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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ

ПОЛИТИКИ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

В. И. Пантин, Н. В. Кардава1

Цель статьи  анализ наиболее сложных и актуальных проблем обеспечения‒
кибербезопасности в странах ЕС и формирования единой политики в этой сфе-
ре. Рассмотрены общие политические и экономические факторы актуализации
проблем кибербезопасности на национальном, наднациональном и глобальном
уровнях. На примере Германии показано , что политика в сфере обеспечения
кибербезопасности в ряде развитых стран ЕС более эффективна, чем политика
на наднациональном общеевропейском уровне. Сделан вывод, что отличитель-
ной чертой немецкого подхода к обеспечению кибербезопасности является его
комплексный и фундаментальный характер; этот подход включает целую сис-
тему нормативных актов, планов и институтов. Выявлены основные подходы,
тенденции и противоречия, связанные с выработкой на наднациональном уров-
не ЕС единой стратегии в области кибербезопасности . Проанализированы ос-
новные документы и действия Европейской комиссии и других органов ЕС в
этой области, включая киберстратегию ЕС (2013 г.), директиву ЕС по кибербе-
зопасности (2016 г.), общий регламент ЕС о защите данных (2018 г.). Вместе с
тем показано, что значительная активность руководящих органов ЕС в сфере
обеспечения кибербезопасности сталкивается с неспособностью ряда стран вы-
полнить все директивы, распоряжения, регламенты и другие нормативные ак-
ты. Определены наиболее серьезные препятствия на пути осуществления общей
политики в области обеспечения кибербезопасности в ЕС: различный уровень
экономического,  технологического  и  социального  развития  входящих  в  него
стран , несовпадение интересов различных политических акторов, разные под-
ходы отдельных государств ЕС к регулированию киберпространства,  сложно-
сти координации политики в сфере кибербезопасности. Сделан вывод, что эти
препятствия связаны прежде всего с недостаточной сформированностью едино-

1 Пантин  Владимир  Игоревич  –  заведующий  отделом  сравнительных  политических
исследований  Национального  исследовательского  института  мировой  экономики  и
международных  отношений  им.  Е.М.  Примакова  РАН,  доктор  философских  наук.  E-mail:
v.pantin@mail.ru (ORCID: 0000–0002–4218–4579. Researcher ID: K–5736–2017).
Кардава  Николай  Вахтангович  –  младший  научный  сотрудник  отдела  сравнительных
политических  исследований  Национального  исследовательского  института  мировой
экономики  и  международных  отношений  им.  Е.М.  Примакова  РАН.  E-mail:  karda-
va98@mail.ru.
© Пантин В.И., Кардава Н.В., 2018
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го политического пространства в ЕС. В то же время вероятно, что проблемы
кибербезопасности будут способствовать  более ускоренному и эффективному
формированию такого пространства на наднациональном уровне. Кроме того,
по мнению авторов,  некоторые шаги ЕС по обеспечению кибербезопасности
при соответствующей их адаптации и корректировке могут быть полезными для
России.

Ключевые слова:  Европейский союз; Германия; регулирование киберпростран-
ства;  общая политика; кибербезопасность;  киберугрозы;  наднациональное по-
литическое пространство.

Актуализация проблем кибербезопасности:
политические и экономические аспекты

В настоящее время в связи с бурным развитием информационных техно-
логий и их использованием многочисленными акторами для достижения своих
политических, экономических и других целей проблемы обеспечения кибербе-
зопасности выходят на первый план. Это связано с тем, что в глобальном ки-
берпространстве, которое стало важнейшим полем информационной, политиче-
ской,  экономической и культурной конкуренции,  сталкиваются интересы раз-
личных политических акторов, включая государства и союзы государств, кор-
порации, финансовые группы, политические партии и движения, неправитель-
ственные организации, другие группы интересов. Кроме того, в киберпростран-
стве активно действуют различные криминальные группы (хакеры) и междуна-
родные террористы, осуществляется экономический и военный шпионаж, де-
лаются попытки вывести из строя целые предприятия и объекты инфраструкту-
ры [2, 125–127; 10, 2]. По своим последствиям экономический, политический и
военный ущерб от кибератак может превышать потери от экономических санк-
ций и даже от военных конфликтов. Так, по данным Интерпола в Европе в 2012
г. совокупный ущерб, причиненный киберпреступностью, достиг ошеломляю-
щих размеров в 750 млрд евро1. По данным специалистов Совета Европы в на-
чале 2000-х гг. ущерб в европейских странах от вирусных атак ежегодно со-
ставлял около 12 млрд долл., а от нарушения прав интеллектуальной собствен-
ности – порядка 250 млрд долл. [7].

Кибербезопасность – достаточно широкое понятие, которое подразумева-
ет  различные  средства  и  подходы  к  обеспечению  безопасности  в  киберпро-
странстве. Согласно определению Международного союза электросвязи, ки-
бербезопасность представляет собой набор средств, стратегии и принципы

1 Киберпреступления обходятся в миллиарды евро.  21.04.2016. [Kiberprestupleniya obhodyat-
sya v milliardy evro. [The cost of cybercrimes is milliards euro]. Available at: URL: https://euro-
pulse.ru/news/kiberprestupleniya-obhodyatsya-v-milliardyi-evro (accessed: 14.06.2018).
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обеспечения безопасности,  гарантии безопасности , подходы к управлению рис-
ками , действия и практический опыт, страхование и технологии, которые могут
быть  использованы  для  защиты киберсреды,  ресурсов  организации  и  пользова-
теля.  Кибербезопасность  включает  меры  защиты  и  действия,  позволяющие
осуществить защиту киберпространства как в гражданской, так и в военной об-
ласти  от  таких  угроз,  которые  связаны  с  его  взаимозависимыми  сетями  и  ин-
формационной инфраструктурой или могут нанести им урон [2, 133].

Помимо кибератак, связанных с деятельностью хакеров, киберпреступни-
ков,  вымогателей,  международных террористов,  все  более  актуальной  стано-
вится также проблема защиты личных данных пользователей социальных сетей
от скрытого сбора информации. Эта информация, учитывающая индивидуаль-
ные предпочтения, вкусы и наклонности индивидуальных пользователей сети,
широко  используется  при  распространении  контактной  рекламы,  интернет-
продаж, а также, что немаловажно , в политических целях, например, в ходе из-
бирательных кампаний. Одним из характерных примеров массового использо-
вания данных пользователей социальных сетей в политических целях является
предвыборная кампания Д. Трампа в 2016 г.: использование этих данных сыг-
рало немалую роль в его победе на президентских выборах в США. При этом
разделить собственно киберпреступность, деятельность спецслужб и использо-
вание данных пользователей компьютерных сетей в политических целях стано-
вится все труднее. Так, Агентство национальной безопасности (АНБ) в США
активно использует базы личных данных для слежки за многими миллионами
людей, шантажа политических деятелей и организации в других странах раз-
личного рода внутренних переворотов и «цветных революций ». В частности,
АНБ установило  «жучки» в  кабинетах  представительства  ЕС в  Вашингтоне,
штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и Совета ЕС в Брюсселе. Прослушке с ис-
пользованием  компьютерных  устройств  также  подвергались  38  посольств  и
миссий различных стран в Нью-Йорке и Вашингтоне. К числу самых громких
дипломатических скандалов относятся выявленные прослушки телефонных пе-
реговоров президента Бразилии Дилмы Русефф и канцлера Германии Ангелы
Меркель, а также перехват защищенной спутниковой связи с Москвой прези-
дента РФ Д.А. Медведева из Лондона во время саммита G20 в апреле 2009 г. [2,
127].

Учитывая сказанное,  можно констатировать,  что проблемы обеспечения
кибербезопасности остро стоят как перед рядовыми гражданами, так и перед
всеми, даже самыми мощными государствами и союзами государств, политиче-
скими и государственными деятелями, корпорациями и финансовыми структу-
рами. В то же время в современном мире согласованные действия разных стран
по обеспечению кибербезопасности на наднациональном и тем более на гло-
бальном  уровне  сталкиваются  с  многочисленными  препятствиями,  включая
различие интересов государств и других политических акторов, разный уровень
технического, экономического, социального развития, использование кибер-
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пространства  государствами  и  транснациональными  корпорациями  в  целях
экономического и иного шпионажа и др . В этой связи весьма значимым пред-
ставляется  вопрос  о  том,  как  развитие  наднациональных  политических  про-
странств влияет на решение проблем кибербезопасности, равно как и вопрос об
обратном влиянии проблем обеспечения кибербезопасности на формирование и
развитие наднациональных политических пространств. Поскольку Европейский
союз представляет собой весьма важный и характерный пример развития тако-
го наднационального политического пространства, в данной статье рассмотре-
ны основные проблемы, тенденции и противоречия, связанные с формировани-
ем единой политики ЕС в области обеспечения кибербезопасности. Некоторые
из шагов ЕС по защите европейского киберпространства могут также представ-
лять значительный интерес для России и других стран – членов Евразийского
экономического союза.

Национальные и общеевропейская стратегии по кибербезопасности

Принципиально важной научно-теоретической и практически-политичес-
кой проблемой является вопрос о соотношении национальных и общеевропей-
ской стратегий в области обеспечения кибербезопасности.  Острота этой про-
блемы  во  многом определяется  тем,  что  страны ЕС сильно  различаются  по
уровню социально-экономического и технологического развития; в связи с этим
в целом ряде  стран ЕС национальная  стратегия  по кибербезопасности  ли-бо
разработана  в  недостаточной  степени,  либо  существует  главным  образом на
бумаге или на электронном носителе. При этом, несмотря на требования Евро-
пейской комиссии ко всем государствам ЕС как можно быстрее разработать на-
циональные стратегии обеспечения кибербезопасности,  многие страны разра-
ботали  подобную  стратегию  во  многом  формально,  без  создания  соответст-
вующих инструментов ее реализации. Помимо прочего, это связано с тем, что
выработка и использование таких инструментов требует затраты немалых фи-
нансовых средств,  которую в  существующих условиях  долгового кризиса  не
могут себе позволить наиболее бедные страны Евросоюза, такие как Болгария,
Румыния, Греция, Португалия и ряд других государств. Кроме того, налицо су-
щественные  различия  между  странами  ЕС  в  использовании  Интернета  и  в
уровне развития цифровой экономики.

Одним из возможных способов сравнения разных стран по уровню обес-
печения  кибербезопасности  может служить так называемый глобальный рей-
тинг кибербезопасности, который учитывает показатели данной страны в сле-
дующих пяти сферах: 1)  правовые нормы в области кибербезопасности и их
выполнение; 2) технические меры и наличие соответствующих инструментов
для их реализации; 3) организационные меры в сфере кибербезопасности;  4)
развитие потенциала кибербезопасности и 5) участие в международном сотруд-
ничестве по ее обеспечению [1, 30]. Согласно глобальному рейтингу кибербе-
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зопасности 2015 г., наиболее продвинутыми в области разработки и примене-
ния национальных стратегий кибербезопасности среди стран – членов ЕС яв-
ляются Норвегия, Эстония, ФРГ , Австрия, Венгрия, Нидерланды [1, 14]. От-
дельно стоит Великобритания  с  ее относительно благополучной ситуацией в
области кибербезопасности; вместе с тем, по итогам Brexit Великобритания на-
ходится в процессе выхода из ЕС, хотя формально пока что остается его чле-
ном. В то же время в десятку наиболее передовых стран мира в области обеспе-
чения  кибербезопасности  среди европейских стран по глобальному рейтингу
2015 г. входили лишь Норвегия (6- е место), Эстония (9-место) и ФРГ (10- е ме-
сто). Наименее благополучными в плане кибербезопасности среди стран, вхо-
дящих в ЕС, являются Румыния, Болгария, Бельгия, Португалия, Греция [1, 15].
Несмотря на то, что обеспечение кибербезопасности среди стран ЕС в целом
коррелирует с уровнем их экономического развития, встречаются также и ис-
ключения:  некоторые  экономически  развитые  и  богатые  страны,  например,
Бельгия,  Люксембург, Лихтенштейн, Ирландия, Исландия, в области киберза-
щиты находятся в одном ряду с такими странами, как Румыния, Болгария, Ал-
бания, Македония.

Особый интерес для России представляет опыт и практики обеспечения
кибербезопасности в таких крупных и передовых в этой области странах, как
ФРГ. При  этом следует  иметь  в  виду, что  экономика  Германии  находится  в
эпицентре различного рода кибератак и промышленного шпионажа и заметно
страдает от них, поэтому вопрос кибербезопасности для нее является одним из
ключевых.  Так,  ущерб  немецкого  бизнеса  от  различного  рода  электронных
преступлений  (кража данных,  шпионаж и  саботаж)  составлял  по  некоторым
оценкам 51 млрд евро в 2015 г. и 55 млрд евро в 2016 г. Соответственно в Гер-
мании разработана и постоянно совершенствуется система киберзащиты, при-
званная противостоять кибератакам и другим угрозам информационной инфра-
структуры.

Следует отметить, что отличительной чертой немецкого подхода к обес-
печению кибербезопасности является его комплексный и фундаментальный ха-
рактер, он включает целую систему нормативных актов, планов и институтов,
призванных реализовывать эти планы . Еще в 2005 г. в ФРГ был разработан и
принят «Национальный план защиты информационной инфраструктуры», а в
2007 г. – «План реализации защиты критических элементов инфраструктуры».
Эти документы, разработанные при участии правительства,  бизнеса и других
структур, определяют общую стратегию реагирования на кризисы в сфере ин-
формационных  технологий  и  содержат  рекомендации  бизнес-сообществу  по
действиям в случае крупных кибератак. Согласно этим документам, операторы
разрабатывают и должны применять соответствующие процедуры раннего опо-
вещения,  причем в документах четко определены структуры и лица, которые
информируются,  в  первую очередь,  после  обнаружения  и  фиксации той  или
иной кризисной ситуации. Кроме того, в «Плане реализации защиты критиче-
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ских элементов  инфраструктуры» содержатся  указания  по созданию рабочих
групп по различным аспектам кибербезопасности, включая кризисное управле-
ние, проведение антикризисных учений, обеспечение постоянной доступности
критически важных сервисов.

Созданное в 1991 г. Федеральное управление по информационной безо-
пасности Германии (BSI), которое представляет собой составную часть МВД,
является главным органом, ответственным за национальную кибербезопасность
ФРГ. Этот орган формирует политику и план действий в области информаци-
онной безопасности с целью предотвращения, определения и реагирования на
инциденты и кризисы в этой сфере. BSI, в частности, выпускает предупрежде-
ния и оповещения о вирусах и других вредоносных программах в ИТ-продуктах
и услугах, дает рекомендации по противодействию вредоносным программам и
действиям, а также организует информационный обмен с более чем 50 000 не-
государственных организаций, включая малый и средний бизнес.

В 2011 г. в ФРГ была принята новая Федеральная стратегия кибербезо-
пасности,  которая  призвана  обеспечить  многосторонний  межведомственный
подход  к  обеспечению  безопасности  в  киберпространстве  на  национальном
уровне [3]. Стратегия ориентирована прежде всего на защиту критически важ-
ных информационных структур и на выявление дополнительных возможностей
в сфере  обеспечения  бескризисного функционирования  информационной ин-
фраструктуры  Германии.  Среди  наиболее  важных  направлений  Федеральной
стратегии можно выделить следующие:

- безопасность информационных технологий в Германии осуществляется
на основании совместной деятельности гражданского общества и государства,
при  этом  комплекс  инструментов  защиты  от  киберугроз  постоянно  рас-
ширяется;

- с помощью Национального центра кибербезопасности (Nationales Cyber-
Abwehrzentrum, NCAZ) происходит оптимизация оперативного сотрудничества
между всеми органами государственной власти и обеспечивается защита от ки-
бератак  критически  значимых объектов  национальной  ИТ-инфраструктуры и
экономики;

- координация превентивных мер и междисциплинарных подходов в об-
ласти кибербезопасности в государственном и частном секторах возложена на
Национальный совет кибербезопасности, который выступает дополнительным
связующим звеном ИТ-управления на федеральном уровне с участием различ-
ных министерств и других федеральных органов;

- эффективный контроль за преступностью в киберпространстве включает
в себя целый комплекс институтов с участием предпринимателей и компетент-
ных правоохранительных органов для разработки соответствующих рекомен-
даций [3, 28 29].‒

Наконец, в апреле 2017 г. вооруженные силы ФРГ создали киберкоман-
дование (Cyber and Information Space Command, CIS), задачей которого является
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отражение хакерских и шпионских атак.  Согласно разработанному Бундесве-
ром плану, к 2021 г. численность CIS будет составлять 14,5 тыс. сотрудников, из
которых 1,5 тыс. человек будут гражданскими лицами. Таким образом, в ФРГ
налажено достаточно тесное взаимодействие гражданских и военных структур в
области  киберзащиты  и  отражения  хакерских  и  шпионских  атак  в
киберпространстве.

Следует еще раз подчеркнуть, что система мер и институтов в ФРГ по-
стоянно развивается в соответствии с усилением старых или возникновением
новых киберугроз. Так, в 2017 г. правительство ФРГ рассматривало вопрос о
возможном внесении изменений в Конституцию страны с целью нанесения от-
ветных ударов по хакерам, атакующим частные компьютерные сети. При этом
под  мерами  противодействия  хакерам  понимается,  в  частности,  отключение
серверов,  используемых при осуществлении кибератак.  Помимо прочего,  это
указывает на решимость ФРГ любыми средствами защитить свою информаци-
онную инфраструктуру от многочисленных киберугроз, не останавливаясь даже
перед изменением основного закона страны – Конституции.

Основные меры по выработке единой политики ЕС
в сфере кибербезопасности

Различные шаги  и  попытки выработать  единую политику в  сфере  кибер-
безопасности в Европе и, в частности , в ЕС предпринимаются с давних пор, на
протяжении почти двух десятилетий.  Еще в  2001 г. в  Будапеште  была  принята
Конвенция  Совета  Европы о  киберпреступности,  призванная  регулировать  пра-
вовые  отношения  в  глобальной  компьютерной  сети  для  предотвращения  пре-
ступлений в этой сфере и контроля над преступностью, связанной с примене-нием
компьютеров.  В  2003  г. был  принят  дополнительный  протокол к  Конвен-ции  о
киберпреступности. Несмотря на то , что в Конвенции значительное место уделено
вопросам  координации  действий  разных  стран  на  межгосударственном  уровне
против несанкционированного вмешательства в работу компьютерных систем, она
не стала эффективным инструментом обеспечения кибербезопасно-сти в Европе. В
значительной  мере  это  связано  с  тем,  что  в  Конвенции  не  были  прописаны
конкретные механизмы, инструменты и способы реализации право-вых норм на
наднациональном уровне и контроля за их исполнением.

В связи с этим в 2004 г. в рамках ЕС было создано Европейское агентство
по сетевой и информационной безопасности (European Network and Information
Security  Agency,  ENISA),  призванное  координировать  и  направлять  деятель-
ность различных стран по противодействию киберугрозам. Однако на первых
порах деятельность этого агентства была весьма ограниченной: так, в 2010 и в
2012 гг. агентство проводило киберучения с целью определить готовность го-
сударственных и частных организаций ЕС к отражению кибератак. В учениях
2012 г. принимали участие более 300 специалистов по компьютерной безопас-
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ности различных банков, интернет-провайдеров и государственных учреждений
из 25 стран ЕС [2, 154]. В 2013 г. был образован и начал свою работу Европей-
ский  центр  по  борьбе  с  киберпреступностью  (European  Cybercrime  Centre,
ECC),  призванный  оказывать  информационную,  оперативную  и  экспертную
поддерж-ку  расследованиям  по  киберпреступлениям  на  региональном  и
международном уровнях. Перед центром были поставлены задачи определить
тенденции в сфе-ре киберпреступности, способствовать обмену информацией о
ней  между  стра-нами  ЕС,  анализировать  принятые  на  национальном  уровне
превентивные  меры  и  оперативные  действия,  проводить  спецподготовку
полицейских,  судебных  и  прокурорских  кадров  в  сфере  борьбы  с
киберпреступностью [5].

В 2013 г. была представлена киберстратегия ЕС под названием «Откры-
тое, безопасное и надежное киберпространство»1. Целью стратегии ЕС является
повышение устойчивости и наращивание потенциала в области кибербезопас-
ности государств  – членов ЕС, включая усиление борьбы с киберпреступно-
стью,  формирование  эффективной  инфраструктуры  обеспечения  информаци-
онной безопасности,  разработку принципов координации международной по-
литики  в  области  кибербезопасности.  Следует  отметить,  что  реализация  по-
следнего пункта, а именно координации и согласования политики государств,
входящих в ЕС, на общеевропейском и международном уровне является самым
сложным для выполнения.

Среди других значимых мер, направленных на формирование единой по-
литики ЕС по противодействию киберугрозам, следует отметить «Директиву ЕС
по кибербезопасности»,  принятую и опубликованную в 2016 г. [9].  Согласно
этой директиве, государства-члены ЕС совместно с Европейской Комиссией и
Европейским агентством по сетевой и информационной безопасности (ENISA)
должны создать группу взаимодействия. Основными функциями этой группы
являются  рассылка  данных  и  обмен  информацией  между  ее  участниками,  а
также борьба с угрозами и инцидентами в области кибербезопасности. Кроме
того,  в директиве содержится требование создать сеть национальных групп с
целью организации быстрого и эффективного операционного взаимодействия
при помощи обмена информации и поддержки стран – членов ЕС для разреше-
ния трансграничных инцидентов в киберпространстве. Эта директива, разрабо-
танная Европейской комиссией и одобренная с некоторыми поправками Евро-
пейским парламентом, вступила в силу в августе 2016 г. С этого момента на-
чался процесс перенесения основных положений директивы в национальное за-
конодательство стран – членов ЕС и определения операторов, которые будут на
практике обеспечивать кибербезопасность в Европе. Важно обратить внимание

1Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions. Cybersecurity Strategy of the European Union: An
Open,  Safe  and  Secure  Cyberspace.  Brussels,  2013.  Available  at:  URL:
https://eeas.europa.eu/archives/docs/policies/eu-cyber-security/cybsec_comm_en.pdf (accessed:
14.06.2018).
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на то, что принятие и особенно реализация директивы на практике сразу же,
еще на стадии обсуждения в Европейском парламенте столкнулись со значи-
тельными проблемами и противоречиями. Большинство этих проблем и проти-
воречий связаны с тем, каким именно образом государства, являющиеся члена-
ми ЕС, будут организовывать сотрудничество для осуществления согласован-
ного ответа на кибератаки и другие инциденты в киберпространстве. Уже здесь,
на этой первоначальной стадии формирования инструментов обеспечения ки-
бербезопасности в рамках ЕС, отчетливо проявилась несформированность еди-
ного политического пространства, которое позволили бы проводить единую и
согласованную политику в области внутренней и внешней безопасности, в дан-
ном случае кибербезопасности.

Недостатки и трудности реализации «Директивы ЕС по кибербезопасно-
сти» проявились, в частности, в том, что уже вскоре после принятия директивы
Европейская комиссия предприняла более решительные шаги , не дожидаясь со-
гласования интересов стран ЕС и организации между ними сотрудничества в
киберпространстве.  В сентябре 2017 г. председатель Еврокомиссии Жан-Клод
Юнкер  предложил  преобразовать  агентство  по  сетевой  и  информационной
безопасности  (ENISA)  в  Европейское  агентство  киберзащиты,  одновременно
увеличив его финансирование и расширив его штаты. По замыслу Европейской
комиссии это агентство должно защищать страны ЕС и европейские компании
от информационных угроз, причем его действия должны включать «активную
оборону», подразумевающую ответные кибератаки в случае покушения на се-
тевую безопасность ЕС. Предложение было сделано во время пленарной сессии
Европарламента в Страсбурге. В ходе выступления глава Еврокомиссии заявил
о недостаточной защищенности государств-членов ЕС от киберугроз. По сло-
вам Юнкера,  кибератаки могут представлять для демократии и стабильности
большую угрозу, чем ружья и танки, поскольку в сети не существует понятия
государственных  границ.  В  этом же выступлении Юнкер  констатировал  что,
только за  2016 г. в  странах ЕС было зафиксировано более 4 тыс.  кибератак,
причем примерно 80% европейских компаний сталкивались с различного рода
киберугрозами1.

Еще одной мерой, призванной усилить кибербезопасность в ЕС, является
предложенное  Европейской  комиссией  в  2017  г. введение  сертификатов  для
выпускаемой в странах ЕС цифровой продукции и цифровых услуг. С точки
зрения Еврокомиссии, сертификация может играть решающую роль в усилении
безопасности и развитии единого европейского рынка цифровых продуктов и
услуг, поскольку сертификаты будут действительными на всей территории ЕС.
Разработчики сертификации исходили из того, что эти документы смогут га-

1 Еврокомиссия предложила создать  агентство по киберзащите.  13.09.2017. [Evrokomissiya
predlozhila sozdat'  agentstvo po kiberzashchite.  [The European Commission proposed the estab-
lishment  of  Cybersecurity  Agency].  Available  at:  URL:  https://www.securitylab.ru/news/
488472.php (accessed: 14.06.2018).
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рантировать соответствие продуктов и услуг требованиям кибербезопасности.
В то же время следует заметить, что само по себе введение сертификации не
обеспечивает кибербезопасность  и не страхует от многочисленных кибератак
как  извне,  так  и  изнутри  ЕС.  О  том,  что  проблема  кибербезопасности  по-
прежнему, несмотря на все предпринятые меры, остается весьма актуальной для
стран ЕС, свидетельствуют, в частности, результаты заседания Совета Ев-ропы
на Мальте в 2017 г. [8].

Важным шагом на пути защиты данных пользователей компьютерных се-
тей  стал  общий  регламент  ЕС  о  защите  данных  (General  Data  Protection
Regulation,  GDPR),  разработанный  и  одобренный  Европейским  парламентом
еще в 2016 г. и вступивший в силу в конце мая 2018 г. Этот регламент, при-
званный регулировать распространение и использование личных данных граж-
дан стран ЕС, устанавливает нормы, в соответствии с которыми пользователи из
стран  ЕС  имеют  право  знать,  как  именно  используются  их  персональные
данные, которые они предоставляют о себе в компьютерных сетях1.  Сущест-
венно, что новые правила являются экстерриториальными и распространяются
на операторов, обрабатывающих персональные данные европейцев не только в
странах ЕС, но и за его пределами. В случае использования данных с наруше-
нием принятого в ЕС регламента предусмотрен штраф вплоть до 20 млн евро.

Следует отметить, что принятие этого регламента в ЕС уже вызвало зна-
чительно  недовольство  со  стороны США,  так  как  американские  корпорации
широко используют личные данные европейцев для проведения рекламных и
других  кампаний,  а  американские  спецслужбы столь  же широко пользуются
данными европейцев для своих целей.  После принятия регламента  это будет
делать несколько труднее, и тем не менее можно не сомневаться, что американ-
ские спецслужбы и корпорации найдут новые технические средства сбора лич-
ных данных пользователей сетей в странах ЕС. Поэтому говорить о высокой
эффективности принимаемых в ЕС мер по защите личных данных и в целом по
обеспечению кибербезопасности пока что, по меньшей мере, преждевременно.
В то же время следует констатировать, что некоторые из перечисленных шагов
ЕС в сфере кибербезопасности при соответствующей адаптации и корректиров-
ке могут быть полезными как для России, так и для других стран Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), в том числе для координации действий стран –
членов  ЕАЭС по  противодействию  киберугрозам.  К  числу  таких  шагов,  как
представляется,  относятся,  например,  создание  централизованного  агентства
киберзащиты, способного отвечать на кибератаки, сертификация выпускаемой в
России и других странах ЕАЭС цифровых продуктов и услуг, меры по защите

1 В Евросоюзе вступил в силу новый закон о защите персональных данных // Интерфакс.
25.05.2018. [V Evrosojuze vstupil v silu novyj zakon o zashhite personal'nyh dannyh // Interfaks.
25.05.2018. [General Data Protection Regulation came into effect in the EU // Interfax.
25.05.2018]. Available at: URL: http://www.interfax.ru/world/614304 (accessed: 14.06.2018).
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персональных  данных  пользователей  компьютерных  сетей,  предусматриваю-
щие значительные штрафы за незаконное использование этих данных.

Некоторые выводы

Подводя итоги, можно сделать вывод, что несмотря на значительные уси-
лия Европейской Комиссии и других органов ЕС, ситуация в области проведе-
ния единой политики в сфере киберзащиты остается сложной и противоречи-
вой. Налицо заметное расхождение между отлаженной системой мер по обес-
печению кибербезопасности на уровне отдельных стран (Норвегии, Германии,
Австрии и др.) и недостаточной сформированностью соответствующей системы
на наднациональном уровне ЕС. Руководящие органы ЕС лишь в последние го-
ды всерьез озаботились выработкой и реализацией единой политики стран ЕС в
области киберзащиты . Пока что сделанные шаги , направленные на проведение
такой политики, явно недостаточны, особенно в плане их эффективной реали-
зации всеми странами ЕС.

Основная проблема эффективного обеспечения кибербезопасности состо-
ит в том, что оно требует создания в ЕС единого европейского политического
пространства. Однако на этом пути существует множество подводных камней и
препятствий,  которые,  в  первую  очередь,  связаны  с  разными подходами  от-
дельных государств к регулированию киберпространства,  а также со сложно-
стями в осуществлении ими сотрудничества и координации действий по обес-
печению кибербезопасности.  В этом плане уместно сравнение с  отсутствием
единой европейской политики в отношении инокультурной миграции, а также с
проблемой  формирования  общеевропейского  пространства  безопасности.  Не-
смотря на провозглашаемое проведение единой политики ЕС в области мигра-
ции и ее регулирования, разные страны ЕС проводят совершенно разную ми-
грационную политику. Так, страны Вышнеградской группы (Польша, Венгрия,
Чехия,  Словакия)  отказываются  принимать  иммигрантов  из  стран  Ближнего
Востока и Африки, выстраивая барьеры на пути миграции из других стран ЕС.
В то же время Германия, Франция, Бельгия, Италия, Швеция принимают массы
иммигрантов, что заметно сказывается на их внутренней социальной и полити-
ческой ситуации, на обеспечении внутренней безопасности этих государств и
других стран ЕС [4; 6].

В известном смысле сходная ситуация существует для ЕС и в сфере ки-
бербезопасности. Значительная активность в этой сфере руководящих органов
ЕС сталкивается с неспособностью ряда стран выполнить все директивы, рас-
поряжения, регламенты и другие нормативные акты. Кроме того, следует учи-
тывать, что параллельно с реакцией ЕС на прежние киберугрозы непрерывно
появляются  все  новые  угрозы  кибербезопасности,  на  которые  государства  и
наднациональные структуры ЕС не всегда успевают вовремя отреагировать. Во
многом это происходит из-за сложных процедур согласования на национальном
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и наднациональном уровнях, требующих значительного времени, а также из-за
несформированности в ЕС единого политического пространства. Тем не менее,
несмотря на все эти проблемы, вызовы и трудности, система обеспечения ки-
бербезопасности в странах ЕС довольно быстро развивается и совершенствует-
ся, чему способствует столь же быстрое накопление опыта регулирования и ко-
ординации действий стран – членов ЕС в сфере кибербезопасности. Более того,
можно предположить, что именно необходимость адекватного ответа на все но-
вые вызовы и угрозы кибербезопасности в итоге станет одним из действенных
стимулов для формирования единого политического пространства ЕС.
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The article analyzes the most complex and topical problems of ensuring cybersecurity
in the EU countries and of forming a common policy in this field. The authors con-
sider the general political and economic factors that make the cybersecurity problems
challenging at the national, supranational and global levels. The German case shows
that in several developed EU member countries, national cybersecurity policy proves
to be more efficient than a supranational one. The authors conclude that the German
approach to ensuring cybersecurity is characterized by its complex and fundamental
nature. It comprises a whole system of normative acts, plans and institutions. The ar-
ticle outlines the key approaches, trends and contradictions related to developing a
common EU cybersecurity strategy. The authors analyze the main documents and ac-
tions of the European Commission and other EU bodies in this field, including the
Cybersecurity Strategy of the European Union (2013), the EU Directive on the Secu-
rity of Networks and Information Systems (2016), and the General Data Protection
Regulation (2018). At the same time, the authors show that the EU governing bodies’
activity in the field of cybersecurity is faced with the inability of several member
countries to comply with all the directives, orders, regulations and other normative
acts. The authors define the major impediments to the implementation of the common
EU cybersecurity policy: different levels of economic, technological and social de-
velopment of its member countries; the mismatch between the interests of different
political actors; different approaches of individual EU states to regulating cyberspace;
the complexity of cybersecurity policy coordination between the EU member coun-
tries. The authors conclude that the obstacles primarily flow from the underdevelop-
ment of the EU common political space. At the same time, cybersecurity problems
are likely to contribute to a more accelerated and effective formation of such a space
at the supranational level. Furthermore, the authors consider that some of the steps
taken by the EU to ensure cybersecurity, properly adapted and adjusted, could be use-
ful for the Russian Federation.

Keywords: European Union; Germany; regulation of the cyberspace; common policy;
cybersecurity; cyber threats; supranational political space.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРАВЫЙ ПОПУЛИЗМ И НАЦИОНАЛИЗМ:
К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ФУНКЦИОНАЛА

П. В. Осколков, А. И. Тэвдой-Бурмули1

Объектом исследования избран правый популизм в современной Европе. В ка-
честве предмета выступает национализм как структурная характеристика дис-
курса европейских правопопулистских партий. Авторы рассматривают нацио-
нализм и  правый популизм сквозь  призму основных  существующих теорий,
обосновывают их органическую взаимосвязь, формулируют рабочие определе-
ния основных концептов, выделяют три главных группы Чужих правопопули-
стского дискурса и прослеживают элементы националистической риторики по-
пулистских партий в различных субрегионах Европы. Популизм per se опреде-
ляется как стратегия политической борьбы, подразумевающая антиэлитизм, ан-
типлюрализм и самоотождествление с народной волей; однако понимаемый та-
ким образом популизм не самодостаточен в качестве идеологической базы по-
литических объединений,  ему необходим некий дополнительный идеологиче-
ский элемент. Формируемое на базе конструктивистской парадигмы этнично-
сти определение национализма как активной лояльности индивида к культур-
ной общности, с которой его в данный момент времени связывают самые проч-
ные идентитарные узы, позволяет увязать националистический феномен с дос-
таточно широким кругом популистских проявлений – от умеренных до ради-
кальных.  Использование  же  дихотомии  «эксклюзивного»  и  «инклюзивного»
национализмов вполне доказало свою релевантность для целей выделения кон-
кретно правого популизма. Таким образом, именно национализм отличает пра-
вый популизм как некий стратегический и идеологический комплекс от попу-
лизма вообще как политической стратегии. В качестве эмпирического материа-
ла  использованы  данные  о  риторике  правопопулистских  партий  Западной  и
Восточной Европы в отношении иммигрантов из мусульманских стран, евреев
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и цыган.  Авторы  отмечают  цивилизационистский  характер  западно-
европейского национализма,  анализируют изменения националистической ри-
торики в контексте стремления популистских партий стать частью политиче-
ского истеблишмента, а также особенности голосования правых популистов по
антинационалистическим резолюциям в Европейском парламенте. В итоге ав-
торы приходят к выводу, что националистический маркер позволяет выделить
правый популизм среди других разновидностей популизма, а также способст-
вует типологизации и выявлению специфики конкретно-национальных случаев
правого популизма.

Ключевые слова: национализм; правый популизм; Чужой; этничность; идентич-
ность.

Вопрос о том, что такое популизм, остаётся спорным, и утверждение о
неявности природы данного явления стало общим местом в научных публика-
циях, ему посвящённых: его рассматривают как идеологию, дискурс, стиль и
стратегию  [26,  24].  Наиболее  известно  определение  популизма,  данное  К.
Мюдде: «Идеология, которая рассматривает общество однозначно разделённым
на  две  гомогенные  и  антагонистические  группы,  “истинный  народ”  против
“коррумпированной элиты”, и которая утверждает, что политика должна быть
выражением народной общей воли,  volonté générale» [15, 543]. Однако мы всё
же предпочитаем понимать популизм не как самостоятельную идеологию, а как
некий modus operandi, стратегию политической борьбы, основанную на проти-
вопоставлении элиты остальному населению и обладающую рядом других спе-
цифических черт: идеология, на наш взгляд, даже и, в терминологии К. Мюдде,
«с разреженным центром» (thin-centered ideology), подразумевает наличие более
развитой концептуальной основы и конкретной позитивной программы.

Популизм привносит в политику оценочный, субъективный, «моралист-
ский» элемент , играя на эмоциональном восприятии аудитории, а также сводя
демократию к её изначальному «полисному» ядру – народному суверенитету
[13,  337],  конструируя  разделение  общества  на  молчаливое  большинство  и
эгоистические элиты [9, 5]. А.С . Романюк добавляет к этим признакам также
универсальность программы ( не направленной на какую-либо конкретную со-
циальную группу), лидерский тип партии (наряду со слабостью внутрипартий-
ной демократии),  гиперболизированную социальную направленность  предвы-
борных обещаний [6, 246]. Я. Ягерс и С. Валграве утверждают, что «популизм
всегда обращается к народу и оправдывает свои действия самоидентификацией
с народом;  он основывается  на  антиэлитарных настроениях  и  рассматривает
народ как монолитную группу без внутренних различий, кроме некоторых осо-
бых категорий, подлежащих исключению» [13, 322].
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На основании вышеизложенных теорий представляется возможным дать
следующее определение популизма, из которого мы исходим в данном иссле-
довании:  стратегия  политической  борьбы, подразумевающая  антиэлитизм,
антиплюрализм (проявляющийся в представлении о народе как о гомогенной
группе  и  стремлении  исключить  «нарушителей»  гомогенности)  и  самоото-
ждествление с народной волей.

Будучи  лишь политической  стратегией,  популизм способен  комбиниро-
ваться с любыми идеологическими конструктами .  П.-А. Тагиефф назвал это
«положением  Золушки»:  популизм  изображается  этим  философом  как  хру-
стальная  туфелька,  которую  общество  примеряет  к  той  или  иной  пар-
тии/идеологии [20,  101].  В сочетании с национализмом популизм,  действую-
щий в  партийном поле,  как  правило,  получает  прилагательное  «правый»:  К.
Мюдде помещает национализм (в его терминологии суженный до нативизма)
среди трёх составляющих «ядра» правого популизма (наряду с  популистской
стратегией и авторитаризмом) [16, 1173 1175], а Й. Рюдгрен утверждает, что в‒
деятельности  правопопулистских  партий  националистический  аспект  важнее
популистского [19, 495]. Как отмечает Б. де Клейн, и национализм, и популизм
основывают свою риторику на понятии суверенитета народа [12, 312]. К. При-
стер считает, что правый популизм делает акцент на исключении определённых
групп населения (социально не защищённых, иммигрантов , беженцев, этниче-
ских меньшинств) из «гомогенного народа» и закреплении права на политиче-
ское и социальное участие лишь для автохтонного населения [18, 3].

Таким образом, определение правого популизма, которым мы пользуемся
в рамках данного исследования, может выглядеть следующим образом: комби-
нация  национализма  со стратегией  политической  борьбы,  подразумевающей
антиэлитизм, антиплюрализм (проявляющийся в представлении о народе как о
гомогенной группе и стремлении исключить «нарушителей» гомогенности) и
самоотождествление с народной волей. Учитывая интерес, который проблема-
тика популизма привлекает в последние годы, вполне естественно, что корпус
существующих определений популизма вообще и популизма правого и левого –
огромен. Однако с нашей точки зрения несомненно, что главное отличие право-
го популизма от популизма вообще – наличие в его идеологической базе нацио-
нализма.

Постулируя тезис о национализме как одном из непременных и отличи-
тельных элементов правого популизма, следует уточнить нашу интерпретацию
этого понятия – ибо слишком часто его трактовки носят, если не взаимоисклю-
чающий, то, по крайней мере,  не способствующий пониманию эмпирики ха-
рактер.

Очевидно,  что национализм представляет  собой некую форму лояльно-
сти. И традиционно – с момента попадания данной проблематики в поле зрения
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исследователей и до последних десятилетий – объектом лояльности национа-
лизма полагалась нация, понимаемая, в полном соответствии с модерным дис-
курсом,  как культурно гомогенное  территориально-политическое  сообщество.
Можно согласиться  с  точкой зрения Э.  Смита,  охарактеризовавшего концепт
модерной нации как «веру в возможность существования политической нации с
гомогенной национальной идентичностью» [8, 23]. Л. Снайдер, солидаризуясь с
Х.  Коном,  еще  в  1960-е  гг. интерпретировует  национализм  как  «идеологию,
рассматривающую Nation-State в качестве наивысшего объекта лояльности ин-
дивидуума» [22, 2],  а современный отечественный исследователь В. Малахов
определяет  национализм  как  «политическую  идеологию,  в  которой  "нация",
понимаемая  в  качестве  культурно гомогенного сообщества,  выступает  источ-
ником суверенитета,  преимущественным объектом лояльности  и  предельным
основанием легитимности  власти»  [3,  39].  Вспомним также определение  на-
ционализма у К.  Мюдде («политическая доктрина,  провозглашающая конгру-
энтность политической единицы, государства, и единицы культурной, нации»)
[17] или точку зрения Д. Конверси [11, 75].

Недостаток  этого  в  целом  продуктивного  подхода  –  в  чересчур  узком
толковании проблемы политических целей национализма. Образование нацио-
нального государства – при всем расплывчатом характере этого термина – не
исчерпывает националистическую повестку дня, что убедительно доказывается
всей новейшей историей.

Да и само понятие модерной нации, “Nation-State”, применительно к фе-
номенологии национализма выглядит весьма неконкретно. Даже социумы, тра-
диционно причисляемые  к  этой  категории,  по-разному определяют критерии
принадлежности к соответствующей национальной общности . Достаточно ука-
зать на случаи Франции, Германии, США, чтобы понять, что лояльность фран-
цузскому,  немецкому,  американскому  национальным  проектам  –  а  следова-
тельно, и мотивация национализма в каждом из этих случаев  зиждется на‒
принципиально разных основаниях. Если же взглянуть еще ближе – на совре-
менный российский опыт национального строительства – то тут мы можем ви-
деть одновременно, как минимум, три конкурирующих версии национального
проекта: 1) конституционно закрепленный проект российской мультиэтничной
гражданской нации, 2) внезапно актуализировавшийся в последнее десятилетие
проект квазиимперской цивилизационной нации (т.н. «русский мир») и 3) бы-
тующий в качестве маргинального с 1990 -х гг. проект «Россия для русских»,
основывающийся на социобиологическом понимании нации. Адепт «русского
мира» (например, воюющий на Донбассе чеченец или бурят) не будет воспри-
ниматься в качестве со-члена русской нации адептами проекта №3 – между тем
лояльность обоих принадлежит русской нации в том или ином ее понимании.
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В итоге с последней трети XX в. концепт нации как ядра националисти-
ческой лояльности начинает деконструироваться – и вслед за ним деконструи-
руется и классическая интерпретация национализма, поскольку к этому време-
ни стало очевидно, что отнюдь не все эксцессы, традиционно понимаемые как
националистические,  мотивируются  лояльностью к  нации в  ее  классическом
понимании. Националистическая активность может быть направлена и внутрь
Nation-State, против индивидуумов и групп, не обособленных территориально-
политически. Как, например, следует интерпретировать с точки зрения класси-
ческого модерного подхода к пониманию нации совместные «интернациональ-
ные» акции европейских правых экстремистов - немцев, поляков,  французов,
фламандцев  –  против  иммигрантов-неевропейцев?  В  интересах  какой  нации
гражданин Франции арабского происхождения совершает теракт против граж-
дан Франции еврейского происхождения?

Важным элементом модернизации теоретического базиса данной пробле-
матики стал ввод в научный оборот понятия самоидентификации индивидуума -
что  позволило  дифференцировать  социокультурный  и  политический  компо-
ненты национализма и расширить таким образом поле для анализа его внутрен-
ней динамики. С последней трети XX в. в аналитическом фокусе находится со-
циокультурная общность определенного уровня ( этничность), формируемая на
основе осознаваемой общности происхождения и исторической судьбы. И хотя
примордиалисты, инструменталисты и конструктивисты расходятся в понима-
нии природы и степени устойчивости этничности, наиболее важным в данном
случае представляется то, в чем представители этих базовых подходов сходят-
ся:  этничность  –  самоидентификационный феномен,  субъективно  переживае-
мый индивидом.

Национализм же определяется в этом случае, прежде всего, как идея об-
ретения общностью, к которой относит себя индивид, адекватного полити-
ческого статуса.  Воплощение такого подхода – определение национализма Э.
Геллнером: «Национализм – теория политической законности, которая со-стоит
в том, что этнические границы не должны пересекаться с политически-ми» [2,
24].

Постулирование этничности как субъективного ощущения принадлежно-
сти к группе, объединенной социокультурной общностью и общностью исто-
рической судьбы, позволяет оторвать национализм от проблематики Nation-State
и предположить возможность наличия националистической мотивации на всех
уровнях, где может возникнуть этническая самоидентификация индивида
–  субнациональном  локальном,  наднациональном  цивилизационном,  аспати-
альных (не привязанных к территориальному фактору), конфессиональном или
расовом уровнях идентификации. Поэтому в рамках одного и того же суверен-
ного национального пространства мы можем встретить адептов самых разных
«наций». И если традиционно были наиболее эмпирически очевидны два уров-
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ня  бытования  национализма  –  национализм государствообразующей  (титуль-
ной) группы и национализм этнического меньшинства – то сегодняшняя реаль-
ность позволяет усматривать некоторые признаки националистической актив-
ности и на наднациональном уровне: от имени европейской цивилизации гово-
рят сегодня правые популисты, от имени Европейского союза – брюссельские
политики, от имени исламской уммы – радикальные исламисты.

Помимо стремления политически оформить культурную общность,  дру-
гим  важным признаком национализма является активность этого стремле-
ния.  Еще в 1960-х гг. появляется определение национализма как «активной со-
лидарности группы, полагающей себя нацией и стремящейся к образованию го-
сударства» [21].

Это замечание представляется крайне важным. Индивид должен не толь-
ко ощущать себя представителем определенной этничности – он должен пред-
принимать активные усилия для ее институализации путем политического дей-
ствия. Иными словами, человек, просто чувствующий себя немцем, курдом или
шотландцем, националистом не является. Он станет таковым только в том слу-
чае, если станет действовать в духе защиты и развития разделяемой им этнич-
ности.

Наконец, исследователи спорят о природе национализма. Является ли на-
ционализм исключительно идеологией? Может ли существовать национализм в
идеологически не артикулированной форме?

С одной стороны, национализм как феномен, очевидно, содержит в себе
признаки идеологии как комплекса осознанных взглядов. С другой стороны -
некоторые проявления  однозначно националистической активности  обходятся
без артикулированного и осознанного идейного компонента – зачастую уличная
экстремистская агрессия мотивируется не столько рациональными умозаклю-
чениями, сколько чувством (т.н. «бытовой национализм» [5, 62 63]).‒

Компромиссное решение предлагает Э. Смит, настаивая на двойственно-
сти природы национализма, способного выступать как в форме идеологии, так
и ощущения (эмоции) [7, 254]. По Смиту, национализм-ощущение существует
на донациональном уровне в качестве эмоций активной групповой идентично-
сти (этно)культурной группы, в то время как феномен национализма как идео-
логии возникает уже в Новое время (XVII XVIII вв.) и самым прямым образом‒
связан с процессом формирования в Европе первых национальных государств.

Таким образом, рабочее определение национализма лежит, с нашей точки 
зрения, на пересечении нескольких подходов:

1) концепции национализма как политического оформления культурной 
общности;

2) признания национализма "активной солидарностью группы";
3) тезиса о двойственности природы национализма (идеология / ощуще-

ние).
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Национализм в этом случае определяется как осознание индивидом - на
концептуальном либо иррациональном уровне - принадлежности к определен-
ной этничности и стремление сохранить имеющуюся идентичность посред-
ством  создания  для  этого  необходимых  политических,  социально-
экономических и иных условий. Иначе говоря, национализм – это активная ло-
яльность индивида к культурной общности, с которой его в данный момент
времени связывают самые прочные идентитарные узы.

Выражаться же эта лояльность будет ситуативно – в зависимости от при-
роды общности, ее статуса и наличествующих вызовов, находя воплощение в
конкретных амбициях, имеющих отношение к статусу данной группы.

Предлагаемое определение национализма задает довольно широкие рам-
ки феномена и позволяет рассматривать в качестве националистического, в ча-
стности, и тот дискурс, который характерен для умеренных приверженцев мо-

дерного Nation-State и определяется современными социологами1 преимущест-

венно как национализм «политический», «гражданский», либо «либеральный»2.
Например, под это определение подпадает реакция современного европейца –
отнюдь не радикала – на чрезмерное расширение полномочий наднациональ-
ных  интеграционных  структур  в  ущерб  структурам  национально-
государственным, либо на попытки части мигрантов укоренить в либеральных
европейских странах нелиберальные социокультурные практики страны проис-
хождения мигранта. Апеллирующий к идее Nation-State либеральный дискурс
в строгом смысле слова следует полагать националистическим - однако, безус-
ловно, он сильно отличается от дискурса радикально-националистического, яв-
ляющегося «классическим» объектом для исследований национализма.

Как  правило,  их  различают  либо  по  оси  «гражданский-этнический»  (что
восходит еще к традиции эпохи Просвещения понимать национализм как некое

преодоление узкоэтнических «племенных» лояльностей)3  либо по оси «инклю-‒

зивный  –  эксклюзивный»4.  Эксклюзивный  («этнический»,  «племенной»)  нацио-
нализм построен на логике исключения из рамок данной этничности чужерод-ных
элементов, объявленных чужими согласно некоему набору признаков. Инк-

1 Именно об этом виде национализма говорил Х. Кон применительно к западному обществу;
об этом же говорят, в  частности,  такие исследователи,  как Ю. Хабермас,  Д.  Шнаппер,  Л.
Гринфелд.
2 См., напр., Малинова О. Проблемы национальной идентичности и национальных прав в 
либеральной политической теории // Политическая наука. 2002. №4. С. 74 99.‒
3 Cf. Kohn H. The Idea of Nationalism: A Study in Its Origins and Background. N. Y.: Macmillan,
1951; Eriksen Th. Ethnicity versus Nationalism // Journal of Peace Research. 1991. Vol.28. No. 3. P.
263 278.‒
4 Cf. Zayn S. Inclusive vs. Exclusive Linguistic Nationalism: Comparing Zionist and Turkish Na-
tionalist Language Policies // Undergraduate Journal of Humanistic Studies. 2017. Vol. 5. P. 1 13;‒
Коллиер П. Исход: как миграция изменяет наш мир. М.: Изд-во Института Гайдара, 2016.
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люзивный («гражданский», «политический») национализм не исключает Чужого,
но создает рамку для его включения в состав группы (нации, этничности).

Стоит заметить, впрочем, что непреодолимого барьера между моделями
инклюзивного  и  эксклюзивного  национализмов  нет.  Даже  инклюзив-
ные/гражданские/либеральные националисты исходят из того, что для включе-
ния в состав группы Чужой должен перестать быть Чужим – например, должен
принять политические и культурные ценности принимающего общества. Но ко-
гда Чужой перестает быть Чужим, против его присутствия в группе перестанут
возражать и адепты эксклюзивного национализма. Например, в принявшем ис-
лам уроженце современной Европы бойцы ИГИЛ будут видеть своего собрата,
а ветеран французской армии-мусульманин будет восприниматься сторонника-
ми Национального фронта как истинный француз, проливавший кровь за рес-
публиканские идеалы.

