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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ. «Проблема отсутствия поддержки 

внешнеполитического курса как фактор формирования внутриполитических потерь лидера: 

экспериментальное исследование», проект № 15-03-00455 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема роли общественного мнения в сфере внешней 

политики. В частности, изучаются инструменты, посредством которых общественность 

способна оказать влияние на содержание проводимой внешней политики. Для выявления 

подобных инструментов проведено эмпирическое социологическое исследование, 

позволяющее описать нормативные убеждения и практические установки россиян 

относительно внешней политики. В качестве примеров рассматриваются решения: о 

присоединении Крыма к России, о проведении силами ВКС РФ военной операции в Сирии, 

направленной на борьбу с терроризмом; о запрете на ввоз в Россию некоторых продуктов 

питания и сельхозпродукции из стран, которые ввели антироссийские экономические 

санкции. Установлено, что большинство респондентов разделяют мнение о том, что 

политический лидер должен учитывать мнение граждан в процессе принятия 

внешнеполитических решений. При этом установка граждан на оказание влияния в сфере 

внешней политики наблюдается как на нормативном, так и практическом уровне. Влияние 

на внешнюю политику осуществляется посредством двух инструментов. Первый 

предполагает поддержку лидера в ходе выборов, когда проводимая внешняя политика 

воспринимается как отвечающая интересам граждан. Установлено, что результаты 

внешнеполитических решений учитываются во время президентских выборов, однако 

почти не оказывают влияния на исход парламентских выборов. Другой инструмент 

влияния на внешнюю политику связан с созданием внутриполитических потерь для 

лидера, если принятые решения не отвечают ожиданиям общественности. Чаще всего в 

качестве подобного инструмента воздействия респонденты выбирают акции протеста. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Смирнова А.Г. Общественное мнение и внешняя политика: инструменты влияния 

граждан на принятие внешнеполитических решений // Теории и проблемы политических 

исследований. 2017. Том 7. № 5А. С. 5-17. 
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Общественное мнение, внешняя политика, выборы, создание внутриполитических 

потерь, Россия. 

Введение 

Функционирование института выборов создает условия для участия общественности в 

принятии решений в сфере не только внутренней, но и внешней политики. Как следствие, в 

политической социологии получило развитие направление исследований, призванное раскрыть 

механизмы взаимодействия институтов власти и общественного мнения в процессе разработки 

политического курса.  

Особый интерес представляет исследование подобного взаимодействия в сфере внешней 

политики. С одной стороны, нельзя не согласиться с мнением В.В. Федорова и Д.В. Поликанова 

о том, что механизм принятия внешнеполитических решений «менее демократичен» [Федоров, 

Поликанов 2005, 26], чем выработка внутриполитических решений. В результате 

общественность выступает объектом воздействия элит, нежели полноправным участником 

совершаемого выбора. С другой стороны, значимые внутриполитические последствия принятых 

внешнеполитических решений способствуют поддержанию устойчивого интереса граждан к 

проблемам внешней политики, приобретению знаний о данной области в целом и отдельных ее 

проблемах, выработке приоритетов внешнеполитической деятельности и формированию 

установок относительно политической активности в этой сфере. Иначе говоря, из пассивных 

объектов воздействия общественность превращается в участника процесса принятия 

внешнеполитических решений, влияние которого учитывается политическими лидерами. 

В связи с этим повышается актуальность изучения общественного мнения в качестве 

фактора принятия внешнеполитических решений. В частности, важно уделить внимание 

конкретным инструментам, которыми располагают граждане, чтобы оказывать влияние на 

принятие внешнеполитических решений. 

Поддержка лидера и создание внутриполитических потерь как инструменты 

влияния граждан на внешнюю политику 

В современной науке проблема взаимосвязи общественного мнения и внешней политики 

зачастую рассматривается с позиций субъектов принятия решений, носителей власти. 

Аргументацию выбора подобного ракурса исследования проблемы приводит Д.П. Гавра. По 

мнению ученого, именно институты власти законодательно закрепляют роль общественного 

мнения в принятии политических решений и допускают граждан к процессу выработки и 

проведению внешнеполитического курса [Гавра, 1998, 54]. Иначе говоря, субъекты принятия 

решений сами определяют, будут ли они обращаться к общественному мнению или нет. По 

данному критерию страны отличаются по степени централизации государственных институтов 

и способности политической системы контролировать общество и преодолевать деятельность 

оппозиции [Risse-Kappen, 1991, 484]. 

Вместе с тем, анализ проблемы взаимодействия общественного мнения и внешней политики 

с позиции носителей власти не позволяет в полной мере учесть влияние граждан на выработку 

и реализацию внешнеполитических решений. В связи с этим ученые предлагают расширить 

объяснительные концепции за счет интеграции в них социетальных факторов. Например, Т. 
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Риссе-Каппен предлагает учитывать способность политических акторов достичь консенсуса 

среди значимых групп элиты с целью обеспечения поддержки проводимой политики [Risse-

Kappen, 1991, 485]. Но и отмеченный конструкт акцентирует, прежде всего, активность 

субъектов принятия решений, нежели общественности. 

Подобное смещение акцентов в исследовании поставленной проблемы объясняется 

учеными и экспертами особенностями общественного мнения о внешнеполитических 

проблемах. Во-первых, оно рассматривалось как характеризующееся высокой изменчивостью и 

подвижностью. Отмеченные качества не позволяют рассматривать его в качестве надежного 

ориентира для проведения внешней политики. Во-вторых, общественному мнению недостает 

целостности и структурированности, что препятствует формированию установок по 

внешнеполитическим проблемам. Отмеченные особенности общественного мнения создают 

ограниченные возможности оказывать влияние на реализацию внешней политики. 

Однако, как доказывает О.Р. Холсти, многочисленные исследования общественного мнения 

в сфере внешней политики, которые начались в США на фоне событий войны во Вьетнаме, 

опровергли приведенные аргументы. В частности, поставлен под сомнение тезис о том, что 

общественность оказывает незначительное влияние на проводимую внешнюю политику. Кроме 

того, показано, что выборы выступают в качестве основного инструмента влияния, которым 

располагают граждане [Holsti, 1992]. 

Другие исследователи, например, М. Томц, Дж. Викс и К. Яри-Мило конкретизируют 

инструменты влияния общественного мнения на внешнюю политику [Tomz, Weeks, Yarhi-Milo, 

2017]. Первый – выражение поддержки лидерам, внешняя политика которых соответствует 

ожиданиям граждан. Второй – санкции. Он предполагает, что граждане оказывают влияние на 

выработку и реализацию внешнеполитического курса посредством создания 

внутриполитических потерь, с которыми сталкивается политический лидер, если проводимая 

им внешняя политика не получила одобрения общественности. Потери чаще всего связаны с 

утратой голосов избирателей в ходе выборов. В результате выборы могут использоваться и как 

средство поддержки, и как инструмент санкций (отказ проголосовать за кандидата или партию). 

Однако спектр ожидаемых последствий существенно шире. По мнению А. Минца, кроме 

возможности проиграть выборы политические лидеры уделяют внимание таким возможным 

внутриполитическим потерям как снижение уровня общественной поддержки проводимой 

политики и популярности самого политического лидера; появлению внутриполитической 

оппозиции; угрозе существованию политического режима; внутрипартийной борьбе и 

конкуренции; внутренним или внешним вызовам режиму; возможности распада коалиции или 

отставки правительства; угрозам чести, достоинству или легитимности лидера; демонстрациям 

и массовым беспорядкам; использованию права «вето» (например, ключевыми парламентскими 

партиями) [Mintz, 2004, 9]. При этом, как и в случае с выборами, большинство из перечисленных 

последствий могут действовать двояко: в негативном варианте как санкция, в позитивном – как 

мера поддержки. 

Значительная часть теоретических и эмпирических исследований направлена на 

осмысление электорального поведения граждан в качестве инструмента влияния на процесс 

принятия внешнеполитических решений. При этом голосование используется как средство 

выражения поддержки проводимому внешнеполитическому курсу. Так, С. Ананд и Дж. Кросник 

пришли к выводу, что избиратели отдают предпочтение кандидатам, которые разделяют схожие 

с ними внешнеполитические ориентации [Anand, Krosnick, 2003]. Сделанный вывод 

подтверждают результаты эмпирического исследования, которое провели М. Томц, Дж. Викс и 

К. Яри-Мило на примере израильской выборки. Они установили, что в Израиле партии 
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занимают четкую позицию по вопросам внешней политики. Граждане способны распознавать и 

учитывать ее в ходе голосования, поскольку делают свой выбор преимущественно на основе 

внешнеполитической проблематики [Tomz, Weeks, Yarhi-Milo, 2017]. 

Другие ученые полагают, что связь между результатами внешней политики и 

электоральными предпочтениями граждан опосредована промежуточными переменными, 

прежде всего, важностью внешнеполитических событий. Например, С. Хесс и М. Нельсон 

полагают, что внешняя политика влияет на результаты голосования, только если она привела к 

существенным внутренним последствиям [Hess, Nelson, 1985]. Близкую позицию разделает и 

М. Нинчич. Он отмечает, что когда граждане разбираются в деталях проводимой внешней 

политики, и она важна для них, то они основывают свой выбор кандидатов на политические 

посты на результатах в данной области [Nincic, 2004]. 

Возможно также и непрямое воздействие результатов внешней политики на электоральное 

поведение. Избиратели принимают решение о поддержке кандидата, исходя из позиции 

последнего по тому или иному вопросу и представлений о личностных особенностях 

претендента на политический пост. Деятельность на внешнеполитическом направлении служит 

основанием для создания впечатления о кандидате по обоим отмеченным направлениям. 

Непрямое влияние связано с тем, что даже если избиратель не интересуется деталями принятого 

внешнеполитического решения, он способен на его основе составить представление о 

кандидате, о его решимости, лидерском потенциале, влиятельности. Так, М. Нинчич и Хинкли 

описывают двухступенчатый процесс, посредством которого устанавливается связь между 

общественным мнением, внешней политикой и электоральным выбором. В ходе первого этапа 

избиратели оценивают результаты внешнеполитической деятельности кандидата и формируют 

общее впечатление о нем. На втором этапе созданное общее впечатление становится основой 

голосования в ходе выборов [Nincic, Hinckley, 1991, 335]. 

Опосредованное влияние результатов внешней политики на электоральный выбор 

представляет интерес по следующим причинам. 

Во-первых, можно предполагать влияние последствий проводимой внешней политики на 

результаты голосования, даже если прямая связь между двумя явлениями не прослеживается. В 

результате значимость деятельности лидера на внешнеполитическом направлении для 

получения поддержки в ходе выборов может быть более высокой, чем считали ученые, когда 

полагали, что результаты голосования зависят главным образом от ситуации в стране.  

Во-вторых, установки на электоральную поддержку или отказ в таковой не обязательно 

привязаны к конкретному решению, что позволяет политику компенсировать негативное 

восприятие его деятельности в одной ситуации успехами – в других. Однако по этим же 

причинам возможен и обратный эффект.  

В-третьих, вывод о том, что влияние результатов внешней политики на результаты 

голосования опосредовано сложившимся у граждан «общим впечатлением» о политике, 

получает важное прочтение применительно к деятельности политических лидеров. Как полагает 

Д.С. Фойл, так же как избиратели не связывают готовность поддержать кандидата на 

политический пост во время выборов с результатами его конкретных внешнеполитических 

решений, так и политики не анализируют мнение общественности по конкретным проблемам, а 

рассматривают его «в целом» в качестве общей установки на поддержку [Foyle, 1999, 20, 239]. 

Отмеченный феномен проявляется особенно ярко, когда принятые решения, по мнению 

лидеров, могут оказать влияние на результаты предстоящих выборов. Как следствие, 

голосование начинает работать как инструмент упреждения действий политического лидера 

через антиципацию потерь, связанных с риском проиграть выборы. При этом, как подчеркивает 
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Д.С. Фойл, антиципация, то есть предвидение настроений избирателей, существует подчас 

только в виде субъективного предположения, нежели объективного доказательства [Foyle, 1999, 

267]. Однако даже предположение позволяет политикам отказаться от решений, за которые, по 

их мнению, они могут быть «наказаны» избирателями. 

Наряду с участием в голосовании существуют и другие инструменты воздействия граждан 

на политических лидеров. В частности, в качестве негативного последствия, которого субъекты 

принятия решений стремятся избежать, выступает снижение уровня поддержки проводимой 

политики. Обзор исследований американских политологов, представленный Дж.А. Кросником 

и его соавторами, позволяет сделать вывод, что высокий уровень одобрения проводимой 

президентом политики повышает шансы на то, что партия, которую он представляет, выиграет 

выборы в конгресс, а сам лидер или его последователь – займет президентское кресло на 

следующий срок [Krosnick, Visser, Harder, 2011, 1315-1316]. Более того, М. Нинчич и Б. Хинкли 

полагают, что на каждые 2% повышения рейтинга одобрения деятельности президента 

приходится примерно 1% увеличения голосов в ходе выборов [Nincic, Hinckley, 1991, 337]. В 

свою очередь, Т. Риссе-Каппен на основе анализа роли общественного мнения в выработке 

политики США, Германии, Франции и Японии в отношении СССР в 80-е годы демонстрирует 

значимость движения за мир без ядерного оружия в принятии внешнеполитических решений 

[Risse-Kappen, 1991]. Фактически акции протеста стали средством демонстрации отказа в 

поддержке проводимого курса.  

Другие средства производства внутриполитических потерь также могут оказаться 

актуальными в зависимости от особенностей системы политических институтов и режима 

взаимодействия с общественным мнением. 

Какие установки в отношении внешней политики свойственны россиянам? Учитывают ли 

они результаты внешнеполитической деятельности политиков в ходе президентских и 

парламентских выборов? Посредством каких действий готовы реагировать на 

внешнеполитические решения, которые, по их мнению, не отражают интересы граждан и 

государства? Поиск ответов на поставленные вопросы осуществлялся в ходе авторского 

социологического исследования. 

Процедура исследования 

Для решения поставленной задачи в апреле 2017 г. проведено социологическое 

исследование, направленное на изучение мнения россиян относительно конкретных 

внешнеполитических решений, принятых руководством страны. Выбраны три примера 

внешнеполитических решений: о присоединении Крыма к России; об участии нашей страны в 

проведении антитеррористической операции в Сирии; о запрете на ввоз в Россию некоторых 

продукты питания и сельхозпродукции из стран, которые ввели антироссийские экономические 

санкции. Выбор примеров решений объясняется тем, что именно они ассоциируются у 

респондентов с проводимой в настоящее время внешней политикой страны и выступают 

референтными точками для оценки результатов деятельности политических лидеров [В. Путин: 

рейтинги, отношение, оценки работы, www], [Путин: 4 года третьего срока президентства, 

www]. 

В основе исследования лежит метод анкетирования (n=600). В исследовании применялась 

квотная выборка, построенная с учетом двух параметров: возраста и пола респондентов. 

Опрошены 53% женщин и 47% мужчин четырех возрастных групп: 18-30 лет (26%), 31-45 лет 

(27%); 46-60 лет (29%); 61-85 лет (18%).  
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Вопросы направлены на выявление 1) субъективно оцениваемых результатов 

внешнеполитического решения в терминах выигрышей и потерь для страны, граждан и 

политического лидера; 2) субъективно оцениваемой вероятности наступления негативных 

последствий (в том числе, риск для лидера проиграть выборы) принятых решений; 3) 

электоральных предпочтений респондентов. 

Математико-статистическая обработка данных осуществлена с помощью составления 

частотных таблиц и таблиц сопряжённости с применением критерияχ2 Пирсона. 

Полученные результаты 

Начнем описание с нормативных убеждений. Согласно результатам, полученным в ходе 

первого этапа исследования, 70 % респондентов разделяют мнение о том, что политический 

лидер должен учитывать мнение граждан в процессе принятия внешнеполитических решений.  

При этом установлено, что выраженность анализируемого нормативного убеждения связана 

с уровнем индивидуального ежемесячного дохода респондентов. Так, чаще всего убежденность 

в том, что политик должен учитывать мнение граждан, принимая внешнеполитические 

решения, демонстрируют респонденты с доходом ниже 8 тыс. рублей (83%). Кроме того, они 

реже других групп (2,4%) придерживаются противоположного мнения. В группе с доходом 

выше 30 тыс. рублей наблюдается наименьшее количество сторонников подобного убеждения 

- 64%, притом, что 20,7% опрошенных полагают, что политик не должен учитывать мнение 

граждан. Различия статистически значимы: χ2
df=14= 30,675; p = 0,006. 

Установленная связь требует уточнения с точки зрения механизмов ее возникновения. 

Можем предположить, что усиление приверженности убеждению о необходимости учитывать 

мнение граждан в выработке и реализации внешнеполитического курса в зависимости от уровня 

индивидуального ежемесячного дохода обусловлено восприятием внешней политики как 

сопряженной для граждан с выигрышами и / или потерями. Существование отмеченной связи 

подтверждается результатами исследования. В частности, согласно данным, представленным в 

таблице 1, респонденты, которые воспринимают внешнюю политику как принесшую потери 

для граждан, склонны чаше выражать убежденность в необходимости учитывать мнения 

населения при принятии решений. 

Таблица 1 - Убеждение респондентов о том, что политик должен или не должен 

учитывать общественное мнение при принятии внешнеполитических решений, в 

зависимости от восприятия результатов внешней политики как сопряженной с 

выигрышами или потерями для граждан, % опрошенных 

 Только 

выигрыши 

Больше 

выигрышей 

В равной степени 

выигрыши и 

потери 

Больше 

потерь 

Только 

потери 

2 

(df=4)_ 

Присоединение Крыма 

к России 
87 /13 84 / 16 94 / 6 97 / 3 83 / 17 4,714 

Решение о проведении 

антитеррористической 

операции в Сирии 

63 / 37 76 / 33 76 / 24 71 / 29 89 / 11 3,861 

Решение о введении 

ответных санкций 
90 / 10 66/ 34 76 / 24 89 / 11 90 / 10 9,89* 

* - различия статистически значимы р = 0,042 
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Полученные результаты позволяют сделать вывод, что убежденность респондентов в 

необходимости учитывать мнение граждан при выработке и реализации внешней политики 

говорит о признании россиянами значимости своего участия не только в решении внутренних 

проблем, но и влияния на формирование внешнеполитического курса страны. При этом 

установленная связь подобного убеждения и результатов внешнеполитической деятельности 

служит индикатором того, что успехи и неудачи в сфере внешней политики могут выступить 

мотиватором политического поведения, предполагающего возможность влиять на выбор 

внешнеполитического курса посредством оказания поддержки субъектам принятиям решений 

или отказа в таковой. 

Рассмотрим, какие установки разделяют россияне относительно наиболее актуальных 

внешнеполитических решений, принятых политическим руководством страны.  

Начнем анализ результатов с субъективных оценок респондентами принятых решений как 

сопряженных с выигрышами и/или потерями.  

Таблица 2 - Оценка респондентами внешнеполитических решений как сопряженных с 

выигрышами для страны, граждан и политического лидера в настоящем / и будущем, и 

установка на их поддержку, % опрошенных 

 
Для страны Для граждан Для лидера 

Установка на 

поддержку 

Решение о присоединении Крыма к 

России 
68 50 78 77 

Решение о проведении 

антитеррористической операции в 

Сирии 

51 / 46 21 / 24 64 / 53 58 / 61 

Решение о введении ответных 

санкций 
52 / 59 38 / 44 55 / 51 65 / 63 

Представленные в таблице 2 данные позволяют сделать вывод о существовании двух 

противоположных тенденций в оценке россиянами результатов внешней политики. 

Во-первых, все три решения воспринимаются большинством респондентов как 

сопряженные только с выигрышами или в большей степени с выигрышами, чем потерями. Как 

следствие, в отношении всех решений опрошенные демонстрируют установку на поддержку 

проводимой политики как в настоящем, так и в будущем.  

Во-вторых, наблюдается расхождение в оценках результатов решений для страны, граждан 

и лидера. Во всех трех случаях проводимая политика воспринимается, прежде всего, как 

обеспечившая преимущества лидеру, затем – стране и только потом – гражданам. Фактически в 

ответах респондентов присутствует убежденность в том, что лидер, принимая 

внешнеполитические решения, руководствуется в большей степени своими интересами, нежели 

желаниями граждан.  

Восприятие внешней политики как сопряженной с потерями может служить основанием для 

выбора политического поведения, связанного с отказом в поддержке субъектов принятия 

решений. Однако согласно данным, представленным в таблице 3, большинство респондентов 

убеждено, что политику удалось не только избежать негативных внутриполитических 

последствий, но и получить поддержку как внутри страны, так и на международной арене. 



12 Theories and Problems of Political Studies. 2017, Vol. 7, Is. 4А 
 

Anna G. Smirnova 
 

Таблица 3 - Внутриполитические последствия, с которыми столкнулся политик в 

результате проводимой внешней политики, накопленный % ответов «согласен» и 

«скорее согласен» 

 Решение о 

присоединении 

Крыма к России 

Решение о проведении 

антитеррористической 

операции в Сирии 

Решение о введении 

ответных санкций 

Упрочил доверие граждан 81,5 59 62,5 

Получил поддержку 

избирателей 
81,5 48 58,5 

Получил поддержку 

оппозиции 
40,5 28,5 22,5 

Упрочил авторитет на 

международной арене 
66,5 75 62,5 

По мнению большинства респондентов, анализируемые внешнеполитические решения 

ассоциируются с деятельностью президента В.В. Путина. В частности, решение о 

присоединении Крыма к России с деятельностью президента связывают 91% опрошенных; 

проведение антитеррористической операции в Сирии – 83%; введение ответных санкций – 

68,5%. Как следствие, можно ожидать, что если большинство опрошенных поддерживают 

отмеченные решения, то будут склонны поддержать на выборах политика, который их принял. 

Таблица 4 - Предпочтения респондентов относительно кандидатуры на пост Президента 

РФ в зависимости от установки на поддержку внешнеполитических решений, % 

опрошенных, 5 наиболее часто называемых ответов 

 Поддержи-

ваю 

Скорее под-

держиваю 

Скорее не под-

держиваю 

Не поддер-

живаю 

Затрудняюсь 

ответить 

Итого 

Решение о присоединении Крыма к России (χ2 
(df=45) = 70,245; p = 0,009)  

В.В. Путин 85,8 53,7 11,1 25,0 48,4 68,7 

В.В. Жириновский 0,9 14,6 11,1 50,0 12,9 7,1 

Затрудняюсь ответить 3,5 9,8 11,1 0,0 9,7 6,1 

Не пошел бы на выборы 0,9 7,3 11,1 0,0 19,4 5,6 

Не проголосовал бы ни 

за одного кандидата 

1,8 2,4 33,3 25 9,7 5,1 

Решение о проведении антитеррористической операции в Сирии (χ2 
(df=32) = 63,431; p = 0,001) 

В.В. Путин 73,5 65,7 22,7 30 34,2 53,1 

Затрудняюсь ответить 6,1 13,4 22,7 0 21,1 12,8 

Не пошел бы на выборы 4,1 3 18,2 15 15,8 8,7 

Не проголосовал бы ни 

за одного кандидата 

8,2 3 13,6 30 5,3 8,7 

Г.А. Зюганов 2 4,5 4,5 15 5,3 5,1 

Решение о введении ответных санкций (χ2 
(df=28) = 81,453; p = 0,001) 

В.В Путин  62,6 43,6 21 26,1 64,5 52 

Не пошел бы на выборы 5,5 20,5 0 4,3 22,6 10,6 

Не проголосовал бы ни 

за одного кандидата 

6,6 7,7 28,6 26,1 0 9,6 

В.В. Жириновский 11 7,7 21,4 4,3 0 8,6 

Затрудняюсь ответить 3,3 12,8 14,3 0 6,5 6,1 

Результаты, представленные в таблице 4, позволяют сделать вывод о существовании 

статистически значимой связи уровня поддержки внешнеполитического решения и 
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электоральных предпочтений. Респонденты, которые поддерживают решения, 

ассоциирующиеся с деятельностью В.В. Путина, демонстрируют готовность поддержать его в 

ходе выборов в качестве кандидата на пост президента. Уровень поддержки отличается в 

зависимости от рассматриваемого решения. Однако в целом отмеченная связь сохраняется.  

В свою очередь, респонденты, которые не поддерживают принятые решения, чаще всего, 

выбирают протестные варианты электорального поведения, связанные с отказом от голосования 

за предложенных кандидатов и готовность не принимать участие в выборах. Кроме того, 

неготовность выразить поддержку проводимой внешней политике приводит к тому, что 

респонденты готовы проголосовать за других претендентов на политический пост, прежде 

всего, лидера ЛДПР В.В. Жириновского и руководителя КПРФ Г.А. Зюганова. Таким образом, 

выборы в данном случае выступают, с одной стороны, как средство поддержки кандидата, 

реализующего внешнюю политику, которая отвечает интересам избирателей. С другой стороны, 

голосование используется одновременно и в качестве средства производства 

внутриполитических потерь. 

Отметим, что сделанный вывод не находит подтверждения в том случае, если речь идет о 

поддержке в ходе выборов политических партий. 

Таблица 5 - Предпочтения респондентов относительно политических партий в 

зависимости от установки на поддержку внешнеполитических решений, % опрошенных, 

5 наиболее часто называемых ответов) 

 Поддер-

живаю 

Скорее под-

держиваю 

Скорее не под-

держиваю 

Не поддер-

живаю 

Затрудняюсь 

ответить 

Итого 

Решение о присоединении Крыма к России (χ2 
(df=36) = 140,007; p < 0,001) 

«Единая Россия» 71,7 37,5 0 0 35,5 54 

ЛДПР 5,3 17,5 0 20 16 9,6 

Не пошел бы на 

выборы 

1,8 7,5 22,2 20 32,3 9,1 

Затрудняюсь ответить 7,1 12,5 11,1 0 6,5 8,1 

КПРФ 8 5 22,2 0 3,2 7,1 

Решение о проведении антитеррористической операции в Сирии (χ2 
(df=40) =49,990; p = 0,134) 

«Единая Россия» 53,1 38,8 18,2 20 31,6 36,7 

Затрудняюсь ответить  10,2 9 18,2 10 18,4 12,2 

Не проголосовал бы ни 

за одну партию 

14,3 11,9 13,6 10 7,9 11,7 

КПРФ 10,2 13,4 13,6 15 5,3 11,2 

Не пошел бы на 

выборы 

2 9 18,2 25 15,8 11,2 

Решение о введении ответных санкций (χ2 
(df=40) = 71,746; p = 0,001) 

«Единая Россия» 41,8 30,8 21,4 30,4 51,6 38,4 

Не пошел бы на 

выборы  

6,6 28,2 0 8,7 32,2 14,6 

ЛДПР 17,6 7,7 21,4 8,7 0 12,1 

Не проголосовал бы ни 

за одну партию 

12,1 10,3 28,6 8,7 3,2 11,1 

Затрудняюсь ответить 7,7 12,8 14,3 4,3 6,5 8,6 

Согласно данным, представленным в таблице 5, респонденты, которые поддерживают 

анализируемые внешнеполитические решения, склонны проголосовать в ходе выборов за 

«Единую Россию». Вместе с тем, респонденты, не поддерживающие решение о введении 
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ответных санкций и участие России в проведении антитеррористической операции в Сирии, 

также склонны поддерживать данную партию. При этом протестные формы электорального 

поведения свойственны участникам исследования, поддерживающим проводимую внешнюю 

политику. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что готовность отдать голоса за 

ту или иную политическую партию не зависит напрямую от результатов проводимого 

внешнеполитического курса. Возможно, это объясняется тем, что политические партии не 

воспринимаются респондентами в качестве акторов, которые определяют содержание 

современной российской внешней политики. 

Таким образом, сделанный ранее вывод о выборах как инструменте оказания влияния на 

внешнюю политику может быть уточнен: результаты внешнеполитической деятельности 

способны отразиться на итогах голосования во время президентских выборов, но при этом не 

повлиять на предпочтения избирателей на выборах в Государственную думу. 

Наряду с выборами у граждан есть другие инструменты оказания влияния на проводимую 

внешнюю политику посредством отказа в поддержке субъектов принятия решений и 

производства внутриполитических потерь. 

Таблица 6 - Внутриполитические последствия, с которыми может столкнуться лидер в 

результате продолжения проводимой внешней политики, накопленный % ответов 

«согласен» и «скорее согласен» 

 Решение о проведении антитерро-

ристической операции в Сирии 

Решение о введении 

ответных санкций 

Снижение поддержки населением 

проводимой политики 
17,5 29 

Снижение доверия политическому 

лидера 
14,5 23 

Риск проиграть выборы 14 23 

Активизация деятельности 

политической оппозиции 
36 42 

Появление внешних угроз для страны 

и политического режима 
48 41,5 

Акции протеста 30,5 35 

Отсутствие последствий 16,5 11,5 

Так, согласно данным, представленным в таблице 6, продолжение внешней политики, 

предполагающей проведение антитеррористической операции в Сирии и действие ответных 

санкций, скорее всего, не станет причиной снижения поддержки населением проводимой 

политики, не повлечет утрату доверия лидеру и риск проиграть выборы. Вместе с тем, 

респонденты не разделяют мнение о том, что политик не столкнется ни с какими 

внутриполитическими последствиями. Наиболее вероятными представляются следующие из 

них: активизация деятельности политической оппозиции: подобное мнение разделяют 36% 

опрошенных, отвечавших на вопросы о последствиях участия России в сирийском конфликте, 

и 42% респондентов, которым были заданы вопросы об ответных санкциях. Кроме того, 

необходимо отметить вероятность акций протеста (30,5% и 35%) и появление внешних угроз 

для страны и политического режима (48% и 41,5%). 

Анализ ответов, характеризующих отношение респондентов относительно продолжения 

участия вооруженных сил России в проведении антитеррористической операции в Сирии, 

позволяет сделать вывод о связи между установкой на поддержку проводимой внешней 

политики и оценками возможности того, что политик столкнется с акциями протеста (χ2 
(df=16) 
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= 51,799; p < 0,001) и активизацией политической оппозиции (χ2 
(df=16) = 28,302;p <0,029). 

Респонденты, которые не склонны поддерживать это решение, чаще соглашаются с тем, что 

политик столкнется с отмеченными последствиями, если продолжит внешнеполитический курс. 

При этом независимо от установки на поддержку почти половина опрошенных убеждены, что 

рассматриваемое внешнеполитическое решение повышает риск появления внешних угроз для 

страны и политического режима. Возникновение отмеченной категории внутриполитических 

потерь связано не с действиями избирателей, а других государств и негосударственных акторов 

(терроризм). 

В свою очередь, респонденты, которые не поддерживают продолжение политики ответных 

санкций, чаще убеждены в том, что политик может столкнуться с акциями протеста (χ2 
(df=16) = 

45,702; p <0,001), а также – внешними угрозами для страны и политического режима (χ2 
(df=16) = 

25,656; p <0,059). При этом независимо от установки на поддержку продолжение политики 

ответных санкций воспринимается большинством респондентов как сопряженное с 

возможностью активизации деятельности политической оппозиции. 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод, что респонденты 

склонны влиять на проводимую внешнюю политику посредством производства 

внутриполитических потерь, прежде всего, посредством акций протеста. 

Заключение 

В рамках проведенного исследования установлено, что граждане способны влиять на 

внешнюю политику посредством двух инструментов: поддержки политика, который проводит 

внешнеполитический курса, отвечающего интересам граждан, и производства 

внутриполитических потерь для лидера, если принятые решения не отвечают ожиданиям 

общественности.  

Поддержка лидера, который проводит внешнеполитический курс, отвечающий интересам 

граждан, осуществляется, прежде всего, в ходе выборов. При этом результаты 

внешнеполитических решений учитываются во время президентских выборов, однако почти не 

оказывают влияния на исход парламентских выборов. 

Наряду с инструментом поддержки применяются также и санкции, приводящие к 

возникновению внутриполитических потерь, с которыми сталкивается лидер, если проводимая 

им внешняя политика не отвечает интересам граждан. Чаще всего в качестве подобного 

инструмента воздействия выступают акции протеста.  

Механизм действия отмеченных инструментов поддержки и санкций таков, что их 

эффективность зависит не только от установок граждан, но и от того, как субъекты принятия 

решений воспринимают возможные последствия проводимого ими курса. В связи с этим 

исследование проблемы взаимодействия общественного мнения и внешней политики важно 

продолжить с точки зрения изучения особенностей процесса антиципации лидерами возможных 

реакций общественности. 
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Abstract 

In the article the role of public opinion in foreign policy is under consideration. The instruments, 

which the public can use to influence the foreign policy, are studied. In order to identify such 

instruments, the empirical sociological research, that enables us to describe normative and practical 

beliefs of the Russians towards foreign policy, is conducted. We use as examples the following 

decisions: reintegration of the Crimea with the Russian Federation; counterterrorist operation in 

Syria, conducted by the Russian military; ban on the import of some food and agricultural products 

form the countries which introduced anti-Russian economic sanctions. It is established that the 

majority of respondents share the opinion that the political leader in the process of foreign policy 

decision making should take into account the ordinary citizens’ opinion. The citizens’ attitude to 

exert influence in the sphere of foreign policy is observed both on the normative and practical levels. 

The foreign policy influence is implemented by several means. The first one presupposes support of 
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leader during national elections when his foreign policy is perceived as the corresponding to the 

citizens’ interests. It is determined that the results of foreign policy decisions are taken into account 

during presidential elections, but almost not influence the results of parliamentary elections. The 

other instrument of foreign policy influence deals with the generating of home policy losses for the 

leader, when the taken decisions do not reflect the expectations of the public. More often the 

respondents choose as this instrument of influence the protest actions. 
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Аннотация 

В данной работе рассмотрены особенности привлечения губернаторов к политической 

ответственности. Актуальность исследования связана с тем, что данный институт 

находится в Российской Федерации на этапе своего формирования. В связи с этим 

объектом исследования в статье стали формы политической ответственности и их 

реализация к отдельным российским губернаторам. В 2015 г. расширено основание, по 

которому губернатор может быть отправлен в отставку за ненадлежащее исполнение 

полномочий, делегированных ему со стороны федерального центра. Теперь это означает, 

что региональный лидер отвечает не только за свои непосредственные функции, но за 

выполнение специальных поручений из Москвы. Особое внимание автора уделено кейсам, 

которые характеризуют отдельные особенности привлечения губернаторов к 

политической ответственности. 
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Введение 

Проблема политической ответственности всегда остро стояла в СССР и в постсоветской 

России. Неправильные решения и ошибки в политике не помешали лишить лидеров их властных 

полномочий. Сегодня значимость на региональном уровне представляют вопросы реализации 

политической ответственности всех субъектов власти, среди которых особое положение 

принадлежит губернаторам. В российской политике принято спрашивать о дефектах 

управления с конкретного человека, а не с обезличенного коллегиального органа. Поэтому 

происходит закономерное усиление ответственности губернаторов как на законодательном 

уровне, так и в политической практике, о чем свидетельствуют громкие отставки российских 

региональных лидеров в 2015-2016 гг. 

В российской политической науке вопросы ответственности традиционно рассматриваются 

в юридической плоскости. Политическая ответственность представляет собой неоднозначное 

явление. В широком смысле она выражается в любых мерах неблагоприятного характера, 

налагаемых на властвующего субъекта [Iyengar, 1996; Palmer, 1995] вследствие его поведения, 

отклоняющегося от определенных требований [Dietzel, 2003; Jimenez, 1998; May, 1989]. В узком 

смысле политическая ответственность является реакцией государства и общества на 

совершение определенным представителем власти правонарушения, преследуемого по закону 

[Ишеков, 2009]. Автор считает, что широкий взгляд на политическую ответственность больше 

отвечает содержанию этого понятия. 

Разграничение политической и юридической ответственности главы 

субъекта Российской Федерации 

При решении вопроса о применении мер юридической ответственности вина является 

одним из определяющих условий. Если она отсутствует, то привлечение к ответственности 

считается незаконным. Политическая ответственность «наступает не только за виновные 

действия, но и за неумелость, опрометчивость, колебания и т. д.» [Евлаев, 2010, 95]. Если 

Президент РФ отправляет губернатора в отставку по политическим соображениям, то наличие 

вины губернатора не требуется. Глава региона «виноват» в событиях, происходящих на 

территории управляемого им субъекта РФ, если это так или иначе связано с его политической 

деятельностью. Как правило, решение об отставке губернатора не содержит указаний на 

причину, хотя она может быть общеизвестна или о ней открыто сообщают средства массовой 

информации. 

Еще одним различием между политической и юридической ответственностью является 

несовпадение принципов, которыми руководствуется государство. Так, за одно 

правонарушение виновное лицо может быть привлечено к одному виду ответственности. В 

российском законодательстве запрещено привлекать к нескольким видам юридической 

ответственности за одно нарушение. Напротив, применение политической ответственности 

может не ограничиваться единичной мерой и чаще всего выражается в нескольких негативных 

санкциях. Например, при отстранении губернатора от занимаемой должности за 

коррупционную деятельность возможно также применение мер уголовной ответственности. 

Необходимость в разграничении юридической и политической ответственности связана с 

тем, что юридическая ответственность не должна превращаться в инструмент политической 

борьбы. Ответственность, которая урегулирована правом, всегда одинакова для всех, а ее меры 



20 Theories and Problems of Political Studies. 2017, Vol. 7, Is. 4А 
 

Ruslan F. Garipov 
 

должны налагаться на любого, кто виновен в совершении правонарушения. В политических 

отношениях всегда присутствует избирательность; к одинаковым случаям может быть разный 

подход, им может даваться различная оценка. 

Губернатор отвечает не только за реализацию закрепленных за ним функций, но и за общую 

обстановку на территории региона, которым он управляет. Отсюда широкая трактовка 

оснований, при которых глава региона может быть отправлен в отставку Президентом РФ. 

Кроме того, добровольная отставка может скрывать за собой случаи привлечения губернатора 

к политической ответственности. 

Основания и формы политической ответственности губернаторов 

В качестве основания политической ответственности выступает нарушение порядка 

осуществления государственно-властных полномочий. Следует обратить внимание на то, что 

неблагоприятные последствия для губернатора могут наступить не только за нарушение 

правовых норм, но и за неисполнение либо ненадлежащее исполнение определенных 

политических предписаний. В качестве примера можно назвать отрешение губернатора от 

должности по причине утраты доверия Президента РФ или в связи с выражением недоверия со 

стороны парламента региона. 

К субъективным формам политической ответственности губернаторов следует отнести: 

1) решение Президента РФ; 

2) решение регионального парламента о выражении недоверия руководителю субъекта РФ 

с последующим принятием решения Президентом страны; 

3) решение высшего судебного органа субъекта РФ об установлении основания для отзыва, 

а также результаты голосования по отзыву губернатора, оформленные в соответствии с 

федеральным законодательством о порядке проведения референдума. 

В политической науке выделяют формальный и неформальный уровни политической 

ответственности [Евлаев, 2010; Ишеков, 2009]. Как правило, реализация государственной 

политики сопровождается принятием определенных нормативно-правовых актов. В них может 

закрепляться ответственность, которая применима лишь к конкретным политическим акторам. 

Такой вид политической ответственности имеет формальный характер, поскольку и условия, и 

основания, и порядок применения зафиксированы в законе. 

На практике отдельные меры политической ответственности не имеют закрепления в 

нормативных актах и применяются избирательно, по усмотрению более сильного властного 

субъекта (например, Президента РФ) по отношению к другим политическим игрокам 

(губернаторам, депутатам, партиям). При этом до конца непонятно, за нарушение каких правил 

возможно наступление такой ответственности. Санкции в адрес отдельных лиц приобретают 

неформальный характер, поскольку не имеют существенных правовых ограничений (запрет на 

участие в ведущих средствах массовой информации, запрет на публичные выступления, отказ в 

предоставлении помещений для встречи с избирателями, прекращение финансирования 

совместных программ и т. п.). 

Наиболее распространены финансовые санкции. При сложившейся в Российской 

Федерации вертикали власти отдельные губернаторы могут потерять право участвовать в 

определенной федеральной программе, по которой региональному бюджету выделяется 

финансовая помощь. Если губернаторская команда не выполняет условий, поставленных 

Президентом или Правительством страны, то финансирование может быть приостановлено или 
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прекращено. При этом запланированные средства выдаются другому региону, руководство 

которого строго соблюдается политические правила. 

Например, в 2014 г. из федеральной программы по газификации регионов были исключены 

5 субъектов РФ – Ярославская, Тверская, Смоленская, Владимирская и Московская области. 

Причиной оказались большие долги отдельно взятых регионов за энергоснабжение, при этом 

основная ответственность была возложена на губернаторов. Некоторые из них открыто заявляли 

в средствах массовой информации, что могут отвечать лишь за задолженность тех предприятий 

и организаций, которые принадлежат бюджету области [Раичев, 2013, www]. 

Также при помощи исключения из государственных программ происходит лишение 

губернатора властных полномочий в определенной сфере. Особенно часто такая картина 

наблюдается по вопросам совместного ведения федерального центра и регионов. Например, в 

аграрном секторе, финансируемом за счет больших субсидий из федерального бюджета, 

полномочия губернатора легитимны ровно в том объеме, в котором региональный бюджет 

способен обеспечить данную отрасль в реализации государственных программ. Наиболее 

болезненным оказалось исключение в 2012 г. Забайкальского края из федеральной программы 

по развитию отдельных сфер сельского хозяйства. Губернатор Равиль Гениатуллин открыто 

выступил против такого решения федерального центра. В ответ премьер-министр Дмитрий 

Медведев в феврале 2013 г. раскритиковал деятельность администрации края, в том числе в 

части невыполнения регионом отдельных условий предвыборной программы Президента 

Владимира Путина. В результате губернатор Гениатуллин в марте 2013 г. подал в отставку, а 

полномочия региона в части отдельных секторов сельского хозяйства перешли под управление 

специализированных федеральных структур. 

