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Аннотация 

Актуальность представляемого исследования обусловлена, в первую очередь, новыми вызовами вла-
сти, связанными с пандемией COVID-19, а с другой стороны, растущей популярностью социальных 
сетей как платформы политической коммуникации. Цель работы ‒ изучение стратегий легитимации 
власти и поддержания имиджа в блогах руководителей регионов во время пандемии COVID-19. Ме-
тодологической основой исследования послужила классификация стратегий и тактик речевого пове-

дения О.Н. Паршиной (2005), а также классификация стратегий легитимации власти Т. Ван Левена 
(2008). Наряду с качественным контент-анализом авторами был использован корреляционный анализ 
данных. Результаты исследования показывают, что стратегии поддержания имиджа являются неотъ-
емлемой частью дискурса легитимации. Наивысшая сила корреляции была выявлена между стратеги-
ей формирования эмоционального настроя адресата (стратегия поддержания имиджа) и стратегией 
моральной оценки и апелляции к авторитету (стратегии легитимации). Кроме того, в дискурсе губер-
наторов, участвующих в исследовании, не отмечено статистически значимых отклонений в использо-

вании стратегий и тактик, что позволяет, вероятно, говорить о некой формирующейся тенденции в 
российском политическом дискурсе на фоне пандемии.  

 
Ключевые слова: пандемия; социальные сети; губернатор; политический дискурс; легитимация; 
имидж; самопрезентация. 
 

Введение 

 

Пандемия COVID-19 оказала беспрецедентное влияние на жизнь социума по всему миру. Из-
менения затронули не только межличностное общение, но и функционирование социальных институ-
тов. С 2020 г. из-за локдауна и закрытия границ Интернет стал, по сути, единственным доступным 
средством общения, в том числе и в России. Во время самоизоляции привычные оффлайн-занятия 
(получение образования, работа, походы за покупками, досуг) вынужденно переместились в онлайн-
пространство (Малышева, 2020).  В данном контексте особо стоит отметить изменения взаимодей-
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ствия власти и общества (Alamsyah, Zhu, 2021), в котором ведущая роль была отдана онлайн-
коммуникации, в частности, общению в различных социальных сетях (Chen et al., 2020; Haman, 2020; 

Zeemering, 2021). Известно, что коммуникация в кризисных и чрезвычайных ситуациях (CERC), ини-
циируемая федеральными лидерами, должна быть своевременной, прозрачной, точной и заслужива-
ющей доверия (Reyes Bernard et al. 2021:8). Связь правительства с общественностью посредством со-
циальных сетей служит важным каналом не только для своевременной передачи жизненно важной 
информации об общественном здравоохранении и ответных мерах на пандемию, следуя принципам 
CERC, но и для привлечения общественности к сотрудничеству в борьбе с COVID-19 (Zeemering, 
2021).  

Руководствуясь принципами CERC, власти регионов РФ сделали выбор в пользу социальных 
сетей как одного из наиболее эффективных инструментов взаимодействия с населением. Кроме того, 
в блогах ‒ канале неформальной коммуникации ‒ существует возможность оперативной обратной 
связи, что позволяет нивелировать коммуникативную дистанцию между властями и обществом (cf.: 
Зимова et al., 2020; Сизоненко et al., 2021). Результаты исследования О.Ю. Шмелевой (2021: 155) на 
примере Нижегородской области показывают, что расширение каналов коммуникации, а именно вы-
ход власти (преимущественно региональной) в социальные сети, получил положительную оценку 

опрошенных. 
Российский политический дискурс пандемии также изучался в работе Е. В. Андреевой и М. П. 

Архиповой (2021). Авторы исследовали приемы речевого воздействия и манипуляции, используемые 
для установления контроля за ситуацией во избежание общественной паники в Республике Саха 
(Якутия) на примере выступлений главы региона. Результаты исследования подтверждают эффек-
тивность социальных сетей как канала коммуникации. К похожим выводам приходят Н. С. Зимова с 
соавторами, заключая, что «социальные сети наряду с традиционными каналами взаимодействия, яв-
ляются новым важным инструментом коммуникации общества и власти. Игнорирование социальных 

сетей или их неумелое использование крайне негативно сказывается на уровне доверия населения к 
представителям государственной власти, а также на их карьере» (Зимова et al., 2020: 169). Взаимо-
действие региональных властей и общества в социальных сетях во время пандемии также было рас-
смотрено в работе А.Ю. Сизоненко и соавторов. Исследователи приходят к выводу, что региональ-
ным лидерам необходимо уделять больше внимания вопросам, актуальным среди населения их горо-
дов, так как «большая часть людей в онлайн-пространстве подвержена влиянию лидеров мнений, чьи 
установки не всегда совпадают с позицией самого политика» (Сизоненко et al., 2020: 108).  

Необходимо также отметить тот факт, что в период распространения коронавирусной инфек-
ции власти были вынуждены принимать непопулярные решения, которые негативно влияли на рей-
тинг и имидж политических деятелей (Lalot et al., 2020). В Российской Федерации руководители ре-
гионов были наделены полномочиями вводить те или иные ограничительные меры, что привело к 
росту числа негативных отзывов и критике со стороны населения. Как отмечают в своей работе С. А. 
Панкратов и С. И. Морозов, «диспозитив доверия между властью и обществом во многом выстроился 
по линии ограничения / необходимости соблюдения политических и гражданских прав, обусловлен-
ных эпидемиологической обстановкой» (Панкратов, Морозов, 2021: 176). Наряду с этим, в контексте 

пандемии руководители регионов были вынуждены оперативно решать вопросы, связанные не толь-
ко с эффективной коммуникацией с населением, но также поддерживать собственный имидж, нега-
тивное влияние на который неизбежно оказывали последствия внедряемых ограничительных мер.  

 Таким образом, с учетом растущей популярности социальных сетей как канала политической 
коммуникации в период пандемии, цель приводимого исследования заключается в выявлении воз-
можных закономерностей в одновременном использовании стратегий легитимации власти (обуслов-
ленных необходимостью принимать непопулярные решения) и стратегий поддержания имиджа в 

блогах глав субъектов Российской Федерации. 
В работе ставятся следующие исследовательские вопросы:  
1. Являются ли стратегии поддержания имиджа неотъемлемой частью дискурса легитимации 

власти в период пандемии? Какие субстратегии и тактики превалируют?  
2. Существует ли положительная корреляция между стратегиями поддержания имиджа и ле-

гитимации?  
Исследование основывается на классификации стратегий и тактик речевого поведения О.Н. 

Паршиной (2005), а также классификации стратегий легитимации власти Т. Ван Левена (2008).  
 

Легитимация в политическом дискурсе 
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Согласно Д. Битаму (Beetham, 1991), легитимность проявляется в определенном соответствии 

между установленными правилами, или обоснованиями, основанными на убеждениях, и действиями. 
В контексте кризисного дискурса пандемии также стоит отметить позицию Ф. Шарпфа (2006), кото-
рая видится особенно актуальной в период введения ограничений: «… легитимация представляет со-
бой те аргументы, которые приводит власть, чтобы устранить последствия своей неэффективности и 
обосновать нарушение прав». 

Говоря о стратегиях легитимации политических деятелей, в рамках представляемого исследо-
вания, мы понимаем легитимацию как стратегию адаптации политического решения власти (изна-

чально не принятого обществом) как необходимого в сложившейся ситуации в конкретном социуме 
(cf.: Колмогорова 2018; Фалькина, 2016). 

В политическом дискурсе легитимация может быть реализована на двух уровнях. На макро-
уровне – посредством определенных тем и топосов; на микроуровне ‒ с помощью разнообразных 
лингвистических средств (лексических, семантических, прагматических и др.) (Screti 2013:  212). 
Средства микроуровня используются для реализации определенных дискурсивных стратегий. В 
нашей работе мы будем опираться на классификацию Т. Ван Левена (2008), где четыре основных 

дискурсивных стратегий включают определенные субстратегии, а именно:  
1) cтратегия апелляции к авторитету:  
- апелляция к личному авторитету;  
- апелляция к «безличному» авторитету некоторой структуры, общественного института, пра-

вилам, законам;  
- апелляция к экспертному мнению;  
- апелляция к авторитету «популярной» личности, чаще всего деятельность таких персон ши-

роко освещается в массмедиа;  

апелляция к авторитету традиции;  
- апелляция к авторитету большинства;  
2) стратегия моральной оценки:  
- оценочность (описательная субстратегия);  
- абстрагирование;  
- аналогия характеристик объекта легитимации с характеристиками другого объекта, который 

имеет неопровержимую ценность и значимость в данном социальном обществе;  

3) стратегия рационализации:  
- целевая;  
- инструментальная;  
- результативная;  
- «определение»;  
- «разъяснение»;  
- «предсказание»;  
4) мифопоэтическая стратегия:  

- нравоучительный рассказ;  
- предостерегающий рассказ;  
- повествование с одной ярко выраженной сюжетной линией;  
- символическое или инвертированное повествование.  
Следует, однако, отметить, что наряду с использованием стратегий легитимации для принятия 

обществом заведомо непопулярных, но необходимых решений и мер, политические деятели одно-
временно прибегают в контексте пандемии к другим дискурсивным стратегиям воздействия на обще-

ственное мнение для поддержания собственного имиджа в глазах электората, привлечения внимания, 
убеждения в личной правоте и надежности (Скиперских, 2007). 

 

Коммуникативные стратегии поддержания имиджа 

   
Вслед за О. Н. Паршиной под коммуникативной стратегией будем понимать «определенную 

направленность речевого поведения в данной ситуации в интересах достижения цели коммуникации» 

(Паршина, 2005: 19).  
Одной из ведущих стратегий, оказывающих влияние на формирование позитивного имиджа 

политика, является стратегия самопрезентации. Ее можно определить как позиционирование и кон-
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струирование положительного образа себя в общественном сознании (Arkin, Baumgardner, 1986). О. 
С. Иссерс (2006) отмечает, что формирование имиджа политика как важнейшего элемента на пути к 

успешной политической карьере невозможно без корректного использования стратегий самопрезен-
тации.  

Обобщив итоги российских и зарубежных исследований, Е. В. Михайлова заключает, что ре-
комендации по управлению впечатлением аудитории могут быть поделены на две группы: конструи-
рование говорящим определенного образа в конкретном социальном контексте на основе собственно-
го жизненного опыта, или предварительный анализ контекста с целью выявления наиболее потенци-
ально успешного образа и дальнейшее его воплощение (Михайлова, 2006:34).  

Однако возможности применения стратегии самопрезентации в кризисном дискурсе несколь-
ко ограничены контекстом. Поэтому представляется целесообразным включить в группу стратегий 
поддержания имиджа манипулятивную и агитационную стратегии, стратегии формирования эмоцио-
нального настроя адресата, а также стратегии самозащиты и удержания власти.  

По мнению О. Н. Паршиной, успех речевого воздействия, в том числе с целью поддержания 
имиджа, определяется набором используемых тактик, совокупность которых формирует коммуника-
тивные стратегии. Тактики же в свою очередь, конструируются посредством определенных лингви-

стических средств (Паршина, 2005). Таким образом, в настоящем исследовании из классификации 
стратегий, предложенных исследовательницей, мы выделили группу стратегий, используемых регио-
нальными лидерами для поддержания собственного имиджа, а также рассмотрели соответствующие 
им тактики, реализуемые посредством определенных лингвистических средств.  

 

Программа исследования 

 
В ходе исследования были проанализированы пять официальных страниц в социальной сети 

Инстаграмм1 руководителей регионов Российской Федерации: Калининградской области ‒ Антона 
Алиханова; Московской области ‒ Андрея Воробьева; Ленинградской области ‒ Александра Дроз-
денко; Краснодарского края ‒ Вениамина Кондратьева; Нижегородской области ‒ Глеба Никитина. 

Для отбора материала использовался метод сплошной выборки с учетом следующих критери-
ев:  

 более 100 публикаций и более 10 000 подписчиков;  

 срок на занимаемой должности более 1 года;  

 место в топ-20 рейтинге самых цитируемых губернаторов-блогеров по итогам 2020 г. 
(Медиалогия, 2020).  

Всего было отобрано 1 792 поста, опубликованных в период с 28 марта 2020 г. по 28 марта 

2021 г. (1 325 111 знаков с пробелами). 
На втором этапе исследования был выполнен качественный контент-анализ с помощью про-

граммы «Atlas.ti» на предмет выявления стратегий поддержания имиджа в соответствии с классифи-
кацией О. Н. Паршиной и субстратегий легитимации власти Т. ван Левена.  

В результате кодирования материала (Страусс, Корбин, 2001) был создан словарь, в который 
вошли 10 тактик поддержания имиджа и 19 субстратегий легитимации. Далее была проведена стати-
стическая обработка данных и интерпретация результатов качественного анализа. 

На завершающем этапе исследования с помощью IBM SPSS Statistics был применен корреля-

ционный анализ данных с целью выявления наиболее устойчивых взаимосвязей определенных стра-
тегий поддержания имиджа и легитимации.  

 
Стратегии легитимации власти и поддержания имиджа  

 
Качественный контент-анализ постов губернаторов позволил определить превалирующие 

стратегии легитимации и поддержания имиджа. Результаты представлены в табл. 1. 

 

                                                   
1 Социальная сеть Инстаграмм запрещена в России. 
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Таблица 1 
 

Субстратегии легитимации и тактики поддержания имиджа в блогах губернаторов 

 

 Стратегия Глеб  

Никитин 

Антон 

Алиханов 

Андрей 

Воробьев 

Алек-

сандр 

Дрозден-

ко 

Вениамин 

Кондра-

тьев 

Л
ег

и
ти

м
ац

и
я 

в
л
ас

ти
 

Рационализации 70 242 106 150 152 

Моральной оценки 27 50 35 39 39 

Апелляция к авторитету 112 272 136 183 214 

Мифопоэтическая 44 123 70 51 105 

П
о

д
д

ер
ж

ан
и

е 
и

м
и

д
ж

а Самопрезентация 243 594 416 472 502 

Формирование эмоцио-
нального настроя адреса-
та 

49 101 48 33 55 

Агитационная 225 467 289 477 519 

Манипулятивная 89 168 122 161 203 

Удержания власти 19 15 13 15 13 

Самозащиты 28 32 14 2 12 

 
Основываясь на представленных в таблице данных, можно заключить, что для смягчения 

негативных последствий для собственного имиджа в условиях необходимости принятия ряда непопу-
лярных мер губернаторы в большинстве случаев пытаются переложить ответственность на третьих 
лиц, прибегая к стратегии апелляции к безличному авторитету и экспертному мнению, что кажется 

вполне обоснованным на начальном этапе пандемии. В ситуации неопределенности представляется 
очевидным, что решения относительно защиты жизни и здоровья граждан должны принимать специ-
алисты, и именно они несут ответственность за внедряемые меры и их последствия. Губернаторы же 
предстают в роли исполнителей решений. 

Так, губернаторы чаще всего апеллируют к экспертному мнению: 
«По данным нашего минздрава, более 90% вновь заболевших пренебрегали маской». 

(Г.Никитин). 
«Совместно с главврачами краевых клиник, специалистами…», «все должно определяться 

позицией профессионалов – наших докторов…» (В.Кондратьев). 
«…который выработаем вместе с санитарным врачом региона на основании рекомендаций 

Правительства России». (А.Алиханов) 
Также стоит отметить апелляцию к безличному авторитету посредством отсылки к норматив-

ным актам, социально-правовым институтам («так положено по закону»; «согласно Конституции 
РФ») и апелляцию к авторитету большинства. Данные стратегии также позволяют сместить фокус 
ответственности с помощью следующих средств: 

 определительные местоимения, указывающие на обобщенный признак предмета («все», 
«весь», «всякий», «каждый», «любой»); 

 описание явления как массового («множество», «многие»; «большинство»; «все так делают»). 
«….Всех волнует возвращение ограничений». (Г.Никитин) 
«Как вы все знаете, период с 1 по 11 мая объявлен в нашей стране нерабочими днями». 

(А.Алиханов) 
«Все единогласно выступили за то, что ограничительные мероприятия необходимо 

сохранить». (В.Кондратьев) 
Однако в свете того, что стратегия самопрезентации является ведущей стратегией 

поддержания имиджа, в своих постах губернаторы используют субстратегию апелляции к личному 
авторитету, тем самым пытаясь, по крайне мере, создать видимость контроля над ситуацией. Данная 
субстратегия реализуется с помощью вводных конструкций («по моему мнению», «я считаю»). 
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Тактики отождествления и солидаризации в дискурсе призваны продемонстрировать едине-
ние с народом в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, а также сбалансировать негативное впе-

чатление от демонстрации ограниченного контроля над ситуацией и перекладывания ответственно-
сти за принятие большинства непопулярных решений на третьих лиц. 

Тактика отождествления реализуется с помощью личных местоимений 1 лица мн. ч. «мы», а 
также притяжательных местоимений 1л. мн. ч. «наш», «наше», «нас»: 

«Нам снова нужно мобилизоваться и дисциплинироваться (Г.Никитин)». 
«Мы не можем обнулить все, что было сделано в крае за 1,5 месяца (В.Кондратьев)». 
«В наших силах противостоять распространению коронавирусной инфекции (А.Алиханов)». 

Тактика солидаризации подразумевает использование таких лексических единиц, как «пони-
маю», «согласен», «я читаю также», «разумеется», «естественно», «конечно». 

«Знаю, что вы тоже этим обеспокоены (Г. Никитин)». 
«Понимаю, как сложно это сделать при такой теплой погоде и близости Балтийского моря 

(А. Алиханов)» 
Обращение к общим ценностям также играет значимую роль в дискурсе губернаторов. По-

средством стратегии формирования эмоционального настроя адресата губернаторы смещают акцент с 

негативной информации о вводимых ограничениях на общие цели и ценности , во имя которых необ-
ходимо терпеть определенные неудобства. Стоит отметить, что чаще всего губернаторы апеллируют 
к «семье» как ценности, а также к традициям: 

«…и защитить себя, близких и окружающих… Берегите себя и близких» (Никитин) 
«В этом году для безопасности близких, для преодоления эпидемии нам приходится жертво-

вать привычным укладом, обычаями и традициями, которые мы свято чтим» (Дрозденко) 
«Берегите своих детей и родителей» (Воробьев) 
Субстратегии рационализации направлены на разъяснение, снятие возможного недопонима-

ния со стороны населения. Так, губернаторы применяют целевую субстратегию («я поступаю так, 
чтобы добиться X»): 

«Наша задача – не дать медицине захлебнуться….» (А. Воробьев). 
Субстратегия определения предлагает развернутое объяснение: 
«..вынужденный отказ не только от массовых мероприятий, но от встреч с дорогими нам 

людьми — не означает отказа от веры…». (А. Дрозденко) 
Субстратегия разъяснения представляет собой обоснованную агрументацию («поскольку», 

«потому что», «из-за того, что…», «поэтому»): 
«В этом году для безопасности близких, для преодоления эпидемии нам приходится 

жертвовать привычным укладом». (А. Дрозденко) 
«Для этого карантин». (А. Воробьев) 
«Поэтому мне было важно выслушать всех и принять решение…». (В. Кондратьев) 
В то же время субстратегия предсказания используется для очерчивания неких положитель-

ных перспектив развития событий («если…, то…»): 
«Если наберемся терпения, вирус, беда, болезни отступят». (А. Воробьев) 

Мифопоэтическая стратегия играет особую роль в дискурсе губернаторов. Как уже было от-
мечено выше, в ситуации неопределенности манипулирование массовым сознанием основывается на 
источниках, вызывающих наибольшее доверие среди населения. К ним относятся, в первую очередь, 
специалисты, к авторитету которых губернаторы апеллируют в своих постах. С другой стороны, по-
ложительное влияние также могут оказывать примеры, демонстрирующие накопленный опыт по 
данной проблеме и благополучное разрешение ситуации. Здесь губернаторы прибегают к историям 
из собственного опыта или опыта других регионов: 

«Мы при госпитализации проводим опросы. Половина пациентов причиной своего заражения 
с высокой вероятностью называют: был без маски в общественном месте, в транспорте или тор-
говом центре. Маски, может, и раздражают, но они спасают. Это уже факт». (А. Воробьев) 

Соответственно, предоставив объяснения и доказательства необходимости соблюдения огра-
ничительных мер, следующая задача – побудить граждан к совершению определенных действий. 
Здесь задействуется агитационная стратегия через тактику призыва, а также манипулятивная страте-
гия. 

Например, тактика призыва реализуется с помощью глаголов повелительного наклонения, 
эксплицитно выражающих призыв к действию («соблюдайте», «носите», «ограничьте», «оставай-
тесь»): 
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Берегите своих детей и родителей. Соблюдайте социальную дистанцию, в магазинах и в 
общественном транспорте носите маски. (А. Алиханов). 

Манипулятивная стратегия реализуется через маркеры интеграции и акцентирование 
положительной информации или посредством предостережения. 

«Наша неусидчивость дома уже дает первые результаты». (А. Алиханов) 
«Мы не можем обнулить все, что было сделано в крае за 1,5 месяца». (В. Кондратьев) 
Для акцентирования положительной информации и для мотивирования граждан также ис-

пользуется стратегия удержания власти: 
«Практика показывает, что меры работают! Они не бесполезны!» (Г. Никитин) 

Мы преодолеем все невзгоды этого трудного времени! В этом нет никаких сомнений! (А. 
Дрозденко) 

Поэтому мне было важно выслушать всех и принять решение, которое позволит краю 
дальше жить и развиваться. (В. Кондратьев) 

Основная функция стратегии удержания власти в данном контексте – указание на перспекти-
ву и конечность вводимых ограничений.  