Таким образом, дихотомию национализмов «этнического/ гражданского»
или «эксклюзивного/инклюзивного»  можно уподобить,  с  известными оговор-
ками, дихотомии «аверса/реверса» одной и той же монеты.

Очевидно, впрочем, что для целей анализа правого популизма дихотомия
«эксклюзивного/инклюзивного» национализмов свою эвристическую ценность
все же сохраняет: интенция исключения, изгнания Чужого за рамки своей эт-
ничности у правых популистов, безусловно, доминирует над интенцией инкор-
порации/ассимиляции.

Традиционно  выделяется  несколько  виктимных  групп,  становящихся
объектом националистического эксклюзивизма:  это евреи,  цыгане и инокуль-
турные иммигранты (преимущественно из  мусульманских стран).  Конечно,  в
каждой стране есть своя специфика: в Болгарии сюда прибавляется турецкое
меньшинство, в Словакии – венгерское и т.д.,  но данные три группы универ-
сальны; в частности, именно на их примере рассматривает европейский нацио-
нализм британский социолог Р. Водак [1, 60], а также специалисты исследова-
тельского центра Пью. По данным упомянутого центра, в 2016 г. 48 % населе-
ния Европы негативно относилось к цыганам, 43 %  к мусульманам, 16 % ‒ ‒
к евреям [27, 10].

Национализм правопопулистских партий проявляется в речах партийных
функционеров,  в  партийных манифестах,  в  наглядной агитации. Характерны,
например, антисемитские, антицыганские и антимусульманские высказывания
Кристины Морваи, депутата Европарламента от партии «Йоббик» и кандидата в
президенты Венгрии.

Большинство правопопулистских партий Западной, а теперь, в контексте
иммиграционного кризиса ЕС, и Восточной Европы использует в своей агита-
ции  негативный  образ  иммиграции  и  иммигрантов  из  мусульманских  стран.
Причём в большей степени это характерно для западно-европейских правых
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популистов, чей национализм носит, в первую очередь, не этнический, а циви-
лизационистский характер [10, 1191]. При этом othering’у подвергаются не кон-
кретные этнические группы, а в целом мусульманское иммигрантское сообще-
ство,  предстающее  как  антипод  завоеваний  иудео-христианской  западно-
европейской культуры. Активно используется термин « исламизация», образы
мечети, бурки и других элементов мусульманского быта. Широкую известность
получила агитационная кампания с использованием образа чёрной овцы, изго-
няемой стадом белых овец после совершения деликта: первоначально исполь-
зовавшийся Швейцарской народной партией запоминающийся образ был пере-
нят также Австрийской партией свободы. Характерны лозунги, используемые
партией «Альтернатива для Германии»:  «Бурка?  Мы лучше выпьем бургунд-
ского» (Burka? Ich steh mehr auf Burgunder), «Бурка? Мы предпочитаем бикини»
(Burkas? Wir steh’n mehr auf Bikinis), «Ислам? Не подходит к нашей кухне» (Der
Islam? Passt nicht zu unserer Küche) (на последнем плакате был изображён поро-
сёнок). Французский «Национальный фронт» (с 1 июня 2018 г . – «Националь-
ное объединение») также использует в агитации образы стран происхождения
иммигрантов; пример – плакат, изображающий карту Франции в цветах алжир-
ского флага, с лозунгом «Чтобы остановить это, голосуй за НФ».

Антисемитизм в современном правопопулистском дискурсе  встречается
гораздо реже. Американский историк Тони Джадт отметил, что «признание Хо-
локоста – это входной билет в Европу» [14, 803], понимая Европу не как сово-
купность  государств  и  институтов,  а  как  определённую  культурную  целост-
ность. Те правопопулистские партии, которые начали свою деятельность в 70-е
и 80-е гг. прошлого века (а это, разумеется, западно-европейские партии), изна-
чально не ставили цели вхождения в истеблишмент: целью деятельности таких
движений и партий был протест ради протеста, и символом этой эпохи сущест-
вования правых популистов может стать фигура Жана-Мари Ле Пена, пламен-
ного борца не только с мусульманскими иммигрантами и «продавшей Алжир»
элитой,  но и  с  еврейской общиной,  а  также радикальные  ответвления  «Фла-
мандского блока». Свои примеры есть практически в каждой стране Западной
Европы. Но начиная с 1990-х гг. приоритеты указанных партий изменились, и
главной целью стало вхождение в законодательную и исполнительную власть:
партии  окончательно  превратились  из  радикальных в  популистские (как  это
сформулировал П.-А. Тагиефф, популисты, в отличие от радикалов, стремятся
трансформировать существующий политический порядок, не меняя политиче-
скую  систему  [24,  92]).  Для  этого  было  необходимо  получить  упомянутый
«входной билет» и смыть память об антисемитизме: в случае «Национального
фронта» это воплотилось  в  «де-демонизации» (dédiabolisation),  которая  в  ко-
нечном счёте  привела  к  разрыву нового партийного руководства  с  Ж.-М.  Ле
Пеном и исключению из партии её основателя, в случае «Фламандского блока»
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– в налаживании контактов с еврейской общиной Антверпена как раз на основе
антиисламского  дискурса.  Относительно  новым  партиям,  таким  как  «Новый
фламандский альянс»  или нидерландская  «Партия  свободы»,  не  нужно было
менять курс: они изначально заняли либо нейтральную позицию по вновь ак-
туализировавшемуся «еврейскому вопросу», либо, как «Партия свободы», под-
няли знамя филосемитизма (показателен  пример  лидера  партии Г. Вилдерса,
который в юности жил в Израиле и регулярно посещает эту страну в настоящее
время).

Чрезвычайно интересно переплетение роста значения антимусульманской
риторики и  спада  риторики антисемитской.  Осторожное  примирение  правых
популистов с еврейскими общинами Западной Европы стало возможным отчас-
ти благодаря риторике самих мусульманских общин: в абсолютном большинст-
ве общинные лидеры поддержали интифаду и общий антиизраильский уклон
западно-европейской политики, не разграничивая «сионистов» и евреев, живу-
щих на их новой родине. Антисионизм превратился в «новый антисемитизм»,
«антисемитизм 2.0»,  и  большинство  антисемитских акций,  произошедших,  к
примеру, во Франции и Бельгии за последние несколько лет, было совершено
именно выходцами из мусульманской общины. Правые популисты, жаждущие
смыть с себя антисемитскую стигму, воспользовались моментом и объединили
антимусульманскую  риторику  с  филосемитской:  показателен  пример  «Фла-
мандского блока», члены которого в разгар второй интифады взялись патрули-
ровать еврейский квартал Антверпена [4]. С филосемитскими заявлениями вы-
ступала и Марин Ле Пен; впрочем, ей для демонстрации лояльности было дос-
таточно просто отмежеваться от провокационных заявлений своего отца.

Тем не менее, стоит проявлять определённую осторожность в оценке но-
вого филосемитизма западно-европейских правых популистов. Во-первых, как
справедливо  замечает  П.-А.  Тагиефф,  если  руководство  партии  выступает  с
проеврейской и произраильской риторикой, это совершенно не означает, что эти
идеи  разделяет  партийный  электорат  [24,  120 121].  Во-вторых,  часто  «де-‒
демонизация» становится косметической мерой, которая касается только пар-
тийного  руководства;  показательны  недавние  скандалы,  связанные  с  заявле-
ниями и поступками отдельных членов Австрийской партии свободы. К приме-
ру, два советника АПС в коммуне Зубен оказались среди группы, распростра-
нявшей в мессенджере WhatsApp цитаты и фотографии А. Гитлера; кандидат от
АПС на выборах в Нижней Австрии У. Ландбауэр оказался непосредственно
причастен к выпуску песенника студенческой корпорации,  содержащего при-
зывы к уничтожению еврейства [23].

Для  восточно-европейских  правых  не  характерна  подобная  щепетиль-
ность в «еврейском вопросе», что связано с иной политической культурой, под-
разумевающей большее, чем у западноевропейских политий, стремление к экс-
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клюзии. По наблюдению В. Тисмэняну, регион ЦВЕ в силу его исторического
наследия можно причислить к «культуре конфликта»:  «эти общества  избави-
лись  от старых авторитарных институтов,  но остались  заложниками памяти,
страхов и неврозов» [25, 36]. И если ставшие правящими правопопулистские
партии «Право и справедливость» в Польше и «Фидес» в Венгрии избегают ан-
тисемитских заявлений, сконцентрировавшись на разрешении институциональ-
ных препятствий к установлению авторитарного руководства в соответствую-
щих странах, то более маргинализированным партиям «Йоббик», «Лига поль-
ских семей», «Великая Румыния», а также прочно удерживающей свои электо-
ральные  позиции болгарской  «Атаке»,  свойственна  ярко выраженная  антисе-
митская риторика, направленная на привлечение консервативного католическо-
го (в случае Болгарии – православного) электората.

Вопрос эксклюзии цыганских групп рома и синти не привлекает такого
внимания , хотя не менее актуален. Компактное цыганское меньшинство при-
сутствует практически в каждой европейской стране, но соответствующий дис-
курс характерен прежде всего для Восточной Европы, где цыганские общины
традиционно  более  активны  и  многочисленны.  Как  правило,  антицыганский
дискурс проявляется наряду с антисемитским; как отмечает Р. Водак,  цыгане
«были и остаются самой уязвимой группой в Европе» [1, 345]. Синти и рома
сталкиваются  с  социальной стигматизацией  (представители титульных наций
относятся  к  ним как к  преступникам и иждивенцам),  сегрегацией  в  системе
школьного образования  (в  Словакии,  Венгрии,  Болгарии,  Чехии),  периодиче-
скими погромами цыганских посёлков и иногда даже массовыми депортациями
(из  Германии в  2005 г.,  из Франции в  2010 г.).  Подобные общественные на-
строения используют в своём дискурсе правопопулистские партии, преимуще-
ственно восточно-европейские:  антицыганизм является  существенной частью
риторики  «  Йоббика»,  «Атаки»,  «Народной  партии  –  наша  Словакия»  М.
Котлебы.

Необходимо отметить, что при голосовании в Европейском парламенте по
соответствующим резолюциям евродепутаты от правопопулистских партий
в очередной раз продемонстрировали внешнее неприятие антисемитизма и ло-
яльность к антицыганизму: по резолюции о борьбе с антисемитизмом от 1 июня
2017 г. проголосовало положительно абсолютное большинство правоконсерва-
тивных фракций ЕП «Европейские консерваторы и реформисты», «Европа за
свободу и прямую демократию» и «Европа наций и свобод»; при голосовании
25 октября 2017 г. по резолюции «Аспекты фундаментальных прав в отноше-
нии интеграции цыган в ЕС: борьба с антицыганизмом» большинство депута-

тов этих фракций воздержалось1.

1По данным статистического сайта VoteWatch.eu.
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Подытоживая, хотелось бы ещё раз остановиться на нескольких момен-
тах. Правый популизм отличается от популизма вообще, прежде всего, наличи-
ем в его идеологической базе национализма; таким образом, правый популизм
можно определить как комбинацию национализма со стратегией политической
борьбы,  подразумевающей антиэлитизм,  антиплюрализм и  самоотождеств-
ление с народной волей. При этом национализм необходимо понимать как ак-
тивную лояльность индивида к культурной общности, с которой его связывают
идентитарные узы; лояльность, подразумевающую идею обретения этой общ-
ностью адекватного (по мнению индивида) политического статуса, для чего не-
обходимо, в том числе, исключение Чужого за рамки своей этничности. Такими
Чужими для современных европейских правых популистов являются, чаще все-
го, евреи, цыгане и инокультурные иммигранты, что очевидно из агитационных
материалов, партийных программ и манифестов, речей партийных деятелей.

Негативный  образ  инокультурной,  прежде  всего  мусульманской,  имми-
грации, мусульманского быта чаще используют правопопулистские партии За-
падной Европы (где национализм обычно носит не столько этнический, сколько
цивилизационистский характер). Антисемитизм у западно-европейских правых
встречается гораздо реже, так как в этом субрегионе признание Холокоста и па-
губности юдофобии необходимо для вхождения в истеблишмент (а именно по-
добное  стремление,  в  том  числе,  отличает  популистов  от  радикалов).  Евреи
также часто выступают тактическими «союзниками» в дискурсивной борьбе с
мусульманскими иммигрантами.  (Впрочем,  не  стоит  спешить с  оценкой дис-
курса  современных  западно-европейских  правых  как  филосемитского;  часто
подобная риторика характерна только для руководства партий , а не для рядо-
вых членов и избирателей). В Восточной Европе, обладающей иной политиче-
ской культурой , антисемитизм в правопопулистской риторике встречается го-
раздо чаще. Во всех условных субрегионах Европы в правопопулистском дис-
курсе встречаются антицыганские посылы, что связано с определённой соци-
альной стигматизацией синти и рома.

Таким образом,  национализм является непременной структурной харак-
теристикой правопопулистского дискурса – причем конкретные формы прояв-
ления  националистической  интенции обусловливаются  национальными и  ре-
гиональными особенностями соответствующего правопопулистского феномена.
Националистический маркер, во-первых, с одной стороны, позволяет выделить
правый популизм среди других разновидностей популизма. Во-вторых , он вы-
полняет важную аналитическую функцию, способствуя типологизации и выяв-
лению специфики конкретно-национальных случаев правого популизма.
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The paper examines right-wing populism in contemporary Europe, focusing on natio-
nalism as a structural feature of the discourse of European right -wing populist parties.
Nationalism and right-wing populism are analyzed in the light of the most important
existing theories. The authors prove the existence of an organic interconnection be-tween
nationalism and right-wing populism, define the basic concepts, distinguish three key
groups of the right- wing populist “Others”, and trace the nationalist rhetoric elements in
the discourse of populist parties in different European sub- regions. Po-pulism per se is
defined as a strategy of political struggle which involves anti -elitism, anti- pluralism and
self-identification with people’s will.  However, populism unders-tood this way is not
sufficient  enough  to  form  the  ideological  base  of  political  enti-ties;  it  lacks  some
additional  ideological  element.  The  definition  of  nationalism as  ac-tive  loyalty  of  a
person to the cultural community he or she is now connected with by most solid identity
ties, based on the constructivist ethnicity paradigm, makes it poss-ible to connect the
nationalist phenomenon with a wide range of populist manifesta-tions, from moderate to
radical  ones.  The  use  of  the  dichotomy of  “exclusive”  and  “inclusive”  nationalisms
proved its relevance for the purposes of singling out right-wing populism. Thus, it is
nationalism  that  distinguishes  right  -wing  populism  as  a  strategic  and  ideological
complexity from populism per se as a mere political strate-gy. The empirics used in the
article include data on the rhetoric of right-wing populist parties concerning immigrants
with a Muslim background, Jews, Roma and Sinti. The authors point to the civilizational
nature of nationalism in Western Europe, ana-lyze changes in nationalist rhetoric in a
moment when a populist party tries to be-come a part of the establishment, and how right
-wing populists vote in the European Parliament when the anti-nationalist resolutions are
discussed.  The  authors  conclude  that  a  nationalist  marker  enables  researchers  to
distinguish  right-wing  populism  from  other  forms  of  populism  and  contributes  to
categorizing and revealing the particulari-ties of national right-wing populism models.

Keywords: nationalism; right-wing populism; the Other; ethnicity; identity.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛ КРАЙНЕ ПРАВЫХ ПАРТИЙ
И ПОПЫТКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

А. О. Любимова1

В данной статье рассмотрены особенности и специфика развития интернацио-
нала крайне правых партий Европейского союза и их попыток сотрудничества
на  международном уровне.  Цель  исследования   определение  возможностей‒
крайне правых партий действовать совместно в рамках организованных интер-
национальных групп на примере их взаимодействия в Европарламенте. Рост ев-
роскептицизма и радикализма и электоральные успехи крайне правых партий за
последние  десятилетия  свидетельствуют  о  значительном  усилении  позиций
крайне правых партий Европейского союза на национальном и международном
уровнях, что находит отражение в их стремлении сформировать международ-
ные группы, крайне правые интернационалы, чтобы совместно со своими со-
юзниками определять и влиять на европейскую политическую повестку. Удач-
ное совмещение проблем внутреннего развития государств с внешнеполитиче-
скими действиями нашли отражение в политических повестках крайне правых,
активное реагирование на внешние вызовы и их адаптацию для избирателей,
актуальность взглядов на развитие Европейского союза и предложений карди-
нальных изменений положительно влияют на рост их электоральной базы. Зна-
чимость крайне правых партий в международном контексте уверенно растёт, и
современные  евроскептические  тенденции  способствуют  данному  процессу.
Укрепив свои позиции на национальном уровне, крайне правые партии готовы к
новому  этапу  международного  сотрудничества.  Легкость  формирования  коа-
лиций крайне правых не является новой для политической истории, однако эти
союзы ранее не отличались долговечностью. Общие политические настроения и
сопутствующие им события предоставляют крайне правым новую почву для
формирования интернационала.  Дополнительно, процесс Brexit внёс немалый
вклад для развития международного сотрудничества правых радикалов. В рам-
ках данной работы проводится исследование истории прогресса крайне правых
партий в Европе, представляется анализ их взглядов, рассматриваются особен-
ности современного политического климата Европейского союза, опыт коали-
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ционного взаимодействия, фактор Brexit и его влияние на европейский полити-
ческий климат.

Ключевые слова: крайне правые партии; Европейский союз; Brexit; Европарла-
мент; евроскептицизм; международное сотрудничество; евровыборы.

Конец 2017 и начало 2018 гг. вновь стали результативным и противоре-
чивым периодом для представителей крайне правых партий Европы. С одной
стороны, в немецком политическом спектре «Альтернатива для Германии», по-
лучив третье место в бундестаге, заняла позицию партии федерального уровня.
Обладая теперь большими финансовыми и институциональными возможностя-
ми, «Альтернатива для Германии» добилась беспрецедентного доступа и влия-
ния на государственный аппарат страны и процесс принятия решений. С другой
стороны,  после  проигрыша президентской гонки весной  2017  г. во  Франции
Марин Ле Пен, лидер «Национального фронта», продолжает терпеть нападки
как от конкурентов извне, так и внутри партии, что постепенно отрицательно
влияет на рейтинги политика. Тем не менее события этого года не помешали ей
быть переизбранной в качестве председателя партии уже в третий раз и сделать
заявление о смене названия партии. Тем временем, Австрия стала единственной
в Западной Европе страной, в правительство которой вошла крайне правая пар-
тия, а в Италии парламентские выборы выиграли крайне правые в лице «Лиги
пяти звёзд» и партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия!». Данные события
только  лишний  раз  доказывают  активность  крайне  правого  политического
фронта, который развивается в разных направлениях.

Таким образом,  возможность  возникновения новых политических объе-
динений со стороны крайне правых является всё так же актуальной и выглядит
даже более перспективной, чем раньше.

Цель статьи – определить возможности крайне правых партий действо-
вать совместно в рамках организованных интернациональных групп на примере
их взаимодействия в Европарламенте. Для достижения цели необходимо отве-
тить на ряд вопросов: исследовать историю прогресса крайне правых в Европе,
проанализировать  их  взгляды,  посмотреть  опыт  коалиционного  взаимодейст-
вия, а также фактор Brexit.

История

Наблюдение и изучение феномена причин успеха и усиления крайне пра-
вых партий конца XX–начала XXI вв. за последние десятилетия перестало быть
темой исключительно исследовательского характера. Популярность идей край-
не правых во всех европейских странах и рост евроскептицизма являются поли-
тической  реальностью  Европейского  союза  последнего  десятилетия.  Крайне
правые партии всё так же успешно трансформируются и адаптируются к на-
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стоящему политическому климату стран, отвечая на наиболее острые вопросы
и проблемы. Политика мультикультурализма в дискурсе  крайне правой рито-
рики представляется как причина других важнейших проблем стран Европей-
ского союза: иммиграция, экономический кризис, упадок национальных и мо-
ральных европейских ценностей и другие.

Принимая во внимание успехи крайне правых партий у избирателей за
последние десятилетия и в последние пять лет, в частности, стоит отметить, что
СМИ привлекают не результаты выборов как таковые, а именно процесс усиле-
ния крайне правых взглядов и повсеместный рост евроскептицизма. Политиче-
ские успехи крайне правых в СМИ характеризуются как «победа» радикалов и
противников единой модели Европейского союза.

Крайне правые партии на современном этапе находятся на новой ступени
своего развития. Значительный рост электоральной базы, достигнутый в боль-
шей части посредством смягчения партийного имиджа, формулировок и высту-
плений, является прямым доказательством факта приемлемости их идеологии
для  либерального  европейского общества,  политические  взгляды которого за
последние годы явно сместились вправо. Крайне правые партии являются влия-
тельными акторами на политической арене, что особенно ярко видно на фоне
возросшего  уровня  евроскептицизма  во  всех  странах  Европейского  Союза  и
процессов, сопровождающих его как следствие.

Кризисные явления  экономической и  политической жизни европейских
стран, повлёкшие за собой проблемные последствия,  во многом повлияли на
процесс усиления ультраправых партий в конце XX начале XXI вв. В целом,‒
политологи и исследователи выделяют общие причины усиления ультраправых
партий на европейском пространстве, однако, каждая страна имеет ряд особен-
ностей, объясняемых историческим, политическим, экономическим и другими
факторами и влияющий на развитие ультраправой политической мысли в дан-
ной стране.

Нельзя не  обратить  внимание  на  сложности,  с  которыми сталкиваются
крайне  правые партии:  их  малочисленность  (по  количеству электората),  экс-
тремистскую природу и прошлое наследие, зависимость от лидера, не говоря
уже о проблемах финансирования и многих других сложностях, которые явля-
ются последствиями вышеперечисленного.

Крайне правые силы представляют собой достаточно разное и способное
к преобразованиям политически-активное поле, и в этом кроется одна из при-
чин, почему классификация партий в классическом виде для них не может быть
применима в полной мере.

По количественному признаку крайне правые партии стран Европейского
союза относятся к малым партиям, склонным к преобразованиям в зависимости
от современных политических тенденций. Их реакционность заключается в бы-
стром реагировании на вызовы, поставленные перед действующими правитель-
ствами, которые не всегда способны быстро ответить на них, на чём выигрыва-
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ют крайне правые политики, предлагая альтернативный вариант. Оставаясь оп-
позиционными, современные крайне правые партии находятся в легальном по-
литическом поле своих стран, так как представлены в национальных парламен-
тах. Резкость и жёсткость идеологических формулировок сменяются более при-
емлемыми и  понятными для  электората  стран  европейских  демократических
режимов заявлениями, процесс «смягчения» имиджа партии является важным
для привлечения голосов избирателей. И, конечно, роль лидера, которая важна
для партий любого политического спектра, в случае крайне правых имеет почти
ключевое значение для достижения успеха.

В данной статье не рассматриваются экстремистские партии фашистского
характера, о существовании которых необходимо упомянуть. Их так же относят
к крайне правому политическому лагерю, но именно эти партии остаются мар-
гинальными и вне легитимного поля. Такие движения представляют собой оп-
ределённую  проблему  для  современных  популистских  партий,  ушедших  от
столь жёсткой и экстремистской риторики, так как ставят вопрос об истинной
природе и намерениях современных крайне правых политиков. Это так же яв-
ляется одной из причин, представляющих сложность создания единой класси-
фикации данных партий.

Крайне правые партии как участники международного процесса.
Интернационал крайне правых

Исторически  сложилась  довольно  интересная  ситуация  с  нахождением
крайне правых партий в системе международных отношений. Ещё в начале XX
в. деятельность политических партий по отношению к национальным прави-
тельствам,  межправительственным  организациям,  ТНК  и  другим  субъектам
международных отношений при анализе  их взаимодействий могла  быть оха-
рактеризована как незначительная на фоне возрастающей роли негосударствен-
ных субъектов в системе международных отношений. Ввиду процессов глоба-
лизации и других вывозов современного общества изменениям подвержены и
политические партии , их определяющие признаки как политических объедине-
ний. Дополнительно, принимая во внимание многомерность и структурную ог-
раниченность деятельности политических партий, их активность на междуна-
родной арене не является первостепенной задачей.

Интернационал, европейские социал-демократические партии, стал пер-
вым примером партийной кооперации, основанной на сходстве политических
интересов и идеологических доктрин на международном уровне [3]. Историче-
ски сложилось, что наиболее успешным в объединении своих сил стал левый
политический  лагерь  (социалистический  и  коммунистический  интернациона-
лы), в отличие от правого (либеральный интернационал), где уровень межпар-
тийной работы носил в большей степени совещательный характер.  Однако и
здесь стоит напомнить, что крайне правые группировки и фашистские движе-
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ния 1920-х гг. делились опытом друг с  другом,  а следом фашистские прави-
тельства Гитлера и Муссолини выступали на одной стороне.

Однако итоговая цель политических партий, которая следует из опреде-
ления данного понятия, всегда заключалась в захвате власти . Достижение дан-
ной цели подразумевает  продвижение партии и  участие её  представителей в
выборных органах и, как следствие, влияние на политические элиты. Именно
эту модель политической активности регулярно в наше время демонстрируют
крайне правые партии, которые направляют все свои силы для увеличения при-
сутствия в парламентах своих стран, а наиболее успешные из них вступают в
борьбу за президентский пост.

В данном контексте  так же стоит рассмотреть вопрос  принятия и под-
держки устоявшихся крайне правых партий по отношению к новопоявившимся.
В большинстве случаев в самом начале политического пути новые малые пар-
тии стараются завязать  контакты и начать  сотрудничество  с  партиями,  обла-
дающими именем на политической арене. К данному сотрудничеству обраща-
ются как с целью получения совета, так и для поиска возможностей для коопе-
рации. И в данном случае реакция крайне правых партий с уже устоявшейся
репутацией по отношению к «новичкам» играет важную роль,  так как от их
одобрения и поддержки зависит дальнейшая судьба нового политического объ-
единения. Ключевым в данном случае является репутационный аспект: с одной
стороны,  заручаясь  поддержкой  определенной  партии,  новые  политические
объединения автоматически делают выбор в сторону приверженности взглядов
этой партии, как и с другой стороны, устоявшаяся на политической арене пар-
тия данным жестом поддержки берёт на себя ответственность за действия пар-
тии «новичка», что может нести за собой репутационные риски.

Реакция  партийных  интернационалов  и  родственных  партий  особенно
показательна в данном случае, так как зачастую неодобрение деятельности оп-
ределённых партий, их критика или игнорирование указывают на несоответст-
вие их деятельности и имиджа реальным намерениям и целям. В истории меж-
партийного сотрудничества крайне правых партий такие примеры появляются
довольно  часто.  Одной  из  наиболее  запоминающейся  стала  ситуация  отказа
Национального фронта Франции от сотрудничества с  Британской националь-
ной партией, аргументированного открытым расизмом последней [7, 234]. Бри-
танская национальная партия не раз получала обвинения подобного рода, одна-
ко, данный шаг, сделанный со стороны Национального фронта, послужил раз-
граничением позиций двух партий на международном уровне, что было сделано
во многом в рамках имиджевой составляющей и имело последствия для репу-
таций обеих партий. Во избежание репутационных рисков в своё время «На-
циональный фронт» Франции отказался от сотрудничества с «Йоббиком».

Принимая во внимание современный «право ориентированный» полити-
ческий климат в Европейском союзе, любой успех крайне правых воспринима-
ется как победа евроскептиков. Интересно, что ещё пару десятилетий назад
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крайне правые партии при реализации своей политической платформы сталки-
вались с куда большими сложностями, о чём явно свидетельствуют их электо-
ральные успехи: в 2000-х гг. они носили редкий и единичный характер, что бо-
лее серьёзно привлекло внимание к феномену усиления крайне правых партий,
а 2010-е гг. стали ярким примером укрепления их позиций с уже регулярными
победами, всё большим присутствием в национальных парламентах, а значит
прямым влиянием на политическую повестку страны.

Успехи некоторых европейских партий, относящихся к данному полити-
ческому спектру, имеют свою предысторию и контекст в каждом частном слу-
чае. В некоторых странах крайне правые более сильны в определённых облас-
тях (территориальных единицах), то есть на местных выборах. Однако, проведя
анализ  «старых» крайне правых партий (например,  «Национальный фронт»),
правильно утверждать, что успех на более высоком уровне пришёл не сразу, а с
развитием партии, одной из ступеней которого были и местные выборы. В Со-
единённом Королевстве  исторически  сложилась особенность  партийного раз-
вития страны, заключающаяся в борьбе двух партий тори и лейбористов. Ос-
тальные партии безусловно составляют политическое поле страны, однако, на
реальное влияние они едва ли могут претендовать. Тем интереснее парламент-
ские выборы Великобритании 2015 г., в результате которых Партия Независи-
мости Соединённого Королевства получила около 4 млн голосов избирателей,
заняв третье место после тори и лейбористов, и в общем итоге добилась одного
места в Палате общин (что объясняется условиями мажоритарной избиратель-
ной  системы страны)  [1].  Хотя,  к  сожалению,  результаты  досрочных  парла-
ментских выборов 2017 г. стали скорее катастрофичными (партия потеряла 145
мест  и сохранила одно),  но это можно,  согласно заявлению бывшего лидера
партии Найджела Фараджа, вариативно аргументировать сложившейся ситуа-
цией, связанной с Brexit, которая долгое время была почти основным положе-
нием программы партии, а теперь стала реальной повесткой дня для консерва-
торов [4]. Политическую ситуацию и партийную расстановку сил в Соединён-
ном Королевстве стоит рассматривать в отдельном порядке ввиду того факта,
что  именно  эта  страна  на  данный  момент  реализовала  главную  концепцию
крайне правых. Таким образом, действительно, она дала мощнейший импульс
для  двустороннего  процесса  дезинтеграции/интеграции  Европейского  союза
(показав пример возможности выхода из него, активизировался встречный про-
цесс консолидации и укрепления оставшихся стран-участниц).

Однако, другим интересным примером выступает венгерский «Йоббик».
Относительно молодая крайне правая партия постепенно, но уверенно улучша-
ет свои показатели. Статистика выглядит следующим образом: 2010 г.  пре-‒
одоление 5%-ного порога для вхождения в национальный парламент Венгрии,
16% избирателей дают 47 мест, 2014 г.  20% голосов, 2018 г. – второе место,‒
20% голосов, но с увеличением числа своих мандатов до 23 [2].
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В свою очередь, борьба и показательные результаты ряда крайне правых
партий уже давно идут на более высоком уровне. В президентской гонке 2017 г.
во Франции второе место заняла лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен
(в первом туре 21,30% против 24,01% Эммануэля Макрона,  во втором около
33,90% голосов) [15], в рамках выборов в бундестаг в Германии третье место
впервые заняла крайне правая популистская партия «Альтернатива для Герма-
нии» (12,6% голосов избирателей предоставили 94 места в парламенте), в Авст-
рии в  конце  2017 г. было сформировано новое  коалиционное  правительство,
куда вошли представители крайне правых сил, а именно пост министра внут-
ренних дел занял генеральный секретарь Партии свободы Герберт Кикль, [9] а в
Италии результатом парламентских выборов в 2018 г. стала победа коалиции
партий «Лига Севера», «Вперед, Италия! » и «Братья Италии» (37% голосов из-
бирателей, 260 мест в Палате депутатов и 113 в Сенате). Все эти события объе-
диняет прежде всего явная тенденция европейского электората к возврату пра-
вых ценностей и идей, антимигрантской политики, что впервые в истории в та-
ком масштабе заставляет этот электорат голосовать за представителей крайне
правых и популистских партий. Численные и процентные показатели как тако-
вые изначально не имели принципиальной важности, во многом более волни-
тельным был факт вхождения этих партий в парламенты впервые. Однако, без-
условно, эти показатели также являются внушительными и предоставили бес-
прецедентное право влияния на политику страны в рамках законного поля.

В этом и есть одна из новых и наиболее значимых особенностей совре-
менных крайне правых партий: они больше не маргинальны, они находятся в
политической системе страны. После анализа деятельности крайне правых пар-
тий и их результатов на национальных парламентских выборах, видна тенден-
ция ухода этих партий от явного отрицательного имиджа «недовольного элек-
тората».

Примечательно, что в некоторых странах сотрудничество правых и край-
не  правых  политических  сил  обеспечивает  легитимность  правых  радикалов.
Данная ситуация применительна в большей мере к странам Центральной и Вос-
точной Европы. Интеграция в существующую партийно-политическую систему
предоставляет крайне правым партиям возможность транслировать свои идеи
всему обществу в рамках легального поля. Радикальный характер крайне пра-
вых партий и более резкая риторика делает их легко узнаваемыми и выделяет из
числа других партий [7, 279].

Так же объединяющей чертой крайне правых партий, представители ко-
торых входят в национальные парламенты и достигают наиболее успешных ре-
зультатов, является готовность смягчения своих резких позиций по ряду вопро-
сов и возможность кооперации. Именно национальные парламенты представ-
ляют собой важнейший инструмент для продвижения их идей, сначала на на-
циональном, а потом и международном уровне.
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История международных объединений и коалиций крайне правых партий
в Европейском парламенте и встреч представителей 

крайне правых партий на современном этапе

За историю своего существования  крайне правые партии неоднократно
предпринимали попытки объединения и  продолжают создавать  новые коали-
ции, исходя из новых политических вызовов Европейского союза и собствен-
ных интересов. В свою очередь, укрепление представительства крайне правых
партий в национальных парламентах напрямую влияет на увеличение возмож-
ности их представителей на выборах уже на более высоком уровне – Европар-
ламенте. Зачастую крайне правые силы стремятся к консолидированному един-
ству накануне выборов в Европарламент, а принимая во внимание их не столь
многочисленное присутствие, поиск путей к объединению всегда является ак-
туальным.

В 2009 г. крайне правый сектор был представлен фракцией «Европа за
свободу и демократию», состоящей из членов крайне правой Партии независи-
мости Соединенного Королевства,  Лиги Севера и др.  (всего 27 депутатов),  в
2014 г. фракция была названа «Европа за Свободу и Прямую Демократию» и
объединила уже 48 депутатов (в большинстве от Партии независимости Соеди-
нённого Королевства и итальянского «Движения пяти звёзд»)  [16].  В 2010 г.
появился  «Европейский альянс  за  свободу»  (в  Европейском парламенте  был
признан в 2011 г.)  [13], однако, Партия независимости Великобритании изна-
чально дистанцировались от Альянса, как и сам Альянс, в свою очередь, отка-
зался сотрудничать с Британской национальной партией и «Йоббиком» по при-
чине откровенно фашистского характера этих партий. Для создания собствен-
ной фракции в Европейском парламенте необходимо объединить не менее 25
депутатов, в состав фракции были приглашены представители крайне правых
не менее чем от семи стран, 38 депутатов, но в результате данная попытка Аль-
янса не увенчалась успехом.

В 2014 г. крайне правые партии, включая «Национальный фронт» и «Лигу
севера»,  вышли  из  альянса,  образовав  европейскую  политическую  партию
«Движение за  Европу наций и  свобод»,  которую возглавила  Марин Ле Пен.
Помимо лидера французских крайне правых, к объединению присоединились
нидерландская «Партия свободы», Партия свободы Австрии и бельгийская пар-
тия «Фламандский интерес».  В Европейском парламенте фракция называется
«Европа наций и свобод» и насчитывает 37 депутатов.

Таким образом, расстановка сил крайне правых в Европейском парламен-
те выглядит следующим образом: «Движение пяти звёзд» Италии и Партия не-
зависимости Соединённого Королевства представляют «Европу за Свободу и
Прямую  Демократию»,  французский  «Национальный  фронт»,  нидерландская
«Партия свободы», Австрийская партия свободы объединяются в «Европе на-
ций и свобод». Примечательно, что «Альтернатива для Германии» отправила в
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каждую из парламентских групп по представителю [12].
Выборы  в  мае  2014  г.  зафиксировали  беспрецедентный  рост  партий-

евроскептиков, правых и крайне правых политических сил, основу которых со-
ставляют  яркая  антимиграционная  и  антиисламская  риторика,  стремление  к
проведению  самостоятельной  государственной  финансовой  и  экономической
политики . Итого, в 2014 г. 140 евроскептиков приняли участие в работе Евро-
пейского парламента по сравнению с 2009 г., когда у них было 56 мандатов.

Таким образом, события 2014 и 2015 гг. приводят нас к заключению, что
«Европа наций и свобод» стала новой попыткой ультраправых сил в лице тех же
лидеров  сформировать  устойчивую  международную  коалицию,  а  значит
ультраправые партии не оставляют попыток реализации своих целей посредст-
вом объединения сил на международном уровне.

Не стоит игнорировать работу крайне правых политиков вне Европейско-
го парламента. Съезды и встречи их представителей проводятся довольно час-
то, иногда приуроченные к определённым политическим событиям, а в некото-
рых случаях это рабочие собрания для обсуждения актуальной политической
повестки крайне правых партий. Например, на следующий день после инаугу-
рации  Дональда  Трампа,  в  январе  2017  г  .  Марин  Ле  Пен  («Национальный
фронт»), Фрауке Петри («Альтернатива для Германии») и Герт Вилдерс («Пар-
тия свободы») встретились с целью укрепления своих взаимоотношений, что
является  удачным моментом для укрепления своих  позиций на  фоне общего
успеха евроскептиков и популистов.  С Brexit  и избранием в президенты До-
нальда Трампа 2016 г. действительно стал абсолютной победой евроскептиков,
к чему апеллировала Марин Ле Пен, объявив 2017 «годом пробуждения наро-
дов континентальной Европы» [14]. В конце 2017 г. в Чехии лидер правокон-
сервативной партии «Свобода и прямая демократия» (SPD) Томио Окамура ор-
ганизовал конференцию лидеров крайне правых партий «За Европу суверенных
наций» [10]. В конференции приняли участие члены фракции Европарламента
«Европа наций и свобод», в частности, выступили Марин Ле Пен, Герт Вилдерс
и другие  с  критикой «диктатуры Европейского союза»,  были обсуждены ос-
тальные вопросы политической повестки крайне правых [5].

На этих формах взаимодействия попытки сотрудничества крайне правых
партий на международном уровне не заканчиваются. Развитие СМИ и социаль-
ные сети представляют собой отличную платформу для политического обще-
ния, которые многие политики используют и для высказывания мнений, и для
поддержки своих коллег. В данном случае, можно привести обширное количе-
ство примеров от поздравительных твитов (Марин Ле Пен в поддержку итогов
итальянских  коллег  в  рамках  последних  парламентских  выборов,  Найджела
Фараджа в честь победы Дональда Трампа в президентской гонке, Герта Вил-
дерса в честь успеха Норберта Хофера в рамках президентских выборов в Ав-
стрии в 2016 г. и др.), вплоть до смены фото профиля в сети Facebook Марин Ле
Пен на изображение британского флага в честь поздравления Найджела Фа-
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раджа с итогами референдума по вопросу Brexit (следует напомнить, что у этих
двух  политиков  существует  ряд  разногласий  и  их  межпартийные отношения
нельзя охарактеризовать дружескими).

Политическая  история  неоднократно  демонстрировала  легкость  форми-
рования коалиций крайне правых , которые не являются долговечными. Данная
ситуация  может  быть объяснена  рядом причин.  Во-первых,  приоритетом на-
циональных интересов, во-вторых, евроскептичной риторикой без предложения
альтернативы Европейскому союзу, в-третьих, защита политики экономическо-
го национального протекционизма. Существует распространённое мнение, со-
гласно которому, поддержка крайне правых радикалов на выборах в Европар-
ламент в большей степени представляет собой протест, нежели отражение ре-
альной поддержки избирателей [7,83]. Крайне правые партии не являются од-
нородной политической силой, и прежде всего мотивом к кооперации на меж-
дународном уровне в их случае служат стратегические цели, а не идеологиче-
ская основа.

Наследие Brexit

Результаты Референдума в Великобритании 23 июня 2016 г . стали шоком
для мировой общественности, однако, в настоящий момент, это факт, с кото-
рым так или иначе страны Европейского союза смирились и пытаются постро-
ить работу самым удобным путём для развития Европейского союза. Став по-
бедой евроскептиков и противников идеи европейской интеграции, Brexit пре-
доставил Европе два пути развития: неминуемое продолжение дальнейшей де-
зинтеграции или , наоборот, активная консолидация сил во имя сохранения идеи
единой  Европы.  С  момента  объявления  результатов  и  принятия  решения  по
Brexit прошло уже почти два года. Во-первых, за это время можно сделать уже
более чёткие выводы по процессу выхода Великобритании и будущему Евро-
пейского союза без этой страны в своём составе, а во-вторых, ряд новых важ-
ных событий представил собой очередные вызовы для целостности Европей-
ского союза, а его реакция дала новую почву для размышления о будущем Ев-
ропы и влияния евроскептиков на него.  Согласно процедуре выхода,  процесс
должен быть завершён 29 марта 2019 г.

Соединённое Королевство стало первой страной, которая действительно
реализовала стратегию выхода из Европейского союза. Главный вопрос, кото-
рый оставался неясным изначально и ответы на который проясняются только
сейчас: будет ли Великобритания сохранять свои связи с Европейским союзом и
в каком масштабе?

Чем дальше, тем больше обе стороны процесса испытывают новые слож-
ности в оформлении нового взаимодействия.  Не обходится и без  реакций на
происходящие события и внутри Соединённого Королевства.  Почти сразу же
после Brexit лидер Партии независимости Соединённого Королевства Найджел
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Фарадж объявил о своей отставке с поста председателя партии, аргументировав
это выполнением своей поставленной задачи. Действительно, Фарадж, возглав-
ляя партию британских радикалов почти 20 лет, сумел превратить Партию Не-
зависимости Соединённого Королевства из маргинального движения в третью
по популярности партию в стране, за главную цель которой проголосовали 17
млн британцев [11]. Именно Найджел Фарадж смог убедить Дэвида Кэмерона
провести референдум, итоги которого многих застали врасплох. Найджел Фа-
радж объявил о своём решении сразу же после Brexit, однако, не сложил своих
полномочий в качестве депутата Европарламента и продолжает дальше активно
следить за настоящей реализацией выхода Соединённого Королевства из Евро-
пейского Союза.

В данный момент явно виден сценарий развития «мягкого» выхода из Ев-
ропейского союза, который выгоден самой коалиции и которая поддерживается
действующим правительством Терезы Мэй, о чём говорит политический курс,
предпринятый  действующим  премьер-министром.  Медленное  решение  усло-
вий, отсутствие чёткого понимания и видения будущего для страны – всё это
критика, исходящая не только от Найджела Фараджа, Европейский союз также
не доволен отсутствием конкретности позиции Великобритании по Brexit. Но
только с пониманием условий выхода по Brexit возможна дальнейшая работа
Европейского  союза  по  созданию  нового  концептуального  подхода,  который
сможет соединить в себе решение внешних задач и укрепить сообщество из-
нутри. Таким образом, без понимания будущего Соединённого Королевства вне
Европейского союза, перспективы и направления развития последнего в полной
мере обозначить невозможно.

Главная проблема, для решения которой необходимо понимание условий
по Brexit, это бюджет (укрепление еврозоны, формирование бюджета, создание
бюджетных планов), ведь с потерей Великобритании в качестве страны члена
Европейского  союза,  бюджетная  нагрузка  на  остальные  страны многократно
увеличивается, однако, в какой степени и для каких стран – вопрос остаётся не-
решенным. По последним заявлениям главы Еврокомиссии Ж.-К. Юнкера, бу-
дут приняты меры по сокращению аграрной и региональной политики, также
обсуждается сокращение семилетнего плана развития до пятилетнего периода
после 2020 г., идут дискуссии о перераспределении важности расходов по оп-
ределённым статьям (нелегальная миграция, защита и оборона). На данный мо-
мент  только Германия  изъявила  готовность  частично  компенсировать  потери
бюджета в размере €3,5 млрд в год, что опять же подчёркивает ситуацию не-
равного вклада всех стран-участниц по урегулированию поставленных общих
вызовов. В данном контексте происходит давление на другие страны-участницы
по  вопросу  политики  приёма  беженцев.  Необходимость  изменений  в
институциональном  развитии  Европейского  союза  также  предвидится.  Здесь
речь  прежде  всего  касается  возможности  сокращения  состава  Европейского
Парламента. Другая идея, предложенная Ж.-К. Юнкером о совмещении постов
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глав Еврокомиссии и Евросовета, была отвергнута на основании вывода о со-
кращении роли государств-членов Европейского Союза в развитии европейской
интеграции при принятии данной меры [6]. Позиция крайне правых лидеров по
отношению к проблемам Европейского союза довольна проста: выход из него,
что позволит направить освободившиеся средства на решение проблем внутри
страны и её граждан по тем же статьям (защита, оборона, новые рабочие места
и т.д.). Отказ от принятия мигрантов также представляют собой дополнитель-
ные финансовые возможности для граждан. Защита суверенности и националь-
ной идеи во всех её измерениях является основой политических заявлений всех
крайне правых партий. Таким образом,  предлагая более простые подходы по
решению проблем как Европейского союза, так и национальных вопросов, по-
зиции крайне правых политиков становятся более устойчивыми, что вновь спо-
собствует их успеху.

Решение проблем Европейского союза и прогнозирование перспектив его
развития возможно только после формулировки принципов выхода Великобри-
тании из него. В той же мере, будущее Великобритании как для самой страны,
реализовавший этот выход, так и в качестве примера для остальных европей-
ских держав, которые возможно задумываются о нём, на данный момент пока
не решён вопрос по Brexit и сама Великобритания не обозначила своей чёткой
позиции, остаётся туманным.

И всё  же с  момента  объявления результатов Brexit  уже произошёл ряд
важных событий, который можно с уверенностью охарактеризовать как успех
крайне правых политических сил. Одним из последних и весьма неожиданных
стали результаты парламентских выборов в Италии, ведь в данном случае по-
беда евроскептиков и популистов основана не только на проблеме иммиграции,
но в большей степени на сложной экономической ситуации в стране, ставшей
результатом  политики  Европейского  союза  и  соблюдения  3%-ного  порога
бюджетного дефицита, в частности. Столь евроскептические настроения в этом
направлении безусловно шокировали Брюссель, лишний раз продемонстриро-
вав кризис Европейского союза в его политической модели и демократических
традициях управления, которые в последнее время всё чаще подвержены кри-
тике из-за нехватки творческой инициативы в принятии решений, застое в раз-
витии, отсутствии институциональной модернизации [8].

Заключение

В заключение отметим, что международное сотрудничество представляет
собой комплексный и взаимозависимый двусторонний процесс. С одной сторо-
ны, крайне правые партии, защищая национальные идеи, должны искать под-
держку избирателей прежде всего в национальных парламентах, чтобы провес-
ти свои идеи и реализовать их. С другой стороны, чем больше влияние крайне
правых партий в Европарламенте, тем больше у них возможности выступить
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единым фронтом и на более высоком и результативном уровне, что упрочит их
позиции и в государстве. Интернационал крайне правых партий особенно инте-
ресен с точки зрения сложности его создания: коалиции и взаимная поддержка
друг друга крайне правыми политиками являются яркой чертой их политиче-
ской деятельности, однако, эти объединения и союзы недолговечны, что, преж-
де всего, объясняется отсутствием общей идеологической основы. Стратегиче-
ские  цели,  являющиеся  объединяющей  основой  для  крайне  правых  партий,
имеют свойство меняться, что в итоге отражается на дальнейшей судьбе коали-
ции. Важным остаётся и репутационный аспект, который влияет на выбор со-
юзников в той или иной коалиции.  Риторика крайне правых партий в своём
большинстве похожа, неспособность традиционных партий ответить на совре-
менные вызовы всё так же помогает популистам и евроскептикам привлекать
новых  избирателей.  Сотрудничество  удобно  для  представления  оппозиции
главному врагу – Европейскому союзу . Одной из интереснейших черт подав-
ляющего большинства  крайне  правых партий является  антиамериканизм и  в
противовес ему сотрудничество или явное желание его установить с Россией.
Современные СМИ также влияют на развитие политики: предоставляя неогра-
ниченный доступ к информации, они способствуют и развитию популистских
идей в европейском обществе, в том числе.

Для понимания будущего Европейского союза прежде всего необходима
ясность условий выхода Великобритании из него. Великобритания стала пер-
вой страной, осуществившей главную цель политических повесток всех крайне
правых партий Европейского союза. Таким образом, её пример и дальнейшее
существование вне коалиции во многом станут путеводными и решающими для
других стран,  всерьёз  задумывающихся об этом,  что напрямую представляет
угрозу идее европейской интеграции. Усиление евроскептических и популист-
ских идей, успехи крайне правых партий как на местном, так и на международ-
ном европейском уровне только будут усиливаться как ответ на политику Ев-
ропейского союза, неспособного в полной мере удовлетворить потребности ев-
ропейского электората.
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THE INTERNATIONAL OF FAR- RIGHT PARTIES AND ATTEMPTS OF
ITS POLITICAL GROUP FORMATION

A. O. Liubimova
Postgraduate Student, Saint Petersburg State University

The article examines the specific features of the development of the International of
the European Union far-right parties and their attempts to cooperate at the interna-
tional level. The author seeks to define the far -right parties’ opportunities to work
conjointly within organized international groups through the example of their interac-
tion in the European Parliament. The growth of Euroscepticism and radicalism, as
well as the electoral progress of far-right parties over the past decades demonstrate a
considerable strengthening of the position of the European Union far-right parties at
the national and international levels. This results in their aspiration to form interna-
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tional groups to influence the European political agenda, together with allies.  The
successful combination of the internal development problems in European states and
foreign policy actions is reflected in the political agenda of the far-right parties. Their
active response to external challenges, views on the development of the European
Union and proposals for dramatic changes lead to the growth of their electoral base.
The importance of the far-right parties is surely growing in the international context,
and the current Eurosceptic trends promote this process. Having strengthened their
positions at the national level, far-right parties are ready for a new stage of interna-
tional cooperation. Easiness of forming far -right coalitions is not new to political his-
tory; however, these unions did not seem to be strong previously. General political
moods and events accompanying them provide a new base for forming the Interna-
tional of the far-right. In addition, the Brexit process made a considerable contribu-
tion to the development of international cooperation of the right-wing radicals. The
paper presents a research on the history of the development of far-right parties in Eu-
rope. It analyzes their views, features of modern political climate of the European
Union, the experience of coalition interaction, the Brexit factor and its influence on
the European political climate.

Keywords:  far-right parties; European Union; Brexit;  European Parliament; Euros-
cepticism; international cooperation; Euro elections.
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ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА «ФАСАДОМ»?
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОГО

УЧАСТИЯ В НЕДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СТРАНАХ1

Ю. А. Кабанов2

Последнее  десятилетие  отмечено  заметным ростом  интереса  недемократиче-
ских  стран  к  электронному  участию:  онлайн-механизмам  взаимодействия  с
гражданами  по  вопросам  публичной  политики,  вроде  порталов  электронных
петиций и обращений. Подобные инструменты появляются в самых разных не-
демократических странах, от постсоветского пространства до Ближнего Восто-
ка. Это ведет к переосмыслению соотношения информационных технологий и
политического режима. Если ранее Интернет воспринимался как «технология
освобождения», то сейчас все больше исследователей склоняется к тому, что он
может обеспечивать  выживание авторитаризма.  В этих условиях электронное
участие становится очередным «демократическим институтом», адаптируемым
в целях авторитарной консолидации.
Хотя попытки осмыслить этот процесс растут, исследовательская повестка да-
леко не исчерпана. В данной работе мы суммируем уже имеющиеся знания о
функционировании электронного участия в недемократических странах, а так-
же обрисовываем возможные дальнейшие направления исследований. Для это-
го  электронное  участие  рассматривается  как  политический  курс,  институт  и
процесс.
Как политический курс электронное участие предстает как результат диффузии
инноваций и  policy learning. Наиболее вероятным реципиентом данного курса
среди недемократических стран становится тот, кто больше зависит о внешней
и внутренней  легитимации  режима,  а  также  обладает  достаточным  уровнем
развития  государственных  институтов.  Довольно  часто  электронное  участие
служит прикрытием репрессивной Интернет-политики и не выходит за пределы
вебсайтов.