Особенности мер политической ответственности губернаторов 

В Российской Федерации сложилась практика, при которой губернаторы, желающие, чтобы 

именно их регион оказался в числе участников определенной программы, должны лоббировать 

этот вопрос на федеральном уровне. Как правило, наибольшую сложность в данном процессе 

представляют программы, инициируемые Президентом РФ. Он своим решением может 

отстранить отдельных участников (губернаторов) от ее реализации, в результате чего 

политическая ответственность одного лица (главы региона) транслируется на весь субъект РФ. 

Подобные меры ответственности применяются на определенный срок. Если команда 

губернатора представляет на федеральном уровне отчет об устранении замечаний, то регион 

вновь может оказаться в составе той или иной государственной программы с возможностью 

получения финансовой помощи. 

Исходя из этого, политическая ответственность может обладать временным характером. 

Если поведение губернатора в рамках определенного направления политики меняется в ту 

сторону, которая выгодна федеральной власти, неформальные санкции могут быть сняты. В 

случаях, когда глава региона был лишен отдельных властных полномочий, он 

восстанавливается в своем политическом статусе (например, вновь участвует в определенной 

программе, получает дополнительное финансирование на реализацию задач в своем регионе и 

т. п.). 

Меры политической ответственности губернаторов могут выражаться не только в 

конкретных официальных решениях Президента или регионального парламента, но и в 

неформальных действиях власти. Чаще всего критика в адрес губернаторов звучит в публичных 
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выступлениях высших должностных лиц, в интервью, в стенограммах заседаний. С помощью 

этого, как правило, можно уточнить, кто именно и за что должен понести политическую 

ответственность. Средства массовой информации и политические аналитики подобным образом 

просчитывают возможные последствия для отдельных губернаторов, предсказывают 

возможность их отставки. 

Распространенной российской практикой стал добровольный уход губернаторов в отставку 

на фоне негативных оценок их деятельности со стороны федеральных властей. В качестве 

наглядного примера можно привести отставку губернатора Ярославской области Сергея 

Вахрукова в 2012 г. на основании собственного заявления. В средствах массовой информации 

активно муссировался слух о том, что данное решение было связано с неудовлетворительным 

результатом региональных избирательных кампаний. Так, парламентские выборы в 

Государственную Думу в 2011 г. продемонстрировали низкий показатель партии «Единая 

Россия» по Ярославской области (всего 29%). Последовавшие за этим выборы мэра г. Ярославля 

увенчались проигрышем выдвинутого губернатором кандидата. Президент Дмитрий Медведев 

критически оценил политические просчеты губернатора Вахрукова на официальной встрече с 

активистами партии «Единая Россия». Тем самым формально губернатор лишил себя 

полномочий по собственной инициативе, а фактически был подвергнут ответственности за 

неэффективность политической деятельности в своем регионе. 

По собственному желанию в 2010 г. ушел в отставку глава Республики Башкортостан 

Муртаза Рахимов на фоне обвинений в средствах массовой информации, звучавших в 

отношении членов его семьи, касательно незаконных операций с региональной собственностью. 

Однако в отношении сына Рахимова уголовное дело было возбуждено лишь в 2014 г. 

Вследствие этого политическая ответственность губернаторов характеризуется 

избирательностью. При наличии общего неудовлетворительного тренда среди российских 

регионов по решению отдельных задач ответственности может подвергнуться лишь 

руководитель отдельного субъекта РФ. Тем самым федеральная власть демонстрирует всем 

остальным пример возможных санкций за неисполнение приоритетных поручений. 

Субъективизм политической ответственности проявляется в подборе личности губернатора, 

которого подвергают санкциям. Как правило, причинами критики в адрес регионального лидера 

становятся его собственные высказывания в средствах массовой информации против решений 

федеральных властей. Формально в законодательстве Российской Федерации негативно 

оценивать деятельность вышестоящих институтов запрещено только для государственных 

служащих. Фактически позиции тех губернаторов, которые открыто выступают против 

определенных политических решений на федеральном уровне, используются как основание для 

применения к ним мер ответственности. 

Все политические обязанности губернатора не могут быть зафиксированы в законах. 

Поэтому их неисполнение далеко не всегда регулируется правовым образом и остается на 

усмотрение властных элит. Как правило, субъектами, которые способны применить меры 

политической ответственности, являются лишь Президент РФ и региональные парламенты. Их 

прерогативой является оценка (негативная или позитивная) политической деятельности 

губернатора. Если ему выражено недоверие, то оно может носить субъективный характер по 

итогам анализа эффективности губернаторской работы. Это решение во многом зависит от его 

политической приверженности при выполнении указаний правящей власти, от совпадения его 

политических предпочтений с установками федерального центра по вопросам управления своей 

территорией. 
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Заключение 

Политическая ответственность в России носит неформальный характер. Это выражается в 

возможности ее применения как в случаях персональной вины губернатора в определенных 

нарушениях, так и при отсутствии «видимых» оснований для лишения его полномочий. Если 

глава региона отправлен в отставку в связи с его уголовным преследованием, это происходит 

задолго до принятия обвинительного приговора против него. Утрата доверия со стороны 

Президента страны в таких случаях не вызывает у большинства исследователей сомнений. В 

политике не принято оспаривать действия высшей власти, поэтому ее применением занимается 

только Президент. Вследствие этого политическая ответственность приобретает «теневой» 

характер, сопровождается минимальной информационной поддержкой и слухами об истинных 

причинах отставки губернаторов, которые в совокупности создают ему негативный образ. 

Следует констатировать факт того, что на региональном уровне политическая ответственность 

может заменять собой юридическую. 
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Abstract 

The article describes the features of holding governors politically responsible. The relevance of 

the research stems from the fact that this institution is being formed in Russian Federation. In this 

regard, the article aims to study the forms of political responsibility and applying them to some 

Russian governors. The year 2015 saw the expansion of the grounds on which governors can be 

dismissed for an improper execution of the powers delegated to them by the federal centre. Now this 

means that regional leaders are responsible not only for their direct functions, but also for carrying 

out special assignments from Moscow. Special attention is paid to the cases that characterise the 

specific features of holding governors politically responsible. The author of the article points out 

that political responsibility in Russia is informal. This is expressed in the possibility of its use not 

only in case of personal fault on a governor’s part, but also in the event of the absence of reasonable 

grounds for stripping him/her of his/her powers. The article states that political responsibility is 

becoming a "shadow" one and is characterised by minimal information support and rumours about 

the real reasons for the resignation of governors, which contributes to the creation of a negative 

image. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрен рейтинг Президента России, который позволяет 

проследить, как выстраивалось отношение общественного мнения к центральной фигуре 

российской политики в период с 2012 года по настоящее время. Отражены статистические 

данные, которые позволили раскрыть данный вопрос. Выявлено и обосновано, что в 

российском обществе удовлетворен запрос на энергичного, волевого политического 

лидера, который проявляется в выражении доверия к Президенту и его высоких рейтингах. 

рейтинг одобрения Президента за последние пять лет значительно вырос, что является 

следствием многочисленных внутренних и внешних факторов, основными из которых 

является прогосударственная позиция отечественных средств массовой информации и ряд 

внешних конфликтов, в которых Россия получила несколько приобретений, прежде всего 

это касается присоединения полуострова Крым. Колоссальный рейтинг и поддержка 

населения не потеряли силу даже с падением жизненного уровня россиян. 

Злоупотребление полномочиями, коррупционные истории, которые постоянно происходят 

с чиновниками высшего ранга, говорят о том, что имеется множество нерешенных 

проблем, но определенная часть ожиданий россиян в области политики стабилизации была 

реализована. Феномен поддержания высокого электорального доверия является фактором 

устойчивости политических процессов в стране. Следует отметить, что данный феномен 

необходимо изучать в динамике, так как современная политическая наука знает примеры, 

когда даже самый авторитетный лидер с высоким рейтингом одобрения его деятельности 

утрачивал главенствующие позиции. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Кондратенко Е.Н. Рейтинг Президента России как индикатор доверия электората к его 

деятельности // Теории и проблемы политических исследований. 2017. Том 7. № 5А. С. 26-

32. 
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Рейтинг президента, доверие населения, электоральная активность, социологический 

опрос, политический лидер. 
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Введение 

Российская Федерация завершила достаточно большую и трудную историческую ступень 

конституционно-правового развития на пути создания современного демократического и в тоже 

время правового государства. После распада СССР в декабре 1991 года Российская Федерация 

начала создание новой государственной модели, кардинальным образом отличающейся от 

имевшейся в советский период. Одной из самых основных задач было формирование новейшей 

системы органов государственной власти, которая в свою очередь обеспечила нормальное 

развитие государства. Главное место в этой системе власти отводится, в первую очередь, 

Президенту Российской Федерации.  

Президент Российской Федерации как политический лидер обладает широкими 

полномочиями в различных сферах государственной и общественной жизни. Основной 

прерогативой его деятельности являются полномочия по формированию и обеспечению 

эффективного функционирования органов федеральной и региональной власти. В 

правотворческой сфере Президент России активно использует право законодательной 

инициативы в Государственной думе Конституция РФ ст. 104 (часть 1), обладает правом 

отлагательного вето, подписывает и обнародует федеральные законы, издает указы 

Конституция РФ ст. 107, обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с 

запросом о конституционности отдельных федеральных законов ФКЗ № 1, ст. 84 и других 

нормативно-правовых актов. Политическая необходимость существования института 

президентства заключается в потребности обеспечить устойчивое функционирование и 

слаженность огромной системы государственного управления. 

Основная часть 

За двадцать шесть лет существования института президентства в нашей стране данный пост 

занимали три кандидата: Борис Николаевич Ельцин в период с 1991 по 1999 гг., Дмитрий 

Анатольевич Медведев – с 2008 по 2012 гг. и Владимир Владимирович Путин, который был 

избран трижды: с 2000 по 2004 гг., с 2004 по 2008 гг., с 2012 по настоящее время. 

Свой третий президентский срок глава России начал со значимой постановки задач перед 

Правительством в виде «Майских указов», которые предусматривали комплексное развитие 

всех отраслей государства УП № 596-606. По оценкам россиян, все большее количество из 

данных в указах и в ходе предвыборной кампании обещаний воплотились в жизнь: 37% 

населения сегодня считают, что Владимир Путин выполнил большую часть обещаний, а 47% 

уверены, что часть из заявленного реализована или находится в процессе реализации 

[Лисовская, www]. 

В контексте данного вопроса к доверию граждан можно отнестись как к социальному 

капиталу, который является фундаментальным опорой для продвижения и реализации 

намеченных планов первым лицом государства. 

Доверие граждан – это особый источник силы государственной власти и, одновременно, 

показатель ее эффективности [Копылова, 2003, 34]. Президент, который не пользуется 

поддержкой населения, которому не доверяет электорат, не жизнеспособен как политик. Судьба 

политического лидера очень сильно зависит от того, насколько его действия находят одобрения 

в обществе [Губин, 2014, 123]. Поэтому в настоящее время среди наиболее важных задач, 

стоящих перед Президентом, задача завоевания доверия населения, повышение своего 
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авторитета и социального статуса в современном российском обществе. По мнению автора, 

уровень одобрения народом деятельности Президента наилучшим образом показывает 

отношение общественности к руководителю страны. Общественное мнение представляет собой 

определенный социальный институт, который в свою очередь выражает желания и потребности 

каждого гражданина. В российском обществе удовлетворен запрос на энергичного, волевого 

политического лидера, что проявляется в выражении доверия к Президенту и его высоких 

рейтингах [Идиатуллина, Хайруллина, 2011, 211]. Население больше всего привлекают в нем 

такие качества, как сила воли, энергичность, решительность и профессионализм. За время 

своего президентства Путин получил признание российского населения и мирового сообщества 

в качестве национального лидера.  

Анализ динамики показателей электорального рейтинга В.В. Путина в период с 2012 по 2017 

гг., взятый в контексте ключевых событий и тенденций своего времени, позволяет проследить, 

как выстраивалось отношение общественного мнения к центральной фигуре российской 

политики, выделить основные этапы этого процесса и качественные изменения в восприятии 

фигуры Путина, выдвинуть предположения о факторах динамики, составить более детальное 

представления об особенностях нынешнего этапа в развитии рейтинга и дать оценку его 

устойчивости. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил электоральные рейтинги 

доверия политикам и оценки деятельности государственных институтов, которые 

свидетельствуют о том, что рейтинг одобрения деятельности Президента является стабильно 

высоким. При ответе на открытый вопрос: «Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А 

если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных 

государственных вопросов?», 50,1% россиян называют Владимира Путина (ВЦИОМ). Таковы 

результаты опроса, проведенного в период с 28 августа по 3 сентября 2017 года среди 4200 

человек в 80 регионах. Одобрение деятельности Президента в августе 2017 года в среднем 

находилось на уровне 83,5%, по данным за 28 августа-3 сентября 2017 года – 84,4%. 

Примечательно, что в результате ежемесячных опросов, проводимых ВЦИОМ в период с 

2012 года и по настоящее время, появилась возможность проследить динамику рейтинга 

одобрения деятельности Президента, которая имеет свои особенности. 

В начале 2012 года наблюдался относительно невысокий рейтинг Путина, объяснить 

который можно высокой протестной активностью Россиян в этот период. Начиная с 2008 года 

и по 2011 год, последовательно росла доля россиян готовых участвовать в протестах. На волне 

недовольства результатами очередных выборов в Государственную Думу почти каждый третий 

россиянин (29%) считал результаты выборов недействительными, еще треть (33%) не 

исключала, что были незначительные подтасовки. Вследствие чего политический кризис 

перешел в открытую фазу, вылившуюся в массовые акции протеста в конце 2011 года. 

Протестные акции, прошедшие в 2011 году, стали индикатором появления нового уровня 

общественного сознания - рефлексивного, способного договариваться с властью. Прийти к 

такому консенсусу удалось, по мнению автора, благодаря новому курсу В.В. Путина, 

вернувшегося на пост Президента по итогам выборов 2012 года, который включал в себя 

реализацию программ социальной сферы, демографической политики, совершенствования 

системы государственного управления и оптимизации внешнеполитического курса. 

«Арабская весна» 2010-2011 гг. стала причиной больших потрясений для одного из 

важнейших регионов мира и окончательно убедила руководство России если не в 

существовании у представителей западных стран плана дестабилизации мирового порядка, то в 
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предвзятости западной политики. Выборы 2011-2012 гг. в России прошли в атмосфере жесткой 

внутриполитической конфронтации, роста оппозиционных настроений, попыток руководства 

западных стран предотвратить возвращение на пост Президента Владимира Путина. Глубокое 

взаимное разочарование между Москвой и Вашингтоном, деморализация пролиберальных 

политических сил в России, растущая изоляция нашей страны в мире – к таким результатам 

привел период кризисов и борьбы 2008-2013 гг. 

Вместе с тем, после выборов 2012 года протестная активность пошла на спад, что на фоне 

отдельных реформ и деятельности власти по дискредитации лидеров протестного движения 

привело к некоторой стабилизации рейтинга, который держался приблизительно на одной и той 

же отметке вплоть до начала 2014 года. 

Февральский переворот 2014 г. в Киеве был воспринят руководством страны как новая 

решительная попытка Запада изолировать Россию, лишить ее контроля над Черным морем, 

авторитета и влияния на постсоветские территории. Ответом на это стало присоединение Крыма 

и Севастополя к Российской Федерации, за которым последовало введение Западом 

антироссийских санкций. Следующим этапом украинского кризиса было фактическое 

отделение Донбасса, и попытка Киева вернуть его вооруженным путем. 

Фронтальный конфликт России и США по украинскому вопросу создал новую рамку нашей 

внутренней и внешней политики. Если Министр обороны США Эш Картер обвинил Москву и 

лично В. Путина в разрушении мирового порядка, то российское общество оценило 

воссоединение с Крымом как явный и очевидный признак возрождения национального величия. 

Благодарностью за это стал рост рейтинга одобрения Президента до феноменальных уровней 

(82-86%), формирование общенародного «крымского консенсуса» вокруг противостояния 

Запада и фигуры В.В. Путина, практически полное исчезновение несистемной оппозиции с 

политического поля. 

Этот консенсус успешно удерживается вот уже три года, несмотря на стартовавший осенью 

2014 года очередной экономический кризис. Вызванный падением мировых цен на продукты 

сырьевого экспорта, он был усугублен антироссийскими санкциями и привел к 40-процентной 

девальвации рубля. Консолидации патриотических настроений существенно помогли успехам 

России на международной арене, где Путин активно вмешался в сирийский конфликт, а затем 

стал свидетелем внутреннего кризиса в Евросоюзе и поражения Хиллари Клинтон на выборах 

президента США в 2016 году. 

Возвращение Крыма и Севастополя в состав России, вызвавшее высокий уровень 

поддержки россиян, консолидировало общество на патриотической основе вокруг личности 

Президента, способствовало поднятию у россиян чувства национальной гордости и 

достоинства. При этом, по мнению большинства опрошенных, присоединение Крыма стало 

лишь формальным поводом для введения Западом антироссийских санкций. 

В 2015 году больше двух третей респондентов (69%) были уверены – полуостров принес 

России больше пользы, чем вреда. Главными преимуществами воссоединения с Крымом в 

глазах россиян были: бесплатное размещение Черноморского флота (36%), возвращение 

исторической территории (23%), возможности для отдыха на курорте (21%). Решение о 

присоединении Крыма было воспринято как окончательное и не подлежащее пересмотру: в 2014 

и 2015 гг. большинство респондентов (92% и 85% соответственно) выступали против 

возращения Крыма в состав Украины (ВЦИОМ). 

Еще одним знаковым событием данного периода стала Зимняя Олимпиада в Сочи. Больше 

половины россиян рассматривало ее не только как зрелищное спортивное шоу, но и как 
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масштабное впечатляющее мероприятие, повысившее имидж России, укрепившее ее статус на 

международной арене. 

Присоединение Крыма стало «перезагрузкой» в отношениях между властью с обществом: 

доверие к власти, снижавшееся в предыдущий период, было восстановлено. На фоне крымских 

событий и Олимпиады за несколько месяцев – с января по май 2014 года существенно вырос 

рейтинг одобрения Президента (с 61% до 86%). 

Несмотря на кризисные условия в экономике, в 2015 и 2016 годах не произошло резкого 

падения рейтинга Президента. «Левада-центр» в период с 18 по 22 августа 2017 года также 

измерял рейтинги одобрения российских политиков. В опросе учувствовало 1600 человек из 137 

населенных пунктов 48 регионов страны. Выяснилось, что деятельность Президента одобряют 

83% опрошенных, не одобряют около 16%. Следует отметить, что на выборах в 2018 году В. 

Путина готовы поддержать 74% респондентов. Это связано, прежде всего, с активностью 

отечественных средств массовой информации, проводящих активную информационную 

политику одобрения Президента и поиска «внешнего врага». 

Заключение 

Таким образом, рейтинг одобрения Президента за последние пять лет значительно вырос, 

что является следствием многочисленных внутренних и внешних факторов, основными из 

которых является прогосударственная позиция отечественных средств массовой информации и 

ряд внешних конфликтов, в которых Россия получила несколько приобретений, прежде всего 

это касается присоединения полуострова Крым. Колоссальный рейтинг и поддержка населения 

не потеряли силу даже с падением жизненного уровня россиян. Злоупотребление 

полномочиями, коррупционные истории, которые постоянно происходят с чиновниками 

высшего ранга, говорят о том, что имеется множество нерешенных проблем, но определенная 

часть ожиданий россиян в области политики стабилизации была реализована. 

Следует отметить, что феномен поддержания высокого электорального доверия является 

фактором устойчивости политических процессов в стране. Данный феномен необходимо 

изучать в динамике, так как современная политическая наука знает примеры, когда даже самый 

авторитетный лидер терял главенствующие позиции даже в условиях, когда его курс был 

оптимальным для государства. 
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Abstract 

This article describes the rating of the President of Russia, which allows us to trace how the 

lined up public opinion to the central figure of Russian politics in the period from 2012 to the present. 

The research reflected the statistical data that allowed revealing this question. The authors revealed 

and substantiated that the Russian society is satisfied with its request for the energetic, strong-willed 

political leader, which is manifested in the expression of confidence in the President and his high 

ratings. Rating of the President over the past five years has grown significantly, which is a 

consequence of numerous internal and external factors, the main of which is the pro-state position 

of the domestic media and a number of external conflicts in which Russia has received several 

acquisitions. The colossal rating and support of the population did not lose their strength even with 

the drop in the standard of living of Russians. Abuse of authority, corruption stories that constantly 

occur with senior officials indicate that there are many unresolved problems, but a certain part of 

the expectations of Russians in the field of stabilization policies has been implemented. The 

phenomenon of maintaining the high electoral trust is a factor of stability of political processes in 

the country. It should be noted that this phenomenon has to be studied in dynamics, as modern 

political science knows many examples when even the most authoritative leader with the highest 

approval rating of his activities have lost their dominant positions. 
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Аннотация 

В статье раскрывается понятие «муниципальная политика», представлен обзор 

существующих научных теорий местного самоуправления, а также осуществлен анализ 

отечественного опыта осмысления понятия «местное самоуправление» с точки зрения его 

дуализма. В результате исследования автор делает следующие выводы: исходя из 

двойственности природы местного самоуправления, муниципальная политика в широком 

смысле понимается как целенаправленное воздействие государства на процессы, 

происходящие на местном уровне, с целью повышения качества жизни населения; в узком 

смысле муниципальная политика рассматривается как самостоятельная управленческая 

деятельность органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 

в рамках собственной компетенции. Кроме того, опираясь на основные теории местного 

самоуправления, автор констатирует тот факт, что в Российской Федерации местное 

самоуправление воплощается в жизнь на основе синтезированной модели, включающей в 

себя не одну теорию, а их сочетание. Современное российское местное самоуправление 

исходит из двух начал – общественного и государственного, что и обуславливает его 

неоднородную природу и свидетельствует в пользу необходимости реализации 

муниципальной политики как органами государственной власти, так и органами местного 

самоуправления в рамках достижения единой цели – повышения качества жизни 

населения. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

Проблемы развития местного самоуправления рассматриваются в рамках различных 

дисциплин, в том числе и в политологии, имеющей собственный исследовательский ракурс и 

предмет исследования. Поэтому при изучении современной российской муниципальной 

политики представляется необходимым определить такие понятия, как «муниципальная 

политика» и «местное самоуправление», а также дать обзор основных теоретико-

методологических подходов к их исследованию, применяемых в политических науках. Кроме 

того, для раскрытия сущности и природы местного самоуправления необходимо сфокусировать 

внимание на существующих в современной науке теориях местного самоуправления, а также 

проанализировать научные подходы, отражающие его двойственный характер. 

Сущность муниципальной политики 

Местное самоуправление в рамках политических наук рассматривается с точки зрения его 

места во властных структурах и властных отношениях, формирующих направления 

муниципальной политики. Не углубляясь в трактовку понятия «политика», отметим, что ее 

классическое определение, данное М. Вебером, подразумевало, прежде всего, 

целерациональную деятельность по самостоятельному руководству [Вебер, 1990, 644]. Это 

широкое определение предполагает множественность возможных субъектов и объектов 

политики, относящихся к различным сферам общественной жизни. Государство при этом 

является лишь одним, хотя в настоящее время и самым эффективным, институциализированным 

субъектом политического управления. Если говорить именно о государственной политике, то 

ее содержание будет достаточно широким и разнообразным в силу того, что государство 

выражает общую волю своих граждан и его задачей является поддержание социально-

политического единства общества. 

Рассмотрение политики как сферы общественной жизни, в которой происходят артикуляция 

и столкновение различных интересов, в процессе чего ее субъекты конкурируют за доступ к 

властным ресурсам, предполагает несколько иной ракурс анализа. Здесь возникает вопрос о том, 

насколько существующая политическая система может обеспечить выражение и защиту 

интересов широких слоев граждан, и формирование «общей воли», легитимирующей 

реализуемый политических курс. 

В связи с этим важно то, каким образом в институциональных рамках новой 

демократической государственности происходит формирование подходов к местному 

самоуправлению, и то, как эти подходы реализуются на практике. Эта взаимосвязь важна и 

потому, что органы местного самоуправления являются частью системы органов публичной 

власти и муниципальная политика государства может, например, оказывать влияние на условия, 

в которых политические процессы разворачиваются на локальном микроуровне. 

Что касается конкретных видов политики как управленческой деятельности, 

осуществляемой на разных уровнях политической системы, то существуют различные подходы 

к их классификации. При этом классификация по функционально-отраслевому признаку должна 

быть дополнена классификацией по территориальному принципу. Совокупное применение 

данных подходов к формированию муниципальной политики является неизбежным ввиду ее 

неоднородности в плане направлений управленческой деятельности, осуществляемой на 

определенной локальной территории муниципального образования. При этом выработка 

управленческих решений в рамках реализации муниципальной политики осуществляется как 
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федеральными и региональными органами государственной власти, так и органами местного 

самоуправления в рамках собственных полномочий. Государственная деятельность в области 

местного самоуправления, формирующая основные подходы к его реализации на местном 

уровне, безусловно, оказывает значительное влияние на муниципальную политику на локальной 

территории. Такое положение дел ставит под сомнение конституционную самостоятельность 

местного самоуправления, но в то же время обеспечивает его развитие и выживаемость в 

нынешних непростых экономических и политических условиях. 

В связи с этим, а также учитывая неоднородность изучаемого понятия, двойственность его 

природы, вытекающую из широкого понимания местного самоуправления, о муниципальной 

политике мы можем говорить, как о целенаправленном воздействии органов государственной 

власти на процессы, происходящие на муниципальном уровне, так и как о самостоятельной 

управленческой деятельности местных властей в рамках своей компетенции. 

Теории местного самоуправления 

Рассуждая о теориях местного самоуправления, следует заметить, что они также отражают 

различные подходы к пониманию его сущности и места в политическом пространстве. 

Исторически первой, пожалуй, являлась теория свободной общины, которая определяла 

роль местного самоуправления на основе идеалов естественно-правовой доктрины и идей 

общественного договора. С этой точки зрения право на самоуправление первично по сравнению 

с государственной властью и является неотчуждаемым. Своеобразное преломление общинной 

теории можно обнаружить в работах А. де Токвиля. В своем труде «Демократия в Америке» он 

писал: «Общинные институты открывают народу путь к свободе и учат его пользоваться этой 

свободой, наслаждаться ее мирным характером. Без общинных институтов нация может 

сформировать свободное правительство, однако истинного духа свободы она так и не 

приобретет. Скоропреходящие страсти, минутные интересы, случайные обстоятельства могут 

создавать лишь видимость независимости, однако деспотизм, загнанный внутрь общественного 

организма, рано или поздно вновь появится на поверхности» [Токвиль, 1994, 218]. 

Общественная теория местного самоуправления, получившая распространение в XIX в., 

также восходит к идеям классического либерализма, противопоставлявшего общество и 

государство. В отличие от представителей общинной теории, ее сторонники выводили тезис о 

независимости МСУ не из представлений о естественности прав общины, а из иной, 

негосударственной природы деятельности органов местной власти [Агибалов, 2015, 43]. 

Занимаясь общественными, преимущественно хозяйственными вопросами, местное 

самоуправление не затрагивает проблемы политического управления. 

С точки зрения общественной теории сферы общественного и политического должны быть 

разделены подобно тому, как, в соответствии с доктриной либерализма, должно быть строго 

ограничено вмешательство государства в дела субъектов рыночной экономики. Но 

самоуправляющаяся территория не может быть тождественна структуре, действующей на 

основе частного права. Слабым местом общественной теории было то, что на практике строго 

разграничить общественную и политическую сферы практически невозможно. На местном 

уровне необходимо выполнение функций государства, которые могут передаваться местным 

властям (например, это могут быть функции охраны правопорядка). В этом случае государство 

передает на местный уровень и средства, необходимые для их исполнения, контролируя их 

расходование. 

Критика общинной и общественной теорий привела к появлению так называемой 
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государственной теории местного самоуправления. Ее создатели, немецкие ученые Р. Гнейст и 

Л. Штайн, рассматривали местное самоуправление как форму государственного управления, 

реализующуюся на местном уровне при участии местных жителей. Источником полномочий 

местного самоуправления является государство, поэтому нет оснований говорить о его иной 

природе. При этом указанные ученые представляли два различных направления 

государственной теории местного самоуправления. Р. Гнейст как представитель так 

называемого политического направления считал, что его реализация должна быть возложена на 

уважаемых представителей местного населения, выполняющих эту работу на безвозмездной 

основе. Он полагал, что выборность сама по себе не гарантирует независимости носителя 

управленческих функций, поскольку он получает жалование. Представители же юридического 

направления вслед за Л. Штайном предлагали рассматривать территориальный 

самоуправляющийся коллектив как субъект права, находящийся с государством в особых 

правовых отношениях. Таким образом, основой самостоятельности органов местного 

самоуправления является не порядок их формирования, а особый правовой статус. Последняя 

точка зрения получила большее распространение. Государственная теория снимает проблему 

антагонизма между местной и центральной государственной властью. С точки зрения данной 

концепции оба уровня власти заняты решением общих задач. 

Что касается современных теорий, сложившихся на протяжении XX в., то можно сказать, 

что они, с одной стороны, были продуктом развития и переосмысления уже рассмотренных 

классических концепций. Так, например, теорию дуализма можно рассматривать как 

интерпретацию государственной теории [Шуба, 2010, 229], поскольку с этой позиции 

государственная муниципальная политика определяет формат системы местного 

самоуправления и задает стратегию его развития, определяет компетенции местного 

самоуправления. Таким образом, круг его полномочий и его самостоятельность как таковая 

зависят от государства. Двойственный характер местного уровня власти находит свое 

отражение в теории дуализма муниципального управления, которую разрабатывали и 

поддерживали Д. Вилсон, Р. Джексон, Н. Кауфман, Е. Банфилд. 

Теория общественного выбора обычно связана с неконсервативной идеологией. Отрицая 

принципы, заложенные как государственной, так и общественной теориями местного 

самоуправления, она высказывает одинаковое недоверие как бюрократическим институтам, так 

и институтам представительной демократии в качестве оптимальных механизмов 

распределения благ. Ориентированная на рыночный идеал, данная теория стремится найти пути 

повышения эффективности местного самоуправления, коренящиеся в развитии конкуренции. С 

этой целью предлагается развивать систему муниципальных контрактов, которые должны 

заключаться на основе открытых тендеров, а также проводить дебюрократизацию, вместо 

крупных административных структур создавая более мелкие и специализированные. 

1) Рассмотрев основные теории местного самоуправления, следует отметить, что на 

протяжении всего времени его осмысления с точки зрения понятия и явления местное 

самоуправление в Российской Федерации воплощается в жизнь не на основе одной из 

указанных теорий, а все-таки на основе их синтеза. 

2) То местное самоуправление, которое мы имеем сегодня, являясь особенной, специфичной 

формой власти, исходит из двух начал – как общественного, так и государственного. 

Именно это и формирует его неоднородный характер и свидетельствует в пользу 

комбинированной модели современного российского местного самоуправления, 

требующего применения муниципальной политики в том виде, который представлен в 

данной статье. 
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Отечественный опыт исследования местного самоуправления 

Нельзя не отметить, что на протяжении многих десятилетий отечественные ученые также 

отстаивали различные точки зрения в вопросах определения природы местного 

самоуправления. 

Так, в Российской империи многие исследователи были сторонниками государственной 

теории. К ним, в частности, можно отнести академика В.П. Безобразова. Он отмечал, что 

«истинные органы самоуправления, возникнув на общественной почве под влиянием 

общественных интересов, тем не менее не перестают быть государственными, и для этого 

должны входить, как звенья, в общую систему власти и управления в государстве» [Безобразов, 

1882, 8]. По мнению ученого, развитие местного самоуправления отнюдь не противоречит его 

включению в систему государственной власти; напротив, такая практика является наиболее 

надежной гарантией снижения опасной для государства конфликтности. 

Этой теории также придерживался профессор А.Д. Градовский, который писал, что 

«самоуправление предполагает существование сильной и единой государственной власти, 

которая является главным условием для сохранения политической и национальной целостности 

страны» [Градовский, 1899, т. 2, 75]. Основу местного самоуправления составляют местные 

интересы и потребности, которые не могут быть удовлетворены в рамках деятельности 

центрального правительства. 

Н.И. Лазаревский определял местное самоуправление как результат децентрализации 

государственного управления, основанный на юридических гарантиях того, что 

самоуправление будет достаточно самостоятельным и будет реализовываться в интересах 

местного населения. С его точки зрения, местное самоуправление включает как реализацию 

полномочий, переданных государством местным властям, так и деятельность по решению 

сугубо местных вопросов. 

Н.М. Коркунов полагал, что местное самоуправление необходимо для современного 

государства: «…существование и деятельность местных общений, хотя и самоуправляющихся, 

не факультативны, а обязательны. Они не только могут быть, но и должны быть; государство не 

только допускает их, а требует» [Коркунов, 1909, т. 2, 489]. Он считал, что самоуправляющиеся 

общины обладают особым корпоративным статусом, т. е. являются особыми субъектами права. 

Известный правовед Б.Н. Чичерин считал, что самоуправление на местном уровне должно 

согласовывать свои действия с центральной государственной властью и работать совместно с 

ней [Агибалов, 2015, 45]. Говоря о природе местного самоуправления, он отмечал, что в этом 

институте соединяются два элемента – государственный и общественный: «выделение чисто 

государственной сферы из области частных союзов ведет к признанию двоякого начала в 

местном управлении: правительственного и общественного. Первое выражается в организме 

государственных должностей, второе – в местном представительстве» [Чичерин, 1894, 242]. Его 

концепция, пожалуй, близка к современной дуалистической теории местного самоуправления. 

Современные российские исследователи в большинстве разделяют точку зрения о том, что 

местное самоуправление имеет двойственную природу, но акценты в определениях местного 

самоуправления при этом различаются. Существует, например, точка зрения, основанная на 

том, что местное самоуправление как форма народовластия является основой конституционного 

строя современного демократического государства. Согласно определению, данному В.И. 

Фадеевым, местное самоуправление – это «система организации и деятельности граждан, 

обеспечивающая самостоятельное, под свою ответственность, решение населением вопросов 

местного значения, управление муниципальной собственностью, исходя из интересов всех 
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жителей данной территории» [Шуба, 2010, 229]. Схожая концепция была положена в основу 

Федерального закона № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», принятого в 1995 г. Самостоятельность, субъектность граждан, 

осуществляющих деятельность по решению вопросов местного значения, предполагала, что 

органы местного самоуправления не являются частью системы государственной власти, хотя и 

связаны с ней. Местное самоуправление при этом рассматривается именно как форма власти. 

Ряд исследователей определяют местное самоуправление как муниципальную власть. 

Говоря о ее реализации в современной России, они подчеркивают, что именно 

самоуправленческая составляющая недостаточно развита. Местное население, являясь 

источником власти, недостаточно использует свои права на непосредственное участие в 

управлении. Под местным самоуправлением при этом понимается «территориальная форма 

организации власти… действующая в масштабах отдельных населенных пунктов» [Лексин, 

Швецов, 2001, 39]. Сторонники этой точки зрения подчеркивают роль государства в 

установлении местной власти и определении ее полномочий, а также тот факт, что реализация 

местного самоуправления как самостоятельной деятельности требует реальной материально-

финансовой базы [Постовой, 2000, 29-30]. Оценивая направление развития государственной 

муниципальной политики, эти исследователи склоняются к тому, что в нем преобладает 

тенденция на огосударствление местного самоуправления. 

Но все же большинство авторов склоняются именно к признанию дуализма местного 

самоуправления. Так, М.В. Баглай [Баглай, 2007] и М.А. Краснов [Краснов, 1990], делают вывод 

о публично-властной природе местного уровня власти. С.А. Авакьян описывает 

организационную структуру местного самоуправления как сочетающую общественные и 

публично-властные элементы: население и органы общественного самоуправления с одной 

стороны и органы местного самоуправления с другой [Авакьян, 1996]. 

Этот подход, в принципе, соответствует сложившейся в Российской Федерации модели 

местного самоуправления. Исторически нашей стране из всех теорий местного самоуправления 

была ближе государственная теория. В период реформирования органов местного 

самоуправления в последние годы существования СССР большое распространение получила 

общественная теория, ориентировавшая на развитие гражданского общества как основного 

актора процессов демократизации. 

Можно сказать, что отечественная модель местного самоуправления не является 

окончательно сформированной, а поиск оптимальных подходов к ее выстраиванию 

продолжается [Щепачев, 2014, 30]. Кроме того, сами теории местного самоуправления, являясь 

практико-ориентированными, также продолжают развиваться. Современные государства, 

отвечая на разнообразные вызовы меняющегося мира, стремятся выстроить модели местного 

самоуправления, в наибольшей степени отвечающие их потребностям [Там же, 41]. 

Выводы 

Очевидно, что на современном этапе становления российской государственности одним из 

главных направлений дальнейшего развития является формирование жизнеспособного и 

эффективного местного самоуправления. Данная задача, которая решается на всех уровнях 

власти, требует понимания глубинного смысла сущности и природы местного самоуправления 

с учетом существующего исторического и научного опыта изучения данной проблемы. Это, в 

свою очередь, поможет обеспечить реализацию наиболее эффективной муниципальной 

политики, осуществляемой как на уровне государства, так и на локальном (местном) уровне, 
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тем самым консолидируя усилия в рамках осуществления единой задачи общегосударственного 

масштаба – улучшения качества жизни населения страны, обеспечения его повседневных нужд. 

Представленные в статье понятия «муниципальная политика» и «местное самоуправление» 

и обзор основных подходов к их исследованию позволяют сделать выводы о том, что 

муниципальная политика в широком смысле рассматривается как целенаправленное 

воздействие государственных органов власти на процессы, происходящие на местном уровне. 

Если говорить об узком смысле данного понятия, то тут речь идет о самостоятельной 

управленческой деятельности органов местного самоуправления в рамках собственных 

полномочий, направленной на решение вопросов местного значения конкретного 

муниципального образования. 

Такая двойственность понятия «муниципальная политика» обусловлена прежде всего тем, 

что местное самоуправление по своей сути является промежуточным государственно-

общественным институтом; органы местного самоуправления так же, как и органы 

государственной власти, являются публичными и выполняют схожие функции; муниципальная 

политика, осуществляемая государством, безусловно, оказывает значительное влияние на 

условия, в которых политические процессы разворачиваются на местном уровне. 

Дуализм местного самоуправления, который на протяжении последних столетий является 

причиной дискуссий в научных кругах, выступает практически главным фактором, 

формирующим основополагающие идеи существующих теорий местного самоуправления. При 

этом одна группа теорий исходит из самостоятельности и автономии местного самоуправления, 

обеспеченной как экономическими, так и политическими полномочиями, а другая – из того, что 

местное самоуправление должно рассматриваться как часть системы государственного 

управления, осуществляемого на местном уровне с помощью и при участии местного 

сообщества. 

Как бы то ни было, очевидно, что местное самоуправление является и идущей снизу вверх 

инициативой, призванной воплотить в жизнь положительные изменения, в которых нуждается 

местное сообщество, и в то же время управлением сверху вниз, определяемым политикой 

государства и реализуемым как в общегосударственных масштабах, так и на локальном уровне. 

Именно это и обуславливает широкое и узкое понимание понятия «муниципальная политика». 

Библиография 

1. Авакьян С.А. Территориальное сообщество – проблемы правового статуса // Материалы международного 

симпозиума «Местное самоуправление: проблемы и решения». М., 1996. С. 74-79. 

2. Агибалов Ю.В. Местное самоуправления. Воронеж: Научная книга, 2015. 500 с. 

3. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М.: Норма, 2007. 784 с. 

4. Безобразов В.П. Государство и общество. Управление, самоуправление и судебная власть. СПб.: Типография В. 

Безобразова и Ко, 1882. 761 c. 

5. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 644-706. 

6. Градовский А.Д. История местного самоуправления в России. СПб., 1899. Т. 2. 492 с. 

7. Коркунов Н.М. Русское государственное право. СПб., 1909. Т. 2. 748 с. 

8. Краснов М.А. Местное самоуправление: государственное или общественное? // Советское государство и право. 

1990. № 10. С. 81-89. 

9. Лексин В.Н., Швецов А.Н. Муниципальная Россия: социально-экономическая ситуация, право, статистика. М.: 

Эдиториал УРСС, 2001. 992 с. 

10. Постовой Н.В. Концепции местного самоуправления // Местное право. 2000. № 10. С. 12-51. 

11. Постовой Н.В. Местное самоуправление: история, теория, практика. М.: Юрист, 1995. 190 с. 

12. Токвиль А. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1994. 554 с. 



40 Theories and Problems of Political Studies. 2017, Vol. 7, Is. 4А 
 

Evgeniya N. Mityaeva 
 

13. Фадеев В.И. Муниципальное право России. М.: Юрист, 1994. 168 с. 

14. Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. Ч. I. Общее государственное право. М., 1894. 492 с. 

15. Шуба К.Д. Теоретические концепции сущности и содержания местного самоуправления // Молодой ученый. 

2010. № 4. С. 227-231. 

16. Щепачев В.А. Формирование конституционной концепции местного самоуправления и проблемы ее 

реализации в законодательстве Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2014. 538 с. 