Стоит также отметить, что в некоторых случаях в персуазивном дискурсе руководителей 

встречаются примеры стратегии самозащиты через тактику оправдания. Губернаторы признают свои 
недоработки, ошибки, декларируют бессилие и дают обещания исправить ситуацию: 

«К сожалению, много сложных пациентов». «Меньше всего я хочу этого, учитывая, с каким 
трудом мы все открывали» (Г. Никитин). 

«Прошу меня извинить, времени не хватает» (А. Алиханов). 
Среди стратегий легитимации наименее популярной является стратегия моральной оценки. 

Основная ее функция заключается в оценке объекта легитимации, в нашем случае – это вводимые 
коронавирусные ограничения. Здесь используются оценочные прилагательные, призванные подчерк-

нуть необходимость и неизбежность принимаемых мер. В некоторых случаях вводимые ограничения 
получают однозначно негативную оценку (что подчеркивает солидарность губернатора с мнением 
населения), и в этих примерах мы видим также использование стратегии рационализации (разъясне-
ние, определение и т.д.): 

«..вчера мы говорили о новых мерах, которые необходимы, чтобы более решительно бороться 
с эпидемией, в том числе об электронных пропусках. Понятно, что это мера вынужденная, приятно-

го здесь мало… Необходимо исключить ненужные, лишние контакты людей и, конечно, осуществить 

контроль за передвижениями. Сегодня это необходимо и может радикально снизить угрозу». (А. 
Воробьев) 

 
Корреляционный анализ выявленных стратегий легитимации власти и поддержания имиджа 

 
Для ответа на исследовательский вопрос о наличии возможной положительной корреляции 

между стратегиями поддержания имиджа и легитимации был рассчитан коэффициент корреляции 
Пирсона. На первом этапе был проведен анализ частотности, результаты которого представлены в 

табл. 2. 
 

Таблица 2 
 

Частотность использования губернаторами стратегий поддержания имиджа и легитимации 

 

Губернатор 
Стратегии  

легитимация 

Стратегии поддержания 

имиджа 

Глеб Никитин 253 653 

Антон Алиханов 687 1377 

Андрей Воробьев 347 902 

Александр Дрозденко 423 1160 

Вениамин Кондратьев 510 1304 

ВСЕГО 2220 5396 
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На следующем этапе исследования данные из табл. 2 были обработаны в программе SPSS. На 
рисунке демонстрируется корреляционная зависимость между стратегиями поддержания имиджа и 

легитимации, а также представлены результаты корреляционного анализа данных из табл. 3. 
 

 
 

 
Результаты корреляционного анализа данных: а) график рассеяния; б) коэффициент Пирсона 

 
В целом, можно заключить, что существует высокая степень корреляции между использова-

нием губернаторами в блогах стратегий легитимации власти и поддержания имиджа. 
На следующем этапе обработки данных был проведен их корреляционный анализ с целью 

установить возможную взаимосвязь отдельных стратегий поддержания имиджа и легитимации вла-

сти. Результаты представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 
 

Результаты корреляционного анализа стратегий поддержания имиджа и легитимации 

 

 
Рационализация 

Моральная 

оценка 

Апелляция к 

авторитету 
Мифопоэтическая 

Формирование 
эмоционального 
настроя адресата 

0,952 (0,013) 0,968 (0,007) 0,962 (0,009) 0,816 (0,092) 

Самопрезентация 0,911 (0,032) 0,916 (0,029) 0,884 (0,047) 0,927 (0,023) 

Агитационная 0,751 (0,143) 0,755 (0,140) 0,828 (0,083) 0,618 (0,267) 

Манипулятивная 0,690 (0,197) 0,708 (0,181) 0,796 (0,107) 0,704 (0,185) 

Удержания вла-
сти 

0,560 (0,320) 0,472 (0,422) 0,489 (0,403) 0,386 (0,521) 

Самозащиты 0,202 (0,744) 0,118 (0,851) 0,173 (0,781) 0,352 (0,561) 

 

На основании представленных в таблице данных можно заключить, что наивысшая сила кор-
реляции (статистически значимая (p < 0,01)) существует между субстратегиями моральной оценки и 
апелляции к авторитету (стратегии легитимации) и тактикой формирования эмоционального настроя 
адресата (стратегия поддержания имиджа) и – 0,968 и 0,962. 
 

Заключение 

 

В период пандемии COVID-19 в целом – и особенно на начальном этапе жестких ограничений 
– региональные власти столкнулись с новыми беспрецедентными вызовами. Они были вынуждены 
принимать непопулярные, но необходимые на тот момент меры по сдерживанию распространения 
инфекции, что определенным образом повлияло на властный дискурс. Во-первых, взаимодействие 
политиков с народом перешло полностью в онлайн-режим, преимущественно в социальные сети, а 
во-вторых, кризисный дискурс был направлен как на информирование и легитимацию действий и 
решений, так и на поддержание политического имиджа, который оказался под ударом. Соответствен-

но, в настоящем исследовании последовательно доказывается, что стратегии поддержания собствен-
ного имиджа являются неотъемлемой частью дискурса легитимации власти.   

В результате проведенного исследования были даны ответы на поставленные исследователь-
ские вопросы: 

1. Стратегии поддержания имиджа являются неотъемлемой частью дискурса легитимации 
власти. В целом, было выявлено превалирование стратегий поддержания имиджа над 
стратегиями легитимации, что позволяет сделать вывод о том, что личные страницы в 
социальной сети во время пандемии использовались руководителями регионов, в первую 
очередь, с целью пиара, а не как каналы кризисной коммуникации. Чаще всего губернаторы 

прибегали к использованию стратегий самопрезентации и агитационной, что также является 
подтверждением сформулированного выше вывода. 

2. Стоит также отметить, что в исследовании не было выявлено статистически значимых 
отклонений в использовании стратегий руководителями разных регионов. Все губернаторы 
делают ставку на одни и те же стратегии. Так, например, использование личных местоимений 
«мы», «нас», «все», «всех», «всем» позволяют губернаторам создать имидж сочувствующего 
руководителя, информированного о проблемах населения. 

3. В условиях распространения пандемии COVID-19 высокая корреляция существует между 
использованием тактики формирования эмоционального настроя адресата и субстратегий 
моральной оценки и апелляции к авторитету, что, вероятно, обусловлено необходимостью 
предупреждения волнений среди населения посредством демонстрации личной 

заинтересованности в положительном исходе ситуации. Кроме того, указанные приемы 
призваны подчеркнуть тот факт, что основная цель вводимых вынужденных ограничений и 
правил ‒ забота о населении и предотвращение распространения инфекции. 
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Abstract 

The timeliness of the present study is explained, first, by the new challenges the authorities face during the 
COVID-19 pandemic, and by the growing popularity of social networks as a platform for political communi-
cation. The purpose of the presented research is to study the legitimation strategies and the strategies for 
maintaining the image in the blogs of regional leaders during the COVID-19 pandemic. The methodological 
basis of the study constitutes the classification of strategies and tactics of speech behavior by O.N. Parshina 
(2005), as well as the classification of legitimation strategies by T. Van Leeuwen (2008). Along with qualita-

tive content analysis, the authors employed correlation analysis of data. The results of the study reveal that 
image maintenance strategies are an integral part of the discourse of legitimation. The highest correlation 
was found between the strategy of forming the emotional state of the addressee (the strategy of maintaining 
the image) and the strategies of moral assessment and appeal to authority (the strategy of legitimation). In 
addition, there were no statistically significant deviations in the use of strategies and tactics in the discourse 
of the governors participating in the study, which probably allows us to speak of a certain emerging trend in 
Russian political discourse amid the pandemic. 

 

Keywords: pandemic; social networks; governor; political discourse; legitimation; image; self-presentation. 
 

mailto:julianaumova@gmail.com
http://www.researcherid.com/rid/O-8009-2014
mailto:asosnin@hse.ru
https://orcid.org/0000-0003-2823-6309
http://www.researcherid.com/rid/K-8455-2015
mailto:pashukovamariya@inbox.ru
https://publons.com/researcher/AFV-6032-2022/


Вестник Пермского университета. ПОЛИТОЛОГИЯ. Т. 16. №4. 2022.  

17 

 

УДК-323(470+571) 

DOI: 10.17072/2218-1067-2022-4-17-28 

 
DESTRUCTIVE PRACTICES OF YOUTH COMMUNITIES IN THE CONTEXT  

OF YOUTH POLICIES (REGIONAL PERSPECTIVE) 
 

I. V. Miroshnichenko, A. I. Kolba, А. V. Atanesyan 

 
Miroshnichenko Inna Valerievna, Doctor of Political Sciences, Head of the Department of Public Policy and 
Public Administration,  
Kuban State University, Russian Federation, Krasnodar. 
E-mail: mirinna78@mail.ru (ORCID: 0000-0002-2650-6662. ResearcherID: Q-7280-2016). 

  
Kolba Alexey Ivanovich, Doctor of Political Sciences, Professor of the Department of Public Policy and Pub-

lic Administration,  
Kuban State University, Russian Federation, Krasnodar.  
E-mail: alivka2000@mail.ru (ORCID: 0000-0002-7663-8890. ResearcherID: AAZ-5062-2021). 

 

Atanesyan Artur Vladimirovich, Doctor of Political Sciences, Doctor of Political Sciences, Professor of the 
Faculty of Sociology, 
Yerevan State University, Armenia, Yerevan.  
E-mail: atanesyan@yandex.ru (ORCID: 0000-0001-8458-2447. ResearcherID: AAZ-9173-2021). 

 
Аbstract 

The authors discuss the emergence of destructive socio-political practices in the youth communities of the 
Krasnodar Region, Russia, and make recommendations to reduce their negative impact at the regional level 
in terms of the youth policy. The study lays in conceptual frames of life strategies of youth (developed by 
Yu. A. Zub and V. I. Chuprov), of the humanistic concept of youth (I. M. Ilinsky), and the ladder of partici-
pation of the youth (R. Hart). The paper represents the comprehensive study conducted in two stages result-

ing in revelation and characterization of youth communities. The groups are characterized according to their 
life strategies of self-determination typical for different semantic cultures coexisting in the youth environ-
ment of Russia. In the communities of young people revealed in the study, the two major types of socio-
political behavior and attitudes are emphasized: openly and directly destructive forms of public behavior, and 
indirectly destructive behavior limiting the potential of development and application of youth policies. Tack-
ling imitating forms of public conduct and increasing the level of actual participation of young people in the 
implementation of the youth policies together with older generations for the joint solutions will contribute to 

minimizing risks of destructive practices and the development of the constructive potential of the youth. 
 

Keywords: young people; youth politics; social profiles of youth; destructive practices; conflicts; Krasnodar 
region. 

 

Introduction 

 

In Russia, as in many other countries, the potential and problems associated with youth participation 

in the public political agenda constantly increase. The younger generation participating in the political pro-
cess joining various groups and organizations (including marginal ones), and in different forms (including 
conflict behavior), might serve as a leading social group with its essential impact on the development of so-
ciety if being included in the implementation of large projects associated with the state and civil society insti-
tutions. Stimulation of social and civil activity of young people through synchronization of their needs with 
priorities of social and youth policies might help wider involve youth in constructive public activities jointly 
with other age groups but within their specific needs and potential.  

At the same time, there are risks and threats to society associated with conflicting potential and de-
structive models of youth public activism. The youth environment is traditionally considered to be a space of 
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in-group and intergroup conflicts determined by the growth and socialization of young people. Traditional 
opportunities for young people to participate in the public life of the society, combined with narrowing space 

of their conventional practices, often leads either to expanding protest component of political participation or 
to a latent passive-conformal style of behavior of the younger generation. The social-political conduct of 
youth imitates the visual side of public participation without its functional impact and content. The need to 
involve young people in public policy development and implementation includes policy tools mobilizing 
their positive conflict potential and minimizing destructive practices of young people. 

In the paper, we discuss the role of state and non-state institutions in mobilizing the potential of 
youth as main actors of policy initiatives through their involvement in publicly tangible projects. The empiri-

cal component of the study includes the data of the comprehensive research study conducted in 2021 in the 
Krasnodar Region of Russia. 

 

Conceptual approaches to the problem and its current state 

 
Conflicts in the youth environment, and public policies toward decreasing the destructive role of 

conflicts among youth through the integration of young people in constructive social practices, are intercon-

nected but considered to be separate and specific research topics. 
Several publications are devoted to conflict studies and conflict management linked to the youth en-

vironment. In English language literature, these issues are considered mainly in broader terms of conflict 
resolution and peacebuilding models and initiatives involving young people (Sommers, 2006; Barber, 2014). 
The sociological tradition of conflict studies in the youth environment in Russia is widely known as based on 
the "Risk Society" theory developed by Ulrich Beck (Beck, 2000). In frames of this direction, the forms and 
representation of conflict behavior among youth, and conflict management are studied (Cherkasova, 2006; 
Chuprov, Zubok, 2009). The recent study summarizing the international and domestic academic approaches 

to the issue conducted in Russia is to be mentioned (Ushamirsky, Ushamirskaya, Babintsev, 2021). 
In frames of political science and political sociology, the studies on public participation issues are 

focused on forms and determinants of political participation of youth (Avtsinova,2015; Franz, 2019), includ-
ing conflict models of youth activities (O'Brien, Selboe, Hayward, 2018) and radical forms of protesting be-
havior (Smyslova,2017; Bečević, Dahlstedt, 2021). Both traditional (offline) and virtual (online) forms of 
protest activities of youth (Atanesyan, 2019; Bareev, Kachurina, 2019) are in the scope of the prospective 
studies. Online platforms such as social network sites and virtual communication technologies are viewed as 

determining factors and instruments used in terms of public (protest) participation of youth (Brodovskaia, 
Khuang, 2019; Kiriukhina, 2014). Another framework of studies includes looking at political participation of 
youth through institutional structures and developing policies necessary for the elimination of destructive 
youth activities (Revisiting youth political…, 2005; Saud, Ida, Mashud, 2020). 

In the paper, we consider destructive social practices of youth in terms of structural functionalism 
and conflict studies (Allan, 2007: 211‒241) as actions directly or indirectly damaging the system of social 
relations. In particular, destructive social practices disrupt social connections, stimulate tension and hostility, 
directly or indirectly violate social/legal rules, deviate from socially valuable activities, demonstrate escap-

ism, etc. The destructive civil activism of young people might stem from social injustice and inequality. 
Through instrumentalization of socio-political tension young activists try to oppose the current state of af-
fairs and transform them in a wishful way, using collective and individual discourses, open protests, re-
sistance, extremism, both explicitly indispensable but latently approved in the society (Loginova, Shchebla-
nova, 2019: 104). 

Zubok and Chuprov (Zubok, Chuprov, 2019; Zubok, 2020) identify social profiles and life strategies 
of Russian youth, defining the constructive and destructive potential of youth activities. According to them, 

in the active phase of self-determination young people "follow own ideas about a successful and happy life, 
and validate those ways and methods which would in their opinion lead to achieving their goals" (Zubok, 
Chuprov, 2019: 6). The profile characteristics of youth communities are defined through semantic cultural 
types of innovative, hedonistic, and adaptive personalities (Zubok, 2020: 174‒176). 

The humanistic concept of youth developed by Ilinsky (Ilinskii, 2001) formulates the criteria for de-
termining the subjectivity of young people in the multi-level system of youth policy. According to this con-
cept, the assessment of the status of young people and of the mechanisms used by youth to establish their 

position in modern society is carried out through the processes of self-identification, self-awareness, and im-
plementation of their interests in everyday life and via appropriate youth policies. Accordingly, youth poli-
cies are assessed as effective if considering youth as a valuable resource to be further developed (Roth, 
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Brooks-Gunn, 2003) and addressing their subjective perceptions and specific needs (Lerner, 2017) through 
the establishment and application of functional and supportive institutional forms and conditions (Social 

state…, 2020). 
As an analytical framework for studying youth participation in public problem-solving, Roger Hart's 

Ladder of Young People’s Participation concept is applied here (Hart, 2008; Hart, 1997). The model repre-
sents eight forms of youth involvement in public initiatives, constructed according to the gradual increase of 
the inclusion of young people in joint solutions with adults. The model allows comparing and synchronizing 
the initiatives of public involvement which have been developed by groups of youth themselves, with those 
produces from the top in frames of youth policies. In turn, this makes it possible to develop instruments and 

mechanisms for minimizing destructive participation, transforming it into constructive behavior in a conflict. 
It is also important to provide various formats for youth involvement which the model allows, covering rep-
resentatives of different age subgroups and their behavioral types in the age cohort of youth. 
 

The empirical component 

 
The Krasnodar region of Russia is complex due to its multicultural characteristics, and interesting as 

a research case. It is characterized by peculiar geographic location and comparatively high socioeconomic 
indicators. Young people constitute almost one-third of the total population of the region (27%). The sub-
groups of the youth in the region vary by their geographic, socioeconomic, sociocultural, and other parame-
ters. 

The methodology applied in terms of the empirical component of the study have political-
psychological and sociological backgrounds; it combines quantitative, quantitative methods and projective 
techniques of data collection, analysis, and interpretation. At the first stage of the fieldwork (June-July 
2021), we conducted fourteen focus-group interviews with young people. Focus-group interviews carried out 

in the regional municipalities with typical socio-economic and socio-cultural characteristics1, included the 
Northern economic zone (Kanevskaya district), the Central economic zone (Timashevsky district), the East-
ern economic zone (Tikhoretsky district), the Black Sea economic zone (Tuapse district), Krasnodar agglom-
eration (Krasnodar city), the Foothill economic zone (Belorechensky district), and Sochi agglomeration (city 
of Sochi). The focus-group discussions included binary comparison; the young participants were asked to 
compare and assess the role of the major institutional actors involved in youth policy-making in the region 
(as subjects) and of the excluded actors of the regional municipalities (as objects).  

We conducted twelve expert interviews with representatives of the regional institutional structures 
dealing with youth policy-making and implementation, including administrators supervising education, 
communication, culture, and sports programs for youth.  

At the second stage (November 2021), we conducted an online survey with young people (14‒35 
years old) of the Krasnodar Region; the randomly selected respondents include 1661 young people, repre-
senting all significant sociodemographic subgroups of the general aggregate (sex, age, place of residence - 
rural or urban, level of education) and reflecting the relevant characteristics of the youth of the Krasnodar 
Region. The online survey made it possible to differentiate the Kuban youth’s evaluations regarding institu-

tional practices of youth policy. In sum, the empirical data collected and analyzed enables identifying and 
characterizing destructive practices of young people. It helps assess the potential of institutional mechanisms 
of youth policy that could convert the negative representations into functional and constructive youth activi-
ties.  

 

Social Profiles of Youth: Regional Projections 

 

As a result of the qualitative component of the study, we characterize social profiles of young people 
by four key elements compared on the binary scale: a) according to the social orientation of young people 
toward own personality (concentrating on own development and self-representation, solving own problems), 
and toward others (being interested in others and helping others), and b) according to the potential of leader-
ship among youth (activists and followers).  

Based on these characteristics, we divided the regional youth into four ideal types (consumers and 
converters, leaders and followers) and into mixed hybrid groups combining those characteristics (activists-

                                                   
1 On the strategy of socio-economic development of the Krasnodar Region until 2030. The Law of the Krasnodar Region of Decem-

ber 21, 2018, N 3930-KZ, available at: https://docs.cntd.ru/document/550301926 (accessed: 09.02.2022). (In Russ.) 
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converters, activists-consumers, followers-converters, and followers-consumers). The representatives of 
these hybrid groups have the potential for constructive and destructive social and political practices to be 

further assessed. 
We characterize the consumers’ profile by the need of young people of this category for a high level 

of income, high quality of life, and a comfortable lifestyle. These needs are more or less inherent for other 
types of youth too, but the consumers put them as their priority. As participants of the focus-group discus-
sions explain the way of life of their peers, "Young people are concentrated only on their benefits and put 
them above all". Or: "a person should take care not only of himself but be a part of a group sharing others' 
interests. All my friends and acquaintances used to think only about themselves all the time ... ". Or: "all 

young people want to earn a lot, but nobody is going to help others".  
The high income allows young people fulfilling other significant priorities such as self-development, 

comfortable leisure, and diverse communication. On their way to economic sustainability, the young people 
are ready to get engaged in entrepreneurial activities with support from the state, allowing the institutional 
structures to involve economically active young people in the state projects.  

The young people, belonging to the type of a converter, are different from consumers because of be-
ing socially orientated and interested in problem-solving of other people, communities, and territories. Both 

categories of consumers and converters are focused on personal economic growth; while consumers tend to 
use self-development for their self-representation and own needs, converters invest personal success in so-
cial, economic, ecological environments through involvement in public activities and supporting innovations. 
For the converters, self-development and personal sustainability are not only objectives but ways to improve 
and innovate the community life. Converters work on increasing their competencies and stimulate similar 
growth in their surrounding: "This approach creates a kind of confidence in the future. It looks like life orien-
tation with certainty in where to go and what to do next" (opinion expressed during focus group discussions). 

Activists are characterized by an active life position typical for both converters and consumers, and 

demonstrated by the high level of inclusion in public communications with various social groups, by gaining 
popularity among youth and becoming either formal or informal leaders in their groups. However, the con-
verters and consumers perceive the potential of activism differently; as for the participants of the focus-group 
discussions, the difference is in values and goals. For those young people belonging to the type of consum-
ers, leadership means striving for career goals occupation of formal, administrative positions allowing them 
to influence others horizontally, from top to bottom. For example, consumers would see themselves in lead-
ing positions if getting involved in student councils, youth departments, state and non-state organizations. 