1 Публикация подготовлена по результатам проекта "Управление в многоуровневых полити-
ческих системах: наднациональные союзы и федеративные государства (на примере Евро-
пейского союза, Евразийского Экономического союза и Российской Федерации")  в рамках
Программы фундаментальных исследований ВШЭ.
2 Кабанов Юрий Андреевич  преподаватель департамента прикладной политологии, Нацио-‒
нальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Санкт-Петербург. E-
mail: ykabanov@hse.ru (ORCID: 0000-0002-4011-2010. ResearcherID: L-7012-2015).
© Кабанов Ю.А., 2018
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В некоторых случаях электронное участие может стать институтом авторитар-
ной консолидации, выполняя схожие с другими «демократическими» институ-
тами функции,  вроде  сбора  информации  о  предпочтениях  и  мониторинга  за
элитами. Для этого онлайн-механизмы должны обладать определенным инсти-
туциональным дизайном и часто подвергаются манипуляциям. Благодаря этому
диктаторам удается канализировать протестный потенциал в Интернете в кон-
тролируемые им пространства.
Об  электронном участии  как  процессе  мы знаем пока немного.  Имеющиеся
данные позволяют говорить  о  том,  что использование  подобных механизмов
действительно повышает легитимность режима в глазах граждан. Однако пока
только предстоит выяснить, кто, почему и с каким результатом оказывается во-
влеченным в недемократическое электронное участие.
Мы полагаем, что более тесная интеграция сравнительного авторитаризма и E-
Participation Studies усилит исследования в обеих дисциплинах.

Ключевые слова: авторитарный режим; электронное участие; авторитарная кон-
солидация; диффузия инноваций; гражданское участие.

Введение

Выживание авторитарных режимов часто обусловливается тем, насколько
успешен диктатор в выстраивании отношений с элитами [12; 21; 27; 59], в то
время как гражданам отводится довольно второстепенная роль. Это справедли-
во лишь отчасти,  и дело не  только во вполне реальной опасности  массовых
протестов [60]. За пределами политической борьбы авторитарные правительст-
ва вынуждены постоянно взаимодействовать с обществом через политические
курсы , осуществляя в широком смысле управление. И в этом, как подчеркива-
ют С.  Гуриев и  Д.  Трейзман,  диктаторам все  актуальнее  быть,  или казаться,
компетентными [37].

Вероятно, поэтому они все чаще делают вид , что им важно мнение граж-
дан по вопросам публичной политики . Для этого учреждаются разнообразные
механизмы общественного  участия  –  как  офлайн,  так  и  онлайн.  Последние,
вроде интернет-опросов, петиций и обращений , часто объединяются термином
электронное участие (э-участие) и составляют предмет данной статьи.

В последние годы механизмы э-участия получили широкое и стремитель-
ное распространение в самых разных авторитарных контекстах: от электораль-
ных  режимов  до  монархий  [5],  и  приобрели  характеристику  «потемкинских
электронных деревень» [47], фасадом авторитарного правления.

Но что скрывается за фасадом? В действительности, эта тенденция позво-
ляет задуматься о многих чертах современного авторитаризма и его стратегиях
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выживания: от способности учиться инновациям до умения адаптировать демо-
кратические  институты.  Почему одни автократии активнее внедряют инстру-
менты э-участия, чем другие? Способствуют ли они демократизации или авто-
ритарной  консолидации?  Наконец,  как  эти  инструменты  влияют  на  процесс
принятия решений и на самих граждан?

Данная статья не дает исчерпывающих ответов на эти вопросы. Ее задача
заключается в суммировании того,  что уже известно о феномене э-участия в
недемократических  странах,  а  также в  определении возможных направлений
дальнейших  исследований.  Это,  как  представляется,  позволит  обогатить  две
развивающиеся отрасли знаний – сравнительный авторитаризм, с одной сторо-
ны, и междисциплинарное поле E-Participation Studies, с другой.

Электронное участие и авторитаризм: что мы (не) знаем?

Рост интереса недемократических стран к э-участию стал особенно заме-
тен во втором десятилетии XXI в.,  о чем мы знаем благодаря Индексу элек-
тронного участия ООН (UN E-Participation Index), оценивающему правительст-
венные сайты на наличие инструментов информирования (e- information), кон-

сультирования (e-consultation) и участия (e-decision-making)1.  Высокие показа-
тели некоторых автократий в рейтинге и заставили ученых по-новому взглянуть
на соотношение э-участия и политического режима.

Одни авторы высказали обоснованное сомнение в валидности измерений
[34; 35], сопряженное с попытками сделать их более « чувствительными» к ре-
жиму [53]. И действительно, рейтинг ООН ничего не говорит о реальном ис-
пользовании э-участия.  Однако его режимная «нейтральность» открыла инте-
ресную исследовательскую перспективу, зафиксировав стремление недемокра-
тических стран, если не внедрить э- участие, то хотя бы быть выше в самом
рей-тинге, через «подгонку» сайтов под критерии экспертов ООН [9].

Подобное положение вещей шло вразрез с прежними представлениям о
том, что э-участие, как и э-правительство, оказываются для авторитарных стран
либо непосильными, либо неинтересными , либо опасными [63; 52; 47]. Правда,
уже на ранних этапах «демократическая» переменная работала не всегда, ока-
зываясь то значимо положительным [43], то значимо отрицательным фактором
[78]. Сейчас же способность отдельных авторитарных стран внедрять сопоста-

вимые с демократиями технологии вызывают мало сомнений [45; 70].

1 UN E-Participation Index. Available at: URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-
us/about/overview/e-participation.
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На первый взгляд, ничего нового и необычного в этом нет. Каналы, по-
зволяющие рядовым гражданам обратиться с жалобой и предложением, суще-
ствовали и ранее в различных авторитарных странах. Например, механизм об-
ращений граждан в СССР, по мнению Е. Богдановой, мог влиять на принятие
решений и представлял «наиболее легитимную возможность отстаивания инте-
ресов гражданами» [1:141]. Жалобы и доносы служили и инструментом кон-
троля, и каналом « обратной связи» [2: 23 24]. Подтверждается это и выводом‒
М. Димитрова, что в социалистической Болгарии анализ жалоб был даже более
важным источником информации, чем выборы [23].

Однако э- участие не является простой реинкарнацией прежних институ-
тов. Во-первых, речь идет о глобальной волне распространения инновации, где
на прежние представления о формах участия наслаивается дискурс демократи-
зации и неолиберальной идеологии государственного управления [65]. В неко-
торых странах, как в России, происходит гибридизация прошлого опыта с но-
выми тенденциями [64], где-то подобные институты создаются «с нуля». В лю-
бом случае, с количественным ростом каналов э-участия усиливается и их пе-
реосмысление в различных контекстах.

Во-вторых, э-участие затрагивает не только проблему участия граждан, но
и роли инноваций, в частности, Интернета в динамике авторитарного режи-ма.
Это еще один повод задуматься, является ли он «технологией освобожде-ния»
[22]  или  инструментом  авторитарного  контроля  [31].  Хотя  э-участие  и
контролируется государством, для его дальнейшего развития нужен Интернет, а
значит открываются возможности для мобилизации [66].

Иными словами, несмотря на заметную преемственность, э-участие все-
таки представляется и количественно,  и качественно новым этапом развития
гражданского участия в авторитарном контексте.

Первая проблема, с которой сталкиваются исследователи, заключается в
однозначном разграничении э-участия на « демократическое» и «авторитарное».
Это сделать сложнее, чем в случае участия офлайн, поскольку неэффективность
последнего  в  авторитаризме  легче  поддается  выявлению.  Действительно,  э-
участие в автократиях не оказывает существенного влияния на качество управ-
ления или снижение коррупции [54], но проблема в том, что и в демократиях
подобные эффекты новых технологий вызывают сомнения [7].

Поскольку связь  между э-участием и режимом ослабевает  и на уровне
причин, и на уровне эффектов, резонно обратиться к другим объяснениям. Наи-
более очевидным представляется фокус на организационных, финансовых, тех-
нологических возможностях государства, качестве институтов и человеческом
капитале [20; 41].
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И тем не менее, одной лишь способностью («потому что могут») нельзя
объяснить всего. Почему э-участие оказывается на повестке дня самых разных
недемократических стран: от Китая и Казахстана до ОАЭ и России? Почему
рост  интереса  начинается  с  2010 2012 гг.?  Наконец,  как  объяснить  высокий‒
уровень флуктуации этих стран в Индексе ООН? Яркими примерами здесь яв-
ляются ОАЭ, поднявшиеся с 79-го места в 2012 г. на 19-е в 2016 г., или Казах-

стан, вырвавшийся на 3-е место в 2012 г. и опустившийся на 67-е в 2016 г.1

Поэтому на первый план выходят не только способности государств, но и
их мотивация. Многие авторы задумались о том, что за внедрением технологий
стоит стремление к дополнительной легитимации через  своеобразный «элек-
тронный образ» государства, свидетельствующий о его современности, откры-
тости и стабильности [15; 74].

Отсюда, как показала работа И. Острема и др., демократические и неде-
мократические государства отличаются тем, на кого направлено э-участие. Ес-
ли мотивация первых формируется изнутри через давление гражданского об-
щества, то последние ориентируются на международную социализацию и при-
влечение инвестиций [5].

Новый этап  развития  этой  гипотезы  заключается  в  поиске  различий  в
стратегиях легитимации уже внутри группы авторитарных стран. И такие раз-
личия находятся: если закрытые гегемонистские режимы действительно склон-
ны создавать порталы «на экспорт», то соревновательные автократии исполь-
зуют э-участие и для внутренней легитимации [58]. Более того, как показывает
исследование М. Кнойера и С. Харниша, различия в мотивации связаны с ти-
пом режима (так, охотнее всего э-участие внедряют монархии), а также с от-
дельными  «кризисами  легитимности»,  вроде  финансового  кризиса  2008  г. и
Арабской весны [50].

Среди авторитарных стран явно выделяется группа, где э-участие оказы-
вается наиболее вероятным и успешным. Их называют по-разному: «электрон-
ными гегемониями» [67], «сетевыми автократиями» [57], странами с «двойной
стратегией» [46]. Все эти термины роднит не только высокий уровень проник-
новения ИКТ, но и значительная степень цензуры в Интернете.

Таким  образом,  за  последние  несколько лет  исследования  значительно
продвинулись в осмыслении заметного роста механизмов э-участия в недемо-
кратических странах. Ключевым стал отход от простой дихотомии «демократия
– авторитаризм» к оценке более сложной динамики внутри отдельных типов

авторитарного режима, а также фокус на легитимирующем потенциале новых
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технологий. Однако пока единой объяснительной модели нет. Кроме того, дан-
ный кластер количественных работ не позволяет увидеть, что происходит с этой
инновацией дальше. Глядя на цифры рейтинга ООН, мы в действительно-сти не
знаем, существует ли э-участие за пределами веб-сайтов.

Опыт институционализации э- участия хорошо изучен на примере Китая.
Именно отсюда появляется понятие  консультативного авторитаризма, «в ко-
тором власть использует коммуникацию для сбора предпочтений от [граждан],
и принимает их предпочтения во внимание … для процесса принятия решений»
[40, 273]. В теории, развитие практик участия мыслится как движение в сторону
делиберативного авторитаризма – сочетания делиберативных практик с неиз-
менностью концентрации власти [40].

Как  и  в  рассмотренном  ранее  случае  посткоммунистических  стран,  э-
участие в Китае ложится на почву выстроенной системы «аналоговых» инсти-
тутов участия, позволивших стране канализировать общественное недовольство
в контролируемые режимом институты [62], попутно собирая информацию для
более эффективного управления [40]. В этом смысле сотрудничество с гражда-
нами мыслится не только в терминах политического выживания, но и в русле
оперативного решения социально-экономических задач [72; 79]. Оба этих ком-
понента, в конечном счете, должны работать вместе на повышение легитимно-
сти власти [44].

Вполне естественно, что такие благоприятные для режима эффекты могут
наблюдаться лишь в том случае, если (1) участие граждан предполагается, и (2)
институциональный дизайн э-участия особым образом настроен.

Немногочисленные работы, посвященные анализу э-участия как процесса
вовлечения граждан, действительно находят интересные закономерности. Так,
Р. Труэкс определил, что участие в работе государственных интернет-порталов
в Китае действительно повышает восприятие гражданами режима как легитим-
ного и открытого. Впрочем, это, скорее, относится к менее образованным слоям
населения [75]. Помимо социальных характеристик, важен и институциональ-
ный дизайн порталов: работа П. Уоллина доказывает, что авторизация на пор-
талах под собственным именем заставляет граждан проявлять большую лояль-
ность к власти [77]. Дж. Чен и Й. Сей показали, что онлайн-обсуждения еще и
приводят к расколу между самими гражданами, заставляя их обвинять в непра-
вильной политике друг друга, а не власть [17].

Аутентификация – не единственный инструмент контроля э-участия. Во-
первых, правительство обладает значительной дискрецией в том, какие мнения
граждан учитывать  [30;  75],  и  зачастую отзывчивость  власти обеспечивается
лишь в случае серьезного давления «сверху» или «снизу» [16]. Во-вторых, ре-
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пертуар подобного участия сильно ограничен как перечнем тем (локальные во-
просы публичной политики), так и отсутствием возможности коллективной мо-
билизации на порталах [30].  В-третьих, активность  приветствуется только на
государственных каналах, в то время как остальное интернет-пространство на-
ходится под пристальным контролем [49].

Однако и здесь важен баланс, поскольку чрезмерная имитация этого ин-
ститута чревата, поскольку может усугубить некомпетентность власти в глазах
граждан, что используется оппозицией для ее дискредитации [24].

Таким образом, из обзора литературы выкристаллизовывается три базо-
вых  направления  исследований  э-участия  в  авторитарном  контексте.  Первое
ориентировано  преимущественно  на  количественные  исследования,  фикси-
рующие и объясняющие паттерны распространения э-участия. Здесь э-участие
понимается,  скорее,  как  политический  курс,  успешность  принятия  которого
(или актуальность его в повестке дня) отражается в Индексе ООН.

Второе направление призвано раскрыть более глубокую динамику функ-
ционирования э-участия, и с этой точки зрения последнее мыслится как инсти-
тут, формирующий правила взаимодействия государства и общества, и оказы-
вающий влияние на политическую систему.

Наконец,  третье,  и  наименее  представленное  направление,  непосредст-
венно анализирует  собственно процесс:  вовлеченность  и участие граждан на
интернет-каналах, его причины и эффекты.

Представляется, что дальнейшая проработка этих направлений ценна не
только для осмысления э-участия per se, но и для понимания важных процессов
современной практики выживания авторитарных режимов. Это, соответствен-
но, обучение policy learning и авторитарная модернизация, авторитарная консо-
лидация и роль институтов, а также участие граждан и их восприятие полити-
ческого режима.

Исследовательская программа: возможные направления

Э -участие как политический курс: авторитарная диффузия.  Как пока-
зывают  последние  исследования,  заимствование  политических  курсов  и  инсти-
тутов – как друг у друга, так и у демократий,  является существенным элемен-том‒
устойчивости авторитарных стран [4; 42; 39]. Э-участие укладывается в ло-гику
подобной  авторитарной  диффузии  [50],  хотя  ее  каналы  пока  не  вполне  яс-ны.
Наиболее вероятным «нулевым пациентом» является Сингапур, не поки-
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давший первую десятку Индекса ООН за время наблюдений,1 хотя сейчас гово-
рят о нескольких волнах и разных каналах диффузии, зависящих от географии и
типов режимов [50].

На данный момент исследованиям диффузии э-участия не хватает единой
объяснительной модели, и среди множества таких в области policy learning [71],
наиболее полной и подходящей представляется модель Ф. Берри и В. Берри, со-
гласно которой готовность  внедрить инновацию определяется:  1)  мотивацией
акторов; (2) препятствиями и ресурсами для их преодоления; (3) другими кур-
сами и (4) внешними факторами [8].

Важнейшим аспектом мотивации, по-видимому, можно считать стремле-ние
к легитимации [5; 50; 58], которая наряду с кооптацией и репрессиями ста-новится
ключевой опорой режима [29]. Однако еще предстоит уточнить, с ка-кими именно
притязаниями  на  легитимность  диффузия  э-участия  связана  силь-нее  всего:
отзывчивость  и  «демократичность»  власти  [25],  включенность  в  миро-вое
сообщество  или  эффективность  государственного  управления  [76],  а  также  как
связь притязаний и э-участия связана с типом авторитарного режима [50]?

Следует  учитывать  и  необходимость  минимизации  технологических  и
административных рисков на пути развития инновации, для чего нужны ресур-
сы и определенная state capacity, которая выражается как в контроле над насе-
лением и территорией, так и в «способности бюрократии выполнять поставлен-
ные  перед  ней  задачи»  [73].  Некоторые  консолидированные  авторитарные
страны имеют сопоставимый c демократиями уровень возможностей [6],  что
позволяет им успешно внедрять политические курсы. Не следует забывать и об
agency, когда в отсутствии достаточного качества государственных институтов
в ход идет политическая воля и внимание к курсу со стороны ключевых игро-
ков [28].

Остальные  элементы  модели  пока  встречаются  в  литературе  довольно
редко и нуждаются в эмпирической проверке. В частности, речь идет о сопут-
ствующих политических  курсах,  вроде  регулирования  рынка телекоммуника-
ций [36], политики в области э-правительства [51], цензуры в Интернете [46;
57]. Есть основания полагать, что репрессивная политика в Сети тесно связана с
попытками «прикрыть» ее  э-участием,  а  монополизация телекоммуникацион-
ной отрасли позволяет  авторитарным правительствам более  эффективно пре-
творять его в жизнь. Следует отметить и важность внешних факторов («внеш-
них шоков»), например, кризисов легитимности [50], которые должны получить
отражение в модели диффузии.
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Э-участие  как  институт.  Как  показывает  опыт  Китая, если  э-участие
предполагает  хотя  бы  минимальную  работоспособность  и  не  ориентировано
исключительно вовне, перед диктатором неизбежно возникает проблема инсти-
туционального выбора и неопределенности. «Необитаемые» вебсайты вряд ли
полезны [7] и играют против режима [24], а чрезмерная свобода чревата моби-
лизацией. Как пишет А. Шедлер, «пока политические институты не получили
минимальную власть и автономию, они не могут внести независимый вклад в
авторитарное управление и выживание, но как только политические институты
[их] получают, они могут повернуться против диктатора» [69: 73].

Хотя э-участие на первый взгляд не столь значимо, как другие институты,
интересно, как решается дилемма в этом случае. Многое указывает на умение
авторитарных стран справляться с ней в свою пользу , превращая э-участие в
инструмент авторитарной консолидации [3; 33]. Черты консолидации: повыше-
ние управляемости, отзывчивости и укорененности власти в обществе [32; 33],
‒вполне логично встраиваются в функционал э-участия.

Оценка вклада э-участия в авторитарную консолидацию возможна через
выявление тех функций, которое оно выполняет. Здесь, как мне видится, у он-
лайн-петиций и опросов много общего с другими псевдодемократическими ин-
ститутами, вроде партий и выборов. Как пишет Д. Бранкати, они выполняют
множество функций: (1)  сигнал оппозиции о силе режима; (2)  сбор информа-
ции; (3) распределение патронажа ; (4) credible commitment; (5) мониторинг за
элитами [14].  Эту классификацию можно использовать  в  качестве  начальной
точки поиска. При этом сигнальная, информационная и мониторинговая функ-
ции э-участия кажутся наиболее вероятными.

Очевидно, что, как и другие институты, э-участие не избегает манипуля-
ций, что отчетливо видно на примере того же Китая. Подобное «меню манипу-
ляций»  [68]  вытекает,  в  первую  очередь,  из  институционального  дизайна  э-
участия. Даже в демократических странах результаты э-участия ставятся в за-
висимости  от  особенностей  организации  и  регулирования  коммуникации  на
разных площадках, равно как и от способов учета этих результатов при приня-
тии решений [38; 56].

Гипотетическое «меню манипуляций» э-участием довольно разнообразно:
это и  манипуляции на «входе», вроде именной авторизации на порталах, огра-
ничения  репертуара  возможных  тем  обсуждений  и  предварительной  модера-
ции, и манипуляции процесса ( сокращение возможностей коллективного обсу-
ждения инициатив, «накрутка» сообщений и голосов и т.п.), а также манипуля-
ции на выходе:  отсутствие реальных механизмов учета мнения граждан; чрез-
мерная дискреция в отборе инициатив; наличие «амортизирующих» институтов
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между порталом э-участия и органами власти (комиссии и пр.). Этот перечень,
конечно, нуждается в дальнейшей эмпирической проверке.

Э-участие как процесс. Процессы э-участия в авторитарных странах ос-
тается наименее изученным аспектом этого феномена. Кто, почему и с каким
результатом  оказывается  вовлеченным?  Играют  ли  роль  социально-
экономические и демографические факторы [13]?

Опыт  изучения  демократий  подсказывает,  что  Интернет  мало  поменял
ситуацию, и э-участие не избежало неравенства с точки зрения гендера, образо-
вания и дохода [10; 55; 61]. Применима ли данная стратегия объяснения к авто-
кратиям?  На  интуитивном  уровне  подобное  предположение  правдоподобно,
поскольку э-участие изначально предполагает некий порог «входа» вроде ИКТ-
навыков и иных ресурсов.  Однако эффект, скажем,  образования,  может быть
противоположным [18] и нуждается в проверке.

Следует проверить и иную перспективу, основанную на институциональ-
ном подходе и подчерчивающую значение « правил игры», выгод и издержек
участия [11]. Особо важным фактором здесь видится  political efficacy [26; 48],
которая не в последнюю очередь определяется и институциональным дизайном
э-участия.

Немногочисленные  работы,  построенные  на  китайском  материале  [75;
77], дают хорошую основу для изучения влияния вовлеченности граждан в ра-
боту порталов э-участия на их восприятие легитимности и эффективности ре-
жима  .  Анализ  иных  кейсов  и  их  сопоставление  существенно  усилить
имеющие-ся на данный момент выводы.

Заключение

В то время как исследования э-участия в авторитарном контексте только
набирают обороты, появляются свидетельства и некоторого отхода от этой по-

литики1. Очевидно, что по мере спада ажиотажа вокруг данной инновации, бу-
дет  усиливаться  дифференциация  между  теми,  кто  «наигрался»  и  теми,  кто
увидел в э-участии потенциал к укреплению режима с точки зрения как выжи-
вания, так и управления. Будет усиливаться и разрыв между теми, кто провалил
реформу из-за нехватки ресурсов, эффективности бюрократии или отсутствия
антрепренеров, и теми, кому удалось успешно провести проект авторитарной
модернизации в жизнь. Тем интереснее будет анализировать судьбу проектов э-
участия в широкой сравнительной перспективе.

1 Крашениников Ф. Куда зашло открытое правительство? // Ведомости. 2018. 23 мая. URL: 
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2018/05/23/770376-otkritoe-pravitelstvo.
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Указанная в обзоре проблематика пока содержит больше вопросов,  чем
ответов. И ответы, которые могут быть даны, позволят по-новому взглянуть не
только на э-участие,  но и на тенденции развития современных авторитарных
режимов. Представленные в работе направления исследований э-участия:  как
политического курса, института и процесса,  затрагивают большое число тем,‒
представляющих растущий интерес в сравнительной политологии и политиче-
ском анализе.

В целом, мы полагаем, что интеграция наработок в области сравнитель-
ного авторитаризма  и  E-Participation  Studies станет  шагом в  развитии  обеих
дисциплин. Если первая получит новый показательный случай адаптации «де-
мократических» институтов в целях авторитарной консолидации, вторая выиг-
рает за счет более эмпирической повестки, переносящей дискуссию с техноло-
гически детерминированных нормативных суждений на анализ ИКТ в контек-
сте властных отношений. Большое значение для такой интеграции будут иметь
сравнительные  исследования,  дополненные  глубоким  анализом  отдельных
случаев.
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WHAT IS BEYOND THE FAÇADE? RESEARCH PROGRAM OF E-
PARTICIPATION IN NON-DEMOCRACIES

Yu. А. Kabanov
Lecturer, Department of Applied Political Science,

National Research University Higher School of Economics
St. Petersburg, Russia

Currently, non-democracies are showing a significant interest in e-participation tools,
i.e. in various online mechanisms for citizen participation in public policy, such as e-
petitions  and e  -consultations.  Such instruments  can  be found in  a  vast  range  of
countries  from  the  post-Soviet  space  to  the  Middle  East.  This  leads  to  new
interpretations  of  the  role  ICT  play  in  regime  dynamics,  and  describes  the
peculiarities  of  contemporary  authoritarianism.  While  the  Internet  has  long  been
considered a liberation technology, it is currently viewed as providing stability of the
authoritarian  regime.  In  these  circumstances,  e-participation  is  becoming  another
pseudo-democratic institution, adapted as a tool for authoritarian consolidation.
Although  the  number  of  works  aimed  at  understanding  this  phenomenon  is
increasing,  the  research  agenda  is  far  from  being  complete.  This  paper,  first,
summarizes what we know and do not know about e-participation in authoritarian
contexts, and second, outlines several prospects for further research. In this regards,
the author considers e-participation as a policy, institution and process.
As a policy, e-participation is the result of the global innovation diffusion and policy
learning. The most likely recipient of this innovation among non- democracies is a
regime dependent upon internal and external legitimation, as well as having sufficient
state potential for reforms. Quite often, e-participation becomes a window-dressing
for a repressive Internet-policy and does not go beyond websites.
At  the  same  time,  e-participation  can  become  a  full-fledged  institution  of
authoritarian consolidation, performing the same functions as other institutions, such
as information gathering and monitoring the elites. For this, online mechanisms must
have  a  certain  institutional  design  and  manipulation  menu.  It  eventually  helps
dictators to channel Internet protests into the spaces that are fully controlled by the
government.
E-participation in non-democracies as a process remains an underexplored issue. The
evidence prove that the use of such mechanisms indeed makes citizens consider the
government to be more legitimate. However, it is to be further explained who, why
and with what result is engaged into non-democratic e-participation.
The author argues that a stronger integration between comparative authoritarianism
and e-participation studies would be beneficial for both areas of research.

Keywords:  аuthoritarianism;  e-participation;  authoritarian  consolidation;  policy
diffusion; civic participation.
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ЭЙФОРИЯ ИЛИ ПОХМЕЛЬЕ? АТРИБУЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕЦЕССИИ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА1

Е. В. Сироткина, М. А. Завадская2

Известно, что экономический спад зачастую транслируется в снижение полити-
ческой поддержки,  однако происходит ли то же самое в условиях всеобщего
патриотического подъема? Что становится решающим фактором, когда логика
ретроспективного экономического наказания и вознаграждения за геополитиче-
ские успехи вступают в противоречие («консолидация вокруг знамени»)? Слу-
чай России после присоединения Крыма в марте 2014 г . с последовавшим за
тем экономическим спадом осенью 2014 г. представляет уникальную возмож-
ность исследовать взаимное наложение этих логик. Мы обращаемся к квази-
экспериментальной  методологии,  чтобы  ответить  на  данный  вопрос.  Опрос
включает вопрос  об оценке респондентами эффективности работы ключевых
федеральных институтов власти: президента, Госдумы и правительства, а также
два экспериментальных вопроса насчет отношения к присоединению Крыма и
восприятию экономики. Было обнаружено, что оценки работы президента толь-
ко повышаются в случае получения информации об ухудшающихся экономиче-
ских условиях («двойной» эффект консолидации вокруг знамени). Вместе с тем

1 Данное  исследование  было  проведено  при  поддержке  гранта  №16-33-01049-ОГН  ОГН-
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власти в России, а также Программы фундаментальных исследований Национального иссле-
довательского университета  «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием
средств субсидии в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской
Федерации "5-100". Авторы благодарят Центр сравнительных исторических и политических
исследований (ЦСИПИ) ПГНИУ, а именно Андрея Семенова и Алексея Гилева,  Лаборато-
рию сравнительных социальных исследований (ЛССИ) НИУ ВШЭ, а именно Эдуарда Пона-
рина, Бориса Соколова, Нику Костенко, Виолетту Корсунову, Олесю Волченко и Анну Ши-
роканову; участников семинара PONARS, Генри Хэйла, Джона Ройтера, Пола Гуда и Джоша
Такера.
2 Сироткина Елена Викторовна  младший научный сотрудник, Лаборатория сравнительных‒
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эффект эйфории сказывается на оценках правительства и Госдумы в меньшей
степени.  Примечательно,  что оценки работы Госдумы в наибольшей степени
подвержены  логике «экономического  наказания»  в  сравнении с  правительст-
вом. Консолидация вокруг знамени действительно смещает уровень политиче-
ской поддержки, способствуя «разделению политической ответственности ме-
жду  институтами  власти  и  в  долгосрочной  перспективе,  подрывая  легитим-
ность легислатуры.

Ключевые слова:  атрибуция политической ответственности; экономическая ре-
цессия; консолидация вокруг знамени; опросный эксперимент.

Введение

В 2013 г. российская экономика демонстрировала признаки стагнации и
надвигающейся  рецессии.  В  отличие  от  кризиса  2008  г. тревожные  сигналы
стали следствием внутриэкономических дисбалансов и снижения экспортных
цен на нефть. К осени 2014 г. покупательская способность российских граждан
резко снизилась, в том числе и как результат вступления в силу международ-
ных санкций и контрсанкций.  В то же время присоединение Крыма в марте
2014 г. привело к аномальному росту политических рейтингов Владимира Пу-
тина до рекордных показателей в 80% [14]1. Феномен резкого роста политиче-
ской поддержки в условиях геополитической мобилизации получил в исследо-
ваниях  международных  отношений  название  консолидации  или  объединения
«вокруг знамени» (‘rally around the flag’) [20]. Несмотря на усиливающиеся кри-
зисные явления в экономике и даже валютный кризис осени 2014 г. никак не
повлияли на высокие рейтинги поддержки.

Динамика  политической  поддержки,  как  правило,  отражает  не  только
восприятие экономических изменений, но и иных явлений. К тому же поддерж-
ка и атрибуция ответственности опосредуются институциональным дизайном –
партийной системой, конституцией и избирательной системой – которые сме-
щают значимость тех или иных институтов в глазах избирателей (президентов
или премьер-министров), облегчают или затрудняют атрибуцию политической
ответственности. В целом, электоральные демократии предоставляют институ-
циональные механизмы наказания в случае непопулярной политики, в то время,
как в электоральных авторитарных режимах такой возможности у граждан фак-
тически  нет.  Таким  образом,  массовые  опросы,  проведенные  независимыми
полстерами,  являются,  по  сути,  единственным  источником  информации  об
уровне политической поддержки, особенно учитывая фальсификацию предпоч-
тений и иные искажения [7].

1 Предыдущие исследования (см. Frye et al. 2017) подтверждают, что «истинные» 
предпочтения россиян несущественно отклоняются от результатов опросов.
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Исследования, посвященные феномену объединения «вокруг знамени» и
динамике экономической поддержки в условиях кризиса [12; 26; 9; 13; 2], прак-
тически обходят стороной вопрос о том, что происходит в случае единовремен-
ного роста патриотических настроений и экономического спада. Начиная с 1990
г. насчитывается  несколько случаев  совпадения  экономического спада  и  пат-
риотической мобилизации: война в Персидском заливе (США, 1990 и 1992 гг.),
война между Израилем и Ливаном в 2002 г., военная операция «Болеас» в ЮАР
в 1998 г., конфликт между Турцией и Ираком в 2007 г. и колумбийская агрессия
против Эквадора и Венесуэлы в 2008 г. Россия оказывалась в подобных обстоя-
тельствах за последние два десятилетия неоднократно: в 1999 г. после эконо-
мического кризиса, совпавшего с началом второй чеченской кампании; в 2008 г.,
когда  мировой  финансовый  кризис  2008  г.  совпал  с  конфликтом  в  Южной
Осетии и, наконец, крымские события 2014 г. и начало рецессии.

Обычно  эффект  объединения  «вокруг  знамени»  на  политическую  под-
держку длится от одного до нескольких месяцев, затем возвращается к преж-
ним показателям. Однако российский уровень поддержки властей остается не-
изменным и после весны 2014 г.,  несмотря на ухудшающиеся экономические
условия. В данном исследовании мы задаемся вопросом, как и насколько эф-
фект консолидации «вокруг знамени» помогает политическим элитам обеспе-
чивать  высокие уровни политической поддержки в «тяжелые времена» и на-
сколько данный эффект способствует размыванию атрибуции ответственности
за экономический спад. Насколько уровень политической поддержки во время
патриотического подъема опосредуется проблемами в экономике? Наконец, все
ли политические институты в равной степени являются бенефициарами консо-
лидации «вокруг знамени» или же «несут наказание» в глазах граждан за эко-
номический спад?

Мы анализируем эффекты крымских событий и восприятия экономиче-
ской динамики на то, как российские граждане оценивают эффективность рабо-
ты федеральных политических институтов. Во-первых, мы опираемся на поня-
тия прайминга (‘priming’) [15], отсылая к способности некоторых вопросов за-
острять специфические проблемы таким образом, что они могут временно вли-
ять на последующие ответы.  Например,  более развернутый вопрос,  содержа-
щий информацию о том, что некоторые эксперты считают состояние экономики
кризисным, может способствовать более критической оценке респондента. Та-
ким образом, вопросы, содержащие дополнительную информацию, могут сме-
щать оценки респондентов.  В целом этот метод близок методу виньеток, где
респондент случайным образом получает информацию о том или ином явлении
в виде короткого сообщения [16]. Следуя той же логике, ожидается, что сооб-
щение о присоединении Крыма может также смещать оценки эффективности
работы  институтов  в  более  позитивном ключе.  Такой  дизайн  позволяет  нам
увидеть то,  как рост патриотизма компенсирует проблемы в экономике и на-
сколько восприятие экономики «отрезвляет» после крымской эйфории.
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Для того,  чтобы отследить потенциальные эффекты прайминга респон-
денты случайным образом получили либо оба вопроса, либо один из них. Таким
образом,  группа  респондентов,  ответившая  на  оба  вопроса  подряд,  является
экспериментальной, а только на один  контрольной. Оценка разницы средних‒
оценок эффективности работы политических институтов (средний эффект экс-
периментального воздействия или average treatment effect,  ATE) позволит нам
ответить на поставленный исследовательский вопрос.

Помимо  эффекта  прайминга  мы также  рассматриваем  то,  как  положи-
тельные ответы на экспериментальные вопросы влияют на оценку эффективно-
сти институтов. Мы анализируем то, как положительные ответы на оба вопроса
– о согласии с присоединением Крыма и согласии с тем, что Россия находится в
состоянии экономического кризиса – влияют на оценку работы институтов, тем
самым рассматривая силу эффекта взаимодействия.

Основные выводы заключаются в том, что оценки респондентов действи-
тельно зависят от их политического отношения к присоединению Крыма и вос-
приятия экономической ситуации. Эти оценки также чувствительны к праймин-
гу: в условиях патриотической консолидации вопрос о состоянии экономики не
провоцирует более критическую оценку властей и даже укрепляет поддержку
президента. При этом Госдума является единственным политическим институ-
том, не получающим бонусной поддержки от консолидации «вокруг знамени».
Основным  бенефициаром  эффекта  консолидации  «вокруг  знамени»  является
президент и в меньшей степени правительство РФ. Правительство и Госдума
также несут ответственность за провалы в экономике в глазах респондентов.

Данное  исследование  вносит  свой  вклад  в  литературу  о  последствиях
геополитических конфликтов и патриотического подъема в условиях недемо-
кратических  режимов,  а  также механизмах  атрибуции политической  ответст-
венности в условиях фактического отсутствия политических каналов обратной
связи.  Наконец,  данное  исследование обращается к более широкой проблеме
общественного мнения в условиях различных политических режимов. Статья
состоит из теоретического обоснования исследования, описания исследователь-
ского дизайна и методологии, результатов и заключения.

Теоретическая рамка 

Экономический кризис и авторитаризм

Экономический кризис, как правило, оказывает влияние на динамику по-
литического режима и может привести, как минимум, к значимым правительст-
венным перестановкам [13; 10]. Исследования большого числа случаев в целом
указывают, что экономические спады в той или иной степени подрывают поли-
тическую стабильность и ведут к смене правительств и даже режима. С другой
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стороны, природа и масштаб урона зависит от политики регулирования и коа-
лиционной политики элит [24; 25]. Некоторые политические режимы успешно
абсорбируют экономические шоки через перенастройку отношений с группами
интересов и перестановку сил внутри правящей коалиции.

Согласно литературе об экономическом голосовании, кризисы способст-
вуют размыванию политической поддержки существующего режима. Однако в
сравнении с демократиями, авторитарные режимы располагают большим полем
для маневра в регулировании экономики, в том числе за счёт усиления клиен-
телистских связей между элитами и элитами и избирателями. Есть свидетельст-
ва того, что авторитарные режимы с ресурсозависимой экономикой более чув-
ствительны к кризисным явлениям в экономике [23], однако, с другой стороны,
более специализированные исследования выборов указывают на то , что отно-
сительно бедные автократии как раз более успешно справляются с кризисами
[11]. Если экономическое благосостояние ухудшается, то издержки на покупку
каждого дополнительного голоса открывают возможности для электорального
клиентелизма и покупки голосов.  С ростом экономической уязвимости граж-
дан, становится проще контролировать их политическое поведение. В контек-
сте авторитаризма именно такие группы граждан становятся особо уязвимыми в
случаях  политической  нелояльности.  Так,  парадоксальным  образом  выходит,
что чем хуже экономические условия, тем проще мобилизовать поддержку ре-
жима. Данный тезис получит название «трагического блеска» (the ‘tragic bril-
liance’ thesis) [5; 17].

Мы полагаем, что субъективное измерение играет большую роль в атри-
буции ответственности, нежели объективное положение дел в экономике: если
уровень благосостояния ухудшается постепенно без шоков, или кризис затра-
гивает лишь некоторые сектора экономики, то и восприятие экономической ди-
намики будет иным, поэтому важно учитывать восприятие респондентами эко-
номической динамики [10], чтобы оценить степень значимости экономической
повестки в оценке эффективности политических институтов.

Подъем патриотизма и консолидация «вокруг знамени»
Эффект консолидации «вокруг знамени» выражается во временном росте

политической поддержки правящей элиты [26; 4]. Однако аномальные всплески
уровня политической поддержки – явление достаточно редкое и скоротечное. В
данном  контексте  Россия  представляет  любопытный  случай,  поскольку  «ма-
ленькие победоносные войны» возникали трижды с 1999 г., приводя к времен-
ному росту поддержки. Последний рост поддержки в марте 2014 г. длится бо-
лее двух лет (см. рис.1).
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Источник: Левада Центр (http://www.levada.ru/en/ratings/)

Рис. 1. Динамика поддержки В. Путина с 1999 по 2018 гг.

Политическая поддержка и экономика в России
Политические события в России открывают редкую возможность иссле-

довать механизмы атрибуции политической ответственности в условиях элек-
торального авторитаризма. С одной стороны, признаки надвигающейся стагна-
ции и рецессии стали ощутимыми еще в 2013 г., некоторые аналитики утвер-
ждали о продолжении кризиса 2008 г. [27]. Отечественные экономисты зафик-
сировали тревожные сигналы осенью 2013 г ., однако кризис развернулся в пол-
ную силу годом позже, когда рубль прошел несколько волн девальвации, цены
на нефть и энегоносители упали, экономические санкции ужесточились,  уси-
лился отток капитала, уровень инляции достиг отметки 11,4%, превысив про-
гнозные значения в два раза. Макроэкономические показатели осени 2014 г. за-
фиксировали  снижение  реальных  зарплат,  сокращение  потребления  домохо-
зяйств и массовый отток сбережений. Именно такая экономическая картина на-
блюдалась в контексте консолидации нации вокруг курса В. Путина.

С середины 1990-х гг. политическая поддежка в целом была тесно связана
с динамикой агрегированных  экономических  показателей  [31].  Политические
последствия Великой рецессии 2008 2009 гг. в России оказались довольно ог-‒
раниченными [28], однако кризис подорвал политическую поддержку со сторо-
ны определенных групп граждан – в первую очередь, среднего класса и малого
бизнеса [3]. Некоторые исследования показывают, что политическая поддержка
с середины 2000-х гг. в большой степени становится автономной от экономиче-
ских колебаний и склонна отражаться в социотропных оценках, нежели инди-
видуальных [18; 19; 28]. Однако социотропная модель голосования все же по-
лучила меньше эмпирической поддержки, чем модель эгоцентрического голо-
сования.
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Наконец, вопрос последствий международных санкций со стороны ЕС и
США также остается открытым. Санкции направлены на снижение внутрипо-
литической поддержки [8; 22]. Однако мы находим не так много доказательств
того, что санкции действительно способны подорвать поддержку режима, ско-
рее мы наблюдаем смещение атрибуции политической ответственности в сто-
рону международного сообщества или второстепенных политических акторов
(“scapegoating argument”) [6]. Последнее означает , что российское правительст-
во по большому счету избежало ответственности благодаря консолидации “во-
круг знамени” и целенаправленному искажению информации в медийном про-
странстве . Более того, Тимоти Фрай указывает на то, что политические пред-
почтения (partisanship) играют решающую роль в восприятии международных
санкций: скептики в отношении политики Путина склонны винить правитель-
ство больше, нежели сторонники, реагируя на информацию о санкциях [6].

На рисунке 1 показана динамика поддержки В. Путина с 1999 по 2017 гг.
Мы наблюдаем постепенный спад с 2010 г. вплоть до зимних Олимпийских игр
в 2014 г. Рейтинг стремительно взлетел после присоединения Крыма с 61 до
89%. После 2016 г. мы вновь наблюдаем снижение уровня поддержки до 80%,
все  еще отражающее высокий уровень  поддержки президента.  Однако такие
скачки наблюдались и прежде: самый существенный скачок в августе-сентябре
1999 г. после начала Второй чеченской кампании с 30 до 84%, с 70 до 86% в
2003 г., а также рейтинг достиг отметки 88% во время военного конфликта с
Грузией летом 2008 г.

Опираясь на вышеизложенное, мы формулируем следующие гипотезы:
Эффекты прайминга
Данный набор гипотез обращен на то, насколько чувствительны респон-

денты к информации о геополитическом успехе или же критическому сообще-
нию об экономических трудостях. Сообщение о Крыме также может служить
сигналом о том, что последующие оценки работы власти должны быть высоки-
ми, поскольку эта информация крайне политизированна. Даже те, кто относятся
к этому событию более скептически, скорее всего, предпочтут о своем отноше-
нии умолчать.

H1: Респонденты, отвечавшие на вопросы про Крымские события и эко-
номическую обстановку, склонны оценивать эффективность политических ин-
ститутов ниже, чем те, кто отвечал только на вопрос про Крым.

Основные эффекты
Основные эффекты отражают то, как те или иные ответы на эксперимен-

тальные вопросы повлияли на оценку работы институтов – президента, Госду-
мы и правительства.

H2a: Те, кто одобряет присоединение Крыма к РФ, при прочих равных 
условиях оценивают работу институтов выше;

H2b: Те, кто согласен с тем, что Россия находится в состоянии экономи-
ечского кризиса, склонны оценивать работу институтов ниже.
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Эффекты взаимодейтствия
Эффекты взаимодействия оценивают взаимное влияние разнонаправлен-

ных факторов – патриотического подъема и атрибуции ответственности за не-
удачи в экономике.

H3a: Поддержка Крыма перевешивает значимость согласия с негативны-
ми явлениями в экономике и ведет к более высокой оценке политических ин-
ститутов (эффект эйфории);

H3b: Признание того, что российская экономика находится в кризисе пе-
ревешивает согласие с присоединением Крыма и ведет к более низким оценкам
политических институтов (эффект похмелья).

Исследовательский дизайн

Опросный эксперимент и данные

Эмпирической базой исследования стал репрезентативный общероссий-
ский опрос и опросный эксперимент, проведенный в августе 2016 г. [21]. Опрос
проведен  ведущей  социологической  организацией  России  Левада-Центром.
Выборка влючает 1 601 респондента в возрасте старше 18 лет. Выборка была
разделена  случайным  образом  на  4  группы,  которые  ответили  на  вопросы
прайминга. Первая группа респондентов ответила на вопрос об том, согласны
ли они с присоединением Крыма к РФ (“Вы поддерживаете или не поддержи-
ваете решение российского руководства о включении в состав Российской Фе-
дерации Республики Крым?”); в дальнейшем мы именуем эту группу “крым-
ской”.  Вторая группа отвечала только на вопрос о том, согласны ли они, что
отечественная экномика находится в кризисе (“Согласны ли Вы с утверждени-
ем  экспертов,  что  Россия  сейчас  переживает  экономический  кризис?”);  эту
группу  мы  в  дальнейшем  именуем  “экономической”. Респонденты  третьей
группы ответили на оба вопроса. Чертвертая группа, не отвечавшая ни на один
вопрос, в анализе н учитывается. Схема распределения на группы описана на
рис. 2. Вопросы с оценкой эффективности работы институтов следовали непо-
средственно после экспериментальных вопросов.

Рис. 2. Дизайн опросного эксперимента

74



Вестник Пермского университета. ПОЛИТОЛОГИЯ. 2018.
№3

Зависимые переменные – оценки эффективности работы президента, Гос-
думы и  правительства.  Респонденты оценивали  работу институтов  по  шкале
Лайкерта от 1 (“крайне неэффективно”) до 4 (“очень эффективно”) ( см. Прило-
жение). Вопросы об оценке эффективности задавались в следующей последова-

тельности: Госдума, президент и правительство1 (см. рис. 3, где представлено
распределение ответов по экспериментальным группам). Анализируя ответы на
подобные вопросы,  предполагаем,  что респонденты временно погружаются в
два альтернативных дискурсивных контекста – геополитического успеха и эко-
номических трудностей. Последнее может вызывать эмоции, связанные с пат-
риотизмом и гордостью за страну или же, напротив, более критический модус
политической оценки.

Социальные праймеры (primers) широко используются в психологических
исследованиях [1; 32] и помогают идентифицировать то, как манипулятивное
использование сообщений или условий влияет на последующие суждения.  В
политической науке прайминг используется для выявления более достоверных
ответов в случае чувствительных или политизированных контекстов [33]. При-
меры позволяют получить более- менее несмещенные суждения, поскольку рес-
понденты с малой вероятностью могут распознать намерения исследователя и
вряд ли будут корректировать ответы в сторону более социально одобряемых
позиций.  В  российском  контексте  мы  можем  предполагать,  что  некоторые
группы респондентов  действительно могут воздерживаться  от выявления ис-
тинных предпочтений, особенно по политически чувствительным темам.

Затем мы оцениваем основные эффекты положительного ответа  на оба
прайминговых вопроса, то есть поддержка присоединения Крыма и признание
существования экономического кризиса в России. После этого мы оцениваем
эффект взаимодействия обоих прайминговых вопросов. Для всех регрессион-
ных моделей мы используем набор контрольных переменных: возраст, пол, об-
разование, размер поселения, федеральный округ, политические предпостения,
частота просмотра федеральных телевизионных каналов, доверие телевидению
в целом. Политические предпочтения измерены через вопросы о том, голосо-
вал(а) ли респондент за Единую Россию и Владимира Путина на прошлых вы-
борах.

1 Данный  подход  позволяет  респондентам  сравнить  три  политических  института.  При  этом  оценка
правительства  после  оценки  президента  может  потенциально  снизить  поддержку  правительства.  Однако
вопросы были заданы в одинаковой последовательности во всех экспериментальных группах.

75



Вестник Пермского университета. ПОЛИТОЛОГИЯ. 2018.
№3

2
  

  
 2

2
.  

  
4

2
. 

  
 6

2
. 

  
 8

2
. 

  
  3

Duma President Government

Crimea Economy
Crimea+Economy

Рис. 3. Оценка эффективности работы институтов по экспериментальным груп-
пам

Результаты

Прездсказуемо, что оценки эффективности работы президента самые вы-
сокие во всех трех экспериментальных группах. Примечательно и контринтуи-
тивно , что наиболее высокие оценки наблюдаются в группе с обоими прайме-
рами. В группе только с экономическим праймером оценки также выше, чем в
группе без него. Среднее значение оценки работы Госдумы в “экономической”
группе ниже, чем в “Крымской” и выше чем в “смешанной” группе. Оценка ра-
боты правительства самая высокая в “экономической” группе и самая низкая в
«смешанной» группе. Как и ожидалось, подавляющее большинство респонден-
тов  поддерживают  присоединение  Крыма.  Почти  93%  респондентов  «крым-
ской» группы высказались «за». В «смешанной» группе доля поддерживающих
крымскую кампанию примерно та же: 93 против 7%. Около 84% респондентов
в «экономической» группе согласны, что Россия переживает экономический 
кризис, 87% в “смешанной” группе (см. табл. А и Б Приложения).

Эйфория или похмелье?

Поскольку прайминговые вопросы были распределены случайно по экс-
периментальным группам, то мы можем оценить средний эффект эксперимен-
тального воздействия (ATE) [29; 30], сопоставляя средние значения зависимых
переменных по группам: “экономическая» группа в сравнении со “смешанной”
и “крымская” группа в сравнении со “смешанной”, мы центрировали зависимые
переменные и оценили МНК-регрессию с учетом всех контрольных перемен-
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ных и робастных стандартных ошибок. Результаты представлены на рис. 3 и 4, а
также в приложении.

Economic crisis
in the times

of the patriotic accent

-.4 -.2 0 .2 .4

Duma President

Government

Рис. 4. Средний эффект экспериментального воздействия (average treatment ef-
fect) прайминга экономики в контектс патриотической мобилизации1

Мы обнаруживаем серьезные последствия консолидации “вокруг знаме-
ни”,  при том не находим опосредующего эффекта воприятия экономического
кризиса. Более того, оценки “смешанной” группы указывают, что оба праймера
увеличивают оценку работы президента на 0.22 пункта (шкала оценки варьиру-
ет от 1 до 4) вопреки теоретическим ожиданиям. При этом мы не наблюдаем
ничего подобного для оценок Госдумы и правительства2. Чтобы убедиться в ус-
тойчивости наших оценок мы провели серию тестов на случайный статистиче-
ский вывод (randomized statistical inference) (см. табл. Г Приложения).

Основные эффекты

Мы оценили регрессионные модели, используя утвердительные ответы на
прайминговые вопросы про Крым и экономику. Обнаружилось, что оценки ра-
боты Госдумы никак не зависят от поддержки крымской кампании, при этом
правительство получает 0,29 дополнительных пунктов, а президент – 0,59 по

1На рисунке 4 представлены стандартизированные эффекты с доверительными интервалами.
В  случае  пересечения  доверительным  интервалом  нулевой  отметки,  эффект  считается
статистически незначимым, и, наоборот, чем дальше от нулевой отметки, тем более сильный
эффект мы наблюдаем.
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шкале от 1 до 4. Основным бенефициаром консолидации «вокруг знамени» яв-
ляется президент и отчасти правительство.