The essence of municipal policy in the context of the duality of the nature of 

local self-government 

Evgeniya N. Mityaeva 

Postgraduate, 

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 

under the President of the Russian Federation, 

394005, 143 Moskovsky av., Voronezh, Russian Federation; 

e-mail: evg_mityaeva@mail.ru 

Abstract 

The article deals with the concept of "municipal policy", provides an overview of existing 

scientific theories of local self-government, as well as analyses the domestic experience of the 

interpretation of the concept "local self-government" from the perspective of its dualism. The author 

of the article accentuates the duality of the nature of local self-government and points out that 

municipal policy in its broad sense is regarded as a purposeful influence of the state on processes 

that occur at the local level, with a view to improving the quality of life of the population; municipal 

policy in its narrow sense is considered to be an independent administrative activity of local 

authorities aimed at addressing issues of local significance within their competence. In addition to 

this, the author pays attention to the fact that local self-government in the Russian Federation is 

implemented on the basis of the synthesised model that includes not a single theory but their 

combination. Modern local self-government in Russia is based on two principles – social and state 

ones, which explains its heterogeneous nature and points out the need for the implementation of 

municipal policies by both state and local authorities in pursuit of the common goal – improving the 

quality of life of the population. 
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Аннотация 

В статье поднимаются вопросы анализа направлений в области исследований факторов 

терроризма. Осуществляется обзор количественных методов, установленных с помощью 

статистического инструментария с использованием баз данных закономерностей. Особое 

внимание уделено вопросам связи экономических условий и терроризма, отношениям 

которых посвящено значительно количество работ, обосновывающих зачастую 

несовпадающие выводы. Близкая ситуация сложилась в области изучения вопроса 

корреляции терроризма и демократии, которая рассматривается различными 

исследователями и как наиболее, и как наименее благоприятная социальная среда для 

терроризма. Также приводятся выводы ученых, устанавливающих причинно-следственные 

отношения между терроризмом и демографическими факторами, глобализационными 

процессами, спецификой внешнеполитического курса. Исследователь приходит к выводу 

о том, что основные подходы в изучении факторов терроризма за последние десятилетия 

претерпели значительные изменения. Все в большей степени подобные работы 

основываются на использовании количественных (математических) методов, массивов 

разноплановых социально-экономических показателей, что вызвано, в том числе, 

развитием компьютерных технологий, внедрением электронных баз данных. 
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Введение 

Терроризм является одной из наиболее часто обсуждаемых проблем современности. 

Интенсивность внимания к проблематике терроризма в мировом масштабе демонстрирует 

беспрецедентный рост, темпы которого не только свидетельствуют в пользу наличия 

актуальности исследования указанной темы, но и могут быть рассмотрены в качестве 

проявления кризиса: увеличение исследовательских ресурсов не позволяет ни сократить 

остроту проблемы, ни обеспечить купирование ее взрывной динамики. 

В то же время, можно говорить о том, что за последние годы зарубежным исследователям 

при изучении терроризма удалось выявить целый ряд эмпирически подтверждаемых 

закономерностей, в том числе в аспекте факторов террористической активности. Обзор и 

осмысление работ по данной тематике и является целью настоящей работы. 

Исследование экономических факторов терроризма 

Одним из наиболее популярных подходов, получившим широкое распространение и в 

России, наверное, не в последнюю очередь в силу «истматовского» методологического 

наследия, является объяснение терроризма социально-экономическими процессами, которые 

понимаются как непосредственная причина указанной деструктивной активности.  

Подобные методологические ориентиры неоднократно обосновывались, в том числе и на 

эмпирическом уровне. Например, на основе базы данных «Международный терроризм: 

признаки террористических актов» (International Terrorism: Attributes of Terrorist Events – 

ITERATE) группа исследователей построила модель, которая рассматривает терроризм как 

результат активности групп, недовольных экономическим положением, но не способных 

кардинально изменить его или повлиять на существующий институциональный порядок. 

Проверка модели показателями 127 стран за период с 1968 по 1991 год, казалось, подтвердила 

правильность построений [Blomberg, Hess, Weerapana, 2004].  

Однако, имеют место исследования, в которых подобные выводы оспариваются. В 

частности, исследование профессора Принстонского университета А.Б. Крюгера и доцента 

Карлова университета Ю.Малесковой говорит об отсутствии связи между экономическими 

возможностями и терроризмом [Krueger, Maleckova, 2003].  

В основе рассуждений авторов лежал неоднократно доказанный в криминологии постулат 

о том, что лица, имеющие более низкий доход или уровень образования, с большей 

вероятностью совершают имущественные преступления, а преступления насильственного 

характера, в том числе убийства, а также «преступления ненависти» не связаны с 

экономическими условиями. На основе данных аргументов выводился тезис о том, что и 

терроризм как вид насильственного преступления не может быть тесно связан с 

экономическими обстоятельствами. 

Посредством анализа результатов опросов общественного мнения Израиля, Палестины, 

Ливана и изучения социально-демографических данных задержанных членов Хамас, Хизболла, 

Гуш Эмуним было выявлено, что склонность к терроризму в большей степени проявлялась в 

случае лиц из достаточно обеспеченных слоев и имеющих образование.  

Не ограничиваясь изучением микроуровня, А.Б. Крюгер и Ю. Малескова построили модель 

биномиальной регрессии, где зависимой переменной является количество международных 

терактов за период 1997-2002 гг., а в качестве предикторов рассматривались размер ВВП и 

доходов на душу населения, уровень гражданских и политических свобод (по данным «Фридом 
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Хаус»), уровень грамотности, охват школьным образованием.  

Вычисления показали, что размер ВВП на душу населения, размер доходов не имеют 

прямой связи с уровнем терроризма, равно как и показатели системы образования. Но было 

установлено, что при определенном уровне доходов страны с более широкими гражданскими 

свободами с меньшей вероятностью могут стать местом происхождения международных 

террористов.  

Принципиально аналогичный результат был получен доцентом Университета Северной 

Каролины Дж.А. Пиацца. На основе построения серии множественных регрессий он изучал 

влияние на террористическую активность в 96 странах в период с 1986 по 2002 гг. таких 

факторов как бедность, недоедание, неравенство, безработица, инфляция.  

Пиацца пришел к выводу о том, что «вопреки распространенному мнению, никакая 

существенная связь между любыми мерами экономического развития и терроризма не может 

быть прослежена». Согласно подсчетам исследователя, более надежными прогностическими 

параметрами для определения террористической активности являются такие переменные, как 

наличие этнорелигиозного многообразия, государственных репрессий, структура партийной 

политики [Piazza, 2006]. 

Несмотря на указанные выводы, исследования, пытающиеся выявить причины терроризма 

в экономических условиях, были продолжены. И в отдельных случаях получены результаты, на 

первый взгляд, подтверждающие обоснованность подобных предположений. В частности, 

некоторым ученым на основе применения сходных моделей регрессионного анализа удалось 

построить модели, обосновывающие и общий тезис о том, что высокий уровень дохода и низкий 

уровень бедности являются препятствиями для распространения терроризма [Caruso, Schneider, 

2011; Freytag, Kruger, Meierrieks, Schneider, 2011], и более частные разновидности подобных 

рассуждений (например, исследователь из Университета Фрейбурга Д. Мейеррикс доказывал, 

что городская бедность в развивающихся странах может способствовать возникновению 

терроризма [Meierrieks, 2012]). 

Исследование неэкономических факторов терроризма 

На фоне значительной критики в адрес исследователей, пытающихся установить связи 

между терроризмом и экономическими процессами, значительная часть ученых обратилась к 

изучению влияния внеэкономических факторов на терроризм. Учеными на основе статических 

методов обосновывается наличие зависимости возникновения терроризма от следующих 

обстоятельств: 

-демографические факторы, например, значительное преобладание молодежи в структуре 

населения [Urdal, 2006]. Достаточно обоснованной считается гипотеза о наличии прямой 

корреляции между терроризмом и урбанизацией [Crenshaw, 1981]. Исследования, в которых 

делались попытки обосновать гипотезы о наличии корреляции терроризма с уровнем 

грамотности и школьного образования [Blomberg, Hess, 2008; Krueger, Maleckova, 2003], 

индексом детской смертности и ожидаемой продолжительностью жизни [Drakos, Gofas, 2006] 

успеха не добились;  

-глобализационные процессы, которые вызывают недовольство среди традиционалистски 

настроенных групп, опасающихся утраты культурной самобытности, в том числе в ее 

религиозном измерении [Zimmermann, 2011];  

-агрессивный внешнеполитический курс, например, военные интервенции, поддержка 

терроризма [Conrad, 2011; Dreher, Gassebner, 2008; также см.: Ерохов, 2016]. 
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Исследование фактора демократии 

Особого внимания требуют исследования, посвященные изучению связи терроризма и 

демократии. Еще в работе П. Уилкинсона «Терроризм и либеральное государство» 1977 г. 

поднималась проблема уязвимости демократий. П. Уилкинсон размышляет следующим 

образом: если либеральная демократия пассивно относится к террористической угрозе и 

оказывается неспособной гарантировать безопасность своих граждан, правительство теряет 

легитимность; если, вместо этого, правительство слишком жестко реагирует на 

террористическую угрозу, то такие действия могут также сделать правительство менее 

популярным и привести к росту поддержки террористов. Таким образом, в обоих случаях цель 

террористов будет достигнута, что делает для них либеральные демократии более удобной 

целью, нежели авторитарные режимы [Wilkinson, 1977]. 

Проведенные впоследствии исследователями из Университета Невады У.Л. Юбанком и 

Л.Уэйнбергом эмпирические исследования, которые на основе разграничения присутствия 

террористических групп на территории государства и осуществления ими на данной территории 

насильственных действий, используя несколько показателей демократического развития, 

обосновывали тезис о том, что террористические группы с меньшей вероятностью могут быть 

найдены в условиях недемократических стран, нежели демократических [Eubank, Weinberg, 

1994]. 

В последующем мнения исследователей по данному вопросу разделились. Используя 

сходную методологию и базы данных терроризма (в большинстве случаев ITERATE и «Global 

Terrorism Database» – GTD), но применяя различные переменные для измерения 

демократичности режимов, ученые обосновывали порой прямо противоположные суждения: и 

то, что демократическое общество является более частой мишенью для террористов и, в 

определенной степени, является питательной средой для террористических сообществ 

[Blomberg, Hess, 2008; Chenoweth, 2010], и то, что демократии реже становятся жертвами 

терроризма, более устойчивы к проявлениям данного феномена [Tavares, 2004; Li, 2005], а 

фактором терроризма являются политические условия, при которых недостаточно защищаются 

свободы и права человека, не обеспечивается верховенство закона, участие в политической 

жизни различных слоев населения [Choi, 2010; Krueger, Laitin, 2008; Walsh, Piazza, 2010; Young, 

Dugan, 2011]. 

Исследования неправительственного Института экономики и мира (Сидней, Нью-Йорк, 

Мехико) также смогли выявить важное обстоятельство: террористическая активность прямо 

коррелирует с показателями государственного террора. Сопоставление данных Шкалы 

политического террора (The Political Terror Scale) и Проекта базы данных прав человека 

Чингранелли-Ричардса со значениями GTD показало коэффициент корреляции выше 0,65. 

Также было установлено, что 92 процента терактов, совершенных за 1989-2014 гг., происходили 

в странах, где политический террор также имел место [Global Terrorism Index Report, 2015]. 

Заключение 

Основные подходы к исследованиям факторов терроризма за последние десятилетия 

претерпели значительные изменения. Все в большей степени подобные работы основываются 

на использовании количественных (математических) методов, массивов разноплановых 

социально-экономических показателей, что вызвано, в том числе, развитием компьютерных 

технологий, внедрением электронных баз данных. Числовые показатели в виде коэффициентов, 
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индексов начинают использоваться для оценки различных социальных процессов, которые до 

относительно недавнего времени считались не поддающимися измерению (централизация 

управления, реализация экономических и политических свобод, пр.), что открывает новые 

горизонты для исследователей, дает возможность для эмпирической проверки адекватности тех 

или иных «больших теорий» социально-гуманитарного знания и создает почву для 

формирования последовательной теории терроризма, способной как объяснить данный 

феномен, так и обеспечить выработку системы мер по его преодолению.  
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Аннотация 

Целью статьи является анализ циклов расцвета и упадка Византии на основе 

биосоциального подхода к исследованию политической динамики. Его суть состоит в 

утверждении зависимости этой динамики от динамики качества населения, т.е. от 

динамики долей различных энергетических типов в структуре этноса. Рассматривается 

исследующая эту зависимость концепция Л.Н. Гумилева. В целях устранения ее 

недостатков формулируется авторская концепция. Ее основные положения – это гипотезы 

о гетерозисном генезисе пассионарности и о существовании единого процесса 

этнополитогенеза, а также положение о существовании универсальной, инвариантной 

относительно этносов, типов политий и исторических эпох закономерности – числового 

алгоритма этнополитогенеза. Алгоритм определяет возрастные рамки устойчивых 

периодов фаз этнополитогенеза и разделяющих их кризисных периодов фазовых 

переходов, для которых характерны смуты и крупные военные поражения. В целях 

верификации числового алгоритма анализируется этнополитогенез византийского 

суперэтноса. Формулируется вывод, что смуты и крупные военные поражения, включая 

падение Византии, происходили в основном в периоды неустойчивых состояний 

этнических групп, составлявших этот суперэтнос.  
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Введение 

Политическая история многих стран, в том числе Византии, развивалась циклами: от 

расцвета – к кризису и упадку, а затем к очередному расцвету. Выделившись в самостоятельное 

государство в результате распада Римской империи в 395 г., Византия достигла апогея своего 

могущества в правление Юстиниана I (527-565). В VII-VIII вв. она переживала кризис, 

связанный с наступлением арабов и внутренними смутами. Очередной взлет Византийская 

империя пережила в правление Македонской династии (867-1056). В конце правления этой 

династии последовал упадок. Империя восстановила свое могущество с приходом к власти 

Алексея I Комнина в 1081 г. В правление последних императоров династии Комнинов (1180-

1185) наступил кризис, приведший к захвату Константинополя крестоносцами в 1204 г. и 

распаду Византии. Византийскую империю восстановил в 1261 г. Михаил VIII Палеолог. С 

начала XIV в. и до своего падения в 1453 г. Византия находилась в состоянии перманентного 

кризиса.  

Существуют различные подходы к объяснению цикличности наступления расцвета и упадка 

государств (обзор существующих подходов см., например, [Turchin, 2003]). Среди них одним из 

приоритетных является подход, связывающий политическую динамику аграрных государств с 

социально-демографическими циклами. Этот подход используется в рамках структурно-

демографической теории [Goldstone, 1991; Turchin, 2003; Turchin, 2005; Турчин, 2007] и 

неомальтузианства [Нефедов, 2007].  

Перспективным представляется биосоциальный подход, используемый Л.Н. Гумилевым. 

Согласно этому подходу цикличность расцвета и упадка государств синхронизируется 

динамикой качественного состава населения, т.е. динамикой изменения долей энергетических 

типов (пассионариев, гармоничных людей и субпассионариев) в составе населения [Гумилев, 

1990; Гумилев, 1994]. 

В настоящем исследовании циклы расцвета и упадка Византии анализируются и 

объясняются на основе биосоциального подхода. 

Недостатки структурно-демографической теории, концепции Л.Н. Гумилева 

и основные положения авторской концепции 

Структурно-демографическая теория видит основные причины начала кризиса во влиянии 

количественных факторов – перепроизводстве элит и аграрном перенаселении, ведущих, 

соответственно, к обострению борьбы за ресурсы и гражданской войне среди элиты, а также к 

обезземеливанию крестьян и, как следствие, к голоду и восстаниям [Турчин, 2007, 172-176].  

Однако к началу кризиса и распаду государства может привести деградация как элиты, так 

и основной части населения без их существенного численного увеличения или даже при 

стагнации их численности. Если среди элиты и населения в целом начнет увеличиваться и 

достигнет некоего критического уровня доля деструктивных элементов, плохо исполняющих 

или же вовсе не исполняющих свои функциональные обязанности – коррупционеров, 

непрофессионалов, лиц, предпочитающих вести праздный образ жизни, и т.п., это может 

привести к деградации госаппарата, падению экономики и, как следствие, уменьшению 

распределяемого среди элиты ресурсного «пирога» и снижению уровня жизни основной части 

населения. Согласно структурно-демографической теории именно эти причины ведут к началу 

кризиса и гражданской войне. Таким образом, политическая динамика в ее конфликтном 
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аспекте может синхронизироваться динамикой качественного состава населения. Это делает 

необходимым исследование этой динамики с целью изучения ее влияния на конфликтную 

политическую динамику.  

Влияние этой динамики на конфликтную политическую динамику исследовал Л.Н. 

Гумилев. В составе этноса, рассматриваемого как биосоциальный феномен, он выделял 

пассионариев, субпассионариев и гармоничных людей, соответственно индивидов 

энергоизбыточного, энергодефицитного и энергоуравновешенного типов [Гумилев, 1990]. 

Согласно Л.Н. Гумилеву, динамика соотношения долей различных типов (динамика 

пассионарности) определяет процесс этногенеза, под которым понимается процесс 

прохождения этносом всех стадий своего развития (фаз этногенеза) и разделяющих их фазовых 

переходов – кризисных периодов. Для этих периодов характерны масштабные 

внутриполитические конфликты (смуты), ведущие к ослаблению, а иногда распаду и гибели 

созданного этносом государства под ударами соседей [там же]. Используя предложенное П.В. 

Турчиным понятие «этнополитогенез» [Турчин, 2007, 54], можно сказать, что динамика 

пассионарности определяет процесс этнополитогенеза. 

Из биологии известно, что «динамика качества популяции – столь же характерное ее 

свойство, как и динамика численности» [Шварц, 1980, 126] и что «важнейшим условием 

регуляции численности популяции оказывается разнокачественность составляющих ее особей» 

[Гиляров, 1990, 49]. Разнокачественная «энергетическая» структура и ее динамика являются 

одним из действенных механизмов обеспечения популяционного гомеостаза путем увеличения 

доли особей определенных типов при высокой плотности популяции [Дольник, 2009, 311-314]. 

Эта структура, видимо, унаследована человеческими популяциями от их предков-архантропов. 

На основании этого используемый Л.Н. Гумилевым подход к анализу конфликтной 

политической динамики, суть которого состоит в утверждении зависимости этой динамики от 

динамики пассионарности, можно назвать биосоциальным подходом. 

Концепции Л.Н. Гумилева присущи определенные недостатки. Ему не удалось вскрыть 

генезис пассионарности, а также доказать существование универсальной закономерности, 

описывающей динамику долей энергетических типов в составе этноса [Сайфуллин и др., 2017]. 

Для устранения этих недостатков в концепцию были внесены изменения. Важнейшие из этих 

изменений – это гипотеза о гетерозисном генезисе пассионарности и положение о 

существовании универсальной, инвариантной относительно исторических эпох и типов 

политий закономерности – числового алгоритма этнополитогенеза, определяющего возрастные 

рамки фаз этногенеза и фазовых переходов, а также кризисных периодов внутри некоторых фаз, 

аналогичных по своим признакам фазовым переходам [там же].   

1) Фаза подъема: 0 – 340-360 лет. Состоит из следующих периодов: инкубационного (0 – 100-

155 лет), явного (100-155 – 340-360 лет) и смутного в середине фазы подъема (185–235 лет) 

(обозначим его как 1а). Явный период начинается с создания этносом своего государства в 

возрасте 100-155 лет. 

2) Фазовый переход подъем-акматика: 340-360 – 450-470 лет. 

3) Фаза акматики: 450-470 – 630-655 лет.  

Внутри этой фазы выделяется смутный период пассионарного перегрева (обозначим его как 

3а): 540-560 – 570-585 лет. 

4) Фазовый переход акматика-надлом: 630-655 – 680-725 лет. 

5) Фаза надлома: 680-725 – 755-810 лет.  

6) Фазовый переход надлом-инерция: 755-810 – 840-875 лет. 
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7) Фаза инерции: 840-875 – 1302-1334 года.  

Внутри этой фазы выделяются три кризисных периода: первый – 7а (880-920 – 935-970 лет), 

второй – 7б (1025-1070 – 1100-1145) и третий – 7в (1175-1215 – 1260-1285), разделенных 

четырьмя стабильными периодами. 

8) Фазовый переход инерция-обскурация: 1302-1334 – около 1500 лет. 

Анализ этнополитогенеза византийского суперэтноса 

Целью исследования является верификация числового алгоритма на примере анализа 

политической истории Византии. Анализ должен показать, что смуты, а также крупные военные 

поражения имели место в основном в периоды неустойчивых состояний этнических групп, 

составлявших византийский суперэтнос. Для достижения цели исследования необходимо 

вначале обозначить эти группы и определить их начальные точки этнополитогенеза. 

Наиболее многочисленную часть населения Византии составляли греки, которые 

фактически были господствующей народностью. На ее территории проживали также 

македоняне, фракийцы, иллирийцы, евреи, сирийцы, армяне, копты и другие народности 

[Курбатов, 1967].  

По мнению Л.Н. Гумилева, «ядро „византийского“ этноса составили члены христианских 

общин» [Гумилев, Этногенез…, 1990, 372]. Возникновение христианских общин он связывает с 

пассионарным толчком I в. н.э., затронувшего территории Малой Азии, Сирии и Палестины, а 

рождение христианского субэтноса – с деятельностью Юстина Философа в середине II в. [там 

же, 343, 374].  

По нашему мнению, начальная точка этнополитогенеза малоазийских, сирийских и 

палестинских популяций, этнически относящихся к малоазийским грекам, армянам, сирийцам 

и другим группам, приходится на 9 г. до н.э. (метод определения начальной точки 

этнополитогенеза см.: [Сайфуллин, 2012]). Рождение этноса означает начало явной части фазы 

подъема и связано с созданием им своего государства или иного социально-политического 

института (в случае византийцев – христианской церкви) в возрасте этноса 100-155 лет. 

Рождение исповедовавших христианство пассионарных этнических групп произошло, по Л.Н. 

Гумилеву, в середине II в., т.е. в возрасте этих групп около 150 лет. 

С другой стороны, на протяжении IV в. шел процесс становления Византии как 

самостоятельного государства. По мнению западных исследователей, история Византийской 

империи началась в 330 г. [Norwich, 1997]. Отечественные исследователи связывают 

образование Византии с разделением Римской империи на Восточную и Западную в 395 г. 

[Курбатов, 1967; Литаврин, 2003, 130]. Будем считать, что начальная точка этнополитогенеза 

балканских и фракийских популяций, этнически относящихся в основном к грекам и 

македонянам, а также иллирийцам и фракийцам, приходится на 237 г. Тогда получаем, что 

процесс становления Византийского государства в 330-395 гг. происходил в возрасте этих 

популяций 93-158 лет (330-395 – 237 = 93-158). Эти возрастные рамки почти в точности 

соответствуют возрастным рамкам образования новым этносом своего государства. 

Итак, в состав византийского суперэтноса входили две группы популяций, различающиеся 

между собой начальными точками этнополитогенеза. Среди популяций Малой Азии, Сирии и 

Палестины (назовем эту группу азиатской) большинство составляли те, начальная точка 

которых приходилась на 9 г. до н.э. Среди балкано-фракийской группы (назовем ее 

европейской) большинство составляли популяции, начальная точка которых приходилась на 

237 г. 
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Используя известные датировки смут и крупных военных поражений в истории Византии, 

вычислим, в каких возрастах азиатской и европейской групп популяций они имели место. Затем 

определим, на какой период приходятся смуты и поражения. Результаты этой работы 

представлены в таблице. Во втором и третьем столбцах рядом с возрастом этноса в скобках 

указана нумерация периода согласно приведенного выше числового алгоритма: фаза подъема – 

1, смутный период середины фазы подъема – 1а, фазовый переход подъем-акматика – 2 и т.д. 

Этнический возраст, приходящийся на устойчивый период, и нумерация этого периода указаны 

курсивом (таблица 1). 

Таблица 1 - Смуты и крупные военные поражения в этнополитогенезе византийского 

суперэтноса 

Хронологические рамки смут и/или крупных военных поражений 
Возраст группы популяций 

азиатской европейской 

1. Восстание Прокопия в 365-366 г. 374-375 (2) 137-138 (1) 

2. Поражение императора Валента от готов в битве при Андрианополе 

в 378 г. 
387 (2) 150 (1) 

3. Восстание «Ника» в Константинополе в 532 г. Захват персами 

Антиохии в 540 г. 
541-549 (3а) 295-303 (1) 

4. Восстание Фоки в 602 г., свержение императора Маврикия. 

Восстание и приход к власти Ираклия в 608-610 гг. Неудачная война с 

персами в 602-622 гг. 

611-631 (3) 365-385 (2) 

5. Поражение византийцев от арабов в битве при Ярмуке в 636 г. 

Потеря Сирии, Палестины, Верхней Месопотамии, Египта в 636-642 

гг. 

645-651 (4) 399-405 (2) 

6. Восстание Леонтия, свержение императора Юстиниана II в 695 г. 

Период анархии с насильственной сменой императоров до 717 г. 

Неудачные войны с арабами и болгарами 

704-726 (4) 
458-470 (2), 471-

480 (3) 

7. Мятеж в армии и отстранение от власти регентши Ирины в 790 г. 

Поражение византийцев от болгар в 792 г. Свержение Константина VI 

и приход к власти Ирины в 797 г. Мятеж стратига Вардана Турка в 803 

г. Поражения византийцев от болгарского хана Крума в 808 и 811-813 

гг. 

799-822 (6) 553-576 (3a) 

8. Восстание Фомы Славянина в 821-823 гг. Захват Крита и большей 

части Сицилии арабами в 826-827 гг. Поражения византийцев от 

арабов в 830 и 838 гг. 

830-847 (6) 
584-585 (3a), 

586-601 (3) 

9. Поражения византийцев от болгар в 894-904 гг. и 913-927 гг. Захват 

всей Сицилии арабами в 902 г. Мятеж Льва Фоки в 919-920 гг. 

Восстание Василия Медной Руки в 932 г. 

903-941 (7а) 657-695 (4) 

10. Мятежи Варды Фоки в 971 г. и 987-989 гг., Варды Склира в 976-979 

гг. 
980-998 (7) 734-752 (5) 

11. Восстание в Константинополе и свержение Михаила V в 1042 г. 

Смутный период до прихода к власти Алексея Комнина в 1081 г. 

Поражение византийцев от сельджуков в битве при Манцикерте в 1071 

г. Потеря почти всей Армении и Малой Азии. Захват норманнами 

Диррахия и вторжение в Македонию и Фессалию в 1082 г. Поражения 

византийцев от печенегов в 1086 и 1088 гг. 

1051-1097 

(7б) 
805-851 (6) 

12. Поражение византийцев от сельджуков в битве при Мириокефале 

в 1176 г. Восстания в Константинополе в 1182 и 1185 гг. Взятие 

Константинополя крестоносцами в 1204 г., распад Византийской 

империи. Войны между государствами, возникшими на ее руинах в 

1205-1261 гг. 

1185-1270 (7в) 
939-968 (7a), 

969-1024 (7) 
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Хронологические рамки смут и/или крупных военных поражений 
Возраст группы популяций 

азиатской европейской 

13. Поражения византийцев от турок при Магнесии в 1302 г. Восстание 

каталонцев в 1305-1308 гг. Гражданские войны в 1320-1328, 1341-1347 

и 1352-1357 гг.  

1311-1366 (8) 
1065-1120 (7б) 

 

14. Взятие османами Фессалоник в 1430 г., Константинополя – в 1453 

г. Гибель Византийской империи 
1439-1462 (8) 1193-1216 (7в) 

Обсудим полученные результаты. Из 14 случаев указанных в таблице смут и крупных 

военных поражений шесть произошли в период, когда обе группы популяций византийского 

суперэтноса находились в неустойчивых состояниях (случаи 5, 7, 9, 11, 13 и 14). В трех случаях 

(6, 8 и 12) в неустойчивых периодах находилась азиатская группа популяций, а европейская 

группа находилась в конце неустойчивого – начале устойчивого периодов. В четырех случаях 

(1-4) в неустойчивом состоянии находилась одна из групп популяций. 

Имеется одна аномалия (случай 10). Мятежи Варды Фоки и Варды Склира имели место, 

когда обе группы популяций находились в устойчивых состояниях. Объясним эту аномалию. 

Варда Фока и Варда Склир были армянского происхождения. Армянский этнос включал 

несколько субэтносов, видимо различавшихся между собой начальными точками 

этнополитогенеза. Начальная точка субэтносов, из которых происходили эти военачальники, 

приходилась на 32 г. В период мятежей 971-989 гг. возраст этих субэтносов составил 939-957 

лет (971-989 – 32 = 939-957), что соответствует первому кризису инерционной фазы. 

Заключение 

В исследовании была рассмотрена исследующая политические циклы структурно-

демографическая теория, а также концепция Л.Н. Гумилева, вскрыты их недостатки. В целях 

устранения этих недостатков сформулированы основные положения базирующейся на 

биосоциальном подходе авторской концепции. Важнейшее из них – это положение о 

существовании универсальной, инвариантной относительно исторических эпох и типов 

политий закономерности, связывающей динамику пассионарности с возрастом этноса – 

числового алгоритма этнополитогенеза. 

В результате проведенного исследования циклы расцвета и упадка Византии получили 

объяснение на основе биосоциального подхода. Также результатом исследования явилась 

верификация числового алгоритма на примере анализа этнополитогенеза составлявших 

византийский суперэтнос основных этнических групп. Анализ показал, что смуты и крупные 

военные поражения происходили в основном в периоды неустойчивых состояний этих групп. В 

частности, Византийская империя прекратила свое существование в период, когда в 

неустойчивых состояниях находились обе группы популяций, составлявших византийский 

суперэтнос. Азиатская группа находилась в фазовом переходе инерция-обскурация – периоде 

агонии этноса, с началом которого крах созданного им государства становится неизбежным, 

европейская – в периоде третьего кризиса инерционной фазы.  

Имеющаяся аномалия получает свое удовлетворительное объяснение в рамках концепции.  

Библиография 

1. Гиляров А.М. Популяционная экология. М.: МГУ, 1990. 191 с. 

2. Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. М.: Танаис ДИ-ДИК, 1994. 544 c. 

3. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 528 с. 



Political institutions, processes, technology 

 
55 

 

Cycles of the heyday and decline of Byzantium: analysis based on the biosocial approach 
 

4. Дольник В.Р. Непослушное дитя биосферы. Беседы о поведении человека в компании птиц, зверей и детей. СПб: 

Петроглиф, 2009. 352 с. 

5. Курбатов Г.Л. Образование Византии. Территория, природные условия и население // Сказкин С.Д. (ред.) 

История Византии. М.: Наука, 1967. Т. 1. 525 с.            

6. Литаврин Г.Г. Византия в IV-XII вв. // Карпов С.П. (ред.) История средних веков. М.: Изд-во Московского ун-та; 

Высшая школа, 2003. Т. 1. С. 130-171. 

7. Нефедов С.А. Концепция демографических циклов. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2007. 141 с. 

8. Сайфуллин Р.Г. Сайфуллина А.Р., Ступникова Т.А. Падение империй Ахеменидов и Сасанидов: анализ на основе 

биосоциального подхода // Теории и проблемы политических исследований. 2017. Том 6. № 2А. С. 118-128. 

9. Сайфуллин Р.Г. Смуты как характеристика неустойчивых состояний суперэтноса и прогноз развития Запада // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. 2012. № 10. Ч. 2. С. 167-172. 

10. Турчин П.В. Историческая динамика. На пути к теоретической истории: пер. с англ. М.: Изд-во ЛКИ, 2007. 368 

с. 

11. Шварц С.С. Экологические закономерности эволюции. М.: Наука, 1980. 280 с. 

12. Goldstone J.A. Revolution and Rebellion in the Early Modern World. Berceley: University of California Press, 1991. 

600 р. 

13. Norwich J.J. A Short History of Byzantium. New York: Alfred A. Knopf, 1997. 445 р. 

14. Turchin P.V. Historical Dynamics: Why States Rise and Fall. Princeton, New York: Princeton University Press, 2003. 

264 р. 

15. Turchin P.V. War and Peace and War: The Life Cycles of Imperial Nations. New York: Pi Press, 2005. 

Cycles of the heyday and decline of Byzantium: analysis based on the 

biosocial approach 

Rubin G. Saifullin  

PhD in Political Sciences, Associate Professor, 

Naberezhnye Chelny Institute of the Kazan (Volga Region) Federal University, 

423810, 68/19 Mira ave., Naberezhnye Chelny, Russian Federation; 

e-mail: saifrubin@mail.ru 

Bulat A. Khairullin  

PhD in Economics, Associate Professor, 

Naberezhnye Chelny Institute of the Kazan (Volga Region) Federal University, 

423810, 68/19 Mira ave., Naberezhnye Chelny, Russian Federation; 

e-mail: presario@yandex.ru 

Abstract 

The objective of the article is to analyze the cycles of the heyday and decline of Byzantium on 

the basis of the biosocial approach to the study of political dynamics. Its essence is to affirm the 

dependence of this dynamics on the dynamics of population quality, i.e. from the dynamics of the 

shares of different energy types in the structure of the ethnos. L. N. Gumilev’s concept, researching 

this dependence, is considered. In order to eliminate its shortcomings, the authors’ concept is 

formulated. Its main provisions are the hypotheses about the heterotic genesis of passionarity and 

the existence of a single process of ethnopolitogenesis, as well as the provision about the existence 
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of types of polities, universal, invariant with respect to ethnoses, and historical epochs – the 

numerical algorithm of ethnopolitogenesis. The algorithm determines the age frames of the stable 

periods of the phases of ethnopolitogenesis and the phase transitions separating them from the crisis 

periods, characterized by revolts and major military defeats. In order to verify the numerical 

algorithm, the ethnopolitogenesis of the Byzantine superethnos is analyzed. The conclusion is drawn 

that the revolts and major military defeats, including the fall of Byzantium, occurred mainly during 

the periods of unstable conditions of the ethnic groups constituting this superethnos. 
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Аннотация 

Целью статьи является анализ циклов расцвета и упадка Польши на основе 

биосоциального подхода к исследованию политической динамики. Его суть состоит в 

утверждении зависимости этой динамики от динамики качества населения, т.е. от 

динамики долей различных энергетических типов в структуре этноса. Рассматривается 

исследующая эту зависимость концепция Л.Н. Гумилева. В целях устранения ее 

недостатков формулируется авторская концепция. Ее основные положения – это гипотезы 

о гетерозисном генезисе пассионарности и о существовании единого процесса 

этнополитогенеза, а также положение о существовании универсальной, инвариантной 

относительно этносов, типов политий и исторических эпох закономерности – числового 

алгоритма этнополитогенеза. Алгоритм определяет возрастные рамки устойчивых 

периодов фаз этнополитогенеза и разделяющих их кризисных периодов фазовых 

переходов, для которых характерны смуты и крупные военные поражения. В целях 

верификации числового алгоритма анализируется этнополитогенез польского гиперэтноса. 

Формулируется вывод, что смуты и крупные военные поражения, включая прекращение 

существование Речи Посполитой, происходили в основном в периоды неустойчивых 

состояний польских субэтносов.  
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Введение 

Политическая история многих стран, в том числе Польши, развивалась циклами: от расцвета 

– к кризису и упадку, а затем к очередному расцвету. Основатель польского государства князь 

Мешко I (960-992) вел успешную завоевательную политику. С 1138 г. по первую половину XIV 

в. Польша переживала период феодальной раздробленности, усугубленный вторжениями 

монголо-татар. Возрождение Польши началось в правление Казимира III Великого (1333-1370). 

В XV-XVI вв. она достигла апогея своего могущества. С середины XVII в. стало очевидным ее 

военное ослабление. В XVIII в. Речь Посполитая оказалась в глубоком кризисе и прекратила 

свое существование в 1795 г. Польская государственность была восстановлена в 1918 г. С 

началом Второй мировой войны в 1939 г. Польша была оккупирована Германией, и после ее 

разгрома оказалась в зоне влияния СССР. После распада в 1991 г. СССР Польша вошла в НАТО 

и ЕС, но пытается проводить независимую от Брюсселя политику.  

Существуют различные подходы к объяснению цикличности в наступлении расцвета и 

упадка государств. Среди них одним из приоритетных является подход, связывающий 

политическую динамику аграрных государств с социально-демографическими циклами. Этот 

подход используется, например, в рамках структурно-демографической теории [Goldstone, 

1991; Turchin, 2003; Turchin, 2005; Турчин, 2007] и неомальтузианства [Нефедов, 2007].  

Перспективным представляется биосоциальный подход, используемый Л.Н. Гумилевым и 

базирующийся на взаимосвязи динамик качества и численности популяции [Шварц, 1980, 126; 

Гиляров, 1990, 49; Дольник, 2009, 311-314]). Согласно этому подходу цикличность расцвета и 

упадка государств синхронизируется динамикой качественного состава населения, т.е. 

динамикой изменения долей энергетических типов (пассионариев, гармоничных людей и 

субпассионариев) в составе населения [Гумилев, 1990; Гумилев,1994].  

В настоящем исследовании циклы расцвета и упадка Польши анализируются и объясняются 

на основе биосоциального подхода. 

Анализ этнополитогенеза польского гиперэтноса 

Концепции Л.Н. Гумилева присущи определенные недостатки (их анализ см.: [Сайфуллин, 

Сайфуллина, Ступникова, 2017]). Для их устранения в нее были внесены изменения: гипотеза о 

гетерозисном генезисе пассионарности, положение о существовании гиперэтноса – 

последовательности из нескольких, существующих на одной территории этносов, 

отпочковывающихся друг от друга в так называемых репродуктивных возрастах (значения этих 

возрастов – 902, 1066, 1230, 1394 и 1558 лет). Важнейшее из этих изменений – это положение о 

существовании универсальной, инвариантной относительно исторических эпох и типов 

политий закономерности – числового алгоритма этнополитогенеза, определяющего возрастные 

рамки фаз этногенеза и фазовых переходов, а также кризисных периодов внутри некоторых фаз, 

аналогичных по своим признакам фазовым переходам (подробнее о числовом алгоритме см.: 

[там же]).   

Целью исследования является верификация числового алгоритма на примере анализа 

политической истории Польши. Анализ должен показать, что смуты, а также крупные военные 

поражения имели место в основном в периоды неустойчивых состояний этнических групп, 

составлявших польский гиперэтнос. Для достижения цели исследования необходимо вначале 

обозначить эти группы и определить их начальные точки этнополитогенеза. 
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В польском языке выделяются четыре основные диалектные группы: великопольская, 

малопольская, силезская и мазовецкая [Тихомирова, 1998, 383], носителями которых в 

настоящее время являются соответствующие субэтносы. Материнские по отношению к 

великопольскому, малопольскому, силезскому и мазовецкому субэтносам племенные 

объединения соответственно полян, вислян, слензан и мазовшан сформировались в Раннем 

Средневековье. Начальная точка этнополитогенеза полян приходится на 401 г., начальная точка 

вислян и слензан – на 360 г., мазовшан – на 893 г. Дочерние великопольский и мазовшанский 

субэтносы отпочковались от материнских субэтносов в их репродуктивном возрасте, 

соответственно 1394 и 902 года, и их начальные точки этнополитогенеза приходятся на 1795 г. 

(401  1394  893  902  1795). Дочерние малопольский и силезский субэтносы отпочковались 

от материнских субэтносов также в их репродуктивном возрасте 1394 года, и их начальные 

точки этнополитогенеза приходятся на 1754 г. (360  1394  1754) (подробнее см.: [Saifullin, 

Saifullina, Garifullina, Khayrullin, 2017]). 

Используя известные датировки смут и крупных военных поражений в истории Польши, 

вычислим, в каких возрастах польских субэтносов они имели место. Затем определим, на какой 

период приходятся смуты и поражения. Результаты этой работы представлены в таблице. Во 

втором и третьем столбцах рядом с возрастом субэтноса в скобках указана нумерация периода 

согласно числового алгоритма этнополитогенеза: фаза подъема – 1, смутный период середины 

фазы подъема – 1а, фазовый переход подъем-акматика – 2 и т.д. (см.: [Сайфуллин, Сайфуллина, 

Ступникова, 2017]). Этнический возраст, приходящийся на устойчивый период, и нумерация 

этого периода указаны курсивом. Знаком вопроса отмечена предположительная нумерация 

периода. 

Начальные точки этнополитогенеза первых малопольского (вислянского) и силезского 

(слензанского) субэтносов приходятся на 360 г., первого великопольского (полянского) 

субэтноса – на 401 г., мазовшан-1 – на 893 г., вторых малопольского и силезского субэтносов – 

на 1754 г., второго великопольского субэтноса и мазовшан-2 – на 1795 г. (табл. 1). 

Таблица 1 - Смуты и крупные военные поражения в этнополитогенезе польского 

гиперэтноса 

Хронологические рамки смут и/или крупных 

военных поражений 

Возраст субэтносов 

малопольского и 

силезского 1 и 2 

великопольского 1 

и 2 и мазовшан-2 
мазовшан-1 

1. Поражение в войне с Германией и Русью в 1031 

г. Народное восстание в 1037-1038 гг.* 
671-678 (4) 630-637 (4) 138-145 (1) 

2. Восстание против короля Болеслава II Смелого 

и изгнание его из Польши в 1079 г.  
719 (4?) 678 (4) 186 (1а) 

3. Война в 1096-1098 гг. Владислава I Германа со 

своими сыновьями Збигневом и Болеславом. 

Война между Збигневом и Болеславом III в 1106-

1107 гг. 

