
использовать только при тщательном анализе целевой аудитории с учетом 
индивидуальных преимуществ, которые может дать присутствие конкрет-
ного политика в данных соцсетях.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ
1. Тема статьи должна соответствовать профилю журнала. Представлен-

ный авторский текст может быть подготовлен как единолично, так и в со-
авторстве. Материал должен быть актуальным и иметь научную и практи-
ческую значимость. 

2. Объем статьи для аспирантов и соискателей – до 13 страниц маши-
нописного текста, для кандидатов и докторов наук – до 15 страниц маши-
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междустрочный интервал – 1,5, все источники следует снабжать библиогра-
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3. Ссылки даются в тексте в квадратных скобках, внутри которых первая 
цифра указывает на номер источника в библиографическом списке, вторая, 
стоящая после прописной буквы «С», – на номер страницы в источнике (на-
пример, [1. С. 26]; ссылка на несколько источников – [1. С. 126; 4. С. 43]). 
Ссылки на примечания даются в круглых скобках, например, (1).

4. К материалу прилагается авторский перевод заглавия статьи, анно-
тация на русском и английском языках, список ключевых слов на русском 
и английском языках, пристатейный библиографический список (в алфавит-
ном порядке). А также фамилия, имя и отчество автора (полностью), уче-
ная степень, ученое звание, должность, официальное наименование места 
работы – все на русском и английском языках. Обязательно указываются 
контактный телефон и адрес электронной почты.

5. Требования к аннотации. Аннотация должна раскрывать проблемати-
ку научной статьи, ее цель, а также полученные результаты. Рекомендуемая 
структура аннотации: введение, цели и задачи, методы, результаты, выводы. 
Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в анно-
тации. Исторические справки, описание ранее опубликованных работ и об-
щеизвестные положения в аннотации не приводятся. Рекомендуемый объем 
аннотации – 200-250 слов.

6. Пристатейный список литературы должен быть нумерованным – каж-
дый источник следует помещать с новой строки под порядковым номером. 
Нумерация ссылок на источники в списке литературы должна соответство-
вать ссылкам в тексте статьи. В списке литературы все работы перечисля-
ются в алфавитном порядке. В списке литературы приводятся только ма-
териалы, на которые ссылается автор. Все источники в списке литературы 
следует оформить в соответствие ГОСТ Р 7.0.5-2008.

7. Все материалы следует представлять в редакцию в электронном виде 
(по электронной почте).

8. Все статьи подлежат обязательному двойному «слепому» рецензи-
рованию. Рецензии на статьи по наиболее актуальным и дискуссионным 
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