Consumers accommodate available institutional structures dealing with youth affairs to achieve their own 
goals. They demonstrate public activity "to get promoted for an administrative position and to use it for hav-
ing all necessary resources to do sports, have fun, and live comfortably, as well as earn some money"  (opin-
ion expressed during focus group discussions). 

Converters perceive leadership as inspiration for positive, innovative changes and achievements: 
"Real" youth leaders have superior professional and personal competencies and are always ready to take re-
sponsibility for their teams, supporting others toward joint achievements. "The real leader inspires others; 
whenever you apply to him with an initiative, he is always ready to listen and understand, so that if we can 

do it, we do it by all means. This is a leader-supervisor"(opinions expressed during focus group discussions).  
As young participants of the focus-group discussions mentioned, "Nowadays there is a lack of com-

petent leaders. There are a lot of people officially appointed for administrative positions, but in fact, unable 
to do anything. Many of them are afraid of taking responsibility".  

For instance, participants of the focus-group discussions stress the flourishing of "fake leaders" 
whose main activity is to speak out publicly, make noise using mass communication channels and social me-
dia platforms, and play a leadership instead of leading. The modern fake leaders (also "digital leaders") used 

to gain popularity by drawing public attention to inessential events and objects exaggerating their importance 
(hyping strategy). They promote demonstrative attitudes of consumerism and even deviant behavior to con-
struct personal media image: "Modern opinion leaders are showmen who simply entertain young people. 
They are neither innovative nor helpful". 

We describe the type of followers as those young people whose needs and values are still indefinite, 
and life position is passive. However, if creating certain conditions for their self-development and self-
expression, the followers are ready to get involved in the joint projects and group activities: "This kind of 

passive guys always need an example to follow", "We need real people with their real activities, resources, 
and results to follow. It is not enough to hear about them, they must be visible so that we could communicate 
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with them and have concrete evidence that they make it work..." "(opinions expressed during focus group 
discussions). 

The empirical data of the online survey demonstrates that the pure types of young people with con-
crete attitudes toward leadership are met among about twenty percent of the young respondents in Krasnodar 
Region. Other 80% of the respondents represent hybrid profiles. 

The survey results also show that visible forms of active position are rarely accompanied by func-
tional activity. Among 82% of the respondents who confirmed to be ready to help others in their problem-
solving, only 32% are ready to take responsibility for others' decisions and joint solutions (pic. 1). 

 

 
 

Picture 1. The degree of responsibility of young people for solving problems of others  

(on the results of the online survey with young people in Krasnodar Region, November 2021, %) 

 
The majority of the respondents (85%) determine their life position as active and involved in affairs 

with other people, trying to solve others' problems jointly and demonstrating leadership potential; 52% of the 
young respondents confirm feeling comfortable to follow the leader. 

It is important to mention that the differences in the profile characteristics of "consumers" and "con-
verters" identified by the online survey results through indicators of "focused on solving own problems" and 
"focused on solving problems of others" are determined by exclusively value preferences of young people. 
Characteristics of the respondents by age, social status, and place of residence had an inessential impact on 
their responses. A significant characteristic of the modern Kuban youth is their differentiation and fragmen-
tation by their value preferences at all levels (life values, instrumental and political values), noted by partici-
pants of focus-group discussions, expert interviews, and the online survey. Healthy life (59%), love (37%), 

economic sustainability (35%), and interesting job (29%) are among the most important values for young 
people (pic. 2). 



Perm University Herald. Political Science. Vol. 16. №4. 2022. 

 22 

 
 

Picture 2. Rating of the vital values of young people  

(on the results of the online survey with young people in Krasnodar Region, November 2021, %) 

 
The profiles of young people revealed in the study correspond to the life strategies of various seman-

tic cultural types existing in the Russian youth environment (Zubok, Chuprov, 2019: 174‒176). For the con-
verters, the innovative environment is most supportive. Novelty, alternative ways of thinking are among the 
resources of the converters, who might have both constructive and destructive potential. By representing 
constructive attitudes, converters might focus their attempts on maintaining and protecting socially signifi-

cant values through innovative and involving approaches, as well as on their moral self-development (Zubok, 
Chuprov, 2019: 175). The destructive potential of converters might reflect their conflicting attitudes toward 
the existing system and their attempts to transform it.  

The attitudes of hedonistic culture and enjoying life prevail in the profile of consumers, who seek to 
have pleasure, consume (living a comfortable life, practicing a healthy and wealthy lifestyle), self-realize 
through new impressive fillings and emotions.  

For the followers, an adaptive manner of behavior characterized by conformist adoption of the exist-

ing norms and conventional rules is combined with the culture of moral anomie as a refusal of strict regula-
tions by representatives of young people in favor of "flexible" changing rules appearing as new needs arise. 
 

Destructive practices in the regional youth environment 

 
The destructive practices revealed during the study can be divided into two groups: directly destruc-

tive actions having an immediate impact on the social environment and provoking conflicts, and indirectly 
destructive ones although not causing conflicts, but essentially limiting cooperation and potential for dia-

logue among youth, as well as between young people and other age groups. Both forms of destructive youth 
practices challenge youth policy implementation. 

Among directly destructive actions practiced by youth, the focus-groups participants mentioned:  
1) bullying as most frequently happening aggressive behavior, especially in educational institu-

tions;  
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2) active aggression through participation in radical youth groups practicing physical and verbal 
violence against immigrants and others;  

3) disruptive and conflicting communication with older people (generation conflicts) and addic-
tion to virtual communication;  

4) active and violent virtual communication through hate speech, aggressive and provoking 
posts on social network platforms; 

5) marginalization of youth lacking life goals and socially approved life strategies to achieve, 
deviant behavior in different forms, etc.   

These forms of destructive practices create a differential-negative model of behavior in conflicts. 

They are still localized but tend to spread and get stably reproduced among youth.  
Let’s consider the most characteristic statements in the focus-group discussions reflecting the direct 

forms of destructive practices among youth: 

 "It is easy sometimes to join a radical group, so that young people being especially energet-
ic, but having no opportunity for active joint activities in their groups, tend to join marginals". 

 "Bullying is a serious problem, represented in insult and abuse. Those young people who are 

closed in themselves and do not participate in group activities are shy or unable to express themselves open-
ly, often become targeted by others' violent actions". 

 "When there are no visible and accessible centers dealing with public discussion and inclu-
sive problem-solving regarding political, economic, other current issues in the country, young people feel 
themselves useless and apply to marginal communities". 

 "Most young people make negative things". 

 "Unfortunately, our city is almost catching St. Petersburg famous by the spread and use of 
drugs". 

The second group of indirectly negative practices among youth includes passive aggression (refusal 

to participate in any actions), escapism (distancing from the actual problems in the society), refusal to partic-
ipate in political, social, ecological projects due to low motivation and narrow thinking focusing on personal 
material benefits, unwillingness to volunteer or perform a low-paid work, self-censorship in virtual social 
networks (fear of sanctions), low level of involvement in education and passive interest in self-education. 
The passive-negative practices develop an integrative-conformal behavior in social conflicts, preferring to let 
it go as it goes, which is not very typical for youth. Let’s consider some examples of such behavior among 
youth mentioned in the focus-group discussions: 

 "Most of the young people are not active probably due to mobile phones flooded everything 
around". 

 "Regarding volunteering, many children refrain from getting involved, asking a question: 
"What will I get from this?".  

 "Young people are not very skilled in self-education". 

 "There is another bad but popular habit among young people here, which is to kind of dis-
perse, leave the country for travel, but not return. I rarely meet those who say they will travel and see the 
world, but come back".  

 "The needs of modern youth are mostly limited by wishing to travel, have fun, and earn some 

money, nothing more".  

 "Half of the youth simply does not care". 
The study demonstrates that directly destructive practices are most typical for the youth belonging to 

social types of followers-consumers and activists-converters. Indirectly destructive practices are wider dis-
tributed among the majority of followers-converters and followers-consumers. We revealed several factors 

determining the spread of destructive practices among the regional youth, including paternalistic expecta-
tions (the state is obliged to help and take care), restrictions of public conduct associated with the COVID-19 
pandemic, etc. A significant role in affecting destructive practices among youth plays the gap between the 
existing youth policies and the priorities of the constructive inclusion of youth in the public life of the socie-
ty. Hart's Ladder allows identifying the gap and overcoming it through necessary reforms.  

Analysis of the most common youth practices in the Krasnodar Region shows that the younger age 
group of youth (schoolchildren, students) behave according to the lower stairs of Hart’s Ladder, having al-

most no involvement in the problem-solving regarding socially significant issues. First of all, youth is often 
used in various public processes without letting them know about the essence of the process so that they are 
physically present but have no clue about the real aims and effects of their participation. Another case is 
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when representatives of youth are used as "decoration" of various events where young people as a social 
segment are necessary to be present. Young participants of such events are often attracted by free meals, T-

shirts with symbols of the event, but not by the event itself. On the third level of imitation of youth involve-
ment, young people participate in the projects led by adults/supervisors playing almost no functional role. In 
general, youth practices of the first three types (levels) mostly take the free time of young people involving 
them in public events and projects only symbolically but having almost no effect on the development of any 
public role of young people as actors. 

The upper layers of Hart’s Ladder enable developing youth's involvement in publicly significant pro-
jects as actors. On the fourth level, young people are already informed about the purposes of the projects to 

get involved in, and on the fifth level, young participants are not only aware but also able to consult others 
on publicly significant issues. The next and upper level of public activity reflects opportunities for youth to 
initiate public projects and essential changes, although still having not many resources for their implementa-
tion. On the seventh layer of Hart's Ladder, there are public projects developed as well as implemented by 
youth. And, on the highest layer of hierarchy, there are public projects and activities initiated and imple-
mented by young people jointly and in an equal partnership with adults, and becoming independent actors of 
public policy. These practices are rarely met and are most typical for activists-converters. 

 

Conclusion 

 
Youth is a differentiated socio-demographic group consisting of a variety of communities that have 

differently represented constructive and destructive potential. On the one hand, this potential is determined 
by the sociocultural environment in which the strategies of self-representation of young people as well as 
their social profiles are framed. On the other hand, the forms and representations of public activity of young 
people depend on the level of congruence between their needs and expectations, and the institutional practic-

es of the youth policy implemented. At the same time, the sociocultural type is a kind of social constant, 
which determines the nature and outcomes of the reproduction of youth communities, so that the institutional 
practices of youth policies function as triggers that actualize either constructive or destructive potential of the 
involvement of young people in socio-political, socio-economic, socio-cultural activities in specific contex-
tual conditions. 

Despite the priorities of youth policy declared at the state level of the Russian Federation1, the exist-
ing institutional practices of their implementation still predominantly have dual nature and are focused on 

either gifted and socially active, or deviant representatives of youth. Implementation of youth policies con-
tinues having a form of events instead of addressing real needs of youth and developing ways to solve prob-
lems with their direct participation.  

Designing a new model of youth policy which would contribute to the development of the construc-
tive potential of young people and the reduction of their destructive practices should be based on several key 
components. First, the state youth policy should create necessary conditions to make young people active, 
constructive, highly motivated, and responsible actors of socio-economic, socio-political, and socio-cultural 
activities and decision-making.  decisions, for which it is necessary to be responsible. Secondly, while de-

signing youth policies, it is necessary to take into account the dominant needs of Russian youth (the need for 
personal and professional development, for self-realization and public recognition, for a high level of in-
come, and a comfortable lifestyle/quality of life). The policies must be complex and provide a step-by-step 
approach leading young people toward a higher level of their inclusion. In this context, not a separate event 
or some events, but the trajectory of the development of young man or youth communities through participa-
tion in the complex projects and processes must be assured. Thirdly, it is important to develop a core idea on 
which the public discourse on youth policies will be focused, not only unifying events and actors involved 

and mostly having a formal sense without essential functions and long-term effects but reconstructing the 
symbolic space of politics. This in turn will allow not only overcoming the fragmentation and inconsistency 
of life values and political-cultural view of modern youth, but also creating a necessary basis for socio-
political stability in the country in the present and future. 

 

                                                   
1 The Constitution of the Russian Federation, Article 72 on implementation of youth policies on the levels of the RF and its subjects; 

the adoption of the Federal Law of December 30, 2020, N 489-FZ "On Youth Policy in the Russian Federation". 
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Аннотация 

Рассматриваются основания возникновения деструктивных социально-политических практик в со-
обществах молодёжи и возможности минимизации их проявления на региональном уровне с помо-
щью инструментария молодёжной политики. Концептуальными основаниями исследования стали 
теория жизненных стратегий молодёжи (Ю. А. Зубок, В. И. Чупров), гуманистическая концепции мо-
лодежи (И. М. Ильинский), концепция молодёжного участия (Р. Харт). Эмпирическая составляющая 

статьи основана на данных, полученных в ходе комплексного исследования поведения молодёжи 
Краснодарского края, проведённого в 2021 г. На первом этапе исследования (июнь-июль 2021 г.) бы-
ли проведены 14 фокус-групповых интервью с представителями молодежи, а также 9 экспертных 
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сессий с представителями институциональных структур, участвующих в выработке и реализации мо-
лодежной политики в регионе. На втором этапе исследования (ноябрь 2021 г.) было проведено он-

лайн-анкетирование молодежи Краснодарского края с объёмом выборки 1 661 человек. В результате 
исследования выявлено наличие профильных сообществ молодежи (активисты-преобразователи, ак-
тивисты-потребители, ведомые-преобразователи, ведомые-потребители). Выделенные авторами про-
фили молодежи соответствуют жизненным стратегиям самоопределения, которые характерны для 
различных смысловых культурных типов, существующих в российской молодежной среде. В указан-
ных сообществах возможны различные варианты проявления деструктивных социально-
политических практик в публичной сфере. Можно выделить два типа подобных практик: непосред-

ственно деструктивные (оказывающие прямое влияние на поведение молодёжи в потенциально кон-
фликтных ситуациях) и косвенно деструктивные (ограничивающие развитие конструктивного потен-
циала молодёжи и молодёжной политики). Повышение уровня реального участия молодых людей в 
практиках молодёжной политики (от имитации – к совместному решению проблем в партнёрстве с 
представителями старших поколений) будет способствовать минимизации проявлений деструктив-
ных практик и развитию конструктивного потенциала молодёжи.  
 

Ключевые слова: молодёжь; молодёжная политика; социальные профили молодёжи; деструктивные 
практики; конфликты; регион; Краснодарский край. 
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Аннотация 

Уровень политической автономии муниципалитетов в России справедливо оценивается как крайне 
низкий. Кроме того, что муниципалитеты имеют небольшой объем полномочий и финансовых воз-
можностей, вышестоящие власти обладают многочисленными рычагами контроля за местными гла-
вами. Возможности региональных властей назначать и увольнять глав муниципалитетов и укрепле-

ние позиций партии власти были нацелены на контроль за необходимыми результатами выборов и 
проведение особо значимых политических курсов. Однако существующие инструменты централиза-
ции на местном уровне нередко дают сбои.   
Исследуются два различных сценария автономности локальных элит. Первый сценарий типичен для 
назначенных мэров, чьи стимулы инвестировать усилия в политику вышестоящих властей нивелиру-
ются ограниченными возможностями региона по их увольнению и незначительным масштабом воз-
награждений муниципалитетов по итогам выборов. Второй сценарий касается выборных мэров, кото-

рые более респонсивны к запросам избирателей, имеют политическую машину для обеспечения нуж-
ных итогов голосования и стремятся обменять электоральную лояльность на преференции для муни-
ципалитета. Другой вывод состоит в том, что даже будучи слабыми на муниципальном уровне, фор-
мальные институты (процедуры назначения мэров, ассамблеи, партии) не только помогают регио-
нальной власти консолидировать местные элиты, но и предоставляют местным элитам возможности 
для более эффективной борьбы за свои интересы. Исследование базируется на материалах интервью 
с местными депутатами, чиновниками и экспертами, проведенными в Свердловской и Иркутской об-

ластях летом 2022 г., а также на материалах СМИ. 
 

Ключевые слова: муниципальная политика; главы местного самоуправления; местная автономия; 
региональная политика; политические машины; власть и бизнес в России. 

 

Введение 

 
“У нас много было таких историй, когда на планерках у губернатора мэры вставали и говори-

ли: «Слушай, ну ты какой уже? Пятый? Хочешь результат? Давай деньги. Нету денег ‒ нету пищи, 
как говорится. И это даже единороссы говорили”. Это цитата из интервью одного бывшего регио-
нального политика о взаимоотношениях региональной и муниципальной власти в его регионе в 2010-
е гг. (респондент 5, местный политик). В этом регионе мэрам, вопреки всем федеральным тенденци-
ям, удалось сохранить политический вес, что позволяло выдвигать собственные условия во время 
предвыборных кампаний, сопротивляться политике укрупнения муниципалитетов и даже сохранять 
процедуру всенародных мэрских выборов. Настоящая статья посвящена подобным исключительным 

случаям. На основе полевой работы в двух политически активных регионах мы обнаруживаем не-
сколько механизмов, способствовавших более автономному поведению местных элит вопреки воз-

                                                   
© Шевцова И. К., Гиоев А. В., 2022 

mailto:irinashevtsova777@
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-2605-2928
https://publons.com/researcher/S-8816-2018/
mailto:agilev@hse.ru


Perm University Herald. Political Science. Vol. 16. №4. 2022. 

 30 

действию инструментов централизации, взятых на вооружение региональными и федеральными вла-
стями. 

Современный уровень местной политической автономии в России традиционно оценивается 
как крайне низкий. Это во многом справедливо, поскольку вышестоящие власти обладают многочис-
ленными рычагами контроля за местными главами: от контроля за процессом назначения через кон-
курсную процедуру до возможности отправления в отставку. Главы несут ответственность за реали-
зацию политических курсов вышестоящих властей, как было в случае с т.н. майскими указами В. В. 
Путина, и обеспечение необходимых электоральных результатов (Reuter et al., 2016; Shkel, 2021). Па-
раллельно с политической самостоятельностью муниципалитеты потеряли и финансовую, став зави-

симыми от региональных и федеральных программ (Туровский, 2015; Гилев, Шевцова, 2019;  Gilev, 
Dimke, 2021). Кроме того, как показывают исследования, руководители муниципалитетов, прежде 
всего оппозиционные, подвергаются большому риску уголовных преследований, что также лишает 
их самостоятельности при реализации политик (Buckley et al., 2022). Другим важным механизмом 
“вертикализации” управления было постепенное усиление влияния партии власти сначала в регионах, 
а затем и на местном уровне, которая также выступила в роли рычага контроля за нижестоящими 
элитами и инструмента предотвращения элитных расколов (Reuter, Remington, 2009; Gel’man, 

Ryzhenkov, 2011).  
Вместе с тем работа существующих инструментов централизации зачастую дает сбои. Встра-

ивание мэров в политические машины регионов часто не обеспечивает нужных электоральных ре-
зультатов, а конкурсная процедура утверждения глав муниципалитетов иногда сталкивается с сопро-
тивлением местных советов, даже при доминировании в них представителей партии власти. Консо-
лидирующим же возможностям последней нередко препятствуют очень разрозненные корпоративные 
интересы локального бизнеса. В этой статье мы попытаемся объяснить, как на местном уровне воз-
никают сбои существующих инструментов централизации, иными словами, мы покажем те ограни-

чения, с которыми сталкивается встраивание местного самоуправления во властную вертикаль.  
Исследование базируется на материалах 10 интервью с местными депутатами, муниципаль-

ными чиновниками и экспертами по местной политике, проведенными в Свердловской и Иркутской 
областях летом 2022 г., а также на материалах СМИ. Свердловская область является регионом, где 
отсутствуют прямые выборы глав муниципальных образований и главы назначаются с помощью кон-
курсной процедуры под контролем региональных властей. Однако, в отличие от большинства других 
подобных российских регионов, в Свердловской области есть немало примеров муниципалитетов, 

где региональные власти не смогли утвердить необходимых кандидатов в качестве глав муниципали-
тетов, а в некоторых случаях главы требовали возврата прямых выборов. Иркутская же область ‒ 
один из немногих российских регионов, где до сих пор (за исключением региональной столицы) со-
хранились прямые выборы глав муниципальных образований, и местные главы регулярно демон-
стрируют самостоятельность в реализации политических курсов.          

Основные аргументы нашей статьи таковы. Мы показываем, что система стимулов для кон-
троля за мэрами допускает сбои и обнаруживаем два различных сценария автономности локальных 
элит. Первый сценарий типичен для назначенных мэров, которые менее мотивированы, меньше дер-

жатся за свою не столь привлекательную должность и поэтому менее чувствительны к стимулам со 
стороны региональных властей. Второй сценарий типичен для выборных мэров, которые более ре-
спонсивны к запросам избирателей, имеют политическую машину для обеспечения нужных итогов 
голосования и стремятся обменять электоральную лояльность на преференции для муниципалитета. 
Еще один вывод состоит в том, что, даже будучи слабыми на муниципальном уровне, формальные 
институты (процедуры назначения мэров, ассамблеи, партии) не только помогают региональной вла-
сти консолидировать местные элиты, но и предоставляют местным элитам возможности для более 

эффективной борьбы за свои интересы.  
Статья построена следующим образом. В первой части мы рассмотрим механизмы сбоев в 

политике выстраивания политической машины, то есть дисциплинирования муниципальных элит с 
целью предоставления теми необходимых итогов голосования. Во второй ‒ проанализируем, как воз-
никают сбои при консолидации муниципальных элит, инкорпорируемых центральными властями в 
систему формальных институтов. В заключении ‒ соотнесем наши находки с результатами прежних 
исследований. 
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Почему муниципалитеты не дают электоральный результат? 