Мы обнаруживаем противоположные результаты,  измеряя основной эф-
фект признания респондентами экономического кризиса: президентские оценки
остаются нечувствительными к положительным ответам респондентов, оценки
Госдумы и правительства несколько снижаются (см. рис.  5).  Утвердительные
ответы  на  прайминговые  вопросы  предполагают,  что  оценка  правительства
ближе к логике ретроспективного экономического наказания. Президент полу-
чает бонусы за Крым и никак не ассоциируется с экономикой. Эффективность
Госдумы никак не связана с крымскими бонусами и даже страдает от негатив-
ных оценок экономики.

Эффекты взаимодействия
Какой эффект в большей степени определяет  оценку политических ин-

ститов: эйфория от геополитических успехов или похмелье от экономической
рецессии? Когда мы включаем оба вопроса в модель, то оценки эффективности
работы президента и правительства становятся даже более позитивными, а зна-
чимость восприятия экономики пропадает. Поддержка крымских событий уве-
личивает  средний уровень поддержки президента  на 0,64 пункта,  поддержки
правительства  на 0,34 пункта.‒

Approve the annexation of Crimea

Agree that there is an economic crisis

-1 0 1 2

Duma President

Government

Рис. 5. Основные эффекты восприятия эконмоической ситуации и поддержки
Крыма, с учетом контрольным переменных
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Альтернативные объяснения
Доход

Мы также учли влияние экономических переменных, характеризующихся
двумя способами: оценка респондентом дохода семьи и субективная оценка по-
купательской  способности  респондента.  Переменная  доход семьи состоит  из
трех категорий: богатый, средний и бедный. Покупательская способность опе-
рационализирована через  вопрос  “Сколько Вы можете позволить себе потра-
тить из ежемесячной зарплаты ?” Формулировки вопросов и описательная ста-
тистика переменных доступны в приложении. Результаты показывают, что бо-
лее обеспеченные респонденты оценивают работу Думы выше, в то время как
влияния на оценку работы других институтов, обнаружено не было.

Approve the annexation of Crimea Approve the annexation of Crimea

Agree that there is an economic crisis Agree that there is an economic crisis

Familiy income
Purchasing power

-1 0 1 2 -1 0 1 2

Duma PresidentDuma President
GovernmentGovernment

Рис. 6. Эффект дохода на оценку эффектив- Рис. 7. Эффект покупательской способности
ности политических институтов на оценку эффективности политических

институтов

Роль политических предпочтений

Учитывая,  что идеологические  предпочтения  затруднительно  операцио-
нализировать через голосование за ту или иную партию, поскольку партийная
система после 2005 г. была сведена до набора лояльных и подконтрольных пар-
тий, которые в большей степени связаны с государственным аппаратом, нежели
избирателями, поэтому мы вынуждены использовать более примитивное деле-
ние на тех, кто скептически настроен по отношению к нынешнему президенту и
тех,  кто его безоговорочно поддерживает. Такой подход позволит  нам с  наи-
меньшей вероятностью ошибки определить «лоялистов» и «оппозиционеров».
Для операционализации данной переменной мы также использовали два вопро-
са из анкеты «Омнибуса» Левада Центра: «За кого Вы голосовали на последних
президентских выборах?» и «За кого Вы голосовали на последних парламент-
ских выборах?». Ответы на эти вопросы, как мы ожидаем, служат показателями
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того, каких политических взглядов придерживается респондент. Мы объедини-
ли эти две переменные и присвоили значение «1» тем, кто голосовал за В. Пу-
тина и поддерживает «Единую Россию», и «0», если ответ был другим. Резуль-
таты показывают, что поддержка В. Путина и Единой России на выборах поло-
жительно связана с оценкой работы правительства и президента.

Approve the annexation of Crimea

Agree that there is an economic crisis

Voted for Putin and United Russia

-1 0 1 2

Duma President
Government

Рис. 8. Эффект политических препочтений на оценку эффективности
политических институтов

Влияние СМИ

Предвзятое освещение СМИ тех или иных политических значимых собы-
тий в России играет важную роль в формировании отношения к присоединению
Крыма и оценке экономической ситуации. Для того, чтобы оценить возможный
эффект пропаганды в формировании общественного мнения, мы также учли та-
кие переменные, как частота просмотра федеральных каналов и степень дове-
рия телевидению. Частота просмотра новостей на федеральных каналах изме-
ряется с помощью шкалы из 5 категорий, где единица означает “никогда”, а “5”
– “ежедневно”. Доверие телевидению операционализировано с помощью пере-
менной из четырех категорий, где “4” означает что новости “абсолютно объек-
тивны”, а единица означает полное отсутствие доверия ТВ каналам. Мы также
учли частоту использования интернет-ресурсов как прокси для доступа к аль-
тернативным источникам информации. Данная переменная также принимает 5
значений от 1 до 5, где единица означает, что респондент никогда не пользуется
Интернетом.
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Результаты, представленные на рис. 9, показывают, что доверие в объек-
тивность новостей существенно влияет на поддержку властей. Однако частота
потребления новостного контента не особо влияет на разницу в оценках. Частое
использование  Интернет  снижает  оценку  работы  президента.  Не  частота,  а
именно доверие СМИ играют решающую роль для оценки властей.

Approve the annexation of Crimea

Agree that there is an economic crisis

Trust in objectivity of news

Frequency of watching news

Frequency of going online

-1 0 1 2

Duma President
Government

Рис. 9. Эффекты потребления СМИ на оценку эффективности политических
институтов

Заключение

Механизмы атрибуции политической ответвенности чувствительны к ти-
пу режима и институциональному дизайну. Результаты опросного эксперимен-
та продемонстрировали, что респонденты связывают различные политические
институты с раличными политическими курсами. Случай России показывает,
что существует незримое деление зон политической ответвенности между пре-
зидентом и остальными институтами и именно это деление играет ключевую
роль в атрибуции политической ответственности.

Президент получает политические бонусы от действий на международной
арене, правительство и Госдума несут ответственность за внутреннюю полити-
ку. Правительство, при этом, также может быть бенефициаром внешнеполити-
ческого  курса,  который  считается  успешным.  Подобное  “разделение  труда”
воспроизводится  в  контексте  экономической  политики и  международных  от-
ношений.  Мы наблюдаем  селективное  внимание  к  различным политическим
институтам и селективное наказание: президент отвечает за международные
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дела, а Госдума и правительство  за внутреннюю политику . Президент не не-‒
сет наказания за плохую экономику, а Госдума, наоборот, не получает никакого
поощрения за внешнюю политику. Правительство и поощряется, и наказывает-
ся одновременно.

Президенциализм неизменно фокусирует внимание на фигуре президента
и исполнительной ветви власти, нежели на легислатуре. При этом легислатура
оказывается ответственной за неудачи в экономике, где, впрочем, Госдума име-
ет  весьма  ограниченное  влияние.  Последнее  представляется  особенно  любо-
пытным, поскольку большинство экономических решений принимается далеко
за пределами российской легислатуры. При этом Госдума оказывается своеоб-
разным “козлом отпущения” (scapegoating effect) в глазах граждан.

Мы также обнаружили то, что респонденты действительно корректируют
свои оценки работы политических институтов в зависимости от их оценки эко-
номической ситуации в контексте всеобщего патриотического подъема. Однако
это смещает оценки в весьма неожиданном направлении: реагируя на оба прай-
мера – поддержка Крыма и согласие с тем, что российская экономика в состоя-
нии кризиса – провоцируют своего рода «двойной» эффект консолидации «во-
круг  знамени».  Вероятно,  ответственность  за  кризис  и  последствия  санкций
возлагаются в том числе на международное сообщество и потому только уси-
ливают патриотическую реакцию большинства респондентов. Однако это пред-
положение требует дальнейшего эмпирического подтверждения.

Политические предпочтения также влияют на оценку политических ин-
ститутов.  Те,  кто поддерживают присоединение Крыма к РФ демонстрируют
значительно более высокие уровни доверия президенту, а также правительству.
Между тем те, кто согласен, что Россия находится в экономическом кризисе,
оценивают правительство и Госдуму более критично. Эффекты более выраже-
ны в случае правительства. Оценка работы президента не зависит от воспри-
ятия кризиса.

Энтузиазм в  отношении Крыма также может формироваться  особенно-
стями потребления СМИ. Мы обнаружили, что те,  кто считают информацию
объективной, демонстрируют систематически более высокий уровень поддерж-
ки всех институтов. При этом частота просмотра новостей на федеральных ка-
налах  значимого эффекта  не имеет. Иными словами,  важно не то,  как часто
респонденты смотрят телевизор, а как именно они это делают. Экономические
переменные также отчасти влияют на оценки респонентов: те, кто оценивают
свое благосостояние положительно, относятся к Госдуме лояльнее.  Наоборот,
те,  кто  признают  наличие  кризисных  явлений  в  экономике,  систематически
оценивают работу президента ниже.

Подводя итог, можно утерждать, что механизмы атрибуции политической
поддержки зависят от институционального разделения труда и зон ответвенно-
сти между президентом,  правительством и Госдумой.  Однако это разделение
труда не полностью совпадает с тем, что указано в Конституции РФ. Госдума
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несет ответственность за провалы в экономике, которую она едва ли может ре-
гулировать.  А президент, несмотря  на  непосредственное  участие  в  принятии
решений и по внутриполитическим вопросам, при этом ответвенности за это не
несет. Даже в 2016 г. мы все еще наблюдаем эхо крымских событий 2014 г., за
которые президент все еще вознаграждается. Правительство и даже в большей
степени Госдума играют роль “козлов отпущения” в атрибуции ответвенности.
Мы видим больше эйфории, чем “похмелья”, что отчасти поддерживает оценки
всем политических институтов на относительно высоком уровне.
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EUPHORIA OR HANGOVER? POLITICAL BLAME ATTRIBUTION AT
THE TIMES OF ECONOMIC RECESSION. EVIDENCE FROM A SURVEY
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sity at St. Petersburg

How is perception of the state authorities affected when an economic downturn inter-
feres with citizens’ patriotic unity? Which takes the upper hand: euphoria born of
geopolitical success or a hangover from economic misfortune? This study explores
the variance in political support in Russia after the annexation of Crimea in the con-
text of the economic crisis. Using a population-based survey experiment, we random-
ly assigned questions asking to assess the Crimea joining Russia, the state of econo-
my in Russia, and both of them. Comparing the averages between the group with the
question on Crimea and the group with both questions,  we estimated the average
treatment effect of the economic downturn undermining national consolidation in re-
gard to the evaluation of the president, the parliament (State Duma) and government
effectiveness. Counterintuitively, the president’s rating only wins when patriotic uni-
ty is disturbed by the economic hardship, but this disturbance has no effect on the
evaluation of the parliament and the government effectiveness. We found that the eu-
phoria somewhat suppresses the hangover and preserves the ratings of the State Du-
ma and the government, which receive significantly lower effectiveness evaluations
in situations where there is only a hangover (without emphasized patriotism).

Keywords:  blame attribution; economic crisis; rally around the flag; public opinion;
electoral authoritarianism; survey experiment.
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Приложение
Таблица А

Распределение ответов по экспериментальным группам
Вы поддерживаете или не поддерживаете решение российского руководства о
включении в состав Российской Федерации Республики Крым? N %

“Крымская” группа
Да 394 92.27

Нет 33 7.73
Всего 427 100.00

“Смешанная группа”
Да 434 93.33

Нет 31 6.67
Всего 465 100.00

Таблица Б

Распределение ответов по экспериментальным группам
“Согласны ли Вы с утверждением экспертов, что Россия сейчас переживает
экономический кризис? N %
“Экономическая” группа

309 84.20Да
Нет 58 15.80

Всего 367 100.00

“Смешанная” группа
398 87.09Да

Нет 59 12.91

Всего 465 100.00

Таблица В

Оценка экспериментального эффекта воздействия
(average treatment effect) (“эффект похмелья”)

(1) (2) (3)
ПЕРЕМЕННЫЕ Госдума Президент Првительство

«Крымская» vs «смешанная» группы -0.07 0.21*** 0.05
(-1.08) (3.19) (0.76)

Пол -0.06 0.04 0.08
(-0.89) (0.66) (1.28)

Возраст -0.02 -0.04*** -0.02

Возраст2
(-1.08)   (-3.55) (-1.43)

0.00 0.00*** 0.00
(1.14) (3.40) (1.10)

Образование 0.02 0.02 0.01
(0.76) (0.78) (0.33)

Доход 0.00 -0.00 -0.00

Размер поселения (Москва – референтная категория)
(0.60)   (-0.72) (-0.00)

Более, чем 500 тыс. 0.17 -0.30* 0.08
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Окончание табл. В
(1) (2) (3)

ПЕРЕМЕННЫЕ Госдум а Президент Првительство
(1.37) (-2.11) (0.60)

от 100 до 500 тыс. 0.12 -0.42*** 0.01
(1.07) (-3.13) (0.06)

до 100 тыс. 0.16 -0.54*** -0.08
(1.35) (-3.90) (-0.68)

Сельская местность 0.10 -0.52*** -0.11

Федеральный округ (Северо-Запад – референтная категория)
(0.82) (-3.84) (-0.86)

Центральный ФО 0.02 -0.12 0.13
(0.15) (-1.05) (1.10)

Южный+Сев.Кавказ. ФО 0.03 0.12 0.29*
(0.25) (1.10) (2.31)

Приволжский ФО -0.03 0.01 0.17
(-0.21) (0.05) (1.30)

Уральский ФО 0.14 0.16 0.25~
(1.00) (1.16) (1.67)

Сибирский ФО -0.12 -0.07 -0.07
(-0.88) (-0.50) (-0.50)

Дальневосточный ФО -0.20 0.54*** -0.06
(-0.96) (3.20) (-0.24)

Политические предпочтения 0.18* 0.28*** 0.27***
(2.50) (4.39) (3.91)

Частота просмотра новостей федеральных ТВ 0.12*** -0.10** 0.07~
(3.17) (-2.76) (1.89)

Доверие СМИ 0.36*** 0.39*** 0.44***
(7.36) (8.03) (9.51)

Частота использования интернета 0.05 -0.05 -0.01
(1.37) (-1.50) (-0.27)

Константа -1.26** 0.24 -1.27***
(-2.78) (0.58) (-2.93)

N 594 618 602
R2 0.17 0.28 0.27
F test 5.67 9.26 10.28
Prob >F 0.00 0.00 0.00
t-статистика в скобках, *** p<0.005, ** p<0.01, * p<0.05, ~ p<0.1

Таблица Г

Тесты на случайный статистический вывод
“Крымская” vs “Смешанная” t-test Wilcoxon rank-sum test Fisher–Pitman permutation
Госдума 0.02 0.05 0.05
Президент 0.02 0.01 0.01
Правительство 0.24 0.26 0.25
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КОНСУЛЬТАТИВНО-СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: СУБЪЕКТНОСТЬ БЕЗ АВТОНОМИИ?1

К. А. Сулимов2

В статье дискутируется вопрос о субъектности консультативно-совещательных
органов (КСО) с участием представителей общества, прямо или косвенно аф-
филированных с органами власти и другими организациями,  выполняющими
публичные функции, в современной России. Анализируются существующие и
возможные подходы к понятию субъектность, сделан вывод о нерелевантности
его толкования в отношении КСО в связке с понятием автономность. С опорой
на одну из школ в рамках коммуникативного направления в исследовании ор-
ганизаций («коммуникативное устройство организации» – communicative consti-
tution  of  organizations),  которую связывают с  именем и наследием Н.Лумана,
предложен концептуальный подход к понимаю субъектности КСО, в соответст-
вие с которым, субъектность консультативно-совещательного органа – это его
активность в конституировании, воспроизводстве и возможном изменении соб-
ственного статуса и связанных с ним объема и характера условий и возможно-
стей  существования  и  действия.  В  эмпирическом отношении  в  современной
России субъектность КСО оказывается ситуативной, мерцающей и спорадиче-
ской. Предложенный концептуальный ракурс вносит вклад в научную дискус-
сию о понятии субъектности в целом и о конкретных новых формах и разно-
видностях субъектности и субъектов (акторов) в современном мире.
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Совокупность консультативно-совещательных органов в России
и запрос на субъектность

В современной России можно наблюдать весьма разнообразную и чрез-
вычайно  многочисленную  совокупность  консультативно-совещательных  орга-
нов (КСО) с участием представителей общества, прямо или косвенно аффили-
рованных с органами власти и другими организациями, выполняющими пуб-
личные функции. В первую очередь бросается в глаза  значительные отличия
КСО друг от друга по набору параметров: а) аффилирование: органам государ-
ственной власти (исполнительной или законодательной), высшим должностным
лицам,  государственным  и  муниципальным  учреждениям,  и  квазисамостоя-
тельные (например,  общественные палаты,  но аппараты,  обеспечивающие их
деятельность, являются государственными учреждениями Российской Федера-
ции и ее субъектов; б) формирование: непосредственно и исключительно орга-
нами, лицами и учреждениями, при которых КСО создаются или во взаимодей-
ствии с другими организациями (в настоящее время, прежде всего с обществен-
ными палатами, но не только), а также кооптация, конкурсное или бесконкурс-
ное формирование и так далее; в) уровни и территориальный масштаб деятель-
ности: локальный (большинство КСО при учреждениях), муниципальные, ре-
гиональный и федеральный; г) предметно-тематическая широта деятельности:
универсальные (те же общественные палаты) или отраслевые, созданные в рам-
ках отдельных государственных и муниципальных политик. Вместе с тем, если
обратиться к целевым функциям, которыми законодательно наделяются КСО, то
различия  между  ними  сглаживаются  до  нюансов.  Основными  функциями
оказываются  обеспечение  взаимодействия  граждан,  «представителей  общест-
венности» с органами государственной власти и местного самоуправления (со-
вещательная функция), и консультирование уполномоченных органов на основе
и в  результате  данного  взаимодействия  (консультативная  функция).  Совеща-
тельную функцию призвана обеспечить коллегиальная (с участием представи-
телей  общества,  «общественности»)  форма  КСО.  Консультативная  функция
должна и может реализовываться в разных формах и видах: реакция на запрос
уполномоченного органа,  общественный контроль1,  независимая оценка каче-

ства условий оказания услуг организациями в социальной сфере2 и прочее. Ис-

1 Об основах общественного контроля в Российской Федерации: Федеральный закон Рос. 
Федерации от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ.
2 О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по
вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования: Федеральный закон
Рос.  Федерации  от  21  июля  2014  №  256-ФЗ;  О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения
независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг  организациями  в  сфере  культуры,
охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
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пользование сильных терминов (например,  контроль) не должно вводить в за-
блуждение. Речь все равно идет о консультировании или советовании, то есть об
информировании уполномоченных органов, по результатам которого те мо-гут
принять  то  или  иное  решение,  так  как  КСО,  за  редкими  исключениям,  не
обладают властными полномочиями. Так же не имеет принципиального значе-
ния разнообразие названий КСО. Они, как правило, включают слово «совет» с
определением:  общественный,  экспертный,  координационный,  наблюдатель-
ный, попечительский, консультационный. Иногда это просто «советы» с даль-
нейшим указанием на конкретную сферу и /или аффилиацию, а иногда – «(по-
стоянные) рабочие группы» или различные комиссии. Важно, что все эти КСО
обладают явной структурной эквивалентностью [10, 148], то есть сходством их
позиций  в  сетевой  структуре  и  сходством их  собственных  организационных
структур.

В литературе используются разные обобщающие термины для обозначе-
ния КСО. Кроме термина «консультативно-совещательные органы», в качестве
обобщающих названий всей совокупности  КСО или ее  отдельных сегментов
также  фигурируют:  «общественно-консультативных  советы»  [1],  «консульта-
тивные общественные советы» [5], «общественные коллегиальные органы» [4].
За стилистическими нюансами может скрываться серьезное различие в интер-
претации места КСО в социальной системе. Аффилированность части КСО ор-
ганам исполнительной власти традиционно вызывает озабоченность из-за опа-
сений в их ангажированности интересам органа власти, и соответственно, не-
способности представлять и отстаивать общественные интересы. Поэтому одни
определяют КСО как не общественные, а государственно-общественные орга-
ны [5], другие – как институты гражданского общества, но с определенной спе-
цификой [2].

Тем не менее, сама диспозиция, в рамках которой ищут место для КСО
одна и та же: государство vs общество. В этой диспозиции заинтересованные
стороны (ученые, эксперты, органы власти, сама общественность) склонны на-
делять любые КСО идентичной функциональной ролью институционализиро-
ванного посредника в отношениях между обществом и государством. Вопрос в
том, насколько они справляются с этой нормативной ролью. В такой постанов-
ке вопроса, пожалуй, проявляется специфика российского восприятия темы. В
России почти не принято рассматривать КСО в политико-властном контексте.
При том, что в мировой практике КСО часто интерпретируются как один из ин-
струментов политического участия, в частности, меньшинств [22]. Активно ис-
следуется роль КСО в контексте использования гражданского общества для ле-
гитимации  авторитарных  режимов  [16],  широкое  распространение  получил
термин «консультативный авторитаризм» (Consultative Authoritarianism), осо-

медико- социальной экспертизы: Федеральный закон Рос. Федерации от 05 дек. 2017 г. № 
392-ФЗ.
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бенно  в  отношении  Китая  [26;  12],  который,  в  собственной  терминологии,
строит  «консультативную  демократию»,  противопоставляя  ее  представитель-
ной демократии западного образца [17]. Важно отметить, что как раз опыт Ки-
тая  показывает,  что  консультативные  органы  могут  быть  вполне  инструмен-
тальными при авторитаризме не только для режима,  но и для сообщества,  в
случае если местные органы власти найдут свой интерес во взаимодействии с
общественными группами [15]. Из этого, в частности, следует, что объяснение
слабости КСО в России через характер политического режима не может быть
достаточным и единственным.

Российское государство проявляет значительный интерес к КСО, разуме-
ется, не целиком, а в лице своих отдельных институций и при поддержке поли-
тического руководства (тема КСО находила отражение и в посланиях и указах
главы государства). На федеральном уровне даже сложилась своеобразная коа-
лиция  части  чиновничества  и  экспертного  сообщества,  институционально
оформленная очень специальным конгломератом органов, которые при этом не
являются государственными органами в строгом, легалистском смысле слова:
Общественная  палата  РФ,  Правительственная  комиссия  по координации дея-
тельности открытого правительства, Экспертный совет при Правительстве РФ
(так, по крайней мере, было до смены правительства после президентских вы-
боров 2018 г.).

Государство  проводит  унифицирующую  политику,  фактически  направ-
ленную, в том числе, на повышение субъектности КСО (подробнее см. [6]). Ло-
гика этой политики заключается в стремлении преодолеть оппортунистическое
поведение государственных и других публичных органов, при которых созда-
ются  КСО,  через  обеспечение  независимого  от  этих  органов  формирования
КСО, повышение их статуса и стимулирование их активности. Иными словами,
государство видит необходимость в активно действующих КСО и при этом по-
лагает, что они в данный момент таковыми не являются. Причину обнаружива-
ют в излишней зависимости КСО от государственных и иных публичных орга-
нов, которые их создают, ресурсно и содержательно (через обращение с запро-
сами) обеспечивают деятельность.  На оценку ситуации с КСО и рецептов ее
изменения почти не влияет позиция оценивающего – и представители эксперт-
но-академической среды,  некоммерческого сектора,  и  представители  государ-
ства – в случае критического восприятия работы КСО ключевую причину видят
в их зависимости и несамостоятельности: «зачастую они слабы и назначаются
самими губернаторами.  Есть проблема излишней зависимости региональных
палат от местного начальства. Мы обсуждали, что надо предложить про-
грамму по усилению региональных общественных палат, по большей автоном-

ности их действий (В. Фадеев)»1.

1Правкомиссия одобрила план законодательного закрепления принципов открытости власти,
22 Июня 2017 // Открытое правительство. URL: http://open.gov.ru/events/5516105/.
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Выход был найден через повышение независимости КСО от государст-
венных органов и должностных лиц, то есть можно говорить о попытке реали-
зовать формулу субъектность КСО – через автономию КСО. Таким образом, в
центре внимания находится  автономия  КСО и способы ее  обеспечения.  При
этом эта автономия мыслится в субъектном ключе. КСО должны быть не про-
сто площадкой, местом столкновения и делиберации интересов разных сторон,
а активно и самостоятельно действующим субъектом, самостоятельно ставя-
щим перед собой цели и добивающимся их реализации.

В последние несколько лет был достигнут значительный прогресс в реа-
лизации второй части формулы, т.е. обеспечение автономии КСО при исполни-
тельных органах государственной власти (общественные советы) Вплоть до то-
го, что в государственный орган может вообще не участвовать в формировании
состава совещательного органа при самом себе и не иметь никаких, даже кос-
венных, рычагов влияния на процесс. Однако обобщенная оценка достижения
первой части формулы, то есть повышения субъектности КСО, которая в целом
понимается как самостоятельная и инициирующая активность, скорее негатив-
ная.  Ее разделяют как представители государства,  так и ученые,  эксперты,  и
другие заинтересованные стороны – прежде всего участники этих КСО со сто-
роны общества.

Причина, как представляется, состоит в том, что «воспитание субъектно-
сти»  КСО  развивалось  по  преимуществу  в  организационно-технологическом
русле.  Но такая политика оказалась  до некоторой степени парадоксальной в
смысле соотношения избранной цели и используемых средств. КСО стремятся
превратить в полноценных субъектов взаимодействия государства и общества.
При этом субъектность понимается как автономная независимость – в первую
очередь, от органов власти, при которых КСО созданы, но также фактически и
от  любых  общественных  групп,  которые  в  нем  представлены,  то  есть  они
должны приобрести некую самостоятельную сущность и самостоятельное су-
ществование.

Однако самостоятельное автономное существование не является гаранти-
ей способности действовать,  поэтому, далее,  необходимо проблематизировать
саму формулу:  субъектность – через автономию, как явно неадекватную дос-
тигнутому современной наукой пониманию проблематики субъектности.
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Субъектность в современной политике как теоретическая проблема

В условном «традиционном» понимании, которое по-прежнему домини-
рует  в  обыденном  интеллектуальном  сознании,  что  и  проявляется  в  умона-
строениях и  политике «воспитателей  субъектности»,  понятие «субъектность»
неразрывно связано с понятиями «автономность» и «автономия», а «политиче-
ская субъектность» – с понятиями «суверенность» и «суверенитет». В своей ос-
нове это понимание опирается на идею свободного, рационального и решающе-
го субъекта – не важно, индивидуум это или некая социальная общность. Ины-
ми словами, речь идет о некотором состоянии или качестве субъекта,  связан-
ных с обладанием и применением какой-то власти (часто на определенной тер-
ритории или в социальном пространстве –  privacy), с самозаконодательством,
независимостью и абсолютным самоуправлением, с возможностью быть  causa
sui и тому подобное.

В академических  дискуссиях  в  рамках  разных  дисциплин (психология,
философия, социология и пр.) и по разным направлениям традиционная связка
субъектности и автономности давно поставлена под вопрос и в концептуальном
и эмпирическом отношении. Скорее напротив, относительно общим местом в
современных  научных  дискуссиях  является  подчеркивание  принципиальной
неавтономности, контекстуальности любого социального субъекта в его дейст-
вии,  что  проявляется,  например,  в  появлении  таких  понятий  как  «situated
agency» [14] и «embedded agency» [7]. Современные подходы строятся на пре-
одолении традиционных оппозиций субъект–объект, субъект–структура,  инди-
видуальный–коллективный,  контроль–сопротивление  и  даже  человеческий–
нечеловеческий.

При этом сохраняется  акцентуация  деятельностного характера  субъект-
ности, например, в часто цитируемом определении Энтони Гидденса –  the ca-
pability  to  'make  a  difference'  [13,  14]1. Вопрос, однако, в том, как и в каких
формах возможна деятельность субъекта, когда он не является автономным от
окружающей его среды. Согласно тому же Гидденсу, социальные структуры как
ограничивают,  так  и  делают  возможным  действие.  Схожую  логику  демон-
стрирует Джудит Батлер, когда пишет, что «утверждать, что субъект зави-
сим, является неотъемлемой частью целого, не означает, что он предопреде-
лен;  напротив,  зависимый характер субъекта  является самой предпосылкой
его субъектности» [9, 46].

Собственно,  в  рамках феминистической  теории многое  сделано,  чтобы
решить проблему того, как зависимые женщины могут быть активно дейст-

1 В  русском  издании  2003  г.  термин  agency,  который  я  интерпретирую  как  наиболее
операциональное соответствие русскому слову субъектность, переведен как  деятельность,
см.:  Гидденс  Э.  Устроение  общества:  Очерк  теории  структурации.  М.:  Академический
проект, 2003. 528 с.; похожие сложности возникают и в других языках, например, в
немецком, см.: [27, 76].
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вующими субъектами. В концептуальном отношении это вылилось в отказ от
негативной модели субъектности, которая построена на противостоянии огра-
ничивающим социальным нормам [20], и в отказ понимать субъектность в тер-
минах автономного авторства и суверенного субъекта [23]. В эмпирических ис-
следованиях показано, что, субъектность не просто синоним сопротивления от-
ношениям господства,  а способность к действию, которую создают и делают
возможным конкретные  отношения подчинения,  в  которых  существуют жен-
щины [18; 21].

На другом материале – в исследовании соотношения и ролей граждан и
потребителей в современной политике – Марк Бевир предлагает отказаться от
«одинаково неправдоподобных альтернатив автономного субъекта и смерти
субъекта ». Идеальной автономии не существует, люди несвободны и не дейст-
вуют вне и помимо конкретных социальных контекстов. Но невозможность со-
ответствовать идеализированным и иллюзорным нормативными ожиданиями не
закрывает  возможность  для  действия,  меняющего  самих  субъектов  и  окру-
жающий мир [14, 8–9].

Схожим курсом развивалось понимание субъектности в других научных
направлениях. В рамках анализа социальных сетей, так называемой реляцион-
ной социологии, Эмирбайер и Мише в своей программной статье указывают на
важность интерсубъективности, социального взаимодействия и коммуникации
как важнейших компонентов субъектных процессов: субъектность всегда явля-
ется диалогическим процессом, посредством которого субъекты … взаимодей-
ствуют с другими в коллективно организованных контекстах действий [11, 973–
974].

Переосмысление субъектности не ограничивается только «человеческим»
(human), индивидуальным измерением, но касается и социальных и политиче-
ских субъектов. Хотя само противопоставление индивидуальной и социально-
политической субъектности явно проблематизировано в современном мире, что
и демонстрируют вышеприведенные примеры. Переоценка в немалой степени
связана с изменением социального мира в целом, что как представляется, свя-
зано и с изменением человеческой субъектности (плюс, мы ее теперь лучше по-
нимаем). Возможно, особенно ярко это видно в изменении интерпретации по-
литической  субъектности,  которая  традиционно рассматривалась  как  способ-
ность влиять на политическую систему, ориентированную на государство. Но
сегодня  почти  общим местом стало  утверждение,  что  государство,  сохраняя
свою значимость,  дезагрегировано и разбросано по горизонтальным сетям. В
этом новом контексте множество новых участников – от административных се-
тей до неправительственных субъектов, от групп без гражданства до трансна-
циональных фирм – конкурируют друг с другом и с традиционными государст-
венными агентствами, чтобы влиять на политическую систему [19]. Соответст-
венно, на повестке дня стоит и новое понимание субъектности и поиск новых
форм ее существования и реализации.
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Субъектность КСО как участие в решениях по поводу его статуса 

Каким образом можно понимать консультативно-совещательные органы

и их возможную субъектность, имея в виду обозначенный теоретический кон-
текст? Представляется продуктивным взглянуть на них сквозь призму теории
организаций, тем более что именно в рамках этого направления активно разра-
батывается проблематика субъектности,  причем не просто организаций,  но и

«субъектность организованности» (agency of organizing) как таковой [8]1. КСО
как раз представляют собой довольно специфическую социальную форму. Они
явно имеют выраженные организационные черты, то есть не являются просто
случайным и временным собранием индивидов, но при этом все-таки сильно
отличаются  от  «очевидных»  организаций  –  фирм,  государственных  органов,
некоммерческих  организаций,  учреждений.  Они  не  являются  юридическими
лицами, не имеют собственных ресурсов, собственных обеспечивающих орга-
низационных структур, собственного места дислокации и так далее. Они не яв-
ляются в полном смысле слова постоянно действующими организациями про-
сто в силу того, что основной формой их деятельности являются заседания, то
есть встречи их членов, которые происходят только время от времени. Они мо-
гут пониматься как представительские органы, но формализация и институцио-
нализация этого представительства обычно весьма слабая. Их место в социаль-
ной реальности, как было сказано, часто истолковывается как посредническое
между государством и обществом – то есть в некотором смысле ни там, ни тут.
При этом они явно аффилированы «очевидным» организациям в виде, прежде
всего, государственных органов. То есть сами КСО явно не могут быть поняты
ни как субъекты, ни как организации в традиционном смысле.

КСО как бы существуют и не существуют одновременно, вплоть до, каза-
лось бы, анекдотических ситуаций, когда они могут быть неизвестны даже тем,
кто входит в их состав2. Тем не менее, в рамках современных подходов оказы-
вается возможным рассматривать группу людей как организованность, даже ес-
ли отсутствуют такие важные составляющие традиционных организаций как
координация, общение, интенциональность и идентификация (чувство членст-

1 Иной  подход  мог  состоять,  например,  в  том,  чтобы  обратиться  к  понятию  гибридных
организационных форм Оливера Уильямсона, которые занимают промежуточное положение
между  рынком и  иерархией;  они  не  обладают  полной  автономией  от  административного
контроля, но он не столь выражен как в иерархиях (фирмах, в нашем случае – органах и
учреждениях), они действуют на основании credible commitments, они необходимы в случаях
нерегулярных и повторяющихся сделок по поводу благ средней степени специфичности –
см.: [3].
2 Автору известны такие случаи, речь не о том, что человек забыл – его просто не поставили
в известность, то есть просто не выполнили очевидную процедуру согласования, а так как
совет и не заработал, и был потом упразднен, то у него и дальше не было шанса узнать про
свое членство.
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ва) [28]1. Нет необходимости следовать таким радикальным попыткам переос-
мысления, грозящим размыть саму идею организации (хотя авторы, конечно,
правы в том, что никакой предзаданной границы между организацией и средой
не существует), в том числе, потому что КСО свойственны координация, обще-
ние, интенциональность и идентификация – по крайней мере, с какой-то степе-
нью интенсивности.

Более продуктивным, представляется, обратиться к концептуальным по-
строениям одной школ в рамках коммуникативного направления в исследова-
нии организаций («коммуникативное устройство организации» – «communica-
tive  constitution  of  organizations»),  которую связывают с  именем и наследием
Н.Лумана [24; 25]. Достоинство самого направления «communicative constitution
of organizations» видится в том, что в его рамках организации понимаются как
совокупность коммуникативных процессов и событий, которым не предшест-
вует  никакая  другая  организация.  Организации  являются  «процессуальными
явлениями», которые необходимо повторять каждый раз в первый раз. Это по-
зволяет схватить организационные особенности КСО, зыбкость,  неопределен-
ность границ,  а главное прерывистость  существования – есть коммуникация,
значит есть организация (КСО), нет коммуникации – нет организации. Комму-
никация начинается с самой идеи создания органа и протекает между всеми во-
влеченными сторонами . Но здесь есть концептуальная сложность – ведь ком-
муникации могли быть между данными лицами и до идеи КСО, и могут про-
должаться после прекращения существования КСО. Что же все-таки его опре-
деляет и отграничивает от других коммуникаций?

Лумановский подход , развиваемый его последователями, выглядит в пре-
одолении этой  сложности  оптимальным.  Организации  отличаются  от  других
форм социальных систем (по Луману все социальные системы конституирова-
ны коммуникацией) через поддержание их существования посредством опреде-
ленного типа коммуникации, который он называет «коммуникацией по поводу
принятия решения» (decisional communication). Принятие решений необходимо
для того, чтобы справиться с неопределенностью, определить организации саму
себя и внешний мир, с которым приходится иметь дело. Но каждое решение ос-
тавляет будущее открытым для выбора и тем самым провоцируют собственное
оспаривание, что создает необходимость в принятии последующих решений
[25]. Решение имеет сложную природу, во что сейчас нет необходимости уг-
лубляться,  достаточно лишь сказать,  что оно всегда  имеет коммуникативный
характер, например, решение о членстве в организации всегда есть сочетание
аутоселекции и гетероселекции,  то есть кто-то принимает решение о приеме
человека в организацию, но и человек решает стать частью организации.

1 На примере  велосипедистов  – авторы доказывают, что  имеет место организованность  в
форме коллективного действия, в котором достигаются общие цели или возникает публичное
благо.
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Взаимодействия по поводу решений и возникающая отсюда взаимозави-
симость  и  есть  основа  субъектности.  Но  конфигурация  субъектности  может
быть различной и остается вопрос о том, что это собственно за решения и по
поводу чего они принимаются. Сам Луман говорит лишь о том, что они могут
бесконечно разнообразными,  приводя  пример решения по поводу  членства  в
организации. Это касается и КСО, но очевидно, что может быть и масса других
решений. Более того,  через конкретные КСО проходит масса таких решений,
которые в строгом смысле слова решениями КСО не являются. Стандартная си-
туация,  когда в общественный совет при органе исполнительной власти (при
должностном  лице,  учреждении,  в  общественную  палату)  направляется  для
рассмотрения проект какого-то документа и члены КСО его одобряют, согла-
суют, возможно даже не ознакомившись с ним. Можно ли в таком случае гово-
рить, что КСО выступил субъектом решения, и его принятие явилось проявле-
нием субъектности? Здравый смысл и интуитивное желание сохранить за поня-
тием субъектности значимость не дают это сделать.

Но решение, тем не менее, принято, причем не только органом власти,
который выполнив формальную процедуру, теперь может утвердить документ,
но и членами КСО, ведь отказ от содержательного рассмотрения и принятия по
этому поводу решения – тоже решение. Но, можно представить, что это не ре-
шение КСО, а индивидуальные решения его членов, которые по каким-то част-
ным причинам решили согласиться с предложением уполномоченного органа.
При этом коммуникация по поводу принятия решения состоялась, но сам КСО
как субъект решения в этом случае отсутствовал (например, можно предполо-
жить, что результат был бы тот же, если бы не было КСО, а проект документа те
же люди получили по другим каналам).  Значит ли это,  что КСО как органи-
зация просто отсутствует, не говоря уже об его субъектности?

И да, и нет. КСО как некоторое единство в этом примере действительно
не участвовал в принятии решения, но это еще не значит, что так же будет в
следующий раз. Решения могут приниматься или не приниматься. Важно лишь,
что  каждое  следующее решение должно иметь  в  виду предыдущее  решение
(или совокупность предыдущих решений), что и создает устойчивость и вос-
производимость КСО как организационного единства. Более того, отказ от со-
держательного решения в данный конкретный момент может быть связано с
каким-либо предыдущим решением, а значит быть действительным решением
КСО (например, в прошлый раз орган власти сделал уступку, обусловив ее

97



Вестник Пермского университета. ПОЛИТОЛОГИЯ. 2018.
№3

встречной уступкой в будущем, то есть сегодняшний отказ от решения являет-
ся, по сути, ранее принятым решением).

В этой сложной сети решений все же необходимо найти какой-то пред-
мет, который позволит более определено понимать возникающие организаци-
онные  конфигурации  и,  соответственно,  конфигурации  субъектности.  Пред-
ставляется, что таковым предметом является статус самого КСО. То есть неко-
торая совокупность взаимозависимостей участвующих сторон, покоящаяся на
принятых ранее решениях, которая определяет место, позицию, роль КСО в со-
циальном пространстве. В этой логике статус КСО не определяется исключи-
тельно в  легалистском ключе  –  как  только зафиксированный в  каком-нибудь
одном основополагающем документе, типа положения об органе (часто само его
наличие  важнее,  чем  его  содержание).  Статус  необходимо  понимать  более
комплексно.  В эмпирической реальности он существует в виде совокупности
более или менее конкретных взаимных ожиданий коммуницирующих сторон,
центрированных на КСО. Разумеется, таких ожиданий может не быть. То есть
они могут просто проходить как бы сквозь КСО, оставляя его пустой формой.
Но даже если они есть, их актуализация не имеет постоянного характера, она
все равно прерывистая и спорадическая. При этом почти наверняка участники
взаимодействия вовлечены во множество других взаимодействий, в том числе в
рамках других организационных форм, в том числе друг с другом. Это опреде-
ляет ситуативный и мерцающий характер субъектности КСО и в тех случаях,
когда она есть.

* * *
Таким  образом,  субъектность  консультативно-совещательного  органа  –

это его активность в конституировании, воспроизводстве и возможном измене-
нии собственного статуса  и  связанных с  ним объема  и  характера  условий и
возможностей существования и действия. При этом субъектность – в данном
подходе – относится к динамическому измерению существования КСО. То есть
субъектность – это не «природное» состояние или качество, которое может быть
измерено  по  шкале  больше  –  меньше  (в  отличие  от  автономности).  Она  не
может быть сведена к объему полномочий, которые можно дать или отобрать, то
есть  к  тому,  к  чему  очень  часто  сводят  вопрос  о  статусе  консультативно-
совещательных органов в России. Напротив, более важным вопросом, чем объ-
ем полномочий (который, конечно, может быть предметом взаимодействия по
поводу статуса), является возможность такой коммуникации, в ходе которой
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формируются  и  воспроизводятся  взаимозависимости.  Навязывание  жестких
внешних правил в ходе «воспитания субъектности» со стороны федерального
центра заставляет другие стороны в большей степени ориентироваться на него,
нежели друг на друга, что является одним из факторов блокировки реализации
субъектности.
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CONSULTATIVE AND ADVISORY BODIES IN MODERN RUSSIA:
AGENCY WITHOUT AUTONOMY?

K. A. Sulimov
Candidate of Political Sciences, Head of Political Science Department, Perm State
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In modern Russia, there is a strong claim of a set of extremely numerous and various
consultative and advisory bodies for the agency. They discharge a consultative public
function and join various members whose represent the society and are affiliated to
the government directly or implicitly. The conceptual analysis of different approaches
to the agency allows making inference about irrelevance interpretation of its links
with autonomy in the case of consultative and advisory bodies. The article proposes a
theoretical frame for analyzing of agency of consultative and advisory bodies. This
theoretical frame bases on one of the schools in the communicative approach in the
study of organizations ("communicative constitution of organizations"), which is as-
sociated with the name and heritage of Niklas Luhmann (the social systems theory
approach). In accordance to this approach, a agency of consultative and advisory bo-
dies is a performance for constituting, reproducing and possible changing its own sta-
tus and the associated scope and nature of the conditions and opportunities for exis-
tence and action. In empirical terms in modern Russia, the agency of the consultative
and advisory bodies is situational, flickering and sporadic. The proposed conceptual
perspective contributes to the academic discussion on the notion of agency in general
and on specific new forms and varieties of agency and agents (actors) in the modern
world.
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ТАТАРСТАН НАЧИНАЕТ И …? ЯЗЫКОВОЙ ВОПРОС В ПОЛИТИКЕ
ИДЕНТИЧНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕСПУБЛИК В РОССИИ

Е. Ю. Цумарова1

Статья посвящена анализу ситуации с изучением родных языков в националь-
ных республиках в России и состоит из трех частей. В первой части представ-
лена теоретическая основа исследования. Языковой вопрос рассматривается как
часть  проводимой региональными акторами политики идентичности,  направ-
ленной на формирование «мы-сообщества» с целью легитимации властвующей
элиты. Отмечается, что стратегии политики идентичности в регионах зависят от
характера взаимоотношений центра и регионов, а также от деятельности феде-
рального правительства по формированию общенациональной идентичности.
Во второй части статьи анализируется история политики идентичности в на-
циональных республиках России в контексте развития федеративных отноше-
ний и процесса национального строительства. Формирование отношений центр-
регионы  в  1990-е  гг.  позволило  национальным  республикам  активно  ис-
пользовать политику идентичности для достижения своих интересов как внутри
региона, так и при торге с федеральным центром за дополнительные полномо-
чия.  Рецентрализация  российского  государства,  произошедшая  в  2000  -е  гг.,
трансформировала политику идентичности в регионах, основной целью кото-
рой стала демонстрация лояльности центральному правительству. Возврат пря-
мых выборов губернаторов в 2012 г. вернул политику идентичности в регио-
нальную повестку дня, позволив некоторым из национальных республик вновь
использовать ее для торга с центром.
Наконец, в третьей части статьи анализируется непосредственно конфликт во-
круг языкового вопроса, начавшийся летом 2017 г. Отмена обязательного изу-
чения  родного языка  в  национальных республиках  рассматривается,  с  одной
стороны,  как  попытка  федерального  центра  в  одностороннем  порядке  пере-
смотреть сложившийся федеративный контракт и сузить пространство для ис-
пользования  этнической  карты  для  национальных  элит.  С  другой  стороны,
складывающаяся на данный момент ситуация представляется как возможность
политическим элитам республик активизировать риторику политики идентич-
ности внутри и вне региона для отстаивания собственных интересов.

1 Цумарова Елена Юрьевна  кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежной ис-‒
тории, политологии и международных отношений ПетрГУ; доцент факультета сравнитель-
ных политических  исследований  СЗИУ РАНХиГС.  Е-mail:  tsumarova@gmail.com (ORCID:
0000-0001-9960-4119. ResearcherID: N-4998-2018).
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В июле 2017 г. на заседании Совета по делам национальностей при Пре-
зиденте РФ Владимир Путин заявил о недопустимости принудительного изуче-
ния языков народов России1.  Президент подчеркнул значимость этнокультур-
ного многообразия, однако предложил главам регионов сконцентрироваться на
развитии  этнокультурного  туризма,  а  не  на  преподавании  родных  языков  в
школах. Заявление Президента вызвало широкую общественную дискуссию в
тех регионах, в которых язык титульного этноса зафиксирован в качестве вто-
рого государственного. Многие высказывали опасение о том, что сокращение
часов на изучение родного языка в школах приведет к упадку и исчезновению
самобытной культуры народов  России,  полностью нивелирует  федеративный
характер российского государства. Так, например, Союз писателей Республики
Татарстан в своем обращении к Президенту России отмечал, что «исключение
татарского языка как государственного языка из списка обязательных предме-
тов школьной программы повлечет за собой свертывание татарской письменно-
сти, литературы, да и всей татарской культуры»2. При этом противники сокра-
щения часов на изучение родных языков в школах зачастую использовали ри-
торику  политики  идентичности,  акцентируя  внимание  на  необходимости  по-
вышения автономии политических сообществ в границах субъектов федерации.

Политика идентичности как инструмент политической борьбы

Термин  «политика  идентичности»  довольно  прочно  вошел  в  научный
оборот. Зачастую под ним понимается особая политическая практика социаль-
ных групп , связанная с борьбой за символические (властные) ресурсы. Как под-
черкивает Г. Миненков, политика идентичности  — это, прежде всего, «борьба
теоретическая и социально-политическая, а не просто объединение в группы по
интересам, борьба, связанная с разрушением прежних легитимаций и поиском
признания и легитимности, а иногда и власти, а не только возможностей для
самовыражения и автономии» [9, 24].

1  Заседание  Совета  по  межнациональным  отношениям  [Электронный  ресурс]  URL:
http://kremlin.ru/events/president/news/55109, свободный (дата обращения: 05.06.2018).
2 Текст обращения Союза писателей Республики Татарстан к Президенту Российской 
Федерации В.В. Путину [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptatar.ru/ index.php?option= 
com_k2&view=item&id=1788:%F2%E5%EA%F1%F2-%EE%E1%F0%E0%F9%E5%ED
%E8%FF-%F1%EE%FE%E7%E0-%EF%E8%F1%E0%F2%E5%EB%E5%E9-%F0%E5%F1%EF
%F3%E1%EB%E8%EA%E8-%F2%E0%F2%E0%F0%F1%F2%E0%ED-%EA-%EF
%F0%E5%E7%E8%E4%E5%ED%F2%F3-%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9-
%F4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8-%E2-%E2-%EF%F3%F2%E8%ED
%F3&Itemid=695&lang=ru, свободный (дата обращения: 05.06.2018).

104



Вестник Пермского университета. ПОЛИТОЛОГИЯ. 2018.
№3

В рамках  исследований наций и  национализма  политику идентичности
определяют как «совокупность ценностных ориентиров, практик и инструмен-
тов  формирования  и  поддержания  национальной  (национально-
государственной),  гражданской  и  иных форм макрополитической  идентично-
сти» [12, 165]. О. Малинова предлагает рассматривать политику идентичности
современных государств как составную часть символической политики, под ко-
торой понимается деятельность политических акторов, направленная на «про-
изводство и продвижение/навязывание определенных способов интерпретации
социальной реальности в качестве доминирующих» [7].

Однако,  как показывает  И. Семененко,  государство является только од-
ним из участников политики идентичности. В ее формирование и реализацию
вовлечены также «гражданские организации и гражданские институты, интел-
лектуальные сообщества и экспертные структуры, институты социальной сфе-
ры и культуры, СМИ, бизнес, органы местного самоуправления, сами гражда-
не» [11, 101]. Помимо этого, наряду с государством агентами политики иден-
тичности могут выступать и другие «политические предприниматели, прежде
всего принадлежащие к различным сегментам элит» [5, 190]. Чаще всего речь в
данном случае идет о политике идентичности, разворачивающейся внутри ре-
гиональных политических сообществ.

В. Гельман и Е. Попова рассматривают политику идентичности в регио-
нах  как  «деятельность  региональных  элит  по  управлению  информационной
средой в целях создания у потребителей информационных потоков внутри и
вовне региона желаемого представления о самом регионе, о самих себе в ре-
гионе и о месте региональных элит в прошлом, настоящем и будущем региона»
[5, 192]. Другими словами, политика идентичности может быть определена как
целенаправленная  деятельность  политических  элит  по  формированию  пред-
ставлений  о  политическом сообществе  с  целью «легитимации  региональных
властных институтов вне и внутри региона» [8, 126].

Представления  о  региональном сообществе  –  это,  прежде  всего,  пред-
ставление о членах сообщества. Формирование образа «мы» является неотъем-
лемой частью проводимой политики идентичности, наряду с символизацией и
ритуализацией принадлежности к региону, а также определением границ «свой»
-  «чужой».  Образ  «мы-сообщества»  содержит  в  себе  так  называемый
«коллективный автопортрет» сообщества, указывающий на «ценностные осно-
вания его солидарности» [7]. Важную роль в процессе формирования и распро-
странения образа сообщества играют институты социализации, такие как семья,
школа, СМИ. При этом, как отмечает Л. Сагитова, ключевым инструментом та-
кой социализации является язык, ведь именно с его помощью «постигается мир,
на нем основаны как внешние коммуникации, так и процесс мышления лично-
сти» [10, 81]. Кроме того, именно язык позволяет создавать то, что К. Дойч на-
зывал  общим жизненным  контекстом.  Общий  жизненный  контекст  –  это  не
только совокупность общих знаний и тем для обсуждения, но и способность
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«понимать» собеседника. Это значит, что члены одного сообщества не нужда-
ются в каких-то пояснениях при упоминании известных для них людей, геогра-
фических названий. Они могут ссылаться на какие-то события без того, чтобы
пояснять друг другу, кем является тот или иной человек, где находится тот или
иной населенный пункт, что произошло в такое-то время и там-то.