736-748 (5) 695-706 (4) 203-214 (1а) 

4. Раздел Польши после смерти Болеслава III в 

1138 г. Начало феодальных междоусобиц 
778 (6) 737 (5) 248 (1) 

5. Поражение от монголов в 1241 г.  881 (7) 840 (6) 348 (2) 

6. Кульминация феодальной раздробленности во 

второй половине XIII в. (около 1270-1300 гг.). 
910-940 (7а) 869-899 (7) 377-407 (2) 

7. Разгром оппозиции в битве под Гротниками в 

1439 г. Разгром турками венгерско-польской 

армии под Варной в 1444 г. 

1079, 1084 (7б) 1038, 1043 (7б) 546, 551 (3а) 
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Хронологические рамки смут и/или крупных 

военных поражений 

Возраст субэтносов 

малопольского и 

силезского 1 и 2 

великопольского 1 

и 2 и мазовшан-2 
мазовшан-1 

8. Разгром претендента на польский престол 

Максимилиана в битве под Бычиной в 1588 г. 
1228 (7в) 1187 (7в) 695 (4) 

9. Война рокошан Зебжидовского со 

сторонниками короля под Гузовым в 1607 г. 
1247 (7в) 1206 (7в) 714 (4?) 

10. Неудачные для Речи Посполитой войны с 

Швецией в 1617-1622 и 1625-1629 гг. Поражение 

поляков от турок в битве под Цецорой в 1620 г. 

1257-1269 (7в) 1216-1228 (7в) 724-736 (5) 

11. Поражения поляков от Б. Хмельницкого в 1648 

г.  
1288 (7) 1247 (7в) 755 (6) 

12. Вторжение шведов, поражения поляков в 1655-

1657 гг. Неудачная война с Россией в 1654-1667 гг. 

Потеря Левобережной Украины и ряда других 

территорий по Андрусовскому перемирию 1667 г. 

Разгром королевских войск в битве под Монтвами 

магнатами во главе с Е. Любомирским в 1666 г.  

1294-1307 (7) 1253-1266 (7в) 761-774 (6) 

13. Вторжение шведов в 1702 г. Гражданская 

война между Варшавской и Сандомирской 

конфедерациями в 1704-1706 гг.  

1342-1346 (8) 
1301 (7), 1303-1305 

(8) 
809-813 (6) 

14. Восстание Барской конфедерации в 1768-1772 

гг. Первый раздел Польши в 1772 г.  
1408-1412 (8) 1367-1371 (8) 875-879 (7) 

15. Восстание Т. Костюшко в 1794 г. Третий раздел 

Речи Посполитой и ее ликвидация в 1795 г.   
1434-1435 (8) 1393-1394 (8) 901-902 (7а) 

16. Восстание в 1830-1831 гг. 1470-1471 (8) 1429-1430 (8) 937-938 (7а) 

17. Восстание в 1863-1864 гг. 
109-110** (1) 1462-1463 (8) 

970-971 

(7а?) 

18. Великопольское восстание в 1918-1919 гг. и 

силезские восстания в 1919-1921 гг. 
165-167 (1) 123-124*** (1)  

19. Разгром польской армии вермахтом в 1939 г. 185 (1а) 144 (1) 1046 (7б) 

20. Вооруженные столкновения между 

сторонниками и противниками 

коммунистического режима и массовые репрессии 

против противников режима в 1944-1947 гг.  

190-193 (1а) 149-152 (1) 
1051-1054 

(7б) 

21. Экономическая катастрофа, массовые 

забастовки, возникновение Независимого 

профсоюза «Солидарность» и введение военного 

положения в 1980-1981 гг. 

226 (1а) 185-186 (1а) 
1087-1088 

(7б) 

* Перечень и датировки смут и крупных военных поражений в истории Польши см.: [Biskupski, 2000; 

Тымовский, Кеневич, Хольцер, 2004].  

** Здесь и далее указан этнический возраст вторых малопольского и силезского субэтносов. 

*** Здесь и далее указан этнический возраст вторых великопольского и мазовшанского субэтносов. 

Обсудим полученные результаты. Из 21 случаев указанных в таблице смут и крупных 

военных поражений девять произошли, когда в неустойчивых состояниях находились все 

польские субэтносы (случаи 2, 7-9, 13, 15-17, 21); шесть случаев – когда в неустойчивом 

состоянии находились три субэтноса из четырех (случаи 1, 6, 10, 14, 19-20); пять случаев – когда 

в неустойчивых состояниях находились два субэтноса из четырех (случаи 3-5, 11-12). Имеется 

одна аномалия. Восстания в Великой Польше в 1918-1919 и Верхней Силезии в 1919-1921 гг. 

произошли, когда вторые великопольский и силезский субэтносы находились в фазе подъема 

(случай 18). Объясним эту аномалию. 
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Согласно числовому алгоритму, новый этнос образует свое государство в возрасте 100-155 

лет. В 1918 г. произошло восстановление польского государства. Возрасты вторых 

великопольского и мазовшанского субэтносов составили в этом году 123 года (1918 – 1795  

123), что соответствует возрасту образования новым этносом своего государства. Восстание 

преследовало цель присоединения Великой Польши, находившейся под управлением Германии, 

к воссозданному польскому государству. Такую же цель преследовали силезские восстания. 

Заключение 

В результате проведенного исследования циклы расцвета и упадка Польши получили 

объяснение на основе биосоциального подхода. Также результатом исследования явилась 

верификация числового алгоритма на примере анализа этнополитогенеза составлявших 

польский гиперэтнос основных этнических групп. Анализ показал, что смуты и крупные 

военные поражения происходили в основном в периоды неустойчивых состояний этих групп. В 

частности, Речь Посполитая прекратила свое существование в период, когда в неустойчивых 

состояниях находились все польские субэтносы. Малопольский, силезский и великопольский 

субэтносы находились в фазовом переходе инерция-обскурация – периоде агонии этноса, с 

началом которого крах его государства становится неизбежным, мазовшане – в периоде первого 

кризиса инерционной фазы.  

Имеющаяся аномалия получает свое удовлетворительное объяснение в рамках концепции.  
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The objective of the article is to analyze the cycles of the heyday and decline of Poland on the 

basis of the biosocial approach to the study of political dynamics. Its essence is to affirm the 

dependence of this dynamics on the dynamics of population quality, i.e. from the dynamics of the 

shares of different energy types in the structure of the ethnos. L. N. Gumilev’s concept, researching 

this dependence, is considered. In order to eliminate its shortcomings, the authors’ concept is 

formulated. Its main provisions are the hypotheses about the heterotic genesis of passionarity and 

the existence of a single process of ethnopolitogenesis, as well as the provision about the existence 

of types of polities, universal, invariant with respect to ethnoses, and historical epochs – the 

numerical algorithm of ethnopolitogenesis. The algorithm determines the age frames of the stable 

periods of the phases of ethnopolitogenesis and the phase transitions separating them from the crisis 

periods, characterized by revolts and major military defeats. In order to verify the numerical 

algorithm, the ethnopolitogenesis of the Polish superethnos is analyzed. The conclusion is drawn 

that the revolts and major military defeats, including the cessation of the existence of the Polish-

Lithuanian Commonwealth, occurred mainly during periods of unstable conditions of the Polish 

subethnoses. 
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становлении нового порядка в системе политических коммуникаций. Определена 

значимость PR-стратегии в рамках предвыборных кампаний. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Крылова М.А. Политический PR в системе коммуникативного воздействия 

избирательной кампании // Теории и проблемы политических исследований. 2017. Том 7. 

№ 5А. С. 64-69. 

Ключевые слова 

Система политических коммуникаций, виды коммуникативного воздействия, PR-

технологии, PR-стратегия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 



Political institutions, processes, technology 

 
65 

 

 
 

Введение 

Коммуникативное воздействие какого-либо рода неразрывно связано с PR – public relations, 

так называемыми связями с общественностью, в профессиональной среде чаще обозначаемыми 

как «общественные связи», под которыми подразумеваются коммуникации-нити, связывающие 

людей, социальные группы, общество. И чем устойчивее и плотнее переплетены эти нити-связи, 

тем прочнее и стабильнее «ткань» общественного развития, «ткань» социума. Данное 

определение, принадлежащее И.В. Писарскому – председателю совета директоров агентства 

«Р.И.М. Porter Novelli», профессору СПбГУП, наиболее комплексно раскрывает сложившуюся 

в настоящее время систему коммуникативных связей [Писарский, 2015]. 

За последнюю четверть века индустрия пиара в России, зародившаяся с подачи Запада, 

незаметно превратившись в стратегию манипулирования общественным сознанием и включив 

в себя множество PR-технологий, не перестающих постоянно совершенствоваться, развиваться 

и создаваться, сумела развиться в самостоятельную сферу услуг, специалисты которой 

способны составить конкуренцию иностранным коллегам. Сфера PR сейчас имеет большие 

перспективы развития. Тенденцией последних лет стало приобретение нового инструментария, 

ранее являющегося отдельной видовой категорией системы политической коммуникации. 

Неудивительно, что в связи с этим система коммуникативного воздействия перетерпела ряд 

конструктивных преобразований. 

Все виды коммуникативного политического воздействия получили свое развитие, их 

эффективность выражена в электоральном показателе. Институциональное становление 

выборной системы России способствовало развитию политического PR, появлению 

электорального маркетинга, подпитывающегося системой многопартийности. Низкий уровень 

гражданской вовлеченности, особенно в 1990-е гг., привел к всевозможным деформациям, 

появлению массы так называемых «черных» РR-технологий и, как следствие, – к утрате доверия 

к PR-специалистам. Давление административного ресурса умело сопровождается 

политическими PR-технологиями, такой тандем позволят всецело формировать общественное 

мнение в необходимом русле. 

Особенности видов политической коммуникаций 

Политические коммуникации являются важнейшим аспектом легитимации власти. 

Общепринятая система составных элементов в области политической коммуникации 

определенно нуждается в разработке средств информационного обмена, способных 

осуществлять непрерывное взаимодействие, и в создании новых связей между ее субъектами. 

Алгоритм политических связей между обществом и государством невозможен без ряда 

посредников, эффективность которых зависит от ряда установленных каналов взаимодействия.  

Виды политической коммуникации традиционно включают в себя: пропаганду, агитацию, 

PR и рекламу. В предвыборной кампании партии могут задействовать отдельные единицы 

коммуникации, осуществляющие заданные функции. Рассмотрим основные особенности 

используемых инструментариев. 

1) Пропаганда. Формирует убеждения избирателей. Может быть: устрашающей, 

просвещающей, созидающей, разрушающей, иметь разъединяющий и соединяющий 

характер. 

2) Агитация. Побуждает к голосованию. Включает в себя комплексное использование 
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различных методов и способов. Использует все возможные информационные поводы. 

3) PR. Формирует доверие. Воплощает и сохраняет основные идейные аспекты. Имеет 

широкий арсенал PR-технологий, представляющих сложную систему взаимодействия. 

4) Реклама. Создает лаконичный образ института власти. Преподносит информационный 

ряд. 

Агитация и пропаганда относятся к мобилизационным методам политической 

коммуникации. Они содержат ряд призывов, убеждений, получивших широкую огласку, 

являются простыми видами политической коммуникации, не подкрепленными исследованиями 

обратной связи, осуществляют свое взаимодействие в одностороннем порядке. Они получили 

повсеместное распространение благодаря своим функциональным особенностям. Агитация как 

призыв необходима постоянно, когда есть потребность в совершении какого-либо действия. Что 

касается пропаганды, то раз попав под ее влияние, человек не нуждается в ее сопровождении, 

он способен мыслить автономно в рамках заданной идеологии. Сравнивая агитацию и 

пропаганду, стоит отметить более сложную конструкцию воплощения второй, оценка 

эффективности полученных результатов которой потребует более долгого времени по 

сравнению с агитаций, результаты которой показательны [Бреслер, Курмакаева, 2015, www]. 

К маркетинговым видам коммуникации относятся реклама и РR. Их деятельность 

направлена на формирование разъяснительного поля, частично включающего в себя элементы 

убеждения. Реклама формирует основополагающие приоритеты избирательной кампании, 

создает ряд востребованных образов, преподносит необходимую информацию в наиболее 

выигрышном свете, в конечном итоге убеждает избирателя отдать свой голос определенному 

кандидату. Имея эффект мимолетного воздействия, реклама требует постоянного напоминания. 

Важным аспектом ее эффективности является всесторонняя продуманность. Как и пропаганда, 

реклама лишена возможности изменения изначального объекта, имеет дело с уже готовым 

материалом, обладает возможностью лишь выгодного преподнесения. [Золотарева, 2007, 109-

110]. 

PR является самым сложным видом коммуникативного воздействия, за последнее время 

получившим массовое институциональное закрепление. Среди важнейших функциональных 

особенности PR, выражающихся в основном в области согласования интересов сторон, как 

правило между возможными управляющими блоками и населением, удивительной кажется его 

способность манипулировать общественными взглядами. Еще одним отличием PR от других 

видов коммуникативного воздействия является изначальная включенность общественного 

мнения. Сущность любой PR-деятельности сводится к нахождению компромисса между 

политическими институтами и обществом, при этом чаще всего за счет использования 

различных технологий и приемов, приведения взглядов общества под потребности власти или 

наоборот [Чаплыгин, 2009, 57]. Такая комплексная корректировка интересов позволят пиару 

занимать устойчивую стратегическую позицию в рамках любой предвыборной кампании. 

Осознание важности PR-сопровождения первым пришло в сферу политики [Козлов, 2013, 

160]. Сейчас уже ни одни выборы не обходятся без работы PR-специалистов, эффективность 

которых главным образом зависит от имеющихся ресурсов: будь то харизматичный лидер, 

хорошее финансирование, опорная идеология или же административные связи. Чем больше 

изначального потенциала, тем выше результат. Это своего рода определенный закон 

равновесия, подчиняющий себе PR-индустрию, предоставляющую возможность наиболее 

грамотного использования изначальных задатков, превращая их в желаемые бонусы. 
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PR-стратегия и PR-технологии 

PR-технологии – это набор определенных действий, совершенных в заданной 

последовательности, при схожести ситуации показывающий одинаковые результаты. PR-

технологии постоянно совершенствуются, приобретают новые функциональные качества, 

создают более совершенные приемы манипулирования. Эффективность задействования той ли 

иной PR-технологии зависит от выбора РR-стратегии, согласованной с партийным курсом 

развития, выбранной идеологии. Индивидуальная разработка PR-технологий является более 

эффективной, так как учитывает комплексные особенности программной направленности 

конкретной партии. Каждая PR-технология – это инструмент в руках политтехнолога, с 

помощью которого реализуется выбранная стратегия действия. 

PR-стратегия – это целая система действий, своего рода инструментов политической 

коммуникации, направленных на реализацию плана продвижения конкретной концепции 

политической партии [Милаева, 2014, 208-210]. 

Четкость, структурированность и конкретность являются основополагающими 

требованиями при разработке PR-стратегии. Данные требования обусловлены фактором 

долгосрочности ее реализации, претворения намеченного плана действий в жизнь. 

PR-стратегия может включать в себя такие элементы коммуникативного воздействия, как 

реклама, агитация и пропаганда, лишая данные виды политической коммуникации 

самостоятельности, приводя их в ранг очередных PR-технологий. 

Процесс развития политических институтов, сопряженный со становлением гражданского 

общества, привел к более глубокому пониманию происходящих политических процессов. В 

связи с этим возросла востребованность разработок целостных стратегий, проведения 

комплексных мероприятий по их воплощению, т.е. четко выстроенных взаимосвязанных 

интегрированных коммуникаций. В свою очередь, спрос на одноразовые PR-акции постепенно 

понижается, практически исключая применение отдельных коммуникативных видов, не 

согласованных со стратегической концепцией развития. 

Агитация, реклама и пропаганда в новой реальности системы взаимодействия политических 

коммуникаций воспринимаются как функциональные элементы PR-стратегии; новая система 

связей политических коммуникаций, объединенная общей идей развития, способна закреплять 

долгосрочные результаты. Любая стратегическая разработка стала иметь в своей основе 

глубокое аналитическое исследование, что позволило говорить о единстве связей 

политического поля коммуникационных воздействий. 

Заключение 

PR-технологии – это, образно говоря, набор инструментов в органайзере политтехнологов, 

главной задачей которых является неоспоримый успех партии на выборах. От грамотного 

владения PR-инструментарием зависит эффективность проведения избирательной кампании. 

Индустрия политического PR – динамично развивающаяся сфера с преобладанием 

отраслевого структурирования, будущее которого неразрывно связано с развитием 

медиапространства. 

Маркетинговые виды коммуникаций постоянно развиваются, обретают новый 

инструментарий, структурируются в различные профессиональные отрасли. Лидирующие 

позиции сохраняются за индустрией политического PR, идущей в ногу со временем, постоянно 
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привносящей новый инструментарий, созданный для решения конкретной задачи и мгновенно 

апробируемый в жизни. Реклама в последнее время все больше утрачивает свою новизну и 

непредсказуемость, становясь одним из рядовых элементов политической PR-стратегии. 

Мобилизационные виды политической коммуникации получают свое широкое 

распространение, отчасти перерастая даже скрытые формы манипулирования, особенно в 

медиапространстве. Их востребованность остается неоспоримой, без агитации и пропаганды не 

обходится ни одна избирательная кампания. 

Необходимость работы PR-специалистов в последних предвыборных кампаниях 

приобретает необходимую глубину понимания процессов, что приводит к востребованности 

разработок целостных PR-стратегий, так называемых четко выстроенных взаимосвязанных 

интегрированных коммуникаций, проведению комплексных мероприятий по их воплощению. 

В свою очередь, спрос на «одноразовые» PR-акции постепенно понижается. Полноценная 

стратегическая разработка должна иметь в своей основе глубокое аналитическое исследование, 

только в этом случае можно говорить о ее долгосрочном успехе. В связи с этим можно 

предположить создание в ближайшим будущем ряда научно-исследовательских центров, 

занимающихся подготовкой данного рода материалов для дальнейшей работы PR-

специалистов. Данный метод работы хотя и будет, на первый взгляд, достаточно затратным и 

долгим по времени, но его эффективность, без сомнения, станет показательной. На данный 

момент оценить попытки данного рода совместной деятельности мы можем на примере партии 

власти «Единая Россия», которая задумалась о нехватке идеологического ресурса после 

выборов 2007 г. Опираясь на данные многочисленных аналитических исследований, лидеры 

партии избрали курс на консервативную идеологию, и, таким образом, запустили долгосрочный 

комплексный PR-проект, результаты которого с каждым годом при правильном воплощении 

будут приумножаться и становиться эффективнее, смогут уберечь страну от разного рода 

потрясений. Индустрия пиара способна с легкостью проникать во все новые коммуникативные 

сферы, будь то интернет, интерактивное ТВ или видеоконференции. Постепенно новые поля 

деятельности будут замещать старые, которые со временем утратят свою актуальность. 

Сфера PR имеет большие перспективы для развития. Она – своего рода наука будущего, 

способная менять настоящее. 
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Аннотация 

Успешное многолетнее сотрудничество арктических государств в рамках 

межправительственного Арктического совета и таких гражданских инициатив, как 

Университет Арктики и Северный Форум, делает актуальным изучение коллективной 

идентичности в регионе. Одной из главных задач изучения арктической идентичности 

является поиск эффективного методологического подхода, способного объяснить 

механизмы ее формирования. В статье сделана попытка рассмотреть ее с точки зрения 

конструктивистского подхода, в частности, в рамках теории формирования региональной 

идентичности, сформулированной финским исследователем А. Пааси. Большинство 

предыдущих работ рассматривали арктическую идентичность в связи с этнической 

идентичностью. Научная новизна работы заключается в исследовании данного явления с 

точки зрения региональной идентичности. Результаты анализа показывают, что 

представленная методика позволяет эффективно выявить факторы формирования 

региональной арктической идентичности. Регионостроительство и формирование 

идентичности – непрерывный процесс, поэтому арктическую идентичность нельзя будет 

считать завершенной и полностью сформированной. На нее всегда оказывалось и будет 

оказываться влияние как внутренних, так и внешних факторов. Однако, принимая во 

внимание растущую роль арктического измерения внутренней и внешней политики 

северных стран, вполне можно утверждать, что в настоящее время существует тенденция 

к формированию и укреплению арктической идентичности. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Бурнашева Д.В. Арктическая идентичность в контексте методологии конструктивизма 

// Теории и проблемы политических исследований. 2017. Том 7. № 5А. С. 70-77. 

Ключевые слова 

Арктика, полярное Средиземноморье, арктическая циркумполярная цивилизация, 
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Arctic identity in the context of the methodology of constructivism 
 

Введение 

Арктическая перспектива, прежде всего, интересна тем, что предлагает нам альтернативное 

видение мира с прочно устоявшейся дихотомией Восток-Запад. Сегодня Арктика является 

одной из немногих политических площадок в мире, где преобладают идеи мирного 

сотрудничества, и где за последние несколько десятилетий соседствующие государства сумели 

наладить эффективную совместную деятельность по решению актуальных проблем, 

существующих в регионе.  

Несмотря на то, что Арктика появилась в качестве международного региона только 20-30 

лет назад [Keskitalo, 2004; Young, 1986], идея арктического региона появилась намного раньше. 

В 1921 году в своей книге «Гостеприимная Арктика: рассказ о пяти годах в полярных краях», 

исследователь, антрополог и руководитель Канадской арктической экспедиции 1913-1916 годов 

Вильялмур Стефанссон впервые представил Арктику как единый регион, использовав понятие 

«полярное Средиземноморье». Так, проводя параллели со средиземноморским регионом, он 

утверждал, что Северный Ледовитый океан в будущем вполне может стать судоходным, и тогда 

арктический регион может проявить себя в качестве нового центра цивилизации [Stefansson, 

1921]. В то время, когда в отношении Арктики доминировала колониальная перспектива, эти 

несомненно смелые идеи подверглись большой критике, ставя под сомнение заслуги 

Стефанссона в качестве полярного первопроходца и эксперта по Арктике [Gaupseth, 2012]. 

Однако, главный импульс к развитию и последующему утверждению в качестве концепции 

международных отношений в Арктике идея «полярного Средиземноморья» получила после 

«Мурманских инициатив». Провозглашенные Михаилом Горбачевым в 1987 году, они 

подчеркнули необходимость мирного сотрудничества в Арктике и внесли конкретные 

предложения по тем или иным аспектам совместной деятельности в регионе. Зарубежные 

исследователи часто рассматривают мурманскую речь М. Горбачева как символическое 

окончание холодной войны и начало арктического регионостроительства [Keskitalo, 2004; 

Nilsson, 2014; Steinberg, 2015]. Действительно, в условиях плохо развитой транспортной 

инфраструктуры, идея об океане, который не разделяет, а соединяет государства, выглядит 

вполне оправданной [Steinberg, 2014].  

Идею «полярного Средиземноморья» дополняет теория российского социолога У.А. 

Винокуровой об «арктической циркумполярной цивилизации». Согласно У. Винокуровой, 

Арктический регион, включающий северные области восьми северных государств, населенных 

коренными народами, можно рассматривать в качестве отдельной, циркумполярной 

цивилизации [Винокурова, 2011, 2014, 2016]. Как отмечает У. Винокурова, истоки 

циркумполярной цивилизации обнаруживаются примерно 20 тысяч лет назад, когда 

существовавший в тот период перешеек в Беринговом проливе сделал возможным расселение 

коренных народов в Новом Свете. Так, метафора Средиземноморья, использованная 

Стефанссоном для подчеркивания уникального расположения Северного Ледовитого океана, 

получает дальнейшее развитие, и оказывается вполне применимым к Арктике не только в плане 

географическом, но также в плане историческом и культурном.  

Сегодня идеи «полярного Средиземноморья» и «арктической циркумполярной 

цивилизации» как никогда актуализированы в международном дискурсе. В отличие от 

Антарктики, Арктика не является общемировой: у каждого арктического государства свои 

суверенные права, и в последние годы их правительства активно предпринимают 

самостоятельные и коллективные шаги для защиты своих интересов в регионе [Dodds, 2010; 
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Rothwell, www]. Таким образом, как и в самом Средиземноморье, идея об арктическом единстве 

развивается одновременно с ростом антагонистических противоречий по тем или иным 

вопросам, как в пределах арктического региона, так и на глобальной арене [Steinberg, 2014]. Тем 

не менее, несмотря на существующие противоречия, Арктика пока остается не только наименее 

загрязненной областью Земли, но и самым спокойным, не подверженным прямым 

противостояниям регионом. 

Поиски методологического инструмента 

На наш взгляд, для изучения арктической идентичности эффективным методологическим 

инструментом может стать идея социального конструктивизма, в рамках которой идентичность 

рассматривается как конструкт. В таком понимании региональную идентичность анализирует 

финский исследователь А. Пааси, идеи которого составили основу для анализа арктической 

идентичности в рамках данного исследования. Также для понимания природы арктической 

идентичности оказались полезными идеи и других финских исследователей, в частности, И. 

Нойманна и К. Кескитало.  

Так, в рамках конструктивистского подхода региональная идентичность рассматривается 

как субъективный, изменчивый, конструируемый феномен. Однако, региональная идентичность 

всегда имеет исторические и культурные предпосылки, она не создается ex nihilo. Она является 

выбором, сделанным на определенных исторических и политических основаниях, и результатом 

нацеленных действий, определенных авторов [Neumann, 1992; Neumann, 1999; Paasi, 1986]. 

Необходимо также помнить о том, что регион не является статическим явлением: процесс его 

создания никогда не будет завершен. Это динамичный, исторически непрерывный процесс, 

который объединяет другие процессы – политические, исторические и культурные. А. Пааси 

указывает на то, что процесс, в ходе которого строится регион, является институционализацией 

региона. Институционализация происходит в одновременных процессах достижения регионом 

своей территориальной, символической (концептуальной) и институциональной формы, в 

результате которого формируется региональная идентичность [Paasi, 1986].  

С конструктивистским подходом к изучению идентичности прочно связано понятие 

глобализации. Фактически, идентичность и глобализация находятся в постоянном 

взаимодействии, и одна определяет рост и развитие другой [Castells, 2010; Tomlinson, 2003]. 

Применительно к арктической идентичности, глобализация выступает одним из главных 

факторов ее формирования [Keskitalo, 2004; Schweitzer, 2014], поэтому можно утверждать о том, 

что в процессах территориального осознания, обретения символической формы и становления 

институтов Арктики глобализационные процессы сыграли важную роль. 

Формирование арктической идентичности. Территориальное осознание 

Арктики 

Как отмечает А. Пааси, в процессе территориального осознания Арктики регион 

приобретает очерченные границы и утверждается как самостоятельная единица в 

пространственной картине мира [Steinberg, 2014]. Несмотря на то, что точные границы Арктики 

определить довольно трудно из-за широкого разнообразия подходов, начало процессу 

формированию Арктики как региона было положено в 1879 году с созданием Международной 

полярной комиссии.  
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В 1882-1883 и 1932-1933 годах Комиссия организовала Международные полярные годы, 

которые объединили усилия научной общественности для изучения полярных регионов. За 

Первым международным полярным годом, проходившем в эпоху полярной гонки [Keskitalo, 

2007], последовал Международный геофизический год (1957-1958). Его заслугой является не 

только успешный запуск «Спутника» в разгар холодной войны, но и ввод в действие Договора 

об Антарктике [Shadian, 2014], определивший ее как территорию ниже 60° южной широты. Хотя 

аналогичный подход к Арктике и выглядит логично с точки зрения географии, он не принимает 

во внимание всю сложность и многоплановость этого региона. 

Первым указал на переменные границы этого региона канадский географ Л-Э. Амлен, автор 

концепции nordicity — северности (1975). Принимая во внимание низкую температуру и 

продолжительную зиму как факторы северности, он отверг Полярный круг в качестве главного 

критерия [Hamelin, 2002]. Таким образом, данный астрономический показатель скорее является 

символическим выражением региона, нежели критерием для его определения. Рабочие группы 

Арктического Совета также не ограничивают регион Полярным кругом, а проводят границы 

Арктики по северным территориям восьми государств, расположенных выше 60° градусов 

северной широты в Северной Америке, Исландии и восточной части России, и выше 66° в 

Норвегии, Швеции Финляндии и Северо-Западной России [Keskitalo, 2004, 2007]. 

Тем не менее, речь здесь идет не только об установлении границ Арктического региона, а 

осознании его уязвимости и факторов, представляющих угрозу природной среде и жителям 

Арктики. Осознание Арктики как региона произошло, в том числе, в результате перехода от 

сформированного в эпоху полярных гонок образа Арктики как смертоносной ледяной пустыни 

к Арктике как месту обжитому, хрупкому и требующего защиты. Глобальное изменение 

климата вызывает серьезную озабоченность мировой научной общественности, поскольку его 

последствия в Арктике ожидаются наиболее серьезными. Биоразнообразие и здоровая 

природная среда остаются неотъемлемой частью благосостояния жителей Арктики, так как 

природа является основой духовной жизни, гарантией сохранения культуры и идентичности ее 

жителей. 

Символическое оформление Арктики 

А. Пааси пишет, что символическая или концептуальная форма региона формируется на 

основе его территории, и что самым важным символом является название региона [Paasi, 1986]. 

Здесь стоит отметить, что за последние годы название Арктического региона прочно 

закрепилось в национальных языках, и в некоторых случаях даже вытесняет традиционные 

названия Северного Ледовитого океана: Nordishavet (норв.), Ishavet (дат.), Norra ishavet (шв.), 

Norður-Íshaf (исл.) Pohjoinen jäämeri (фин.) переводятся как «северное, ледяное море», однако, в 

данный языках все чаще употребляются калькированные переводы с английского языка, как 

arktiska oceanen. Таким образом, в языке отражаются те ментальные трансформации, которые 

указывают на коллективное осознание региона под названием Арктика.  

Далее А. Пааси отмечает, что символы также могут быть представлены зданиями, 

памятниками, или личностями – политиками, писателями, мыслителями и представителями 

средств массовой информации [там же]. Как отмечалось ранее, важное символическое значение 

в арктическом регионостроительстве придается Мурманской речи Горбачева, которая на заре 

актуализации проблемы изменения климата стала своего рода символом «таяния» Арктики, как 

в прямом, так и в переносном смысле. До этого выступления, Арктика не воспринималась как 
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место межправительственного сотрудничества [Koivurova, 2010]. 

Разнообразие символов также может быть представлено различными действиями, 

праздниками и даже элементами повседневности [Paasi, 1986]. Так, гражданские инициативы в 

Арктике играют не менее важную роль, чем межправительственное сотрудничество. Такие 

мероприятия, как международные научные конференции, культурные фестивали, 

образовательные проекты, посвященные Арктике, инициативы по защите окружающей среды – 

это также символы Арктики как региона, и, следовательно, арктической идентичности. В свою 

очередь, символическим отражением арктической идентичности являются употребление 

названия региона в названиях учреждений, предприятий и компаний. В свою очередь, они часто 

выбирают своим символом, брэндом или логотипом такие типичные арктические образы, как 

северный олень, белый медведь, северное сияние, полярный круг и так далее.  

Институционализация Арктики 

Символическая концептуализация и развитие сферы институтов являются аспектами одного 

и того же процесса, поскольку возникновение институтов естественным образом связано с 

использованием названия и других символов региона. Развитие институтов относится здесь не 

только к их формальному созданию, но и к местным инициативам в сфере политики, экономики, 

законодательства [там же].  

В качестве продвижения идей, заложенных в «Мурманских инициативах», Финляндия 

выступила с предложением по созданию совместного проекта, которая в 1991 году была 

официально оформлена в виде Стратегии по защите окружающей среды Арктики (AEPS). Как 

отмечает О. Янг, первым сформулировавший термин «век Арктики» (1986), с тех пор роль 

Арктики как арены для развертывания стратегических систем вооружений поменялась на 

систему координационных центров для целого ряда инициатив, связанных с международным 

сотрудничеством [Young, 1986]. 

В 1996 году на базе Стратегии по защите окружающей среды Арктики (AEPS) был создан 

Арктический Совет, главный форум для международного сотрудничества в Арктике. Его 

создание стало демонстрацией реальности мирного сосуществования и конструктивного 

диалога между государствами, часто расходящихся во взглядах на других международных 

площадках, но в Арктике осознающих коллективную ответственность за ее устойчивое развитие 

и безопасную окружающую среду. Возникновение Арктического Совета само по себе 

рассматривалось как символическое проявление Арктики как региона. Так, Арктический совет 

включает сотрудничество между восемью странами: Норвегией, Швецией, Финляндией, 

Данией, Исландией, Канадой, США и Россией. Совет также включает пять организаций 

коренных народов и шесть рабочих групп [Keskitalo, 2004; Young, 1986]. Более того, в 

настоящее время в Арктике работают такие успешные гражданские инициативы, как 

Международный арктический научный комитет (1990), Северный Форум (1991), Университет 

Арктики (2001) и другие. 

Заключение 

Регионостроительство и формирование идентичности – непрерывный процесс, поэтому 

арктическую идентичность нельзя будет считать завершенной и полностью сформированной. 

На нее всегда оказывалось и будет оказываться влияние как внутренних, так и внешних 

факторов. Однако, принимая во внимание растущую роль арктического измерения внутренней 
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и внешней политики северных стран, вполне можно утверждать о том, что в настоящее время 

существует тенденция к формированию и укреплению арктической идентичности. 

Данная попытка рассмотреть арктическую идентичность в качестве конструкта позволяет 

сформулировать ряд таких вопросов, как «как происходило конструирование арктической 

идентичности?», «какие символы и смыслы были задействованы в этом процессе?», «кто 

являлся актором арктической идентичности?», с помощью которых можно раскрыть механизмы 

формирования арктической идентичности и понять процессы ее конструкции и трансформации 

на глобальном, национальном и локальном уровнях. В целом, можно заключить, что 

рассмотрение арктической идентичности как конструкта представляется весьма эффективным 

инструментом для ее изучения. 
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Abstract 

The successful long-term cooperation of the Arctic states within the framework of the 

intergovernmental Arctic Council and such civil initiatives as the University of the Arctic and the 

Northern Forum makes it urgent to study the collective identity in the region. One of the main tasks 

of studying Arctic identity is to find an effective methodological approach that can explain the 

mechanisms of its formation. The article attempts to examine it from the standpoint of the 

constructivist approach, in particular, within the framework of the theory of regional identity 

formation formulated by the Finnish researcher A. Paasi. Most of the previous works have 

considered Arctic identity in connection with ethnic identity. The scientific novelty of the work 

presumes studying this phenomenon from the point of view of regional identity. The results of the 

analysis show that the presented methodology allows effective identifying the factors shaping the 

regional Arctic identity. Region-building and the formation of identity are a continuous process; 

therefore Arctic identity cannot be considered complete and fully formed. It has always been and 

will be influenced by both internal and external factors. However, taking into account the growing 

role of the Arctic dimension of the domestic and foreign policies of the northern countries, it can be 

argued that there is currently a tendency to form and strengthen Arctic identity. 
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Аннотация 

В настоящее время, когда мы наблюдаем рост международных, региональных и 

локальных конфликтов, мы, с одной стороны, осознаем, что существует множество 

факторов, благодаря которым данные конфликты возникли и развиваются. С другой 

стороны, нельзя не признать, что многие из них возникли не только по причине конкретных 

действий конкретных лиц и реализации внешнеполитических стратегий тех или иных 

государств, но и из-за серьезного непонимания и разногласий, возникших на культурных 

и геоцивилизационных разделительных линиях. Более того, очевидно, что большинство 

конфликтов предусмотрены сложившимися линиями геоцивилизационных 

противостояний, а также борьбой цивилизаций и государств внутри геоцивилизационных 

пространств. И, невзирая на тип войны и время, мы наблюдаем некое повторение мирового 

противостояния. Собственно, геоцивилизации – это своеобразный союз сходных по 

менталитету цивилизаций, которые состоят из создающих блоки государств или, напротив, 

борющихся друг с другом за звание стержневого государства той или иной 

геоцивилизации. По этой причине нельзя исследовать конфликты, не рассматривая 

ситуацию на более высоком, геоцивилизационном уровне. Кроме того, в последнее время 

в академической науке набирает силу именно подобный подход в исследовании вопросов 

безопасности. Данная статья доказывает необходимость его использования в изучении 

международных отношений и конфликтов. 
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Введение 

Мир был, остается и будет многообразным, невзирая на масштабное распространение идей 

западно-либеральной демократии. Одной из самых известных и популярных моделей 

мироустройства, которое должно было наступить после окончания холодной войны, стала 

концепция «конца истории» Ф. Фукуямы. Автор отмечал, что развитие человечества дошло до 

конечной точки идеологической эволюции в связи с тем, что произошла универсализация 

западной либеральной демократии как конечной формы правления, в которой война идей 

подошла к концу. Поэтому в будущем человечество должно решать только экономические и 

технические проблемы, а битвы идей и идеологий, которые во все времена были двигателем 

мировой истории, навсегда уйдут в прошлое [Фукуяма, 2005, 218].  

Эта идея заключена и в концепции демократического мира, которая предполагает, что 

демократии друг с другом не воюют. Кроме того, в этих условиях сама демократичность какой-

то одной страны поддерживается другими демократиями [Public Opinion and the Democratic 

Peace, 2013]. 

Но жизнь оказалась сложней и многообразней, конца истории не наступило. Мир не стал 

более дружелюбным, понятным и предсказуемым, менее конфронтационным и взрывоопасным, 

а демократия постепенно начала терять ореол привлекательности и взаимосвязи с такими 

понятиями, как достаток и права человека. Международные конфликты, этнические, 

национальные и региональные войны никуда не исчезли, а приобрели новый характер и формы. 

А в последнее время ученые уже начали дискутировать о будущем либеральной демократии. 

Каковы причины этого? 

Большинство конфликтов нарастает по этнонациональным линиям. Среди них как примеры 

центр-периферийных этнополитических конфликтов, так и конфликты между культурно-

цивилизационными образованиями, например, между ДАИШ и Европейским союзом и Россией. 

При этом примеры внутригосударственных конфликтов часто отражают кризис идентичностей 

в контексте их столкновения, например, столкновение национальной и этнонациональной 

идентичностей, национальной и наднациональной, европейской христианской 

мультикультурной и идентичности радикального ислама, и т.п. 

Согласно данным Центра исследования конфликтов при университете Упсала, 2014 г. 

отметился 40 вооруженными конфликтами, что показывает самое большое число конфликтов с 

1999 г. и их рост на 18% по сравнению с 34 конфликтами в 2013 г. Также можно говорить о 

повышении числа активных конфликтов, а также о росте смертей. В 2016 г. количество 

конфликтов с иностранным участием оставалось проблемой, однако общая напряженность, 
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связанная с организованным насилием, немного сократилась. Но если в 2015 г. число убитых в 

конфликтах было около 119 тыс., то в 2016 г. около 102 тыс. человек. При этом самым кровавым 

был назван 2014 г., когда погибли около 131 тыс. человек [New decrease in number of conflict 

fatalities, 2017].  

Те примеры, о которых говорят специалисты, а это, прежде всего, конфликты в Ираке, 

Нигерии, Сирии и Украине, укладываются в противостояние по этнонациональным, 

религиозным, цивилизационно-культурным причинам в контексте новой лихорадки 

международной системы. Об этом свидетельствует рост интернационализирующихся 

конфликтов. Кроме того, директор данного Центра при университете Упсалы полагает, что 

разрешение конфликтов затруднено именно противостоянием Запада и России, что также 

выводит нас на цивилизационно-культурный уровень в понимании конфликтов [Global conflicts 

on the rise, 2015]. 

Программный директор Центра Лотта Темнер указала, что незначительные конфликты 

могут перетекать в крупные войны, если в эти конфликты вмешиваются великие державы, 

которые при этом занимают разные стороны [New decrease in number of conflict fatalities, 2017]. 

Это подтверждает значимость внешних факторов в развертывании конфликтов, т.е. других 

государств и блоков государств, которые группируются друг с другом и высказывают свои 

позиции, исходя не только из своих национальных интересов, но и истории взаимодействия и 

общих ценностей. 

Помимо этого, в последнее время проблема безопасности стала исследоваться на 

цивилизационном уровне, а не только на уровне государств и отдельных международных 

структур, поскольку страны ищут поддержку друг у друга в зависимости от общих ценностей и 

истории взаимодействия [Феофанов, 2005]. Определяясь с общими позициями, они способны 

сформировать геоцивилизационное пространство, которое при этом остается гетерогенным. 

Соответственно, мировая история развивается не столько в рамках отдельно взятых 

государств, сколько в контексте геоцивилизационных противостояний, которые могут быть 

разнообразными. Геоцивилизационный подход все в большей степени утверждается в 

академических исследованиях, поскольку позволяет учитывать историческую динамику 

развития тех или иных территорий, что позволяет осуществлять моделирование развития 

мировой политики. 

Цель статьи – опираясь на геоцивилизационный подход, определить, как развитие 

геоцивилизаций влияет на международные конфликты. Остановимся на следующих вопросах: 

что представляет собой геоцивилизационный подход; какова природа и роль 

межцивилизационного конфликта в развертывании всех прочих видов конфликтов; и как влияет 

на мировые процессы противостояние Западно-христианской и Мусульманской 

геоцивилизаций, как ключевого противостояния современности.  

Геоцивилизационный подход 

В настоящее время геоцивилизационный подход позволяет понять, что пришла пора 

отвергнуть обычный евро-атлантический американо-ориентированный подход к истории. 