 

“Когда человек пять лет мэр, у него отстроенная структура, всякие общественные 
советы, ветераны, инвалиды, женсоветы. Вот эта вся [разнообразная сеть], которая на 
выборы по команде раз-два-три ходит.” (респондент 1, эксперт) 
В приведенной цитате эксперт фактически дает определение того, что в электоральных ис-

следованиях принято называть политическими машинами. Подобные структуры стали важнейшим 
ресурсом для российских мэров в их взаимоотношениях с региональной властью, нуждающейся в 
убедительных электоральных результатах (Reuter et al., 2016).  

Достижение поставленных электоральных показателей на местах стало фундаментальным 
императивом федеральной политики России в 2000-е гг. и определяло задачи в ходе менеджмента 
региональных и муниципальных элит (Reuter, Remington, 2009; Gel’man, Ryzhenkov, 2011; Golosov, 
2011; Reuter, Robertson, 2012). Говоря в целом, следует признать, что федеральный центр достиг стра-
тегического результата. Однако выстраивание федерально интегрированной политической машины в 
разных муниципалитетах состоялось с разной степенью успешности. 

Различия в результатах можно объяснить структурными факторами, облегчающими электо-

ральную мобилизацию граждан, такими как наличие плотных сетей этнических групп (Minaeva, 
Panov, 2021) и крупного промышленного предприятия (Frye, Reuter, Szakonyi, 2014). Однако экспер-
ты отмечают, что на уровне конкретного мэра имеет значение также мотивация и опыт. Мэры недо-
рабатывают, даже несмотря на то, что региональные власти выстраивают систему формальных и не-
формальных стимулов, как позитивного, так и негативного характера. Почему же стимулы не рабо-
тают? 

Мэры не опасаются отставки. Наиболее очевидным и доступным стимулом может служить 
риск отставки. Постепенная отмена прямых выборов глав российских муниципалитетов и дальней-

шее распространение конкурсной процедуры назначений предполагали расширение роли региональ-
ных властей в политическом контроле за местными руководителями. Предполагалось, что назначен-
ные под контролем региона главы окажутся более лояльными проводниками политик вышестоящих 
властей, в том числе будут ответственными за обеспечение необходимых электоральных результатов. 
Но отмена прямых выборов мэров, по свидетельствам наших респондентов, привела к значительному 
сокращению «скамейки запасных» для кандидатов на должность главы муниципалитета. Невозмож-
ность увольнения мэров за неисполнение поставленных перед ними политических задач в значитель-

ной мере нивелирует идею ответственности муниципальных глав за электоральные итоги, поскольку 
в случае недостижения цели главу просто некем будет заменить. Хотя перед выборами от муниципа-
литетов в этих регионах требуют стандартных высоких результатов и большинства для “Единой Рос-
сии”, санкции за весьма далекий от этого результат все равно оказываются символическими: факти-
чески основным наказанием за плохие результаты становится личное эмоциональное порицание гу-
бернатора. 

С одной стороны, это не означает, что главы не будут совсем исполнять поставленных задач, 
понимая, что серьезного наказания не последует. Но, с другой стороны, менее серьезное наказание 

означает меньшие усилия. Как отметил один из респондентов, со стороны глав работа ведется не за 
что-либо, а просто за спокойствие: 

Ну надо, сделаем. К тому же, это не так трудно сделать. Ну Красноуфимск, ну не 
так это трудно сделать в Красноуфимске. И Пинаев (мэр Нижнего Тагила – прим.) поэтому 
тоже особо не потеет. Он понимает, что ничего ему за это не будет. На уровне области 
будет красивая картинка? Будет. И все ‒ если на уровне области красивая картинка будет, 
то на уровне отдельных муниципалитетов уж простят (респондент 7, эксперт). 

Другой респондент поддерживает эту позицию, уточняя, что возможности применения нака-
зания в адрес мэра все же зависят от региона: 

Это от субъекта зависит. У нас ничего не происходит. Мэра поругают, он ходит не-
делю с опущенной головой, и все забывают.  А есть субъекты, где, конечно, наказание [...]. 
Убрать ведь мэра (в Свердловской области – прим. авторов), который провалил кампанию, 
тоже не так просто (респондент 7, эксперт). 

Ну накажешь ты его, он что-то старался, сделал. Что с ним сделаешь? Уволишь 

его? Ну снимешь, а кого ты вместо него поставишь? Это же надо человека найти. Пробле-
ма отсутствия выборов состоит даже не в управляемости, а в том, что кадров-то нету. 
Скамейка, она, редеет. (респондент 8, советник при органах власти). 
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Респондент из Иркутской области тоже отмечает, что за провал электоральных результатов 
«дальше Иркутска не сошлют», имея в виду, что серьезного наказания не последует (респондент 2, 

депутат сельсовета). Вероятной причиной подобной толерантности является нежелание губернаторов 
преумножать число недовольных выходцев из элит, которые могли бы перейти в оппозицию регио-
нальной власти. 

Когда ты увольняешь человека в никуда, он обижен и начинает строить козни. А если таких 
оказывается достаточное количество, образуются уже элиты, которые могут на губерна-
тора как-то повлиять. (респондент 8, советник при органах власти) 
Респонденты не раз отмечали, что к потенциально протестным регионам, таким как Иркут-

ская и Свердловская области, со стороны федерального центра обычно не применяются наказания за 
недостижение электоральных результатов. Гораздо больше внимания, по мнению экспертов, уделяет-
ся контролю за отсутствием «социальной напряженности», которая бы проявляла себя в публичном 
поле. Таким образом, мэры могут позволить себе быть не особенно изобретательными: 

Мэры не умеют это делать, отрабатывать мобилизационные технологии. Они все услож-
няются. И в 2018 г. мэрия Екатеринбурга проиграла, в первую очередь, понадеявшись на свою 
систему мобилизации, которая была сформирована еще в 2000-х гг. [...] Они умеют только 

списки составлять и ставить галочки (респондент 7, эксперт).  
Недостаточная изобретательность может быть связана и с нехваткой соответствующих навы-

ков и специфического опыта у муниципальных руководителей. Ведь ограниченная «скамейка запас-
ных» – это еще и результат малой привлекательности самой должности мэра. Нахождение на позиции 
главы муниципалитета несет в себе большие риски преследования: все потихоньку поняли, что 
должность главы — это «расстрельная» должность, тебя мечтают съесть силовики, тебя сверху 
постоянно дрессируют. Люди тебя не любят, денег у тебя нет (Респондент 8, советник при органах 
власти); умные люди на мэра не пойдут, они в бизнес пойдут (Респондент 10, чиновник муниципаль-

ной администрации). Другой эксперт формулирует еще резче: у нас проходят эти бесконечные шко-
лы мэров, муниципальные университеты. Но качество самого мэрского материала настолько низ-
кое, что их учить зачастую бесполезно. (респондент 7, эксперт) 

Мэры не рассчитывают на награждение. Налоговая политика 2000-2010-х гг. привела к то-
му, что финансово автономные муниципалитеты стали в России исчезающей редкостью (Туровский, 
2015). Один из таких редких муниципалитетов ‒ Бодайбинский район, богатая золотоносная террито-
рия, хорошо иллюстрирует возможности, которые дает бюджетная автономия. Так, многократно из-

бранный мэр района Евгений Юмашев в 2020 г. раскритиковал “Единую Россию” и пошел на губер-
наторские выборы как самовыдвиженец, а после отказа в регистрации поддержал кандидата от 
КПРФ1 (Клуб регионов 2020). Более известный случай мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана2, вы-
двинувшегося на губернаторские выборы в 2017 г., в целом также подтверждает эту тенденцию. 

Так или иначе, подавляющее число муниципальных глав вынуждены зависеть от перераспре-
делений сверху и не могут позволить себе настолько открытую фронду. Однако вознаграждение му-
ниципалитетов хотя и рассматривается исследователями субнациональной российской политики как 
стимул обеспечить необходимые электоральные результаты партии власти, внутри отдельных регио-

нов встречается крайне редко («ну может дорогу подарят, мост какой-нибудь. Ну на уровне области 
будет таких 1–2 муниципалитета», респондент 7, эксперт). Так что вряд ли такой стимул можно 
охарактеризовать как значимый. Как отметил другой респондент, политические результаты не кон-
вертируются напрямую в экономические бонусы:  

Напрямую (достигнутые электоральные результаты – прим. авторов) не конвертируются. 
Если вы выполняете нашу просьбу, мы будем с вами разговаривать более доверительно. А ес-
ли вы игнорируете нас, ничего там у себя на территории не контролируете, то, о чем с вами 

разговаривать (респондент 9, бывший заместитель главы муниципалитета). 
Другой респондент делает акцент на том, что распределение средств региональных программ 

между муниципалитетами скорее происходит согласно технократической логике, чем имеет под со-
бой политические основания: 

Вся экономика (распределение средств между муниципалитетами – прим. авторов) — это 
проектный метод. Сегодня вот пошла программа благоустройства общественных мест, все 
благоустраивают общественные пространства. Завтра пойдут программы по больницам.  

                                                   
1 Эксперты: поддержка снятого с выборов мэра Бодайбо – хорошее подспорье КПРФ на выборах губернатора Иркутской 
области. URL: http://club-rf.ru/38/detail/4399. 
2 Ройзман Евгений Вадимович внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов 25.11.2022 г. 
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Единственное, муниципалитеты пытаются «запихнуть» в федеральные программы. Поэто-
му заставляют, вы пишите, пишите (заявки – прим.). Ты попал в программу, ты молодец, 

тебя отметили. А когда попал, можешь сказать, что же вот не только на ваши живу, я же 
и федеральные деньги привлекаю (респондент 8, советник при органах власти) 
Выборные мэры умеют убедительно выигрывать выборы и торговаться с регионом. Сто-

ит прояснить, что раскрытые выше закономерности типичны для муниципалитетов без прямых выбо-
ров мэров, где мэров назначают конкурсные комиссии (Ковин1, Петрова, 2017; Панов, Петрова, 2017; 
Гилев, Шевцова, 2021). Однако система с избранием мэров задает иные стимулы для муниципальных 
руководителей (Zavadskaya, Shilov, 2021; Минаева, 2022). Выборная траектория позволяет мэрам по-

лучить и в дальнейшем наращивать символическую народную популярность, которая придает им вес 
в переговорах с регионом. Эксперт так описывает группу избранных мэров-тяжеловесов: 

Они живут отстраненно своей жизнью и им начхать на региональную власть. Это такие 
три туркменбаши. Они набирают на выборах 80-90 %, и им доверяют люди, потому что они 
что-то реально делают. (респондент 1, эксперт) 
Безусловно, наличие прямых выборов главы муниципалитета во многих случаях создает сти-

мулы для большей респонсивности со стороны местных руководителей и увеличивает их самостоя-

тельность в отношениях с главами регионов. Так, пример Иркутской области, где во всех муниципа-
литетах (кроме Иркутска) до сих пор существуют прямые выборы глав, показывает, что прямое из-
брание позволяет вести торг с регионом за, например, расширение финансовой автономии, как это 
происходит в случае с Ангарским районом и рядом других муниципалитетов: мы бьемся с областью, 
чтобы поменять нормативы отчислений […] Мы хотим поменять доли налогов не только для Ан-
гарска, для тех же дотационных территорий. Они, когда услышали, сколько денег недополучают. 
Сначала: не, не, что там Ангарск опять выпендривается. А когда они увидели, сколько они получат 
денег, они таких денег не видели (респондент 3, депутат городского совета). 

В результате в Иркутской области слово мэра претендует на суверенный вес: мэр Черемхово 
Вадим Семенов в интервью называет город своим “удельным княжеством”, а мэр Саянска Олег Бо-
ровский выходит на парад в честь дня города в облачении царя2. Мэрам в Иркутской области, по со-
общениям респондентов, удалось успешно сохранять низкие тарифы на электроэнергию, сопротив-
ляться политике укрупнения муниципалитетов и утвердить представление о ценности выборов муни-
ципальных глав. А в период губернаторства коммуниста Сергея Левченко муниципальные главы ис-
пользовали предоставившиеся обстоятельства, сформировав в противовес главе региона Ассоциацию 

муниципальных образований под руководством черемховского мэра Семенова. 
Мэры, избранные напрямую, могут демонстрировать губернаторские амбиции, что повышает 

шансы успешного торга с регионом. Так, например, в том, что Нижний Тагил сумел сохранить пря-
мые выборы тогда, когда в других муниципалитетах Свердловской области выборы были отменены, 
сыграли роль претензии избранного мэра Сергея Носова на губернаторский пост3. Регион не трогал 
авторитетного мэра, который имел мощную политическую машину и демонстрировал сверхрезульта-
ты на выборах. Носову было позволено придерживаться достаточно рискованного политического 
стиля: вкладываться в развитие территории за счет значительных коммерческих займов и вести яр-

кую персоналистскую политику ценой эмоциональных конфликтов с местными чиновниками. 
 

Почему элиты не консолидируются? 

 
“Я всегда говорил, что стараюсь даже не то что не обсуждать, даже не обдумывать решения, 

которые принимает президент страны. Как человек, воспитанный советской системой, считаю, что 
если у нас будет больше уважения ко всем видам власти, у нас будет больше порядка, и мы будем 

лучше жить” - так выражает свое кредо мэр Черемхова Семенов4, многолетний лидер региональной 

                                                   
1 Ковин Виталий Сергеевич внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов 25.11.2022 г. 
2 Конин, Д. Вадим Семенов: постоянно переживаю, вдруг я хреновый мэр? URL: 
https://ircity.ru/text/politics/2020/02/20/70668356/ (дата обращения: 30.09.2021); Мэр Саянска пришел на День города в ко-

стюме царя. URL: https://baikal24.ru/text/23-08-2022/030/ (дата обращения: 30.08.2022) 
3 В Нижнем Тагиле в 2018 г. прямые выборы главы города также были отменены. Однако Нижний Тагил и Екатеринбург 

были городами, где прямые выборы главы просуществовали дольше всего в Свердловской области. В остальных муниципа-
литетах отмена прямых выборов произошла раньше. Носов в итоге стал губернатором, правда не Свердловской, а Магадан-

ской области. 
4 Конин, Д. Вадим Семенов: постоянно переживаю, вдруг я хреновый мэр? URL: 

https://ircity.ru/text/politics/2020/02/20/70668356/ (дата обращения: 30.09.2021). 

https://ircity.ru/text/politics/2020/02/20/70668356/
https://baikal24.ru/text/23-08-2022/030/
https://ircity.ru/text/politics/2020/02/20/70668356/
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оппозиции против экс-губернатора Левченко. Как же вышло, что политик с такими лоялистскими 
декларациями оказался в оппозиции власти? В действительности случай мэра Семенова иллюстриру-

ет практику, когда местные элиты используют в своей борьбе апелляцию к границам формальных 
демократических институтов – в данном случае партий. В других муниципалитетах мы также можем 
встретить ситуацию, когда местные элиты прибегали к институту местной думы, чтобы бороться за 
свой интерес в публичном поле. 

Как на местном уровне возникает партийный конфликт? Следует начать с того, что рос-
сийские политические партии на местном уровне слабы. Представительства партий на местном 
уровне более «рыхлые», чем на уровне региона (о регионализации партии власти см., например, 

Panov and Ross, 2016). Степень фрагментации местных элит, в первую очередь, зависит от конфигу-
рации бизнеса на местах, от того, есть ли доминирование одного крупного предприятия или бизнес-
среда состоит из многочисленных мелких и средних фирм (Чирикова, Ледяев, 2015; Витковская, 
2021). В небольших муниципалитетах разнообразие малого и среднего бизнеса, имеющего местную 
прописку, ведет к политической конкуренции. Это связано с тем, что местный бизнес зачастую явля-
ется исполнителем муниципальных заказов, и если создается угроза интересам бизнеса, то появляется 
почва для политического конфликта. В небольших муниципалитетах «сила удара» такого конфликта 

может усиливаться за счет небольшого количества экономических акторов, способных выполнить 
муниципальные заказы и крайней ограниченностью местных экономических ресурсов для извлечения 
ренты: 

Администрация не может быть удалена от всех субъектов малого бизнеса. К кому-то она 
ближе, от кого-то подальше. Этим, безусловно, пользуются в конкурентной борьбе. Соот-
ветственно, у кого-то отношения с администрацией, у кого-то отношения с силовиками. 
Это неизбежные конфликты ‒ бизнеса с администрацией, силовиками, бизнеса между собой. 
И этот клубок раскручивается. Плюс, в маленьких городах сильны личные истории (респон-

дент 7, эксперт). 
Малое значение партийности для депутатов, в том числе и депутатов от партии власти, в не-

больших муниципалитетах и преобладание корпоративных интересов отмечают и респонденты Ир-
кутской области: в муниципалитетах, в городках, где 30–50 тыс., районах, там партийность не иг-
рает вообще никакой роли. Даже если они единороссы, если они захотят кого-то сместить… (сде-
лают это – прим.). Чаще всего всю бучу в муниципальных советах устраивают единороссы. Потому 
что там корпоративные интересы намного выше, чем интересы партии. Потому, что партия — 

это далеко и абстрактно, а вот вопросы конфликтов двух предприятий, или градообразующего 
предприятия и муниципалитета (как было в Саянске – прим.), или личные обиды. Это выше любых 
партийных интересов (респондент 1, эксперт). 

Таким образом, партийная фрагментация на муниципальном уровне, измеряемая через соот-
ветствующие переменные (Гилев, Шевцова, 2021), может в большей степени отражать фрагментацию 
бизнеса, нежели баланс партий с их программами. При этом использование партийных лейблов дела-
ет представительство в конфликте более легитимным в оптике федерального центра. Так, деклариру-
ющий лояльность Кремлю мэр Черемхово Семенов, ведя борьбу с губернатором-коммунистом, мог 

рассчитывать на симпатии федеральных акторов. 
В результате в отношениях между представителями разных партий на местном уровне может 

присутствовать двусмысленность. То, что они от других партий, не мешает нам взаимодейство-
вать. Если мужик нормальный, то с ним и дела можно делать., ‒ рассказывает депутат от “Единой 
России” (респондент 3, местный депутат). Нередко “Единая Россия” кооптирует бывших оппонентов: 
потому что ЕР поняла, что у них нет кандидата. Поэтому сели за стол, […] договорились: “[…], 
идите в мэры, мы вас протащим через праймериз. И он щас идет от ЕР, хотя в душе он никакой не 

единорос (респондент 1, эксперт). В свою очередь, и выходцы из “Единой России” могут выдвигаться 
от других партий, проиграв праймериз: 

В итоге [мэр] выдвинулся от “Справедливой России”. Хотя сам он был членом ЕР. Он при-
остановил членство в ЕР. Чтобы избежать риска быть снятым по подписям. И выиграл эти выбо-
ры, набрав больше 60%. Ну вот эта несистемность, она на этапе избирательной кампании очень 
мешала - власть давила как могла. В первое время пребывания на посту к нему очень настороженно 
относились. Но затем он сумел выстроить отношения с правительством области, с ключевыми ли-

цами, они его опознали как своего. И начали выделять [городу] деньги на проектное финансирование 
на разные цели (респондент 7, эксперт) 
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Примечательно, однако, что в последнем случае даже относительная “несистемность” поме-
шала мэру сформировать команду и провести в думу лояльных депутатов, что в итоге привело к от-

мене конкурса на должность мэра. Еще в одном случае срыва конкурса депутаты из “Единой России” 
вменяли в вину мэру поддержку кандидатки, шедшей от “Справедливой России”. Таким образом, не-
смотря на то, что партийная аффилиация для местных элит может быть тактическим решением, пред-
ставители партии власти могут в ходе конфликта реинтерпретировать ее как стигму. 

Стоит оговориться, что оппозиционные партии на местах не только служат «запасным аэро-
дромом» для представителей местных элит, но и успешно канализируют протестное голосование в 
регионах с традициями конкурентной политики, что приоткрывает дорогу во власть аутсайдерам, 

включая ярких оппозиционных активистов и случайных технических кандидатов. Все это может из-
менить расклад сил в местном совете. 

Как местные советы приобретают значение? Как правило, у исполнительной власти на 
местах есть ресурсы для установления доминирования, но в ситуации конфликта элит совет стано-
вится ключевой площадкой (Чирикова, Ледяев, 2015; Гилев, Шевцова, 2021; Минаева, 2022). Авто-
номное поведение партий, рассмотренное нами в предыдущем параграфе, реализуется именно в сове-
тах. 

Как отмечают респонденты, партии, в том числе партия власти, на местном уровне рекрути-
руют самых заметных людей, которые имеют высокие шансы на победу. Но, в отличие от уровня ре-
гиона, административные возможности контроля за многочисленными местными депутатами весьма 
ограничены и это расширяет возможности местных депутатов действовать автономно: они смотрят 
на это все с точки зрения того, получат по шапке или не получат. Ну они депутаты, понимаете. С 
депутата какой спрос?! Уголовных дел не будет, бизнес у тебя мелкий или может вообще никакого, 
мандата тебя лишить нельзя, только не выбрать в следующий раз. Через пять лет про тебя уже 
там все забудут. Никто тобой заниматься так же плотно, как главой, не будет (респондент 8, со-

ветник при органах власти).   
Независимость местных депутатов наиболее значимо проявляет себя при голосованиях в со-

ветах по поводу утверждаемых в рамках конкурсной процедуры новых глав муниципалитета. Мини-
мальные возможности административного контроля за местными депутатами сочетаются с более или 
менее разрозненными корпоративными интересами местного бизнеса. Так, например, провал конкур-
са по утверждению главы в одном из муниципалитетов Свердловской области был связан с тем, что 
против утверждения мэра проголосовали депутаты местного совета, когда их экономические интере-

сы вошли в противоречие с действиями мэра: он никак не мог с ними выстроить отношения, они бы-
ли очень завязаны на предыдущего мэра. Они там какой-то бизнес около администрации делали, ны-
нешний мэр все это прекратил. Подвинул их и в итоге получил себе оппозиционную думу. Ну что та-
кое партии, там вообще люди слабо себе представляют. А экономические интересы ‒ да. Противо-
речили тому, что делал мэр (респондент 9, бывший заместитель главы муниципалитета). 