Специфика  политики  идентичности  в  регионах  обусловлена,  в  первую
очередь, особенностями региона как составной части государства. Можно вы-
делить два вида ограничений, которые влияют на формирование и реализацию
политики идентичности в регионах . Первая группа ограничений связана с фор-
матом  отношений  центр-регионы.  В  случае  с  федеративными  государствами
речь идет о тех элементах федеративного контракта, которые способствуют или,
напротив, препятствуют автономному функционированию региона.

Вторым ограничением  является  деятельность  центрального  правительства
по формированию общенациональной идентичности . Эта деятельность включа-ет
в себя распространение так называемой «высокой культуры», ведь, как отме-чает
Э. Геллнер, государство заинтересовано в «производстве жизнеспособных
и полезных членов общества», которые будут «мобильными, готовыми пере-
ключиться с одной деятельности на другую» [4].

Соответственно, перед «политическими предпринимателями» в регионах
стоят довольно специфические задачи. С одной стороны, политика идентично-
сти в регионах направлена «внутрь» сообщества и ставит своей целью укрепле-
ние электоральных позиций властвующих акторов. С другой стороны, полити-
ческие элиты регионов вынуждены формировать политику идентичности и для
внешнего рынка в  лице центрального правительства,  чтобы получать  префе-
ренции  в  виде  дополнительных  полномочий  или  материальных  ресурсов.
Именно  на  этом  уровне  политика  идентичности  может  рассматриваться  как
своеобразный ресурс региональных акторов в процессе  торга с федеральным
центром при формировании или пересмотре федеративного контракта. Как от-
мечает А. Стародубцев, «установившаяся территориальная система представля-
ет  собой  результирующее  такой  торг  равновесие,  которое  может  быть  пере-
смотрено – причем как центральными властями, так и регионами – в тот мо-
мент, когда у одной из сторон появятся необходимые для этого ресурсы» [13].

Наличие или отсутствие у региональных акторов специфических ресур-
сов определяет выбираемую ими стратегию политики идентичности. Как под-
черкивает М. Китинг, политические смыслы региональной идентичности могут
варьироваться «от устройства регионального лобби в политике через требова-
ния автономии вплоть до полного отделения» [6, 75]. Используя терминологию

У. Бека1, можно выделить два типа региональной идентичности, которые могут

1 У.  Бек  говорил  о  необходимости  замены  концепции  «эксклюзивного  суверенитета»
концепцией «инклюзивного суверенитета». Под последним он понимает некоторое
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быть целью политики идентичности. Первый тип – «эксклюзивная» идентич-
ность - строится на противопоставлении региональной и общегосударственной
идентичности. Региональные элиты в данном случае заинтересованы в обрете-
нии максимальной автономии, либо полного суверенитета и могут вступать в
открытую  конфронтацию  с  центральным  правительством.  Центральным  эле-
ментом такой политики является культивирование уникальности, самобытности
региона, конструирование его истории, отличной от истории всего государства.

Региональные элиты могут придерживаться и противоположной страте-
гии в формировании политики идентичности, которую можно обозначить как
«инклюзивную».  В  данном  случае  региональная  политика  идентичности  на-
правлена,  скорее,  на  гармонизацию  региональной  и  общегосударственной
идентичностей. Формирование инклюзивной идентичности может быть частью
рациональной стратегии региональных акторов, для которых принадлежность к
единому государству несет больше выгод, чем возможная независимость [15].

Таким  образом,  политика  идентичности  рассматривается  как  деятель-
ность  региональных  политических  акторов,  направленная  на  формирование
представлений о «мы-сообществе» в границах субъекта федерации. Цель поли-
тики идентичности внутри региона заключается в легитимации властвующих
институтов, выраженной в электоральной поддержке. На внешнем рынке поли-
тика идентичности  может  использоваться  как  ресурс  в  торге  с  центральным
правительством при формировании или пересмотре федеративного контракта.
Такой торг становится возможен только в том случае, когда региональные ак-
торы выбирают стратегию формирования «эксклюзивной » идентичности, на-
правленной на продвижение уникальности и самобытности региона

Одним из инструментов политики идентичности в региональных сообще-
ствах  выступает  язык,  который  позволяет  создавать  общий  жизненный  кон-
текст, определять отличительные черты «своего» сообщества. Языковой вопрос
приобретает особую значимость в условиях так называемой языковой конку-
ренции, когда родной язык региона «не совпадает с тем, на котором основана
доминирующая «высокая культура» [10,  81].  В этом случае  стратегии  регио-
нальных  политических  предпринимателей  могут  варьироваться  от  полного
принятия доминирующей культуры и перевода родного языка в категорию вто-
ростепенных,  до  обострения  борьбы с  федеральным центром за  культурную
и/или политическую автономию.

ограничение  суверенных  прав  национальных  государств,  которое  «сопровождается
выигрышем в политической власти… на основе транснациональной кооперации» (Бек У. Что
такое глобализация? М., 2001. С. 230–231, 235).
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Определяя «правила игры»: история политики
идентичности в республиках России

Национальные республики в составе России представляют собой особый
тип субъектов федерации, которые получили дополнительные полномочия в ре-
зультате целого ряда конфликтов начала 1990-х гг. В первую очередь, речь идет
о конфликте между РСФСР и СССР, который ознаменовался суверенизацией не
только союзных республик, но и автономных республик в составе РСФСР. Так,
уже 9 августа 1990 г. Карелия приняла Декларацию о государственном сувере-
нитете  КАССР, которая,  помимо прочего,  устанавливала карельское  граждан-
ство.  Подобные декларации впоследствии  были приняты большинством рес-
публик в составе России.

Распад Советского союза не только не остановил процесс суверенизации,
но поставил на повестку дня вопрос о сохранении территориальной целостно-
сти российского государства. Прежде всего это было обусловлено событиями на
Северном  Кавказе,  а  также  тем,  что  руководство  Татарстана  требовало  пре-
доставить республике все  больших полномочий,  угрожая выходом из состава
РФ. Как писал С. Хенкин, Москва критически не переосмыслила лозунга суве-
ренизации, выдвинутого в борьбе против союзного центра, который изначально
«способствовал  национальной  и  региональной  консолидации»,  а  позднее
«обернулся против целостности самой России» [14, 14].

Центральное правительство пыталось установить новые правила игры с
республиками, инициировав подписание 31 марта 1992 г. Федеративного дого-
вора. В соответствии с этим документом, республики в составе России получа-
ли статус государственных образований, имеющих право самостоятельно уча-
ствовать в международных отношениях и обладающих большим объемом пол-
номочий  в  реализации  внутренней  политики1.  Договор  был  подписан  всеми
республиками,  за  исключением Татарстана и Чечни,  которые стали разыгры-
вать «этническую» карту в борьбе с федеральным Центром за дополнительные
полномочия.

Принятая 12 декабря 1993 г. Конституция России закрепила особый ста-
тус республик в составе России. Помимо права принимать собственную кон-
ституцию и формировать органы государственной власти республик, статья 68
предоставила республикам право устанавливать второй государственный язык и
использовать его в органах государственной власти и местного самоуправле-ния
на  территории  республики.  Этим  правом  воспользовались  практически  все
национальные образования. На протяжении 1990-х гг. статус второго государ-
ственного получили 37 языков, включая 13 языков народов Дагестана в 20 рес-

1Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами
государственной власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик в
составе  Российской  Федерации  (Москва,  31  марта  1992  г.)  [Электронный  ресурс].  URL:
http://base.garant.ru/170280/, свободный. 01.06.2018.

108



Вестник Пермского университета. ПОЛИТОЛОГИЯ. 2018.
№3

публиках. Исключением стала Республика Карелия, в которой дискуссия о вто-
ром государственном языке не завершилась установлением карельского в каче-
стве второго государственного. Только в 2004 г. карельский, вепсский и фин-
ский языки получили статус официальных языков республики, которые могут
использоваться органами государственной власти и местного самоуправления,
а также при проведении выборов и референдумов в местах компактного прожи-
вания носителей языка.

Утверждение вторых государственных языков, помимо всего прочего, оз-
начало внедрение родного языка и в систему образования. При этом только в 8
республиках изучение второго государственного языка объявлялось обязатель-
ным для всех учащихся вне зависимости от этнической принадлежности1.  В
большинстве республик второй государственный язык преподавался либо в ка-
честве  факультатива,  либо  являлся  обязательным  только для  представителей
титульного этноса.

Таким образом, в 1990-е гг. были обозначены основные контуры федера-
тивного контракта,  которые распространялись на большинство национальных
республик. Исключением все также являлся Татарстан, с которым в 1994 г. был
подписан первый двусторонний договор, а также Чечня, противоречия с кото-
рой  центральное  правительство  пыталось  решить  силовым  путем.  Политика
идентичности при этом стала для республиканских элит «наиболее подходящим
инструментом в борьбе с “центром” за ренту на природные ресурсы и контроль
над регионом» [1, 215], в то время как этнический фактор во многом служил
«ресурсом и инструментом консолидации населения республики вокруг ее ли-
деров» [10, 98].

Произошедшая  в  2000-х  гг.  рецентрализация  российского  государства
стала главным фактором, повлиявшим на изменение политики идентичности в
регионах. Усиление позиций федерального центра, построение «вертикали вла-
сти» с последующей отменой прямых выборов губернаторов привели к транс-
формации политики идентичности в регионах. Так как важным направлением
деятельности региональных лидеров стала демонстрация лояльности федераль-
ным органам власти, то именно они и стали главным «потребителем» политики
идентичности.  Встраивание региона в единое российское  пространство явля-
лось необходимым условием для получения различных льгот и преференций от
федерального центра.

В то же время пересмотр  правил взаимоотношений центра и регионов
практически не коснулся культурной и образовательной политики, проводимой
регионами.  Как отмечают И.  Бусыгина  и М. Филиппов,  основными требова-
ниями федерального центра «выступали поддержание лояльности и обеспече-

1 Надо подчеркнуть, что количество регионов, обязывающих учить второй государственный
язык, менялось на протяжении 1990-х и 2000-х гг. В тексте указано максимальное количество
регионов.
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ние «заказанных» центром электоральных результатов», при исполнении кото-
рых «центр попустительствовал региональным властям, предоставляя им ши-
рокую свободу действий» [3]. Именно в этом контексте можно рассматривать
заключенный в 2007 г. новый двусторонний договор между органами государ-
ственной власти России и Республикой Татарстан. Новый договор, хотя и ли-
шал Татарстан права устанавливать республиканское гражданство, но зато по-
зволил выдавать вкладыш в российский паспорт на татарском языке, а также
обязывал государственных служащих Татарстана владеть татарским языком1.

С 2011 г. начался новый виток трансформации политики идентичности в
регионах, что было связано, прежде всего, с активизацией деятельности феде-
ральных органов власти по формированию общенациональной идентичности.
Так,  на  состоявшемся  11 февраля  2011 г. Государственном совете  по  нацио-
нальной политике впервые за долгое время была озвучена идея о необходимо-
сти разработки комплексных планов мероприятий, направленных на укрепле-
ние общероссийской идентичности и гармонизации межэтнических отношений.

Как реакция на озвученные идеи в декабре 2012 г. была принята Страте-
гия государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 г., одной из целей которой провозглашалось «упрочение общероссий-
ского гражданского самосознания  и духовной общности многонационального
народа Российской Федерации (российской нации)»2. Утвержденная 20 августа
2013 г. федеральная целевая программа «Укрепление единства российской на-
ции и этнокультурное развитие народов России (2014 2020 гг.)» также ставила‒
своей  целью  «укрепление  единства  многонационального  народа  Российской
Федерации (российской нации)»3.  Реализация программы предполагала разра-
ботку всеми субъектами аналогичных программ, направленных, с одной сторо-
ны, на содействие этнокультурному многообразию народов России, а с другой
стороны,  на укрепление единства российской нации и гармонизацию межна-
циональных  отношений.  Такая  формулировка  целей  программы  вынуждает
российские регионы находить баланс между этнической и национальной иден-
тичностями, что само по себе является своеобразным вызовом для региональ-

1 Договор  о  разграничении  предметов  ведения  и  полномочий  органов  государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан
[Электронный ресурс]. URL: http://tatarstan.ru/documents/polnomochia.htm, свободный (дата
обращения: 10.06.2018).
2 О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года: указ Президента Российской Федерации от 19 дек. 2012 г. №1666 [Электронный
ресурс] / Президент Российской Федерации. URL: http://graph.document.kremlin.ru/ page.aspx?
1;1644521, свободный (дата обращения: 06.06.2018).
3 О  федеральной  целевой  программе  «Укрепление  единства  российской  нации  и
этнокультурное развитие народов России (2014-2020 гг.)»: постановление от 20 августа
2013  г.  [Электронный  ресурс]  /  Правительство  Российской  Федерации.  URL:
http://government.ru/media/files/41d4862001ad2a4e5359.pdf, свободный (дата обращения:
6. 06.2018).
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ных элит. Наконец, в декабре 2016 г. Правительство утвердило новую програм-
му "Реализация государственной национальной политики", одной из составных
частей  которой  стала  подпрограмма  "Общероссийская  гражданская  идентич-
ность и этнокультурное развитие народов России"1. Фактически эта программа
стала продолжением принятой тремя годами ранее ФЦП, сохранив двойствен-
ную формулировку цели: "укрепление единства российской нации и обеспече-
ние этнокультурного развития народов России".

Другим фактором трансформации политики идентичности стали очеред-
ные  изменения  в  характере  федеративных  отношений.  Озвученный  в  апреле
2012 г. возврат прямых выборов губернаторов актуализировал проведение по-
литики идентичности внутри регионального сообщества. Избираемым губерна-
торам вновь пришлось заниматься консолидацией населения, обеспечивая ле-
гитимность властвующих институтов. Однако не все республики воспользова-
лись правом восстановления прямых выборов глав исполнительной власти. По-
сле внесения изменений в федеральный закон,  позволяющий регионам само-
стоятельно выбирать механизм избрания на должность высшего должностного
лица2,  Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Карачаево-Черкессия и Кабар-
дино-Балкария оставили прежний механизм наделения полномочиями.  Таким
образом, национальные республики в составе России оказались в неравных ус-
ловиях. Республики, вернувшие прямые выборы губернаторов,  получили воз-
можность вновь использовать политику идентичности для ведения переговоров
с федеральным центром, тогда как оставшиеся регионы по сути отказались от 
пересмотра правил игры.

Примером достаточно успешного торга в это время можно назвать Татар-
стан, которому удалось пролоббировать сохранение поста Президента респуб-
лики. Так, еще в декабре 2010 г. Государственная дума приняла закон, предпи-
сывающий регионам отказаться от наименования «президент» для руководите-
лей исполнительной власти. Регионы должны были внести необходимые изме-
нения до 1 января 2015 г., однако, позже этот срок продлили на один год для тех
регионов,  с  которыми  действуют  двусторонние  договоры3.  К  началу  2016  г.
должность  президента  была упразднена  во всех регионах,  кроме Республики
Татарстан. Как отмечали средства массовой информации, руководство Татар-

1 Об утверждении государственной программы «Реализация государственной национальной
политики»:  постановление  от  29  декабря  2016  г.  [Электронный  ресурс].  URL:
http://government.ru/docs/26005/, свободный (дата обращения: 06.06.2018).
2О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Фед. За-
кон Рос. Федерации от 2 апр. 2013 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 
cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=174894&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.21470 
921144194755#04193256662027598, свободный (дата обращения: 10.06.2018).
3Путин подписал закон о сохранении должностей президентов субъектов РФ до 1 янв. 2016 
[Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/politika/1743921 (дата обращения: 05.06.2018).
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стана  использовало  несколько аргументов  в  диалоге  с  центром1.  Во-первых,
решение об изменении названия должности главы республики может быть при-
нято только на  референдуме,  что закреплено в  Конституции Татарстана.  Во-
вторых, двусторонний договор 2007 г. был подписан Президентом республики.
И, наконец , в-третьих, на выборах 2015 г. население голосовало за кандидата на
должность Президента Татарстана, соответственно, до окончания полномочий
действующего Президента изменения не могут быть проведены.

Таким образом, история политики идентичности в национальных респуб-
ликах демонстрирует противоречивую динамику, которая обусловливается ог-
раничивающими факторами. Трансформация взаимоотношений центр-регионы,
а также активизация деятельности центрального правительства по формирова-
нию общенациональной идентичности на первом этапе привела к изменению
направленности политики идентичности в регионах, а затем вернула ее в ре-
гиональную повестку дня. При этом, вплоть до 2017 г., федеральный центр не
контролировал использование этнических сюжетов в проводимой республика-
ми политики идентичности, декларируя курс на поддержание этнокультурного
многообразия.

Родной язык как вопрос политики и идентичности

Вопрос  изучения  родного  языка  в  национальных  республиках  неодно-
кратно становился предметом общественных и политических дискуссий внутри
регионов [см., например, 16], однако, при этом он ни разу не выходил на феде-
ральную повестку дня. Поворотным пунктом стало высказывание Президента
России о недопустимости принудительного изучения родных языков в школах
в июле 2017 г. После этого в республиках прошли прокурорские проверки, вы-
явившие  многочисленные  нарушения  федерального  законодательства  в  части

реализации  образовательной политики2.  В  большей степени проверки  косну-
лись  Татарстана  и  Башкортостана,  где  на  изучение  вторых  государственных

языков приходилось в среднем около пяти часов в неделю3.  При этом власти
республик настаивали на необходимости обязательного изучения языков.

1 См.,  например:  Татарстан  отстаивает  Президента  [Электронный  ресурс].  URL:
https://www.gazeta.ru/politics/2016/01/28_a_8045699.shtml, свободный (дата обращения:
5. 06.2018).
2 См.,  например:  В  Башкирии  начались  проверки  школ  на  добровольность  изучения
башкирского  [Электронный  ресурс].  URL:  https://eadaily.com/ru/news/2017/08/28/v-bashkirii-
nachalis-proverki-shkol-na-dobrovolnost-izucheniya-bashkirskogo (дата обращения: 06.06.2018).
3 Татарский язык делают необязательным [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/3447958 (дата обращения: 05.06.2018).
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Сложившаяся к началу осени 2017 г. ситуация фактически означала но-
вый  виток  пересмотра  федеративного  контракта,  инициированный  федераль-
ным центром. Центральное правительство впервые указало на необходимость
регламентации тех сфер, которые до этого находились под полным контролем
республиканских элит. В некоторых случаях республики и сами меняли конту-
ры взаимодействия  с  центром,  очерчивая,  казалось,  незыблемые  полномочия
субъекта федерации, к которым относится в том числе «отстаивание права на
поддержание религиозных и этнических традиций на территории республики»
[13].

При этом стоит отметить, что изменение правил игры происходит не без-
болезненно. Руководители республик пытаются отстоять право регионов фор-
мировать образовательную и культурную политику с учетом особенностей тер-
риторий. Лидером в этой борьбе стал Татарстан, больше всех пострадавший от
нововведений. Так, уже в ноябре 2017 г. на заседании Государственного совета
Республики Татарстан Президент Р. Минниханов заявил о том, что в результате
переговоров с Министерством образования и науки России было сформулиро-
вано предложение об изучении татарского как второго государственного языка

в республике в размере двух часов в неделю1. Позже эту договоренность под-
твердил и Полномочный представитель Президента в Приволжском федераль-

ном округе М. Бабич2.
Однако 10 апреля 2018 г. в Государственную думу был внесен законопро-

ект о добровольном изучении национальных языков республик. В соответствии
с  проектом,  преподавание  вторых  государственных  и  родных  языков  может
вестись только факультативно, по желанию родителей и не в ущерб изучению
русского  и  иностранного  языков.  Законопроект  вызвал  недовольство  в  боль-
шинстве республик. Так, союз журналистов Дагестана заявил, что инициаторы
проекта «замахнулись на самое ценное и святое для нашей многонациональной

семьи народов России – на родной язык»3. Глава комитета по образованию и
национальным вопросам Татарстана Р. Валеев сравнил законопроект с «помин-

1 Стенограмма  заседания  государственного  совета  Татарстана  8.11.2017  [  Электронный
ресурс].  URL:  http://gossov.tatarstan.ru/activity/stenogram/2017/081117  (дата  обращения:
05.06.2018).
2 Татарскому языку дали зеленый свет [Электронный ресурс]. URL:
https://www.kommersant.ru/doc/3479370?from=four_strana (дата обращения: 07.06.2018).
3 Союз журналистов Дагестана выступил против внесения поправок в закон об образовании
[Электронный ресурс]. URL: https://www.riadagestan.ru/news/society/soyuz_zhurnalistov_dage-
stana_vystupil_protiv_vneseniya_popravok_v_zakon_ob_obrazovanii/ (дата обращения: 
05.06.2018).
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ками по родным языкам»: «У нации, у которой нет национальной школы, нет

будущего»1. Кроме того, противниками новой инициативы выступили родите-
ли,  жители национальных республик,  направившие обращение  к  Президенту

России, а также создавшую петицию «Нет закону против родных языков»2.
8 июня на расширенном заседании рабочей группы Государственной ду-

мы по проекту об изучении родных языков было озвучено предложение оста-
вить изучение родного языка в обязательной части образовательной програм-
мы,  добавив  возможность  выбора  русского языка как  родного.  Председатель
комитета по образованию Государственной думы В. Никонов отметил, что та-
кой вариант «развязывает» ситуацию, но при этом изучение родного языка ос-

тается обязательным для всех. Но одним из этих языков может быть русский»3.
Вопрос об изучении родных языков в многонациональном государстве –

это  вопрос  не  просто  распределения  полномочий  между  разными  уровнями
власти. В первую очередь, это вопрос идентичности. Противники нового зако-
нопроекта обращаются к риторике идентичности, рассматривая язык как неотъ-
емлемую черту этнической идентичности. На это, в частности, указывают чле-
ны Совета по правам человека при Президенте России: «Большинство людей
стремятся сохранять свою национальную, этническую идентичность, они ценят
свое  конституционное  право  говорить,  думать,  обучаться  на  родном  языке».
Ограничение же этого права может рассматриваться как «мера принудительной
ассимиляции и искоренения самобытности народов, проживающих на террито-

рии России» 4.

Запрет на обязательное изучение родных языков в этом контексте может
вызвать серьезную напряженность как в межнациональных отношениях, так и в
отношениях между центром и регионами. Республиканские лидеры на данный
момент находятся в ситуации «между двух огней»: с одной стороны, они все
еще продолжают находиться в зависимости от федерального центра, что требу-

1 Татарский язык довел до спикера Госдумы [Электронный ресурс]. URL:
https://www.kommersant.ru/doc/3614085 (дата обращения: 06.06.2018).
2 Родители  Татарстана  и  Башкортостана  отнесли  в  Госдуму  20  тыс.  писем  против
законопроекта  о  добровольном  изучении  языков  [Электронный  ресурс].  URL:
https://www.business-gazeta.ru/news/385470 (дата обращения: 07.06.2018).
3 Рабочая  группа  вышла  на  компромиссный  вариант  законопроекта  об  изучении  родных
языков  [Электронный ресурс].  URL:  http://www.er-duma.ru/news/rabochaya-gruppa-vyshla-na-
kompromissnyy-variant-zakonoproekta-ob-izuchenii-rodnykh-yazykov/ (дата обращения:
7. 06.2018).
4 В СПЧ обеспокоены намерением законодателей перенести преподавание родного языка в
вариативную  (необязательную)  часть  [Электронный  ресурс].  URL:  http://www.president-
sovet.ru/presscenter/news/read/4599/ (дата обращения: 08.06.2018).
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ет от них проявления лояльности. С другой стороны, большинство из них обла-
дает  демократической легитимностью и несет  ответственность  перед избрав-
шим их населением региона. В этой связи политика идентичности, направлен-
ная на поддержание культуры, языка, традиций этнических групп, может вновь
выступать ресурсом как внутри региона, так и за его пределами. Тем более, как
показывает Г. Юсупова, в результате проводимой в 1990-е гг. политики по воз-
рождению  национальных  традиций  и  культур  в  ряде  российских  республик
сформировался класс этнически ориентированной молодежи, которая противо-
стоит насаждению русской культуры [17, 7].

Таким  образом,  политика  идентичности  в  национальных  республиках
России разворачивается на нескольких уровнях, на каждом из которых органы
власти преследуют разные цели. Так, на внутреннем рынке политика идентич-
ности  является  механизмом консолидации  общества,  легитимации  действую-
щих институтов. Формирование регионального сообщества позволяет полити-
ческим акторам артикулировать особые интересы региона как автономного по-
литического образования. Несмотря на существующие разногласия в вопросе об
обязательном изучении  родных  языков  внутри  национальных  республик1,  на
официальном уровне региональные элиты заявляют о недопустимости разделе-
ния общества по этническому или языковому принципу, о необходимости кон-
солидации всех групп для отстаивания интересов региона2.

На внешнем рынке главным потребителем политики идентичности явля-
ется федеральный центр, для которого важна демонстрация лояльности со сто-
роны регионов.  При этом политика идентичности выступает  как своего рода
козырь  в  руках республиканских элит, который может быть использован  для
выстраивания  отношений с  центральной властью.  В конце  2017 г. Татарстан
предпринял попытку повлиять на меняющиеся правила игры во взаимоотноше-
ниях центр – регионы, апеллируя к риторике идентичности. Некоторое время
такая стратегия казалась вполне успешной, стороны демонстрировали стремле-
ние к нахождению компромисса. Однако на данный момент последнее слово в
споре о языках осталось за федеральным центром.

1 Так, в частности, русскоязычные родители Татарстана и Башкортостана создали петицию
«О необходимости приведения объёмов преподавания русского языка в Республике Татарстан
до уровня других субъектов России». См., например: Татарский или русский? [Электронный
ресурс].  URL:  https://pikabu.ru/story/tatarskiy_ili_russkiy_5062390  (дата  обра-щения:
01.07.2018).
2 Спикер  Госсовета  Татарстана  выступил  за  отмену  добровольного  изучения  татарского
языка [Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/obschestvo/5138680 (дата обращения:
1. 07.2018).
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The article analyzes the situation with studying native languages in national republics
of Russia. The first part of the paper presents the theoretical basis of the study. The
language issue is considered as a part of the identity policy pursued by regional actors
aimed at forming "we-community" in order to legitimize the ruling elite. It is noted
that the strategy of identity policy in the regions depends on the nature of the rela-
tionship between the center and the regions, as well as on the activities of the federal
government to form a national identity.
In the second part of the article, the history of identity policy in national republics of
Russia  is analyzed in the context  of  the development of  federal  relations and the
process of national construction. The formation of the center-regions relations in the
1990s enabled the national republics to actively use the policy of identity to achieve
their interests both within the region and in bargaining with the federal center for ad-
ditional powers. The re-centralization of the Russian state, which took place in the
2000s, transformed the policy of identity in regions, the main purpose of which was
to demonstrate loyalty to the central government. The return of direct gubernatorial
elections in 2012 brought identity policy back to the regional agenda, allowing some
of the national republics to use it again for bargaining with the center.
Finally, the third part of the article analyzes the conflict over the language issue which

began in the summer of 2017. On the one hand, the abolition of the compul-sory study of

the native language in national republics is seen as the attempt of the feder-al center to

unilaterally revise the existing federal contract and to narrow the space for using the

ethnic card by national elites. On the other hand, the current situation is pre-sented as an

opportunity for the political elites of the republics to activate the rhetoric of identity

policy within and outside the region to defend their own interests.

Keywords: identity politics; federative contract; native languages; Tatarstan; national

republics.
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ЯЗЫКИ МЕНЬШИНСТВ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИИ:
МАСШТАБЫ И ФАКТОРЫ ВАРИАТИВНОСТИ1

П. В. Панов2

Преподавание языков меньшинств в школе – один из ключевых аспектов язы-
ковой политики.  При этом масштабы изучения языков разных меньшинств в
средней школе в различных регионах России существенно различаются. В дан-
ной работе ставится задача выявить факторы, влияющие на эти различия. Ко-
личественный сравнительный анализ, который проводился на основе результа-
тов  Всероссийской  переписи  2010  г. и  данных  Министерства  образования  и
науки  РФ,  показывает,  что  наибольшее  воздействие  на  масштабы  изучения
языков меньшинств оказывает официальный статус языка, а также демографи-
ческие характеристики этнической группы - доля группы в населении субъекта
РФ и (в меньшей мере) ее абсолютная численность. Наряду с этим, существен-
ное значение имеет локализованность группы в физическом пространстве ре-
гиона,  а  также обособленность  ареала  ее  проживания  от  других  этнических
групп. Позитивное влияние на изучение языка конкретного меньшинства ока-
зывает «развитость» преподавания языков меньшинств в регионе в целом. В со-
вокупности  все  эти  факторы  достаточно  хорошо  объясняют  вариативность
масштабов преподавания языков меньшинств в средней школе.

Ключевые слова: этнические меньшинства; языковая политика; школьное обра-
зование; сравнительный анализ.

Вопрос о преподавании языков меньшинств в последнее время вновь стал
предметом достаточно острых общественно -политических дискуссий. С одной
стороны, высказывается мнение, что нельзя устанавливать обязательное изуче-
ние языков  меньшинств в  школе,  поскольку это нарушает права учеников,  а
также снижает их возможности по усвоению русского языка. С другой стороны,
оппоненты указывают, что, если отменить изучение языков меньшинств в шко-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Языковые режимы в
современной  России:  эффекты  языковой  преференциальной  политики  в  полиэтнических
регионах» № 18-011-00763 А.
2 Панов Петр Вячеславович  доктор политических наук, главный научный сотрудник Перм-‒
ского федерального исследовательского центра УрО РАН. E-mail: panov.petr@gmail.com (Re-
searcherID: O-2160-2016. ORCID: 0000-0002-0759-7618).
© Панов П. В., 2018
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ле,  возникает  угроза  их  «исчезновения».  Опасения  достаточно  обоснованны,
если иметь в виду, что языковые меньшинства – это все этнолингвистические
группы, которые не являются в данной стране «большинством», то есть «госу-
дарство-образующей группой» - Staatsvolk [12].

Как правило, язык последней не просто имеет официальный статус госу-
дарственного языка, но и на практике является основным языком публичных
коммуникаций, а в условиях этнолингвистической гетерогенности «естествен-
ным» образом становится языком «межнационального общения». В Российской
Федерации таковым является русский язык, его изучение в школе воспринима-
ется как норма и не подвергается оспариванию. Что касается остальных языков,
спектр их чрезвычайно широк, и их роль в публичных коммуникациях неверо-
ятно разнообразна. Многие языковые меньшинства являются «большинством»
в рамках отдельных субнациональных единиц (субъектов РФ или муниципаль-
ных образований), их языки активно используются в повседневных коммуни-
кациях. Однако, в отношении других меньшинств опасения по поводу «исчез-
новения» вполне обоснованны. В этих условиях некая единая, унифицирован-
ная позиция по поводу преподавания языков меньшинств представляется дос-
таточно уязвимой.  Более  обоснованной выглядит  диверсифицированный под-
ход к регулированию изучения языков меньшинств, который предполагает мак-
симальный учет локальных особенностей, а также сложившихся на субнацио-
нальном уровне традиций.

Кроме того, обязательность изучения языков меньшинств в школе – это
лишь один из аспектов проблемы. Хотя в некоторых ситуациях он воспринима-
ется наиболее остро,  языковая политика намного более комплексна  и много-
гранна [детальный анализ языковой политики см.: 1; 4; 7; 8; 10 и др.], включая в
себя  вопросы  регулирования  языковых  коммуникаций  в  политико-правовой
сфере,  в масс-медиа,  публичном пространстве  и т.д.  [6].  Но даже если взять
только сферу  образования  и  еще  уже  –  преподавание  языков  меньшинств  в
средних общеобразовательных школах – речь идет отнюдь не только о норма-
тивной обязательности,  но и о сложившихся практиках,  масштабах изучения
языков меньшинств в целом.

Этот ракурс представляется не менее важным еще и потому, что пробле-
ма обязательного изучения языков меньшинств касается в основном государст-
венных языков, так называемых «титульных» групп в этнических республиках.
По этому поводу существует немало публикаций,  где  анализируется,  в какой
мере и каким образом изучаются эти языки, как это воспринимается общест-
венностью и т.д. [9; 1; 13]. Что касается масштабов изучения языков разнооб-
разных меньшинств, проживающих во всех 85 субъектах РФ, этот вопрос оста-
ется практически не исследованным. В данной работе ставится задача провести
сравнительный анализ и выявить факторы, влияющие на масштабы преподава-
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ния языков разных меньшинств в различных регионах России. В первой части
статьи рассматривается эмпирическая база исследования, далее сформулирова-
ны гипотезы относительно того, какие факторы могут влиять на масштабы изу-
чения языков меньшинств, представлены результаты количественного анализа.
В заключении статьи сформулированы основные итоги исследования.

Эмпирическая база исследования

Эмпирическим материалом для исследования являются два массива дан-
ных: официальные результаты Всероссийской переписи 2010 г. и официальная
статистика Министерства образования и науки РФ по изучению в средних об-
щеобразовательных школах языков меньшинств.

Первый массив данных – результаты переписи, которые содержатся в то-
ме 4 «Национальный состав и владение языками, гражданство», а также в соот-
ветствующих разделах региональных итогов переписи1. Национальная принад-
лежность в ходе переписи определялась на основе субъективной самоиденти-
фикации  индивидов2.  Поскольку  некоторая  (относительно  небольшая)  часть
респондентов не определила свою национальную принадлежность, националь-
ный состав населения регионов (доля этнической группы в составе населения)
рассчитан от числа указавших национальную принадлежность, а не от общей
численности населения.

Для исследования в каждом регионе взяты все этнические меньшинства,
которые официальная статистика отнесла к категории «наиболее многочислен-
ных национальностей» (критерий – не менее 0,3% от числа жителей региона,
указавших национальную принадлежность3). Кроме русских, которые, разуме-
ется, не являются меньшинством, исключена этническая группа камчадалов в
Камчатском крае, для которых родным является русский язык. В результате

1 Общие результаты переписи  на  сайте  Федеральной службы государственной статистики
РФ. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата об-
ращения:  18.04.2018).  По  регионам  результаты  размещены  на  сайтах  региональных
подразделений  Федеральной  службы  государственной  статистики  РФ.  Для  Крыма  и
Севастополя  использованы  аналогичные  результаты  Переписи  2014  г.  URL:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/perepis_krim/tab-krim.htm  (дата  обраще-
ния: 18.04.2018).
2 Данные  о  национальном  составе  населения  получены  на  основе  ответов  на  вопрос  7
переписного листа формы Л «Ваша национальная принадлежность по самоопределению в
соответствии со ст. 26 Конституции РФ». Всероссийская перепись 2010 г. Методологические
пояснения.  URL:  http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/
metod4.pdf (дата обращения:18.04.2018).
3 Всероссийская  перепись  2010  г.  Методологические  пояснения.  URL:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/metod4.pdf  (дата  обра-
щения: 18.04.2018).
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количество единиц наблюдения в разрезе «этническая группа – регион» соста-
вило 532.

Всего в категории « многочисленных» оказалось 76 этнических групп, но
количество регионов , где та или иная группа является многочисленной, суще-
ственно различается. Украинцы, например , оказываются «многочисленными »
в 81 регионе, татары − в 65, армяне − в 52, белорусы − в 38, азербайджанцы −в
36. С другой стороны, 31 группа из 76 относится к «многочисленным» только в
одном регионе. Радикальные различия обнаруживаются и в степени этнической
гетерогенности  регионов,  если  рассматривать  ее  в  упрощенном варианте,  то
есть просто как количество «многочисленных» этнических групп. Больше всего
таких групп (21) в нефтегазодобывающих автономных округах ХМАО и ЯНАО,
что, вероятно, связано с масштабной трудовой миграцией в данные ре-гионы.
Далее  идут  Астраханская  область  и  Ставропольский  край  (13),  Дагестан  и
Чукотка (12), Калмыкия (11), Северная Осетия (10). Напротив, в Вологодской
области и в Тыве всего одно этническое меньшинство соответствует понятию
«многочисленное».

Кроме общей численности этнической группы в регионе и ее доли в со-
ставе населения региона, официальные итоги переписи дают такие важные по-
казатели, как доля представителей данной этнической группы, проживающих в
городах и доля представителей данной этнической группы, владеющих родным
языком.

Второй массив данных – статистическая отчетность Министерства обра-
зования и науки РФ по изучению языков меньшинств в средних общеобразова-
тельных школах в разрезе субъектов (2015 2016 учебный год) РФ – содержится‒
в Форме Д7: «Сведения о распределении учреждений, реализующих программы
общего образования и обучающихся по языку обучения и по обучению родного
(нерусского)  языка»1.  Здесь  представлены  данные  по  (1)  общему количеству
школ и общей численности учащихся в регионе; (2) числу школ с обучением на
языках меньшинств, проживающих в регионе (так называемые «национальные
школы»), а также по количеству учащихся в этих школах; (3) числу школ, в ко-
торых языки меньшинств изучаются как предмет, а также по количеству учени-
ков, изучающих этот предмет2.  Эти данные были привязаны к каждой из 532
этнических групп, взятых для исследования на основе Переписи 2010 г.

1 Статистическая отчетность по Форме Д7 предоставляется соответствующими ведомствами
субъектов РФ в начале учебного года и размещена на интернет-портале Минобрнауки России.
Режим доступа:  http://www.минобрнауки.рф/  Министерство/  Статистика  (дата  обра-щения:
18.04.2018). Для Оренбургской области взяты данные за предыдущий год (2014‒2015
уч.г.), т.к. за 2015‒2016 уч.г. данные пропущены.

2   Данные  приводятся  отдельно  по  городским  и  сельским  государственным  и
негосударственным  образовательным  учреждениям  (ГОУ  и  НОУ). Кроме  того,
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«Национальные школы» в полном смысле этого слова, то есть школы, где
обучение ведется на языке меньшинства, имеются у 35 этнических групп в 17
регионах страны1. Больше всего их в Татарстане – 1 007 школ, причем в регио-
не  есть  не  только татарские,  но  также  чувашские,  удмуртские  и  марийские
школы. Похожая ситуация отмечена в Башкортостане – 606 национальных школ
–  башкирские,  татарские,  чувашские,  марийские,  удмуртские.  По  понят-ным
причинам (этническая гетерогенность) значительное количество нацио-нальных
школ  имеет  Дагестан  (почти  все  основные  этнические  группы  (аварцы,
даргинцы, кумыки, табасараны, лезгины, лакцы, чеченцы , азербайджанцы, ца-
хуры)  имеют свои  школы.  В целом,  неудивительно,  что большое  количество
национальных  школ  обнаруживается  именно  в  национальных  республиках.
Кроме названных, можно отметить также Якутию, Чувашию, Мордовию, Кал-
мыкию и др. В «русских» регионах национальные школы есть только в Перм-
ском крае и в Челябинской области.

Вариативность, таким образом, оказывается достаточно низкой, поэтому
в большом кроссрегиональном исследовании представляется более обоснован-
ным  обратиться  к  данным  по  изучению  языков  меньшинств  как  школьного
предмета. Эта группа показателей более интересна и в содержательном плане,
поскольку очевидно, что в условиях «естественного» доминирования русского
языка политика по сохранению и развитию языков меньшинств реализуется, в
первую очередь, через введение в школьные программы языковых предметов, а
не через создание национальных школ. Таким образом, данные по националь-
ным школам и по изучению языков меньшинств как предмета были суммиро-
ваны, что позволило получить более полную и насыщенную картину изучения
языков меньшинств в средней школе.

Оказалось,  что изучение  языков  меньшинств  в  том или ином варианте
(как языка обучения и как предмета) практикуется в большинстве субъектов РФ
– 52 из 85. Хотя бы в одном регионе изучается язык 57 из 76 этнических групп,
которые  являются  «многочисленными»2.  Правда,  если  рассмотреть  единицы
наблюдения «этническое меньшинство – регион», мы увидим, что только в 129

статистика  отдельно  для  разных  уровней  обучения:  1-4-е  классы,  5-9-е  классы  и  10-11-е
классы. Очевидно , на каком уровне изучается язык – важный вопрос, например, во многих
случаях  изучение  языка  ограничено  начальной  школой.  Тем  не  менее  ,  на  данном этапе
исследования все эти нюансы (городские и сельские школы, ГОУ и НОУ, уровень обучения)
не  учитывались,  и  были  использованы  суммарные  показатели  –  общее  количество
школьников, изучающих язык данного меньшинства.
1Данные только по «наиболее многочисленным этническим группам».
2Статистика Министерства образования и науки показывает, что есть случаи, когда в школах
изучается  язык меньшинств,  которые не  относятся  к  «многочисленным» -  30  групп в  17
регионах, причем язык некоторых меньшинств изучается в нескольких регионах. Эти случаи
требуют отдельного исследования и не включены в данный анализ.

124



Вестник Пермского университета. ПОЛИТОЛОГИЯ. 2018.
№3

случаях из 532 изучается язык меньшинства. При этом корреляции между ко-
личеством случаев «многочисленности» и изучением языка этого меньшинства
в школе не наблюдается. Например, как отмечалось выше, украинцы «много-
численны» в 81 регионе страны, но лишь в 2 регионах имеются школы с изуче-
нием украинского языка. А школ с изучением белорусского вообще нет ни в
одном из субъектов РФ, хотя белорусы «многочисленны» в 38 регионах1. Про-
тивоположная ситуация с изучением татарского языка: в 23 регионах из 65, где
татары «многочисленны», есть школы, где он так или иначе изучается.

Таким образом,  вариативность масштабов изучения языков меньшинств
как в кроссрегиональном, так и в кроссгрупповом плане достаточно высока, что
позволяет  провести количественный сравнительный анализ.  В качестве  инст-
румента для сравнения был разработан  Индекс изучения языка меньшинства
(ИЯМ), который рассчитывается следующим образом. В результате суммирова-
ния данных по национальным школам и школам с изучением языка меньшин-
ства как предмета для каждой единицы наблюдения были получены данные по
количеству учащихся, так или иначе изучающих язык этого меньшинства. По-
скольку в отчетности Министерства образования и науки РФ есть данные по
общему количеству учащихся в средних школах, это позволило рассчитать до-
лю учеников в школах региона, изучающих язык данного меньшинства. Индекс
изучения языка меньшинства представляет собой результат «взвешивания» до-
ли  учеников  в  школах  региона,  изучающих язык меньшинства,  значимостью
этого меньшинства в населении региона. Иначе говоря, значение доли учеников
в школах региона, изучающих язык меньшинства, делится на значение доли со-
ответствующей этнической группы в населении региона (по переписи 2010 г.).
Разумеется, ИЯМ имеет недостатки: в силу того, что уровень рождаемости и,
как следствие, возрастная структура населения у разных меньшинств различна,
в тех  случаях,  когда  она  представлена  более  молодым населением,  значение
индекса оказывается несколько завышенным, и наоборот. Тем не менее, такое
искажение вряд ли должно быть существенным, и данный индекс является дос-
таточно  валидным  инструментом для  количественного  измерения  масштабов
преподавания языков меньшинств.

1 Преподавание белорусского есть в Башкортостане, где белорусы не относятся к категории
«многочисленных».  В целом, из 19 «многочисленных» групп,  язык которых не изучается,
язык 6 групп изучается,  но не там,  где они «многочисленны»,  а там,  где они составляют
менее 0,3% от численности населения региона: кроме белорусов, это евреи, немцы, нивхи,
поляки,  юкагиры.  Таким  образом,  совсем  не  изучается  язык  лишь  13  «многочисленных
групп».  Среди  них  узбеки,  киргизы,  таджики,  китайцы,  молдаване,  которые  состоят  в
основном из трудовых мигрантов, и понятно, что для них ключевым вопросом оказывается
социокультурная  адаптация,  а  не  сохранение  своей  культуры.  Также  не  изучаются
кумандинский, курдский, турецкий (турки и турки-месхетинцы), туркменский, чуванский (в
силу крайней малочисленности), литовский и цыганский.
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Значение индекса варьируется от «0» до «4,068». В большинстве случаев
(403 из 532) ИЯМ принимает нулевые значения, так как язык меньшинства во-
обще не изучается в средних школах региона. В 19 случаях значение индекса
приближается к «1» (находится в интервале от «0,8» до «1,2»), это указывает на
то, что доля школьников, изучающих язык меньшинства, примерно соответст-
вует доле данного меньшинства в составе населения региона. Около 100 случа-
ев имеют значение больше «0», но меньше «0,8»,  то есть язык меньшинства
изучается в значительно меньшей степени, нежели доля данного меньшинства в
составе населения. Наконец, есть 12 весьма необычных случаев, когда значение
ИЯМ превышает «1,2».

В Карелии  значение  ИЯМ  для  этнической  группы  финнов  составляет
«4,068».  Объяснение  вполне очевидное,  учитывая,  что Карелия  находится  на
границе с Финляндией, и жители региона (отнюдь не только финны) заинтере-
сованы в его изучении. Высокое значение ИЯМ для коми языка в Республике
Коми («2,6») в значительной мере объясняется тем, что изучение коми является
обязательным для всех учащихся, хотя, судя по статистике Минобрнауки, дан-
ное решение выполняется не в полной мере. Аналогично обстоит дело с неко-
торыми другими языками – татарским в Татарстане («1,8»), осетинским в Се-
верной Осетии («1,35»), чувашским в Чувашии («1,3»). Правда,  в отличие от
Коми,  обязательность  изучения языка «титульного меньшинства» в этих рес-
публиках исполняется значительно лучше: около 90% и более школьников изу-
чают этот язык, что и дает весьма высокие значения ИЯМ, так как «титульный
язык» учат все, а не только представители «титульной группы». Для сопостав-
ления можно заметить, что в Чечне и Ингушетии изучение титульного языка
тоже обязательно для всех учащихся, но эти республики фактически моноэтни-
ческие, доля «титульной группы» в составе населения около 95%, поэтому не-
смотря  на  обязательность  изучения  «титульного  языка»,  значение  ИЯМ  не
слишком превышает «1». В то же время, следует отметить высокие значения
ИЯМ в Адыгее (адыгейский язык) и в Бурятии (бурятский язык). Здесь пример-
но половина школьников изучают «титульные» языки, хотя доля «титульных»
групп в населении данных регионов существенно ниже – примерно 25 и 30%
соответственно. Как мы увидим ниже, эти случаи оказываются аутлайерами по
результатам анализа.

Что влияет на изучение языков меньшинств в средней школе?

Языковая политика, очевидно, формируется под влиянием сложной кон-
стелляции многочисленных факторов, которые гипотетически могут оказывать
воздействие на масштабы изучения языков меньшинств в средней школе. Сис-
тематизируя, их можно разбить на 4 группы. Во-первых, демографические ха-
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рактеристики этнической группы, прежде всего, численность языкового мень-
шинства в абсолютном выражении, а также его доля в составе населения. Более
высокие значения этих показателей, при прочих равных условиях, создают бла-
гоприятную  среду  для  использования  языка  в  социальных  коммуникациях.
Кроме  того,  в  случае  необходимости  значительная  численность  этнической
группы – это ресурс для этнической мобилизации и продвижения «языковых
требований». Вместе с тем язык меньшинства не всегда оказывается востребо-
ванным со стороны этого меньшинства. Как правило, жители городов, где раз-
личные этнические группы смешиваются, где высока социальная мобильность,
а коммуникации происходят  преимущественно на  русском языке,  менее  «ло-
яльны» в отношении своего языка.  Следовательно,  можно ожидать,  что доля
городского  населения  в  составе  этнического  меньшинства  будет  способство-
вать снижению масштабов изучения языка этого меньшинства в школе.

Во-вторых,  следует учитывать  характеристики региона.  Можно предпо-
ложить, что на изучение школьниками языка конкретного меньшинства влияет
языковая политика в регионе в целом – своего рода «развитость преподавания
языков меньшинств в регионе». Иными словами, при больших масштабах пре-
подавания языков меньшинств в регионе повышается вероятность того, что в
школе  будут  изучать  язык  данного  меньшинства.  Поскольку  количественно
оценить «развитость преподавания языков меньшинств в регионе» достаточно
проблематично,  в  качестве  аппроксимации  использован  простой  показатель,
который рассчитывается путем деления количества «многочисленных» этниче-
ских групп, язык которых преподается в регионе, на общее количество «много-
численных» этнических групп в регионе.

Вероятно,  имеют значение и демографические характеристики региона.
Можно ожидать, что высокая доля русского населения (определяется по пере-
писи  населения)  негативно  влияет  на  масштабы  преподавания  языков  мень-
шинств. Кроме того, может иметь значение и степень этнической гетерогенно-
сти региона. В качестве операционального индикатора этнической гетерогенно-
сти использован хорошо известный в этнополитических исследованиях индекс
этнической фракционализации в варианте, предложенном А. Алезиной [5]. Он
математически отражает вероятность того, что два случайно отобранных инди-
вида в той или иной стране (регионе) принадлежат к разным этническим груп-
пам. Индекс принимает значение от «0», если население этнически гомогенно,
до  «1»  -  в  случае  максимальной  гетерогенности  [2,  129].  Значения  индекса
фракционализации рассчитаны для каждого региона на основе данных перепи-
си 2010 г. об этнической структуре населения субъектов РФ. По поводу влия-
ния степени этнической гетерогенности на изучение языков меньшинств можно
строить разные гипотезы. С одной стороны, этническая фракционализация, соз-
давая мультиэтнический контекст в социальных коммуникациях, гипотетически
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должна способствовать изучению языков меньшинств в школе. Однако, с дру-
гой стороны, высокая степень этнической гетерогенности повышает востребо-
ванность русского языка как средства коммуникации. Влияние этнической ге-
терогенности на изучение языков меньшинств,  видимо ,  следует оценивать в
контексте других факторов, в частности, имеет значение доля городского насе-
ления в составе этнического меньшинства. Чем больше представителей группы
проживает в городах, тем меньше вероятность того, что высокая этническая ге-
терогенность способствует изучению языков меньшинств в силу смешанности
городского населения.

Однако,  как  представляется,  распределение  населения  на  городское  и
сельское – частный случай более общего вопроса о том, как этнические группы
локализованы по отношению друг к другу в физическом пространстве региона.
Очевидно, что в условиях одной и той же степени гетерогенности возможны
разные форматы локализации. Гипотетически два региона, имеющие две оди-
наковые по размеру этнические группы, будут иметь одинаковое значение ин-
декса фракционализации (примерно 0,5). Однако, если в одном регионе этниче-
ские  группы пространственно  «сегрегированы»,  то  есть  обособлены друг  от
друга ( например, одна группа живет в северной части, а вторая в южной), а в
другом – «смешаны», то есть их локализация «совпадает», «качество» этниче-
ской гетерогенности оказывается принципиально различным [3]. Таким обра-
зом,  третья группа факторов – пространственные характеристики этнических
групп и их соотношения друг с другом.

Анализ  пространственных  характеристик  532  этнических  групп,  вклю-
ченных в исследование, выполнен Э. Ю. Минаевой на основе комбинации двух
баз данных: Geo-referencing of ethnic groups (GREG) [14] и Geo-referencing Eth-
nic Power Relations (GeoEPR) [15]1. Все этнические группы в этих базах имеют
географическую  привязку,  благодаря  чему  они  представляют  собой  полиго-
нальные объекты (полигоны), накладывающиеся разными слоями друг на дру-
га. С помощью программы ArcGIS, на эти слои были наложены географически
привязанные  данные по  границам субъектов  РФ,  которые  содержатся  в  базе
Global Administrative Areas (GADM).