Мировая история состоит из множества цивилизационных ареалов, не только так называемого 

коллективного Запада, но и России, Китая, Индии и др., а текущий международный процесс 

отвергает право Запада на претензию на универсальность его норм и подходов. При этом в 

условиях геополитического вакуума, как это было в постбиполярный период, так и сейчас в 
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постуниполярный период, автоматически выдвигаются другие проекты, претендующие на свою 

универсальность. В качестве примера приведем ДАИШ. Однако США продолжают заявлять о 

своем геополитическом лидерстве в XXI в., невзирая на рост других игроков за пределами 

Северной Америки, прежде всего в Евразии (Китай, Индия, Россия) [Erşen, 2014,187; Mostafa, 

2013, 160-161], что дополнительно влияет на развитие конфликтов и усложнение картины мира. 

В анализе развивающихся трендов необходимо использовать именно геоцивилизационный 

подход, на основании которого в исследовании учитывается цивилизационная динамика 

развития того или иного региона. Современные геополитические процессы включают 

тенденции, которые всегда превалировали в конкретных географических регионах, вступающих 

во взаимодействие с другими регионами. В рассмотрении стратегических ролей регионов и 

территорий необходимо не только базироваться на анализе текущих важных сюжетов, что 

предполагает наличие обширной эмпирической базы, но также принимать во внимание так 

называемые цивилизационные аспекты (политические, военные, культурные и т.д.). 

Большая часть существующих методов и подходов ограничены в применении к 

масштабным мировым процессам, но именно геоцивилизационный подход представляется 

надежным инструментом подобного исследования, так как он соединяет в целое особые 

объединения с разнообразными культурно-историческими сообществами и геополитические 

пространства, которые проходят через изменения в течение длительного периода времени. 

Также геоцивилизационный подход позволяет понимать базовые процессы развития 

человеческих сообществ. 

Что же такое цивилизации и геоцивилизации? 

Нет единого понимания цивилизации. Так, С. Хантингтон определял ее как широкую 

культурную идентичность [Huntington, 1993, 22], а Г. Мельюш доказывал, что цивилизации 

внутренне культурно плюралистичны [Melleuish, 2004, 234]. Большинство авторов полагает, что 

цивилизации все же гетерогенны и способны к развитию во многих направлениях [McMylor, 

Voroshishcheva, 2010, 474]. Они могут развиваться в разных частях мира и следовать разными 

путями эволюции.  

Прежде всего, цивилизации – это территориальные культурные единицы, которые 

предстают перед учеными как модели развития огромных территорий. Цивилизации – феномен, 

которые себя проявляет именно в категориях времени и территории. Эти категории 

традиционно используются, чтобы отделить одну цивилизацию от других [Шпенглер, 1993; 

Тойнби, 2010]. Например, восточный тип цивилизации означает медленный темп времени, 

идеологический континуитет, коллективные ценности, в то время как западный тип 

предполагает ускоренный временной ритм, идеи прогресса и личные ценности. А ценности, 

идеи, культура выступают в роли катализаторов для роста цивилизаций.  

Человеческие цивилизации, если их рассматривать как комплекс культурных, 

материальных, технологических достижений (включая военные), имеют четко выраженные 

черты – уникальный, циклический характер развития. Только через анализ систематического и 

многостороннего взаимодействия разнообразных регионов и территорий мы можем корректно 

понимать развитие отдельных регионов в исторической динамике и перспективе.  

Различные регионы в мире обладают разной динамикой параметров развития, что 

предустановлено конкретными условиями взаимодействия регионов и территорий с природой и 

другими человеческими сообществами (страны, блоки государств и другие геополитические 
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акторы) по многим цивилизационным линиям: экономическим, демографическим, военным, 

культурным. Эти взаимодействия и взаимное влияние, все типы обменов в цивилизационных 

ценностях ведут либо к росту, развитию и процветанию, либо к упадку, дегенерации и падению 

цивилизаций.  

Чтобы некоторым образом упростить картину, представленную выше, можно сказать, что 

культура наполняет геополитические регионы и территории содержанием и смыслом, т.е. 

комбинация «территория+культура» формирует любую цивилизацию, а затем и 

геоцивилизацию. Культура трансформирует и создает пространство вокруг себя и среду 

обитания человека [Карсавин, 1993, 160-163; Риккерт, 1998, 55; Бродель, 2008, 34; Боден, 2000, 

297; Савицкий, 1997, iii-iv; Гердер, 1977].  

Например, Н. Данилевский подчеркивал, что цивилизации оказывают воздействие друг на 

друга, и только гетерогенный этнически состав людей, проживающих на одной территории, 

позволяет создать цивилизацию Данилевский, 2011]. Поэтому цивилизации могут расширяться, 

заимствовать и распространять культурные и этнические элементы в пределах 

цивилизационной зоны. В это же время одна культура может доминировать над другими 

культурами и объединять их в единую ойкумену, создавая основания для этого [Dowson, 1956]. 

И именно схожесть ценностей, менталитета, ритма развития позволяет различным культурам, 

обществам, цивилизациям развивать межцивилизационный диалог, который формирует 

геоцивилизационное пространство. 

Так, рассматривая эволюцию Европейского союза легко заметить, что геоцивилизационный 

подход позволяет выстраивать и развивать саму организацию, основанную на общем 

культурном наследии и длительной истории взаимодействия между различными европейскими 

народами, притом, что общение это не всегда было мирным. Так и в отношении Евразийского 

экономического союза следует сказать, что в соответствии с геоцивилизационными линиями он 

следует за Российской империей и наследием СССР.  

Таким образом, в академическом мире уже сложились устойчивые концепции в отношении 

цивилизаций и цивилизационного развития мира. Однако в работах С. Хантингтона понимание 

цивилизации в некотором роде отходит от классических представлений и сродни 

геоцивилизационному подходу, так как он оценивает цивилизации, с точки зрения их 

взаимодействия на международной арене. Так, у него цивилизации становятся 

международными акторами, выстраивающими собственные геополитические стратегии. С. 

Хантингтон доказывал, что современные конфликты – это конфликты именно между 

цивилизациями, где религии, региональные организации и международные блоки являются ее 

выразителями. Противоречия между цивилизациями он объяснил противоречиями культуры.  

И, собственно геоцивилизационный подход как раз позволяет определить глобальную 

иерархию цивилизаций, что проецирует особую картину взаимодействия государств.  

Многие геополитические теории, например, подход геокультуры [Wallerstein, 1997] или 

этноцентричности [Гумилев, 1994] отражают и инкорпорируют идею важности территории с 

точки зрения сохранения общего культурного генотипа, который влияет на все типы решений. 

Территории, которые все еще сохраняют исторически сложившиеся элементы культуры, 

продлевают существование цивилизаций и геоцивилизаций, указывая на то, что каждая из них 

сохраняет творческий потенциал, который может быть притягательным или, напротив, 

подвергаться отрицанию. В этом отношении североамериканская цивилизация интересна 

именно культурной квинтэссенцией, выраженной в формуле «американский образ жизни». 

Именно многосторонний образ североамериканского цивилизационного проекта сейчас 
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продают остальному миру. Кроме того, он служил главным инструментом, чтобы проект 

выглядел привлекательным, чтобы ему подражать и изучать. И он же стал основанием для 

формирования уже Западно-христианской геоцивилизации во главе с США. 

Геоцивилизационный подход, таким образом, позволяет проследить историческое и 

культурное развитие обществ и человечества в целом. А геоцивилизацию можно рассматривать 

как «союз» сходных цивилизаций, совместно выработавших некие общие нормы и принципы 

жизни, общества которых близки по менталитету. Также геоцивилизацию можно рассматривать 

как способ экспансии. Ее определяют в терминах обширной инфраструктуры различных типов, 

включая культурную и «знаниевую» инфраструктуры, которые соединяют различные 

цивилизационные пространства. Поэтому геоцивилизационный подход может быть 

использован для исследования и обозначения практики мировой политики, для того, чтобы 

объяснить развитие обширных территорий с некоторыми общими и особенными чертами.  

Геоцивилизации, собственно, означают межцивилизационный союз, который представляет 

собой единение различных культурных этнонациональных сообществ, имеющих общие 

представления о мире, менталитет и историю взаимодействия, благодаря которым мы способны 

объединить государства и народы в геоцивилизационные рамки. Это позволяет проводить 

исследования общих трендов и прогнозировать как узловые факторы конфликтов, так и 

основания для кооперации или коллизий между народами.  

Геоцивилизация представляет собой сеть культурных центров, политических, социальных 

и экономических институтов. В настоящее время, когда складываются условия для роста новых 

геоцивилизаций и транзита геоцивилизационной активности в Азиатско-Тихоокеанский регион, 

важно использовать для анализа этого тренда именно геоцивилизационный подход.  

В практике мировой политики огромные территории создают архитектуру мирового 

порядка, важнейшими компонентами которой они и являются. И геоцивилизационный подход 

помогает понимать межцивилизационные взаимодействия, которые формируют мировую 

политику. Геоцивилизационные культурные единицы вполне могут быть частью теории 

международных отношений, так как цивилизационные идентичности и межцивилизационный 

диалог всегда следует принимать во внимание [Bowden, 2012]. Поэтому «геоцивилизация», 

главным образом, рассматривается как культурно-ментальная единица, союз разнообразных 

коллективов, имеющих гетерогенный этнический состав, и даже как своеобразный союз 

сходных с точки зрения менталитета цивилизаций.  

Концепт геоцивилизации особенно важен, когда мы говорим о мировых и локальных 

конфликтах, политической культуре и идеологическом развитии различных территорий. 

Современные политические дебаты по большому счету сводятся к обсуждению конфликтов и 

конфликтного потенциала между Западной геоцивилизацией и какой-либо альтернативной 

геоцивилизацией, в том или ином виде оспаривающей доминирование Западной цивилизации. 

При этом под альтернативной геоцивилизацией часто понимают Россию или Мусульманский 

мир.  

В рамках геоцивилизационного подхода цивилизационный и геополитический компоненты 

объединяются. Здесь необходимо учитывать не только международную повестку и мировую 

историю взаимодействия государств и объединений, но и культурно-религиозные аспекты. 

Здесь важны внутренние и внешние факторы. Внутренние факторы – это региональные акторы, 

международные блоки и союзы, политические, экономические и военные силы. Внешние 

факторы представляют собой других акторов. 

Исходя из заданных параметров, явно выделяются такие геоцивилизации как Западно-
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христианская, Восточно-христианская, Мусульманская, Конфуцианская. И при этом внутри 

этих геоцивилизаций существуют достаточные противоречия и соперничество за мировое 

лидерство между ними (например, в мусульманской геоцивилизации отчетливо выделяются 

шиитский и суннитский мир, но исходя из требований геоцивилизационного подхода, 

мусульманский мир рассматривается как одна геоцивилизация). Нельзя также сбрасывать со 

счетов идею о том, что на базе некоторых геоцивилизаций могут формироваться новые 

геоцивилизации, даже лежащие поверх тысячелетних геоцивилизаций и таким образом их 

скрепляющих.  

В настоящее время существуют разные модели мироустройства, разработанные на базе 

геоцивилизационного подхода, что позволяет пояснять ключевые факторы мировых 

конфликтов. 

Геоцивилизационное мироустройство 

Отметим здесь точку зрения И.Ф. Кефели, выделившего следующие возможные модели 

мироустройства, которые учитывают геоцивилизационные различия [Кефели, 2007]. 

Модель однополярного мира, во главе которого стоит одна мировая держава (США). 

Модель однополюсного мира, при которой роль мирового арбитра выполняет всемирная 

организация (напр., реформированная ООН). 

Геоцивилизационная многополюсная модель мироустройства (структуризация 

международных отношений на основе объединения по геоцивилизационным признакам). 

Региональная многополюсная геополитическая модель мироустройства (объединение по 

географическим признакам приближения/отдаления). 

Естественно, что для дальнейшего анализа мировых процессов следует выявлять наиболее 

реальные сценарии развития мировых глобальных событий. В течение более двадцати лет после 

распада СССР наиболее успешно реализовывалась модель № 1 – однополярный мир во главе с 

США. Формирование однополюсного мира (модель № 2) со всемирной организацией, стоящей 

во главе всех политических процессов, не может быть реализовано в «чистом» виде, т. к. роль 

различных государств в деятельности таких международных структур слишком неравнозначна. 

Понятно, что роль первой скрипки в большинстве международных организаций (ООН, НАТО, 

ВТО, МВФ и др.) принадлежит США и без их согласия и одобрения не решаются никакие 

стратегические вопросы мировой политики. Перспективы развития сценария согласно модели 

№ 3 (геоцивилизационная многополюсная модель мироустройства) только начали проявляться. 

Во-первых, современная политика показывает сложность такого объединения (напр., Россия – 

Украина – Белоруссия, Иран – Ирак и т.д.) и, во-вторых, это будет чрезвычайно невыгодно 

доминирующей державе, которая всеми возможными силами и средствами станет 

противодействовать подобному объединению (принцип «разделяй и властвуй» никто не 

отменял). Это же относится и к возможному сценарию по модели № 4 (региональная 

многополюсная модель). 

И. Ф. Кефели пишет о новой биполярной геополитической структуре мира, при которой на 

вершине мировой иерархии будут располагаться две сверхдержавы – США и Китай, притом, 

что Россия откровенно демонстрирует отказ от идеи бороться за роль мирового гегемона. И 

здесь все не так однозначно. США и Китай тесно связаны друг с другом. Китай для США 

является чрезвычайно привлекательным регионом для инвестиций и получения прибыли, а 

США для Китая – огромным и практически неограниченным рынком сбыта. Экспорт китайских 
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товаров не может быть переориентирован на собственный внутренний рынок. При этом США 

могут сдерживать геополитические притязания Китая за счет использования своих союзников в 

регионе – Японии, Южной Кореи. При этом Китай является стержнем тысячелетней 

Конфуцианской геоцивилизации, и этого уже достаточно, чтобы прогнозировать 

неэффективность американской стороны в идеологическом влиянии на Китай, что для Западно-

христианской геоцивилизации является ключевым аспектом экспансии.  

Кроме того, на фоне этого противостояния начнется активное укрепление геоцивилизаций 

и формирование новых геоцивилизационных пространств. Например, Евразийской 

геоцивилизации, в которой возможно сотрудничество между Китаем и Индией, а треугольник 

Россия-Китай-Индия служит для формирования устойчивости в Евразии в целом. И именно в 

этом контексте возможно значительно смягчить противоречия между Индией и Пакистаном. 

Поэтому очевидно, что соперничающая геоцивилизация во главе с США будет всячески 

препятствовать этому объединению, стремясь не допустить взаимодействия этих стран и, 

напротив, способствуя активизации конфликтов между Индией и Китаем, а также между 

Индией и Пакистаном, даже невзирая на угрозу ядерного столкновения. Очевидно, что именно 

противоречия, возникающие в межцивилизационном диалоге, оказываются наиболее 

стабильными и создают контекст для всех прочих видов конфликтов. 

Межцивилизационный конфликт как основа прочих конфликтов 

Мы можем наблюдать торговые, экономические, финансовые, технологические и иные 

виды противостояния, которые по своим последствиям имеют не менее разрушительный 

характер, чем войны, использующие традиционные формы и средства. Существует множество 

различных классификаций и видов войн, и мы используем предложенную Э. Тоффлером 

классификацию, т.к. она достаточно простая, понятная и в наибольшей степени подходит для 

целей нашего исследования [Тоффлер, 2005]. 

Первую мировую войну 1914-1918 гг. Э. Тоффлер назвал «войной людей», последней 

войной старого типа, итоговый результат которой определялся количеством штыков в 

непосредственной схватке людей, мобилизованных противоборствующими сторонами. Именно 

соотношение в живой силе оказывало решающую роль в исходе битвы на полях сражений. 

Вторая мировая война 1939-1945 гг. заслужила название «войны моторов» или «войны 

фабричных труб». Решающее значение приобрело техническое оснащение армий воюющих 

государств, тактико-технические характеристики танков, самолетов, артиллерии, боеприпасов, 

систем связи и т.д. Их характеристики во многом предопределяли исход сражений, становясь 

практически ключевым фактором достижения господства на море, в воздухе и на земле и как 

результат – общей победы. Третья мировая война получила название информационно-

психологической. В отличие от «традиционных» войн, в которых средствами их ведения 

выступали танки, самолеты, бомбы и снаряды, в информационно-психологической войне 

использовались другие средства, причем объектом воздействия выступало сознание целого 

населения противоборствующей страны. Мы настаиваем на том, что это именно война. Если 

рассмотреть цели и задачи ведения военных действий, то они сводятся к уменьшению 

территории противника и сферы его влияния, уничтожению вооруженных сил, военного, 

промышленного, экономического, технологического и научного потенциала, изменению образа 

жизни и мировоззрения населения и достижения полной зависимости побежденных от 

победившей стороны. Вся жизнь побежденных строится по законам победителей. 

Несмотря на то, что информационно-психологическая война продолжается, параллельно 
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начинают разворачиваться цивилизационные и даже геоцивилизационные войны, выходящие за 

границы и рамки противоборствующих стран и народов (например, атаки террористов ИГ 

можно рассматривать как конфликт нескольких геоцивилизаций). Их специфика заключается в 

том, что в таких войнах не может быть победителя, не может быть поставлена точка и объявлено 

об ее окончании в связи с капитуляцией побежденной стороны, как это было во время Первой и 

Второй мировых войн. В цивилизационных войнах нет правых и виноватых, побежденных и 

победителей, т.к. результатом победы может быть только физическое уничтожение всех 

носителей иной идеологии, религии и мировоззрения, иного цивилизационного и культурно-

исторического кода. Воюющими сторонами в этой войне, протекающей как скрытно, неявно, 

так и переходящей в открытые военные действия, выступают геоцивилизации. 

Широко известен афоризм К. Клаузевица о том, что война есть продолжение политики 

другими средствами [Клаузевиц, 1934]. Анализируя это распространенное выражение, И. 

Шумейко цитирует историка Брюса Кэттона, который писал: «Отличительная особенность 

современной войны в том, что она сама берет на себя командование. Единожды начавшись, она 

настоятельно требует доведения до конца и по ходу действия инициирует события, 

оказывающиеся неподвластными человеку. Делая, как им кажется, лишь то, что необходимо для 

победы, люди, сами не замечая того, меняют саму почву, питающую корни общества» 

[Шумейко, 2007, 113]. Приведенная цитата может служить подтверждением тезиса о том, что 

война перестает быть средством политики (ее экстремальной формой), а начинает развиваться 

по своим правилам, изменяющим «корни общества» и саму политику в борьбе геоцивилизаций 

за мировое господство. И здесь чрезвычайно важна устанавливающаяся иерархия государств, с 

точки зрения геоцивилизационного подхода. 

С. Хантингтон определяет четыре карты мира, соответствующие расстановке сил в системе 

мировых отношений. Первая карта мира формировалась национальными государствами, 

определившими многополюсную систему международных отношений в рамках западной 

(гео)цивилизации – Францией, Испанией, Британией, Пруссией и др. Вторая карта мира 

сложилась после Второй Мировой войны в то время, когда глобальная политика стала 

биполярной, а весь мир оказался разделенным на три части – капиталистический мир с лидером 

в лице США, социалистический лагерь во главе с Советским Союзом и третий мир из 

политически нестабильных и бедных стран, не имевших собственной и четко определенной 

позиции. Поляризация происходила как по геополитическому, так и по политическому 

признаку. Третья карта мира, получившая называние «реалистичной», сложилась после 

окончания «холодной войны». В этой системе международных отношений акторами политики 

выступали государства, а отношения между ними определялись возможностью обеспечения 

безопасности и выживания страны. Когда одно из государств выявляло то, что другое 

наращивает свою военную мощь, становясь потенциальной угрозой, оно начинало либо 

наращивать собственный военный потенциал, либо объединяться с другими государствами. И 

далее С. Хантингтон отмечает, что ослабление государств и появление «обанкротившихся 

стран» сформирует четвертую карту мира – всемирную анархию. Исчезновение 

государственной власти приведет к распаду государств, усилению религиозных и этнических 

конфликтов, доходящих до этнических чисток, рост числа беженцев, распространение ядерного, 

химического и бактериологического оружия, расползание терроризма и т.д. [Геополитика: 

Антология, 2006]. 

Для проведения анализа новой карты мира, С. Хантингтон использует 

«полицивилизационный» подход, учитывающий одновременно протекающие в мире процессы 

интеграции и дифференциации, объединения и разделения акторов глобальной геополитики, 
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согласно которому: 

-силы интеграции в мире реальны и именно они порождают противодействующие силы 

культурного утверждения и цивилизационного сознания; 

-мир делится на Запад как доминирующую до сих пор (гео)цивилизацию и всех остальных, 

которые имеют между собой мало общего или не имеют ничего общего вообще; 

-национальные государства есть и останутся наиболее важными игроками на 

международной сцене, но их интересы, союзы и конфликты между ними в значительной степени 

определяются именно культурными и цивилизационными факторами; 

-мир изобилует национальными конфликтами, но конфликты, которые определяют 

наиболее серьезную угрозу для стабильности – это конфликты между государствами или их 

группами, относящимися к различным (гео)цивилизациям [Геополитика: Антология, 2006, 598]. 

Отношения между странами будут носить антагонистический характер, причем некоторые 

межцивилизационные отношения примут экстремальные формы. Исчезновение биполярной 

картины мира привело к тому, что в западных странах и, прежде всего в США, как государстве-

лидере Западно-христианской геоцивилизации сформировалось мнение, что идеология 

демократического либерализма победила и является универсальной, поэтому все страны 

должны перенять западные ценности демократии, свободного рынка, прав человека, 

индивидуализма и т.д. Однако во многих не западных странах, которые представляют другие 

геоцивилизационные образования, существует иное отношение к навязываемым ценностям, 

которое может принимать различные формы вплоть до жесткого противостояния и 

противодействия.  

Растущая национальная, этническая и религиозная идентичность не западных стран и 

(гео)цивилизаций, прежде всего исламских, уже привела к системе антагонистических 

отношений, которые будут проявляться как в виде скрытых конфликтов, так и в виде 

вооруженных столкновений. Тем более, что и Индия, и Китай имеют великие культурные 

традиции, существенно отличающиеся от традиций Запада и в этом смысле являются 

самодостаточными социокультурными образованиями, они, собственно, и представляют собой 

самодостаточные геоцивилизации. У исламских стран нет общепризнанного стержневого 

государства, вокруг которого весь исламский мир мог бы объединиться для защиты от 

экспансии, при этом Иран объективно претендует на эту позицию. Но нельзя забывать известное 

правило о том, что в политике (и не только в ней) общий враг порождает общие интересы. И, 

возможно, преодолев собственные внутренние конфликты, многие мусульманские страны 

объединятся для решения стратегической задачи – противодействию культурной, 

интеллектуальной, информационной, финансовой, экономической и военной экспансии. И 

таким стержневым государством-лидером мусульманской геоцивилизации действительно 

может стать Иран, обладающий всеми необходимыми факторами, обеспечивающими 

геополитическое доминирование и потенциал для геополитической экспансии. 

С. Хантингтон пишет о наступлении межцивилизационных конфликтов, имеющих два 

основных уровня – локальный и глобальный. Локальный уровень конфликтов будет проходить 

по линии разлома как между соседними государствами, принадлежащими к различным 

цивилизациям, так и внутри одного государства между группами из разных цивилизаций. 

Глобальные конфликты будут возникать между стержневыми государствами, принадлежащими 

к разным (гео)цивилизациям, причем культурные различия послужат катализатором и причиной 

еще большей эскалации зарождающегося конфликта. Тем не менее, С. Хантингтон оценивает 

ситуацию, связанную с возникновением цивилизационного противостояния между 

стержневыми государствами и переходом от конфликта к открытым военным действиям как 
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маловероятную. Для того, чтобы это произошло, должно произойти изменение баланса сил 

между геоцивилизациями, что может в итоге привести к войне за лидирующее положение в 

мире, за доминирование, к войне за гегемонию. Чтобы спрогнозировать развитие системы 

международных отношений в изменяющемся мире, необходимо выявить и определить 

возможные реакции других геоцивилизаций и ту стратегию, которую они выберут, отвечая на 

проявляющееся доминирование.  

Эти реакции будут иметь широкий диапазон возможных действий – от силового, 

вооруженного противостояния до признания доминирования геоцивилизации-гегемона, 

попыток нахождения компромисса, отказа от борьбы или приспособления. И этот алгоритм 

ответных действий будет зависеть, в первую очередь, от психологического типа 

геоцивилизации, ее истории, культуры, традиций и представлений о своем месте и роли в 

мировых политических процессах. Например, становление исламских государств и 

возрождение в них национального самосознания и религиозной идентичности наряду с 

возрастающей военной мощью и экономическим потенциалом становится причиной пока еще 

локальных конфликтов по линиям разлома. Но эти локальные конфликты могут стать 

глобальными, причем этот процесс может принять лавинообразный и необратимый характер в 

соответствии с «принципом домино». 

Одной из задач в исследовании психологических закономерностей геополитических 

процессов является анализ отношений христианской и мусульманской религий, чье 

взаимоотношение характеризуется постоянным и непрекращающимся противостоянием. Эти 

отношения всегда носили антагонистический характер, зачастую доходя до военных 

конфликтов. В основе конфликтов в качестве одного из основных факторов лежит природа 

религий, характеристики сходства и различия и сформировавшиеся на их базе геоцивилизации. 

В Мусульманской геоцивилизации ислам представляется как образ жизни, объединяющий 

религию и политику, а Западно-христианская геоцивилизация отделяет религию от политики, 

обособляя царство Божие и царство кесаря. Сходство религий заключается в том, что они 

являются монотоестичными, воспринимают мир биполярным и черно-белым, четко 

разделенным на категории «мы-они», «свой-чужой», причем каждая конфессия провозглашает 

себя единственно верной, несущей истинную веру и выполняющую особую миссионерскую 

функцию – обращение всех неверующих в лоно именно своей религии. Обе религии на 

протяжении всей истории использовали схожие средства для расширения собственного влияния 

– джихад (священная война против неверных) и крестовые походы. 

К настоящему времени в мировой системе сложилась такая ситуация, при которой факторы, 

приводящие к конфронтации и конфликтам, накладываясь друг на друга, оказывают 

значительное влияние на взаимоотношения христианской и мусульманской геоцивилизаций. К 

таким факторам относится рост населения в мусульманских странах и, соответственно, большое 

количество безработных молодых людей, для которых враг четко и однозначно 

персонифицируется с Западом и его культурой. Возрождение ислама сопровождается 

пониманием своеобразия и уникальности собственных моральных ценностей, превосходящих 

ценности Запада. Экспансия западных ценностей, системы отношений и культурных 

предпочтений вызывает не только внешне видимые формы противостояния и конфликтов, но и 

внутренние, психологические механизмы неприятия, провоцирующие экстремальные типы 

реагирования. В настоящее время можно наблюдать все более возрастающее вмешательство 

западных стран в политику исламских государств вплоть до проведения военных действий и 

уничтожения лидеров этих стран (Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия и др.). 

Отметим, что большинство современных конфликтов практически не имеют в свой основе 
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территориальные или географические притязания, а носят более широкий – 

(гео)цивилизационный, культурологический и, как следствие, психологический характер. 

Наиболее ярко это проявилось в войне США против Ирака и Афганистана, действиям США, 

Израиля и Евросоюза против Ирана, напряженным отношениям между Индией и Пакистаном и 

т.д. Ценности и «американский образ жизни», лежащие в основе Западно-христианской 

геоцивилизации воспринимаются исламским миром как аморальные и порочные, 

базирующиеся на иных ценностях, распространению которых необходимо препятствовать 

всеми возможными способами и средствами. В свою очередь, Мусульманская геоцивилизация 

воспринимается Западом как архаичная, тоталитарная, выходящая за рамки нормальных и 

современных цивилизационных отношений, несущая в себе террористическую и военную 

угрозу всему человечеству, прогрессивному и демократическому миру, всем развитым 

государствам. Все эти процессы формируют соответствующее мироустройство, закрепляющее 

существующий антагонизм двух геоцивилизаций. И именно этот антагонизм стал важнейшим 

трендом современной мировой политики. Решение данной проблемы возможно только при 

подключении к диалогу других геоцивилизаций, представляющих ценности, к которым 

Мусульманская геоцивилизация способна отнестись уважительно. И среди этих 

геоцивилизаций выступают Восточно-Христианская во главе с Россией и Конфуцианская во 

главе с Китаем, так как они обладают сходной геоцивилизационной динамикой, а многие 

стержневые идеи данных геоцивилизаций, прежде всего, коллективности позволяют в большей 

степени понимать друг друга. 

Заключение 

Геоцивилизационный подход позволяет в исследовании оперировать не только текущими 

данными, сосредотачиваясь на происходящем в данный момент процессе, но сопоставлять его 

с исторической динамикой развития больших территорий во взаимодействии народов и культур. 

Благодаря этому, понятно, что в мире существуют устойчивые геоцивилизационные 

образования, которые способны к эволюции и адаптации. Исходя из этого, очевидно, что их 

стержневые государства всегда являются доминантами общей эволюции в том или ином 

регионе. Учитывая данные обстоятельства, для предотвращения конфликтов необходим 

межцивилизационный диалог, который следует вести именно стержневым государствам. С 

точки зрения геоцивилизационного подхода, поэтому, совершенно оправдана политика 

взаимодействия России и Китая в различных форматах, вплоть до сопряжения проектов ЕАЭС 

и Шелкового пути. Именно это стратегическое взаимодействие становится гарантом 

профилактики возникновения новых локальных конфликтов и создает основания для 

урегулирования существующих на практике. И аналогичный подход рекомендован для 

взаимодействия России с государствами, претендующими на роль стержневых в 

Мусульманской геоцивилизации. 
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Abstract 

At the present time, when we observe the growth of international, regional and local conflicts, 

we, on the one hand, realize that there are many factors through which these conflicts have arisen 

and are developing. On the other hand, one cannot but admit that many of them arose not only 

because of specific actions of specific individuals and the implementation of foreign policy 

strategies of various states, but also because of serious misunderstandings and disagreements that 

arose on cultural and geocivilizational separation lines. Moreover, it is obvious that most conflicts 

are provided by the established lines of geocivilizational confrontations, as well as by the struggle 

of civilizations and states within geocivilizational spaces. And, regardless of the type of war and 

time, we see a repetition of the world confrontation. Actually, geocivilization is a kind of union of 

similar in the mentality of civilizations, which consist of creating blocks of states or, on the contrary, 

struggling with each other for the title of a core state of one or another geocivilization. For this 

reason, one cannot investigate conflicts without considering the situation at a higher, geocivilization 

level. In addition, in recent years in academic science is gaining such an approach in the study of 

security issues. This article proves the need for its use in the study of international relations and 

conflicts. 
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Abstract 

This article considers ethnic identity and ethnic self-identification of native minorities of the 

north as the process of socialization. The authors raise the problem of finding means for 

development of ethno-cultural needs of Russian citizens in education and upbringing in the spirit 

of respect and love for their native culture. At present the problem of reviving lost national 

traditions, customs, languages of native minorities, and the formation of ethnic belonging to their 

people is urgent. Without reliance on national culture it is difficult to educate a person who is 

oriented on morality, aesthetic creativity, regardless of the sphere of personal activity. The most 

important strategic task of vocational education is the preservation of the cultural identity of 

students who are representatives of the native minorities and the organization of the educational 

process, taking into account the actual professional needs of the population living in places of 

traditional management. The problem of native minorities is fundamental for Russia, because it 

reflects the huge world, the state of the economy, politics, spirituality and morality of the country, 

the state as a whole. The cultural, spiritual, economic and social principal of the people inhabiting 

our planet is the irreplaceable values of mankind. The heritage nourishes the modern science, 

education and culture. 
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Introduction 

The cultural, spiritual, economic and social principal of the people inhabiting our planet is the 

irreplaceable values of mankind. The heritage nourishes the modern science, education and culture. 

Modern civilization has realized the highest potential of cultural heritage, the need for its saving and 

effective using as one of the most important resources of the stability in modern society along with 

natural resources. The loss of cultural values is irreplaceable and irreversible. At present the native 

minorities of the Far North are going through difficulties connected with economic decline and 

destructive processes in ethnic culture. This is due to significant changes in the system of traditional 

socialized institutions, almost complete loss of national life elements, beliefs, customs, traditions, loss 

of the native national language.  

One of the actual problems is the problem of finding means for development of ethno-cultural 

needs of Russian citizens in education and upbringing in the spirit of respect and love for their native 

culture. Being the most important sign of ethnic identity, the languages of the native minorities of the 

North lose their social functions; they are reduced to the sphere of household using only by the older 

generation. There is active language assimilation in favor of the language interethnic communication 

and artificially created socio-economic conditions that accelerate the process of people’s assimilation 

and lead them to disappearing as ethnos. The succession of generations that led to the alienation of 

children from their parents in connection with their education in boarding schools, ignoring the 

pedagogical capabilities of the family is broken.  

The history of the ethnos 

The industrial development of the Arctic zone and the Arctic Ocean, mineral mining leads to 

unavoidable interference in the life of people of this region. Modern industrial development of the 

North is carried out in an extremely short time, not compatible with the adaptive capabilities of nature 

and the community of native minorities, and therefore it has a destructive effect not only on the natural 

environment, but also on the mentality, culture and traditions of these groups.  

All these processes influence the awareness of their ethnicity negatively, initiate the loosening of 

the already fragile ethnic cleavage that is associated with the modern world tendencies, the ethnic 

principle of the individual. As the public practice proves each new generation re-examines the features 

of its community, forms national self-consciousness in accordance with the modern world [Mukhina, 

1988]. 

The most difficult periods in the history of the ethnos when there is a breaking of existing social 

relations, the transition from one stage of the ethnic community formation into another more developed 

form, the processes of formation of national self-consciousness require a revision of views on the 

problems of individual awareness in society.  

In ethnopsychological science interest for the native minorities of the northeast Asia from other 

ethnic groups has significantly increased in order to understand their world view and experience of the 

world order, to recognize their uniqueness, identity. All this emphasizes the importance of studying the 
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psychology of native minorities and their ethno-cultural characteristics dictated not only by cognitive 

interest, but also by the demand for broad social practice both at the individual and social levels. 

Language is an instrument of communication facilitating the interaction between people, an instrument 

of social advancement, a symbol of ethnic and identity, emotionally colored collective value. The native 

language is a language of forming the primary skills of speech interaction in the family environment.  

The study of the intercommunication between the unique culture of people of the North and 

psychology accumulates the historical past and everyday life, ethnic specifics and their modern 

refraction in the people. Cognition and complex study of ethnopsychological manifestation of the 

personality of the native inhabitant, cultural norms, will allow providing targeted psychological help, 

which makes it possible to establish a truly harmonious relationship with the world around them.  

Professional and life orientation 

In the modern world, during the information boom, in the century of universal computerization a 

less attention is paid to the spiritual and moral education of the younger generation. Ethno-pedagogy 

of the educational process is seen as a driving force that helps create conditions for the providing of 

individual ethno-cultural socialization. At present the problem of reviving lost national traditions, 

customs, languages of native minorities, and the formation of ethnic belonging to their people is urgent. 

Without reliance on national culture is difficult to educate a person who is oriented on morality, 

aesthetic creativity, regardless of the sphere of personal activity.  

The upbringing and educational process relying on ethnic psychology and pedagogy, taking into 

account the specific features of psychology, physiology and mentality of indigenous children of the 

North, a multilateral dialogue of cultures of other people should ensure the development of the 

individual on the basis of national and universal values. This will prevent the ethnos self-isolation, 

provide a single cultural and educational space, will contribute to the expansion of individual social 

mobility.  

Ethno-pedagogical environment of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug is a polyethnic 

environment [Zueva, 2007]. The purposeful using of ethno-pedagogical environment features in the 

work of all educational spheres will help to ensure that children from the small indigenous peoples of 

the North have an adequate perception of their nationality and form a positive, tolerant attitude to 

representatives of other nationalities and develop intercultural competence. Getting into new socio-

cultural environment students who are representatives of native minorities of the North are experiencing 

serious stress associated with integration into polyethnic space [Lobova, 2007]. The issue of 

professional and personal self-determination of this students’ category is especially acute, because of 

the pressure from the society of moral, cultural, legal norms and traditions that are alien to them. 

Disorientation of the student in choosing a professional and life orientation can lead to unconstructive 

decisions. In this regard, a special mission of social and pedagogical work is to help the student 

understand his ethnic identity, cultivate the personal importance of his native culture, professional and 

personal self-determination as guarantors of identifying his life and professional plans with his or her 

home.  

For the professional preparation of specialists who are competitive in the current labor market it is 

necessary to use the forms and methods of organizing the educational process that enable them to 

discover and develop the necessary professional and personal competencies of students, taking into 

account their national characteristics and traditions.  

The most important strategic task of vocational education is the preservation of the cultural identity 
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of students who are representatives of the native minorities and the organization of the educational 

process, taking into account the actual professional needs of the population living in places of 

traditional management [Gorodenko, 2013]. 

Social adaptation 

At the initial stage of communication with the children of indigenous ethnic groups it should be 

noted that tension, isolation, passivity, alienation, aggression and ignorance, emotional arousal and 

sharp self-denial of belonging to their ethnicity, native language, culture and traditions, everything that 

concerns the northern peoples were present. Ethnic self-awareness of the children of northern peoples 

has been formed for a long time, passing through several stages and levels of ethnic identity towards 

their ethnos. According to psychological research of E.V. Yasuchenya and S.V. Mukhina the third stage 

of the ethnic identity formation falls on the period of college education (16-17 years). At this stage the 

awareness of their ethnicity is strengthened, the motivation for choosing their nationality is determined, 

an ethnic outlook is constructed. At this age the ethnic self-awareness formation of boys and girls is 

most affected by the educational process in the college, which purposefully influences the process of 

developing the individual self-awareness and ethnic orientation. During this period ethnic self-

consciousness is formed on the principle: "I am a representative of my people". The crisis of identity 

in youth is a crisis of the whole generation and a test of the worldview in the whole society. The society 

enables the young person to dock individual ways of identification with the public ones. Established in 

this period identity includes all meaningful identifications including ethnic identity. The fourth stage 

covers the youth (student) age (18-22 years). It is a decisive period in the development of ethnic self-

awareness and consolidation. This is a crisis period between adolescence and adulthood when in the 

personality there are complex processes of gaining adult identity and a new attitude to the world 

[Mukhina, 2001]. 

Today the main thing is not just the development of abilities, professional and cognitive interests 

of students, but vocational training in accordance with socio-economic tendencies and requirements of 

employers. The student needs to become mobile, oriented in professional self-determination in order 

to broaden the choice of the professional way self-orienting in professions demanded on the labor 

market; to analyze the situation on the domestic market and on the market of various regions in order 

to develop personal potential for successful socialization; to achieve success in professional activities. 

The task of young people preparing for social and economic active self-assertion in tough 

competition conditions, the development of stress-resistance in labor activity in general, and not only 

within the framework of a certain profession, is becoming more actual. The problem of competent 

professional self-determination is especially actual for the representatives of the native minorities of 

the North. An important aspect is the orientation towards traditional forms of management and culture, 

the adaptation of the acquired competences and the realization in the socio-economic and cultural 

specifics of the native areas [Pakina, 2015]. 

Cognition and complex description of cultural-specific mechanisms in ethnopsychological 

manifestations of the personality of a native inhabitant will allow providing purposeful psychological 

assistance, which makes it possible to establish truly harmonious relations with oneself and the 

surrounding world. 

Researchers suppose that low social adaptation, high unemployment, low level of professional 

education is connected with psychophysical features of indigenous ethnic groups, with their world view 

and attitude to work as a way of life and not a means of satisfying material needs [Maksimova, 2014]. 



Social structure, social institutions and processes 

 
97 

 

Ethnic identity and ethnic self-identification of native minorities of the north… 
 

In the 1990s specialists dealing with the problems of native minorities’ socialization in modern 

society offered ways for updating the professional education. The main theses were in favor of the fact 

that the education of the native minorities of the North should be based on national institutions that 

focus on traditional types of management, reindeer herding, fishing, cage livestock raising with 

teaching in their native languages [Udalov, 2014]. 

Numerous studies of psychologists and sociologists reliably testify that the peculiarity of ethnic 

psychology of the Khanty and Mansi peoples is concrete-figurative thinking at the expense of the 

abstract-logical one, it is difficult to obtain such specialties as legal and economic specialties due to the 

ethno-psychological factor. 

Ethno-cultural content in education 

The population of the northern regions is polyethnic with predominantly Russian-speaking people 

that is why teaching in indigenous languages in a professional national institution is inexpedient. It is 

useful for these students to include ethno-cultural content in the educational and developing 

environment with the methods and techniques of students’ cognitive activity, including family 

traditions and customs, activating the role of parents as a translator of cultural heritage, ethical norms 

and moral values of the individual [Udalov, 2014]. 

A.M. Gorky wrote that the true history of nation cannot be studied without knowing the oral folk 

art, since from ancient time folklore is constantly accompanying history. The native minorities of 

western Siberia Khanty and Mansi demonstrate a rich storehouse of folklore genres. The myths reflect 

the idea of the origin of all living on the Earth and the entire universe. Heroic tales brought up pride for 

their people, their readiness for mutual assistance and interest in the historical past of their native land 

in the listeners. The performance of ritual songs was an essential part of many traditional ceremonies 

of Ob Ugrians. In their families folklore is a part of traditional culture, where education is reduced to 

love, understanding of nature, careful attitude to it, ability to survive in the northern latitudes. In the 

past the Ob Ugrians were deprived of any other means of satisfying their spiritual and aesthetic 

demands, found them in oral creativity putting their thoughts, feelings, experiences with all sorrows, 

joy and dreams of a better life. Any fairy tale, myth, legend has an instructive meaning in itself. Any 

sign or ban has been existing over the centuries in order to live in harmony with nature. Oral folk art 

influences the all-round development of personality, instills love for the world around and teaches to 

evaluate the motives of actions. Knowledge of folklore allows broadening the personal horizon and 

developing observation, deepens understanding of the connection between oral folk art and everyday 

life.  