Другой респондент объясняет политические устремления разнообразного местного бизнеса в 
небольшом, но политически конкурентном муниципалитете, где не состоялся конкурс по назначению 
главы: там есть огнеупорный завод, там есть сельскохозяйственная промышленность, молочная. 

Там есть свиноферма какая-то. Там есть комбикормовый завод. Все равно всегда есть вывоз мусора 
(местный бизнес, который это делает – прим.), подряды на строительство школ. Дорожные под-
ряды. Кто-то же строит это все, это все местные. Их не привозят из региональной столицы. У них 
должны быть какие-то отношения, какие-то представительства (респондент 8, советник при ор-
ганах власти). 

Необходимость договариваться и учитывать интересы местного бизнеса политически преду-
смотрительно на этапе назначения новых глав муниципальных образований, особенно в случае, если 

речь идет о назначении «варяга»: мне сказали, что надо (прежде чем стать главой - прим. авторов) 
поехать договориться с депутатами. А там братки. И я поехал не встречу с братками. Это мест-
ные депутаты от ЖКХ, [...], владельцы киоска, пилорамы […]. В срыве конкурсов есть роль преды-
дущих глав, они так торгуются, чтобы им что-то дали взамен. А кто-то из глав не сходится с 
местным бизнесом, который в думе сидит (респондент 10, чиновник муниципальной администра-
ции). Примечательно, что в Иркутске ‒ единственном муниципалитете области, где нет прямых вы-
боров главы, ‒ бывший мэр Игорь Бердников ушел с поста именно в результате публичного конфлик-
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та с частью городской думы, представителями от “Единой России”1. Вместе с тем можно заметить, 
что в муниципалитетах, где глава избирается напрямую, конфликты мэра с местными думами не 

имеют таких последствий для отношений муниципалитета с регионом. Это прежде всего касается тех 
муниципалитетов, где есть опытные главы с высокой электоральной поддержкой.  

Наличие доминирующего предприятия, особенно принадлежащего большим федеральным 
добывающим холдингам, как указывали исследователи российской политики (Frye, Reuter, Szakonyi, 
2014), имеет большое значение с точки зрения обеспечения необходимых электоральных результа-
тов:  

Там в Братске примерно под 60 % “Единой России”. [...] Но, конечно, там мобилизация есть, 

потому что, когда люди работают на предприятиях [СУАЛа], их могут мотивировать (ре-
спондент 1, эксперт).  
Есть территории, где вопрос решается не через администрации, а через градообразующие 
предприятия. Есть город Первоуральск, там администрация вообще не была вовлечена в 
этот процесс взаимодействия с администрацией губернатора. Все решало градообразующее 
предприятие. [....] Я считаю, это абсолютно повсеместная практика [...]. Если есть пред-
приятие, которое способно контролировать процесс выборов, оно и деньги тратит, и обес-

печивает организационно этот процесс. Если предприятия нет, тогда местная админи-
страция. У которой нет денег на выборы (респондент 9, бывший заместитель главы муници-
палитета). 
Другой политик иронично отзывается об одном мэре: “Так плохо правил, что в городе, где 

алюминиевый завод, умудрился проиграть” (респондент 5). Но, безусловно, для рассмотренных нами 
регионов результаты выборов в моногородах необязательно предрешены, например, упоминавшийся 
выше яркий мэр Саянска Боровский избрался в противостоянии с местным градообразующим пред-
приятием. 

Подводя итог, мы можем заключить, что хотя региональные администрации имеют значи-
тельные ресурсы для подавления политической оппозиции на муниципальном уровне (Turchenko, 
2017), открытые расколы местных элит все же возникают, и в таком случае бизнес-элиты используют 
формальные институты конкуренции (партии, местные советы, конкурсы мэров) для защиты своих 
интересов. 
 

Заключение 

 
Настоящая статья вносит вклад в наше понимание того, как механизмы политической центра-

лизации в современной России дают сбои на муниципальном уровне. Качественный анализ с опорой 
на интервью в двух регионах позволил проследить влияние факторов, способствующих местной ав-
тономии (Шевцова, Гилев, Завадская, 2022). Мы не можем судить о степени распространенности об-
наруженных механизмов среди российских муниципалитетов. Зато внимательный анализ случаев 
позволил обнаружить, как именно факторы автономии мешали успеху политики централизации в 
конкретных муниципалитетах, в тех, где главы назначены, и в тех, где главы избираются на прямых 

выборах.     
Мы обнаружили, что финансовая автономия и наличие сверхуспешной политической машины 

действительно могут придать муниципальным главам дополнительный вес и даже подкрепить пре-
тензии на лидерство в регионе и губернаторский пост. Правда подобные сценарии случаются редко. 
Рассмотренные нами случаи подтверждают, что выборность способствует респонсивности глав 
(Zavadskaya, Shilov, 2021; Malesky et al., 2022). Именно большая респонсивность выборных мэров 
способствует тому, что те более старательны в предоставлении востребованных населением благ и 

пытаются выторговать их у региона, укрепляя тем самым свою популярность. 
В то время, как у региональной власти есть возможности подавить чисто политических оппо-

нентов (Turchenko, 2017), фрагментация бизнеса на местном уровне становится основой для полити-
ческой фрагментации (Витковская, 2021), которая необязательно совпадает с партийными размеже-
ваниями. Бизнес-группы бывают заинтересованы в переводе конфликта в политический, партийный 
фрейм, чтобы с помощью партии власти стигматизировать оппонентов как политическую оппозицию. 
Наряду с этим бизнес-группы для защиты своих интересов успешно задействуют формальные сорев-

новательные институты, такие как муниципальные советы и конкурсы мэров.  

                                                   
1 Азизов Д. Конфликт мэра Иркутска с бизнес-элитами отзовется на итоговом раскладе в гордуме’. URL 

https://fedpress.ru/news/38/policy/2296090 (дата обращения: 30.09.2021). 

https://fedpress.ru/news/38/policy/2296090
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Моногорода имеют больше возможностей для консолидации политического поля (Frye, 
Reuter, Szakonyi, 2014) в первую очередь, за счет более уверенного контроля над голосованием, но 

даже в этих обстоятельствах группы, выступающие против градообразующего предприятия, имеют 
шансы на электоральный успех, что в итоге поспособствует более фрагментированному политиче-
скому полю. Наконец, варяги могут достичь успеха в централизаторской миссии благодаря равной 
дистанции от местных бизнес-групп. 

Кроме того, наш качественный анализ позволил зафиксировать сбои в работе системы стиму-
лов, призванных добиться от мэров обеспечения на местах нужных итогов голосования. Из-за того, 
что пост назначенного мэра не привлекает политиков, а резерв возможных кандидатов мал, регио-

нальная власть не может злоупотреблять “кнутом”, отправляя в отставку мэров, не выполняющих 
неформальные нормативы. Кроме того, губернаторы могут опасаться усилить ряды контрэлит от-
ставными мэрами. В свою очередь, “пряники” за успехи в предоставлении нужных результатов выбо-
ров не используются последовательно (Гилев, Шевцова, 2019), а утверждение технократического 
управления в духе нового государственного менеджмента предполагает уже совсем другие принципы 
распределения (Gilev, Dimke, 2021). Также мы находим новое подтверждение закономерности, по 
которой назначенные руководители менее компетентны в выстраивании политических машин 

(Reuter, Robertson, 2012). Данные наблюдения подтверждают вывод, что в 2010-е гг. предоставление 
голосов на выборах перестало быть центральным критерием при менеджменте элит (Golosov, 
Tkacheva, 2018). 
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Abstract  

The local political autonomy in Russia is extremely low. Along with the municipalities having a narrow 
range of powers and financial capabilities higher-level authorities control local heads. The opportunities of 
regional authorities to appoint and dismiss heads of municipalities, as well as strengthening of the party of 
power on the local level, aim at control over electoral results and policy implementation. However, existing 
tools of political centralization at the local level often fail.  
In the article, we show two scenarios of regaining autonomy by the local elites. The first one is typical for 
the appointed mayors, who shirk regional policies because regions cannot effectively control them by posi-

tive or negative incentives. The second scenario is typical for elected mayors, who have a political power to 
provide necessary electoral outcomes and bargain electoral loyalty for the benefits of their municipalities 
being more responsive to voters’ demands.   
Moreover, even weak local institutions do not only help regional authorities to consolidate local elites but 
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Аннотация 

Массовые протесты в России 2011‒2012 гг. подтолкнули власть к поиску того, что позднее получило 
название «духовные скрепы». Одна из «духовных скреп» ‒ представление о братстве с постсоветски-
ми народами. Среди них Украина и Беларусь, ‒ ближайший выбор. И если Беларусь в отношении 
России относительно стабильна, то Украина подвижна, что заставляет власть искать и переопреде-
лять, что и кто объединяет и разъединяет Россию с Украиной. Сейчас украинская тематика домини-
рует в телевизионном дискурсе, ту же роль, которую сыграл образ Украины на этапе становления со-
временной стратегии коммуникации и отработки технологий, медийных образов и форматов телере-

презентаций, которые используются в телекоммуникации и по сей день, мы имеем возможность про-
следить благодаря контент-анализу новостных материалов одного из основных проводников государ-
ственной политики идентичности – телеканала «Россия 1» на изломе так называемого «протестного 
года» в декабре 2011 и декабре 2012 гг. Канун третьего президентского срока Владимира Путина был 
отмечен ростом политических сообщений в новостных сюжетах, особенно жанра «soft news», пред-
полагающего эмоциональное вовлечение зрителя. Антагонистический дискурс Евромайдана создал 
дискурсивную неразрывность вопроса европейской интеграции Украины с вопросами взаимоотно-

шений с Россией и оценкой советского прошлого. Через государственные телеканалы выстраивается 
телевизионный образ Украины на основании того, что считается принципиально важным для России 
и соотносится с ее политикой идентичности. В статье при помощи контент-анализа новостных мате-
риалов программы «Вести недели» анализируются те смыслы российской политической идентично-
сти, которые проявляются в зеркале украинских событий на телеканале «Россия 1». Сюжеты об 
Украине раскрывают интересные идентитарные стратегии и показывают тонкости государственной 
политики идентичности, поднимая такие темы российской политической идентичности, как влияние 

Запада, дискурс утерянной державы и европейский выбор. 
 
Ключевые слова: Украина; российская политическая идентичность; политика идентичности; теле-
канал «Россия 1»; антагонистический дискурс; значимый другой. 
 

Актуальность украинского вопроса сейчас не вызывает сомнений. Украина как значимый 
другой всегда присутствовала в символическом пространстве Российской Федерации с момента рас-
пада Советского союза. В какой момент из периферийной, фоновой темы Украина стала чуть ли не 

ключевой в политическом самоопределении россиян – интересный вопрос. Массовые протесты в 
России 2011‒2012 гг. подтолкнули власть к поиску к того, что позднее получило название «духовные 
скрепы». Одна из «духовных скреп» ‒ представление о братстве с постсоветскими народами. Среди 
них Украина и Беларусь, ‒ ближайший выбор. И если Беларусь в отношении России относительно 
стабильна, то Украина подвижна, что заставляет власть искать и переопределять, что и кто объединя-
ет и разъединяет Россию с Украиной. По словам А. Г. Арбатова, нынешний украинский кризис при-
вел к тому, что отношения СССР/России и Запада завершили полный круг и вернулись к холодной 

войне, вновь приблизив державы к роковой черте, едва не перейденной в дни Карибского кризиса 
октября 1962 г. (Арбатов, 2022). Все это говорит о том, что вопросы государственной идентичности 
России перешли в разряд ключевых, определяющих насущную внешнюю и внутреннюю политику. 

                                                   
© Сурсанова Ю. В., 2022 
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Растущий запрос на практико-ориентированные решения отражается и в самих исследованиях иден-
тичности; так, например, как в обзоре О. В. Поповой проведенного летом ‒ осенью 2019 г. экспертно-

го опроса (Попова, 2019). Телевидение как один из ключевых инструментов государственной поли-
тики идентичности также отражает эту эволюцию, что особенно ярко проявилось в жанре ежеднев-
ных новостей, приобретающих на федеральных телеканалах все более интерпретационную, чем ин-
формационную функцию. Резкий рост политических сообщений, особенно жанра «soft news», пред-
полагающего эмоциональное вовлечение зрителя, отмечается как российскими (Малинова, 2012, 
2017; Ефремова, 2012), так и зарубежными экспертами (Tolz, Chatterje-Doody, 2018) с третьего прези-
дентского срока Владимира Путина. И если сейчас украинская тематика доминирует в телевизионном 

дискурсе, то ту роль, которую сыграл образ Украины на этапе становления современной стратегии 
коммуникации и отработки технологий, медийных образов и форматов телерепрезентаций, которые 
используются в телекоммуникации и сейчас, мы имеем возможность проследить благодаря контент-
анализу новостных материалов одного из основных проводников государственной политики иден-
тичности – телеканала «Россия 1» на изломе так называемого «протестного года» в декабре 2011 и в 
декабре 2012 гг. 

Еще Ф. Барт (Барт, 1969) отмечал, что группа начинает осознавать себя и приписывать себе 

определенную идентичность не в изолированном состоянии, а в ситуации активного взаимодействия 
с другими группами. В зеркале значимых других отражаются и ключевые вопросы российской поли-
тической идентичности. Роль Европы и США многократно становилась темой исследований, «Укра-
инский вопрос» в российской политической идентичности обрел особую актуальность в связи с евро-
пейским фактором, набирающим вес с ростом Европейского союза и дальнейшим отдалением пост-
советских стран. Виктор Иванович Мироненко (Мироненко, 2020) отмечает, что модернизационный 
вектор Украины в сторону Европы начинает явно просматриваться уже в 1994 г. с заключением Со-
глашения о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС, к этим обстоятельствам приходится 

возвращаться, потому что заключенное позднее Соглашение об Ассоциации трактуется как резкое 
изменение внешнеполитической ориентации Украины: «это утверждение не соответствует действи-
тельности, как и утверждение о якобы изначальной антироссийской направленности украинской ев-
роинтеграции». Прямая попытка отстроить украинскую идентичность от российской была предпри-
нята в нашумевшей книге бывшего президента Украины Леонида Кучмы «Украина - не Россия» 
(Кучма, 2003), в ней он не только аргументировал, почему Россия и Украина - очень разные страны, 
но и отметил роль российских СМИ в создании негативного образа Украины в России. Российские 

СМИ «не так уж часто находят для Украины доброе словечко», рисуют образ Украины как государ-
ства, «постоянно противодействующего России и ее интересам», «не соблюдающего права русско-
язычного населения», практикующего «несанкционированный отбор газа», наводненного олигархами 
и львовскими «бандеровцами».  

Конструирование политической идентичности через образ значимого другого взаимный про-
цесс. Андреас Каппелер (Каппелер, 2014) отмечает, что общее имперское прошлое двух стран порож-
дает бесконечные войны памяти, и обе стороны используют историю как оружие, где неоднознач-
ность наследия Киевской Руси, различные интерпретации роли Мазепы, трагедии Голодомора и Ве-

ликой Отечественной войны уже не только академические, но и политические вопросы. Ян Герман 
Янмаат (Янмаат, 2007) прослеживает, как в двух поколениях украинских учебников выстраивается 
образ России и русских как значимого другого, переходя от однозначно критически интерпретаций к 
более взвешенным оценкам. «Негативная оценка этнического другого как чужеземного правителя 
явно способствует проекту нациестроительства, поскольку поддерживает дискурс, легитимирующий 
существование Украины как независимого государства», ‒ пишет Ян в своей работе. Михаил Молча-
нов (Молчанов, 2015) отмечает рост медиасообщений, характеризующих Россию и русских как зна-

чимых других, после Крымских событий 2014 г., делая вывод, что «противопоставление оппонента 
как значимого другого сегодня служит мощным инструментом разжигания войны». 

Ольга Байша (Байша, 2021) в монографии «Дискурсивный разлом социального поля» замеча-
ет, что вопрос европейского выбора превратился в Украине в антагонистический дискурс (Карпентье, 
2017), «оппоненты западноцентричных концепций представляются не как люди с альтернативной 
политической позицией, а как отсталые «варвары», «рабы», «совки», «реднеки», «лузеры» и т.д. Ав-
тор рассматривает украинский Евромайдан как «дискурсивную формацию, определяющую социаль-

ные смыслы, где делается «цивилизационный выбор» в пользу Европы», как альтернативный эконо-
мическому и политическому взаимодействию с Россией. Евромайдан эквивалентно формулировал 
как требования европейской интеграции, свободы, демократии, прав человека, так и уход от эконо-
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мического и культурного взаимодействия с Россией и разрыв с советским прошлым, формируя тем 
самым в терминах Лаклау и Муфф «невозможную общность» (Лаклау, Муфф, 1985). «Эта цепочка 

различных, а иногда даже несоизмеримых претензий эквивалентна только в одном смысле: по отно-
шению к тем, кто исключен из «невозможной общности», коллектива, именуемого «народ»» (Лаклау, 
2005). По словам Ольги Байша, в случае Евромайдана исключенными оказались миллионы граждан 
Украины, не согласные с курсом европейской интеграции и не готовые к разрыву экономических и 
культурных связей с Россией. Созданная дискурсивная неразрывность вопроса европейской интегра-
ции Украины с вопросами взаимоотношений с Россией и оценкой советского прошлого создает пред-
посылки для переопределения и российской политической идентичности. 

 Ранее мы отмечали (Сурсанова, 2019), что «телеканалы также, являясь одним из ключевых 
инструментов политики идентичности, участвуют в формировании картины мира, где различные ак-
торы международных отношений могут получать как негативные, так и позитивные оценки». Еще 
Пьер Бурдьё (Бурдье, 2002) заметил, что «телевидение располагает своего рода монополией на фор-
мирование сознания очень значительной части населения». «Политическая опасность, порождаемая 
обычным использованием телевидения, заключается в особой способности изображения производить 
то, что литературные критики называют эффектом реальности: телевидение показывает и заставляет 

поверить в то, что оно показывает. Такая сила внушения может породить эффект мобилизации, со-
здавая идеи и представления, а также реальные социальные группы», ‒ говорит Пьер Бурдьё в своей 
лекции «О телевидении» (Бурдье, 2002), отмечая потенциал телевидения как инструмента политики 
идентичности.  

Так, в ходе протестной волны 2011‒2012 гг. в России украинский опыт «Оранжевой револю-
ции» активно цитировался в российских масс-медиа, особенно концепт «майдан», «который за корот-
кое время превратился из заурядного топонима в важнейший политический концепт современного 
общества», ‒ пишет Ольга Кондратьева (Кондратьева, 2019). «Акцентирование внимания на деструк-

тивных и опасных особенностях майдана, проявляющееся особенно ярко в морбиальных и милитар-
ных метафорах, а также в метафорах стихий, становится одним из способов реализации общей дис-
курсивной стратегии авторов российских масс-медиа ‒ сформировать в сознании читательской ауди-
тории образ негативно окрашенного политического события, предостеречь читателей, не допустить 
подобных событий на территории России», ‒ отмечает Ольга Кондратьева. Какую же роль сыграл 
телеобраз Украины как значимого другого на этапе формирования современной российской государ-
ственной политики идентичности?  

 
Методы 

 
Фокусируясь на государственной политике идентичности, проводимой через инструменты те-

леканала «Россия 1», мы проводили контент-анализ еженедельных новостных передач за декабрь 
2011 и декабрь 2012 гг. (Сурсанова, 2019). Для анализа нами были выбраны декабрь 2011 г. ‒ старт 
протестной волны, когда закладывались основные смыслы, и декабрь 2012 г., когда подводились ито-
ги так называемого «протестного года». Ключевым источником информации были выбраны сюжеты 

еженедельной программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» по нескольким причинам: ново-
сти как жанр претендуют на гиперреальность, активно влияя на формирование картины мира, «Рос-
сия 1» ‒ государственный телеканал, транслирующий государственную политику идентичности, «Ве-
сти недели» ‒ итоговая еженедельная передача, где не только повторяются ключевые новости недели, 
но и выстраивается иерархия их значений и символический порядок. Основной метод анализа ‒ кон-
тент-анализ видеоматериалов по параметру «значимый другой». Телеканал «Россия 1» сконцентри-
рован в основном на домашних событиях (восемьдесят шесть сюжетов из ста двух за рассматривае-

мый период), тем не менее репортажи «Вести недели» часто смотрят на российские сюжеты в меж-
дународном контексте (двадцать пять сюжетов из восьмидесяти шести), таким образом «значимый 
другой» появляется на экране не только из-за мировых событий (шестнадцать сюжетов из ста двух), а 
еще и используется «значимый другой» как сравнительный материал для домашних новостей, заби-
рая в сумме более 40% всех репортажей (сорок один сюжет из ста двух). 
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Таблица 1 
 

Результаты контент-анализа новостных передач телеканала “Россия 1” по параметру  

“значимый другой”, количество сюжетов (Сурсанова, 2019) 
 

Общее количество  

сюжетов 
Сюжеты о России 

Сюжеты с другими  

странами 

Декабрь 
2011 

Декабрь 
2012 

Без упомина-

ния других 
стран 

С упоминани-

ем других 
стран 

Сюжеты о 

других 
странах 

Сюжеты о 
России с упо-

минанием 
других стран 

46 56 61 25 16 25 

102 86 41 

 
Растущее количество оценочных и интерпретационных сюжетов на телеканале «Россия 1» 

позволяет разложить сюжеты об акторах международных отношений в следующую шкалу: 
Враг ‒ радикальный другой в терминах Карпентье (Карпентье, 2017), когда противоречия 

между “ними и “нами” нельзя разрешить, радикальное различие ведет к дегуманизации и демониза-

ции, отрицанию человечности. 
Значимый другой (-) ‒ другая форма проявления антагонизма ‒ отношения не между врага-

ми, а между «противниками», агонизм, а не антагонизм в определениях Ш.Муфф (Муфф, 2009). 
Значимый другой (+) ‒ «дружественные враги» (Муфф, 2009), т.е. страны, которые являются 

друзьями, потому что делят общее символическое пространство, но одновременно и врагами, потому 
что хотят иначе организовать это общее символическое пространство 

Партнер ‒ актор международных отношений, входящий в общее символическое простран-

ство, являющийся актуальным или потенциальным партнером по политическим или экономическим 
проектам. 