В результате были созданы два показателя. Первый –  локализация этни-
ческого меньшинства  – закодирован  дихотомически. Если этническая группа
локализована в физическом пространстве региона, то есть ее полигон присутст-
вует в указанных выше базах данных, этому показателю присвоено значение
«1», в иных случаях – «0». Примечательно, что 335 групп из 532 (более 60%)

1 Обе базы были разработаны на основе созданного еще в 1964 г. советскими этнографами и
уникального  в  своем  роде  Атласа  народов  мира,  который  содержит  карты  расселения
этнических  групп.  С  помощью ГИС-технологий  и  с  некоторыми уточнениями  Атлас  был
трансформирован в современные базы геопривязанных данных.
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оказались не локализованы. Во многих случаях это объясняется тем, что пред-
ставители этих групп оказались на территории региона вследствие миграцион-
ных процессов,  очень часто они концентрируются в городах,  соответственно
какая-то географическая привязка отсутствует. Не случайно коэффициент кор-
реляции между локализацией и долей городского населения в составе этниче-
ского меньшинства достаточно высок и статистически значим («-0,454**). Ло-
кализованные в пространстве региона этнические меньшинства, напротив, как
правило, «укоренены» здесь исторически, очень часто это – автохтонные жите-
ли данной территории.  Можно предполагать,  что наличие  локализации  («1»)
позитивно влияет на масштабы изучения языка данного меньшинства.

Второй показатель  –  формат локализации этнического  меньшинства –
определяется  на  основе  соотношения  полигонов  этнических  групп.  В  одних
случаях полигоны (области локализации) этнических групп обособлены друг от
друга (сегрегированная локализация), а в других накладываются друг на друга,
то есть «смешаны» (совпадающая локализация). Очевидно, у каждого отдель-
ного меньшинства могут быть разные соотношения с полигонами разных этни-
ческих групп, поэтому для данного показателя разработана более сложная ко-
дировка. Поскольку в центре внимания исследования – изучение языков мень-
шинств, первоочередное значение имеет соотношение полигона данного мень-
шинства с полигоном этнической группы русских, так как именно русский язык
оказывается здесь главным референтом. В случае, если группа сегрегирована от
русских, это гипотетически повышает вероятность изучения языка меньшинст-
ва, и наоборот. Во вторую очередь рассматривается соотношение с полигонами
других  этнических  меньшинств.  Максимальная  сегрегация  меньшинства  (от
всех этнических групп) еще больше повышает вероятность изучения его языка,
если же меньшинство сегрегировано только от русских, русский язык оказыва-
ется более востребованным как средство коммуникации с другими группами,
локализованными на той же территории.

Соответственно , значение «1» формату локализации присваивается в том
случае, если большая часть полигона этнического меньшинства совпадает с по-
лигоном этнической группы русских. Значение «2» - если бо льшая часть поли-
гона этнического меньшинства сегрегирована от русских, но совпадает с поли-
гонами других меньшинств. Максимальное значение («3») присваивается тогда,
когда имеет место максимальная сегрегация в локализации этнического мень-
шинства,  то  есть  б  ольшая  часть  его  полигона  не  совпадает  ни  с  какими
другими полигонами. Если этническая группа не локализована (значение «0» по
показа-телю  локализации  ),  это  значит,  что  она  смешана  со  всеми  другими
группами, и значение формата локализации кодируется как «1».

Последняя  группа  факторов,  которые  гипотетически  могут  оказывать
воздействие на масштабы изучения языков меньшинств в средней школе, отно-
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сится к специфике языков как таковых . В первую очередь, это официальный
статус языка. Очевидно , что наличие у языка государственного статуса (а это
характерно  для  языков  «титульных» меньшинств во всех национальных рес-
публиках,  кроме  Карелии)  существенно  повышает  шансы на  его  изучение  в
школе. Данный показатель закодирован дихотомически (значение «1» присваи-
вается  в  случае  наличия  государственного статуса  на  региональном уровне).
Далее, на масштабы изучения языков меньшинств может влиять их специфика
по сравнению с русским языком. Не углубляясь в лингвистические нюансы со-
отношения различных языков, в данном исследовании учитываются только ук-
раинские и белорусские меньшинства (закодированы дихотомически как «1»)
как наиболее близкие по языку к русским. Эта близость позволяет ожидать, что
языки этих меньшинств будут в меньшей степени изучаться в школах , нежели
языки других этнических групп. Наконец, значимым фактором может быть те-
кущая ситуация в плане владения языком, которую можно измерить через долю
этнического  меньшинства,  владеющего  родным языком (по  итогам  переписи
2010 г.). Гипотетически высокая доля владения языком должна повышать веро-
ятность его изучения в школе, поскольку упрощает внедрение этого языка в об-
разовательные программы.

Суммируя,  можно  предположить,  что  на  масштабы  изучения  языков
меньшинств в средней школе (зависимая переменная – «Индекс изучения языка
меньшинства - ИЯМ») влияет комбинация следующих факторов:

1) численность этнического меньшинства в регионе (переменная 
«Числ_группы», логарифмирована) – позитивное влияние;

2) доля этнического меньшинства в составе населения региона (перемен-
ная «Доля_группы») – позитивно;

3) доля городского населения в составе этнического меньшинства в ре-
гионе (переменная «Доля_группы_ГОР») – негативно;

4) развитость преподавания языков меньшинств в регионе (переменная 
«Разв_обр») – позитивно;

5) доля русских в составе населения региона (переменная «Доля_рус») – 
негативно;

6) степень этнической гетерогенности региона (переменная 
«Фракц_Алезина») – возможны противоположные гипотезы;

7) локализованность этнического меньшинства в физическом пространст-
ве региона (переменная «Лок_группы») – позитивно;

8) сегрегированный формат локализации этнического меньшинства в фи-
зическом пространстве региона (переменная «Сегр_группы») – позитивно;

9) наличие у языка государственного статуса (переменная «Статус») – 
позитивно;
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10) украинский и белорусский языки (переменная «Укр_Бел») – нега-
тивно;

11) доля этнического меньшинства, владеющего родным языком (пере-
менная «Доля_группы_ЯЗЫК») – позитивно.

Дескриптивная статистика всех переменных представлена в табл. 1. Эм-
пирический анализ проводился методом линейной регрессии (МНК). Для про-
верки робастности результатов были построены 8 моделей с разным набором
переменных. При включении в уравнение нескольких предикторов, связанных с
этнической  структурой  населения,  возникает  эффект  мультиколлинеарности,
поэтому переменная Доля_рус в этих случаях была исключена. В модели (8) в
регрессионное уравнение включены все переменные (кроме Доля_рус). Допол-
нительно рассчитана модель (9),  которая также включает все переменные, но
здесь из анализа исключены 11 случаев, которые в модели (8) являются аутлай-
ерами («выбросы»)1. Результаты представлены в табл. 2. Во всех моделях обна-
руживается распределение остатков, близкое к нормальному.

Таблица 1
Дескриптивная статистика переменных

Переменные Максимум Минимум Размах Среднее
Стд. Стд.

Дисперсия Nошибка откл.

ИЯМ 4,068 0 4,068 0,1179 0,01517 0,35 0,122 532

Числ_группы 2012571 149 2012422 44752,9 6284,12 144943,9 2,101E 532

Доля_группы 0,9527 0,003 0,9497 0,0339 0,0045 0,1028 0,011 532

До-
ля_группы_ГО 1 0,0236 0,9764 0,6302 0,0104 0,2377 0,056 526
Р

Разв_обр 1 0 1 0,235 0,01111 0,2562 0,066 532

Доля_рус 0,9727 0,0193 0,9534 0,7349 0,0107 0,2461 0,061 532

Фракц_Алезин
0,8352 0,0539 0,7813 0,3357 0,009 0,2088 0,044 532а

Лок_группы 1 0 1 0,37 0,021 0,483 0,234 532

Сегр_группы 3 1 2 1,42 0,035 0,814 0,662 532

Статус 1 0 1 0,07 0,011 0,255 0,065 532

Укр_Бел 1 0 1 0,22 0,018 0,417 0,174 532

До-
ля_группы_ЯЗ 0,9973 0,0033 0,994 0,4646 0,009 0,2064 0,043 530
ЫК

1 Значение  остатков  в  этих  случаях  превышает  2.5  стандартных  отклонения:  адыгейцы в
Адыгее,  казахи  в  Республике  Алтай,  буряты  в  Бурятии,  рутульцы  в  Дагестане,  финны  в
Карелии, коми в Республике Коми, ингуши в Северной Осетии, татары в Татарстане, нанайцы
в Хабаровском крае, ненцы в ЯНАО.
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Таблица 2
Результаты регрессионного анализа

Пере-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)менные

Кон- -0.099 0.266** -0.052* 0.052 -0.115 0.013 -0.005 -0.064 -0.047
станта (0.091) (0.124) (0.029) (0.033) (0.095) (0.087) (0.091) (0.096) (0.044)
Числ_ 0.082*** - - - 0.050** 0.038* 0.008 0.017 0.016
группы (0.021) (0.023) (0.020) (0.022) (0.022) (0.010)
Доля_ 1.658*** - - - 1.608*** 0.747*** 0.731*** 0.755*** 0.699***

группы (0.136) (0.135) (0.150) (0.149) (0.149) (0.070)
Доля_ - - - - - - -0.082 -0.081 -
груп- 0.269*** 0.170*** 0.168*** (0.052) (0.052) 0.102***

пы_ (0,051) (0,055) (0.048) (0.024)
ГОР
Разв_об - 0.399*** - - - - - 0.038 0.065**

р (0.073) (0.058) (0.027)
Доля_ - -0.308** - - - - - - -
рус (0.114)
Фракц_ - -0,048 - - - - - 0.095 0.093**

Алезина (0,117) (0.065) (0.030)
Лок_ - - 0.228*** - 0.079** - 0.079** 0.065* 0.040**

группы (0.002) (0.038) (0.035) (0.037) (0.017)
Сегр_ - - 0.060** - 0.038* - 0.027 0.029 0.007
группы (0.023) (0.020) (0.018) (0.018) (0.009)

Статус
- - - 0.910*** - 0.627*** 0.604*** 0.556*** 0.495***

(0.048) (0.063) (0.062) (0.066) (0.032)

Укр _
- - - - - -0.059** -0.046* -0.044 -0.022*

0.068*** (0.028) (0.028) (0.028) (0.013)
Бел (0.028)
Доля_ - - - 0.038 - 0.002 0.039 0.012 0.037
груп- (0.063) (0.061) (0.061) (0.062) (0.029)
пы_
ЯЗЫК
Скорр.
R- 0.413 0.196 0.174 0.471 0.429 0.515 0.530 0.532 0.800
квадрат
Значи-

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01мость

Результаты анализа свидетельствуют, что большая часть гипотез находит
подтверждение. Стабильно высокие и статистически значимые коэффициенты
во  всех  моделях  обнаруживаются  у  таких  переменных,  как  доля  этической
группы в населении региона, его локализованность в физическом пространстве
региона, а также наличие у языка государственного статуса.

В целом, подтвердились гипотезы о том, что более высокая доля город-
ского населения в составе этнического меньшинства, близость языка к русско-
му (украинский и белорусский) негативно, а развитость преподавания языков
меньшинств и регионе позитивно влияют на масштабы изучения языка. Правда,
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в моделях с наибольшим числом переменных - (7) и (8) - регрессионные коэф-
фициенты этих переменных теряют статистическую значимость, но при очист-
ке выборки от «выбросов» в модели (9) значимость возвращается.

Коэффициенты  двух  переменных  –  численность  группы  в  абсолютном
выражении и сегрегированный формат локализации этнического меньшинства
в физическом пространстве региона – имеют стабильно позитивный знак,  то
есть ожидания относительно воздействия этих факторов на масштабы изучения
языков меньшинств, в принципе, подтвердились, однако в моделях, где в рег-
рессионное  уравнение  включены  все  переменные,  значения  коэффициентов
оказываются статистически незначимыми, даже в модели (9),  где  исключены
аутлайеры.

Доля этнического меньшинства, владеющего родным языком, имеет ста-
бильно позитивные коэффициенты во всех моделях, однако ни разу коэффици-
енты этой переменной не приобрели статистической значимости, так что гово-
рить о существенном влиянии этого фактора не приходится. Наконец, степень
этнической гетерогенности показывает различные результаты в разных моде-
лях. Тем не менее, в модели (9) она получает позитивный и статистически зна-
чимый коэффициент.

В целом, сопоставление результатов, которые дают регрессионные урав-
нения  с  разным набором переменных  подтверждает  их  достаточно  высокую
достоверность,  а  высокие  значения  R-квадрат  (0.532  в  модели  (8),  которая
включает все переменные) говорят о том, что предложенная модель имеет зна-
чительную объяснительную ценность.  Более того,  после очистки выборки от
«выбросов» значение R-квадрат возрастает до 0.8. Таким образом, при исклю-
чении 11 явно отклоняющихся случаев, предложенные гипотезы в совокупно-
сти  объясняют  вариативность  в  масштабах  изучения  языков  меньшинств  на
80%.

* * *

Вопрос о преподавании языков меньшинств – один из ключевых аспектов
языковой политики в современном мире. В России он также является достаточ-
но  актуальным.  В  некоторых  случаях  проблема  преподавания  языков  мень-
шинств порождает острые дискуссии и даже конфликты , а в других практика
включения  в  школьные  программы языков  меньшинств  приобрела  рутинный
характер.  В  данной  работе,  однако,  ставилась  задача  изучить  не  «конфликт-
ность» проблемы (этот вопрос требует специального исследования), а провести
сравнительный анализ масштабов преподавания языков разных меньшинств в
региональном  разрезе.  Сравнительный  анализ  532  случаев  (все  этнические
группы, которые официальная статистика относит к разряду «наиболее много-
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численные», то есть составляющие не менее 0,3% от числа жителей региона)
обнаружил  чрезвычайно  высокую  вариативность  в  изучении  языков  мень-
шинств.

Количественный  сравнительный  анализ  подтвердил  большинство  гипо-
тез,  выдвинутых для объяснения этой вариативности.  Как и ожидалось,  наи-
большее  воздействие  на  масштабы  изучения  языка  меньшинства  в  средней
школе имеет его официальный статус, а также демографические характеристи-
ки этнической группы, особенно высокая доля группы в населении субъекта РФ
и (в меньшей мере) ее абсолютная численность. Наряду с этим, существенное
значение имеет локализация группы в физическом пространстве региона, осо-
бенно локализованность как таковая, а в случае локализованности – сегрегиро-
ванный формат локализации, то есть обособленность ареала ее проживания от
других этнических групп. Локализованность очевидным образом связана с еще
одной демографической характеристикой, а именно с долей городского населе-
ния в составе этнического меньшинства. Высокая степень «урбанизации» явно
не способствует локализованности и тем более сегрегированности, поскольку
население в городах намного более гетерогенно. Как показало исследование, это
негативно  влияет  не  только  на  использование  языков  меньшинств  в  соци-
альных коммуникациях, но и на масштабы их изучения в школе. Кроме того,
языковая политика в области школьного образования реализуется в региональ-
ном  контексте.  Анализ  демонстрирует,  что  позитивное  влияние  на  изучение
языка конкретного меньшинства оказывает «развитость» преподавания языков
меньшинств в регионе в целом. В совокупности все эти факторы достаточно
хорошо  объясняют  вариативность  в  масштабах  преподавания  языков  мень-
шинств в средней школе.

Библиографический список

1. Борисова Н.В. Когда языки в огне: оспаривание языковых режимов как вы-
зов балансу в межэтнических отношениях. М., 2017. [Borisova N.V. When
languages are on fire: contestation of the language regimes as a challenge to the
balance in interethnic relations. Moscow, 2017].

2. Камалова Р. Этническая гетерогенность: основные понятия и проблемы из-
мерения // Полития. 2013. № 4. С. 127 149. [Kamalova R. Ethnic Heterogenei-‒
ty: Main Concepts and Measurement Problems // Politeia. 2013. Issue 4. P. 127‒
149].

3. Минаева  Э.Ю.  Территориальное  измерение  сегментации  политического
пространства на основе картографических проекций в ArcGIS // Цифровая
гуманитаристика:  ресурсы,  методы, исследования.  Пермь, 2017.  С.  44 48.‒
[Minaeva E. Territorial dimension of segmentation of political space on the basis

134



Вестник Пермского университета. ПОЛИТОЛОГИЯ. 2018.
№3

of cartographic projections in ArcGIS // International scientific conference “Digi-
tal Humanities: Resources, Methods, and Research”. Perm, 2017. P. 44 48].‒

4. Мухарямов Н.М., Мухарямова Л.М.  Язык и политика в контекстах публич-
ности // Политическая рефлексия, теория и методология научных исследо-
ваний. Политическая наука: Ежегодник 2017 / Российская ассоциация поли-
тической науки.  М., 2017.  С. 110 128. [Mukharyamov N.M., Mukharyamova‒
L.M. Language and Politics in the Context of Publicity // Political Reflection,
Theory and Methodology of Research. Political Science: Yearbook 2017 / Rus-
sian Political Science Association. Moscow, 2017. P.110 128].‒

5. Alesina A., Devleeschauwer A., Easterly W., Kurlat S., Wacziarg R. Fractionaliza-
tion // Journal of Economic Growth. 2003. No. 8. Р. 155 94.‒

6. Borisova N., Sulimov K. Language territorial regimes in multilingual ethnic terri-
torial autonomies // Nationalities Papers. 2018. Vol. 46. Issue 3. Р. 358 373.‒

7. Brubaker R. Language, Religion and the Politics of Difference // Nations and Na-
tionalism. 2013. Vol. 19. Issue 1. Р. 1 20.‒

8. Cardinal L., Sonntag S. State Traditions and Language Regimes: A Historical In-
stitutionalism Approach to Language Policy //  European and regional  Studies.
2016. Vol. 8. Issue 1. Р. 5 21.‒

9. Chevalier J. School-based linguistic and cultural revitalization as a local practice:
Sakha language education in the city of Yakutsk, Russian Federation // Nationali-
ties Papers. 2017. Vol. 44. Issue 4. Р. 613 631.‒

10. Liu A. Democracy and minority language recognition: tyranny of the majority and
the conditional effects of group size // Democratization. 2017. Vol. 24. Issue 3. Р.
544 565.‒

11. Marquardt K. Stabilization and symbolism: language and regional politics in the 
Chuvash Republic // Nationalities Papers. 2012. Vol. 40. Issue 1. Р. 127 147.‒

12. O’Leary  B.  An  Iron  Law  of  Nationalism  and  Federation?  A (Neo-Diceyian)
Theory of the Necessity of a Federal Staatsvolk, and of Consociational Rescue //
Nations and Nationalism. 2001. Vol. 7. Issue 3. Р. 273–96.

13. Suleymanova D. Between Regionalisation and Centralisation: The Implications of
Russian Education Reforms for Schooling in Tatarstan //  Europe-Asia Studies.
2018. Vol. 70. Issue 1. Р. 53 74.‒

14. Weidmann N., Rød J., Cederman L.-E. Representing Ethnic Groups in Space: A 
New Dataset // Journal of Peace Research. 2010. No. 4. P. 491–499.

15. Wucherpfennig J., Weidmann N., Girardin L., Cederman L.-E., Wimmer A. Politi-
cally Relevant Ethnic Groups across Space and Time: Introducing the GeoEPR
Dataset // Conflict Management and Peace Science. 2011. No. 5. P. 423–437.

135



Вестник Пермского университета. ПОЛИТОЛОГИЯ. 2018.
№3

LANGUAGES OF MINORITIES IN SCHOOL EDUCATION IN RUSSIA:
THE SCOPE AND FACTORS OF VARIABILITY

P. V. Panov
Doctor of Political Sciences, Chief Research Fellow, Perm Federal Research Center

of the Ural Branch of RAS

Teaching minority languages at school is one of the key aspects of language policy.
At the same time, the scale of language teaching varies to a great extent in respect of
different minorities in different regions. The article aims to identify the main factors
that affect these differences. The quantitative comparative analysis, performed based
on the results of the 2010 All-Russian Census and on the data of the Ministry of Edu-
cation and Science of the Russian Federation, shows that the most important factors
are the official status of the minority language and some demographic characteristics
of the ethnic group, such as the high share of the group in the population of the re-
gion, as well as its absolute size. Furthermore, the localization of the group in the
physical space of the region and the segregated format of localization are of signifi-
cant importance. Additionally, the “maturity” of teaching minority languages in the
region on the whole has a positive impact. The combination of these factors explains
quite well the variability in the minority languages teaching in secondary schools.

Keywords: ethnic minorities; language policy; school education; comparative analy-
sis.
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ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСФОРМАЦИИ ЛОББИСТСКИХ СТРУКТУР
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МАЛЫХ 

РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ)

О.Б. Подвинцев, О.А. Рябова1

В статье рассматриваются тенденции, характеризующие процесс и механизмы
продвижения  лоббистских  интересов  крупных  и  градообразующих  предпри-
ятий в промышленных моногородах в настоящее время (в сравнении с перио-
дом конца 1990-х началом 2000-х гг.).  К таковым в Пермском крае в первую‒
очередь относятся предприятия следующих сфер: металлургия, машинострое-
ние,  химическая  промышленность.  Исследование  на  материалах  Пермского
края показывает, что несмотря на доминирование в местной политике моного-
родов градообразующих предприятий, в последние десятилетие их роль в зна-
чительной степени изменилась. От стратегии абсолютного контроля со стороны
топ-менеджмента градообразующих предприятий до в некоторой степени поте-
ри интереса и передачи контролирующих полномочий заместителям и менедж-
менту среднего звена данных структур.
Таким образом,  появилась  целая  группа  так  называемых «координаторов»  ‒
людей,  которые  обеспечивают  координацию  политических  процессов  на  ло-
кальном уровне и участие в них градообразующей структуры (или нескольких
структур). Кроме того, сформировалась тенденция использования «статистов»
при формировании локальных легислатур (депутатов,  которые получают ман-
дат  при  значительной  координации  и  контроле  их  деятельности  со  стороны
градообразующего предприятия (в лице «координаторов») как на этапе выбор-
ной кампании, так и в последующей депутатской деятельности. Если 10-15 лет
назад такие примеры были скорее исключением, то теперь это обычная практи-
ка формирования представительных органов малых городов. Все это позволяет
утверждать, что усиливается степень профессионализации и расширяется груп-
па профессиональных политиков и политических менеджеров. Но это порожда-
ет опасность некоторого отрыва их от градообразующих предприятий, стрем-
ление подменить его интересы собственными. Депутатский корпус моногоро-
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дов  демонстрирует  противоречивые  тенденции,  как  в  плане состава,  так  и  с
точки зрения значимости депутатов для лоббистской деятельности градообра-
зующего предприятия, а также в соотношении директивного (по линии пред-
приятия) и политического (по линии «Единой России») контроля.

Ключевые слова: моногорода; лоббизм; градообразующее предприятие; местное
самоуправление; выборы.

Уже в конце 1990-х–начале 2000-х гг . малые российские города в регио-
нах с развитой промышленной структурой и конкурентным политическим по-
лем стали ареной продолжительной и сложной политической борьбы, участни-
ками которой, в отличие от предыдущего десятилетия, стали достаточно устой-
чивые и располагавшие серьезными ресурсами группировки. Наиболее подроб-
но данная борьба изучена на примере моногородов, где градообразующими яв-
ляются металлургические , машиностроительные и химические предприятия. В
частности,  была описана тенденция продвижения владельцами и менеджмен-
том  градообразующих  предприятий  своих  представителей  в  муниципальные
органы власти вплоть до их полного захвата и постановки под контроль. Зачас-
тую в городе или районе в ответ формировалась антизаводская («муниципаль-
ная») коалиция из числа представителей социальной сферы, мелких предпри-
нимателей,  журналистов  и  т.  д.  Такая  группировка  могла  выдвинуть  или
обрести сильного лидера и довольно успешно противостоять «заводским». В их
борьбе, от выборов к выборам, чаша политических весов могла склоняться то в
ту, то в другую сторону [1].

Однако,  в  нынешних  условиях,  как  представляется,  ситуация  в  значи-
тельной степени изменилась. Для владельцев и высшего менеджмента предпри-
ятий контроль за деятельностью местного самоуправления уже не стал столь
актуален,  как  ранее.  Объясняется  это тем,  что градообразующие заводы уже
почти полностью передали муниципалитетам или продали свои «непрофильные
активы» - коммунальные сети, транспортные предприятия, социальные объекты
и т.п. Усложнение бюджетных схем привело к тому, что руководство градооб-
разующих предприятий во многом перестало видеть в расходах муниципалите-
тов  «свои»,  вынужденно  уступленные  средства  и,  соответственно,  «пережи-
вать» по поводу эффективности этих трат. Не отказываясь от самой идеи о не-
обходимости контролировать политические процессы в «своем» муниципали-
тете (включая и выполнение функции агента  региональных властей),  высшее
руководство градообразующих предприятий, таким образом, в отношении ло-
кального  уровня  во  многом  утратило  лоббистский  интерес,  как  таковой  [2,
5490-5491].

Там, где она сохраняется, непосредственная вовлеченность владельцев и
высших менеджеров  ключевых для  муниципалитета  предприятий в  местную
политику, как правило, объясняется преимущественно имиджевыми мотивами.
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Например, в Губахе градообразующее предприятие «Метафракс» по инициати-
ве председателя совета директоров А.Г. Гарсляна по-прежнему активно участ-
вует в локальных электоральных процессах, но делает это в большей степени
для  сохранения  имиджа социально-ответственной  производственной  структу-
ры, полностью интегрированной в проблемы территории. Сам Гарслян давно
стал политиком краевого масштаба, в течение уже трех созывов являясь депу-
татом Законодательного собрания,  входя  в руководство комитетов  и депутат-
ских групп, а также занимая важные посты в региональном отделении «Единой
России»1. Победы на выборах, избираясь ли в составе партийного списка или
как кандидат по одномандатному округу, Гарслян одерживает на территории,
важнейшую часть которой составляет город, где расположено его предприятие.
При таких условиях неудивительно, что, по опросам экспертов, краевыми вла-
стями (в частности, при проведении избирательных кампаний) Губаха рассмат-
ривается как территория, за которую Гарслян несет политическую ответствен-
ность2.

Там же, где руководители градообразующих предприятий дистанцируют-
ся и от «малой», и от «большой» политики, образовавшийся лоббистский ваку-
ум  в  значительной  степени  заполнили  частные  интересы  менеджеров  более
низкого уровня – тех, кто непосредственно отвечает за реализацию политиче-
ской стратегии предприятия. Так, в г. Чусовом основным политическим игро-
ком на местном уровне от градообразующего предприятия стал начальник от-
дела по связям с общественностью и общим вопросам АО «ЧМЗ» Константин
Адаменко. На сайте екатеринбургской консалтинговой группы АРМ, работав-
шей на выборах в Чусовом, его именуют не иначе, как «организатор и вдохно-
витель  побед»3.  Одновременно  с  работой  на  градообразующем  предприятии
Адаменко возглавляет местное отделение «Единой России» и довольно успеш-
но использует партийный потенциал. В частности, по итогам выборов Земского
собрания Чусовского района, прошедших 18 сентября 2016 г ., из 26 избранных
депутатов 17 являются заводскими и прозаводскими, из них единоросов  16‒ 4.
В городской Думе Чусового из 20 депутатов 14  единороссы. Новый глава‒

1 Гарслян Армен Гайосович. Законодательное собрание Пермского края: состав и структура.
Информация о депутатах / Официальный сайт Законодательного собрания Пермского края.
[Электронный  ресурс].  URL:  http://www.zsperm.ru/s1/composition_and_structure/  mem-
bers/garslyan_ag.php (дата обращения: 06.11.2017)
2Экспертный опрос. Проведен Рябовой О.А. (не опубликовано; лич. арх. Рябовой О.А.)
3 Выборы органов власти г. Чусового Пермского края – 2013 [Elections in Chusovoy - 2013].
Режим  доступа:  URL:  http://www.arm-group.ru/work/elections/chusovoy_city_duma_2013/
(проверено  15.11.2016).  Подсчеты  сделаны  на  основе  опросов  экспертов  и  включенного
наблюдения.
4 Итоги голосования на выборах депутатов Земского собрания Чусовского района. Сведения
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по состоянию на 01.10.2016).
Избирательная комиссия Пермского края. URL: http://permkrai.izbirkom.ru/way/999786.html
(дата обращения: 15.05.2017).
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района, Сергей Белов, избранный по конкурсу в том же году (до этого был гла-
вой г. Чусового), является давним личным другом и политическим партнером
Адаменко. Соответственно, коалиция Адаменко – Белов обладает необходимы-
ми возможностями для продвижения собственных интересов, объединяя ресур-
сы и полномочия со стороны завода и со стороны муниципалитета [5].

В то же время есть определенные основания утверждать, что и в Губахе,
несмотря на непосредственную вовлеченность председателя совета директоров
градообразующего  предприятия  в  политическую  жизнь  на  местном  уровне,
роль связанных с предприятием политических менеджеров возрастает. В част-
ности, речь идет о заместителе генерального директора ОАО «Метафракс» по
персоналу и социальным вопросам Рашиде Шакирове, осуществляющем кура-
торскую работу в городе, советнике Гарсляна Марии Коноваловой, отвечающей
за взаимодействие с региональным уровнем власти. Шакиров, как и Адаменко,
возглавляет местное отделение «Единой России». И электоральные успехи этой
партии на территории Губахи тоже выглядят впечатляюще: в 2012 г. из 19 де-
путатских  мандатов  в  Думе Губахинского городского округа  15 получили ее
выдвиженцы [4]. Примечательно, что непосредственных представителей завода
«Метафракс» среди избранных депутатов при этом было только пять.

Стоит отметить, что принципиально иная ситуация сложилась в г. Лысь-
ва. Здесь местным отделением «Единой России» руководит директор (по дру-
гим данным замдиректора)  бывшей базы отдыха завода ПРИВОД (одного из
двух основных предприятий города,  второе - Лысьвенский металлургический
завод). Сам руководитель отделения в выборах не участвует. Депутатов же от
«Единой России» в Думе Лысьвенского городского округа  всего девять  (при
этом двое работают на ЛМЗ и двое на Электротяжмаш-Привод, но в составе де-
путатов  есть  и бывшие работники данных заводов,  включая  и бывшего вла-
дельца Привода Виктора Тетюева)1. Следует подчеркнуть, что «Единой Росси-
ей» выдвигались представители обоих градообразующих предприятий. С 2004 г.
бессменным  председателем  муниципального  парламента  (сначала  Земского
собрания, а затем Думы городского округа) является бывший технический ди-
ректор ЛМЗ Виктор Комаренко. Надо заметить, что противостояния (по край-
ней мере,  открытого)  между представительным органом и градообразующим
предприятием, где ранее работал его Председатель, не наблюдается (так же, как
и проблем во взаимоотношениях с Электротяжмаш-Привод). За время предсе-
дательства  Комаренко менялись и главы города,  и сити-менеджеры,  и собст-
венники градообразующих заводов, но он неизменно сохранял свой пост.

Определенные изменения происходят и в структуре лоббистского аппара-
та градообразующих предприятий. В целом в структуре «заводского» лобби в

1 Состав  депутатского  корпуса  Лысьвенской  городской  Думы.  Официальный  сайт  города
Лысьва. [Электронный ресурс]. URL: http://adm-lysva.ru/vlast/duma/ (дата обращения:
14.02.2016)
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органах местного самоуправления моногородов можно выделить «статистов» и
«координаторов». «Статисты» - это рядовые исполнители, члены депутатского
корпуса, функции которых сводятся к исполнению получаемых инструкций –
голосованию соответствующим образом, внесению разработанных за них ини-
циатив и т.д . Таковыми могут быть непосредственные работники предприятия
(в том числе рядовые, не участвовавшие до своего избрания, произошедшего по
инициативе руководства, в общественно-политической жизни). Трудно предпо-
ложить, что рядовой работник предприятия может принять решение баллотиро-
ваться в Земское собрание района, изыскать средства (и время!) на проведение
кампании, самостоятельно принимать решения, то есть разбираться в муници-
пальном устройстве,  законодательстве,  налогообложении.  Все  это дает  право
утверждать,  что почти 100% сотрудников градообразующих предприятий, ко-
торые становятся депутатами локальных легислатур, выполняют роль «стати-
стов».

Среди депутатов,  избранных в  2016 г. на  выборах  в  Чусовском районе  –
работающие  на  ЧМЗ  бригадир,  электромонтер  (выиграл  в  своем  округе  у  еще
одного рабочего того же завода,  в  отличие  от него,  выдвинутого «Единой Рос-
сией»,  что дает  возможность  предположить,  что первоначально  победителю от-
водилась  роль  технического  кандидата),  мастер  (судя  по  всему, тоже  был  тех-
ническим  кандидатом,  но  на  этот  раз  бывшего  председателя  профкома  ЧМЗ  и
действующего до того времени председателя Земского собрания),  специалист по

ремонту  оборудования1.  Правда,  есть  и  работники  другого  профиля  и  ранга  –
специалист по связям с общественностью, действующий председатель профко-ма
градообразующего предприятия. Отдельно стоит отметить безработную Светлану
Азовских, которая баллотировалась от «Единой России» (т.е. с санк-ции Адаменко)
и  сумела  победить,  выиграв  у  двух  сильных  соперников,  депу-татов  прошлых
созывов.  Всего,  как  минимум,  9  избранных  депутатов  от  ЧМЗ  могут
рассматриваться  как  потенциальные  будущие  «статисты». Схожая  ситуа-ция  в
отношении  состава  представителей  градообразующих  предприятий  среди
депутатов в других муниципалитетах. Так, в составе нынешней Думы Губахи, из

пяти заводчан есть старший пожарный и директор базы отдыха завода2.
Число подобных депутатов в представительном органе муниципалитета

может служить показателем степени прямого,  а  не косвенного,  контроля над
ним со стороны градообразующего предприятия. С этой точки зрения интерес-
но, что число прямых представителей заводов среди муниципальных депутатов

1 Итоги голосования на выборах депутатов Земского собрания Чусовского района. Сведения
о  выдвинутых  и  зарегистрированных  кандидатах  (по  состоянию  на  01.10.2016).
Избирательная  комиссия  Пермского  края.  Режим  доступа:  URL:
http://permkrai.izbirkom.ru/way/999786.html (проверено: 15.05.2017).
2Состав депутатского корпуса Губахинской городской Думы. Официальный сайт городского
округа  «город  Губаха».  [Электронный  ресурс].  URL:  http://gubakha.permarea.ru/Organy-
vlasti/gubahinskaja_gorodskaja_duma/ (дата обращения: 09.08.2017).

142



Вестник Пермского университета. ПОЛИТОЛОГИЯ. 2018.
№3

в моногородах подвержено колебаниям. Однако причины этого неоднозначны –
в каких-то  случаях  необходимо  учитывать  поражение  от  «муниципальной»
группировки или победу над ней, в каких-то совпадения выборов в органы вла-
сти разных уровней и возникающий в связи с  этим дефицит потенциальных
кандидатов и т.д. Четкую тенденцию на переход от преимущественно прямого
представительства к преимущественно косвенному или наоборот пока выявить
сложно.

Другие бассейны рекрутирования «статистов» - аффилированные с пред-
приятием  мелкие  предприниматели  и  работники  социальной  сферы.  Именно
среди них заводские «координаторы» и вербуют косвенных представителей ин-
тересов,  оказывая ту же помощь в организации и проведении избирательной
кампании. С этой точки зрения интересен пример Губахи, где, как уже отмеча-
лось, представительный орган контролируется сросшимся со структурами «Ме-
тафракса» местным отделением «Единой России» при небольшом числе непо-
средственно работающих на заводе  депутатов.  Среди избранных от «Единой
России»  в  Думу  Губахинского  городского  округа  –  врач–лор,  врач-терапевт
районной поликлиники, главный врач лечебно-оздоровительного центра, заве-
дующий отделением Губахинской городской больницы, педагог дополнитель-
ного  образования  начальной  школы,  преподаватель  Уральского  химико-
технологического колледжа, директор средней школы, начальник управления по
делам ГО и ЧС и др.1.

Стоит заметить, что избранные в состав местных представительных орга-
нов руководители  небольших предприятий и  социальных учреждений (школ,
больниц и т.д.) занимают все же, как правило, более самостоятельные позиции и
могут  принимать  активное  участие  в  строительстве  и  функционировании
«муниципальной» группировки, а для заводского лобби, в лучшем случае, быть
потенциальными «союзниками». «Статистами» же в основном являются рядо-
вые работники этих учреждений или же руководители структур, полностью за-
висимых от предприятия (например, заводского медицинского центра и т.д.). С
этих позиций интересно было бы проанализировать, как за последние полтора
десятка лет менялась в целом доля представителей социальной сферы в депу-
татском корпусе органов местного самоуправления моногородов, а также соот-
ношение внутри этой доли руководителей и рядовых работников социальных
учреждений. Однако данная задача остается за рамками настоящей статьи.

Что касается мелких предпринимателей, то способ контроля над ними –
получение заказов от градообразующего предприятия. Например, тот же Сергей
Белов, последовательно возглавивший Чусовой, а затем Чусовской район, еще
до того, как всерьез занялся политикой, неоднократно получал те или иные

1Состав депутатского корпуса Губахинской городской Думы. Официальный сайт городского
округа  «город  Губаха».  [Электронный  ресурс].  URL:  http://gubakha.permarea.ru/Organy-
vlasti/gubahinskaja_gorodskaja_duma/ (дата обращения: 09.08.2017)
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подряды от ЧМЗ. Вполне вероятно, что подряды эти были получены абсолютно
законным путем, однако, очевидно, что, при желании, руководство завода мог-
ло негативно повлиять на бизнес Белова1.

Помимо «социальщиков» и представителей малого бизнеса, в число «по-
тенциальных  союзников»  «завода»  могут  входить  и  время от  времени попа-
дающие в  представительные органы местного самоуправления  популисты из
числа городских активистов, реальная позиция которых может легко меняться.
Случаи попадания таких активистов в состав муниципального,  а то и регио-
нального органа представительной власти, единичны, но, все же, имеют место
быть в таких регионах, как Пермский край. Однако, чем принципиальнее пози-
ция городского активиста, тем труднее пройти ему то или иное политическое
сито, поэтому, как правило, те из них, что получают (в основном на один созыв)
депутатский мандат , обретают политических покровителей и, при необходимо-
сти, и возможности, достаточно легко меняют их.

Работа « статистов» требует постоянной организации со стороны «коор-
динаторов». В настоящее время на градообразующем предприятии эти люди, в
основном, занимают пост руководителя отдела общественных связей или одно-
го из заместителей директора, курирующего отношения с органами власти. В
течение последнего десятилетия происходило сращивание этого аппарата  и с
партийными структурами «Единой России». Как правило, «координатор» сам
включен в структуру представительного органа местного самоуправления, как
минимум, является депутатом (в частности, таковыми являются и Шакиров, и
Адаменко), может возглавлять комиссию, депутатскую группу или весь орган в
целом. Нельзя, правда, утверждать, что из данного правила не может быть ис-
ключений и в составе местного самоуправления не могут встретиться лоббист-
ские структуры, состоящие из одних «статистов». «Координатор» может быть и
«внешним» по отношению к заводам, согласовывая их интересы (если градооб-
разующих предприятий два и более). Вполне вероятно, что в Лысьве именно в
такой роли выступает Комаренко.

Именно «координаторы» подбирают « статистов», организуют их продви-
жение (избрание) в представительный орган местного самоуправления, дают им
инструкции и следят за тем, как эти инструкции выполняются. Соответственно,
происходит  политическая  профессионализация  «координаторов».  По  сути,  в
соответствии с «железным законом» олигархизации [6, 114 126] они превра-‒
щаются в достаточно самостоятельные фигуры, обретают собственные интере-
сы, которыми и стараются время от времени подменять (или дополнять) лобби-
стские запросы предприятия. Тем более, что эти запросы, как было пояснено
выше, имеют тенденцию к сокращению.

Самостоятельность  «координаторов»  вряд  ли может устраивать  высшее
руководство градообразующих предприятий, и они, очевидно, не настроены на

1Экспертное интервью. Проведено Рябовой О.А. (не опубликовано; лич. арх. Рябовой О.А.)
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то,  чтобы этот процесс заходил достаточно далеко. Важно при этом,  что они
должны учитывать прошлый, не вполне удачных опыт, когда предприятия за-
частую стремились поставить  полностью «своего» человека и на пост  главы
муниципалитета. Неоднократно случалось, что делегированный предприятием
руководитель достаточно быстро утрачивал связь с ним, переставал следовать
получаемым рекомендациям, а потом и вовсе оказывался во главе новой анти-
заводской «муниципальной» группировки. Хрестоматийным здесь вновь явля-
ется пример г. Чусового. Николай Симаков (бывший начальник одного из цехов
ЧМЗ)  был избран главой  района в противовес  действующему на тот момент
Виктору Бурьянову [1, 135]. После избрания руководство завода помогло ему
собрать  команду,  делегировав  часть  своих  сотрудников  на  муниципальные
должности. Но уже в следующем электоральном цикле (прежде всего, по выбо-
рам депутатов Земского собрания района) команда Симакова (муниципальная
группировка) и команда завода были соперниками.

Таким  образом,  в  целом  в  отношении  группы  моногородов  Пермского
края  можно говорить,  во-первых,  о  большей профессионализации в  местной
политике,  расширении группы профессиональных политиков и политических
менеджеров и при этом, зачастую, об определенном отрыве их от градообра-
зующих предприятий, о стремлении подменить его интересы собственными, во-
вторых,  о противоречивых тенденциях в отношении трансформаций депутат-
ского корпуса соответствующих муниципальных образований, усложнения или
упрощения его  состава,  значимости  в  проведении  лоббистской  деятельности
коалиционных  взаимодействий,  соотношении  директивного  (по  линии  пред-
приятия) и политического (по линии «Единой России» контроля).

Описываемые трансформации, как уже отмечалось, характерны для про-
мышленных моногородов, причем с градообразующими предприятиями опре-
деленного типа (таких, правда, в Пермском крае большинство). Иная ситуация
была и остается в муниципалитетах, где градообразующее предприятие отсут-
ствует (например, «торговый » Кунгур), или намеренно не вступало и не вступа-
ет в политические процессы на локальном уровне в качестве самостоятельного
актора  («город-станция»  Верещагино,  «города-музеи»  Чердынь  и  Усолье).
Структура представительного органа в таких муниципалитетах зачастую оста-
ется размытой, в ней отсутствует доминирующая или вообще сколько-нибудь
крупная лоббистская структура.
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The article examines the trends characterizing the process and mechanisms for pro-
moting the lobbying interests of large and city -forming enterprises in industrial sin-
gle-industry cities. The study on the materials of Perm Krai shows that despite the
dominance of city-forming enterprises in local politics, the degree of professionaliza-
tion is increasing, and a group of professional politicians and political managers is
expanding. This creates the danger of some separation of them from the city-forming
enterprises, the desire to replace its interests with its own. The deputy corps of single-
industry cities demonstrates contradictory trends in terms of their composition and in
terms of the importance of deputies for lobbying activities of the city-forming enter-
prise, as well as in the combination of the directive (through the enterprise) and polit-
ical (through the "United Russia") control.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГОРОДА УРАЛА: СПЕЦИФИКА
ЛОКАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И ПОЛИТИЧЕСКИХ

ПРАКТИК 1

Т. Б. Витковская, М. В. Назукина2

Статья  посвящена  исследованию городов  с  развитым промышленным произ-
водством,  в которых расположены крупные заводы машиностроительной,  ме-
таллургической, горнодобывающей и химической отраслей. В России наиболь-
шее количество  заводов  тяжелой промышленности  расположено в  уральском
макрорегионе,  особенно  в  традиционно промышленных Свердловской,  Челя-
бинской областях и в Пермском крае. Представлены результаты исследования,
проведенного на материалах городов данных регионов. В исследовании исполь-
зованы материалы интервью с представителями городской элиты, в числе кото-
рых – главы с исполнительными полномочиями и члены локальных представи-
тельных институтов, а также материалы местной прессы. Экономическим бази-
сом и гарантом качества жизни в промышленных городах является завод. Пока-
зано, как индустриальная специфика таких городов влияет на формирование их
локальной идентичности. Сделан вывод о том, что производство является од-
ним из ключевых атрибутов локальной идентичности промышленных городов и
определяет  складывание  локально-заводской  идентичности.  Отмечается,  как
сформированная локально-заводская идентичность учитывается при выработке
стратегий политического участия предприятий, используется в муниципальных
избирательных  кампаниях.  Рассмотрена  тактика  выдвижения  предприятиями
своих работников в качестве кандидатов на местных выборах и отмечена зна-
чимая доля заводчан в муниципальных представительных институтах. Сделано
предположение, что ориентация местного сообщества на участие в управлении
городом наравне с представителями предприятий может повысить качество му-
ниципального управления и дать некоторые гарантии стабильности городского

1 Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО РАН,
проект № 18-6-6-29 «Политическое пространство промышленных городов Урала: институты,
идентичности, практики».
2 Витковская Татьяна Борисовна – кандидат политических наук, научный сотрудник Перм-
ского  федерального  исследовательского  центра  Уральского  отделения  РАН.  E-mail:
vit.tatiana@gmail.com (ORCID 0000-0003-1281-1292. ResearcherID L-8284-2018).
Назукина Мария Викторовна – кандидат политических наук, научный сотрудник Пермского
федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН, доцент кафедры поли-
тических наук ПГНИУ. E-mail: nazukina@mail.ru (ORCID: 0000-0003-0190-0513. Researche-
rID: L-8246-2016).
© Витковская Т.Б., Назукина М.В., 2018
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развития. Показано, как сложившиеся в локальном сообществе представления
об общественной роли завода мотивируют предприятия отвечать на социальные
запросы городского населения. В сложных социально -экономических условиях
предприятия снижают вклады в городскую среду, что ведет к ухудшению каче-
ства жизни горожан . Сделано предположение, что локальная идентичность го-
родов данного типа может быть выведена за ограничивающие рамки промыш-
ленной идентичности и таким образом стать ресурсом развития города. Показа-
но, почему локальная идентичность является недооцененным ресурсом город-
ского развития и каким образом она может быть использована городским со-
обществом. Отмечаются особенности локальной идентичности в городах с од-
ним градообразующим предприятием – моногородах, в формировании которой
главную роль играет градообразующий завод как сплачивающий элемент. В го-
родах,  которые теряют свою промышленную специализацию после  закрытия
градообразующих заводов или кризиса локальной экономики ,  традиционные
заводские символы более не отображают идентичность места, постепенно ме-
няется  локальный  дискурс  и  предприятия  отстраняются  от  муниципального
управления.

Ключевые слова: локальная идентичность; локальная политика; Урал; моного-
род; промышленность; развитие города.

В данной  статье  будут  рассмотрены  базовые  особенности  локальных
идентичностей промышленных городов Урала,  формирующие локальное сим-
волическое пространство, и их отражение в пространстве публичной локальной
политики.

Модель данных представлений предложена авторами на основе эксперт-
ных  интервью,  проводимых  среди  представителей  локальных  элит,  местных
жителей,  анализа  материалов местных СМИ в городах Урала на протяжении
последних пяти лет. Были проанализированы позиции различных представите-
лей локальной элиты, в числе которых главы с исполнительными полномочия-
ми (главы территорий, главы муниципальных администраций) и члены локаль-
ных  представительных  институтов  (в  том  числе  партийных),  руководители
бюджетных организаций и представители предприятий. Следуя за дискурсив-
ной теорией Эрнесто Лаклау и Шанталь Муфф [9, 115], мы выделили ключевые
«узловые  точки»  (темы),  образующие  специфику дискурса  идентичности  го-
родских сообществ Урала. При поиске ключевых тем, составляющих дискурс
идентичности, предполагалась их связь с экономической специализацией горо-
дов, включенных в исследование, а также их отражение в публичной политиче-
ской повестке, наиболее четко – в период муниципальных избирательных кам-
паний, при поиске городских символических атрибутов, праздновании важных
для  сообщества  исторических  событий,  памятных  дат  и  профессиональных
праздников.
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Локальные идентичности  являются  низовым уровнем пространственно-
территориальной идентификации и связаны с чувством сопричастности челове-
ка с местом его проживания или/и происхождения: районом, городом, населен-
ным пунктом, конкретной местностью. Они основаны на понятии «малая роди-
на» и представляют собой совокупность смыслов, эмоциональных и ценност-
ных значений, которыми наделяется важное для самоопределения человека ме-
сто [4]. В самом общем виде локальную идентичность можно концептуализи-
ровать и как объективированные выражения местной уникальности, такие, на-
пример,  как  историко-культурный  контекст,  на  основе  которого  «вырастает»
самосознание жителей, и как механизмы использования этих особенностей че-
рез политику по их конструированию. Важно также отметить, что значимой со-
ставляющей локальной идентичности является эмоциональная связь, чувства и
отношение к месту, где живет сообщество [10; 11]. Это чувство обычно связы-
вается с понятием «местного патриотизма» [3, 79 80] и может проявяться в не-‒
желании менять  место жительства,  чувстве  ностальгии к территории,  социо-
культурной активности, развитых земляческих связях и пр.

Являясь социокультурной основой сплочения жителей в городское сооб-
щество,  идентичность  способствует  росту  положительных  образов  о  городе,
формированию имиджевых проектов,  символических и брендовых атрибутов,
тем самым становясь частью креативного капитала и повышая значение города
в жизни самих людей, поэтому локальная идентичность  это один из ресурсов‒
развития городов, способный активизировать социально-экономическое разви-
тие места. Следуя конструктивистскому подходу, акторы городской политики, с
одной стороны, могут на уровне символических действий поддерживать, кор-
ректировать и даже менять образы и составляющие городской идентичности.
Вместе  с  тем,  контекст  в  виде наследия всегда  будет  накладывать  ограничи-
тельные рамки на данные практики. В этом смысле заводская, индустриальная
городская идентичность сама может задавать ракурс политическим практикам.

Идентичность  по-разному  проявляется  в  городах,  что  обусловлено  не
только политикой по ее конструированию, но и объективными особенностями
территории:  историко-культурным  фундаментом,  социально-экономическим
развитием, наличием творческой и креативной среды и пр. В качестве иссле-
дуемых случаев,  на  основе  которых  будет  определена  специфика  локальных
идентичностей, выбраны промышленные города уральского макрорегиона. Урал
является важной территорией, выполняющей роль срединного региона, оплота
и опоры государства. А.И. Татаркин отмечает, что суть такого региона отражена
в названии территории («срединный») - расположение в середине территории
страны:  «Важнейшим  отличительным  его  качеством  можно  считать  то,  что
среднее  расстояние  перемещения  от  этого  региона  до  любой  точки  «ма-
теринской» территории, частью которой он является, будет меньше, чем анало-
гичное среднее расстояние до любой точки этой территории у других ее регио-
нов» [8]. По его мнению, из семи федеральных округов только Центральный,
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Уральский и Приволжский могут претендовать на статус срединных регионов
страны по этому признаку. Однако Урал имеет дополнительные преимущества,
которые заключаются в срединном расположении на Евроазиатском континен-те
и наличии богатых запасов природных ресурсов.