Preservation and development of national upbringing systems 

The family is a link of national and cultural identity. This role is played mainly by cultivating the 

family traditions and customs of its people. Customs like language also represent an important element 

of national culture; they reflect the history of the ethnos, ideals, aspirations, beliefs and the nature of 

social relations. Their observance is aimed at ensuring the continuity of national culture. The family 

serves as a kind of a bridge between the individual and the nation. Preservation and development of 

national upbringing systems, adaptation to new conditions for the development of ethnic groups implies 

the improvement of the interrelation between the elements of upbringing in the family and in the socio-

cultural environment.  

Thus, the process of national self-consciousness formation is going on, love and respect for their 
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nation, for their roots, ancestors, previous generations and their origin are formed. 

The system of vocational education of native minorities helps them to achieve the realization of 

their internal potential. Professional future entirely depends on the level of their development, the 

ability to think creatively, the conscious attitude to get a professional education and enthusiasm for 

creativity in the learning period. Of great importance in achieving success is the phenomenon of 

cognitive independence and this is already active position, skill and talent of the teacher who assumes 

the responsibility to inspire, involves and helps the students to make a step forward in the sphere of 

positive interethnic cooperation with peers, teachers and people around them.  

Students form a view of the national culture of their people on the basis of purposeful study, 

enrichment and creative reflection through educational influences. Thus, a basis is created for self-

knowledge of traditional culture, world outlook, character, mentality of their ethnos, stable motivational 

interest, the students' emotional and value attitude to culture, traditions, the language of their people, 

value attitude to the family, religion, self-esteem, self-confidence and compliance with the norms of 

social behavior. 

The demand for ethno-cultural traditions as a means of optimizing educational activity acquires 

great significance in the context of modern processes of globalization and eroding national identity. 

The process of training future specialists for professional work during the period of instruction in the 

ethno-cultural direction is characterized by a certain change in the level of society development, each 

person in society, the relationship between individuals and health of the nation.  

The essence of the problem in professional education shows that the ethno-cultural educational and 

upbringing system is now important and necessary, requires organization on the principles: 

- Fundamental and professional orientation; 

- Sociocultural conformity (oriented to compliance with the laws of individual development and 

the social environment, is based on the inclusion of knowledge about man and society in the content of 

regional education); 

- Positive motivation involves stimulating the internal motivation of learning, striving for 

cognition, professional growth and success in professional activities.  

The main directions of ethnic self-consciousness formation in the native minorities are: 

- Attraction to the national culture, traditions, customs, rituals, the history of their ethnos, spiritual 

and moral values; 

- Familiarization with folklore, literature, painting, applied crafts and traditional way of life of these 

people; 

- Formation of interest in the cultural values to their ethnos and other peoples, their adequate 

perception and assimilation; 

- Formation of the foundations for culture of interethnic communication; 

- Active, not contemplative attitude to ethnic culture; 

- Formation of a positional active carrier of the national culture. 

 The main characteristics of an individual with formed ethnic self-consciousness reflecting the 

structural communicative component are:  

- Social and communicative adaptability; 

- Plasticity, flexibility in communication, the ability to interact with different people, easily adapt 

to changing circumstances, re-evaluate events, actively find their place in them; 

- Desire for agreement is the absence of disagreement fear in opinions, divergences in views, the 

desire to have their own point of view and defend it, the ability to solve all problems "peacefully", to 

concede, to agree; 
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- Tolerance is the ability to treat people's opinions, views, character, habits, culture; 

- Optimism, love for life, faith in oneself, in abilities, cheerfulness and enthusiasm; 

- Frustration tolerance is the ability of a person to resist various kinds of life difficulties without 

losing psychological adaptation. 

Conclusions 

The problem of native minorities is fundamental for Russia, because it reflects the huge world, the 

state of the economy, politics, spirituality and morality of the country, the state as a whole. The 

fundamental task for these peoples is to demonstrate their worth and involve their ethno-cultural 

potential, taking into account past development scenarios, modern conditions and real needs. 
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Аннотация 

В статье рассматривается этническая идентичность и этническая самоидентификация 

коренных малочисленных народов Севера как процесс социализации. Авторы поднимают 

проблему поиска средств для развития этнокультурных потребностей российских граждан в 

образовании и воспитании в духе уважения и любви к своей родной культуре. В настоящее 

время актуальна проблема возрождения утраченных национальных традиций, обычаев, 

языков коренных меньшинств и формирования этнической принадлежности к их народу. Без 

зависимости от национальной культуры трудно воспитывать человека, который 

ориентирован на нравственность, эстетическое творчество, независимо от сферы личной 

деятельности. Важнейшей стратегической задачей профессионального образования является 

сохранение культурной самобытности студентов - представителей коренных меньшинств - и 

организация учебного процесса с учетом реальных профессиональных потребностей 

населения, проживающего в местах традиционного управления. Проблема коренных 

меньшинств является фундаментальной для России, поскольку она отражает огромный мир, 

состояние экономики, политики, духовности и нравственности страны, государства в целом. 
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Аннотация 

В статье выявлена связь духовных ценностей взаимопомощи, свойственных культуре 

народов Якутии, проживающих в экстремальных природно-климатических условиях, с 

современными формами волонтерства. Выявлены особенности регионального 

законодательства, регулирующего добровольческую деятельность, что отражает практику 

формирующихся в республике социальных процессов. Обобщены результаты 

социологического изучения волонтеров, проведенного автором статьи, выявившие 

региональные особенности мотиваций волонтерской деятельности. Волонтерство имеет 

положительную ассоциацию среди населения, волонтеры – это люди, бескорыстно 

делающие добро, исходя из своих убеждений взаимопомощи людей. Волонтерство можно 

рассматривать как способ сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей, 

преемственности традиций, культуры народа и приумножения добра в обществе. 

Региональные особенности имеют немаловажное значение для определения термина 

волонтерство. Так, волонтерство как взаимопомощь для жителей Республики Саха 

издревле исходит из особенностей жизнеобеспечения в условиях вечной мерзлоты, 

экстремального климата региона. Все это определяет использование таких, характерных 

для Республики форм волонтерства как событийное, и развивающееся организованное. 

Принципы, виды деятельности волонтерства формируются на основе традиций, культуры, 

духовных нравственных ценностей народов Республики.  
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Введение 

В идеологии развития человечества можно выявить различные сочетания стратегии насилия 

и стратегии проявления добра. Немецкий философ Ф. Ницше рекомендовал: «надобно всегда 

сохранять в жизни невозмутимое и гордое спокойствие; стоять по ту сторону добра и зла». В 

жизни первое впечатление о том, что выживает сильнейший – это лишь внешняя «видимая» 

сторона, а на самом деле тот выживают и преуспевают те, которые сотрудничают между собой. 

Данное явление в трактате «Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель 

прогресса» доказывал русский мыслитель П. Кропоткин: «наиболее приспособленными 

являются те животные, которые сотрудничают между собой».  

Несмотря на то, что как общественные, так и личные ценности каждого человека на 

протяжении истории постоянно меняются, все же существует определенная совокупность 

социальных ценностей. К таким ценностям относится добровольный, бескорыстный труд во 

благо обществу, и альтруистических мотивов.  

Методологическое обоснование волонтерства 

В современном информационном пространстве регулярно сообщают о развитии 

волонтерства (добровольчества) в мегаполисах, в стране, во всем мире, обращая внимание на 

выгоду, которую несет это общественное движение человеческому обществу [Полехина, 2007]. 

На сегодняшний день нет однозначного определения категории волонтерства. В 

традиционной международной социальной политике с созданием международной организации 

Красный Крест понятие волонтерской, добровольческой работы, определяется как форма 

жертвенного служения во имя высоких гуманистических идеалов. Непосредственно данной 

организации удалось подтвердить во всем мире ценность волонтерства во имя гуманизма и 

милосердия, ценность не военного, а мирного добровольчества. В российском понимании слово 

«добровольчество» имеет различные коннотации, не во всем соответствующие 

международному смыслу волонтерства. 

Определение волонтер (доброволец), согласно словарю социологических терминов, это 

«человек, по собственной воле участвующий в какой-нибудь деятельности, не 

предусматривающей материального вознаграждения». Как отмечают исследователи, понятие 

добровольчество, а в западной традиции «волонтерство», используется «для обозначения 

добровольческого труда как деятельности, осуществляемой людьми по собственной воле на 

бесплатной основе и направленной на достижение социально важных целей, решение проблем 

сообщества». То есть, понятие волонтерство все же шире деятельности, исполняемой по доброй 

воле и бескорыстно (имеется в виду отсутствие денежного вознаграждения) и ориентированной 

на достижение социально важных целей [Слабжанин, 2011]. 

Религиозный субъект добровольного бесплатного труда сформировался довольно давно и 

связан в России в большей степени с христианством. Религиозные принципы основываются на 

альтруизме социально более ответственных членов общества. Альтруизм – это способность 

индивида ставить благосостояние других выше /или субъективно наравне своего личного. О. 

Конт утверждал, что развитие альтруистического сознания есть показатель цивилизованности 

общества, приверженного положительным ценностям. В виде этического императива проблема 

альтруизма существует в христианском учении, как моральная добродетель, она 

сформулирована в известном «категорическом императиве» И. Канта. «Альтруизм всегда лежал 
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в основе благотворительной работы и в политическом отношении альтруизм считается нужным 

условием существования массовых политических партий и общественных организаций, где 

существенное количество рядовых активистов работают бесплатно». М. Вебер изучил и 

проанализировал роль протестантской этики в становлении капиталистического общества. В его 

работах рассмотрена и общественная функция религиозного труда. Религия, в частности, 

протестантизм, рассматривает высокий уровень социальной организации жизни как 

религиозный долг служения Всевышнему, добрые дела как знак избранничества. Согласно 

позиции данного мыслителя Религиозный долг человека – создание такой общественной 

организации жизни, которая бы собственным совершенством служила славе Всевышнего.  

Деятельность монастырей во время дореволюционной России дает большое количество 

образцов безвозмездного труда и ответственного занижения платы за труд. Одна из самых ярких 

страниц истории волонтерства нашей страны, связана с русско-турецкой войной, когда дамы 

высшего сословия сестрами милосердия добровольно отправлялись на фронт для оказания 

помощи раненым бойцам. Женщины-волонтеры приезжали на помощь из-за рубежа (Красный 

Крест). Известная путешественница, сестра милосердия Кэт Марсден в 1877 году ухаживала в 

Болгарии в качестве сестры милосердия за русскими ранеными солдатами.  

В 1891 году, она из Британии отправилась в Сибирь, узнав о наихудшем положении больных 

проказой в Сибири. Кэт Мардсен не только старалась облегчить участь прокаженных, но и 

смогла вызвать интерес местных властей и церкви к своей миссии. По возвращении в Москву 

она продолжила сбор средств для оказания помощи больным проказой, Лондонский комитет 

выделили 2400 фунтов для постройки и оборудования лепрозория, которая впоследствии 

открылась в Вилюйске в 1897 году и функционировала до 1963 года. К 1902 году в колонии 

проживало до 70 пациентов; всего на колонию из казны ежегодно отпускалось 11 600 рублей, 

из которых 7 000 шли непосредственно на содержание больных. Проказа была искоренена в 

Якутии. С 1970 года на месте бывшего лепрозория действует Вилюйский 

психоневрологический дом-интернат, ранее располагавшийся в местности Хомустах; там же 

расположен музей. В 1997 году к столетнему юбилею открытия лепрозория интернату было 

присвоено имя Кэт Марсден. Дом-интернат был включен в ежегодную энциклопедию «Лучшие 

люди России» за 2010 год. 

Появление массового нерелигиозного субъекта добровольного труда относится 

предположительно к XX веку, хотя его возникновение наблюдается в XIX веке, как в западных 

странах, так и в России, во время становления капитализма.  

В СССР велась государственная политика поддержки добровольного труда. Но, хоть 

добровольный труд граждан и носил массовый характер, но все же считался в большей степени 

ни добровольным, а идеологически принудительным. Добровольный труд – это субботники, 

народные дружины, тимуровское движение и т.п., как «ростки» коммунистического труда - труд 

как цель существования личности. Тимуровское движение широкое распространение 

(количество тимуровцев 1945 г. составляло 3 миллиона человек) получает в годы Великой 

Отечественной войны и становится социально-значимым явлением [Кудинов, 1994]. В своих 

воспоминаниях советский писатель К.Г. Паустовский рассказывал, как дворовая команда 

Гайдара помогла найти редкое лекарство для больного ребенка, при этом он отмечал: 

«Благодарить его было нельзя. Он очень сердился, когда его благодарили за помощь. Он считал 

помощь человеку таким же естественным делом, как, скажем, приветствие. Никого же не 

благодарят за то, что он с вами поздоровался».  

Таким образом, мы видим, что добровольчество имело различные формы и содержание. 
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Авторами формулируется исследуемая категория следующим образом: волонтерство, или 

волонтерская деятельность – это широкий круг деятельности, включая традиционные формы 

взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы 

гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности 

без расчета на денежное вознаграждение. 

Институциональные формы волонтерства в России 

Истоки добровольческой работы в России восходят к благотворительности, 

существовавшей на всех этапах развития общества. Предпосылки правовой 

институционализации волонтерства в России отмечаются с 1995 года, когда были введены 

Федеральные законы от 19 мая 1995 года №82 - «Об общественных объединениях», от 28 июня 

1995 г. 98 – ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений». В статье 5 ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» (от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ) дано следующее определение: «добровольцы – 

физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного 

выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности)».  

При этом добровольцами могут быть как российские граждане, так и иностранцы, и лица 

без гражданства. Следует отметить, что если работы и услуги бескорыстно осуществляют 

юридические лица, то они называются благотворителями, а если же выполнение работ в 

интересах благотворительной организации осуществлено физическим лицом, то оно является 

добровольцем. 

По статье 2 проекта Федерального закона «О добровольчестве (волонтерстве), под 

добровольцем (волонтером) понимается «физическое лицо, которое добровольно осуществляет 

общественно полезную деятельность социальной направленности в свободное от учебы или 

работы время, не получая при этом денежное или материальное вознаграждение (за 

исключением случаев, предполагающих личные затраты во время добровольческой занятости)». 

Закон определяет понятия «доброволец» и «волонтер» как идентичные и закрепляет общие 

основы волонтерской деятельности независимо от сферы деятельности. 

Российские исследователи рассматривают волонтерство как форму общественной 

благотворительной деятельности, которую характеризует отсутствие жесткой регламентации и 

вовлечение широкого круга субъектов. М.В. Певная отмечает, что «типичные определения 

российских ученых включают в себя четыре характеристики: волонтерство как деятельностная 

форма благотворительности; альтруистическая направленность деятельности без материальной 

выгоды, без принуждения; субъект волонтерской деятельности мотивирован гуманистическими 

ценностями; объект деятельности – социальные группы, которым требуется социальная 

поддержка [Певная, 2013].  

На региональном уровне правовое регулирование волонтерства основывается на поддержке 

эффективных практик гражданских инициатив на местном уровне. 

Так, в Республике Саха (Якутия) в 1999 году жители Мегино-Кангаласского улуса 

инициировали движение «2000 году – 2000 добрых дел», получившее активную поддержку 

Президента РС (Я) М.Е. Николаева и жителей всех улусов. В настоящее время благодаря 

общественным инициативам построено 91 детский сад, 42 школы 238 объектов культуры и 180 

– спорта, а также 95 многоквартирных жилых домов в различных районах Республики для 

поддержки трудовой мобильности молодых специалистов. Кроме того, развернулось движение 
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попечителей, меценатов, благотворителей, которые ведут деятельность по 6 направлениям: 

«Сотрудничество», «Защита», «Новые технологии», «Трудовое воспитание», «Здоровье детей и 

молодежи», «Меценатство». В каждом улусе, наслеге есть люди, крепко вставшие на ноги, 

которые помогают детским учреждениям, больным, малоимущим. Так за год в среднем в 

поддержку развития образования привлекается внебюджетных средств на общую сумму 106 

520,5 тыс. рублей, в том числе, на укрепление материально- технической базы образовательных 

учреждений-6 3190,2 тыс. руб., на организацию летней занятости, досуга учащихся -5 491, 7 тыс. 

руб. В целях поощрения и поддержки учащихся и педагогов, добившихся определенных успехов 

в области образования, культуры и спорта меценатами и выпускниками школ учреждено 4277 

различных стипендий на общую сумму 7 830,2 тыс. руб. 

 Правовые основы волонтерства в Республике Саха (Якутия), устанавливаются с закона 

Республики Саха (Якутия) от 08.12.2005 303-З N 613-III (ред. От 14.03.2016) «О попечительской 

деятельности в Республике Саха (Якутия)» (принятого постановлением ГС (Ил Тумэн) РС (Я) 

от 08.12.2005 З N 614-III), изменений в законе от 10.10.2014 1357-З N 269-V «О государственной 

молодежной политике в Республике Саха (Якутия)» по поддержке добровольческой 

(волонтерской) деятельности.  

В качестве механизма реализации вышеназванных законов было принято распоряжение 

Правительства Республики Саха (Якутия) 10 октября 2014 года № 1174-р «О Концепции 

развития добровольчества в Республике Саха (Якутия)» с Планом реализации указанной 

Концепции на 2014 – 2016 годы. 

По итогам реализации данной Концепции в конце 2016 года разработан проект Закона РС 

(Я) «О добровольчестве в РС(Я)» и внесен на рассмотрение Общественного совета при 

Министерстве по делам молодежи и семейной политике РС (Я). Проект закона уточняет и четко 

определяет понятия, используемые в волонтерской деятельности: «волонтер», «волонтерская 

деятельность» и понятия, касающиеся различных аспектов волонтерства, а также 

регламентирует учет добровольческого труда, критериев оценки и методики определения 

социально-экономической эффективности добровольной работы в республике. 

В законопроекте Республики Саха (Якутия) «О добровольчестве (волонтерстве)» под 

добровольцем понимается: «физическое лицо, осуществляющее в свободное от работы (учебы) 

время добровольную социально направленную, общественно полезную деятельность в формах 

и видах, предусмотренных настоящим законом Республики Саха (Якутия), без получения 

денежного или материального вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения затрат, 

связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности)». 

Сравнение определений термина «волонтер» в федеральном и региональном 

законопроектах «О добровольчестве» показывает, что описание в федеральном законопроекте 

раскрывает термин общими словами. А в региональном законопроекте волонтерство 

рассматривается не только с социальной стороны, но также как общественно-полезная 

деятельность по разным видам деятельности.  

Духовно-ценностные обоснования волонтерства в Якутии 

Волонтерство – это утверждение духовных ценностей бескорыстным служением обществу. 

Виды волонтерства могут охватывать все сферы деятельности общества. Наиболее активно 

развивающимися видами волонтерства в Якутии являются социальное, экологическое, 

спортивное, педагогическое, культурное, сельскохозяйственное, корпоративное и пр. 
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Многонациональный народ Республики Саха (Якутия) является наследником и носителем 

богатейшего опыта сотрудничества и взаимодействия национальных традиций в ходе 

длительной совместной жизнедеятельности на территории республики. Условия жизни на 

Севере сформировали определенный менталитет его жителей и стиль их взаимоотношений, 

основанный на таких качествах, как добрососедство, толерантность, взаимопомощь, 

дружелюбие.  

27 сентября 2011 на республиканском форуме общественности принята Декларация 

«Духовные ценности народов Якутии», утверждены девять заповедей, как основа жизни на 

Севере, которые раскрывают ценности и виды деятельности волонтерства. В республике 

проводится планомерная работа по сохранению коренных народов, их традиций, культуры. Так 

каждый год на национальном празднике ысыах за последние годы устанавливаются рекорды 

Гиннеса: массовое исполнение варганной музыки хомус, национальный хоровод (осуохай), 

обряд кумысопития, рекордное количество людей в национальных костюмах. Для того чтобы 

участвовать, население готовится заранее, проводятся подготовительные работы по отбору в 

населенных пунктах по всей республике. В каждом селе есть энтузиасты – волонтеры, которые 

собирают желающих, репетируют с ними. По республике в день Якутского языка библиотекари, 

учителя якутских языком проводят тотальный диктант по предприятиям, организациям для 

населения. Волонтеры проводят различные акции по сохранению истории, культуры народа, 

родного языка, национальных видов спорта и т.д. Разработаны приложения для мобильных 

телефонов с клавиатурой с якутскими буквами. И в этих вышеперечисленных мероприятиях 

жители активно участвуют, зная, что это безвозмездно. Народ саха тесно связан с природой; при 

каждой смене года они проводят определенные обряды поклонения природе. Стихийные 

бедствия лесные пожары, наводнения весной требует участия большого числа добровольцев. За 

короткое лето необходимо собрать урожай, накосить сено – подготовиться долгой зиме диктует 

правила взаимопомощи. Зимние заготовительные работы дров, льда для питьевой воды, забои 

скота, мунха (подледное рыболовство); все эти работы требуют много сил. Таким образом, 

волонтерство в Республике имеет свою особенность.  

Вышеперечисленное подтверждает, что исконно в народе саха развито неорганизованное, 

событийное волонтерство в настоящее время происходит переход к организованному 

волонерству, о чем свидетельствуют нормативные акты. 

В целях изучения отношения волонтеров республики к региональным особенностям 

волонтерства весной 2017 года (март-май) проведены социологические исследования по 

разработанной нами стандартизированной анкете.  

В анкетном опросе «Волонтер Якутии» участвовало 216 респондентов с 14 до 75 лет 

(мужчины-49,1%, женщины-50,9%), имеющие опыт волонтерства, а также люди, занимающиеся 

общественной деятельностью по добровольному обслуживанию политических, социальных, 

спортивных, экологических, педагогических, культурных, профессиональных интересов 

населения Республики Саха (Якутия). 

Волонтеры вне зависимости от возраста считают, что из предложенных вариантов 

определений волонтерства наиболее полно раскрывает вариант, определяющий волонтера как 

«человека, бескорыстно делающего добро, исходя из своих убеждений взаимопомощи людей» 

(71,8%).  

1 Это человек, бескорыстно делающий добро, исходя из своих убеждений взаимопомощи 

людей; 

2 Это благородный человек, непримиримый с несправедливостью; 
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3 Это член какой-либо общественной организации, выполняющий ее задание; 

4 Это человек, ищущий способ получить материальную выгоду; 

5 Это особый стиль жизни; 

6 Другое. (рис. 1) 

 

Рисунок 1 - По Вашему мнению, кто такой доброволец (волонтер)? 

Ответы опрошенных на предложение «определить понятие волонтерского труда» выявляют, 

что большинство респондентов стремятся утвердить волонтерским трудом свое желание 

улучшить качество жизни других (89%), приумножить добро в обществе (88%), проявить 

альтруизм (желание бескорыстно делать добро) (88%). Многие опытные волонтеры 

подтвердили, что, занимаясь волонтерством, получают жизненный опыт (89%). Также большая 

часть полагает, что добровольческий труд способствует личностному росту (81%). Респонденты 

согласны с утверждениями, что волонтерский труд дает возможность взглянуть по- новому на 

жизнь, людей и работу (81%). Они считают, что это воплощение взаимопомощи в природе 

(83%), желание быть причастным к общему делу (84%), повышение профессионализма путем 

применения знаний на практике (76%), желание улучшить свои коммуникативные навыки 

(77%). 

Мнения опрошенных почти поровну разделились на вариантах ответов о воплощении 

морали вероисповедания (47%) и традиционных ценностей народов Якутии (62%). 

Заключение 

Таким образом, опираясь на вышеизложенное, можно сформулировать вывод о том, что 

волонтерство имеет положительную ассоциацию среди населения, волонтеры – это люди, 

бескорыстно делающие добро, исходя из своих убеждений взаимопомощи людей.  

Волонтерство можно рассматривать как способ сохранения и укрепления духовно-

нравственных ценностей, преемственности традиций, культуры народа и приумножения добра 

в обществе.  

Региональные особенности имеют немаловажное значение для определения термина 

волонтерство (добровольчество). Так, волонтерство (добровольчество) как взаимопомощь для 

жителей Республики Саха издревле исходит из особенностей жизнеобеспечения в условиях 
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вечной мерзлоты, экстремального климата региона. Все это определяет использование таких, 

характерных для Республики форм волонтерства как событийное, и развивающееся 

организованное. Принципы, виды деятельности волонтерства формируются на основе 

традиций, культуры, духовных нравственных ценностей народов Республики.  
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Abstract 

The article reveals the connection between the spiritual values of mutual assistance inherent in 

the culture of the peoples of Yakutia, living in extreme natural and climatic conditions, with modern 

forms of volunteering. The peculiarities of the regional legislation regulating volunteer activity are 

revealed, which reflects the practice of the social processes that are being formed in the republic. 

The results of a sociological study of volunteers conducted by the author of the article, which 

revealed regional features of motivations for volunteer activity, are summarized. Volunteering has 

a positive association among the population; volunteers are people who selflessly do good, based on 

their beliefs of mutual help. Volunteering can be seen as a way to preserve and strengthen spiritual 

and moral values, the continuity of traditions, and the culture of the people and the multiplication of 

good in society. Regional features have a great importance for the definition of the term 

volunteering. So, volunteerism as mutual aid for the inhabitants of the Republic of Sakha is based 

on the features of life support in the conditions of permafrost, the extreme climate of the region. All 

this determines the use of such forms of volunteerism typical for the Republic as eventual, and 
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developing organized. Principles, activities of volunteering are formed on the basis of traditions, 

culture, spiritual moral values of the peoples of the Republic. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам сохранения и защиты природно-культовых памятников и 

сакральных мест Якутии, имеющих большое значение в сохранении культуры народа саха. 

Рассмотрено экологическое волонтерство как одно из проявлений экологической 

культуры, социальной ответственности местных жителей в защите окружающей среды, а 

также как средство гражданско-патриотического воспитания молодежи. Приведен анализ 

некоторых результатов социологического исследования отношения населения к природно-

культовому памятнику как к объекту экологического волонтерства и экотуризма на 

примере горы Тэйэр Хайа, находящемуся в ресурсном резервате «Куолума-Чаппанда» в 

Таттинском улусе Республики Саха (Якутия). Исследование выявило готовность местного 
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населения к охране природно-культового памятника Тэйэр Хайа на добровольческой 

основе, а также к участию в экологических проектах, связанных с организацией 

экотуризма. Экологическое волонтерство – это путь к гармонизации отношений человека 

и природы, созидательный взаимообмен энергией, в заботе о родной природе черпающий 

силу и защиту. В условиях экстремального холода и вечной мерзлоты северный человек 

исконно ощущал себя как часть природы и как хранитель родной земли, передавая из 

поколения в поколение созидательные принципы экологической культуры. И эти 

принципы остаются актуальными в современном мире для возрождения, сохранения и 

защиты сакральных мест и природно-культовых памятников. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Алексеева Г.Г., Винокурова У.А., Жегусов Ю.И., Местникова А.Е. Природно-

культовые памятники Якутии как объект экологического волонтерства: социологическое 

исследование // Теории и проблемы политических исследований. 2017. Том 7. № 5А. С. 

111-117. 

Ключевые слова 

Природно-культовые памятники, сакральные места, Тэйэр Хайа, экологическое 

волонтерство, Якутия. 

Введение 

Родная земля – часть живой души и мировоззрения коренных народов. Священные места и 

связанные с ними ритуалы отражают гармонию живой связи человека с землей предков. Культ 

священных мест исходит из исторической, культурной памяти этноса и олицетворяет 

психобиологическую связь с местом рождения и проживания. Священное место – это сложный 

культурный комплекс, в котором духовные ценности этноса находят свое воплощение в 

конкретном ландшафте среды обитания [Vinokurova, 1995].  

Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 16 августа 1994 года «О мерах по развитию 

особо охраняемых территорий» создан статус Ытык Кэрэ Сирдэр – Священные прекрасные 

земли, под которыми признаны: природные парки (аан айылгылар); ресурсные резерваты 

(эркээйи сирдэр); охраняемые ландшафты (улуу түѳлбэлэр); памятники природы (айылҕа 

мэҥэлэрэ); территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера. В республике под особую охрану взяты 883,2 тысячи км2 (28,8 %) территории, куда 

входят два государственных федеральных природных заповедника, 127 ООПТ 

республиканского значения – 6 природных парков, 78 ресурсных резерватов, 1 охраняемый 

природный ландшафт, 26 уникальных озер, 17 памятников природы и более 100 ООПТ местного 

значения. Одним из ресурсных резерватов является «Куолума-Чаппанда» в Таттинском улусе, 

на территории которого находится природно-культовый памятник – гора ТэйэрХайа, который 

по праву относится к сакральным местам народов Якутии. 

Тэйэр Хайа – религиозно-историческая ценность народа саха, неповторимое творение 

природы с широким спектром различных ландшафтов природной красоты, является местом 

поклонения с древнейших времен по настоящее время. В последние годы наблюдается 

нерегулируемое паломничество к этому красивейшему образцу природы людьми, не 

соблюдающими покой природы и правила бережного отношения к природно-культовому 
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объекту.  

В связи с этим, актуализируются прикладные исследования, разработка и внедрение мер по 

сохранению и защите уникального природно-культового памятника, формированию культуры 

поведения на сакральных местах и организации системы экологического волонтерства в 

местности Тэйэр Хайа.  

Экологическое волонтерство как социальная ответственность защиты 

окружающей среды 

Волонтерство – это элемент социальной ответственности и высшего проявления развитого 

гражданского общества. Волонтерство дает возможность получить новые знания, опыт, 

способствует самореализации, дает возможность почувствовать себя социально значимым, 

полезным для общества. Сегодня волонтерство пользуется популярностью для социального 

развития общества, оно охватывает почти все сферы жизнедеятельности. Его значимость 

рассматривается на государственном уровне. Объявление 2017 года Годом Экологии в России 

дало большой толчок для продвижения экологического волонтерства. Ведь оно является 

мощным инструментом для решения экологических проблем.  

По мнению авторов, экологическое волонтерство – это добровольческая деятельность, 

которая направлена не только на сохранение окружающей среды, но также это воспитание 

культуры уважительного отношения к природе, осуществляемая безвозмездно на основе 

осознанного гражданского участия, с пользой для общества, это способ повысить качество 

жизни. Так как состояние окружающей среды показывает благополучие общества. 

Популярность экологического волонтерства среди населения показывает социальную 

ответственность общества, ведь жизнь в обществе, накладывает на каждого его члена 

определенные обязательства [Бурчакова, Хожемпо, 2015]. 

Одной из первостепенных задач экологического волонтерства, по мнению авторов, является 

сохранение первозданной красоты природы, воспитание бережного отношения к природе и 

природно-культурному наследию, ответственности за состояние окружающей среды. Поэтому 

сохранение сакральных природных ландшафтов для увековечивания культуры, традиций 

народа обязательная необходимость. По Декларации «Духовные ценности народов Якутии», 

принятой 27 сентября 2011 на республиканском форуме общественности утверждены 9 

заповедей, из них третья заповедь «Природа – живое творение Вселенной, его нужно беречь» – 

это ценность экологического волонтерства. Люди, живущие, на вечной мерзлоте прочно 

связаны с природой, зависимы от природы. Экологическое волонтерство в республике 

отмечается как организованным, так и неорганизованным. Организованное волонтерство у 

населения республики сопровождается не столь положительно. В то же время неорганизованное 

и событийное волонтерство более популярно в республике, жители стараются очищать леса, 

водоемы, лесные дороги. Поэтому открытие экологических волонтерских лагерей, куда 

желающие приходят помогать – повысит эффективность решения экологических проблем. 

Собственный пример является наилучшим способом в воспитании подрастающего поколения 

чувства социальной ответственности к окружающей среде, любви и уважения к природе для 

сохранения первозданной красоты природы. 

Анализируя проблему экологического воспитания, следует всегда помнить одну 

особенность: гармонизируя отношения человека с окружающей природой, мы неизбежно 

придем к необходимости гармонизации отношений человека в обществе, с другими людьми. По 
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сути дела, традиционное нравственное воспитание есть не что иное, как воспитание 

экологическое. Ведь нравственность – чрезвычайно важная категория, отражающая весь 

жизненный опыт существования человечества, его взаимодействия не только с обществом, но 

также с живой и неживой природой. Нравственные положения, реализуются через систему 

многих институтов, и прежде всего, – через школу, в том числе и через волонтерскую работу 

[Важдаева, 2007]. Экологическое волонтерство становится началом патриотического 

воспитания подрастающих поколений, так как приобщение молодежи к экологическому 

волонтерству прививает чувство любви к родным местам, природе и ощущению неразрывности 

мира природы и человека, постижению причинно-следственных связей в окружающем мире, 

формирует понятие о путях созидания своего здоровья и желание сохранить и приумножить 

богатство своей страны. 

Отношение местного населения к Тэйэр Хайа как объекту экологического 

волонтерства: социологический опрос 

Местность «Тэйэр Хайа» считается сакральным местом для местного населения, где люди 

приезжают для совершения специальных ритуалов, для того чтобы зарядиться положительной 

энергией, бодростью, и даже исцелиться. Но в связи с возрастающим количеством посетителей 

этого места возникает возрастающее антропогенное давление на природу. Тэйэр Хайа с каждым 

годом все более нуждается в должном уходе, своевременной очистке от бытовых отходов, 

которые оставляют туристы с низкой экологической культурой. В связи с данной ситуацией 

возникает необходимость проведения комплексной работы по сохранению и облагораживанию 

памятников природы, сакральных мест, а также проведения научных исследований для 

эффективной организации туристического отдыха не в ущерб местной природе.  

С целью выявления отношения местного населения к организованному туризму и созданию 

системы экологического волонтерства было проведено социологическое исследование методом 

анкетного опроса с. Мырыла и с. Даайа-Аммата. Всего по квотной репрезентативной выборке 

было опрошено 123 респондентов (с. Мырыла – 96, с. Даайа Аммата – 27).  

Как показывает результаты исследования, большинство жителей сел разной степенью 

частоты посещают местность «Тэйэр Хайа». От половины до трети местных жителей делают 

это несколько раз в год.  

Основной целью посещения данной местности является семейный отдых (42,3%), другие 

цели (23,6%) и познавательные походы (17,1%). Всего лишь 8,9% респондентов посещают 

Тэйэр Хайа для совершения специальных обрядов и ритуалов, связанных с верой. 

Распределение ответов показывает либо незначительность религиозного компонента, 

связанного с посещением сакрального места, либо респонденты в своих ответах стараются не 

афишировать свою веру, считая этот вопрос слишком интимным.  

В связи с необходимостью развития туризма и создания рабочих мест, часто возникает 

вопрос о создании туристического маршрута на сакральной местности. Наряду с ним, возникает 

вопрос, насколько местные жители готовы к приезду большого количества туристов. 

Респондентам был задан вопрос: «Как вы считаете, является ли Тэйэр Хайа привлекательным 

местом для туристического маршрута?» Ответы респондентов показывают, что Тэйэр Хайа 

является привлекательным для туризма в основном для жителей Якутии (77,3%), нежели для 

жителей РФ (12,5%) и зарубежных стран (7,1%).  

Проведенное анкетирование показало различие во мнениях жителей двух сел. 50% 
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респондентов из с. Мырыла обеспокоены экологическим состоянием местности Тэйэр Хайа, 

загрязнением местности бытовыми отходами. А третьопрошенных из с. Даайа Аммата 34,8% 

считают, что туристы небрежно относятся к природе и природным памятникам. 

На вопрос «Какие услуги Вы готовы оказать для осуществления маршрута Тэйэр Хайа» 

27,2% жителей сел ответили, что готовы оказать услуги по рыболовству и охоте для 

осуществления маршрута. 19,8% респондентов могут предоставить услуги автотранспорта, а 

18,8% готовы организовать культурный отдых.  

Большинство жителей планируют участвовать в экологических проектах, связанных с 

местностью Тэйэр Хайа, в проектах по обустройству и реконструкции троп (строительство троп, 

мостов и мостиков, серпантинов и других необходимых структур, обустройство стоянок, 

выявление незаконных рубок деревьев и кустарников, уборка мусора и т.д.). Примечательно, 

что 48,1% жителей с. Даайа Аммата готовы участвовать в проектах посадки деревьев, уборки 

мусора и т.д. 

Исходя из ответов респондентов жителей с. Мырыла и с. Даайа Аммата, мы видим 

необходимость создания проекта «Достопримечательное место Тэйэр Хайа» для того, чтобы 

население этих сел охраняли экодуховную местность Тэйэр Хайа и сохраняли исторические 

легенды и мифы. По данным проведенного исследования приходим к выводу, что для 

сохранения природной красоты и увековечивания сакрального места Тэйэр Хайа необходимо 

создать организованный туризм, экологическое волонтерство c вовлечением населения 

близлежащих сел Даайа Аммата и Мырыла.  

Заключение 

Экософский подход к определению ценности сакральных мест обращает внимание на их 

духовное значение, представляющего собой часть живой души и мировоззрения коренных 

народов. Культ священных мест – это живая ткань культуры во взаимодействии с природой. 

Если память исчезает – исчезает и духовная связь с родными местами. Исследование выявило 

готовность местного населения к охране природно-культового памятника Тэйэр Хайа на 

добровольческой основе. Экологическое волонтерство – это путь к гармонизации отношений 

человека и природы, созидательный взаимообмен энергией, в заботе о родной природе 

черпающий силу и защиту. В условиях экстремального холода и вечной мерзлоты северный 

человек исконно ощущал себя как часть природы и как хранитель родной земли, передавая из 

поколения в поколение созидательные принципы экологической культуры. И эти принципы 

остаются актуальными в современном мире для возрождения, сохранения и защиты сакральных 

мести природно-культовых памятников. 
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Abstract 

The article is devoted to the issues of preservation and protection of natural-cult monuments and 

sacred places of Yakutia, which are of great importance in preserving the culture of the people of 

Sakha. Ecological volunteering is considered as one of the manifestations of ecological culture, 

social responsibility of local residents in protecting the environment, and also as a means of civic-
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patriotic education of youth. The analysis of some results of sociological research of the population's 

attitude to the natural and cult monument as an object of ecological volunteering and ecotourism is 

exemplified by the example of Mount Thayer Haya, who is in the resource reserve "Quoluma-

Chappanda" in the Tattinsky ulus of the Republic of Sakha (Yakutia). The study revealed the 

willingness of the local population to protect the natural-religious monument of Thayer Haya on a 

volunteer basis, as well as to participate in environmental projects related to the organization of 

ecotourism. Ecological volunteering is a way to harmonize human-nature relations, creative energy 

exchange, taking care of the native nature, drawing strength and protection. In the conditions of 

extreme cold and permafrost, the northern man initially felt himself as a part of nature and as the 

keeper of his native land, passing from generation to generation the creative principles of ecological 

culture. And these principles remain relevant in the modern world for the revival, preservation and 

protection of sacred sites and natural-religious monuments. 
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Аннотация 

В статье выявляются перемены, происходящие в структуре информационно-

коммуникационного пространства (ИКП) в условиях трансформации всего мирового 

сообщества. Основное внимание уделено анализу содержания государственного влияния 

на современные процессы социального развития. Возникая в мировой истории одним из 

первых социальных институтов, государство становится важным фактором «стягивания» 

ИКП в единую систему организации общественной жизни. Ярким примером этих 

процессов является государственная программа создания информационного общества в 

Японии. Восприняв этот опыт и примерив его к особенностям национального развития, 

современная Россия становится полноправным участником мирового тренда, 

направленного на становление нового качества развития общества. Показана картина 

перемен на примере реализации федеральных программ по созданию современной 

конфигурации государственного управления, а также в ряде социальных отраслей. 

Анализируется новое качество взаимодействия государственных органов управления, 

местного самоуправления с населением территорий. Научная новизна исследования 

определяется анализом опыта ОАО «Уралсвязьинформ» по формированию единого ИКП 

на территории Урала, что привело к новому качеству социального взаимодействия. 

Делается вывод об объективном характере возрастания роли государства в дальнейшем 

развитии ИКП, как необходимого условия стабильности и динамизма российского 

общества в целом. 
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Введение 

Достижением социологической науки последних десятилетий является анализ изменений, 

связанных с иным качеством и основанием развития современного социума, включающие в себя 

стремительные перемены в условиях жизни людей и новое осмысление окружающего мира, 

испытывающего кардинальные трансформации всех составляющих своего существования. 

Приходит понимание необходимости перехода на более высокий уровень социальных 

обобщений, где важное место принадлежит новой социологической категории – 

информационно-коммуникационному пространству (ИКП). Пространственная тематика 

становится одним из заметных трендов практически всех отраслей научного знания. По 

образному выражению американского социолога Э. Сойя они переживают период 

«пространственного поворота (spatial turn)», где происходит осознание процессов, 

затрагивающих все стороны жизни, получивших название «глобализация» [Сойя, 2008, 140]. 

Теоретический дискурс относительно устройства современного общества и ключевых 

социальных факторов его развития сегодня дополняется анализом влияния ИКП, в котором 

осуществляются эти перемены [Бек, 2000; Бурдье, 2013; Валлерстайн, 2004; Лефевр, 2002; 

Луман, 2004; Парсонс, 2000; Штомпка, 1996; Трубина, 2011; Невоструева, 2013; Филиппов, 

2008; Harvey, 2006; Soya, 1996].  