Шкала была использована для оценки результатов контент-анализа новостных программ те-
леканала «Россия 1». 

 

Таблица 2  
 

Результаты контент-анализа новостных передач телеканала «Россия 1» по параметру  

«значимый другой», оценки отдельных стран (Сурсанова, 2019) 

 

Актор  

междуна-

родных  

отношений 

Количество сюжетов с упо-

минанием актора междуна-

родных отношений (Количе-

ство сюжетов об акторе меж-

дународных отношений) 

Количество сюжетов, презентующих актора 

международных отношений как: 

Врага Значи-

мый  

другой - 

Значи-

мый 

другой + 

Партнера 

США 19 (7) 12 7 0 0 

СССР 12 (1) 0 0 12 0 

Запад 10 (2) 7 3 0 0 

Украина 6 (2) 0 6 0 0 

ЕС 5 (1) 0 3 0 5 

Китай 5 (1) 0 2 3 0 

НАТО 4 (1) 3 1 0 0 

Франция 4 0 3 0 1 

Германия 4 (1) 1 2 0 1 

Сирия 4 (3) 0 0 1 3 

Дания 3 (1) 0 3 0 0 

Египет 3 (2) 0 3 0 0 

Великобри-
тания 

2 (1) 0 2 0 0 

Италия 2 (1) 0 1 0 1 

Польша 2 0 0 2 0 
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Окончание табл. 2 

Актор  

междуна-

родных  

отношений 

Количество сюжетов с упо-

минанием актора междуна-

родных отношений (Количе-

ство сюжетов об акторе меж-

дународных отношений) 

Количество сюжетов, презентующих актора 

международных отношений как: 

Врага Значи-

мый  

другой - 

Значи-

мый 

другой + 

Партнера 

Ирак 2 (2) 0 0 2 0 

Белоруссия 2 0 2 0 0 

Грузия 2 2 0 0 0 

Ливия 2 (2) 0 0 1 1 

Вьетнам 1 0 0 1 0 

Венесуэла 1 (1) 0 1 0 0 

Греция 1 0 0 1 0 

Казахстан 1 (1) 0 1 0 0 

Катар 1 (1) 0 0 0 1 

Нидерланды 1 0 0 1 0 

Норвегия 1 0 1 0 0 

ООН 1 (1) 0 1 0 0 

Португалия 1 0 0 1 0 

Северная 
Корея 

1 (1) 0 0 1 0 

Тунис 1 (1) 0 1 0 0 

Турция 1 (1) 0 0 1 0 

Чехия 1 (1) 0 0 1 0 
 

Между двумя основными полюсами: образом врага – США и «коллективный Запад» и обра-
зом партнера – Китай, есть еще одна группа «значимых других» ‒ это постсоветские страны, где 
ключевое эфирное время посвящено сюжетам из Украины. США и «коллективный Запад» – вопло-
щение всего коварного, неправильного, Китай – образец для подражания. Сюжеты же об Украине 
раскрывают интересные идентитарные стратегии и показывают тонкости государственной политиче-

ской идентичности. 
 

Украина – «инструмент влияния Запада»? 

 

Сюжетная линия Украины в новостной повестке телеканала «Россия 1» уже на стыке 2011–
2012 гг. важна не только сама по себе, а как маркер влияния обобщенного, «коллективного Запада», 
иногда представленного США, иногда «западными силами». Декабрь 2011 г. охарактеризовался тем, 
что больше половины репортажей «Вести недели», посвященных американским событиям, были 
наполнены отрицательными характеристиками, декабрь же 2012 г. ‒ тем, что антиамериканских сю-
жетов было уже 75%. При этом ключевой повод упоминания США – подозрение в подрывной дея-
тельности на территории стран в сфере влияния России или в проведении информационной войны, 

направленной на «подогрев» деятельности оппозиции против текущих властей, т.е. подрыв суверени-
тета.  

Протестный 2011‒2012 ‒ это год, когда внимание государства привлекло движение за честные 
выборы. Целая серия новостных сюжетов была посвящена тому, чтобы разоблачить подрывную дея-
тельность НКО «Голос»1. В одном из них корреспонденты телеканала «Россия 1» нашли переписку, 
раскрытую на сайте «LifeNews», состоявшуюся предположительно между пресс-секретарем Совета 
национальной безопасности Соединенных Штатов Америки и руководителями НКО, составляющими 
карту нарушений и проводившими независимый контроль выборного процесса. Этот факт, с точки 

зрения авторов сюжета, дает основания говорить о том, что НКО «Голос» спонсируется Соединен-
ными Штатами, а следовательно, получает оттуда прямые директивы. Репортаж сопровождается 
комментарием Лаховой Екатерины, председателя всероссийской общественной организации «Союз 
женщин России»: «США поддерживают и общественные, и партийные организации, и провокаторов, 

                                                   
1 Движение «Голос» внесено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов 18.08.2021 г.  
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которые дестабилизируют ситуацию. “Розовые”, “оранжевые” … какую они там нам хотят сделать 
революцию»1. 

Так называемая «Оранжевая революция» – широкая кампания мирных протестов, проходив-
ших в Украине в конце 2004‒начале 2005 гг., спровоцированная массовым недоверием к официаль-
ным итогам президентских выборов-2004 г. и очевидными признаками фальсификации. А. Керимов и 
Т.Вербицкая (Керимов, Вербицкая, 2019) отмечают два аспекта «цветных революций» как понятия: с 
одной стороны, это термин, позволяющий отличить процесс от революций классических намерением 
поддержания законности и сохранения конституционного строя, с другой стороны, есть обширный 
пласт литературы, анализирующий «цветные революции» как спектр управляемых политических 

процессов и технологий, которые инициируются и внедряются извне иностранными или транснацио-
нальными заказчиками. «Оранжевая революция» в Украине 2004‒2005 гг. была поставлена в этот 
ряд. В российских СМИ «оранжевость» интерпретируется прежде всего во втором смысле, подразу-
мевая иностранное вмешательство. Похожесть поводов и массовости протестов с аналогичным дви-
жением в России в конце 2011, 2012 гг., породили нарратив о «длинной руке Запада», осуществляю-
щей государственные перевороты по сценарию цветной революции, начинающиеся с мирных проте-
стов и заканчивающиеся сменой власти. Украинский сценарий как один из возможных исходов про-

тестного движения присутствует в сюжетах, освещающих волнения в России. 
Так, в другом сюжете, описанном в нашей работе, посвященной государственной политике 

идентичности (Сурсанова, 2019), корреспонденты программы «Вести недели» обнаруживают, «что 
еще задолго до выборов, девятого октября 2011 г. интернет-сайт “Белая ленточка”, символ про-
тестного движения, был зарегистрирован в США». Телеканал “Россия 1” дает слово системной оппо-
зиции в лице Геннадия Зюганова, который отмечает, что в нашей стране есть те, кто готов тащить её 
(революцию ‒ Ю.С.) по варианту Ющенко и Саакашвили, но для России такой вариант неприемлем2. 
Владимир Путин подводит черту, объясняя, что все это связано с тем, что мы ‒ крупнейшая ядерная 

держава и такой остаемся». По словам президента, это вызывает определенные опасения у наших 
партнеров, и они нас “так покачивают”, чтобы мы не забывали, кто здесь на нашей планете хозяин. 
“Когда деньги из-за границы вкладываются в политическую деятельность внутри страны ‒ это долж-
но нас заставить задуматься, особенно недопустимо вливание иностранных денег в избирательные 
процессы. Это просто недопустимо”3, ‒ говорит Владимир Путин.  

В репортаже-интервью с Геннадием Зюгановым4 ведущий телепрограммы «Вести недели» 
поднимает вопрос о  поправках к закону о митингах, которые сильно ужесточают наказания за нару-

шения на уличных акциях. «Позиция вашей фракции известна ‒ голосовали против, почему и что со-
бираетесь делать дальше?», ‒ задает вопрос корреспондент. Лидер фракции КПРФ в ответе на вопрос 
не только отмечает непропорциональность предлагаемых наказаний уровню доходов населения, 
называя поправки «финансовым кляпом в горло людям», но и отмечает, что они направлены «не про-
тив оранжевой проказы, а против нас». Замечание лидера коммунистов симптоматично, отсылка к 
недавним событиям в Украине ‒ постоянный повод для устрашения последствиями активных про-
тестных действий. Зеркало Украины незримо присутствует в описании протестных акций на Болот-
ной, несмотря на то, что события разделяет несколько лет. 

Самым большим свидетельством «длинной руки Запада» в российской судьбе Дмитрий Кисе-
лев, сначала корреспондент, затем ведущий программы «Вести недели» называет распад СССР, кото-
рый он характеризует как «западный проект». След иностранного вмешательства отмечается и в сю-
жетах о других странах в зоне влияния России: Сирия, Грузия и Украина. США ведут информацион-
ные войны против властей Сирии5, снабжают деятельность оппозиции. Российской Федерации в этом 
конфликте достается роль «правозащитного государства», помогающего небольшим странам отстаи-
вать свои интересы. В репортаже «России 1» приводится интервью председателя армянской общины 

«Дейр Зор» Артина Вартанян, который благодарит Путина, Россию и Китай, потому что только они 

                                                   
1 Сюжет «Испытание выбором: кандидат номер один» из видеоархива за декабрь 2011 г. с сайта телеканала «Россия 1» 

[Электронный ресурс]. URL:  https://www.vesti.ru/article/2118195 (дата обращения: 13.10.2022). 
2 Сюжет «Большая политика: настройка системы» из видеоархива за декабрь 2011 г. с сайта телеканала «Россия 1». URL: 

http://vesti7.ru/ (дата обращения: 13.10.2022). 
3 Сюжет «Испытание выбором: кандидат номер один» из видеоархива за декабрь 2011 г. с сайта телеканала «Россия 1» 

[Электронный ресурс]. URL: http://vesti7.ru/ (дата обращения: 13.10.2022). 
4 Сюжет «Интервью с Геннадием Зюгановым» из видеоархива за октябрь 2012 г. с сайта телеканала «Россия 1» [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://vesti7.ru/ (дата обращения: 13.10.2022). 
5 Сюжет «Сирийская мясорубка» из видеоархива за декабрь 2012 г. с сайта телеканала «Россия 1» [Электронный ресурс]. 

URL: http://vesti7.ru/ (дата обращения: 13.10.2022). 

https://www.vesti.ru/article/2118195
http://vesti7.ru/
http://vesti7.ru/
http://vesti7.ru/
http://vesti7.ru/
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понимают, «что происходит с народом»1. Один из инструментов влияния на политическую ситуацию 
внутри стран ‒ информационная война, в ведении которой часто обвиняются западные страны на те-

леканале «Россия 1». Составляя сюжеты о сирийских конфликтах, корреспонденты «России 1» отме-
чают свою цель ‒ баланс однобокого западного вещания. 

Украина здесь ‒ пример альтернативной истории: постсоветская страна, прошедшая через те же 
этапы государственного становления, что и Россия, так же вставшая перед цивилизационным выбо-
ром. Риски подготовленного со стороны Запада переворота наглядно разворачиваются на примере 
Украины. Так, в сюжете «Новая верховная Рада» рассказывается, что украинские националисты те-
перь в парламенте. «Людей оскорбляют в связи с национальной принадлежностью», ‒ сетует депутат 

Рады Ирина Богославская. На заседаниях парламента не дают говорить по-русски, даже русскоязыч-
ные лидеры перед камерами все чаще говорят на украинском. Первое же заседание обернулось мас-
штабной дракой и демонстрациями. Люди на улицах скандируют: «Киев, смелее! Гони фашистов в 
шею!», осуждая появление в парламенте страны партии Свободы с радикальным украинским нацио-
налистом Тягнибоком и сравнивая их с фашистами. В сюжетах телеканала «Россия 1» отмечается, 
что аналогичная опасность исходит и от национальных меньшинств на территории Российской Феде-
рации. В сюжете о Послании Федеральному собранию Российской Федерации Владимир Путин от-

мечает, что развал страны из-за усиленного патриотизма отдельных национальных автономий непри-
емлем, что мы не допустим появления в России замкнутых этнических анклавов, со своей нефор-
мальной юрисдикцией, живущих вне единого правового и культурного поля страны2. В сюжетах 
2011‒2012 гг., проанализированных на предмет государственной политики идентичности (Сурсанова, 
2019), эта опасность иллюстрируется южными регионами России, где «господствует “агрессивная 
форма мутации ислама, варварство”, где “не мытьем, так катаньем пытаются разрушить хрупкий 
мир”, а “салафиты заявляют о необходимости создания на Кавказе исламского халифата”3. Так же, 
как и в Украине, здесь через сюжеты “России 1” прослеживается “длинная рука Запада”. Например, в 

сюжете о смещении этнического баланса между русским и дагестанским населением в Ставрополье в 
сторону большей исламизации доктор политических наук Сергей Передерий с негодованием говорит 
о предложении, которое он получил от “Запада и НАТО”: написать доклад, как будут чувствовать 
себя жители Ставропольского края в случае отделения Дагестана от России»4.  

Предваряя сюжет «Украина как добыча: почему политики рвут страну в разные стороны»5, 
ведущий «Вести недели» Дмитрий Кисилев сообщает: «Хорошая весть из Киева в том, что круглосу-
точный информационный канал, холдинг ВГТРК Россия 24 отныне сможет без ограничений распро-

страняться в кабельных сетях Украины. Такое решение в среду принял национальный совет братской 
страны по вопросам телевидения и радиовещания ‒ это прорыв». Братская страна ‒ отсылка к «се-
мейной концептуальной метафорической модели», сложившейся в послевоенный период в Советском 
Союзе. Татьяна Юрьевна Быкова (Быкова, 2014) отмечает, что страны, входившие в Советский Союз, 
назывались братскими народами, что обладало «сильным прагматическим эффектом» и «манипуля-
тивным потенциалом». Само название сюжета «Украина как добыча: почему политики рвут страну в 
разные стороны» и отсылка к братскому народу говорит, что мы в зеркале сюжетов про Украину, 
особенно тех, где подчеркивается западное влияние - один народ, разодранный политиками.  
 

Украина и дискурс утерянной державы 
 

Советский Союз, несмотря на то, что не существует как государство уже пару десятков лет, к 
2011 г., все равно остается самой упоминаемой страной на телеканале «Россия 1»: 12 сюжетов за два 
месяца либо посвящено Советскому Союзу, либо советское в них упоминается; это второе после 
США государство по упоминаемости в сюжетах программы «Вести недели». Развал Советского Сою-
за предстает в сюжетах телеканала «Россия 1» следствием действия все тех же «западных сил», где 

Украина и напряженные украино-российские отношения – незаживающая рана и постоянное свиде-

                                                   
1 Сюжет «Полыхающий Ближний Восток: в Сирии истребляют армян» из видеоархива за декабрь 2012 г. с сайта телеканала 

«Россия 1» [Электронный ресурс]. URL: http://vesti7.ru/ (дата обращения: 13.10.2022). 
2 Сюжет «Послание Федеральному собранию: необычное Послание Президента» выходит в свет» из видеоархива за декабрь 

2012 года с сайта телеканала «Россия 1» [Электронный ресурс]. URL: http://vesti7.ru/ (дата обращения: 13.10.2022). 
3 Сюжет «Новые вызовы Ставрополья» из видеоархива за декабрь 2012 г. с сайта телеканала «Россия 1» [Электронный ре-

сурс]. URL: http://vesti7.ru/ (дата обращения: 13.10.2022). 
4 Сюжет «Кто подрывает Юг России» из видеоархива за декабрь 2012 г. с сайта телеканала «Россия 1» [Электронный ре-

сурс]. URL: http://vesti7.ru/ (дата обращения: 13.10.2022). 
5 Сюжет «Украина как добыча: почему политки рвут страну в разные стороны» из видеоархива за октябрь 2012 г. с сайта 

телеканала «Россия 1» [Электронный ресурс]. URL: http://vesti7.ru/ (дата обращения: 13.10.2022). 
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тельство не только с точки зрения истории, но и с точки зрения повторения сюжета с подготовлен-
ным «Западом» переворотом, но уже на новом историческом витке.  

Если в рассуждениях о Советском Союзе говорится прямо, что «раскол СССР – длинная рука 
Запада», то в сюжетах о современных протестах постоянно воспроизводится этот риск. «Есть те, кто 
готов тащить страну по сценарию Ющенко и Саакашвили», ‒ говорит Геннадий Зюганов в сюжете 
(18.12.2011). «Мы также знаем, что никто в нашей стране не хочет развития событий, как в Киргизии 
или Украине», ‒ говорят в сюжете (11.12.2011). Тема распада Советского Союза проживается и через 
современные конфликты. Так, в сюжете (04.12.2011) о том, как распадался Советский Союз, Дмитрий 
Киселев упоминает, что уже тогда США добились отмены второй ветки газопровода. Заложенная то-

гда «длинной рукой Запада» проблема вылилась в современные газовые войны с Украиной в начале 
2000-х гг.  

В зеркале украинских событий в сюжетах «России 1» раз за разом воспроизводится травма 
утерянной державы. «Страны, которой боялись и уважали, не стало», ‒ говорит Дмитрий Киселев в 
специальном репортаже к 20-летию Беловежских соглашений и к премьере фильма «Крушение 
СССР»1.  Советский и даже имперский порядок утерян, что приводит к тому, что в бывших советских 
республиках, бывших частях Российской империи все неладно: фашисты в Украине2, беспорядки в 

Казахстане3, подстрекатели российских оппозиционеров в Грузии4. «Даже в Белоруссии официально 
перестали называть войну 1812 г. Отечественной» (Сурсанова, 2019), «как будто крестьянин тех мест 
не выходил на басурманина с рогатиной, будто с вилами не перехватывали курьеров с донесениями, 
будто мужики не проводили наши войска лучшими маршрутами, воевали даже дети и женщины»5.   

В репортаже «Украина как добыча: почему политики рвут страну в разные стороны»6 расска-
зывается о том, что предвыборная гонка в Раду находится на финишной прямой. Корреспонденты 
телеканала «Россия 1», отмечая, что по всем опросам «Партия регионов» Виктора Януковича получа-
ет большинство, с тревогой замечают, что националисты, сторонники Кличко и тимошенковцы под 

предводительством Яценюка стремятся «кого-то еще по ходу дела догрызть, под руку часто попадает 
и Россия». Особенно осуждается то, что день семидесятилетия украинской повстанческой армии, той, 
что сражалась с советскими войсками во время Великой Отечественной, националисты «Свободы» 
используют как предвыборную площадку. Видеоряд показывает скандирующую толпу: «Бандера наш 
герой», «Покрова ‒ наше свято!», они идут маршем от площади Шевченко с портретами Шухевича и 
Бандеры. «Клич отскакивает от зубов. В первых рядах ветераны УПА, в петлюровках и с автоматами, 
и лидеры “Свободы” и Нафареон, их любимая фраза “Москали ‒ оккупанты”. Тягнибок когда-то 

обещал рубить пальцы за общение на русском. Группа поддержки в масках, жгут флаеры и флаги 
президентской “Партии регионов” и коммунистов. Киевская милиция не вмешивается, аналогичный 
нацистский марш в Луганском Стаханове завершается потасовкой с коммунистами, да и просто с те-
ми, кто знает, кто такой Бандера. Социологические центры дают националистам не больше 5% по 
стране, но и этого достаточно, чтобы попасть в Раду. 