Не  случайно,  поэтому,  основу  идентичности  уральского  макрорегиона
составляет  экономический  дискурс.  Наличие  огромных  ресурсов,  мощного
промышленного потенциала неразрывно связаны с Уралом («Урал – опорный
край державы», «Урал – металлургическое сердце России»). Другая, дополни-
тельная, но важная черта уральской самости обусловлена тем , что на протяже-
нии долгого исторического времени Урал представляет собой «промежуточную
и соединяющую территорию», между обжитым «историческим ядром» России
и переселенческими  сибирскими  просторами  [5].  На  территории  уральского
макрорегиона расположено большое число моногородов1.  Спецификой ураль-
ских моногородов, кроме того, считается также то, что многие среди них явля-
ются самыми крупными по численности населения и их отличительной особен-
ностью является  промышленный,  индустриальный вектор  развития,  что  обу-
словлено их отраслевой специализацией – металлургия, машиностроение, обо-
ронная  промышленность2.  Классическими  носителями  уральской  специфики
являются  три  региона  РФ  –  Свердловская  область,  Челябинская  область  и
Пермский край.

Ключевой дискурс, выделенный нами в результате исследования, связан с
тем,  что  производство  является  одним  из  ключевых  атрибутов  локальной
идентичности  промышленных  городов  и  определяет  складывание  локально-
заводской идентичности.  Конкретно  это проявляется  в  следующих особенно-
стях.

Во-первых, в локальных идентичностях многих уральских городов важ-
ным оказывается акцентирование индустриальной сущности. При этом отдель-
ные отрасли тяжелой промышленности – машиностроение и металлургия, гор-
нодобывающая и химическая промышленность – предполагают монопрофиль-
ный  характер  производства,  высокую  концентрацию  рабочего  персонала  на
производстве и содержание заводом объектов инфраструктуры, которые могут
работать и на жилую часть города. Производственная специфика предопреде-

1 На  территории  Уральского  экономического  района  расположено  63  моногорода,  на
территории Пермского края, Челябинской и Свердловской областей – 43 моногорода из 319
моногородов на территории РФ. // Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2014 № 1398-р.
Фонд  развития  моногородов:  документы.  [Электронный  ресурс].  URL:
http://www.frmrus.ru/documents/ (дата обращения: 06.02.2018)
2 Так, средняя численность населения уральского моногорода составляет 65,6 тыс. человек, а
в  6  моногородах  численность  жителей  превышает  100  тыс.  При  этом  на  территории
Уральского  ФО  насчитывается  только  37  моногородов,  однако  на  них  приходится  20%
населения  УФО.  Источник:  Обзор  российских  моногородов.  Аналитический  доклад.
Институт  комплексных  стратегических  исследований,  июнь  2017.  [Электронный  ресурс].
URL: https://icss.ru/images/pdf/research_pdf/MONOTOWNS.pdf (дата обращения: 01.06.2018).
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ляет тесную «сцепку» таких заводов с городом, которая обусловливает полити-
ческую активность предприятий и проявлена в городской идентичности.

К примеру, для г. Соликамска и Березников Пермского края промышлен-
ная специфика определяет особенности позиционирования и локального харак-
тера. Оба они относятся к крупнейшим промышленным центрам края, и общее
позиционирование завязано на продвижении экономических образов и брендов.
В Березниках локальный дискурс идет вокруг звания «столицы химии» края. В
отличие  от Березников  позиционирование Соликамска связано  с  конкретным
символом – солью. При этом можно заметить, что соляной бренд выбран в ка-
честве основополагающей линии локального брендинга, призванного соединить
экономику и историю края в общую формулу городской уникальности. 2010 год
можно считать знаковым в реализации соляной стратегии продвижения го-рода:
Соликамск отметил свое 580-летие. Город принял участие в программе «Центр
культуры  Пермского  края-2010»,  проводимой  Министерством  культуры
Пермского  края.  Представленный  на  конкурс  проект  под  названием  «Соли-
камск — соляная столица России» стал победителем. Идея проекта завязана на
стремлении сделать соль ключевым локальным брендом, поскольку историче-
ски именно с ней связано становление и развитие города.  Основными меро-
приятиями солевого имиджа стали - «Фестиваль Соли», комплексные проекты
«Музей соли», «Сользавод» и другие. Важным этапом реализации проекта ста-
ла символизация соляного бренда - создание «символа города — знака соли».

Города горнозаводской цепочки Пермского края также ассоциируются с
Уралом за счет большой роли промышленности в их развитии. История появ-
ления  г. Чусового,  например,  связана  с  типично  уральским  вариантом -  по-
стройкой Горнозаводской железной дороги в 1878 г. (станция Чусовская) и ос-
нованием металлургического завода в 1879 г. Свое имя город получил от глав-
ной  р.  Чусовой  –  символа  Урала.  На  сегодняшний  день  многие  социально-
политические и культурные процессы в Чусовском районе неотделимы от об-
щеуральского дискурса. Чусовой – типичный моногород, со сложным социаль-
но-экономическим положением в силу проблем и приостановлением реконст-
рукции Чусовского металлургического завода (АО ЧМЗ).

Появление г. Лысьвы также связано с возведением чугунолитейного за-
вода в 1785 г. Развитие города предопределяла идентичность города-завода. Это
повлияло  на  архитектуру  города,  состав  населения.  Однако  в  1990-е  гг.  с
исчезновением  доминирующей  роли  промышленности  Лысьва  оказалась  в
смысловом вакууме1.  Для позиционирования города большое значение имела
победа в конкурсе «Центр культуры Пермского края» в 2009 г. Основу проекта
составили традиционные уральские символы завода. К примеру, на производст-

1 Курбатова Т.В., Сафрошенко О.Н. Ресурс культуры в развитии города. Опыт реализации и
стратегического планирования // Справочник руководителя учреждения культуры. 2010. №
10. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cultmanager.ru/magazine/archive/53/1268/ (дата 
обращения: 05.05.2018).
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венной  площадке Лысьвенского металлургического  завода  была  создана  экс-
курсионная программа, в городском музее открылась выставка, рассказавшая об
уральских городах- заводах,  территориях, объединенных именем рода графов
Шуваловых.  Развитие бренда каски, путем создания первого в России Музея
каски (Лысьвенский металлургический завод был единственным производите-
лем солдатской каски в годы Великой Отечественной войны), стало значимым
дополнением к имиджу г. Лысьвы1.

Таким образом,  производственные бренды определяют имидж Лысьвы.
Помимо завода и касок, стоит назвать , знаменитые лысьвенские кастрюли, утю-
ги, бытовые напольные плиты марки «Лысьва», а также трикотаж (носки, кол-
готки и пр.).

Еще один пример, Александровск – город, расположенный в 185 км к се-
веро- востоку от Перми. Основное машиностроительное предприятие города –
ОАО «Александровский машиностроительный завод». Главной отличительной
особенностью Александровска являются наличие градообразующего предпри-
ятия и промышленная сущность: «…завод – это наше градообразующее пред-
приятие,  и  город живет,  существует  только за  счет  этого  всего,  всегда  жил,
столько лет ему, 200 лет заводу»2; «Машиностроительный завод – это доста-
точно крупное, градообразующее предприятие. Одно из крупнейших предпри-
ятий было в данной отрасли в Советском Союзе»3; «По сути, теперь в городе
остался один завод, но условия работы на нем не очень. Заработная плата очень
низкая. Можно сказать, что город полностью зависит от завода»4.

Не только производство как ценность, но и символические маркеры до-
вольно  часто  определяются  промышленной  спецификой  .  Идентичность  г.
Александровска выстраивается на символе производства, а официальные сим-
волы города отражают характерные отрасли промышленности – металлургиче-
скую, машиностроительную, в которой заняты жители города.  Так ,  на гербе
Александровского  района  и  г.  Александровска  изображен  юноша  в  чёрном
длинном кузнечном фартуке « правой рукой, опирающийся на обращенный зо-
лотой рукоятью вверх черный кузнечный молот, а в левой руке держащий чер-
ное ядро, и сопровождаемый в левом нижнем углу шестью таковыми же ядра-

ми, сложенными пирамидально (один, два, три)»5. Такое изображение показы -
вает характерные отрасли промышленности, в которой заняты жители города.

1 Лысьва — месторождение культуры. URL: http://mk.lysva.ru/program/ (дата обращения:
5. 05.2018).
2Интервью. 18.07.2016 // Из лич. арх. авт.
3Интервью 2. 18.07.2016 // Из лич. арх. авт.
4Интервью. 11.02.2017 // Из лич. арх. авт.
5 Решение Александровской городской думы от 24 ноября 2005 года № 106 «О гербе муници-
пального  образования  „Александровский  район“».  Александровский  муниципальный  район
Пермского края. Официальный сайт органов местного самоуправления. [Электронный ресурс].
URL: https://aleksraion.ru/index.php/nash-raion/221-gerb-pril (дата обращения: 20.04.2018)
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Верхняя Пышма – город рядом с Екатеринбургом, основанный в 1856 г.
ради добычи медной руды и выплавки меди на территории. На сегодняшний
день завод по производству рафинированной меди и ее производных является
градообразующим для территории, и город Верхняя Пышма является базовым
для Уральской горно-металлургической кампании – первого в России по вели-
чине производителя меди. Идентичность города базируется на его узкой произ-
водственной специфике, история и мифология города связаны с медью, и сим-
вол меди – «зеркало Венеры» размещен на флаге и гербе города1. Более поло-
вины почетных граждан города имеют отношение к производству2.

Во -вторых, в случае если в городе не несколько, а одно ключевое пред-
приятие,  и  город  является  моногородом,  в  нем  складывается  моногородская
идентичность, в формировании которой главенствующую роль играет градооб-
разующее предприятие как сплачивающий элемент, поэтому оно занимает важ-
ное место в ценностном наполнении идентичности жителей. Е.В.Сатыбалдина
считает, что ведущей характеристикой моногорожанина является однолинейное
восприятие им внешнего мира, что объясняется сложившимся моносознанием и
моноповедением данного типа личности,  сохранившей традиционность  мыш-
ления с опорой на нормы и ценности патриархальной горнозаводской культу-
ры:  «Социокультурные  стереотипы,  привычки,  заложенные  воспитанием  и
культурными традициями; ценностные ориентации людей, составляющих тер-
риториальную общность под названием «жители уральского моногорода» [7, 7].
Кроме  того,  здесь  доминирует  профессиональная  идентификация.  Например,
население г. Магнитогорска идентифицирует себя больше как жителей метал-
лургического центра, нежели как магнитогорцев, и в городе актуальна дихото-
мия «комбинатовский – некомбинатовский работник» [1, 158].

Если ситуация в моногороде не очень благоприятная,  к указанным осо-
бенностям  «картины  мира»  жителя  моногорода  добавляется  распространен-
ность среди жителей пессимистического прогноза относительно будущего го-
рода («я не вижу здесь будущего»; «он затухает»; «деградация и стагнация»3).
Закрытие  градообразующих  предприятий  ставит  вопрос  о  судьбе  города.  В
Верхнем Уфалее Челябинской области ОАО «Уфалейникель», когда-то первый
никелевый  комбинат  в  стране  («первенец  никелевой  промышленности  стра-
ны»), в 2017 г. прекратил своё существование, что привело к резкому ухудше-
нию социально-экономической ситуации, усилению дискурса «депрессивно-

1 Геральдика,  официальные  символы  муниципального  образования  //  Официальный  сайт
городского  округа  Верхняя  Пышма.  [Электронный  ресурс].  URL:
http://movp.ru/about/heraldry/ (дата обращения: 20.04.2018)
2 Почетные граждане // Официальный сайт городского округа Верхняя Пышма. 
[Электронный ресурс]. URL: http://movp.ru/about/honor/ (дата обращения: 20.04.2018)
3Интервью. 11.02.2017 // Из лич. арх. авт.
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сти» и «безысходности»1. Традиционные заводские образы и символы (на фла-
ге, в частности, изображен , прямонаклонённый белый литейный ковш, из кото-
рого льётся жёлтая струя, показывающая основные отрасли тяжёлой промыш-
ленности города - металлургию и тяжёлое машиностроение) уже не отобража-
ют идентичность места. Еще более яркий пример  г. Кизел Пермского края,‒
который  потерял  свое  градообразующие  предприятие  –  шахты,  закрытые  в
1990-е гг. По отношению к городу у экспертов доминируют негативные харак-
теристики его специфики и подчеркивание проблем: «Шахты для Кизела были
всем, поэтому сейчас у нас нет вообще ничего»2. Положение характеризуется
как «сложное», «тяжелое», «упадническое». Исчезновение шахт повлекло про-
блемы  занятости  и  социального  самочувствия:  «Шахтерская  специфика  она
это…шахтерская специальность и работа она специфическая и её очень тяжело
чем-то заменить»; «Когда шахты начали закрываться, ой, как страшно было. Я
вообще была в шоке» 3. Будущее Кизела рассматривается неопределенно («На-
шего  будущего  нет  в  Кизеле.  Только если  будут  открываться  предприятия»;
«Нам нужны предприятия»4). Тем не менее, шахтерские образы связываются с
позитивным прошлым. Ключевым символом города является городской герб, на
котором изображены две серебряные опрокинутые кирки, положенные на-крест
, и древняя золотая шахтерская лампа, демонстрирующие, что угледобыча была
основой  развития  города.  Причем,  лампа  горит, и  это  означает  «надежду на
процветание  города и в будущем»5.  Топонимика города также сохранила на-
звания со времени работы шахт: Шахта им. Ленина, Общий Рудник, Доменный
Угор, Рудничный и др.

В-третьих, горожане идентифицируют свой город с заводом, но не обяза-
тельно – с его собственниками или официальными представителями. Например,
в г. Александровске  горожане  выражали  недовольство  политическими  амби-
циями генерального директора машиностроительного завода Геворга Григоро-
вича Меграбяна, критиковали его работу в открытых письмах в местную газету
и даже сформулировали лозунг: «Не хотим жить в Меграбянске!»6.

Для завода, в свою очередь, актуально поддержание связки жители – 
предприятие, поэтому они заинтересованы в заводской идентичности. Главные

1 Гордиенко В. «Наоптимизировались уже». Жители южноуральского города просят извест-
ного врача спасти детскую поликлинику // УралПолит.ру. 2018. 8 мая. [Электронный ресурс]
URL: http://uralpolit.ru/article/chel/08-05-2018/138979 (дата обращения: 20.04.2018)
2 Отчет  по  итогам  зимней  экспедиции  НСО  кафедры  СЭГЗС:  Современные  процессы
трансформации промышленных площадок (на примере малых городов Пермского края).
Москва, 2013. С. 55. [Электронный ресурс]. URL: http://www.geogr.msu.ru/cafedra/
segzs/nso/SEGZS_NSO_Perm2013.pdf (дата обращения: 23.09.2017).
3Интервью. 16.06.2016 // Из лич. арх. авт.
4Интервью. 15.06.2016 // Из лич. арх. авт.
5 Герб города Кизел. [Электронный ресурс]. URL: https://geraldika.ru/symbols/12307 (дата 
обращения: 20.04.2018)
6Боевой путь. 2000, №52; 2001, № 5, 7, 9,12,17; 2004, № 7, 11, 15.
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городские  дворцы  культуры  в  промышленных  городах  обычно  называются
«Дворец металлургов», а спортивные сборные города (в особенности, футболь-
ные и хоккейные клубы) часто поддерживаются и носят название либо градо-
образующего предприятия (например, ФК «Северский трубник» в г. Полевском
Свердловской области, где действует Северский трубный завод), либо имену-
ются просто «Металлург» (Кыштым и Аша Челябинской области,  Кировград
Свердловской области , Чусовой Пермского края и др.) . Многие городские ме-
роприятия, праздники и фестивали связаны с заводом. Так, день города часто
отмечается одновременно с Днем металлурга (третье воскресенье июля ). В этот
день в городах проводятся празднования, вручаются премии и подарки лучшим

работникам-металлургам1. Так, в Верхней Пышме Свердловской области каж-
дый год проводится масштабный карнавал,  посвященный Дню металлурга.  В
Лысьве Пермского края , к примеру, в 2017 г. такой праздник проводился под
лозунгом «День города металлургов».  Директорат осознает важность публич-
ных праздников для позиционирования предприятий, что подтверждается тем,
что они могут превращаться в предмет конкуренции между заводами.  Так,  в
Лысьве  ежегодно  проводятся  два  городских  праздника  –  День  металлурга,
спонсируемый металлургическим заводом, и День машиностроителя, финанси-
руемый  турбогенераторным  заводом,  и  организаторы  праздников  стараются
превзойти соперников масштабностью действа [2, 27].

Зачастую жители моногорода  воспринимают директорат завода  как  от-
ветственного за будущее города не в меньшей степени, чем руководство муни-
ципалитета, вне зависимости от актуальной доли налоговых поступлений от за-
вода в городском бюджете или реальной роли завода в локальной экономике.
Перекладывание ответственности за город на завод отражает упрощенное, бук-
вальное  восприятие  горожанами  завода  в  качестве  «градообразующего»  эле-
мента. Существующие в общественном сознании стереотипы связаны с особен-
ностями моногородской идентичности и низким уровнем правовой и экономи-
ческой грамотности населения в небольших заводских городах.

В-четвертых,  во многих промышленных городах  собственники или ме-
неджмент предприятий активно участвуют в формировании и реализации го-
родской политики, что соответствует ожиданиям большинства горожан. Пред-
ставители предприятий мотивированы соображениями личной и корпоративной
выгоды, и их политическая активность прежде всего – не ответ на ожидания на-
селения, а способ реализации собственных практических целей. Однако их по-
литическое участие вполне вписывается в «картину мира» жителей промыш-
ленного города,  и  менеджмент предприятий использует  это в  избирательных
кампаниях своих кандидатов.

1 Показательна  в  этом  смысле  одна  из  поздравительных  листовок,  выпущенных  ко дню
города Садка (Челябинская область) – «Слава металлургам - повелителям огня» .
[Электронный  ресурс].  URL:http://pochel.ru/c/article/4947-progulka-po-satke/  (дата
обращения: 20.05.2018)

156



Вестник Пермского университета. ПОЛИТОЛОГИЯ. 2018.
№3

Для завода  основной  способ  включения  в  муниципальную политику и
управление – это финансирование избирательных кампаний лояльных местных
политиков, а также их организационная и информационная поддержка. Избран-
ные представители предприятия также могут назначать лояльных заводу кан-
дидатов на ключевые муниципальные должности – первый заместитель главы,
председатель счетной палаты и т.п.

Распространенной тактикой является выдвижение на пост главы города и
в муниципальные депутаты сотрудников или бывших работников предприятия.
И, как правило, представители завода получают поддержку избирателей на му-
ниципальных выборах. Об этом свидетельствует состав органов местного само-
управления в промышленных городах.  К примеру, в  составе городской думы
«столицы химии» Пермского края г. Березники 15 из 25 депутатов представля-
ют  химические  предприятия  («Азот»,  «Уралхим»,  «Ависма»,  «Уралкалий»  и
«Березниковский содовый завод»)1. В городской думе г. Соликамска – «города
соли», 9 депутатов из 25 представляют завод по производству калийных удоб-
рений2.  В городской думе г. Чусового,  для которого металлургический завод
является градообразующим, 10 депутатов из 20 – это «металлурги», и глава го-
рода и его администрация, реализуя собственный политический курс, демонст-
рируют лояльность заводу3. В Верхней Пышме Свердловской области – базо-
вом городе Уральской горно-металлургической компании, и глава города, и 11
из 18 депутатов городской думы являются выходцами с принадлежащего кам-
пании металлургического завода4.

Показательно, что в городах, которые теряют свою промышленную спе-
цифику после закрытия градообразующих предприятий, «заводчане» выбывают
из состава органов местного самоуправления. Так, в составе городской думы г.
Верхний Уфалей, который был избран осенью 2015 г., когда градообразующий
никелевый комбинат уже находился под угрозой закрытия, работает только один

бывший сотрудник ОАО «Уфалейникель»5. Городская дума г. Кизела, где

1 Состав депутатского корпуса Березниковской городской думы.  Официальный сайт г.
Березники. [Электронный ресурс]. URL: http://www.berduma.ru/deputies/ (дата обращения:
12.05.2018)
2 Состав депутатского корпуса Соликамской городской думы.  Официальный сайт г.
Соликамска.  [Электронный  ресурс].  URL:  http://gorduma.solkam.ru/deputaty/deputaty-po-
okrugam/ (дата обращения: 11.06.2016)
3 Состав депутатского корпуса Чусовской городской думы. Официальный сайт Чусовского
городского  поселения.  [Электронный  ресурс].  URL:  http://chusovskoj.permarea.ru/
chusovskoe/Organy-vlasti/Gorodskaja-Duma/ (дата обращения: 11.06.2017)
4 Состав депутатского корпуса думы городского округа Верхняя Пышма. Официальный сайт
думы  городского  округа  Верхняя  Пышма  [Электронный  ресурс].  URL:
http://movp.ru/msu/duma-go-verhnyaya-pyishma/ (дата обращения: 11.05.2018)
5 Состав депутатского корпуса Собрания депутатов Верхнеуфалейского городского округа.
Официальный  сайт  городского  округа  Верхний  Уфалей  [Электронный  ресурс].
URL:http://ufaleyadmin.ru/htmlpages/Show/odeputatax (дата обращения: 19.02.2017)
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шахты закрылись два десятилетия назад, в настоящее время составлена пред-
ставителями бюджетных учреждений и муниципальных предприятий1.

При  этом промышленные  предприятия,  ориентированные  на  участие  в
политике, зачастую участвуют в выборах каждый электоральный цикл, и элек-
торат научился вычислять политические заказные материалы. Это подтвержда-
ет, что электоральные победы заводчан базируются не только на финансовых и
организационных  ресурсах  предприятий  ,  которые  могут  вести  затратные  и
масштабные избирательные кампании, но отражают собственные предпочтения
электората [6, 235]. Для части избирателей голосование за заводчан – это ра-
циональный выбор: они обоснованно ассоциируют потенциал развития города с
крупным  заводом.  Кроме  того,  горожане  справедливо  опасаются  снижения
вкладов предприятия в городскую среду в случае его ухода из общественно-
политической жизни города. Логичен выбор работников завода и членов их се-
мей,  которые  голосуют  за  представителей  предприятия:  они  поддерживают
собственного работодателя,  своих коллег и представителей ближнего окруже-
ния (при этом они составляют значимую часть местного электората, в моного-
родах – более половины жителей города2).

В моногородах для части избирателей выбор в пользу заводчан связан со
сформированной  моногородской  идентичностью:  они  воспринимают  участие
представителей  градообразующего  предприятия  в  городской  политике  как
должное и даже желательное поведение, поскольку видят завод сплачивающим
городское  сообщество элементом.  С целью привлечения этих избирателей на
муниципальные  выборы  действующее  руководство  предприятий  прибегает  к
помощи референтных фигур, репутация которых связана с авторитетом завода.
Так, в ходе прошлых избирательных кампаний в органы местного самоуправ-
ления в моногороде Чусовой в избирательных округах, где проживают работ-
ники и ветераны предприятия, кандидаты от Чусовского металлургического за-
вода получали заявления о поддержке от последнего директора завода совет-
ского  периода  Ирека  Насыровича  Губайдуллина.  В  моногороде  Лысьва  для
кандидатов в депутаты от Лысьвенского металлургического завода была важна
поддержка последнего директора завода советского периода Александра Ива-
новича Клементьева.

В Верхней Пышме в ходе избирательной кампании действующего главы
(которая была важна для предприятия, имеющего негативный опыт работы с

1 Состав депутатского корпуса Кизеловской городской думы. Официальный сайт города
Кизел. [Электронный ресурс]. URL: http://kizel.permarea.ru/kizelovskoe/Organy-
vlasti/Gorodskaja-Duma/ (дата обращения: 19.02.2017)
2О несостоятельности (банкротстве): Фед. закон Рос. Федерации от 26 окт. 2002 г. №127-ФЗ;
О внесении изменений в Федеральный закон „Об охране окружающей среды“ и отдельные
законодательные акты Российской Федерации: Фед. закон Рос. Федерации от 21 июля 2014 г.
№219-ФЗ // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ (дата обращения: 19.04.2018)
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оппозиционным руководителем города) в прессе говорили о нем в «связке» с
комбинатом  «Уралэлектромедь»  или  его  собственником   Уральской  горно-‒
металлургической компанией, с целью повысить его авторитет.

Первые лица предприятий могут сами координировать  избрание «заво-
дчан» в органы власти, лично выступать в качестве референтных фигур, кото-
рые агитируют за кандидатов от завода, и таким образом обеспечивать им до-
полнительную электоральную поддержку. Например, в Губахе в ходе ряда вы-
борных кампаний высшие менеджеры предприятия « Метафракс» публично вы-
ступали в поддержку своих кандидатов на выборах городских депутатов,  не-
официально оказывали им необходимую организационную помощь, и в составе
городской думы в течение нескольких созывов работали заводские депутаты.
Выборную кампанию 2009 г. в  Губахе из-за активной политической позиции
руководства предприятия в местной прессе даже назвали «политической зачи-

сткой» 1. В ходе данной кампании уполномоченный собственников предприятия
Армен Гайосович Гарслян лично составлял список кандидатов «от завода». При
этом официальный список кандидатов в  муниципальные депутаты от партии
«Единая Россия» совпадал с неофициальным списком «заводских» выдвижен-
цев. Это говорит о том, что высший менеджмент предприятий может брать на
себя исполнение не только административных, но и политических функций [2,
208 212].‒

«Сцепка»  город-завод используется  в  предвыборной агитации,  которую
ведет руководство градообразующих предприятий, прежде всего в ситуациях,
когда  горожане  обеспокоены  перспективами  закрытия  завода  или  снижения
объемов производства, потери рабочих мест. Показательным примером являет-
ся пример моногорода Чусового, где в настоящее время население обеспокоено
экономическими сложностями на заводе, которые повлекут за собой социально-
экономические проблемы для всего города. Чусовой включен в список моного-
родов с наиболее сложным социально-экономическим положением , составлен-
ный Правительством РФ. В 2013 г., когда состоялись выборы главы г. Чусового
и выборы депутатов  городской  думы,  менеджмент  завода  вел  агитационную
кампанию поддержанных им кандидатов,  опираясь на тезис о реконструкции
градообразующего  предприятия  и  строительстве  нового  трубно-
сталеплавильного комплекса, который обеспечил бы рабочие места горожанам.
Слоганом этой выборной кампании стал «Новый завод – богатый город». По
итогам этой кампании, главой города был избран лояльный заводу кандидат, и

14 из 20 депутатских мандатов получили про-заводские кандидаты2.

1 Армен  Гарслян  взялся  за  район.  Губахинский  «Метафракс»  активно  поучаствовал  в
муниципальных выборах. [Электронный ресурс].  URL: http://fedpress.ru/article/578478 (дата
обращения: 20.04.2018).
2 Политическая  ситуация  по  итогам  выборов  главы  Чусовского  городского  поселения  и
депутатов Чусовской городской думы: аналитическая записка. Официальный сайт комиссии
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Собственники предприятий могут рассматривать участие завода в поли-
тической жизни как накладывающее определенные моральные и общественные
обязательства и поэтому отвечают на социальные запросы городского сообще-
ства:  ведут  благотворительную  деятельность,  содержат  социально  значимые
объекты городской инфраструктуры, финансируют муниципальные социальные
проекты и т.д. («хотя очевидно , что социальная сфера не самоокупаема, руко-
водство считает ее содержание необходимым»1). Практики помощи завода му-
ниципалитету являются частью «картины мира» жителя промышленного горо-
да, и отказ завода от предоставления такой помощи может обернуться социаль-
ными санкциями – ухудшением репутации, отказом в электоральной поддерж-
ке.  Особенно значима легитимация политической активности через  политику
социальной  ответственности  для  предприятий,  которые  остаются  единствен-
ными на территории, в силу особенностей моногородской идентичности.

Личные политические амбиции руководителей предприятий также не мо-
гут быть реализованы без внимания к ожиданиям населения. Например, в г. Гу-
баха председатель совета директоров градообразующего предприятия « Метаф-
ракс» Армен Гайосович Гарслян и генеральный директор предприятия Влади-
мир Александрович Даут в 2006 г. баллотировались в региональный парламент.
Первый избирался по партийному списку «Единой России», второй – в одно-
мандатном округе, включающем, кроме Губахи , промышленные города Кизел и
Гремячинск. В предвыборный период завод не только стал активнее оказывать
социальную помощь городскому сообществу в Губахе, но и взял на себя новые
социальные обязательства в г. Кизеле и Гремячинске [6, 233]. Имидж градооб-
разующего предприятия,  если  он  поддерживается  через  вклады в  городскую
среду , помогает его представителям улучшить репутацию и сделать политиче-
скую карьеру.

Вовлеченность завода в управление территорией, соответствующая сло-
жившимся  в  локальном сообществе  представлениям  о  его  роли  и  «долге»  и
обеспеченная по итогам муниципальных выборов, имеет и негативные эффек-
ты. Они могут не в полной мере осознаваться как заводским руководством, так
и городским сообществом. Прежде всего, политическая «повестка дня» в этом
случае сводится к вопросам, актуальным для предприятия (бюджетная, налого-
вая, инфраструктурная и социальная политика), что сужает видение будущего
города и ограничивает перспективы его стратегического развития.  Например,
заседания представительного органа МСУ в такой ситуации один из депутатов
определил  как  «производственные  совещания»,  указывая  на  ограниченность
круга обсуждаемых там вопросов.  Также, если во главе города долгое время
находится одна команда – команда завода, это грозит застоем в политике и бю-

«Честный контроль». [Электронный ресурс]. URL: https://permelectionmonitor.wordpress.com/
category/uncategorized (дата обращения: 14.08.2017).
1 Интервью. 16.05.2009 // Из лич. арх. О.А.Рябовой. 
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рократизацией управления. Наконец, прочная «сцепка» частный бизнес – муни-
ципальная  власть  существенно  повышает  коррупционные  риски.  Отдельной
проблемой является возможность  того,  что в условиях нарастания серьезных
социально-экономических  проблем  руководство  предприятия  может  отстра-
ниться от управления и покинуть территорию, которая не имеет альтернатив
действующей управленческой команде.

* * *

Таким образом, экономическая специфика городов рассмотренного типа
– «заводских» городов в традиционно промышленных уральских регионах, ока-
зывает  существенное  влияние на различные аспекты их развития:  от форми-
руемой локальной идентичности и символической атрибутики до складываю-
щихся политических и управленческих практик.

Заводская  идентичность  выступает  значимой  основой  для  оформления
чувств самости горожан. Заводские символы и индустриальные образы служат
своеобразным нарративом,  позволяющим наполнять локальную идентичность
разделяемыми сообществом ценностями и выгодно позиционировать место во
вне. Развитие локальной идентичности видится как один из путей, способных
оптимизировать развитие территории, дать толчок росту положительного вос-
приятия населением своего места. Очевидно, что одной символической полити-
ки будет недостаточно, и в случае моногородов речь должна идти о трансфор-
мации хозяйственной структуры города и создании в ней новых направлений. В
Европе подобный сценарий реализовывался через внедрение в промышленные
центры предприятий легкой промышленности и машиностроения,  исследова-
тельских организаций, учебных заведений и пр.

Одним из главных направлений решения проблем промышленных горо-
дов должен стать поиск внутренних импульсов развития. В частности, перспек-
тивным вектором является развитие производственного туризма, которое в Рос-
сии пока не получило сильного распространения. Однако опыт Европы показы-
вает, что он может служить инструментом для повышения интереса к террито-
рии, привлечь инвесторов и усилить работу местных сообществ по продвиже-
нию их интересов. Промышленные города могут сконцентрироваться на базо-
вой исключительности и продвигать их как свою «фишку». Поиск бренда горо-
да может стать основой формирования стратегического планирования развития.
Вариантом  может  стать  пример  г. Нытвы,  известного  своим  музеем  ложки,
Лысьвы Пермского края – города производства  лысьвенских  касок,  эмалиро-
ванной посуды, бытовых плит и др.  Поиск подобной ниши для продвижения
заводской идентичности должен осуществляться совместными усилиями вла-
сти, предприятий и самого населения.

Для стабильного развития промышленных городов важно формирование
муниципальных управленческих команд, разделяющих ответственность за тер-
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риторию с заводским руководством. При этом активное вовлечение обществен-
ности в городское управление, прежде всего через участие в муниципальных
выборах с повесткой, не завязанной на завод, не является угрозой локальной
идентичности городов, поскольку она не сводится к заводской идентичности. В
промышленных городах предприятия продолжат играть особую роль в форми-
ровании и реализации городской политики, но их коалиции с представителями
общественности или муниципальной оппозицией способны внести существен-
ный вклад в повышение качества городского управления и уровня конкурент-
ности локальной политики. Вместе с тем, отказ от пересмотра сложившихся,
укорененных в локальном сообществе представлений о роли заводского руко-
водства в публичном управлении и роли отраслевого производства в городском
развитии может стать серьезным препятствием для дальнейшего комплексного
развития промышленных городов Урала.
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The article focuses on the study of industrial cities where large factories of machine-
building, metallurgical, mining and chemical industries are situated. In Russia, a large
number of factories of heavy industry are located in the Urals, especially in the tradi-
tionally industrial territories of the Sverdlovsk, Chelyabinsk and Perm regions. The
paper presents the results of research conducted on the materials of industrial cities of
these regions. The conclusions presented are based on the analysis of interviews with
representatives of the local authorities, enterprises management, municipal deputies,
and local citizens, on materials of the corporate and local media, and on electoral and
municipal statistics. All the materials were gathered during the last five years. The
enterprise acts as an economic base and, therefore, a guarantor of the quality of life in
cities of such economic origin. It is shown how the industrial specificity of such cities
influences the formation of their local identity. Production is a key attribute of the lo-
cal identity of industrial cities, and it determines the formation of the local factory
identity. In local identities of many Ural cities, it is important to emphasize the indus-
trial essence. It is noted how the formed local factory identity is taken into account in
the development of strategies for political participation of enterprises and how it is
used in  municipal  election  campaigns.  The tactics  of  nominating  enterprises'  em-
ployees as their candidates in local elections is considered, and a significant propor-
tion of enterprises' employees in municipal representative institutions is marked. The
authors demonstrate that the urban community's orientation to take part in city gover-
nance along with representatives of enterprises can not only increase the quality of
the governance but also provide some guarantees for the stability of the municipal
development. The ideas developed in the local community about the public role of the
factory motivate enterprises to respond to the social needs of the local communi-ty.
Evidently, in  modern intricate  socio-economic conditions,  enterprises  intentionally
reduce the contribution to the urban environment, which inevitably leads to a deteri-
oration in the quality of life of the citizens. The local identity of industrial cities can
be derived beyond the limits of industrial identity and, thus, become a resource for
the development of the city. It is shown why local identity is an underestimated re-
source of urban development and how it can be used by the urban community. If
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there is only one key enterprise in the city, and thereby it is a single-industry and sin-
gle-factory city, it creates a mono-industry identity, in the shaping of which the city-
forming enterprise plays a dominant role as a unifying element. Therefore, the city-
forming enterprise occupies an important place in the value content of the residents'
identity. In cities losing their industrial specialization after the closure of the city-
forming factories or the crisis of local economy, traditional factory symbols no longer
reflect the identity of the place, local discourse is gradually changing, and enterprises
are being removed from the municipal government.

Keywords:  local identity; local policy; Ural single-industry city; industry; develop-
ment of the city.
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ЯЗЫК ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ.
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Э. ЛЮ «СТАНДАРТИЗИРУЯ РАЗНООБРАЗИЕ:

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ ЯЗЫКОВЫХ РЕЖИМОВ».
УНИВЕРСИТЕТ ПЕНСИЛЬВАНИИ. 2015

Г. А. Данилова1

Статья посвящена обзору книги Эми Лю «Стандартизируя разнообразие: поли-
тическая экономия языковых режимов ». Рассмотрены понятия «языковая поли-
тика» и «языковой режим», показаны разные типы институциональных согла-
шений, которые ложатся в основу классификации разных языковых режимов,
разработанной  Лю:  властно-концентрирующих,  властно-долевых,  властно-
нейтрализующих,  нейтрализующе-долевых.  В  типологии  языковых  режимов
исследовательница опирается на два вида критериев:  количество признанных
языков ( один или много) и природа признанных языков (родной или лингва
франка). Этнолингвистическая гетерогенность, по мнению Лю, оказывается од-
ним из ключевых факторов выбора того или иного вида институционального
соглашения.  Низкий  уровень  гетерогенности  создает  властно-концентри-
рующие режимы, высокий – властно-нейтрализующие. По сути, как отмечает
Лю, языковые режимы являются политическими институтами, определяющи-
ми, какая языковая группа будет единолично обладать и распоряжаться ресур-
сами в данной политической системе.
Этнолингвистическая гетерогенность является препятствием на пути к успеш-
ному экономическому и политическому развитию государства, как полагает Лю,
поэтому  необходимо  стремиться  к  уменьшению  уровня  языкового  разно-
образия  институциональными  методами.  Каждый  из  выделенных  исследова-
тельницей типов языковых режимов обладает рядом преимуществ и недостат-
ков,  в  той или иной степени поощряя культурный эгоизм,  коммуникативную
эффективность и коллективное равенство. Однако с точки зрения справедливо-
сти, наиболее успешным, по мнению исследовательницы, следует считать вла-
стно-нейтрализующий режим, в котором основным языком признается единст-

1 Данилова Галина Александровна  кандидат политических наук, доцент кафедры полити-‒
ческих наук, Пермский государственный национальный исследовательский университет.
Е-mail: galyda@yandex.ru (ORCID: 0000-0002-1069-5411. ResearcherID: N-3087-2018).
© Данилова Г.А., 2018
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венный язык (лингва франка). Равенство языковых групп в таком режиме пре-
умножает социальный капитал, способствует привлечению иностранного капи-
тала и в целом благоприятно сказывается на показателях экономического роста
в государстве.

Ключевые слова: языковая политика; языковой режим; этнолингвистическая ге-
терогенность; политическая экономия; политические и экономические аспекты;
социальный капитал; Юго-Восточная Азия.

Языковой режим и языковая политика – понятия довольно распростра-
ненные в политическом дискурсе , хотя в российском политологическом поле
эти термины сравнительно новы, особенно если речь заходит о языковых ре-
жимах. В российском экспертном сообществе чаще принято говорить о языко-
вой политике по отношению к разным группам населения. Например, под язы-
ковой  политикой  понимают  совокупность  мер,  предпринимаемых  государст-
вом, партией, классом, общественной группировкой для изменения или сохра-
нения  существующего  функционального  распределения  языков  и  языковых
подсистем, для выделения новых или сохранения употребляющихся языковых

норм, являющихся частью общей политики и соответствующих их целям 1. Или,
более  лаконично,  языковая  политика  представляется  как  совокупность
идеологических принципов и практических мероприятий по решению языко-
вых проблем в социуме, государстве [1].  Некоторые исследователи предпочи-
тают разделять языковую политику и политику языка: в первом случае это про-
ведение определенного курса, опирающегося на процедуры принятия решений,
во втором – скорее, некоторая область деятельности или отношений между раз-
нородными акторами [4, 18].

Понятие  «языковой  режим»,  или  «языковой  территориальный  режим»
предлагается использовать для описания политических результатов и эффектов
языковой преференциальной политики [4, 31]. Н.В. Борисова, один из первых
российских  исследователей,  сосредоточившихся  на  проблематике  языковых
территориальных режимов, рассматривает языковой режим как понятие, харак-
теризующее разные системы институциональных соглашений относительно ис-
пользования языка в сообществе и определяемых ими образцов языкового по-
ведения и взаимоотношений в сообществе [5, 9].

Язык, являясь одним из маркеров этнической идентичности, в мультиэт-
ническом государстве может выступать мощным политическим инструментом,
влияющим на варианты и модели взаимоотношений разных этнических групп,

1Языковая политика // Словарь социолингвистических терминов. URL: https://socio-
linguistics.academic.ru/904/Языковая_политика.
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как объединяя, так и разделяя их. Именно исходя из этого тезиса, Эми Лю в
книге «Стандартизируя разнообразие: политическая экономия языковых режи-
мов» фокусируется на разных типах институциональных соглашений, обуслов-
ливающих характер политических режимов в современных государствах.  Ис-
следовательница  рассматривает  регион Юго-Восточной Азии (случаи Малай-
зии, Сингапура и Индонезии), анализируя разные варианты реализации языко-
вой политики через языковые режимы в условиях гетерогенности. Безусловно,
поднятая Лю проблематика языкового режима актуальна для многих государств
современного мира. Исключение не составляет и Россия, история языковой по-
литики которой уходит корнями еще в XIX в. Даже беглый взгляд на историю
советской  России  позволяет  проследить  параллель  с  рассматриваемыми  Лю
случаями Индонезии и Сингапура, где основным языком общения между мно-
гочисленными этническими группами стал лингва франка – язык,  используе-
мый большинством, но являющийся родным языком для сравнительно неболь-
шой  группы  населения  (в  России  –  русский,  в  Индонезии  –  малай-
ский/индонезийский,  в  Сингапуре  –  английский).  Лю,  однако,  оговаривается,
что случай России во многом уникален, поскольку мало какие колониальные
языки одновременно в одной и той же стране являлись языком меньшинства (в
нерусских советских республиках) и средством всеобщей межэтнической ком-
муникации.  И на  сегодняшний день русский все  еще используется  как  язык
практического общения в некоторых частях бывшего Советского Союза.

Рассуждая об этнолингвистической гетерогенности государств как о пре-
пятствии на пути к успешному развитию и процветанию, Э. Лю приводит раз-
ные аргументы на этот счет: от библейских сказаний и индуистских легенд до
взглядов современных экономистов и политологов, утверждающих, что этниче-
ское разнообразие ухудшает экономические показатели, ведет к демократиче-
ской нестабильности и гражданским войнам, снижает уровень социального ка-
питала. Каждое государство решает вопрос с гетерогенностью по-своему, вы-
бирая тот или иной тип языкового режима, наиболее подходящий существую-
щим условиям. Какова природа языкового режима? - задается вопросом иссле-
дователь. Выбор режимов обусловлен не внешними обстоятельствами, скорее –
внутренними. Это институциональный выбор, который, в свою очередь, являет-
ся  результатом стратегических  взаимодействий  и  стратегическим  ответом на
политически релевантную языковую гетерогенность страны . Низкий уровень
гетерогенности создает властно-концентрирующие режимы, высокий – власт-
но-нейтрализующие.

В фундаментальном смысле языковые режимы, определяющие правила и
нормы использования языка, являются институтами. Но это не просто институ-
ты, как предупреждает Лю, это политические институты, так как они опреде-
ляют, какая именно языковая группа будет владеть ресурсами и авторитарно их
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распределять в данной политической системе. В типологии языковых режимов
исследовательница опирается на два вида критериев: 1) количество признанных
языков ( один или много); 2) природа признанных языков (родной или лингва
франка) . В связи с этими критериями Лю выстраивает горизонтальное и верти-
кальное измерения языка , на крайних полюсах которых располагаются соответ-
ственно монолингвизм и мультилингвизм, родной язык и лингва франка. Тео-
ретически, как подчеркивает исследовательница, монолингвизм более эффекти-
вен, поскольку менее затратен, как с точки зрения финансовых издержек, так и
ошибок перевода,  приводящих к конфузам в мировой политике.  Но с другой
стороны, мультилингвизм кажется более демократичным решением, так как да-
ет ощущение равенства и справедливости . Что касается полюсов с родным язы-
ком и лингва франка, то, по мнению Лю, лингва франка, являясь языком треть-
ей стороны , может служить успешным средством межэтнической коммуника-
ции, почти не обремененным оценочной коннотацией. Хотя в случае с лингва
франка, происхождение и принятие этого языка в отдельно взятом государстве
почти всегда связано со спорными страницами прошлого – колониальным за-
хватом, религией или торговлей.

Исходя из того, к какому полюсу в горизонтальном и вертикальном изме-
рении тяготеет языковой режим конкретного государства, Лю делит режимы на
четыре  типа:  властно-концентрирующий,  властно-долевой,  властно-
нейтрализующий  и  нейтрализующе-долевой.  Во  властно-  концентрирующем
режиме языковая власть принадлежит родному языку одной коренной группы.
Чаще всего политическое доминирование этой группы обусловлено ее наиболее
значительным, по сравнению с другими, численным составом. Примером тако-
го режима служит Бангладеш, где на бенгальском языке говорит 80 % населе-
ния. Лю сравнивает подобные режимы с мажоритарной избирательной систе-
мой, где второе место оказывается местом проигравшего, а победитель получа-
ет все. Как отмечает исследовательница, такой режим совсем не отражает ре-
альной демографической ситуации в стране, это результат институционального
выбора, и он порождает ощущение неравенства.

Властно-долевые  режимы  признают  несколько  родных  языков,  правда
степень признания разнится от страны к стране. Несколько признанных языков
могут иметь равный статус (как в Канаде), либо встраиваться в соподчиненную
систему, где на официальном уровне признан один язык, но на уровне образо-
вания  равно  соседствуют  целых  три  (случай  Малайзии).  Властно-
нейтрализующие режимы используют лингва  франка в  качестве  признанного
языка – только он используется как для официальных , так и для образователь-
ных целей. Так происходит в Индонезии с малайским языком, получившим на-
звание индонезийского, или в Папуа-Новой Гвинее, самой этнически разнооб-
разной стране в мире, где уживаются более 80 языков, но лингва франка здесь –
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язык колониальной истории - английский. Однако о справедливости в отноше-
нии всех языковых групп в подобных режимах говорить вряд ли приходится.
Скорее ключевым здесь является вопрос: почему релевантные языковые груп-
пы соглашаются на использование лингва франка вместо своих родных языков.

Последний, нейтрализующе-долевой режим, представляет собой гибрид –
он соединяет признание лингва франка и родных языков . Не имеет значения,
сколько родных языков признается, важен сам факт. Так, на Филиппинах лин-
гва франка является английский,  доставшийся от колониального прошлого,  а
родным – филиппинский (язык политически доминирующей группы тагальцев,
составляющей  25% населения).  А в  Индии,  помимо  английского  как  лингва
франка,  признано  22  родных  языка.  Примечательно,  что  и  властно-
нейтрализующий, и нейтрализующе-долевой режимы не препятствуют призна-
нию нескольких языков в качестве лингва франка. Например, в Восточном Ти-
море целых три языка используются как лингва франка – португальский, индо-
незийский и английский.

Э . Лю отмечает, что использование лингва франка в современном мире,
одного или в сочетании с другими языками, − довольно частое явление. Из 104
стран, получивших независимость между 1945 и 2005 гг., почти половина (48)
признала лингва франка в той или иной мере. Больше всего Лю интересуют два
вопроса: что заставляет языковые группы поступаться своими языками в пользу
лингва франка и каковы последствия этих уступок. Для ответа на эти вопросы
исследовательница  пользуется  качественными  и  количественными  методами,
среди которых статистический анализ азиатских стран за период с 1945 по 2005
гг. и подробное отслеживание процесса в Малайзии и Сингапуре. Фокус вни-
мания сконцентрирован на сфере государственного образования.

Основываясь на изучении случаев, Лю заключает, что основными факто-
рами  институционального  выбора  языкового  режима  являются  отнюдь  не
сложные  этнические  отношения,  колониальное  наследие  или  необходимость
нациостроительства  в  условиях  обретенной  независимости.  То,  что  действи-
тельно имеет значение – это уровень этнолингвистической гетерогенности, ко-
торая вынуждает правительство решать и находить приемлемый баланс между
тремя К: культурный эгоизм, коммуникативная эффективность и коллективное
равенство языковых групп.  При высоком уровне гетерогенности институцио-
нальный выбор падает на режимы, признающие лингва-франка, при низком –
языковая власть концентрируется в руках доминирующей политической груп-
пы с ее родным языком.

Лю доказывает, что наиболее справедливым из четырех типов языковых
режимов  оказывается  властно-нейтрализующий  режим,  в  котором  основным
языком признается только лингва франка. Равенство языковых групп преумно-
жает социальный капитал: доверие, веру в альтруизм других, что, в свою оче-
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редь,  благотворно  сказывается  на  экономическом  росте  и  привлечении  ино-
странного капитала в качестве инвестиций в экономику. Тем не менее, исследо-
вательница признает, что из трех режимов, делающих уступки языковым груп-
пам,  каждый  имеет  свои  уникальные  преимущества  и  недостатки.  Властно-
долевой  режим  дарует  коллективное  равенство,  но  ценой  высокой  степени
культурного эгоизма и коммуникативной неэффективности. Цена эта возраста-
ет по мере увеличения числа языковых групп. Во властно-нейтрализующих ре-
жимах,  напротив,  языковые  группы  вынуждены  значительно  умерить  свой
культурный эгоизм в пользу большей коммуникативной эффективности: взамен
они получают межэтническую коммуникацию и эгалитаризм. Нейтрализующе-
долевые режимы отличаются тем, что дают возможность практиковать все три
К (культурный эгоизм,  коммуникативную эффективность  и  коллективное  ра-
венство), но эти преимущества не носят явного характера вследствие гибридно-
сти режима. Скорее признание дополнительных родных языков вкупе с лингва
франка порождают неэффективность и неравенство.

Рассуждая в основном в терминах равенства и эффективности, Э. Лю в
своей работе лишь вскользь отмечает основной политический эффект выбора
того или  иного режима –  преодоление  и  разрешение  этнополитических  кон-
фликтов. Между тем именно на это направлена прежде всего любая языковая
политика, особенно в странах с высоким уровнем этнической и конфессиональ-
ной гетерогенности,  таких, как Индия или Индонезия,  например. В двух по-
следних  типы институциональных  соглашений  разнятся:  Индонезия  выбрала
властно-нейтрализующий режим, Индия – нейтрализующе-долевой. И в том, и
в другом случае,  основной задачей властных институтов было предотвратить
фрагментацию  и  избежать  этно-религиозных  противостояний.  Официальная
политика Индии направлена на защиту языковых меньшинств, хотя более при-
стальный взгляд обнаруживает, что от штата к штату содержание языковой по-
литики меняется с  позитивного на негативное,  зачастую не решая проблемы
территориальной целостности, а напротив сегментируя региональное простран-
ство [3, 106]. В отличие от Индии, индонезийское правительство старается не
акцентировать внимание на этноконфессиональных факторах и официально не
признает  себя  мультиэтничным  государством,  с  первых  дней  независимости
здесь проводится политика равноправия всех этнических групп. Индонезия по-
зиционируется как единая и неделимая страна с индонезийской нацией [6, 80].
Конфессиональные различия здесь в основном соотносятся с этническими, но
именно первые являются в большей мере причиной разногласий в индонезий-
ском обществе. Выбор малайского языка в качестве лингва франка стал удач-
ным решением индонезийских властей, обусловившим политическую стабиль-
ность и экономический рост этого государства после обретения независимости.
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Сформулированная Лю типология языковых режимов,  ее теоретическая
аргументация факторов вариативности языковой политики и ее эффектов ока-
зываются интересными в контексте осмысления российского опыта языковой
политики. После распада Советского Союза, в котором языковая политика но-
сила систематизированный, четкий и целенаправленный характер, в постсовет-
ской России, по мнению исследователей, единой продуманной политики за эти
годы так и не появилось: «Сколько-нибудь ясные цели не ставятся, а выработка
политики целиком передана от центра к регионам, где ведется по-разному: где-
то проявляется местный национализм, где-то излишняя русификация» [2, 20]. В
целом же, попытка придерживаться унаследованной от советского режима мо-
дели политики, где русский язык в качестве лингва франка используется наряду
с родными языками остальных этнических групп (нейтрализующе-долевой ре-
жим в классификации Лю) наталкивается в современной России на сложности,
связанные  с  большим многообразием  родных  языков  в  отдельных  регионах.
Последнее приводит к разнообразным вариациям в реализации языковой поли-
тики в зависимости от региональных особенностей, включающим регионы, где
используется только русский язык, и регионы, где помимо русского функцио-
нируют несколько родных языков.
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LANGUAGE DOES MATTER.
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The article provides a review of Amy Liu's book Standardizing Diversity: the Politi-
cal Economy of Language Regimes. The paper discusses the concepts "language poli-
cy" and "language regime" and shows the different types of institutional agreements
that form the basis for the classification of different language regimes developed by
Liu:  power-concentrating,  power-sharing,  power-neutralizing,  and  neutralized-
sharing. In the typology of language regimes, the researcher relies on two types of
criteria: the number of recognized languages (one or many) and the nature of recog-
nized languages (mother tongues or lingua franca). Ethnolinguistic heterogeneity, ac-
cording to Liu, is one of the key factors in choosing a particular type of institutional
agreement. A low level of heterogeneity enables power- concentrating regimes, whe-
reas a high level creates power-neutralizing ones. In fact, Liu notes, language regimes
are political institutions that determine which language group will possess and distri-
bute resources in a given political system.
Liu believes that ethnolinguistic heterogeneity is an obstacle to the successful eco-
nomic and political development of the state; therefore, it is necessary to strive for
reducing the level of linguistic diversity by institutional means.  Each type of lan-
guage regimes identified by the researcher has a number of advantages and disadvan-
tages, encouraging cultural egoism, communicative efficiency and collective equality
to various extents. However, the researcher argues that in terms of fairness the power-
neutralizing regime with lingua franca as the only recognized language is the most
successful one. The equality of language groups increases social capital, attracts for-
eign capital and generally has a positive impact on the economic growth in the state.