Методологическим основанием для анализа основных направлений генезиса и развития 

ИКП и государства являются системный метод познания в оценке сущности и внутренней 

логики ИКП, выявление противоречий, как источника непрерывного совершенствования и 

развития, а также институциональный подход к исследованию социальных явлений, отношений, 

процессов и взаимодействия. Важное место отводится сравнительно-историческому 

(компаративному) методу, что дает возможность связать воедино процесс развития общества с 

точки зрения пространственных перемен во времени, выявить общие закономерности, а также 

определить особенности национальных ИКП. Используются также преимущества 

трансдисциплинарного подхода, вызывающего в последнее время значительный интерес со 

стороны ученых, видящих в нем новую методологию науки, а также общесоциологические 

методы исследования: анализ эмпирических данных, метод включенного наблюдения, контент-

анализ и др., что позволяет создать общую, непротиворечивую картину перемен. 

Основные положения 

С нашей точки зрения ИКП представляет собой не только особый социальный феномен, 

новую социологическую категорию, но и существует в качестве непременного атрибута, 

объективного условия развития общества в целом, как сверхсложной системы, в основании 

которой лежат социальные институты, возникающие в ходе исторического развития. Каждый 

из них является, с одной стороны, самодостаточным и саморазвивающимся элементом, 

обладающим набором собственных свойств, функций и средств их реализации, а с другой 

стороны, – они выступают составной частью системы в целом. Между ними устанавливаются 

определенные отношения взаимодействия и соподчиненности, создающие различные варианты 

механизмов управления (на уровне обычаев и традиций, законодательных и ведомственных 

актов, обыденной практики и др.). 

Первоначально связи и отношения имели характер стихийности и разнонаправленности 

задач, стоящих перед каждым из элементов ИКП. Данное обстоятельство осложнялось 
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факторами, затруднявшими интеграцию системы ИКП. Во-первых, несовпадение во времени 

возникновения отдельных элементов и скорости преобразования их от уровня социальной 

практики до состояния социального института. Во-вторых, их пространственная и 

организационная рассредоточенность. Отдельные территории, особенно в начальные периоды 

цивилизационного развития, имели различные уровни распределения и распространения 

влияния данных институтов на общество в целом. В-третьих, груз прежних представлений, 

традиций, стереотипов, особенностей национального менталитета, затруднявших 

объединительные тенденции. 

Новое время (с XVII в.) выдвинуло проблему интеграции ИКП, как объективно 

необходимую задачу для консолидации общества в рамках национальных государств, 

приходящих на смену прежней феодальной раздробленности территорий. Именно государство 

становится центральным звеном, способствующим своеобразному «стягиванию» хаотичного, 

во многом раздробленного ИКП. Государство преодолевает стихийное развитие системы, 

превращая ИКП в один из механизмов обеспечения единства национального государства. Тем 

самым, по мере «включения» новых информационно-коммуникационных каналов, перемены 

принимают целенаправленный и упорядоченный характер, отражая регулирующую роль 

социальных институтов общества. 

Процессы глобализации, как проявление темпов и масштабов развития мирового 

сообщества в условиях современности, формируют «узлы стягивания» на межгосударственном 

уровне, создавая международные специализированные организации и органы координации 

деятельности государств в направлении интеграции. Примером может служить Окинавская 

хартия 2000 г. восьми развитых государств мира по объединению усилий в достижении 

глобального информационного общества (Хартия Глобального информационного общества 

(Окинава), 2000). ООН в долгосрочной программе в данном направлении определяет в качестве 

рабочего механизма реализации основных целей информационно-инновационного общества 

Международный союз электросвязи. Сложность и противоречивость глобальных процессов 

современности требуют от государственных структур ясного понимания того факта, что 

добровольный уход от магистрального пути развития человечества, несвоевременное 

реагирование на перемены чреват итогом остаться на обочине общего потока 

постиндустриального процесса, который отразится на будущих поколениях. 

К тому же объективные процессы, связанные с постоянной сменой и быстрым 

распространением новых коммуникационных технологий, активным проникновением 

виртуального пространства во все сферы жизни людей, требуют осознанной интеграции в ходе 

эволюции всех элементов ИКП. Это обеспечивает гармонизацию существующих уровней 

коммуникаций в направлении интерактивности, мобильности, усиления коммуникационной 

безопасности и информационного равенства целевых групп общества, преодоления цифрового 

неравенства в развитии территорий. 

Однако, осознание возникающих проблем означает только возможность перемен в 

деятельности отдельных социальных институтов и самой конфигурации ИКП. А процесс 

изменений связан с обязательным условием – имплементацией (от англ. implementation – 

выполнение, осуществление). Здесь ведущей силой выступает национальное государство при 

активной поддержке бизнес-структур. Наиболее зримо эти объективные преобразования можно 

проследить на примере Японии 70-х гг. XX в. 

Как известно, Япония оказалась первой страной, где футуристические исследования 

социологов получают всемерную государственную поддержку в виде комплексной программы 
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по созданию информационного общества к началу нового столетия. Уже в 1972 г. Институт 

развития компьютерного использования при участии Е. Масуды представил в Кабинет 

министров Японии «План информационного общества – национальная цель к наступлению 2000 

года», принятый в качестве «пилотного проекта» в образовании и здравоохранении, где 

закладывались основные направления телекоммуникационного законодательства. В 1996 г. 

Центр по содействию наступлению информационного и телекоммуникационного общества 

разработал и правительство утвердило «Основные руководящие принципы по обеспечению 

информационного и коммуникационного общества». А в 2001 г. эти принципы были дополнены 

Программой «Информационная революция», предусматривающей полную государственную 

поддержку развитию информационных технологий и их распространение в японском обществе 

с помощью частно-государственных структур в данной сфере. Особое внимание уделялось 

социальной подготовленности общества к этим кардинальным переменам, намечалась широкая 

программа обучения по использованию новой компьютерной техники и программного 

обеспечения в различных областях жизни общества [Савинцева, 2008, 126-130]. Опыт Японии 

во многом оказал влияние на аналогичные процессы в России в начале XXI в. 

Особенностью развития современного ИКП нашей страны является ведущая роль 

государства не только в определении общей политики в данной сфере, но и в обеспечении 

необходимыми ресурсами территорий всех уровней. Данное обстоятельство объясняется 

большой протяженностью территории России, разнообразием природных условий и 

неравномерностью расселения в отдельных регионах страны. Ярким примером формирования 

единого ИКП служит Урал, где главным проводником государственного влияния выступили 

региональные телекоммуникационные компании, работавшие в тесной связи с местными 

органами государственной власти и муниципального управления. Среди них выделим 

крупнейшего оператора связи Урала, оказавшимся технологически и экономически наиболее 

подготовленным к предстоящим переменам – ОАО «Уралсвязьинформ» (УСИ), входивший в 

государственную корпорацию «Связьинвест» (преобразованной позднее в «Ростелеком»). С 

2002 г. под эгидой УСИ был объединен весь уральский регион, что позволило оказывать 

влияние на становление единого ИКП в этой части страны. Автор принимала непосредственное 

участие в разработке идеологии и стратегии социального содержания перемен, а также в их 

реализации [Невоструева, 2016, 286-333]. Результатом деятельности УСИ стало формирование 

современного ИКП, позволившего решать важные экономические и социальные проблемы 

развития всего уральского региона на уровне передовых государств мира, создавать условия для 

комфортной жизни населения. 

Анализ и практика реализации федеральной программы «Информационное общество», ее 

основных подпрограмм: «Электронное правительство», «Открытое правительство» позволяет 

выявить эволюцию идеологии открытости и готовности государства к виртуальному 

взаимодействию со своими гражданами и общественными организациями в целом. 

Осуществлялся переход от концепции электронного правительства к концепции электронного 

общества. Замена технократического подхода социальной проблематикой меняло содержание 

виртуального ИКП, где на первый план выходили вопросы изменения качества жизни людей в 

сторону создания комфортных условий жизненной среды, а также минимизацию операций 

офлайн (непосредственного общения человека и государственных структур) с помощью 

электронного обмена и электронного взаимодействия. 

В связи с этим сама концепция «электронного правительства» (E-Government) постепенно 

меняла свое внутреннее содержание, разворачиваясь в сторону вовлечения граждан в свою 
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орбиту действий. Современные исследования в области государственного строительства 

выделяют в качестве самостоятельных элементов четыре основные направления: создание 

многофункциональных онлайн-сервисов широкого спектра государственных услуг (e-

engineering); адаптация новых возможностей под интересы и потребности отдельного человека 

с помощью личных кабинетов (e-Citizen Relationship Management); открытый доступ 

общественности к базам данных о деятельности и результативности государственного 

управления (e-information); взаимодействие и активный обмен государства и граждан в 

электронном пространстве (e-transactions) [Кшеменецкая, 2016, 314; McNabb, 2009; Reddick, 

2011; Roy, 2013]. 

Формирование нового ИКП способствовало переменам в характере государственного 

управления, включавшем полисистемность, многообразие, сложность внутренней иерархии и 

дифференциацию ролей субъектов управления, что находит свое отражение в современных 

подходах к определению содержания деятельности государства в информационной сфере 

[Лопатина, 2008, 4]. Среди новых факторов перемен обращает на себя внимание возвышение 

роли организационной культуры в деятельности государства по расширению пространства для 

сотрудничества [Сидикеева, 2012, 36-37]. Вместе с тем, представляется излишним и, в 

определенной степени, избыточным еще большее усложнение в понятиях трендов будущего 

государственного управления. Речь идет об определении типа развития, получившего название 

«повсеместное государство» (U-Government). Во-первых, сам перевод этого понятия на русский 

язык не очень благозвучен, а во-вторых, он семантически не дает представления о новом 

качестве политического пространства. Поэтому оправдано использование термина, 

присутствующего в лексике российских государственных документов – «электронное 

правительство». 

Период первого десятилетия XXI в., наполненный практическими мероприятиями по 

реализации Программы правительства «Информационное общество», отражал кардинальную 

перемену в идеологии государственного строительства, направленную не только на укрепление 

исполнительской дисциплины («вертикаль власти»), но и на формирование механизма обратной 

связи исполнительных органов власти с населением территорий при использовании 

возможностей нового ИКП и современных информационных технологий. Так, создание единого 

портала «Государственные услуги» (с 2009 г.) приводило к интеграции и унификации 

потребностей граждан в рациональном едином формате, позволяющем осуществлять получение 

необходимых документов и проведение платежей при минимальном личном взаимодействии с 

государственными структурами. Новым шагом в этом направлении стало создание 

региональных многофункциональных центров (МФЦ), что позволяло формировать единую 

информационную среду. К концу 2015 г. МФЦ создаются на всей территории страны. 

Уральский регион стал одним из лидеров их внедрения. Например, в Пермском крае, Ханты-

Мансийском автономном округе, Свердловской, Тюменской областях такие центры сегодня 

охватывают 100% жителей. Важным дополнением становится распространение универсальной 

электронной карты (УЭК), содержащей основные данные держателей карты для доступа к 

универсальным социальным услугам, а также осуществлять деятельность в потребительской и 

банковской сферах. Такая целенаправленность позволяет практически всем уральским 

территориям занимать верхние строчки в рейтинге регионов страны по развитию 

информационного общества. Так, по итогам 2015 г. из 85 субъектов Российской Федерации 

третьи и четвертые места занимают два автономных образования Урала: Ханты-Мансийский и 

Ямало-Ненецкий округа (сразу за двумя столичными центрами), Тюменская и Свердловская 
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области на шестой и восьмой строчках рейтинга, Пермский край и Челябинская область 

находятся на 23 и 24 местах соответственно, и только Курганская область оказалась в числе 

аутсайдеров (63 место) (Рейтинг регионов по уровню развития информационного общества, 

2016). По итогам конкурсного отбора на получение субсидий из федерального бюджета на 

дальнейшее развитие информационного общества в начале 2016 г. в числе победителей 

оказывается Челябинская область. 

Вместе с тем, для полноценного использования новых возможностей информатизации пока 

не доведена до своего логического завершения работа по внедрению электронной подписи при 

работе с документами юридического характера. До сегодняшнего дня не решена проблема 

обеспечения безопасности ее шифрования, и поэтому сохраняется реальная опасность 

фальсификации, использования для проведения незаконных сделок и различных 

мошеннических афер, и, тем самым, сдерживается введение дополнительных видов услуг. 

Государство последовательно проводит курс на открытость и прозрачность социально 

значимых услуг в сфере повседневной жизни человека. Одним из таких направлений стала 

реформа ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства). Пожалуй, самая трудная тема за весь 

период реформирования страны. Вызывающая наибольшее число критических замечаний, 

сфера, в которой отмечалось большое количество нарушений прав граждан и экономических 

преступлений. С появлением управляющих компаний, ставших посредниками между жильцами 

и поставщиками коммунальных услуг, участились случаи недобросовестного исполнения ими 

своих функций и даже прямого обмана. Одной из основных причин такого положения являлась 

закрытость действий этих компаний, затруднения общественного и государственного контроля. 

Данную проблему призван решать принятый в 2014 г. федеральный закон о введении 

государственной информационной системы в работу всего комплекса ЖКХ (ФЗ № 209, 2014). 

Была проведена большая работа по созданию нормативной базы, прописаны основные 

принципы ее работы. С 2016 г. началось последовательное наполнение этого ресурса 

регистрацией всех форм управления: управляющих организаций, товариществ собственников 

жилья (ТСЖ), жилищно-строительных и жилищных кооперативов (ЖСК и ЖК), а также 

ресурсоснабжающих организаций. Причем, уральские территории стали наиболее активным 

регионом осуществления этих мероприятий, что напрямую связано с уже сформированной к 

этому времени технической и технологической системой ИКП. Можно отметить, что уже к лету 

2016 г. 75% сведений о многоквартирных домах были размещены в новой системе в Ханты-

Мансийском автономно округе, 68% в Ямало-Ненецком автономном округе, в Свердловской 

области этот показатель составил 43%. Мы, безусловно, далеки от идеализации положения дел 

в этой сфере, работа только начинается, но ее социальный смысл и возможность влияния ИКП 

на повышение социального благополучия населения – несомненно. 

Еще одним существенным трендом по формированию единства ИКП в масштабах всего 

государства и его влияния на социальные процессы можно увидеть в большей кооперации 

государственных органов власти и организаций гражданского общества в рамках реализации 

проекта «Открытое правительство». Создаются условия не только для широкого совместного 

обсуждения принимаемых решений в области государственного строительства и управления, но 

также у муниципалитетов появляются реальные инструменты для создания новых площадок 

обсуждений, получивших название «Открытый регион». Нами выявлено это направление на 

основе анализа современных сайтов муниципалитетов городов Добрянка (Пермский край), 

Нижний Тагил (Свердловская область), Шадринск (Курганская область), Магнитогорск 

(Челябинская область), а также порталов и сайтов правительств Пермского края, Свердловской, 
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Челябинской и Тюменской областей. Можно утверждать, что они соответствуют требованиям 

и критериям международного уровня, применяемых для такого рода информационных 

ресурсов. Они позволяют осуществлять не только современное информирование населения о 

своей деятельности, но и обеспечивают доступ к полному пакету государственных услуг через 

Интернет. Тем самым появляется реальная возможность совместного и открытого обсуждения 

социально значимых проектов на стадии их подготовки. Нормой становится обязательная 

общественная экспертиза документов, любой зарегистрировавшийся пользователь имеет 

реальные шансы участвовать в обсуждении проектов, вносить предложения, и, тем самым, 

реализовывать гражданские права на участие в жизни своей территории. Уже обыденностью 

является интерактивная связь граждан с любым должностным лицом органов власти и 

управления, включая высших руководителей. Электронные письма приравнены к 

традиционным источникам информации и обязательны для ответа в установленные сроки. 

Еще одним реальным инструментом влияния и участия граждан в решении проблем 

общества становится совместная борьба с коррупцией. В современной России практически все 

сайты имеют интерактивную кнопку для поступления сведений от граждан и организаций о 

случаях злоупотреблений чиновников всех уровней. Руководители всех рангов 

ответственности, включая первых лиц территорий, имеют персональные странички в 

социальных сетях или отдельные сайты, которые доступны не только на стационарных 

компьютерах, но и на мобильных устройствах, имеющих высокоскоростной Интернет. 

Примером служит информационная активность высших должностных лиц страны: 

Президента, Премьер-Министра Правительства Российской Федерации, не имеющих аналогов 

в мировой практике по частоте и длительности информационного обмена с гражданами своего 

государства. В этом тандеме личностей высшего эшелона государственной власти можно 

заметить черты нового подхода к проблемам управления, получившего название в современном 

менеджменте «мультинодальность». Его активным пропагандистом в 80-х гг. XX в. стал 

британский ученый С. Бир, соединивший методы информационной теории и новейшие 

информационные технологии с искусством управления. Идеи мультинодальности, как наиболее 

адекватная форма современного управления сложными социальными системами, в том числе и 

общественными процессами в условиях неопределенности, при которой традиционные 

линейные методы руководства ведут к усугублению положения (что стало явным в 90-е гг. 

прошлого века), основаны на гибкости и свободе выбора. Не приоритеты ведут руководство 

государством, а возможность их опережения и выбор необходимых инструментов для их 

ранжирования и решения [Бир, 1993, 232-240]. 

Тем самым, общественный контроль за деятельностью структур органов власти и 

управления, диалог государства и граждан в современные условия являются ключевым 

инструментом реализации влияния ИКП на содержание деятельности социальных структур и на 

сами социальные процессы. Поэтому по-прежнему актуальной остается проблема связи 

населения территорий с самой практикой вовлечения людей в процесс гражданской активности. 

Как известно, одной из причин интереса к участию в социальных сетях является желание 

быть услышанным другими, реакция на сообщения, особенно положительная. Это становится 

важным стимулом и в гражданской активности. Исследования последнего времени показывают, 

что 62% участников социальных сетей испытывают удовлетворение от положительной оценки 

других людей предложенных ими инициатив, что становится их определенным социальным 

капиталом, а 68% - приветствуют такие инициативы. В этом проявляется один из важных 

эффектов самопрезентации в социальных сетях [Seiter, 2016]. 
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Еще два обстоятельства объективного характера усиливают тренд возрастания 

государственного присутствия и регулирования нового ИКП. Во-первых, террористическая 

опасность глобального характера и масштабов. Известно, что для координации действий 

террористов и их организаций активно используются технические возможности современного 

ИКП. Эффективно противостоять этому возможно только усилиями государственной 

организации и координации действий на межгосударственном уровне в рамках ООН. 

Трагические факты терроризма, практически, во всех странах мира побудили к пересмотру 

собственных стратегий обеспечения безопасности в сторону усиления роли государства. 

Во-вторых, актуальны проблемы безопасности национального ИКП, особенно в условиях 

обострения межгосударственного противостояния, вызванного попытками нейтрализовать 

возрастающее влияние новой России. Это стало особенно заметным после событий, связанных 

с возвращением Крыма в состав России, а также деструктивных процессов на Украине после 

«оранжевой революции» 2014 г., приведшей к власти антироссийские, неонационалистические 

силы при активной поддержке западных спецслужб. Немаловажное значение имеет расширение 

военного альянса НАТО за счет государств Восточной Европы и ряда бывших советских 

республик, а также размещение современных средств вооружения непосредственно у границ 

Российской Федерации. Политика «двойных стандартов», характерная для периода «холодной 

войны», сегодня дополняется навязыванием нашей стране, открытой «информационной 

войны», направленной против государственной власти под флагом «свободы» и «сохранения 

демократии», а также открытой поддержки «несистемной оппозиции», и означает, практически, 

вмешательство во внутренние дела нашей страны. На этом основании формируется новая 

идеология «расшатывания» стабильности всей системы международных отношений, 

получившая название «гибридные войны». В них центральное место занимают вопросы 

использования информации, ее интерпретации и «вбрасывания» в общественное сознание для 

обеспечения ситуации социального хаоса. Поэтому гибридные войны сегодня основываются 

«…не столько на применении силы, сколько на использовании информации… когда центр 

тяжести смещается в информационную область» [Цыганков, 2015, 255]. И здесь центральное 

место отводится техническим и технологическим возможностям нового ИКП.  

Экономические санкции ряда стран Европы, Северной Америки, Австралии против России 

ярко высветили пагубность политики предшествующего периода, особенно 90-х гг. XX в., 

приведшей к технической зависимости страны от Запада. Поэтому воссоздание собственной 

научной и технической базы в сфере высоких технологий, смена прежней структуры 

экономического развития и переход к инновационному развитию становится стратегическим 

направлением развития страны. Как показывает реальная практика, крупный частный капитал, 

во многом пораженный компрадорским характером связей с мировыми финансовыми центрами 

и коррупцией, крупнейшие сырьевые монополии внутри страны, заинтересованные в 

удержании высочайших норм прибыли за счет сохранения сырьевой ориентированности 

экономики, не в состоянии решить эти задачи. Здесь требуется воля и интересы национального 

характера, реализуемые только с помощью государства, способного совершить этот 

стратегический поворот. Поэтому мы глубоко убеждены в дальнейших процессах усиления 

присутствия государства в современной конфигурации ИКП, где оно играет определяющую 

роль и обеспечивает интеграцию ее структурных элементов. 

Вместе с тем, несомненно, что усиление государственного присутствия содержит в себе 

определенную опасность возврата к авторитаризму, возрождению системы тотального контроля 

за личностью. Это не особенность лишь советского периода (что ярко видно в содержании 
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мейнстрима современного политического дискурса), но характерная черта всего исторического 

пути российской государственности. Это наше своеобразное «родовое пятно» и его нужно 

принимать, как историческую данность, а не стенать по поводу «упущенных возможностей». 

Инструментом гармоничного развития страны может выступать зрелое гражданское общество, 

способное к ведению цивилизованного диалога с государством. Не борьба с 

государственностью (что характерно для менталитета лидеров и большинства участников 

«несистемной» оппозиции), а совместный поиск, создание и отработка механизма 

взаимодействия [Ахматнурова, 2015]. А это требует доброй воли и заинтересованности всех 

сторон, преодоление амбиций и претензий на «истину в последней инстанции». Для власти 

требуется умение и желание выслушивать аргументы оппозиции, а оппозиции не стоит 

дискредитировать собственные взгляды, навеянные, зачастую, «добрыми пожеланиями» 

западных политиков, имеющих цели, далекие от заботы о процветании России. Нужна особая 

политическая «площадка» для диалога и общения высших руководителей государства с 

населением, журналистами, молодежью (пресс-конференции, «прямые линии», неформальные 

встречи и др.), что и обеспечивает современная система ИКП. 

Заключение 

Таким образом, рассмотренный материал позволяет сделать вывод о важности и 

необходимости присутствия государства и возрастание его влияния на современные 

направления развития ИКП. В этом объективном процессе значительное внимание уделяется 

вопросам взаимодействия с различными структурами социума в социальном развитии регионов. 

Пример Урала дает яркую характеристику успешности соединения интересов всех сторон: 

государства, местного самоуправления, гражданских организаций и бизнеса. Тем самым, 

присутствие государственных органов в определении магистральных путей развития социума в 

условиях глобализации мирового сообщества и противоречий международного сотрудничества 

выступает в качестве гаранта стабильности, и отражает объективные тренды мирового развития. 

Оно по-прежнему остается центральным звеном и катализатором перемен во всей системе ИКП. 
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Abstract 

Article is devoted to identification of the changes happening in structure of the information and 

communication space (ICS) in the conditions of transformation of all world community. The 

methodological basis was the structural-functional and historical-comparative approach. The main 

attention is paid to clarification of content of the state influence on modern processes of social 

development. Arising in world history one of the first social institutes, the state becomes an 

important factor of "tightening" ICS in the uniform system of the organization of public life. 

Creation of uniform political space becomes one of the decisive factors of transition to the national 

state as to the stable political education, and continues to exert powerful impact on development of 

society in modern conditions. A striking example of these processes is the state program of creation 

of information society of Yapan. Having apprehended this experience and having tried on it to 

features of national development, modern Russia becomes the full participant of the world trend 

directed to formation of new quality of development of society. The author opens a picture of these 

changes on the example of implementation of federal programs for creation of a modern 

configuration of public administration, in a number of social branches. 
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Аннотация 

Работа посвящена анализу современной ситуации, сложившейся вокруг политического 

кризиса на Украине. Материалы статьи связаны с изучением особенностей формирования 

основных направлений научных исследований, имеющих отношение к событиям на 

Украине на рубеже 2014-2015 гг. В статье рассматривается формирование научного 

дискурса в отношении такого политического феномена как современный радикальный 

украинский национализм. Основная тема работы – политическая актуализация 

официальным Киевом феномена украинского национализма и открытая русофобия, 

которые привели к активизации деятельности (одновременно с усилением внутренней 

градации) русских национал-патриотов. Особое внимание уделено взаимовлиянию 

украинского и русского национализма на современном историческом этапе. 

Анализируется процесс разделения русского национал-патриотического движения на два 

противоборствующих лагеря, поддержавших восставший Донбасс и «Русскую весну» и 

выступивших на стороне украинских радикальных националистов и «евромайданной» 

украинской власти. Раскрывается значение происходящих на Украине событий, 

образование некоего политического феномена, который в настоящее время не получил 

убедительной объяснительной модели, отвечающей всем требованиям адекватного 

научного подхода. Исследование основных подходов в оценке сложившейся ситуации 

позволили сделать выводы о том, что на сегодняшний день единая картина происходящего 

отсутствует, что серьезно затрудняет возможности помощи экспертного сообщества в 

решении данного конфликта.  
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Введение 

Актуальность данной работы обусловлена насущной потребностью в идентификации 

направлений развития современного российского правого радикализма как политической 

идеологии в формирующихся после украинских событий рубежа 2013-2014 гг. условиях резкой 

активизации русского национального вопроса; необходимостью выяснения его новых 

сущностей, структуры, выявления общероссийского и регионального контекста в ее идейно-

политическом облике; необходимостью определения новой роли и места праворадикальной 

идеологии в политической жизни современной России; необходимостью включения в структуру 

политологического знания проблематики современной ультраправой идеологии как 

неотъемлемого элемента российской политической действительности; возможностью 

выработки комплекса мер, направленных на преодоление националистической и ксенофобской 

пропаганды и деятельности. Текущие украинские события обострили вопросы национальной 

идентификации не только для жителей Украины, но и для русских националистов. Необходимо 

отметить, что внутри русского национал-патриотического движения всегда наблюдался процесс 

деления по различным причинам на множество направлений и партий. Однако в сложившейся 

ситуации данный процесс значительно усилился и усложнился, в результате чего русские 

националистические группировки стали делиться на противоборствующие организации по 

довольно четкому критерию «за» и «против» относительно националистической политики 

современных киевских властей, которым диктуют свою волю праворадикальные украинские 

организации и отдельные политики. Признаками, определяющими русских националистов в то 

или другое враждующие направления, является группа критериев, напрямую или 

опосредованно связанных с украинскими событиями последнего времени. Следует учитывать 

также тот факт, что в XXI в. русскими националистами предпринимаются попытки попасть в 

сферу официальной политики, при этом в стране продолжается устойчивое развитие тенденций 

ксенофобии, что проявляется в увеличении числа преступлений, совершенных на почве 

национальной вражды и нетерпимости. 

«Евромайдан» в современной историографии: специфика подхода в оценках 

украинского национализма XXI века 

Анализ русского национал-патриотического движения в связи с новыми акцентами, 

связанными с украинскими событиями примерно за последние три года, является относительно 

новой проблемой для политологической науки. Стоит отметить, что события «Евромайдана» за 

сравнительно небольшое время обусловили появление целого ряда исследований, но 

подавляющее большинство из них касаются исторического или современного аспекта 

украинского национализма. В частности, это работы Дж. Армстронга, А. Баканова, С. Бышка, 

А. Кочеткова [Армстронг, 2014; Баканов, 2014; Бышок, 2013; Бышок, Кочетков, 2014] и других 

авторов. Все эти сочинения объединяет резкий критический настрой в отношении современных 

форм радикального украинского национализма, авторы, обычно, также показывают 

предысторию возникновения этого явления, рассуждают о причинах, обусловивших успешное 

развитие ксенофобных идей на украинской территории. В отечественной литературе и в целом 

анализу собственно феномена русского национализма, специфике его развития в контексте 

украинского кризиса посвящено не так много работ.  

В российской научной политологической среде всегда было велико внимание к 

политическим процессам, происходящим на всем постсоветском пространстве, и, в немалой 
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степени, на Украине. После кризисных событий в этой стране с начала 2014 г. это внимание не 

ослабляется, а наоборот, получает дальнейшее развитие. Например, в двух центральных 

научных политологических журналах Москвы и Санкт-Петербурга («Политические 

исследования. Полис» и «Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС») напечатано несколько 

серьезных исследований, посвященных украинским событиям [Вендина, Колосов, Попов, 

Себенцов, 2014; Жильцов, 2014; Козлов, 2014; Лапкин, Пантин, 2014; Лапкин, 2016]. Следует 

признать, что авторы этих материалов проделали большую исследовательскую работу, 

профессионально разбирая причины и последствия украинских событий, но, почти во всех 

случаях, мало внимания уделяется именно проблеме радикального национализма. Собственно 

феномену современного украинского национализма и его связям и влиянию на русских 

радикальных националистов внимание практически не уделяется. В данных работах акцент 

сделан на изучение экономики, культурных связей, образования, религиозный и исторический 

контекст, предшествующим кризису событиям. На наш взгляд, теме ультранационализма и 

анализу современных причин его победного шествия по Украине уделяется недостаточно 

внимания. В идеале речь должна идти об отдельном комплексном научном изучении этой 

проблемы. 

Украинский и русский национализм на современном историческом этапе: 

pro et contra – основные подходы.  

Критика и осуждение 

Помимо публикаций представителей российской академической научной школы, сочинения 

по этой теме можно разделить на три направления. Первое – поддерживающее официальную 

правительственную точку зрения на украинскую ситуацию и на русских националистов в 

составе антикиевских вооруженных формирований ополчения как защитников русского 

населения юго-восточной части Украины [Антитеррор, 2016, 46, 49-65, 75-76; Лимонов, 2015; 

Майданутые, 2015]. Можно отметить, что оба политических образования, партии «Другая 

Россия» и ЛДПР, чьими лидерами являются авторы данных произведений, несмотря на 

заметную разницу в близости к власти, политической судьбе, популярности и т. д., 

придерживаются одинаковой позиции в оценке сложившейся политической ситуации. К этой 

же группе относятся сочинения известного современного идеолога русского национализма 

Егора Холмогорова [Холмогоров, 2015; Холмогоров, 2016]. Холмогоров в своих сочинениях 

отражает точку зрения имперской традиции русских националистов, что привело к падению его 

авторитета идеолога движения среди русских националистов, поддержавших новый киевский 

режим. Кроме того, он утверждает, что ему принадлежит авторство термина «Русская весна», 

положительно характеризующий события в Крыму и на Донбассе [Холмогоров, 2015, 3-4]. 

Вместе с тем, развязанная украинскими СМИ и властью необендеровская нацистская 

истерия привела к тому, что движение русских националистов попало в сложную ситуацию. 

Поддержавшие, как Е. Холмогоров, Крым и Донбасс русские националисты в России оказались 

в одном лагере со сторонниками нынешней власти, а противники «русской весны» попали не 

просто в оппозицию, а выступили против строящегося на глазах «национального единения», 

впервые утратив право говорить от имени русского большинства. Однако нужно понимать, что 

ситуация выглядит сложнее чем, представление о том, что по одну сторону оказались те, кто 

желает, чтобы на Украине было построено независимое национальное государство, а по другую 

– патерналистски настроенные сторонники России, ностальгирующие по СССР.  
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В России со времени начала украинского конфликта появилось и продолжает издаваться 

достаточно большое количество публицистической и мемуарной литературы, написанной как 

участниками антикиевских событий, так и сочувствующими им российскими публицистами. В 

качестве примеров можно назвать сочинения А. Широкорада, П. Губарева, Г. Боброва, М. 

Григорьева, В. Мальцева [Бобров, 2015; Григорьев, 2016; Губарев, 2016; Мальцев, 2016; 

Широкорад, 2015] и др. Все эти произведения имеют безусловную историческую 

документальную ценность. В них описаны многие ценные факты и сведения, но, к сожалению, 

авторское изложение материалов часто переполнено эмоциями. Кроме того, в них отсутствует 

научный анализ, не говоря уже о взвешенной оценке феномена современного украинского 

национализма и его воздействиях на русский национализм XXI в.  

Сочувствие и оправдание 

Другое направление современной российской политической публицистики – откровенно 

поддерживающее украинскую власть и ее националистическую политику, включая военные 

действия на Донбассе, выступающее за консолидацию русских и украинских националистов в 

духе риторики под лозунгом «За нашу и вашу свободу!» [Украина и Русский вопрос, 2014]. 

Большинство авторов, разделяющих эту точку зрения, причисляют себя к «настоящим» русским 

националистам, выступающим за создание этнически чистого русского государства. По их 

представлениям, к этому идет современная Украина, и, в идеале, будущая Россия не будет иметь 

ничего общего с современной «имперской», «нерусской» Российской Федерацией. Надо 

сказать, что публикация подобных сочинений в современной России весьма проблематична и 

встречает на своем пути массу объективных и субъективных препятствий, поэтому 

представлено пока крайне немногочисленно, уступив первое место гораздо более доступной 

форме интернет-публикаций. 

Третье направление представлено экспертным сообществом, объединенным вокруг 

московского информационно-аналитического центра «Сова». Данные работы созданы в 

основном специалистами в области изучения радикальных и экстремистских тенденций именно 

в среде русских националистов. Таким образом, была предпринята попытка сохранить позиции 

беспристрастности и научного подхода. Следует сказать, что попытка сохранить нейтральность 

не удалась. В первом сборнике «Россия – не Украина: современные акценты национализма» 

[Россия – не Украина, 2014], несмотря на говорящее название, собственно украинскому вопросу 

посвящено только три статьи, из них русским националистам – лишь одна. Одним из авторов 

«украинского» блока публикаций является А. Шеховцов, принимавший активное участие в 

событиях на Майдане и отрицающий заметное участие украинских ультраправых в событиях в 

Киеве. Во втором сборнике «Ксенофобия, свобода совести и антиэкстремизм в России в 2014 

году: Сборник ежегодных докладов Информационно-аналитического центра «Сова» 

[Ксенофобия, 2015], используются определения, характерные для терминологии официального 

киевского, но не российского издания. Так, в ситуации, когда в тексте исследования идет речь 

об оценке военных сил антикиевской оппозиции, ее сторонники всегда называются 

сепаратистами, что говорит об ангажированном отношении авторов публикаций к силам, 

участвующим в данном конфликте.  

К этой же группе можно отнести сочинения вице-президента Фонда «Либеральная миссия» 

Игоря Клямкина [Клямкин, 2015; Клямкин, 2016]. Автор демонстрирует точку зрения, весьма 

распространенную среди современных российских либералов в оценке конфликта на Украине. 

Основной причиной событий, приведших к вооруженному противостоянию на Донбассе, 
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Клямкин считает имперские амбиции российского руководства, которые были реализованы в 

«аннексии Крыма», поддержке «боевиков» антикиевской оппозиции и культивации у 

подавляющей части населения «имперского патриотизма». Результатом чего стали такие 

негативные последствия, как международная изоляция РФ, введение санкций, жесткий 

контроль власти над российскими СМИ, нарушение международного и российского 

законодательства и т. п. В данном подходе вместо научного анализа отчетливо проявляется 

тенденциозность в отношении оценки сложившейся ситуации.  

Некоторые постоянно живущие за границей русскоязычные эксперты по проблемам 

радикального национализма также пытаются выглядеть беспристрастными при анализе 

украинского и русского радикального национализма в современных украинских событиях. 

Вызывают сожаление их постоянные обвинения российских властей в империалистических 

амбициях, в аннексии Крыма и развязыванию войны, что значительно снижает научную 

ценность их трудов. Подобные методы «анафематствования» так называемого «русского мира» 

неизбежно приводят этих исследователей к тем же результатам, которые демонстрируют 

отечественные представители либерального лагеря, повторяющие худшие образцы и клише 

западной пропаганды, вместо декларируемых ими принципов непредвзятости при анализе 

украинской ситуации. Например, сюда относятся публикации таких авторов, как В. Лихачев и 

А. Умланд [Лихачев, 2016, www; Умланд, www]. 

Отдельное направление представляют собой работы, посвященные анализу русского 

национализма, изданные непосредственно на Украине. Эти сочинения целиком и полностью 

оправдывают действия украинских властей на юго-востоке страны, обвиняя РФ в прямом 

участии в вооруженном конфликте и в помощи «сепаратистам». При этом подчеркивается, что 

захватническая, имперская политика России имеет прямое отношение к участию на стороне 

антикиевских сил представителей различных русских националистических объединений. Пока 

еще этих публикаций не много, но среди авторов следует отметить сочинения Е. Васильчука 

[Васильчук, 2013; Васильчук, 2015, Институционализация…; Васильчук, 2015, Политико-

правовые…; Васильчук, 2015, Тенденции…; Васильчук, 2015, Теоретические…; Васильчук, 

2015, Російський…]. Представляют определенный интерес сочинения одного из вождей 

современного националистического украинского движения (бывший лидер запрещенной в 

России экстремистской организации «Правый сектор») Дмитрия Яроша [Ярош, 2014]. 

Публикации «украинской» стороны отражают видение ситуации на юго-востоке Украины с 

точки зрения современной украинской власти, или, как в случае с Д. Ярошем, – радикальных 

националистических сил, имеющих серьезный вес в современной украинской политике. 

Следует сказать, что довольно большое количество сочинений украинских авторов разных 

исторических эпох, посвященных украинскому национализму, а также «русскому» вопросу на 

Украине попали в РФ в Федеральный список экстремистских материалов (к середине 2017 г. 

этот контент представлял объемный список, приближающийся к сотне названий). Этот факт в 

определенной мере усложняет анализ доводов политической аргументации современных 

украинских националистов, которые широко апеллируют к теоретическому наследию своих 

предшественников. 

Заключение 

События, происходящие на Украине с конца 2013 г., существенно повлияли и продолжают 

влиять на развитие современного русского национал-патриотического движения. Анализ этого 

воздействия является очень важным инструментом в изучении изменений определенных 
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аспектов дискурса русского национализма начала XXI в. В сложившейся ситуации, в условиях 

экономической нестабильности и санкций, трудно предсказать развитие событий, но можно 

предположить с уверенностью, что русских националистов ждут большие изменения. События, 

связанные с украинским кризисом, дают шанс русскому националистическому движению 

измениться в достаточной степени. Возможно появление новых организационных форм, 

организаций и тактики развития и борьбы, которые до этого русские националисты не могли 

продемонстрировать, так как раньше они находились вне поля внимания СМИ и реального 

политического поля деятельности, будучи практически отстранены от политической сферы 

жизни. 

Современный этап исследования проблемы находится в стадии формирования. Как уже 

отмечалось, в стране пока отсутствуют собственно научные обстоятельные издания, 

посвященные анализу состояния изменений русского националистического движения в связи с 

украинскими событиями последних нескольких лет. Формирующаяся «многовекторность» в 

объяснении происходящего на Украине не помогает, а только серьезно усложняет создание 

адекватных объяснительных конструкций. Ситуация осложняется тем, что пока не видны пути 

выхода из сложившегося кризиса, а все усилия по прекращению вялотекущего вооруженного 

конфликта можно признать малоэффективными. Остро стоит вопрос отхода от тенденциозности 

в изложении фактов и их оценки: второстепенные факторы не должны отвлекать исследователей 

от главного объекта научного анализа – развития современного русского национализма во всем 

его многообразии, особенно с учетом влияния значительных событий современной истории. 
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Abstract 

The work is devoted to the analysis of the current situation around the political crisis in Ukraine. 

The materials of the article are focused on events in Ukraine at the turn of 2014-2015. The article 

considers the formation of a scientific discourse in relation to such political phenomenon as modern 

radical Ukrainian nationalism. Key topic of the work is the political actualization of the phenomenon 

of Ukrainian nationalism by Kiev government and open Anti-Russian sentiment (or Russophobia), 

which led to the activation of Russian national patriots (simultaneously with the strengthening of 
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internal gradation). Particular attention is paid to the mutual influence of Ukrainian and Russian 

nationalism at the present historical stage. The author analyzes the process of dividing the Russian 

national-patriotic movement into two opposing camps – supporting the rebelling Donbas and the 

"Russian Spring" and acting on the side of the Ukrainian radical nationalists, Ukrainian government 

and the "Euromaidan". This work reveals the significance of the events taking place in Ukraine, the 

formation of a certain political phenomenon, which at present has not received a convincing 

explanatory model that meets all the requirements of an adequate scientific analysis. It is concluded 

that today there is no single picture of what is happening, which seriously complicates the 

possibilities of the expert community's assistance in resolving this conflict. 
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Аннотация 

Статья написана в рамках исследования трансформации ценностных ориентаций 

российской элиты в начале 2000-х годов. Целью статьи является показать, что социально-

экономические изменения в России в данном периоде вызваны трансформацией 

ценностных ориентаций элиты с прозападных на патриотические. Методологической 

базой исследования служит представление об обществе как о системе в основе, которой 

лежит различные типы взаимодействия между людьми. Ввиду того, что в обществе 

важнейшие решения принимает элита, а основным стимулом деятельности человека 

служат ценностные ориентации, при изменениях в общественной жизни можно говорить о 

трансформации ценностных ориентаций. В ходе исследования использованы следующие 

источники: юридическая база РФ и других государства, официальные выступления 

политиков, доклады ФАС и некоторые другие источники. К концу 90-х Россия оказалась в 

состояние глубокого экономического кризиса, а с приходом к власти В.В. Путина Россия 

начала постепенно из него выходить, на фоне этого на российскую элиту, со стороны 

Запада, осуществляется разного рода давление. Результатом этого стал разворот интересов 

российской элиты со стороны Запада в сторону патриотизма и суверенитета. Изменения 

социально-экономической ситуации в России связаны с конфликтом западных и 

российских элит, российская элита вынужденно изменила ориентацию с Запада на 

российский народ для сохранения своего положения. Результаты исследования могут быть 

полезны при анализе государственной политики во всех областях жизни Российской 

Федерации. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

В начале XXI века наблюдается заметная смена в ориентациях российской элиты 

относительно стратегического курса развития страны, идущая параллельно со сменой ее 

ценностных ориентаций. Прежние, прозападно-либеральные ориентации, следуя которым 

ведущие политики, новоявленные олигархи, руководители и работники СМИ были готовы стать 

младшими партнерами США, уступают место ориентациям на независимость и равенство в 

международных отношениях, традиционные семейно-патриотические ценности, признание 

значимой роли государства в экономике страны и т.д. На смену ориентаций повлиял целый 

комплекс причин: разочарование широких народных масс в результатах либеральных реформ, 

стремление людей избавиться от чувства униженности, вызванного сдачей их лидерами 

национальных интересов во внешней политике, появление на волне патриотизма новых лидеров 

и т.д. Немаловажное влияние на смену тех и других ориентаций оказали также внешние 

факторы. Цель данной статьи заключается в выявлении роли этих факторов в трансформации 

ценностных ориентаций российской элиты как предпосылке в изменениях во внутренней 

социально-экономической политике России. 