Украинские националисты здесь последовательно противопоставляются сначала советским 
войскам по время Великой Отечественной войны, затем коммунистам, которые «знают, кто такой 
Бандера», ассоциируя движение с нацистами, т.е. с максимальным примером дегуманизации и расче-

ловечивания в XX в. В работе Ольги Байша (Байша, 2021) такой подход называется, в соответствии с 
теорией Карпентье, «радикальным исключенным», когда политический противник становится не 
просто соперником, а исключенным из общего символического пространства врагом. Особенную 
остроту символическому конфликту придает разрыв с общим советским прошлым, где термины 
нацизма имели однозначную оценку, обозначая тем самым выпадение Украины, в случае следования 

                                                   
1 Сюжет «Крушение СССР» из видеоархива за декабрь 2011 г. с сайта телеканала «Россия 1», выпуск «Вести недели» от 

04.12.2011 [Электронный ресурс]. URL: http://vesti7.ru/ (дата обращения: 13.10.2022). 
2 Сюжет «Новая верховная Рада» из видеоархива за декабрь 2012 г. с сайта телеканала «Россия 1», выпуск «Вести недели» 

от 16.12.2012 [Электронный ресурс]. URL: http://vesti7.ru/ (дата обращения: 13.10.2022). 
3 Сюжет «Беспорядки в Казахстане: Казахский излом» из видеоархива за декабрь 2011 г. с сайта телеканала «Россия 1» 

[Электронный ресурс]. URL:http://vesti7.ru/ (дата обращения: 13.10.2022). 
4 Сюжет «Послание Федеральному собранию: необычное Послание Президента» выходит в свет» из видеоархива за декабрь 

2012 г. с сайта телеканала «Россия 1» [Электронный ресурс]. URL: http://vesti7.ru/ (дата обращения: 13.10.2022). 
5 Сюжет «1812: битва версий» из видеоархива за декабрь 2012 г. с сайта телеканала «Россия 1» [Электронный ресурс]. URL: 

http://vesti7.ru/ (дата обращения: 13.10.2022). 
6 Сюжет «Украина как добыча: почему политики рвут страну в разные стороны» из видеоархива за октябрь 2012 г. с сайта 

телеканала «Россия 1» [Электронный ресурс]. URL:http://vesti7.ru/ (дата обращения: 13.10.2022). 
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по пути национализма, из общего символического пространства, в котором находится Российская 
Федерация и постсоветские страны. 

Советское наследие остается синонимом качества; так, в сюжете «Атомная подлодка Влади-
мир Мономах»1 говорится: «Пока Россия отстраивает флот XXI в., службу в море продолжают нести 
надежные еще советские крейсеры». Развалить такую державу ‒ преступление, сохранить – подвиг», 
в комментарии к сюжету «Вопросы Владимиру Путину»2 Дмитрий Песков, пресс-секретарь на тот 
момент премьер-министра РФ, так высказывается о вопросе, заданном Михаилом Горбачевым, Вла-
димиру Путину: «Бывший руководитель огромной страны, по сути, разваливший ее, предлагает уйти 
в отставку человеку, сумевшему спасти от такой же участи Россию». Получается, что Россия в сюже-

тах телеканала «Россия 1» ‒ восстанавливающийся Советский Союз, еще не набравший былую дер-
жавную мощь, но двигающийся в эту сторону. Все это в преддверии возрождения великодержавных 
настроений, также вызванных украинскими событиями и связанных с присоединением Крыма к Рос-
сии в 2014 г. Е. Б. Шестопал, Н. В. Смулькина и И. В. Морозикова отметили эту связь в своём анализе 
общественных настроений жителей разных регионов России (Шестопал, Смулькина, Морозикова, 
2019): «Присоединение Крыма и последовавшие вслед за ним западные санкции…поставили под со-
мнение ту картину мира. Большинство общества … «вспомнило» о роли России как великой держа-

вы, что привело к росту патриотических чувств населения…». «Мы ‒ великая держава» ‒ вот ключе-
вая тема, возникающая в российском политическом самосознании в зеркале украинских сюжетов. 

 

Украина и европейский выбор 
 

Интересным образом Украина вплетается в европейский нарратив на телеканале «Россия 1». 
В проведенном нами анализе российской государственной политики идентичности (Сурсанова, 2019) 
отмечается, что обобщенный негативный образ Запада соседствует на телеканале «Россия 1» с от-
дельными образами европейских стран, представленными по-другому. Европейские страны в альма-

нахе сюжетов телеканала «Россия 1» становятся яркими иллюстрациями издержек демократизации. 
Проблемы государственного суверенитета, сложный мультикультурализм, экономическая нестабиль-
ность, раскрепощение нравов представлены как беды, непрестанно сопутствующие европейскому 
развитию. Целая серия репортажей телеканала «Россия 1» посвящена экономическому кризису в 
странах Европы и попыткам принять новый бюджетный пакт, предполагающий укрепление финансо-
вой дисциплины, наталкивающийся на сопротивление стран, не желающих менять взамен на эконо-
мическую стабильность свой суверенитет3. В одном из репортажей «Вестей недели» Владимир Путин 

транслирует по этому поводу позицию России, говоря о том, что страны Евросоюза могут рассчиты-
вать на поддержку извне, рассчитываясь за нее своим суверенитетом, для России же такой вариант не 
подходит ‒ она потеряет свой суверенитет совсем4.  

Вторая большая тема европейских издержек демократии связана с вопросами мультикульту-
рализма. Яркий сюжет о проблемах небольшого городка в Дании ‒ Коккедаль рассказывает о кварта-
ле Эгедельсвенге, где правление жильцов пятью голосами против четырех отказалось тратить одну 
тысячу евро на рождественскую елку, выделив накануне десять тысяч евро на празднование Курбан-
Байрама. Рождественская ель на родине Г. Х. Андерсена все же была установлена, но удручающий 

вывод о культурном перерождении европейского континента в сюжете «России 1» остался5. Через 
репортажи «России 1» показывается, что европейский опыт далеко не всегда подходит для россиян, 
пусть и с некоторыми странами ЕС Российская Федерация готова заключать совместные экономиче-

                                                   
1 Сюжет «Атомная подлодка Владимир Мономах» из видеоархива за декабрь 2012 г. с сайта телеканала «Россия 1», выпуск 

«Вести недели» от 30.12.2012 [Электронный ресурс]. URL: http://vesti7.ru/ (дата обращения: 13.10.2022). 
2 Сюжет «Дмитрий Песков прокомментировал вопрос Горбачева» из видеоархива за декабрь 2011 г. с сайта телеканала 

«Россия 1», выпуск «Вести недели» от 25.12.2011 [Электронный ресурс]. URL: http://vesti7.ru/ (дата обращения: 13.10.2022). 
3 Сюжет «Дыхание кризиса: раскол Евросоюза» из видеоархива за декабрь 2011 г. с сайта телеканала «Россия 1» [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://vesti7.ru/ (дата обращения: 13.10.2022). 
4 Сюжет «Путин ответил на вопросы депутатов» из видеоархива за декабрь 2012 г. с сайта телеканала «Россия 1» [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://vesti7.ru/ (дата обращения: 13.10.2022). 
5 Сюжет «У Дании чуть не украли рождество» из видеоархива за декабрь 2012 г. с сайта телеканала «Россия 1» [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://vesti7.ru/ (дата обращения: 13.10.2022). 
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ские проекты, например, вступать в ВТО1 или строить Южный поток, доставляющий российский газ 
в обход Украины2.  

Про Украину же в отношении Европы говорится так: «В обход рискованной Украины, в бли-
жайшие годы украинская монополия на транзит будет устранена». Ненадежность украинской сторо-
ны регулярно подчеркивается в сюжетах «Вести недели», делаются заметки о неэффективности укра-
инского руководства. Эта тема прослеживается в нескольких сюжетах, проанализированных в нашей 
статье «Телеканал “Россия 1” как проводник государственной политики идентичности» (Сурсанова, 
2019). Большого внимания в новостных сюжетах получила «смешная ситуация на Украине», когда 
Украина подписала контракт с «Газ Натураль» из Испании, выяснив на следующий день, что подпи-

сант не имел для этого никаких полномочий. Эпитеты про «долгожданный реванш», «помпезность», 
«неразборчивость» и «глупость» высветили ситуацию в максимально плохом свете для Украины3.  

В сюжете «Украина как добыча: почему политики рвут страну в разные стороны»4 отмечают-
ся различные стороны предвыборного процесса в Верховную Раду Украины, где все предстает в 
нелепом виде. Кандидаты от партий ведут себя смешно, что иллюстрируется анимационными роли-
ками о приключениях «оранжевой леди» в киевской больнице номер пять. Юлия Тимошенко с хо-
дунками, но на каблуках, просит возвратить ее обратно в колонию, обращается к избирателям, как 

отмечают корреспонденты «волнующим шепотом». Народное представительство ненастоящее, что 
подчеркивает Олег Тягнибок, лидер всеукраинского объединения «Свобода»: «Депутатами торгуют, 
как тушами, и сами туши превратились в депутатов». Коалиции «картонные»: объединенные оппози-
ционеры «так хотели видеть рядом и боксера Кличко, даже оставили ему за столом место, но симво-
лика его «Удара» так и остается на задворках конференции». Описывая объединение 8 оппозицион-
ных партий, корреспонденты «Вестей недели» говорят: «Считающая себя обедненной оппозиция». Да 
и сама Верхняя Рада в сюжетах «России 1» ‒ парламент, не соответствующий своему высокому зва-
нию: «Когда парламент превратился в место для скупки карточек и голосов», ‒ говорит Олег Тягни-

бок, его слова подтверждает видеоряд, показывающий, что на последнем перед выборами заседании 
две трети кресел пустует, а присутствующие депутаты изучают в Интернете цены на колбасу. Яркие 
иллюстрации «недостойной» демократии Украины вписываются в дискурс неспособности Украины 
по-настоящему следовать европейскому пути, развиваемому в сюжетах телеканал «Россия 1». 

Украина в сюжетах «Вести недели» предстает как «рискованная», «ненадежная», «неразбор-
чивая», «смешная», «имитационная» в противовес крупным и уважаемым европейским компаниям. 
На фоне регулярных отсылок в сюжетах телеканала «Россия 1» к событиям Оранжевой революции, 

вывод, который может сделать зритель, один: если Россия ‒ не Европа потому, что не хочет, то Укра-
ина – не Европа, потому что не может. Показанные в сюжетах издержки пути развития Европейского 
союза отсылают нас к дилемме, остро вставшей перед Россией после «холодной войны» ‒ нужен ли 
стране европейский выбор (Семененко, 2013). Л. В. Дериглазова (Дериглазова, 2017) отмечает, что 
поворотный момент в отношениях Россия – Европейский союз наступил в 2004 г., когда ЕС активно 
поддержал так называемые «цветные революции» в ряде постсоветских стран. Это привело к боль-
шему отличию Европы как цивилизации от Европейского союза как политического образования. 
Александр Грушко, зам. министра иностранных дел Российской Федерации, выразил это так: «Я бы  

предложил концептуальный треугольник, который, по моему мнению, показывает суть и основу, на 
которой развиваются отношения России и ЕС. Во-первых, Россия – это часть Европы. Во-вторых, ЕС 
– не вся Европа и не представляет Европу во всем ее разнообразии. И в-третьих, Россия не рассмат-
ривает присоединение к ЕС в ближайшем будущем» (цитируется по Дериглазова, 2017). Украинские 
события, особенно связанные с усилением европейского вектора, поднимают такие темы российской 
политической идентичности, как то, является ли Россия частью Европы; что есть Европа; что означа-
ет Европейский выбор ‒ цивилизационное решение или присоединение к политической организации. 

«Мы ‒ европейская держава, хоть и не часть Европейского союза» ‒ еще один смысл, раскрываю-
щийся благодаря украинскому зеркалу в сюжетах телеканала «Россия 1». 

                                                   
1 Сюжет «Россия вступила в ВТО» из видеоархива за декабрь 2011 г. с сайта телеканала «Россия 1» [Электронный ресурс]. 

URL: http://vesti7.ru/ (дата обращения: 13.10.2022). 
2 Сюжет «Южный поток стал осязаем» из видеоархива за декабрь 2012 г. с сайта телеканала «Россия 1» [Электронный ре-

сурс]. URL:http://vesti7.ru/ (дата обращения: 13.10.2022). 
3 Сюжет «Украина подписала мифический контракт» из видеоархива за декабрь 2012 г. с сайта телеканала «Россия 1» 

[Электронный ресурс]. URL: http://vesti7.ru/ (дата обращения: 13.10.2022). 
4 Сюжет «Украина как добыча: почему политики рвут страну в разные стороны» из видеоархива за октябрь 2012 г. с сайта 

телеканала «Россия 1» [Электронный ресурс]. URL: http://vesti7.ru/ (дата обращения: 13.10.2022). 
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Заключение 
 

Тема Украины еще не занимает центрального места в сюжетном ряде новостной повестки 
2011‒2012 гг., но уже видны ключевые нарративы, получившие развитие на современном этапе. 
Майкл Биллиг в книге «Банальный национализм» (Биллиг, 1995) приводит в качестве одного из ин-
струментов рутинного воспроизведения нации «зеркало», когда в речах политиков риторически пре-

возносится государственная политическая идентичность, и смотрящий и слушающий может соотне-
сти себя с этой общностью. Зеркало Украины в сюжетах телеканала «Россия 1» работает по-другому: 
зритель может соотнести себя с сюжетами из-за родства предпосылок, но увидеть негативный вари-
ант альтернативной истории. В книге Ольги Байша (Байша, 2021) «Дискурсивный разлом социально-
го поля» это характеризуется в терминах Лаклау и Муфф как радикальное «исключенное». Только 
если в анализе украинской идентичности, предпринятом Байша, это относится к общественному 
движению против Евромайдана, то в случае российского телевидения и российской политической 

идентичности таким радикальным исключенным выступает прозападная Украина, достигающая в 
некоторые моменты максимальной дегуманизации, проиллюстрированной сюжетами, где украинские 
националисты называются фашистами. 

Особенно важно это становится как раз в период протестной волны 2011–2012 гг. Запрос на 
альтернативные сценарии развития страны требовал ответа, и если официальный дискурс взял на во-
оружение язык патриотизма, то телевизионный сопровождал это иллюстрациями из параллельных 
реальностей соседних постсоветских стран, особенно Украины, где случившиеся перевороты не при-
вели к цивилизованному миру и не дали статуса великой державы. Собирая на домашних сюжетах 

«Вести недели» этого же периода классифицирующие основания российской политической идентич-
ности (Сурсанова, 2019), мы получили «знание русского языка, русской культуры, принятие право-
славной веры или признание ее доминирующего положения, аскетизм, приоритет частного над граж-
данским и патриотизм». Отбор украинских сюжетов, оценки событий и персонажей не только созда-
ют общий международный фон новостной ленты, но и помогают понять телезрителю, в чем специ-
фика России, каковы ее ключевые проблемы в самоидентификации. Украинские сюжеты поставили 
более широкие вопросы российской политической идентичности, раскрыв такие темы, как единство 

славянских народов, принадлежность к европейской цивилизации и роль великой державы. 
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Аннотация 

Несмотря на характерную для современных государств тенденцию к гомогенизации политического 
пространства, кроссрегиональные различия сохраняются, а порой даже усиливаются. Перед исследо-
вателями встает вопрос, почему одни регионы почти не отклоняются от общенациональных полити-
ческих тенденций, а в других складывается специфический электоральный ландшафт, возникают 
особые партийные системы, регионалистские партии. Объясняя эти различия, исследователи, как 
правило, обращаются к социально-экономическим, социокультурным, географическим и историче-
ским особенностям регионов. При проведении large-N сравнительных исследований, которые требу-

ют количественного измерения кроссрегиональных различий, наиболее проблематичным оказывается 
найти показатели, которые отражают историческую специфику регионов. В данной статье на основе 
методики, разработанной для сравнительного анализа регионов Западной Европы, предлагается ори-
гинальная шкала для количественного измерения своеобразия истории регионов России – индекс 
специфики политической истории (ИСПИ). Данный инструмент протестирован на эмпирическом ма-
териале таких проявлений гетерогенности политического пространства России, как интенсивность 
регионализма в начале 1990-х гг. и гетерогенность партийно-электорального ландшафта в 2000-е гг. 

Анализ показывает, что история имеет значение, а предложенный индекс является перспективным 
инструментом для кроссрегиональных исследований. 
 
Ключевые слова: регион; гетерогенность; регионализация; история; сравнительный анализ. 
 

Несмотря на политическую централизацию, характерную для последних двух десятилетий, 
регионы России по-прежнему демонстрируют существенную гетерогенность в партийно-
электоральных предпочтениях, в выражении региональной идентичности, во взаимодействиях с цен-

тром и т.д. Концептуально это отражается в таких категориях, как «регионализация» / «регионализм». 
Объясняя кроссрегиональные различия, исследователи, как правило, обращаются к социально-
экономическим, социокультурным, географическим и историческим особенностям регионов. Приме-
нительно к анализу отдельных случаев (case-studies) связать политическую специфику региона с осо-
бенностями его экономики, культуры, истории и географии удается обычно без особых проблем, но 
для large-N кроссрегиональных сравнительных исследований необходимы универсальные, то есть 
общие для всех регионов индикаторы. 

В отношении социально-экономических параметров множество показателей содержится в 
официальной статистике. Социокультурная специфика характеризуется, в первую очередь, этниче-
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ским составом регионов. Особенности географии региона выражаются размерами его территории, 
расположением относительно государственных границ, природных объектов, центра страны. Слож-

нее соотнести регионы, исходя из особенностей их исторического развития. В данной статье предла-
гается оригинальная шкала для количественного измерения своеобразия политической истории реги-
онов России. Она фиксирует, разумеется, далеко не все грани исторической специфики регионов, а 
связанные исключительно с феноменом государственности, что представляется значимым с позиции 
потенциального воздействия на современные политические процессы. На основе этого инструмента-
рия измерена специфика политической истории всех регионов России и протестировано, какое влия-
ние она оказывает на кроссрегиональную гетерогенность. 

 
Политическое пространство в современном государстве:  

«национализация versus регионализация» 

 

В идеально-типическом смысле современная форма политий – «национальное государство» 
(nation-state) основывается на моноцентричности: в рамках определенной территории существует 
единый центр власти. Э. Шилз, описывая этот феномен в своей знаменитой работе, подчеркивает, что 

такой центр, исключая все прочие властные центры, «господствует над периферией и пропитывает ее 
– во всяком случае, он стремится к этому и в известной степени добивается успеха»  (Шилз, 1972: 
349‒350). Действительно, общепризнано и эмпирически доказано, что в ходе своего становления 
(state-building) государства стремились к гомогенизации и унификации политического пространства 
(Мелешкина, 2010: 9‒14). В частности, важным проявлением этого было формирование общенацио-
нальных политических партий (state-wide parties) и тенденция к «национализации партийных си-
стем», то есть к кросстерриториальной гомогенизации голосования за общенациональные партии 
(Caramani, 2004). 

Тем не менее, оговорка Э. Шилза «в известной степени» не случайна, поскольку моноцен-
тричность nation-states – идеально-типическая характеристика, и гомогенизация политического про-
странства – всего лишь тенденция, которой противостоит тренд к сохранению и воспроизводству ре-
гиональных различий. Вследствие этого в современных государствах в той или иной мере сохраняет-
ся гетерогенность политического пространства, которая может проявляться в самых разных формах: 
территориальные особенности в поддержке национальных политических партий, сохранение интен-
сивной субнациональной идентичности (региональной, локальной), создание субнациональных (non-

state-wide) партий и движений и т.п. В противовес категории «национализация» все эти разнообраз-
ные проявления гетерогенности можно обозначить термином «регионализация». Особая форма реги-
онализации – регионализм, понимаемый как выдвижение политическими акторами таких требований, 
как получение автономии или особого статуса, повышение качества его реализации, предоставление 
региону особых полномочий и участия в принятии решений в какой-то конкретной сфере политики, 
особенно чувствительной для данного региона и т.д. (Кирьянов, Панов, 2022: 68‒69)1. Зачастую реги-
онализм связан с партийно-электоральной регионализацией, но далеко не всегда: с одной стороны, не 
все региональные партии выдвигают регионалистские требования, а с другой ‒ регионалистское дви-

жение может существовать в иных формах, чем политические партии. 
Таким образом, определенная гетерогенность политического пространства – само по себе 

«нормальное» состояние современных политий, вопрос в другом: почему одни регионы почти не от-
клоняются от общенациональных политических тенденций, а в других складывается специфический 
партийно-электоральный ландшафт, возникают особые партийные системы, регионалистские партии. 
Иначе говоря, в центре внимания оказывается проблема вариативности как степени, так и форм реги-
онализации в кроссрегиональном измерении.  

Основополагающее значение для исследований данной проблемы имеют работы С. Роккана, 
который, проанализировав под углом зрения концепции «центр – периферия» становление современ-
ных западноевропейских государств, выделил три группы факторов, благоприятствующих сохране-
нию регионом политической специфики (distinctiveness): периферийность географического положе-
ния, социокультурные особенности и исторический опыт наличия собственных политических инсти-
тутов (Rokkan, 1973; Rokkan & Urwin, 1983). В том или ином варианте идеи С. Роккана воспроизво-
дятся большинством исследователей. Дополнительно к географическим, культурным и историческим 

факторам регионализации обычно добавляют экономическую специфику региона, имея в виду не 

                                                   
1 У термина «регионализм» есть и другие коннотации (Панов, 2020).  
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только и даже не столько отраслевую специализацию, сколько уровень экономического развития от-
носительно страны в целом1. 

Различные проявления регионализации активно исследуются применительно к российским 
реалиям рубежа XX–XXI вв. Интерес к этой теме вызван всплеском регионалистских движений после 
распада СССР, что в первую очередь было характерно для «национальных республик» (Gorenburg, 
1999; Treisman, 1997 и др.), впрочем, регионалистские проекты возникали и в «неэтнических регио-
нах» -  областях и краях РФ (Sakwa, 1999; Herrera, 2005). Кроме того, в 1990-е гг. регионы демон-
стрировали мощные партийно-электоральные различия, во многих субъектах РФ возникали регио-
нальные партии, а где-то и специфические партийные системы, как это было в Свердловской области. 

Правда, после того как законодатель потребовал от партий иметь региональные отделения в не менее 
чем половине субъектов РФ, региональные партии в России исчезли, а по мере выстраивания верти-
кали власти значительно возросла степень национализации партийной системы (Golosov, 2015; Panov 
& Ross, 2018). Однако кроссрегиональные вариации в голосовании, а если подходить более широко, 
то и в региональных политических режимах, сохраняются, являясь предметом многих исследований 
(см., например, Гайворонский, 2015; Туровский, 2012; Ross, 2011; Saikkonen, 2016 и др.). 