Keywords: language policy; language regime; ethnolinguistic heterogeneity; political
economy; political and economic aspects; social capital; Southeast Asia.
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ИДЕНТИЧНОСТЬ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ РАКУРСАХ

А. Ю. Шадже, Е. С. Куква1

В рецензии  анализируется  энциклопедическое  издание  «Идентичность:  Лич-
ность, общество, политика», подготовленное большим авторским коллективом
и посвященное исследованию концепта идентичности и его использованию в 
современном научном и политическом дискурсах.
В рецензии отмечается актуальность, своевременность и значимость исследо-
вания сложносоставной и многоуровневой идентичности в условиях современ-
ности,  когда  новые  глобальные  вызовы  способствуют  формированию вирту-
альной реальности,  подменяя естественное  идентификационное пространство
искусственным,  в  результате  чего  формируются  новые  идентификационные
маркеры, трансформирующие основы менталитета и исторической памяти.
Цель и задачи авторов рецензии направлены на осмысление научной работы по
исследованию сложного феномена идентичности. Структура рецензии логиче-
ски  и  содержательно  отвечает  поставленным  целям  и  задачам.  Критический
анализ работы основан на семи разделах энциклопедии и показывает, что они
сочетают  в  себе  теоретическое  осмысление  и  методологические  положения
рассматриваемого  понятия,  на  основании  которых  выявляются  особенности
каждого из них.
Достоинством рецензируемого научного труда является междисциплинарность
и полипарадигмальность  в  рассмотрении  тенденций,  происходящих  в  совре-
менных обществах социально-политических изменений и их влияния на дина-
мику идентичности. Рассматривая научные подходы к исследованию идентич-
ности, авторы рецензируемой работы акцентируют внимание на используемых
методологических подходах в книге. В качестве пожелания в дальнейшем ис-
следовании идентичности предлагается обращение к методам современной, по-
стнеклассической науки и отмечается эффективность  их применения.  Напри-
мер,  синергетический  подход  c  учетом  особенностей  сложных  социально-
политических систем применим к анализу общества и носителей идентичности;
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к установлению некоторых принципов нелинейного управления в процессе 
конструирования разных видов идентичности и т.д.
В работе делается вывод о новых горизонтах в изучении идентичности как ре-
сурса общественного развития, намеченных в коллективной монографии. Авто-
ры приходят к выводу, что книга выстраивает систему координат для россий-
ского исследователя  идентичности:  для начинающих -  это интеллектуальный
источник,  своего рода  путеводитель,  а  для  верных  адептов  "идентичностной
проблематики" оно очерчивает  референтное поле для размышлений и сопос-
тавлений.

Ключевые  слова:  идентичность; энциклопедическое  издание; политический
дискурс; междисциплинарность.

Рецензируемая  монография  Идентичность: Личность, общество, по-
литика.  Энциклопедическое  издание / отв. ред. И.С. Семененко / ИМЭМО
РАН, которая вышла в 2017 г. в московском издательстве «Весь мир», по праву
является событием в современной науке и политике. В этом объемном издании
осмысливается на современной научной основе масштабная проблема идентич-
ности и исследуются новые подходы к  ее  концептуализации.  Необходимость
научного анализа этих вопросов на фоне «идентификационного бума» является
давно назревшей задачей. Энциклопедическое издание является эффективным
результатом многолетнего труда,  полезным в научной теории и политической
практике. Выявлению глубины и пониманию концепта идентичности способст-
вовала интеграция ведущих ученых – специалистов по исследованию идентич-
ности и социально-политических изменений из академической и университет-
ской науки, представляющих ведущие исследовательские центры России.

Представляется,  что  своевременность  и  значимость  такого  фундамен-
тального труда можно объяснить рядом причин. Остановимся вкратце на неко-
торых.

Во-первых,  важно  отметить, что  в  условиях  сложной  современности  и
формирующегося нового мирового порядка происходят существенные измене-
ния в жизни народов. Изменяющаяся реальность проявляет себя противоречиво
и оказывает деструктивное влияние на целостность мира, страны, общества и
человека. В фокусе глобальных вызовов и рисков оказалась многоуровневая и
сложносоставная  идентичность,  индивидуальная  и  групповые  идентичности.
Динамичность,  неопределенность и неустойчивость мирового порядка оказы-
вают активное воздействие на формирование новых идентификационных мар-
керов, множества идентичностей с новыми ценностно-смысловыми установка-
ми.  Естественное  идентификационное  пространство  подменяется  искусствен-
ным, где нет места ни социокультурной ментальности, ни исторической памя-
ти, а тем более духовности / культуре человека. Лидирующее место в формиро -
вании пространства коммуникаций и идентичности занимает сетевая культура.
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Во-вторых, развал Советского Союза, межэтнические конфликты, приток
инонациональных иммигрантов в российские регионы активизировали разно-
направленные идентификационные процессы.  В современной России заметно
изменилась идентификационная картина. «Идентичность граждан страны, так
же, как этническая идентичность, понимается и в значении «какие мы», и в зна-
чении «кто мы» [2,  7].  В последние годы все системообразующие основания
сложной системы, определяемой понятием «идентичность», пришли в движе-
ние.  Возрождается  идентификация  по  этническому  и/или  религиозному  при-
знакам. Это довольно сложный и противоречивый процесс, который связан не
только с социально-экономическим кризисом, но и с кризисом ценностных ос-
нований бытия.

В-третьих, общие процессы идентификации характерны как для россий-
ских  регионов,  так  и  для  социальных  общностей,  особенно  для  этнических
групп, испытавших насильственное изгнание со своих исторических земель. В
условиях  социокультурных  рисков  и  глобализационных  вызовов  именно  это
становится мировоззренческой доминантой в исторической памяти народа. Ди-
леммы  ценностного  выбора  оказывают  самое  непосредственное  влияние  на
ориентиры идентичности современного человека.

Все это актуализирует теоретические и практические вопросы идентич-
ности, и сама проблема идентичности становится одной из ведущих в совре-
менной гуманитарной науке и политике.

Ответы на эти вопросы связаны с «когнитивным потенциалом» идентич-
ности, осмыслением и пониманием идентичности как ресурса развития, выяв-
лением ее значимых характеристик и ориентиров. В этом аспекте актуальным и
своевременным  оказалось  фундаментальное  энциклопедическое  издание  по
идентичности, над которым авторский коллектив работал несколько лет.

Авторы поставили перед собой сложные исследовательские задачи: про-
анализировать  концепт идентичности ,  его генезис и дискурсивные практики
использования понятия в социальных и гуманитарных науках; осмыслить по-
тенциал идентичности как ресурса общественного развития.

Решению  этих  задач  подчинена  структура  издания.  Оно  открывается  ме-
тодологическим  разделом,  в  котором  определена  методологическая  основа,  на
которой  выстроилась  концепция  реализуемого  проекта,  и  познавательный  по-
тенциал,  приоритеты  исследований  идентичности  в  социальных  науках.  Про-
анализировать  и  определить  содержательную  наполняемость  и  объем  идентич-
ности сложно . Это важно, потому что дает возможность понять динамику и на-
правленность  развития  идентификационных  процессов.  «Решить  задачу  кон-
цептуального  синтеза  всего  комплекса  оснований  социальной  деятельности  –
ценностных,  определяемых духовными ориентирами и нравственными установ-
ками человека, эмоциональных, заданных его психическим складом, и рациональ-но
мотивированных  интересами  и  потребностями  соединить  индивидуальный  и
коллективный срезы социального опыта, зафиксировать состояние и одновре-
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менно отразить динамику представлений человека о своем месте в мире и о
своем «я» выпало на долю концепта идентичности» (И.С. Семененко) [3, 21].

Особое внимание хотелось бы обратить на саму концепцию первого раз-
дела:  попытка  максимально  точно  очертить  исследовательское  поле  иденти-
тарных  исследований (данным изданием этот более привычный для одной из
теорий демократии термин закрепляется в российском научном дискурсе). Ис-
следователи определяют когнитивный потенциал идентичности в новых стре-
мительно меняющихся условиях (И.С. Семененко, О.В. Попова), отграничива-
ют/связывают со смежными понятиями (К.Г. Холодковский), определяют дис-
циплинарные традиции исследования идентичности (Е.И. Филиппова), опреде-
ляют корпус количественных и качественных методов и методик (И.В. Самар-
кина).

Социальному, политическому и этнокультурному измерению идентично-сти
посвящен  второй  раздел.  Многообразие  новых  трендов  в  этих  сферах,  несо-
мненно,  влияет  на  динамику  идентичности  (консьюмеризация,  глокализация,
информатизация,  сетевизация и пр.).  И множество противоречивых влияний оп-
ределяют сегодняшнюю среду формирования "идентичности развития",  мотиви-
рующей ответственный выбор личности (И.С. Семененко, Е.В. Морозова) [3, 86].

В третьем разделе авторы описывают сложное устройство современного
мира и его влияние на динамику и трансформацию идентичности, общемировой
контекст,  интеллектуальный  "карнавал"  различных  региональных  идентично-
стей  (европейской,  ибероамериканской,  североамериканской,  китайской,  рос-
сийской, индийской, исламской, космополитической).

Важность  и  достоинство  рецензируемой  книги  во  многом  определяет
операционализация базовых категорий. Известно, что любая теоретическая ра-
бота воспроизводит изучаемый объект при помощи определенного теоретиче-
ского инструментария – системы понятий и абстракций. В этом плане успех ис-
следования обеспечивает операциональная эффективность 80 понятий, собран-
ных в десять тематических блоков, с которыми работают авторы. Дело не в ко-
личественном измерении, а в определении главного принципа, на котором вы-
страивается понятийный ряд. Это обоснованное сочетание понятий, концепций
положений науки и методологии исследования, выработанных учеными разных
научных школ, направлений, и формулировка четкого определения. Такой по-
следовательно проводимый в статьях словарного раздела подход делает словарь
незаменимым для всех, интересующихся проблемами идентичности, и, по ут-
верждению самих авторов, является ключевым для этого издания.

Напомним, что большая подготовительная работа была осуществлена еще
в 2012 г. выпуском двух томного издания «Политическая идентичность и поли-
тика идентичности» [5]. Первый том «Идентичность как категория политиче-
ской науки: словарь терминов и понятий» состоит из словарных статей,  рас-
сматривающих  термины и  понятия,  концептуализирующие  идентичность  как
категорию политической науки. Во втором томе "Идентичность и социально-
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политические изменения в XXI в." (отв. ред. И.С. Семененко) анализируются
социально-политические изменения в современном мире, связанные с динами-
кой идентичности.

Возвращаясь к рецензируемой энциклопедии, отметим, что несомненной
находкой  инициаторов  энциклопедического  издания  явилось  включение  био-
библиографического раздела, посвященного целому ряду (более сорока) иссле-
дователей идентичности: от Джона Локка и Л. Выготского до Р. Брубейкера и М.
Крылова.

Профессиональная идентичность на примере политологического сообще-
ства рассмотрена в рамках шестого раздела с привлечением результатов при-
кладного исследования.

Хочется  отметить  интеллектуальную щедрость  руководителя  проекта  и
ответственного  редактора  издания  И.С.  Семененко,  предоставившей  возмож-
ность более чем 50 авторам высказаться об идентичности в энциклопедическом
ключе. Когнитивная карта, представленная в заключительном седьмом разделе
как некий "путеводитель по лабиринтам идентичности" − наглядное подтвер-
ждение широты подхода редколлегии издания, так же, как полновесная библио-
графия по идентичности, которая завершает энциклопедию и может претендо-
вать на вполне самостоятельное издание (69 страниц).

Таким образом, структура издания и представленный корпус текстов убе-
дительно доказывают обоснованность новой концепции идентичности в поли-
тической науке.

Понятно,  что  мы не  можем  обвинять  авторов  в  излишне  политически
ориентированном прочтении идентичности, потому что это и есть преодоление
- как удачно процитировано на страницах издания положение И. Валлерстайна -
"ужасного наследства: уверенности в том, что социальная реальность размеща-
ется в трех различных и не связанных между собой областях:  политической,
экономической и социокультурной". Авторам удалось подчеркнуть и, главное,
доказать, что идентичность требует междисциплинарного изучения, а большая
доля внимания к политическим аспектам идентичности объясняется "нереали-
зованной  потребностью в  концептуализации  человеческого  измерения  сферы
политики" (И.С. Семененко) [3, 13].

Книга  выстраивает  систему  координат  для  российского  исследователя
идентичности: для начинающих - это интеллектуальный источник, своего рода
путеводитель, а для верных адептов "идентичностной проблематики" оно очер-
чивает референтное поле для размышлений и сопоставлений.

Как известно, любой глубокий и интересный текст будит мысль читателя,
приглашает к дискуссии, дает возможность обосновать свое мнение. Поэтому
нам хотелось бы высказать некоторые встречные предложения.

Известно, что существуют, в частности,  в рамках современной, постне-
классической науки, новые методологические подходы к исследованию иден-
тичности, которые возникли как ответ на ограниченность классической науки.
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Например, синергетика, являющаяся новой междисциплинарной методо-
логией науки, нацелена на изучение закономерностей самоорганизации и спон-
танного порядкообразования. Слово «синергетика» (от греч. synergos) означает
«совместное  действие»,  «сотрудничество».  Впервые  употребил  это  понятие
профессор Штуттгартского университета Г. Хакен.

Несмотря на то, что синергетика возникла в рамках естественных наук,
она активно применяется и в социально-гуманитарных науках. Стали появлять-
ся работы, в которых идентичность рассматривается в синергетической пара-
дигме [1; 6]. Правда, в политической науке синергетический подход не завоевал
еще широкой популярности. Дело в том, что политическая реальность,  как и
социокультурная, в которую включен человек, представляет собой на несколь-ко
порядков более сложную систему по сравнению с природными системами [4,
40]. Тем не менее, довольно эффективным является применение синергетиче-
ского подхода c  учетом особенностей сложных социально-политических сис-
тем, скажем, к анализу общества и носителей идентичности ; к установлению
некоторых  принципов  нелинейного  управления  в  процессе  конструирования
разных видов идентичности и т.д. Безусловно, мы не абсолютизируем синерге-
тику, она дополняет классические научные методы, а наши рассуждения отно-
сительно синергетической методологии суть пожелания авторам в дальнейшем
исследовании идентичности.

Представляется , что в определенном смысле энциклопедической точно-
сти в книге добиться не удалось: некоторые весьма близкие, подчас одни и те же
явления  обозначаются  разными терминами.  Безусловно,  у  авторов  не  всегда
получается преодолеть то самое "слабое" понимание идентичности с присущи-
ми ему нестабильностью,  постоянной  изменчивостью,  гибкостью,  о  которых
говорит Р. Брубейкер в своей работе, часто цитируемой на страницах энцикло-
педического издания  [7].  Авторы имеют на  это право,  даже противоречащие
друг другу мысли могут работать  по принципу дополнительности,  расширяя
границы понимания.

В книге  имеются  моменты,  оставляющие  впечатление  недосказанности
по ряду вопросов, тесно связанных с рассматриваемой проблемой. Поэтому ос-
новное пожелание авторам – продолжить осмысление проблем идентичности на
разных уровнях.

С уверенностью хотим отметить, что данное исследование открывает но-
вые возможности для изучения идентичности, приглашает к освещению новых
и развитию выдвинутых положений. Считаем необходимым подчеркнуть,  что
книга «Идентичность: Личность, общество, политика» своевременна и актуаль-
на; поставленная проблема идентичности и предлагаемые оригинальные реше-
ния предоставляют научную платформу для дискуссии. Книга открывает новые
исследовательские грани феномена идентичности, позволяет по-новому осмыс-
лить проблему идентичности и возможности ее исследования в условиях ме-
няющейся социально- политической реальности ХХI в.
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The review analyzes the encyclopedic publication  Identity: The Individual, Society,
and Politics, prepared by a large team of authors and devoted to the concept of identi-
ty and its use in modern academic and political discourses.
The review notes the relevance, timeliness and importance of studying a complex and
multi-level identity in the modern world, when new global challenges contribute to
the formation of virtual reality, replacing the natural identification space with artifi-
cial. As a result, new identification markers that transform the foundations of men-
tality and historical memory are formed.
The purpose and objectives of the review are aimed at the comprehension of the aca-
demic work studying the complex phenomenon of identity. The critical analysis of
the encyclopedia is based on its seven sections and shows that they combine theoreti-
cal understanding and methodological provisions of the concept under consideration,
based on which the features of each section of the encyclopedia are revealed.
The advantage of the reviewed work is multidisciplinary and multiparadigmatic cha-
racter of the consideration of socio-political changes taking place in contemporary
societies and their impact on the dynamics of identity. Considering the approaches to
identity, the  authors  of  the  reviewed work focus  on different  methodological  ap-
proaches applied in the book. In regard to the further study of identity, the authors
deem it appropriate and effective to use the methods of modern, post-non-classical
science. For example, the synergetic approach with consideration of the peculiarities
of complex socio-political systems is applicable to the analysis of society and identity
subjects; to the detection of some principles of nonlinear control in the process of
constructing different types of identity, etc.
The paper makes a conclusion about new horizons in the study of identity as a re-
source of social development, outlined in the collective monograph. The authors con-
clude that the book provides a system of references for the Russian researcher of
identity: for beginners, it is an intellectual source, a kind of guide, and for the faithful
adepts  of  the "identity  problem",  it  outlines  the reference field for  reflection  and
comparison.

Keywords: identity; encyclopedia; political discourse; multidisciplinary.
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Статья представляет собой обзор учебной литературы по дисциплине «Полито-
логия», читаемой в современных российских вузах. В выборку были включены
все  29  национальных  исследовательских  университетов  (НИУ)  как  наиболее
профессиональных и передовых центров развития и интеграции науки и обра-
зования. Анализ сайтов данных НИУ показал отсутствие в ряде вузов либо пре-
подавания политологических дисциплин полностью, либо отсутствие на офи-
циальных сайтах рабочих программ по курсу «Политология». Соответственно,
исследовательская  выборка  составила  20  национальных  исследовательских
университетов.
Изучение рабочих программ по политологии проводилось в двух направлениях:
рабочие программы для политологов -бакалавров и рабочие программы для сту-
дентов  непрофильных  направлений  подготовки,  последние,  в  свою  очередь,
подразделялись в соответствии с профилем подготовки на гуманитариев и есте-
ственников (в том числе студентов технических направлений). Анализ рабочих
программ показал разброс по учебной литературе (в вузах применяется порядка
21 учебника по политологии). Основными учебниками для профессиональных
политологов являются работы Мельвиля А.Ю. «Категории политической нау-
ки», Мухаева Р.Т. «Политология» и Соловьева А.И. «Политология»; для естест-
венников - учебник Пугачева В.П., Соловьева А.И. «Введение в политологию»,
для гуманитариев - учебники Мельвиля А.Ю., Хейвуда Э., Ачкасова В.А., Бело-
ва Г.А. Самым популярным среди студентов непрофильных направлений под-
готовки оказался претендующий на универсальность учебник Гаджиева К.С. и
Примовой Э.Н.
В статье также приводится характеристика содержания основных учебников по
курсу «Политология», касаемо освещаемых тем, стиля изложения, сложности
языка.

Ключевые слова: политическая наука; преподавание политологии в вузе; на-
циональный исследовательский университет; учебники по политологии.
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В 1991 г. в  России была создана  Российская  ассоциация политической
науки, что ознаменовало собой начало становления политологии как самостоя-
тельной науки и учебной дисциплины. На рубеже 1980-90-х гг. в вузах начина-
ют формироваться кафедры подготовки профессиональных политологов, созда-
ваться первые государственные стандарты преподавания политической науки,
публиковаться первые научные монографии и учебные пособия.

Начало развития политической науки было связано преимущественно с
изучением и обобщением опыта мировой политической науки, накопленного в
период XIX XX вв., и применением теоретических концепций и понятий к ана-‒
лизу российской действительности.

На начало 2000-х гг., как отмечает Т.А. Алексеева, в современной России
уже  действовало  свыше  300  кафедр  политологии  или  смежных  дисциплин;
формально в сообщество входило более 3 тыс. человек, а если считать еще и
сотрудников  академических  институтов,  аналитических  и  исследовательских
центров, так называемых политических технологов, то цифра увеличивается в
несколько раз [1].

В стране  к  настоящему  времени  сложилось  несколько  научных  школ,
включая не только Москву и Санкт-Петербург, но и региональные центры (г.
Пермь, г. Сургут, г. Краснодар и др.). В состав кафедр и аналитических центров
уже вошли молодые специалисты, получившие профессиональную подготовку
по политической науке, в том числе за рубежом, и лишенные влияния научного
коммунизма или марксистской идеологии.

В настоящее время уже издано множество учебников, особенно по обще-
му курсу  политологии  для  вузов  разного  профиля,  написано  много научных
монографий,  стабильно выходят  базовые политологические  журналы (Полис,
Полития и др.).

Несмотря на продуктивное развитие политической науки в современной
России, в настоящее время существует ряд проблем в процессе преподавания
политологических дисциплин.

К основным можно отнести проблему профессионального языка полито-
логии, которая обусловлена особенностями развития данной науки. Как отме-
чает  Т.А.Алексеева:  «Долгое  господство  марксистской  идеологии,  последую-
щий отказ от нее с соответствующей мировоззренческой ломкой привели, с од-
ной стороны, к сохранению множества понятий и терминов, вырванных из их
системного контекста, а с другой – к выборочной замене на англицизмы, неред-
ко без малейшей попытки вникнуть в смысл понятия и снять с него политико-
культурные наслоения» [1].

Проблема профессионального языка обусловлена характером и специали-
зацией педагогических кадров, первоначально читавших лекции по политоло-
гическим дисциплинам. Первое поколение российских политологов формиро-
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валось  из рядов историков,  изучавших политические процессы стран запада,
философов,  преподававших в советское  время научный коммунизм, юристов,
что  также  накладывало  отпечаток  на  становление  категориального  аппарата
формирующейся политической науки, который синтезировал западные понятия
и профессиональные термины лектора.

Второй значимой сегодня проблемой является необходимость формиро-
вания  отдельного  (тематического,  понятийного)  преподавания  политической
науки для студентов-политологов и студентов непрофильных направлений под-
готовки.

Курс  «Политология»  для  непрофильных  направлений  подготовки  рас-
сматривается как часть общегуманитарного блока и понимается преподавате-
лем как  часть  системы политической  социализации.  Представляется,  что без
знания  основных  понятий  политической  науки  (государство,  политическая
власть,  политическая  система  и  режим,  политические  партии  ,  выборы  и
избира-тельные системы) невозможно формирование когнитивного компонента
поли-тической культуры населения, его гражданских качеств и возможностей
вы-страивания диалога с властью.

Подготовка  профессиональных  политологов  требует  более  глубокого
знания и понимания политических процессов, умений применять теоретические
инструменты к анализу политической практики, выстраивать взаимосвязи по-
литического развития с социальными и экономическими факторами, что накла-
дывает отпечаток на систему подготовки и транслирования учебных материа-
лов, предъявляя более серьезные требования к преподавательскому составу.

Кроме того, с точки зрения соответствия системы преподавания требова-
ниям политической практики представляется целесообразным готовить специа-
листов-политологов  для  работы  в  определенных  профессиональных  сферах
(политическая  журналистика,  сфера  законотворческого  процесса  и  принятия
политических решений, политические предвыборные технологии и построения
имиджа политических акторов, партийная деятельность и др.).

Данная проблема накладывает отпечаток на подбор учебной литературы
для обеспечения преподавания политологии в вузе. Можно предполагать, исхо-
дя из опыта преподавательской деятельности, что учебники для «непрофильни-
ков» должны охватывать основные темы курса, не загружая именами и концеп-
циями,  а  сосредоточиваясь  на  содержании  основных  понятий  и  концепций.
Кроме того, сам характер изложения материала в учебнике, язык должны быть
понятны  широкой  студенческой  аудитории.  К  учебникам  же  для  профессио-
нальных  политологов,  наоборот, предъявляются  другие  требования:  либо  де-
тально раскрывать содержание тем политической науки, либо они должны от-
сутствовать  вообще,  поскольку  изучение  политологических  дисциплин  бака-
лаврами-политологами предполагает апелляцию к первоисточникам.
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Обеспеченность  учебной  литературой  приобретает  еще  большую  акту-
альность  в  связи  с  возможным влиянием личного фактора  преподавателя  на
выбор тем для чтения в рамках курса в соответствии со своими научными инте-
ресами, что нередко имеет место в преподавательской практике. Учебник дол-
жен предоставлять студентам возможность познакомиться со всеми темами по-
литической науки, независимо от проблематики лекций преподавателя.

Как отмечает А.И. Соловьев: «Общеизвестно, что первостепенное усло-
вие  преодоления  такого  рода  противоречий  –  качество  учебной  литературы,
призванной  содержательно  синтезировать  исследовательские  направления  и
традиции,  а  также соответствующая подготовка преподавательских  кадров (в
идеале – ориентированная на повышение их способности к компетентному от-
бору и интерпретации результатов научного анализа)» [1].

По словам В.И. Коваленко:  «Большинство учебников,  монографической
литературы, диссертационных работ выдерживаются сегодня в социокультур-
ном ключе. Дело даже не в нарушении архитектоники политологического зна-
ния и образования, а в том, что парадигмы, призванные дополнять друг друга,
сформулированы зачастую в конфронтационном плане, с заметным выпячива-
нием идеологического компонента:  они реализуют себя в принципиально не-
свойственной для научной (тем более учебной) литературы манере. Некоторых
авторов увлечение социокультурной стороной политики подвигло на создание
работ (в  т.ч.  учебников),  выполненных в стиле эссе,  со свойственным этому
жанру игнорированием выдержанного категориального аппарата» [1].

«За прошедшее десятилетие (1990-е гг.) было издано около 50 (!) учебни-
ков и сотни учебных пособий по политологии. Целое поколение будущих рос-
сийских специалистов знакомилось с основами политических знаний по учеб-
никам и пособиям В.Пугачева, А.Соловьева, К.Гаджиева, Г.Белова, М.Ильина,
Б.Краснова, Р.Мухаева, А.Панарина, Е.Шестопал и многих других.

Важной характеристикой вышедших в последние годы учебников являет-
ся пристальное внимание к проблемам как теории, так и прикладной политоло-
гии (политическому анализу, выборам, транзитологии, прогнозированию и пр.).
Вместе с тем недавние издания, как и подавляющее большинство предыдущих,
грешат почти полной оторванностью от сложнейших реалий российской поли-
тики . Понятно и то, что они никак не “увязаны” c Интернетом, поэтому, когда
речь идет о совершенствовании учебной литературы по политологии, наиболее
актуальным представляется взаимодействие с  Интернетом и усиление внима-
ния к российским проблемам… подготовка общеобразовательного интернетов-
ского учебника по политологии, который бы учитывал весь накопленный опыт
преподавания политологии – в мире и в России….
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Назрела необходимость и в создании учебников по политологии для раз-
личных гуманитарных, естественно-научных и естественно-технических специ-
альностей – для юристов, экономистов, журналистов, инженеров и т.д.» [1].

Важность  учебно-методического  сопровождения  курса  «Политология»
возрастает в условиях распространяющегося влияния сети Интернет, где раз-
мещено огромное  количество материалов по политической проблематике,  ко-
торые нередко используются студентами при подготовке к семинарским заня-
тиям,  написании курсовых и выпускных квалификационных работ, при этом
содержательные характеристики данных материалов оставляют желать лучшего
и нередко вводят студентов в заблуждение, формируя некорректное представ-
ление о политических феноменах,  которое на занятиях вынужден исправлять
преподаватель.

В рамках данной статьи предпринимается попытка обзора учебной лите-
ратуры  по  курсу  «Политология»,  читаемому  в  национальных  исследователь-
ских университетах.

Национальные исследовательские университеты (НИУ) представляют со-
бой  новую категорию высших образовательных  учреждений  России,  которая
была установлена в отношении 29 ведущих отечественных университетов с це-
лью создания на их основе передовых научно-образовательных центров между-
народного  уровня,  обеспечивающих  потребности  национальной  экономики  в
высококвалифицированных  кадрах  и  способствующих  развитию  российской
науки и технологий.

Концепция  формирования  сети  НИУ оформила  идею о  необходимости
повышения конкурентоспособности отечественной высшей школы за счет при-
оритетной  поддержки  наиболее  сильных  университетов,  способных  стать
флагманами науки и образования как на национальной, так и на международ-
ной арене.  Включаясь  в  глобальную конкуренцию,  Россия  вслед  за  другими
странами формирует модель исследовательских университетов, которые сосре-
доточивают свои усилия на опережающем развитии науки, генерации и внедре-
нии инноваций и подготовке высококвалифицированных специалистов.

Идея интеграции науки  и образования  особенно актуальна  для России,
поскольку в советский период академическая наука была в значительной степе-
ни оторвана от вузовской, и университеты лишь отчасти участвовали в процес-
се  создания  инноваций,  сосредоточивая  свои  главные  усилия  на  подготовке
кадров. Начиная с 1990-х гг. связи вузов с реальным сектором экономики еще
более ослабли и российские университеты оказались неспособными играть су-
щественную роль в научно-технологическом прогрессе, в отличие от зарубеж-
ных исследовательских университетов, которые к тому моменту стали опорны-
ми элементами новой экономики, основанной на знаниях.
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Эмпирическая основа исследования представлена 29 национальными ис-
следовательскими университетами, которые на сегодняшний день представле-
ны в России. Работа с сайтами университетов по поиску рабочих программ кур-
са «Политология» показала отсутствие таковых в ряде университетов. Так, по-
литическая наука полностью не читается в Санкт-Петербургском национально-
исследовательском университете информационных технологий, механики и оп-
тики  (читаются  только  курсы  по  социологии  и  философии),  в  Московском
авиационном институте,  Томском политехническом университете,  Российском
государственном медицинском университете  федерального агентства по здра-
воохранению и социальному развитию, в  Учреждении Российской  Академии
наук  Санкт-Петербургском  академическом  университете  -  Научно-образо-
вательном центре нанотехнологий РАН.

Кроме того, на сайтах ряда вузов не были размещены рабочие программы
по политологии (Казанский государственный технический университет им. А.Н.
Туполева,  Московский  государственный  технический  университет  им.  Н.Э.
Баумана,  Санкт-Петербургский  государственный  горный  институт  им.  Г.В.
Плеханова, Иркутский государственный технический университет).

Соответственно, в исследовательскую выборку включены 20 националь-
ных исследовательских университетов.  Анализ обеспеченности учебной лите-
ратурой курса «Политология» в отобранных национальных исследовательских
университетах проводился отдельно для подготовки профессиональных поли-
тологов и студентов непрофильных направлений подготовки.

Профессиональных политологов-бакалавров в настоящее время готовят в
НИУ «Высшая школа экономики», Нижегородском государственном универси-
тете им. Н.И. Лобачевского,  Пермском государственном национальном иссле-
довательском  университете,  Саратовском  государственном  университете  им.
Н.Г. Чернышевского, Томском государственном университете, Южно-Уральском
государственном университете.

Для данной группы университетов характерны две стратегии построения
учебного обеспечения  политологических  дисциплин.  Первая  стратегия  носит
ограниченное применение (только в Высшей школе экономики) и предполагает
отсутствие базовых учебников по курсу, но опору на источники при подготовке
политологов (труды М.Вебера, М.Дюверже, Дж. Сартори и др.).

Вторая стратегия предполагает обеспечение курса «Политология» учеб-
ной литературой. Как показывает анализ рабочих программ по политологиче-
ским дисциплинам в данных вузах,  основными учебниками являются работы
Мельвиля А. Ю. « Категории политической науки», Мухаева Р.Т. «Политология»
и Соловьева А.И. «Политология».

Учебник  «Категории  политической  науки»  подготовлен  авторским  кол-
лективом факультета Политологии МГИМО под руководством проф.
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А.Ю. Мельвиля в рамках комплексного научно-образовательного и просвети-
тельского проекта, нацеленного на развитие новых форм и содержания полито-
логического образования  в  России на  основе современных педагогических  и
научно-издательских методов.

В своем содержании учебник ориентирован на мировой опыт и традиции
политической науки и политологического образования.  Новаторский и ориги-
нальный характер издания состоит прежде всего в многоуровневой структуре
материала. Помимо основного текста учебник включает интерпретации, факто-
логические сведения, цитаты из классической и новейшей литературы, обшир-
ный банк научных биографий видных представителей социально-политической
мысли, определения ключевых понятий. Причем учебник дает представление не
только  об  основных  темах  политической  науки  (политическая  власть,  госу-
дарство, политическая система и политических режим и др.), но и транслирует
материал по этим темам в эволюционном ключе, включая в рассмотрение со-
временные  трактовки  понятий,  современные  идеологии  и  новые  переходные
режимы и т.д. Учебник позволяет получить объемное и целостное представле-
ние об истории и современном состоянии политической науки, об общеприня-
тых и альтернативных теориях и подходах.

Учебник Мухаева Р.Т. «Политология» содержательно включает вопросы
развития  политической  мысли,  рассмотрение  понятия,  структуры и  функций
политики, особое внимание уделяет вопросам политической элиты и лидерства,
гражданскому обществу, политической социализации и культуры и др. Вопро-
сы методологии и теории политики в учебнике органично дополнены примера-
ми из политической практики различных стран, что делает изложение курса ув-
лекательным, понятным и актуальным для каждого человека.  Сравнительный
анализ, используемый для описания современных политических практик разви-
тых стран Запада  и  России,  позволяет  понять  специфику функционирования
политических систем, институтов, форм политической коммуникации в разных
социокультурных средах,  выявить новейшие тенденции в  развитии мирового
политического порядка XXI в.

Учебник Соловьева А.И. «Политология» написан более сложным, в неко-
тором смысле даже философским языком, поэтому требует специальной подго-
товки по гуманитарным дисциплинам. В данном издании освещаются важней-
шие  проблемы  политической  науки,  традиционно  включаемые  в  фундамен-
тальные курсы зарубежных и отечественных университетов. Кроме того, осо-
бое внимание в учебнике уделяется основным технологиям, используемым при
проведении выборов, организации информационных кампаний и обеспечении
других задач в реальном политическом процессе.

Анализ рабочих программ курса «Политология», читаемого для студен-
тов непрофильных направлений подготовки, продемонстрировал широкий раз-
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брос учебных пособий. В настоящее время для обучения используют 21 учеб-ник
(Мельвиль  А.Ю.,  Хейвуд  Э.,  Пугачев  В.П. и  Соловьев  А.И., Гаджиев  К.С. и
Примова Э.Н.,  Белов Г.А., Панарин А.С., Соловьев А.И.,  Желтов В.В.,  Чуланов
Ю.Г., Мухаев Р.Т., Василик М.А., Гончаров Д.В. и Гоптарева И.Б., Борисов Л.П.,
Дегтярев А.А., Лавриненко В.Н., Мангейм Д.Б. и Рич Р.К.,  Ачкасов В. А. и Гу-
торов В. А., Воробьев К.А., Кравченко А.И., Перевалов В. Д., Василенко И. А.).

Кроме того, в ряде университетов выпускаются собственные учебники: в
Казанском  государственном  технологическом  университете  –  учебник  Г. Во-
ржецова,  Е.В .  Храмовой;  в  Нижегородском государственном университете  –
учебник Н.О. Автаевой, О.Н. Савиновой; в Пермском государственном техни-
ческом университете – учебник В.Н. Стегния,  И.И. Целищева; в Московском
государственном строительном университете – учебник И.П. Прядко; в Сара-
товском государственном университете – учебник А.А. Вилкова.

В Новосибирском государственном университете читается курс «Социо-
логия  политики»,  который  базируется  на  учебниках  Голосова  Г.В.  «Сравни-
тельная политология», Кола Д. «Политическая социология», Масловский М.В.
«Социология политики».

При анализе обеспеченности учебной литературой курса «Политология»
для студентов непрофильных направлений подготовки была выявлена взаимо-
связь  профиля  подготовки  студентов  и  рекомендуемого  автора.  Так,  самыми
популярными  учебниками  для  студентов  гуманитарных  направлений  стали
труды Мельвиля А.Ю., Хейвуда Э., Ачкасова В.А., Белова Г.А. Для студентов
технического и естественно-научного профилей – учебник Пугачева В.П. и Со-
ловьева А.И.  (в  Московском физико-техническом институте,  Московском ин-
ституте  стали и  сплавов,  Московском энергетическом институте,  Российском
государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина, Саратовском го-
сударственном университете им. НГ. Чернышевского).

Как  отмечают  Пугачев  В.П.  и  Соловьев  А.И.  в  вводной  части  своего
учебника «Введение в политологию», «цель настоящего учебника  ознакомить‒
студентов и всех интересующихся политической проблематикой с основами со-
временной политической науки и демократической культуры. Учебник ориен-
тирован  на  реальные  потребности  России  и  других  постсоциалистических
стран
в политическом просвещении граждан. Авторы стремились ознакомить читате-
ля с основами современной политической теории и в то же время сконцентри-
ровать внимание на наиболее актуальных для российских условий проблемах:
демократизация и модернизация общества,  правовое  социальное  государство,
выборы, гуманистические, ненасильственные начала в политике, цивилизован-
ное участие в ней граждан и т.д.» [20]. Учебник написан доступным для вос-
приятия языком, охватывает основные темы политической науки, что обуслов-
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ливает  его  востребованность  и  актуальность  среди  студентов  непрофильных
направлений подготовки.

Обзор  учебной литературы показал,  что наиболее  популярным учебни-
ком, рекомендуемым как для гуманитариев, так и для естественников, является
учебник Гаджиева К.С., Примовой Э.Н. «Политология». По данному учебнику
занимаются в 7 из 20 национальных исследовательских университетов (в Мос-
ковском  физико-  техническом  институте,  Нижегородском  государственном
университете  им.  Н.И.  Лобачевского,  Пермском государственном  националь-
ном исследовательском университете, Пермском государственном техническом
университете, Московском инженерно-физическом институте, Мордовском го-
сударственном  университете  им. Н.П. Огарева, Московском государственном
институте электронной техники).

Содержательно  учебник  Гаджиева  К.С.,  Примовой Э.Н.  «Политология»
посвящен рассмотрению политической науки как самостоятельной научной и
образовательной дисциплины, ее места среди других социальных и гуманитар-
ных наук, предмета и круга изучаемых ею проблем. Главное внимание концен-
трируется  на  сущностных  характеристиках  и  таких ключевых составляющих
мира политического, как власть, государство, их системные и структурные осо-
бенности,  социальные  и  экономические  основы,  трансформации  в  условиях
глобализации. Значительное место уделено системе государственного управле-
ния, проблемам чиновничества, бюрократии и политической элиты, основным
направлениям государственной политики.  Рассматривается  политическая  сис-
тема и ее институты, политические режимы, их территориально-политическая
организация,  политическая культура,  политическая философия и идеология и
т.д. Таким образом, в учебнике дается представление об основных темах поли-
тической науки, изучение которых обязательно для освоения политологическо-
го минимума и политической социализации.

Данное состояние учебной литературы по курсу « Политология» является
отражением противоречивости политического процесса в современной России,
особенностей формирования политической науки, сохраняющимся запросом на
интернетовский учебник, который сформировался еще в начале 2000-х гг.

Проведенный  обзор  учебной  литературы  по  курсу  «Политология»  вы-
явил, с одной стороны, вариативность рекомендуемых студентам учебников, а с
другой – некоторые закономерности между профилем подготовки студентов и
выбором автора учебника (притом, что специализированных учебников для ес-
тественников и гуманитариев так и не написано).

Данная  вариативность  свидетельствует  как  об  относительной  свободе
преподавателя, читающего курс политологии в вузе, выбор учебников во мно-
гом определяется личными предпочтениями последнего, поскольку Министер-
ство образования РФ не устанавливает ограниченный перечень учебной литера-
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туры, что делается в отношении школьных учебников. Кроме того,  вариатив-
ность учебной литературы обусловлена продолжающейся работой по созданию
национальными  исследовательскими  университетами  как  интегрированными
центрами науки и образования универсального учебника, который не только бы
включал в рассмотрение основные теоретические аспекты политической науки,
но и затрагивал бы исследования политической действительности современной
России, формировал бы навыки политологического анализа и применения тео-
ретических концепций к анализу политических систем и процессов в современ-
ном мире , посредством включения в содержание практических заданий, схем,
вопросов для закрепления пройденного материала, что в целом бы способство-
вало формированию не только политических представлений у студентов, но и
их политического сознания и культуры в целом.
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TEACHING POLITICAL SCIENCE IN RUSSIAN UNIVERSITIES: REVIEW

OF EDUCATIONAL LITERATURE

N. M. Belyaeva
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The  article  reviews  educational  literature  on  the  discipline  “Political  Science"  in
Russian  universities.  The  initial  sample  included  all  the  29  national  research
universities (NRU) as the most powerful and advanced centers for the development
and integration of science and education. The analysis of the NRU’s websites showed
that in some universities political science disciplines are not taught at all or course
syllabuses  are  not  available  on  the  websites.  Accordingly,  the  research  sample
consisted of 20 national research universities.  The study of syllabuses on political
science  was  organized  in  two  directions:  the  author  analyzed  the  syllabuses  for
bachelor’s students in political science and those for students of other areas of study.
The latter,  in  turn,  were  divided into  the  groups for  the  humanities  students  and
natural science students (including technical students). The analysis of the syllabuses
showed that there is no uniformity in the educational literature (about 21 textbooks on
political science are applied in universities).
The main textbooks for political science students are works of Melville, Mukhaev
and Soloviev; for students of natural sciences – a textbook by Pugachev and Soloviev,
and for the humanities students – works of Melville, Haywood, Achkasov, and Belov.
The textbook most popular with the students of non-major areas of study is the one
by Gadzhiev and Primov.
The article also describes the content of the main textbooks on the course "Political
Science", regarding the topics covered, the style of presentation, and the complexity
of the language.

Keywords: political science; teaching political science at university; national research
university; textbooks on political science.
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К сведению авторов

«Вестник Пермского университета. Политология» − периодическое изда-
ние, в котором публикуются результаты исследований по следующим отраслям
политической науки (научным специальностям):

23.00.01. Теория и философия политики, история и методология полити-
ческой науки

23.00.02. Политические институты, процессы и технологии
23.00.05. Политическая регионалистика. Этнополитика.
Журнал выходит 4 раза в год.
Журнал входит в список ведущих рецензируемых научных журналов, реко-

мендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.
После выхода из печати полнотекстовые версии номеров размещаются на

интернет-сайте журнала и на интернет-сайте Научной электронной библиоте-ки
(elibrary.ru).

Обращаем внимание, что, посылая статью для публикации в журна-
ле «Вестник Пермского университета. Политология», автор тем самым да-
ет согласие на ее размещение в открытом доступе на интернет-сайте жур-
нала ( в случае принятия к публикации).

Принимаются рукописи научных статей, рецензий или обзоров, не опуб-
ликованные ранее.  В случае,  если автор решает направить свою рукопись на
рассмотрение  в  другой  журнал,  он  обязан  уведомить  редакцию  «Вестника
Пермского университета. Политология» о ее отзыве.

Принимаются к рассмотрению рукописи на русском и английском язы-
ках.

Следование  настоящим инструкциям обязательно  и гарантирует  то,
что рукопись вашей статьи будет принята редакцией к рассмотрению.

Рукопись должна включать:
1) название работы;
2) благодарности и/или упоминание организации,  при финансовой под-

держке которой выполнено исследование, представленное в статье (при необ-
ходимости);

3) аннотацию (для обзора и научной статьи);
4) ключевые слова;
5) основной текст, включая (при необходимости) таблицы, графики, ил-

люстрации;
6) приложения (при необходимости);
7) библиографический список, включающий статьи и монографии, цити-

руемые в работе.
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Аннотация представляет собой краткий текст, который раскрывает цель
и задачи работы, логику построения исследования, его структуру и основные
выводы. Аннотация должна быть информативной, давать адекватное представ-
ление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье.

Название статьи, аннотация, ключевые слова должны быть на русском
и английском языках.

Отдельным файлом должна быть представлена информация об ав-
торе (ах):

- место работы/ учебы, должность,
- ученая степень, звание (при наличии),
- адрес электронной почты,
- авторские ORCID и ResearcherID.
В случае, если авторов несколько, то дополнительно указывается кон-

тактное лицо и адрес его электронной почты.
Информация об авторе(ах) предоставляется на русском и английском 

языках.

Объем рукописи
Объем рукописи статьи, обзора – до 40 000 знаков (включая ссылки, под-

писи к таблицам, графикам и иллюстрациям, библиографический список).
Объем рукописи рецензии до 20 000 знаков.
Объем аннотации 150-250 слов.
Количество ключевых слов – 7–10 слов.

Требования к оформлению рукописи
Текст оформляется в формате MS Word через 1 интервал, шрифт Times

New Roman, размер 14; поля: правое 2 см, левое 2 см, сверху и снизу по 2 см.
Выравнивание текста по ширине, отступ первой строки  1,25. Нумерация по‒
центру страницы.

Иллюстративный материал ( при наличии) должен быть высокого качест-
ва (600 dpi для оттенков серого и 300 точек на дюйм для цвета, в правильном
размере). В случае, если в качестве иллюстраций к тексту используются фото-
графии, репродукции и иные визуальные материалы, принадлежащие третьим
лицам и / или размещенные на открытых публичных ресурсах, должны сопро-
вождаться ссылкой на источник и/или иметь необходимое разрешение правооб-
ладателя на их повторное использование.

Информация в виде таблиц, диаграмм, гистограмм, должна представлять
собой новую информацию, а не дублировать содержание текста. Таблицы, диа-
граммы, гистограммы должны быть доступны для редактирования и представ-
лены отдельным файлом.

Если рукопись содержит уравнения, убедитесь, что они также доступны
для редактирования.
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Оформление  ссылок  в  тексте  рукописи  на  источники  (нормативно-
правовые  акты,  статистические  данные,  архивные  материалы,  интервью,  ме-
муары и др.) постраничное (внизу страницы) продолжающейся нумерацией в
соответствии с требованиями стиля Гарвард.

Ссылки  на  цитируемую  (упоминаемую)  академическую  литературу
оформляются в скобках, где указываются автор, год, страница(ы):

(Иванов, 2005) / (Иванов, 2005: 7)
(Smith, 2006: 6) / (Smith, 2006)
(Иванов и Симонов, 1999) / (Иванов и Симонов, 1999: 46)
(Kaler & McComb, 2003) / (Kaler & McComb, 2003:99-100)

Если у цитируемой работы авторов больше двух, то указать первого и 
ставить – и др. (et al.):

(Иванов и др., 1998) / (Иванов и др., 1998: 99)
(Kaler et al., 2005) /(Kaler et al., 2005: 88-89)

В случае, если цитируются две и более работы одного автора, изданные в 
один год, то при оформлении применяются следующие правила:

(Иванов, 2005a)
(Иванов, 2005b)
(Smith, 2006a)
(Smith, 2006b)

Если  в  тексте  есть  упоминание  идей,  положений,  суждений  сразу  не-
скольких авторов и нескольких работ, следует оформлять следующим образом:

(Иванов, 2005; Smith, 2006; Kaler & McComb, 2003).
В случае,  если в библиографической ссылке отсутствует  автор(ы) (кол-

лективная монография, сборник, документ и т.п.)  следует указывать либо на-
звание работы,  либо фамилию редактора(ов).  При этом,  если название цити-
руемой работы состоит из одного-двух слов, то оно указывается полностью, ес-
ли длинное, то следует дать первые одно-два слова, а далее поставить многото-
чие, затем знак запятой и год издания.

(Wales Act, 1998) (ФЗ 
№23-45, 2000) (Было 
слово…, 2000)

При цитировании изданий одного автора, но относящихся к разным го-
дам, следует указывать фамилию автора и годы через точку с запятой:

(Mitchell, 2010; 2017)
При цитировании источника без даты:

(Smith, no date: 15).
(Кузнецов, б.д.: 16)

При непрямом цитировании:
(Wallet, 2012, cited in Smith, 2016: 89)
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Библиографическое описание цитируемых источников и литературы
В конце статьи формируется Библиографический список/ References,

в котором  цитируемые  (упомянутые)  источники  группируются  в  алфавитном
порядке.  Вначале  указываются источники на русском языке,  затем – на ино-
странных.

Библиографический  список  должен  сопровождаться  транслитерацией  и
переводом русскоязычных источников на английский язык. Для автоматиче-ской
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(стандарт транслитерации – BSI).

В случае, если у цитируемой статьи или книги есть присвоенный DOI, 
следует его указывать.
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Information for the authors

Thank you for choosing to submit your paper to us. Our journal accepts pre-
viously not published articles and reviews. The journal publishes manuscripts in both
English and Russian.

The instructions will ensure  we have everything required so your paper can
move through peer review.

Manuscripts should be compiled in the following order:
1) Title;
2) Acknowledgements as well as Funding and grant-awarding body (where ap-

propriate);
3) Abstract (for article);
4) Key words;
5) Main text, including tables, graphs and illustrations;
6) Appendix (where appropriate); bibliographic list (references), including 

cited articles and books.

Abstract is a short text that shows the aims, logic, claims and results of the re-
search. The abstract should be informative and give an adequate idea of the research.

The title, abstract, key words are set to be in both English and Russian.

Author(s) details should be submitted as a single file in both English and
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- place of employment / study, position,
- academic degree (if applicable),
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- ORCID & ResearcherID.

In the case there are several authors, please, indicate the contact person and
his/her e-mail.

Wordage
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ticle for the journal should be no more than 40000 typographical units; this limit in-
cludes tables, references, figure captions, footnotes, endnotes, and an abstract of 150-
200 words.

The wordage of review is about 20000 typographical units.
7–10 keywords.

Formatting and templates
MS Word, single space, TNR 14.
Margins: righ 2 cm, left 2 cm, top and down – 2 cm.
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