Исходные представления и понятия 

По мнению автора, ценностные ориентации – это отражение в психике человека или через 

нее в общественном сознании некоей ценности, которая является реальным стимулом 

деятельности или поведения.  

Элита в данной работе понимается в самом широком смысле - как группа лиц, 

принимающих важнейшие решения во всех областях общественной жизни и в обществе в 

целом.  

Главные сферы общественной жизни связаны с основными типами взаимодействия между 

людьми. В их число входят: природное, чувственное, рече-коммуникационное, деятельностное 

(обмен результатами деятельности – продуктами и услугами), правовое взаимодействия.  

Общество понимается как «система субъектного типа, возникшая на основе всех типов 

взаимодействия, ведущим из которых является деятельностное» [Смирнов, 2010, 78]. 

Трансформация ценностных ориентаций российской элиты и ее причины в 

начале 2000-х 

Изменения ценностных ориентаций элиты можно проследить по изменениям в 

действительностном взаимодействии; кто и как осуществляет обмен, по изменениям 

юридической базы России, изменению структуры собственности, а также по различным 

выступлениям элиты.  

Приход В.В. Путина к власти выбран в качестве отправной точки, так как с этого момента 

мы можем наблюдать изменения в обществе, которые, по нашему мнению, вызваны 

трансформацией ценностных ориентаций элиты.  

В.В. Путин, выступив в своей статье «Россия на рубеже тысячелетий» за один день до 

назначения его на должность И.О. президента РФ, ознаменовал изменение в рече-

коммуникационном взаимодействии и обозначил новую высшую ценность; ответил на 

Сократовский вопрос «что есть благо?» и что «благую жизнь» гарантирует государство. До 

этого периода российская элита стремилась к богатству и стать частью «западной» элиты, но 
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сейчас принимаемые решения, свидетельствуют о том, что элита стремится к суверенитету и 

государственности. В.В. Путин говорит: «Ключ к возрождению и подъему России находится 

сегодня в государственно-политической сфере. Россия нуждается в сильной государственной 

власти и должна иметь ее – Государственничество… У нас государство, его институты и 

структуры всегда играли исключительно важную роль в жизни страны, народа. Крепкое 

государство для россиянина не аномалия, не нечто такое, с чем следует бороться, а, напротив, 

источник и гарант порядка, инициатор и главная движущая сила любых перемен… мы 

находимся на этапе, когда даже самая верная экономическая и социальная политика дает сбои 

при проведении ее в жизнь из-за слабости государственной власти, органов управления…» 

[Путин, 1999, WWW]. 

Вслед за рече-коммуникационным взаимодействием изменения проявляются и в 

деятельностном и правовом, биологическом взаимодействиях. Деятельностное взаимодействие, 

согласно самому общему определению, это обмен результатами деятельности. В основе 

деятельностного взаимодействия в государстве, как и в обществе в целом, лежит распределение 

форм собственности в государстве и кредитно-денежная система, которая является регулятором 

обмена.  

В России признаются и защищаются государственная, муниципальная и иные формы 

собственности. Большинство современных крупных в России собственников получили свое 

богатство за счет фактически бесплатной передачи государственной собственности в частные 

руки в начале 90-х годов.  

Процесс передачи государственной собственности в частные руки, по нашему мнению, 

отражает следующие данные: «приватизация всей советской госсобственности принесла казне 

всего 7,2 миллиарда долларов – по сегодняшнем меркам это состояния … уровня Потанина или 

Прохорова» [Федоров, 2014, 95]. Однако, по мнению автора, сегодня мы можем наблюдать 

обратный процесс – процесс национализации экономики.  

Согласно материалам ФАС России, вклад государства и государственных компаний в ВВП 

Российской Федерации (СССР) практически со 100% в 1990 году к концу 1998 году составил 

всего 25%, а в последующие 10 лет возрос до 40-45%, и по итогам 2015 года составил 70% 

(Годовые доклады в области развития конкурентной политики в Российской Федерации, ФАС 

России, 2017) 

То есть, «наблюдаются процессы замедления приватизации применительно к крупнейшим 

компаниям и отчетливо проявляющиеся в последнее десятилетие признаки асимметрии 

процессов огосударствления и приватизации, что приводит к расширению государственного 

сектора на фоне приватизационных процессов…» (Годовые доклады в области развития 

конкурентной политики в Российской Федерации, ФАС). Материалы ФАС России 

констатируют, что в России укрепляется государственно-монополистический капитализм.  

Одновременно с национализацией экономики борьба прозападных и патриотических сил 

развернулась в правовом поле, в том числе, за правовой статут центрального банка РФ. По 

нашему мнению, изменение правого статуса ЦБ РФ является наибольшим сдвигом в правовом 

типе взаимодействии в России.  

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации» в последней редакции, 

как и в редакции 26 апреля 1995, устанавливает запрет на эмиссию государственных денег, 

который содержится в статье 2 и 22: «Государство не отвечает по обязательствам Банка России, 

а Банк России – по обязательствам государства» ФЗ № 86. «Банк России не вправе предоставлять 

кредиты Правительству Российской Федерации для финансирования дефицита федерального 
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бюджета, покупать ценные государственные бумаги при их первичном размещении... Банк 

России не вправе предоставлять кредиты для финансирования дефицитов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов» ФЗ № 86.  

Более подробно сегодняшний статус Центрального банка РФ можно отследить в 

исследованиях С. Ханке, Л. Джонанга и К. Шулера; авторы называют существующую в России 

модель центрального банка «валютной комиссией», которая была впервые применена на 

территории России в 1918-1920г. Идея валютной комиссии заключается в том, что де-юре 

страна, где применятся данная модель центрального банка, не является колонией, но на 

практике кредитно-финансовая система подчинена метрополии. «Формально Северная Россия 

не была (де-юре) колонией Великобритании, но на эмитированных отделом финансов 

кредитных билетах сообщалось, что они имеют фиксированный курс, равный 1/40 фунта 

стерлинга +- 1%, а рубли покрывались стерлинговыми резервами на 75% [Janke, Jonung, Schuler, 

1994. 172].  

И сегодня можно найти ключевые положения модели «валютной комиссии», которые 

соответствуют деятельности ЦБ РФ: 1) эмитируемые деньги должны быть 100% обеспечены 

международными резервами, 2) международные резервы должны храниться исключительно в 

иностранных обязательствах, номинированных в резервной валюте, 3) Валютная Комиссия не 

должна держать обязательства правительства России, органов местного самоуправления или 

государственных предприятий (Статья 22 Закона о ЦБ РФ) и т.д. [там же] 

С приходом В.В. Путина к власти со стороны законодательной власти начинаются попытки 

национализировать ЦБ России. В июле 2000 года в государственную думу был внесен 

законопроект № 90012600-3 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О 

Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)"» в части изменения статуса, 

полномочий и функций Банка России, который содержит в себе существенные изменения 

статуса и функций ЦБ РФ.  

На заседаниях государственной думы, предшествующих голосованию, депутаты 

неоднократно выражали причины необходимости национализации ЦБ. Так, на заседании № 38 

05.07.2000 государственной думы Российской федерации один из авторов законопроекта Н.В. 

Арефьев заявил: «События 17 августа 1998 года показали, что наша отечественная банковская 

система, как и вся кредитно-денежная политика, крайне неустойчива, а самое главное, крайне 

плохо контролируется государством» [Арефьев, 2000].  

Выступление Арефьева Н.В. дополнил Глазьев С.Ю.: «Проблема в том, что никто толком 

сейчас не сможет ответить, как это ни странно, на простой вопрос: Центральный банк – это 

коммерческая организация или государственная?» [Глазьев, 2000, 172]. 

Данный законопроект предполагал превращение Центрального банка в федеральное 

государственное учреждения, при этом все имущество, которое должно быть федеральной 

собственностью. Надзор за ЦБ предполагалось возложить на органы исполнительной власти.  

«Проголосовало за 112 чел. Проголосовало против 120 чел. Воздержалось 2 чел. Голосовало 

234 чел. Не голосовало 216 чел.       Результат: не принято» (Стенограмма заседания 

Государственной Думы Российской Федерации от 14 октября 2014 г.).  

Следующая попытка национализировать ЦБ РФ была совершена в 2014 году. Представители 

законодательной власти, в лице группы депутатов Государственной Думы Российской 

Федерации вынесли на рассмотрение парламента проект Закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». На 
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выступлении перед парламентариями, автор законопроекта – Е.А. Федоров заявил: «Суть 

законопроекта: мы предоставляем Правительству Российской Федерации право утверждать 

механизм эмиссии наличных денег, основанный исключительно на кредитовании банков по 

установленным процентным ставкам, а не на покупке пустых долларов и евро на бирже, как это 

происходит сейчас…» (Стенограмма заседания Государственной Думы Российской Федерации 

от 14 октября 2014 г.). 

Итоги голосования были следующие: «Проголосовало за 149 человек – 33,1%; 

проголосовало против 2 человека – 0,4%; воздержалось 0 человек – 0,0%» (Стенограмма 

заседания Государственной Думы Российской Федерации от 14 октября 2014 г.). Однако, 

законопроект в конечном итоге принят так и не был. 

Примечательно сравнение результатов голосования в 2000 году и 2014 году. В 2000 г против 

– 26,7%, в 2014 – 0.4%.  

Результаты голосования объективно и предшествующие ему выступления объективно 

доказывают, что в 2000 году, российской элите происходит раскол между сторонниками и 

противниками государственного суверенитета России, и увеличение числа голосовавших за 

национализацию ЦБ РФ за 15 лет свидетельствует об увеличении сторонников 

государственничества со стороны элиты.  

Однако противники суверенитета не оставляют свою позицию, например, представитель 

интеллектуальной элиты Б. Львин приводит следующие аргументы в пользу «валютной 

комиссии» и против национализации центрального банка РФ: «Суть данной системы состоит в 

том, что все обязательства центрального банка (денежная база) полностью покрыты резервами 

в определенной иностранной валюте – чаще всего в долларах. Фактически центральный банк 

отказывается от своих так называемых дискреционных прав, то есть прав по регулированию 

размера денег в экономике. Его денежная политика становится полностью пассивной, она 

перестает быть политикой в подлинном смысле слова. Центральный банк просто обменивает 

национальную валюту на иностранную валюту-«якорь» и наоборот. Такой подход можно 

приветствовать с этической точки зрения – чем меньше дискреционных прав у государства, тем 

больше свобод у его граждан. Такой подход можно приветствовать и с экономической точки 

зрения – вместо ненадежной и, как правило, конфискационной денежной политики 

национального центрального банка граждане могут рассчитывать на более предсказуемую 

денежную политику, проводимую в стране-«якоре». Иначе говоря, граждане страны с 

«валютным управлением» могут бесплатно наслаждаться плодами демократического и 

либерального контроля, которое американское общество осуществляет за деятельностью 

Федеральной резервной системы» [Львин, 2013]. 

Советская элита превратила в собственность свои привилегии путем приватизации, на 

результатах которой сформировалась современная конфигурация собственников средств 

производства и капитала в России.  

При этом новые собственники, понимая преступное происхождение своих активов, 

стремятся к сохранению своего капитала и сокрытию его происхождения. Как описывает Дж. 

Стиглиц в России: «Приватизация, сопровождаемая открытием рынков капитала, вела не к 

созданию богатства, а к обдиранию активов. И это было вполне логичным. Олигарх, который 

оказался в состоянии, используя свое политическое влияние, присвоить за гроши активы 

стоимостью в миллиарды, естественно, стремился вывести деньги из страны. Держать деньги в 

России означало инвестировать их в страну, находящуюся в глубокой депрессии, и рисковать 

не только малой отдачей, но и конфискацией активов последующими правительствами, которые 
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неизбежно, и совершенно справедливо, поднимут вопрос «незаконности» процесса 

приватизации» [Стиглиц, 2003, 176]. Схожую мысль высказывает депутат государственной 

думы Е.А. Федоров, а также некоторые представители интеллектуальной элиты: «Человек, 

получивший состояние, хочет гарантировать себе обеспеченное и спокойное будущее и 

оставить наследство. Это вполне естественно. Однако неуверенность наших крупных 

собственников в законности происхождения своих капиталов… лишает их всякого 

патриотического настроя. Если такой человек и любит Родину, но попал в эту систему и 

начинает действовать ради своего богатства, то спустя десятилетие он уже ментально 

эмигрирует, связывая все свои интересы с другими странами. И подобный процесс носит 

системный характер» [Федоров, 2014, 133]. «Фактически статус всех наших крупных 

предпринимателей – управляющие иностранными компаниями в России» [Федоров, 2014, 210]. 

Аналогичную мысль высказывает американский экономист Д.К. Гэлбрейт «Если же говорить о 

России, то для нее сегодня характерны богатые ресурсы и большое неравенство различных 

слоев населения по доходам. С одной стороны, небольшая полностью интегрированная с 

Западом группа людей контролирует основные потоки капитала и, с другой, – огромная масса 

бедных» [Д.К. Гэлбрейт.1999, 46-50]. 

По нашему мнению, именно в этоv кроется предпосылка трансформации ценностных 

ориентаций российской элиты в начале 2000-х. Развалом и разоружением СССР российская 

элита заплатила за место в клубе западных элит. Однако, несмотря на то, что российская элита 

стала зависимой от Запада, так как именно он являлся гарантом сохранения богатства и то, что 

идеологическое противостояние завершилось, так как новая Россия официально отказалась от 

идей коммунизма, Запад не признал новую российскую элиту своей частью. Следствием и 

проявлением этого стала арест 18 января 2001 П.П. Бородина бывшего на тот момент управ 

делами Президента Российской Федерации», который покинул этот пост 10 января 2000 в «связи 

с переходом на другую работу» УКАЗ Президента РФ от 10.01.2000 № 23. Он был задержан в 

аэропорту Нью-Йорка Джона Ф. Кеннеди на основании ордера, выданного швейцарскими 

прокурорами. В Швейцарии он подозревался в легализации доходов, полученных преступным 

путем, взяточничестве и коррупции. 

«Неуверенность наших крупных собственников в законности происхождения своих 

капиталов» [Федоров, 2014, 139] и прецедент с П.П. Бородиным означал только одно – новую 

российскую элиту не приняли в клуб западной элиты и что гарантом сохранения богатства Запад 

больше не будет. Логическим продолжением этого инцидент стало принятие британским 

парламентом в 2002 году закона о доходах от преступлений и 2017 году закона о криминальных 

финансах. Согласно данным нормативным актам, правоохранительные органы Великобритании 

имеют право изымать собственность, если бенефициар не может объяснить источник сред для 

ее покупки.  

Далее в 2012 году страны ЕС, США и страны партеры вводят санкции – запрет для въезда 

для определенного списка лиц и запрет вести экономическую деятельность для юридических 

лиц (данное ограничение распространяется на территории страны, которая ввела санкции). Под 

санкции попали представители всех ветвей власти и крупные собственники, крупные 

российские компании. 

 По этой причине «последующие правительства», понимая «незаконность» приватизации, 

во-первых, для окончательного решения данного вопроса, а во-вторых, для национализации 

элиты приняли решение об «амнистии капиталов» ввозимых из-за границы. В 2015 году был 

принят Федеральный закон от 08.06.2015 г. № 140-ФЗ о «О добровольном декларировании 
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физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Согласно статье 1: «Федеральный закон 

направлен на создание правового механизма добровольного декларирования активов и счетов 

(вкладов) в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества 

физических лиц, защиту их имущественных интересов, в том числе за пределами Российской 

Федерации, снижение рисков, связанных с возможными ограничениями использования 

российских капиталов, которые находятся в иностранных государствах, а также с переходом 

Российской Федерации к автоматическому обмену налоговой информацией с иностранными 

государствами» ФЗ № 140. 

По нашему мнению, современная правящая элита стремится к богатству при этом гарантом 

сохранения этого богатства, должно служить государство. Именно об этом заявил депутат 

государственной думы Е.А. Федоров: «Вопрос частной собственности… является ключевым. 

Мы хотим вообще ликвидировать частную собственность? Это действительно нужно? Давайте 

попробуем немного поразмышлять над этим. Для конкретного человека воплощение в жизнь 

этой идеи означает потерю права собственности на жилье, земельный участок, дачу, 

автомобиль. Разве не лучше пойти иным путем? Не лучше ли дать гражданам возможность жить 

достойно через рост экономики и справедливого распределения ВВП среди населения?.. Если 

посмотреть на этот вопрос с точки зрения интересов государства, то очевидно, что вопрос 

частной собственности – это вопрос национальных элит» [Федоров, 2014, 210]. 

Е.А. Федоров затронул вопрос собственности при этом, не разделяя частную и личную 

собственность, а также собственность на средства потребления и собственность на средства 

производства. В Советском Союзе была разрешена частная собственность на средства 

потребления: гражданин имел право на трудовые доходы и сбережения, автомобиль, жилой дом 

или помещение, земельный участок, но при этом средства производства являлись 

государственными. В своей книге автор подразумевает частную собственность в том числе и на 

средства производства: «решая вопрос суверенитета, мы ставим крупный бизнес под 

национальный контроль и создаем условия для становления национально-ориентированных 

элит» [Федоров, 2014, 210]. 

Заключение 

Подводя итоги, можно с уверенностью утверждать, что на рубеже 2000 г в России 

произошла частичная трансформация ценностей правящей элиты, условно говоря, со 

стремления стать частью западного мира на стремление к суверенитету. Однако, как и прежде 

(с начала 60-х), элита стремится к богатству. Причиной трансформации стала сложившиеся 

мировая ситуация, при которой, чтобы сохранить свою собственность, необходимо найти 

нового гаранта ее сохранения, которым может являться только суверенное государство. 

Трансформация вызвала изменение российского общества, которое проявилось во всех типах 

взаимодействия. Одновременно с этим трансформация ценностных ориентаций породила 

проблему, которую еще предстоит решить. Незаконность приватизации понимает не только 

«последующие правительства», но и люди, чьим трудом всенародное богатство было создано и, 

при существующем расслоении доходов в России, это всегда может быть использовано 

деструктивными силами, нацеленными на лишение страны государственного суверенитета.  
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Abstract 

The article was written as part of a study of the transformation of the value orientations of the 

Russian elite in the early 2000s. The aim of the article is to show that the socio-economic changes 

in Russia in this period are caused by the transformation of the elite's value orientations from pro-

Western to patriotic. In view of the fact that in the society the most important decisions are made by 

the elite, and the main stimulus of human activity is value orientations, with changes in public life, 

one can talk about the transformation of value orientations. By the end of the 1990s Russia was in a 

state of deep economic crisis, and with the coming to power of V.V. Putin began to gradually step 

out of it, against the backdrop of this on the Russian elite, from the West, there is a different kind of 

pressure. The result of this was the turn of the interests of the Russian elite from the West towards 

patriotism and sovereignty. Changes in the social and economic situation in Russia are connected 

with the conflict between the Western and Russian elites; the Russian elite has been forced to change 

the orientation from the West to the Russian people in order to maintain its position. The results of 

the research can be useful in analyzing public policy in all areas of the life of the Russian Federation. 
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена анализу проблемы имплементации международных 

договоров во внутреннее законодательство Испании. Согласно Конституции Испании 

договор интегрирует в рамках внутренней правовой системы посредством публикации, при 

условии, что был юридически действительным образом заключен. Внутренний 

нормативный акт для того, чтобы полностью отразить в нем положения международного 

договора при этом не требуется. Аналогично нельзя придать юридическую силу 

международному договору исключительно путем его публикации. Требуется и 

публикация, и признание юридической силы международного договора. Именно 

Конституционный суд Испании и может подтвердить данную действительность 

международного договора. Различные дискуссионные вопросы в этом отношении 

возникают, поскольку Конституция Искании напрямую не предусмотрела, каким образом 

международный договор имплементируется во внутреннее законодательство Испании. 

Положение о прямом действии международного договора также отсутствует. Автор 

рассматривает роль правительства Испании в процедуре имплементации международных 

договоров. Наиболее значимому анализу в настоящей статье подвергается реализация 

процедуры выражения согласия при введении в действие на территории государства 

международного договора. Статья указывает на конкуренцию между правительством и 

парламентом в данном вопросе, а также на сферы ограничения полномочий правительства 

Испании в этом вопросе. Автор приходит к выводу о необходимости четкого 

урегулирования статуса правительства Испании в вопросе согласования актов 

международного и глобального права. 
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Введение 

Испания не является исключительным государством, которое затрагивают проблемы 

имплементации норм международного права в национальное законодательство. Для анализа 

данной проблематики необходимо детально рассмотреть Конституцию Испании 1978 года. 

Каким образом данный вопрос регулируется в Конституции Испании, в законодательных актах 

и в доктрине, толкующей данные акты. 

Основная часть 

Какова роль правительства Испании в имплементаии международных договоров? Можно 

прийти к мнению о том, что передача законодательных полномочий правительству Испании, 

основанная на статье 82.3 Конституции Испании, была осуществлена для адаптации испанского 

законодательства к законодательству Европейского Союза. 27 декабря 1985 года была принята 

Директива Европейского Союза № 47, устанавливающая правительство в качестве органа, 

который компетентен исполнять и реализовывать право Европейского Союза. Впоследствии, 

однако, данная Директива была отменена Законом № 8 от 19 мая 1994 года, закрепляющим 

данные и большинство других полномочий за Комиссией Европейского Союза. 

Предоставление законодательных полномочий правительству Испании на основании статьи 

82.3 Конституции Испании имело целью согласовать акты испанского законодательства с 

актами Европейского Союза [Шашкова, 2001]. Регламент Конгресса Депутатов от 10 февраля 

1982 года и Постановление Сената от 11 января 1994 года развивают данную норму. В 

действительности, полномочия, предоставленные органическим законом и полномочия, 

предоставленные напрямую общим законом. не имеют значимых отличий, за исключением того, 

что в случае органического закона голосование по нему принимается абсолютным большинство 

голосов. Что касается Сената, то его вмешательство устанавливает иную законодательную 

процедуру при одобрении акта международного права: неодобрение акта международного 

права означает вето. После этого в Конституционный суд Испании можно внести предложение 

о моратории на применение данного акта в течение определенного времени, если не удается 

преодолеть разногласия между Конгрессом депутатов и Сенатом. 

При разрешении разногласий между Конгрессом депутатов и Сенатом по вопросу 

имплементации актов международного права статья 94.1 Конституции отдает приоритет 

решению Сената [Шашкова, 2015]. В свою очередь Регламент Конгресса Депутатов, несколько 

расширив конституционное положение, установил возможность преодоления вето Сената 

голосованием абсолютного большинства членов Конгресса депутатов. 

Следующие органические законы были приняты на основании статьи 94 Конституции 

Испании: 

Органический закон № 10/1992 от 28 декабря, о ратификации Испанией Договора о 

Европейском Союзе, подписанного в Маастрихте, 7 февраля 1992; 

Органический закон № 20/1994 от 29 декабря, который разрешает ратификацию Договора о 

Присоединении Норвегии, Австрии, Финляндии и Швеции к Европейскому Союзу; 

Органический закон № 9/1998 от 16 декабря, который разрешает ратификацию в Испанией 

амстердамского договора о внесении изменений в Договор о Европейском Союзе, Договоры об 

учреждении Европейских Сообществ и некоторые связанные с ними акты, подписанный в 
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Амстердаме 2 октября 1997 года; 

Органический закон № 6/2000 от 4 октября, который разрешает ратификацию Испанией 

Статута Международного Уголовного Суда; 

Органический закон № 3/2001 от 6 ноября, который разрешает ратификацию Испанией 

Договора, заключенного в Ницце 26 февраля 2001 года, о внесении изменений в Договор о 

Европейском Союзе, Договоры об учреждении Европейских сообществ и некоторые связанные 

с ними акты;  

Органический закон №12/2003 от 24 октября, который разрешает ратификацию Договора о 

Присоединении к Европейскому Союзу Чешской Республики, Эстонской Республики, 

Республики Кипр, Латвийской Республики, Литовской Республики, Венгерской Республики, 

Республики Мальта, Республики Польша, Республики Словения и Словацкой Республики 

Органический закон № 1/2005 от 20 мая, разрешающий ратификацию Испанией Договора, 

устанавливающего европейскую Конституцию, подписанного в Риме 29 октября 2004 года; 

Органический закон № 6/2005 от 22 декабря, разрешающий ратификацию Испанией 

Договора о Присоединении к ЕС, Республики Болгария и Республики Румынии; 

Органический закон № 1/2008 от 30 июля, который разрешает ратификацию Испанией 

Лиссабонского Договора, который вносит изменения в Договор о Европейском Союзе и Договор 

об учреждении Европейского Сообщества, подписанный в столице Португалии 13 декабря 2007 

года. 

Декрет от 24 мая 1972 года1 Об упорядочении деятельности администрации Испании в 

отношении международных договоров дает более емкое определение международных 

договоров, чем используемое в Конституции Испании. Международный договор, то есть 

договор, регулируемый международным правом, определяется как документ, заключенный в 

письменной форме между Испанией и иным государством либо между Испанией и 

международной правительственной организацией. При этом международный договор может 

состоять из одного, двух или более документов, имеющих любое наименование.  

В процедуре заключения международного соглашения можно выделить следующие этапы:  

 переговоры 

 принятие текста, 

 аутентификация, 

 выражение согласия. 

Первые три этапа урегулированы Венской конвенцией. Одна из форм выражения согласия 

– ратификация. При этом имеются и иные формы. Ратификация означает подтверждение. 

Исторически глава государства подтверждал действия своих подданных. После Великой 

французской революции данные полномочия перешли к парламенту как органу народного 

представительства. В случае Испании такое верховное полномочие принадлежит королю 

Испании. Однако, рассматривая в совокупности статьи 74, 93, 94 Конституции Испании, 

необходимо констатировать, что участие парламента является необходимым в данном процессе. 

А в случаях, предусмотренных статьями 94.1 и 94.2 Конституции Испании, требуется 

предварительное участие в процессе ратификации Генеральных кортесов. При этом 

                                                 

 
1 Decreto 801/1972, de 24 de marzo, sobre ordenación de la actividad de la Administración del Estado en material de 

Tratados Internacionales. URL: https://boe.es/boe/dias/1972/04/08/pdfs/A06264-06267.pdf 
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Конституция Испании устанавливает четкий перечень таких случаев. Сюда относятся: 

 договоры политического характера;  

 договоры или соглашения военного характера;  

 договоры или соглашения, затрагивающие территориальную целостность государства или 

основные права и обязанности подданных;  

 договоры и соглашения, налагающих финансовые обязательства на государство;  

 договоры и соглашения, предполагающие изменение или отмену какого-либо закона или 

требующие законодательных мер для их осуществления.  

Такое согласие Генеральных кортесов может рассматриваться в качестве закона либо не 

рассматриваться в качестве такового. Это не имеет принципиального значения. Речь здесь идет 

об общей законодательной процедуре. Правительство формирует запрос о делегировании 

полномочий, который рассматривается палатами парламента в течение 90 дней (возможно 

продление до 180 дней). Принципиальное отличие между данной процедуры от 

законодательной процедуры находится в вопросе разрешения разногласий между палатами 

парламента: Конгрессом депутатов и Сенатом. Статья 145 Регламента Сената и статья 158 

Регламента Конгресса депутатов устанавливают, что в случае возникновения разногласий 

между палатами на основании статьи 74.2 Конституции Испании формируется специальная 

Комиссия. Комиссия состоит из равного числа депутатов и сенаторов. Спорный вопрос 

выносится на голосование. Принять его необходимо абсолютным большинством голосов членов 

комиссии. В случае недостижения решения Комиссией, вопрос передается на рассмотрение 

Конгресса депутатов, который, в свою очередь, тоже должен одобрить его абсолютным 

большинством голосов своих членов. 

Как было указано выше, ряд договоров подписывается правительством Испании. В случае 

последующего неодобрения таких договоров может возникнуть конфликт между 

правительством и парламентом Испании. Окончательное решение в вопросах компетенции 

остается за генеральными кортесами. Такие полномочия Генеральных кортесов Испании 

вытекают из статьи 94 Конституции Испании, а также постановлении Государственного совета 

от 7 марта 1985 года [Шашкова, 1999]. В данном постановлении Госсовет определил критерий 

отнесения договоров к политическим. Прежде всего, это договоры, так или иначе связанные с 

вооруженными силами. Их можно разделить на три группы: 

 первая группа связана с вопросами, указанными в Конституции Испании: объявлением 

войны и необходимостью, таким образом, применения вооруженных сил Испании; 

 вторая группа связана с отношениями между государствами – членами НАТО; 

 третья группа касается вопросов перемещения испанского контингента за рубежом.  

Именно третья группа вопросов изначально находилась исключительно в компетенции 

правительства, а не парламента Испании. Органический закон 5/2005 от 17 ноября О 

Национальной обороне изменил данную ситуацию, предусмотрев необходимость получения 

разрешения Генеральных кортесов для осуществления любых операций, непосредственно не 

связанных с защитой Испании и ее государственного интереса.2 На правительство Испании 

также ложатся обязательства по информированию парламента о проведенных за рубежом 

                                                 

 
2 Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. URL: https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-

A-2005-18933-consolidado.pdf 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_005_2005.pdf
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операциях в срок в течение года после проведения таких операций.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в совокупности представляет собой 

указанное выше выражение согласия. Предварительное разрешение на заключение договора 

является обязательным. Оно исходит от Генеральных кортесов. При этом формальное согласие 

выражает глава государства – король Испании Филипп VI. Генеральные кортесы не имею 

полномочий по изменению сторон договора, однако им предоставлено полномочие делать 

определенные оговорки и толкование, разрешенное таким международным договором. 

Ограничения полномочий правительства в заключении и ратификации международных 

договоров может быть основано исключительно на статье 82 Конституции Испании. Кроме 

того, срочные международные договоры, которые тоже имеют место, также могут быть 

заключены правительством Испании до получения разрешения со стороны Генеральных 

кортесов.  

Положение Государственного совета Испании № 38.900 от 4 апреля 1974 года устанавливает 

необходимость имплементации актов международного права в национальную систему. Это 

необходимо еще и для того, чтобы унифицированная внутренняя система правовых актов могла 

адекватно и эффективно дать ответ при направлении запроса по тому или иному вопросу, 

регулируемому актом международного права. Таким образом, можно создать автоматическую 

систему фильтрации и предоставления информации. 

С другой стороны, международный договор представляет собой непрямой источник 

внутреннего права до момента его публикации. То есть, публикация – это форма трансформации 

из международного права во внутреннее. Исследователи – международники не считают 

публикацию автоматической легитимацией международного договора, а формальным 

учредительным или отлагательным требованием. Однако возможно, что договор начинает 

оказывать прямое действие и на частных лиц после публикации такого международного 

договора, если это соответствует природе самого международного договора. Договор, должным 

образом заключенный и опубликованный имеет приоритет перед нормами внутреннего права. 

Следовательно, в случае возможного противоречия с основополагающими конституционными 

принципами, такой приоритет международного договора перед внутригосударственными 

нормами делает его возможным объектом конституционного контроля. 

Проводимое конституционное толкование основывается также и на статье 1.5 Гражданского 

кодекса Испании. Тем не менее, именно конституционное толкование содержит существенные 

отличия от данного гражданского толкования нормы имплементации международных 

договоров. Конституция упростила некоторые аспекты взаимоотношений международного и 

национального права, приведя в письменную форму практики обычного применения актов 

международного права. Прямо или косвенно в данном случае затрагиваются три аспекта 

проблемы:  

 система интеграции; 

 прямое действие; 

 природа и иерархия договора.  

Согласно Конституции Испании, договор интегрирует в рамках внутренней правовой 

системы посредством публикации, при условии, что был юридически действительным образом 

заключен. Внутренний нормативный акт для того, чтобы полностью отразить в нем положения 

международного договора при этом не требуется. Аналогично нельзя придать юридическую 

силу международному договору исключительно путем его публикации. Требуется и 
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публикация, и признание юридической силы международного договора. Именно 

Конституционный суд Испании и может подтвердить данную действительность 

международного договора. Различные дискуссионные вопросы в этом отношении возникают, 

поскольку Конституция Искании напрямую не предусмотрела, каким образом международный 

договор имплементируется во внутреннее законодательство Испании. Положение о прямом 

действии международного договора также отсутствует. Таким образом, некоторые 

исследователи обращаются к указанному положению Гражданского кодекса Испании для 

ограничения применения международного договора. Конечно, международные договор 

содержит обязательства, которые взяло на себя государство и компетентные государственные 

органы, в том числе, и судьи. Должны ли эти положения автоматически распространяться на 

всех подданных Испании? Конституция, тем, что не заложила прямое действие международных 

договоров, таким образом, усомнилась в положительном ответе на поставленный вопрос. 

Видимо, это и является причиной отсутствия в Конституции Испании положения о прямом 

действии норм международного права.  

Возникает вопрос о моменте публикации международного договора:  

 он публикуется немедленно после получения согласия Генеральных кортесов; 

 либо он публикуется по прошествии определенного времени после получения согласия 

Генеральных кортесов, но до его вступления в силу; 

 либо он публикуется после вступления в силу.  

Логично было бы настаивать на последнем положении, поскольку именно после вступления 

в силу международный договор получает возможность оказывать влияние на подданных 

Испании. Такой срок публикации следует предусмотреть не только в самом международном 

договоре, но и в законодательстве Испании, где на сегодняшний день такой срок отсутствует. 

В случае не опубликования договора в указанный срок, это не является препятствием для 

применения данного международного договора. 

Заключение 

Таким образом, несмотря на отдельные ограничения участия правительства Испании в 

процессе имплементации международных договоров в испанское внутренне законодательство, 

роль данного органа в указанном процессе значима. 
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Abstract 

This article is devoted to the analysis of the problem of the implementation of international 

treaties in the domestic legislation of Spain. According to the Constitution of Spain, the treaty 

integrates within the domestic legal system through publication, provided that it has been legally 

effectively concluded. An internal normative act in this case is not required. Similarly, it is 

impossible to give legal force to an international treaty solely through its publication. It requires 

publication and recognition of the legal force of the international treaty. It is the Constitutional Court 

of Spain that can confirm this validity of the international treaty. Various debatable issues arise in 

this respect, since the Constitution of the Search did not directly provide for how the international 

treaty is implemented. The provision on the direct operation of the international treaty is also absent. 

The author considers the role of the Spanish government in the procedure of implementing 

international treaties. The most significant analysis in this article is the implementation of the 

procedure for expressing consent when the international treaty is put into effect on the territory of 

the state. The article points to competition between the government and parliament on this issue, as 

well as to the areas of limitation of the Spanish government's authority in this matter. The author 

comes to a conclusion about the need for a clear settlement of the status of the Spanish government 

in the issue of harmonizing acts of international and global law. 
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мами современной науки. 

Услуги издательства 

Помимо выпуска научных журналов издательство «АНАЛИТИКА 

РОДИС» выпускает научные издания, монографии, авторефераты, а также ху

дожественную литературу.  

Рукописи изданий, поступающих к нам, подвергаются корректуре, редак

тированию и, при необходимости, научному редактированию. Техническое 

оформление в издательстве «АНАЛИТИКА РОДИС» включает вёрстку, раз- 



 

 

работку оригинал-макетов, дизайн обложек и иллюстраций. На каждом этапе 

работы авторы имеют возможность оценить результаты и внести свои коррек

тировки, пожелания и дополнения. 

Наши специалисты осуществляют помощь в оформлении научных работ – 

от статей до диссертаций, по требованиям ГОСТа, ВАК или конкретных науч

ных организаций, а также техническое, литературное и научное редактирова

ние, корректуру. 

Издательство «АНАЛИТИКА РОДИС» имеет широкие научные связи с 

отечественными и зарубежными учёными и организациями. 



 

 

Rules for authors 

Dear authors! We present you the updated requirements that the manuscript must 

strictly comply with. 

Structure of an article for publication sent to the publisher: 

1. title (name); 

2. author (s): the surname, first name, patronymic (in full); 

3. author (s) details: phone, address, academic degree, title, occupation and place 

of work (+address), e-mail; 

4. annotation (author's abstract); 

5. key words; 

6. the text of the article must be split into several parts: introduction, subject 

subtitles, conclusion or summary; 

7. list of references; 

8. Items 1-5 an 7 must be accomplished in English (see below the requirements 

for annotations). 

All materials must be sent in .doc format, Times New Roman, size 14, indented 

first-line, one-and-a-half line spacing, per-page footnotes and solid footnotes numer-

ation. References to the bibliography in the text are to be made in square brackets: 

[Ivanov, 2003, 12]. 

 

The requirements for abstract in English and bibliographical references 

An abstract in English must be: 

– informative (be free of common words); 

– original (without being a calque (loan‑translation) of Russian‑language 

annotation); 

– substantive (to reflect the main content of an article and research results); 

– structured (to follow result description logic in the article according to the 

scheme: subject, topic, work objective, method or work performance methodology, 

application range of the results; summary); 

– "English-speaking" (written in high-grade English); 

– volume from 150 to 250 words. 

Let's see the following structural variant of a bibliographical ref in English for 

articles from journals, collections and conferences: 



 

 

The authors (transliteration), year, title of the article in transliteration, translation 

of the title into English in square brackets, the name of the source (transliteration 

and translation), place, publishing house and pages. 

Example: 

Kochukova E.V., Pavlova O.V., Raftopulo Yu.B. (2009) Sistema ekspertnykh 

otsenok v informatsionnom obespechenii uchenykh [The system of peer review in 

scientific information provision]. In: Informatsionnoe obespechenie nauki. Novye 

tekhnologii [Information Support of Science. New Technologies]. Moscow:  Nauch-

nyi Mir, pp. 190-199. 

At that while preparing the list of literary sources of the English‑language part 

of the article our publishing house insists on using Harvard system of biblio-

graphical references delivery. You can find the possible typography variants on 

http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/harvard.htm?part=2 or http:// 

www.library.dmu.ac.uk/Images/Selfstudy/Harvard.pdf 

If for some reasons you cannot formalize English list of references and abstract 

in accord with our rules, our specialists will do it for you. Please, contact us, we are 

always ready to help! 



 

 

About the publishing house 

Publishing house "ANALITIKA RODIS" issues 14 scientific journals: 

№ Name of the journal Scientific area 

1 Matters of Russian and international law Jurisprudence 

2 Culture and civilization Cultorology 

3 Technical sciences: theory, methodology, applications Technical 

4 "White spots" of the Russian and world history History 

5 
Context and reflection: philosophy of the world and hu-

man being 
Philosophy 

6 
Questions of biology and agriculture: theories and situa-

tions, problems and solutions 

Biological and agri-

cultural 

7 Basic and clinical medical research Medical 

8 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow Economics 

9 Pedagogical Journal Education science 

10 
Psychology. Historical-critical reviews and current re-

searches 
Psychology 

11 Art Studies Art Studies 

12 Sociological Sciences 
Sociological Sci-

ences 

13 Theories and Problems of Political Studies Political science 

14 Language. Philology. Culture Philology 
 

Journals are published in Russian and English. The articles of leading experts, as 

well as researchers working on dissertations, are published in each journal respective 

to its coverage, along with the reports of the books output of leading contemporary 

researchers! 

The journals of the "ANALITIKA RODIS" publishing house are designed for 

specialists, students and postgraduate students, as well as anyone interested in prob-

lems of modern science. 

Our services 

In addition to the scientific journals publishing the "ANALITIKA RODIS" pub-

lishing house provides a wide range of services. 

The "ANALITIKA RODIS" publishing house provides services for publishing 

scientific articles, monographs, author's theses and books. Manuscripts coming to us 

subject to proof-reading and editing by publisher's specialists, provided that authors 



 

 

are able to evaluate the results and make corrections, add comments and suggest 

additions at any stage before publishing. 

Technical design of the "ANALITIKA RODIS" publishing house includes 

makeup, design layout, design of covers and illustrations. 

Our specialists provide assistance in the design of scientific works – from articles 

to dissertations according to GOST standards, Higher Attestation Commission or 

precise scientific organizations, as well literary and scientific editing and proofread-

ing. 

The "ANALITIKA RODIS" publishing house has extensive scientific relations 

with national and foreign scientists and organizations. 

 