Вместе с тем, обращает на себя внимание то, что, в отличие от регионализации в зарубежных 

странах, в сравнительных исследованиях по российским регионам акцент делается преимущественно 
на социокультурных и социально-экономических (реже на географических) факторах. Историческая 
специфика регионов России, разумеется, рассматривается как значимый фактор и активно привлека-
ется для объяснения отдельных случаев, но практически отсутствует в large-N исследованиях крос-
срегиональных вариаций.  

 
Как измерить историческую специфику регионов России 

 

В зарубежных кроссрегиональных сравнительных исследованиях накоплен значительный 
опыт измерения исторической специфики регионов. Так, адаптируя идеи С. Роккана к изучению мно-
гоуровневой политики (multilevel governance) и к разработке «индекса власти регионов» (Regional 
Authority Index), Л. Хуг и Г. Маркс выделили три «ресурса» сопротивления гомогенизации и сохра-
нения региональной специфики: языковая и религиозная самобытность региона, удаленность его от 
центра и наличие у региона политической самостоятельности в прошлом. В качестве операциональ-
ного индикатора для последнего они предложили следующее: с XIII столетия (когда в Западной Ев-

ропе складывались централизованные государства) регион в течение длительного времени (не менее 
30 лет) был самостоятельным государственным образованием или частью другого независимого гос-
ударства (Hooghe & Marks, 2016: 73). 

Значимость исторической специфики регионов учитывается и в работах, посвященных раз-
личным аспектам этнорегиональных конфликтов. Достаточно часто используется такой показатель, 
как опыт автономии. Э. Дженне и ее соавторы обнаружили, что если этническая группа имела в про-
шлом территориальную автономию, то это (наряду с другими факторами) позитивно влияет на фор-
мулирование более радикальных регионалистских требований (Jenne at al, 2007). Развивая эту тему, 

Д. Сироки и Д. Каффи доказали, что наиболее склонны к сепаратизму не те регионы, которые обла-
дают автономией в настоящее время, а именно те, которые имели автономию в прошлом, но затем 
она была по разным причинам утрачена (Siroky & Cuffe, 2015). 

Другие авторы фокусируются на наличии у региона в прошлом собственной государственно-
сти. Д. Соренс, исследуя факторы регионализма и сепаратизма, выяснил, что имеет значение «исто-
рия независимости»: провозглашал ли регион себя как независимое государство или был столичной 
провинцией независимого государства в период после заключения Вестфальского мира в 1648 г. 

(Sorens, 2005). М. Род и его соавторы, анализируя влияние финансовой автономии на силу сецессио-
нистских партий, также учитывали политико-историческую специфику региона: был ли он в про-
шлом самостоятельным государством или политически автономной территорией. Как и Д. Соренс, 
эти исследователи обнаружили статистически значимое позитивное влияние исторического фактора 
на силу сецессионизма (Rode at al, 2018). 

Наиболее развернутый подход к учету исторической специфики регионов содержится в рабо-
тах Р. Фитьяра, который стремился выявить, какие характеристики регионов влияют на интенсив-

                                                   
1 При этом идет дискуссия, что именно – относительная отсталость или, напротив, успешность – способствуют тенденции к 

регионализации (См, например, Cartrite & Miodownik, 2016; Sorens, 2008). 
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ность региональной идентичности в 13 западноевропейских странах (Fitjar, 2010). Рассматривая «ис-
торию политической независимости и автономии» региона в качестве одного из факторов, он разра-

ботал индекс исторического суверенитета («historical sovereignty index»). Индекс принимает значение 
от «0» до «3», поскольку представляет собой сумму трех компонентов, каждый из которых кодирует-
ся дихотомически. Значение «1» присваивается в тех случаях, когда регион: 1) не входил в состав 
государства при его образовании; 2) не входил в состав государства на протяжении всего ХХ столе-
тия; 3) в прошлом был независимым государством1. Несмотря на то, что количественный анализ не 
показал статистически значимого влияния индекса на интенсивность региональной идентичности, 
композитная кодировка, разработанная Р. Фитьяром, имеет преимущества перед другими, поскольку 

учитывает сразу несколько важных параметров специфики политической истории регионов. 
Для того, чтобы применить данный подход к отечественному материалу, необходимо, прежде 

всего, зафиксировать, что именно считать «образованием государства». Формирование государства, 
очевидно, представляет собой длительный процесс, но для кодировки специфики политической исто-
рии регионов нужно выбрать какую-то реперную точку, на которой основывается шкала измерений. 
В качестве таковой взят 1521 г., когда Рязанское княжество окончательно подчинилось Московскому 
княжеству, что фактически завершило процесс объединения русских земель, то есть территориально 

сложилось «историческое ядро» Российского государства (Туровский, 1999: 92‒93). Таким образом, 
первый критерий – входил ли регион в состав России в 1521 г. (в «историческое ядро») 2. 

Для тех 55 субъектов РФ, территории которых не входили в «историческое ядро», применяет-
ся второй критерий, также заимствованный у Р. Фитьяра: имел ли регион собственную государствен-
ность до того, как вошел в состав России. Этот критерий представляется особенно важным для поли-
тической истории регионов, и ему следует придать больший вес (значение «2»), чем предыдущему. 
Вместе с тем, его кодировка требует особой тщательности. Во-первых, очевидно, что просто вхожде-
ние территории современного субъекта РФ в состав какого-либо государства не является признаком 

собственной государственности. Так, территории современных Пензенской и Ульяновской областей 
были в составе Казанского ханства, Волгоградской – Астраханского ханства, Курганской – Сибир-
ского ханства и тому подобное. О наличии собственной государственности имеет смысл говорить 
лишь тогда, когда территория региона была ее центром («ядром») или одним из центров. Например, 
Татарстан – ядро Казанского ханства, Астраханская область – ядро Астраханского ханства, Дагестан 
и Чечня – центры Северо-Кавказского имамата. 

Во-вторых, само понятие государственности, как известно, является довольно размытым, так 

что в ряде случаев весьма затруднительно говорить, было ли некое политическое образование «госу-
дарством» или «протогосударством» (например, племенным союзом). Поэтому при кодировке данно-
го критерия значение «2» присваивалось лишь тем регионам, где до вхождения в состав России были 
политические образования с явными признаками государственности: уже упомянутые Казанское, 
Астраханское, Сибирское ханства и Северо-Кавказский имамат, а также Кабарда, Пруссия (для Кали-
нинградской области), Алания (для Северной Осетии). В остальных случаях данному параметру при-
сваивалось значение «1»: Калмыцкое ханство, Хонгорай для Хакасии. В результате из тех регионов, 
территории которых не входили в «историческое ядро», 4 получили значение «1» и 9 – «2». 

Третий параметр Р. Фитьяра («регион не входил в состав государства на протяжении всего 
ХХ столетия»), на наш взгляд, следует расширить за рамки ХХ в., и этот критерий сформулирован 
следующим образом: выходил ли регион из состава России и длительное время находился ли в соста-
ве другого государства3. Ввиду того, что данный признак также представляется весьма важным для 
политической истории, ему, как и предыдущему, придавался повышенный вес (значение «2»). Всего 
это значение получили 13 субъектов РФ, например, Калининградская область (ее территория впервые 
вошла в состав России после Семилетней войны, но затем была потеряна вплоть до 1945 г.), Амур-

ская область и Еврейская АО (по Нерчинскому договору 1689 г. эти территории отошли к Китаю, 
вернулись в состав России только в 1858 г. по Айгунскому договору), Крым и Севастополь (были в 
составе Украины в 1991‒2014 гг.) и т.д. 

Дополнительно к этим трем разработаны еще два критерия, которые, как представляется, 
имеют существенное значение для политической истории российских регионов. Во-первых, специ-

                                                   
1 В упрощенном виде подход Р. Фитьяра используется и другими исследователями (см., например, Massetti & Schakel, 2016).  
2 При кодировке по всем параметрам использованы разнообразные справочные материалы, в том числе картографические 

источники информации, в частности проект «Runivers.ru – Россия в подлиннике» [Электронный ресурс]. URL: 
https://runivers.ru/about/ru/ (дата обращения: 12.06.2022). Описание проекта см.: Фролов, 2017.  
3 Не учитываются кратковременные периоды, когда, например, во время войны регион был оккупирован и т.п.  

https://runivers.ru/about/ru/
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фическим периодом является гражданская война 1918‒1922 гг., в ходе которой на территории страны 
возникали разные государственные образования. Несмотря на краткосрочность этого периода, потен-

циально наличие у региона опыта такой государственности, на наш взгляд, следует учитывать, разу-
меется, в том случае, когда центр современного субъекта РФ был «ядром» такой государственности: 
Архангельск ‒ для Северной России, Екатеринбург ‒ для Уральской республики и др. (всего 19 реги-
онов). 

Во-вторых, с точки зрения политико-административной истории России представляется важ-
ным учесть, насколько в регионе сильна традиция самостоятельного политико-административного 
статуса. Операционально это определялось на основе ответа на вопрос, обладал ли центр современ-

ного субъекта РФ «столичным статусом» (центр губернии, области и т.п.) до 1917 г. Соответственно, 
значение «1» по данному критерии присвоено 51 региону. 

Таким образом, итоговый индекс специфики политической истории регионов РФ (ИСПИ) 
принимает значения от «0» до «7». Очевидно, он не является «всеобъемлющим», поскольку фиксиру-
ет лишь несколько параметров исторического развития регионов – те, которые непосредственно свя-
заны с историей их прежней государственности. Однако вследствие того, что именно государствен-
ность в эпоху современности имеет ключевое значение для институционализации политического по-

рядка, эти параметры представляются наиболее значимыми для спецификации политической истории 
регионов России. 

 
История имеет значение? 

 

Влияние исторического фактора на регионализацию политического пространства в постсовет-
ской России было протестировано на примере регионалистских движений начала 1990-х гг. и специ-
фики партийно-электорального ландшафта регионов в 2000-е гг. 

Подъем регионализма в начале 1990-х гг. был вызван процессами распада Советского Союза 
и борьбой между двумя центрами. В большинстве случаев это был «регионализм элит», когда власти 
регионов, пользуясь слабостью центра, выступали с регионалистскими требованиями (Goode, 2010: 
238). Степень активности региональных элит существенно различалась, и для ее измерения использо-
ваны два показателя. Применительно к этническим республикам Д. Трейсман и Э. Джулиано разра-
ботали соответственно «индекс сепаратистского активизма» (Treisman, 1997) и «индекс сепаратизма» 
(Giuliano, 2006), в которых суммируются такие проявления регионалистских / сепаратистских настро-

ений, как принятие декларации о суверенитете, введение должности президента, принятие конститу-
ции и т.д. Позднее А. Щербак, основываясь на той же методологии, обновил и уточнил значения дан-
ных индексов (Shcherbak, 2015). Для настоящего исследования сначала были рассчитаны средние 
значения всех трех этих вариантов, а затем они были нормированы от 0 до 1. Для неэтнических реги-
онов (области и края РФ) за основу был взят «индекс регионального активизма» Й. Херреры, где 
также фиксируются такие параметры, как принятие декларации о повышении статуса региона, прове-
дение референдума и т.д. (Herrera, 2005: 31‒35). Значения индекса были проверены и в ряде случаев 
скорректированы1. Далее по аналогии с этническими республиками они были нормированы, что поз-

волило скомбинировать итоговый показатель «сила регионализма в начале 1990-х гг.» (ИСР-90).  
Что касается специфики партийно-электорального ландшафта, она обычно измеряется через 

«индекс непохожести» (index of dissimiliarity), представляющий собой сумму модулей разницы между 
результатами каждой партии / кандидата в регионе и по стране в целом (Schakel, 2013; Cartrite & 
Miodownik, 2016). В качестве эмпирического материала использованы результаты президентских вы-
боров 2008, 2012 и 2018 гг. Поскольку подавляющее большинство голосов во всех регионах были по-
даны за кандидатов-инкумбентов, расчет индекса был упрощен: учитывалось только голосование за 

кандидатов-инкумбентов, из результата кандидата-инкумбента в регионе вычитался результат по РФ 
(в процентах), затем он был взят по модулю, и для каждого субъекта РФ рассчитано среднее значение 
модулей по трем циклам – «специфика голосования за президента» (СГП). 

Корреляционная матрица значений индексов ИСПИ, ИСР-90 и СГП представлена в табл. 1, а 
на ящичных диаграммах (рис. 1 и 2) показаны распределения значений ИСР-90 и СГП во взаимосвязи 
со значениями индекса специфики политической истории региона.  

                                                   
1 Например, Пермский, Курганский и Оренбургский областные советы на первых порах поддержали идею Уральской 

республики, но декларации по данному поводу не принимались и референдумы не проводились.  
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Таблица 1 
 

Корреляционная матрица значений индексов специфики политической истории  

и регионализации 

 

 Индексы  ИСР-90 СГП 

ИСПИ 0,279** 
(0,011) 

0,468*** 
(0,000) 

ИСР-90 -- 0,225** 

(0,043) 

**. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
***. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 
В целом, между всеми показателями обнаруживается положительная корреляция – средняя по 

силе, но статистически значимая на уровне как минимум 0,05. Наиболее сильная связь наблюдается 
между исторической спецификой и особенностями голосования в регионе. Как хорошо видно на 
ящичных диаграммах, электоральная специфика регионов существенно возрастает при значениях 
ИСПИ «4» и выше, однако в случае с регионализмом в 1990-е гг. заметная взаимосвязь наблюдается 

только при значениях индекса исторической специфики выше «4». Весьма существенно различается 
перечень отклонений. По ИСР-90 наиболее сильные девиации демонстрируют несколько неэтниче-
ских областей, не имеющих существенной исторической специфики, где в начале 1990-х гг. власти 
очень активно выступали с регионалистскими требованиями: Вологодская (на рис. 1 под № 13), 
Свердловская (62), Челябинская (79). Наряду с ними особо выделяется Татарстан (68). По СГП, 
наоборот, девиантными случаями оказываются этнические регионы. В большинстве из них инкум-
бенты традиционно получают экстремально высокие результаты, и это не связано со спецификой по-

литической истории: Ингушетия (19), Карачаево-Черкесия (26) Мордовия (41) ЯНАО (84). 
 

 
Рис. 1. Распределение значений ИСР-90 в зависимости от значений индекса  

специфики политической истории региона 
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Рис. 2. Распределение значений СГП в зависимости от значений индекса  

специфики политической истории региона 

 
Таким образом, взаимосвязи специфики политической истории и проявлений регионализации 

не слишком сильны, однако в обоих случаях определенная тенденция прослеживается. При этом оче-
видно, что историческая специфика – отнюдь не единственный фактор регионализации, ее следует 
рассматривать в комбинации с другими, поэтому были протестированы регрессионные модели, где 

зависимыми переменными выступают все те же показатели регионализации (ИСР-90 и СГП), но в 
качестве предикторов наряду с ИСПИ взяты показатели, характеризующие социально-
экономическую, социокультурную и географическую специфику регионов. 

Для измерения географической специфики региона использованы три индикатора: удален-
ность (расстояние между центром региона и Москвой в тыс. км), размер (доля региона в территории 
страны в процентах), а также композитный геоиндекс (сумма трех параметров, закодированных дихо-
томически: пограничный регион, изолированный (остров или эксклав) и прибрежный). Социокуль-

турная специфика региона измерена на основе данных переписей 2002 г. (для модели с ИСР-90) и 
2010 г. (для СГП): рассчитаны и взяты по модулю отклонения по доле русских в населении субъекта 
РФ от общероссийских значений (в процентах)1. 

Для социально-экономических факторов регионализации ключевое значение имеют не столь-
ко макроэкономические показатели (валовый региональный продукт, объем инвестиций и тому по-
добное), сколько уровень жизни населения, своего рода «уровень благополучия региона». Поэтому 
для модели с СГП был рассчитан «уровень бедности»: модуль отклонения по доле населения в реги-
оне с доходами ниже прожиточного минимума от общероссийских значений (в процентах)2. Для 

начала 1990-х гг., однако, этот индикатор отсутствует в официальной статистике, поэтому в модели с 
ИСР-90 были использованы данные по среднедушевым доходам населения («уровень доходов»). Но 
поскольку субъекты РФ существенно различаются по уровню цен, данные по доходам сами по себе 
некорректны для кроссрегионального сравнения. Поэтому они были трансформированы следующим 
образом: были взяты значения среднедушевых доходов населения в регионах за два года: 1995 и 1990 

                                                   
1 Всероссийская перепись населения 2002 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.perepis2002.ru/index.html?id=11 (дата 
обращения: 12.04.2022). Всероссийская перепись населения 2010 г. [Электронный ресурс]. URL: 

https://gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 12.04.2022).   
2 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: стат. сб. / Росстат. М., 2019. Табл. 4.19. Численность 

населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.  

http://www.perepis2002.ru/index.html?id=11
https://gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
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гг.1, они были взвешены общероссийскими значениями, и полученные в результате взвешивания зна-
чения за 1995 г. были разделены на значения за 1990 г. Такой динамический показатель позволяет не 

только нивелировать влияние разницы в ценах, но и сравнить субъекты РФ с точки зрения динамики 
их социально-экономического развития в условиях острого кризиса начала 1990-х гг. 

 
Таблица 2 

 

Результаты регрессионного анализа  

 

 

Индексы 

ИСР-90 СГП 

Est  

( St.Er.) 

Est 

( St.Er.) 

ИСПИ 0,045* 

(0,025) 

0,780** 

(0,345) 

Удаленность 0,001  
(0,013) 

0,184  
(0,199) 

Размер 

 

0,023*  

(0,012) 

-0,094  

(0,175) 

Геоиндекс -0,067 

(0,044) 
0,388 

(0,659) 

Социокультурная специфика 0,004**  

(0,002) 

0,146***  

(0,029) 

Уровень доходов 0,433***  

(0,172) 

 

Уровень бедности  0,113  
(0,133) 

Константа -0,294  
(0,155) 

1,075  
(0,788) 

Скоррект. R2 0,269 0,476 

N 71 84 

Sig. *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

 
Результаты тестирования регрессионных моделей, представленные в табл. 2, показывают, что 

для модели с ИСР-90 статистически значимые и положительные коэффициенты имеют все 4 группы 
факторов (из географических – только размер региона). Иначе говоря, к регионализму в начале 1990-

х гг. были склонны относительно успешные в экономическом отношении регионы, относительно 
большие по территории и обладающие спецификой как в социокультурном отношении, так и в плане 
своей политической истории. Все это соответствует теоретическим ожиданиям. Примечательно, что, 
как показывают значения Бета-коэффициентов, все четыре компонента вносят примерно одинаковый 
«вклад» в силу регионализма, правда, в целом модель объясняет примерно четверть вариаций. 

Что касается гетерогенности партийно-электорального ландшафта, объяснительная сила мо-
дели существенно выше (около половины вариаций), однако статистически значимыми являются 
лишь исторический и социокультурный факторы, причем их воздействие оказалось достаточно силь-

ным. Увеличение индекса специфики политической истории на единицу приводит к возрастанию от-
клонения в голосовании за кандидатов-инкумбентов на президентских выборах на 0,78 п.п., а увели-
чение отклонения по доле русских в населении региона от общероссийского значения на 1 п.п. дает 
прирост отклонения в голосовании за кандидатов-инкумбентов на президентских выборах на 0,15 п.п. 
Несмотря на то, что историческая и социокультурная специфики взаимосвязаны (многие этнические 
регионы обладают выраженной исторической спецификой), эта связь не слишком сильна (значение 
коэффициента корреляции составляет 0,308), и мультиколлинеарность в данной модели отсутствует. 

При этом географические и социально-экономические особенности регионов не оказывают суще-
ственного влияния на специфику партийно-электорального ландшафта. 

                                                   
1 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2002: стат. сб. / Госкомстат России. М., 2002. Табл. 4.2. 
Среднедушевые денежные доходы населения. По части регионов данные (автономные округа, в том числе бывшие, а также 

Чечня, Ингушетия) статистика в 1990-е гг. отсутствует. 
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*  *  * 
Регионализация политического пространства, которая сохраняется даже в условиях 

политической централизации, дает богатый эмпирический материал для сравнительных 
исследований. Исходя из современных представлений, объяснение кроссрегиональных различий 
требует учета не только социально-экономических, социокультурных, географических, но и 
исторических особенностей регионов, и для их измерения сконструирован индекс специфики 
политической истории (ИСПИ). 

Как и любой другой инструмент для количественных large-N исследований, этот индекс не 
является совершенным, схватывая лишь некоторые аспекты и тем самым упрощая специфику 

исторического развития регионов. Однако, как показало тестирование ИСПИ на эмпирическом 
материале таких проявлений регионализации политического пространства, как интенсивность 
регионализма и гетерогенность партийно-электорального ландшафта, история все же имеет значение, 
а предложенный индекс представляется перспективным инструментом для использования в 
дальнейших исследованиях. 
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Abstract 

Despite the trend toward homogenization of the political space, which serves as characteristic of modern na-
tion-states, cross-regional differences persist, and sometimes even intensify. For that reason, the question 

arises why some regions almost do not deviate from national political trends, while in others a specific elec-
toral landscape, special party systems, regionalist parties develop. Explaining these differences, researchers, 
as a rule, rely on social-economic, cultural, geographical and historical features of the regions. At the same 
time, large-N comparative studies require the quantitative measurement of cross-regional differences, and it 
is most problematic to find indicators that reflect the historical specificity of the regions. In the article, based 
on a tool developed for the comparative analysis of Western European regions, an original scale is proposed 
for quantitative measurement of the uniqueness of the history of Russian regions - the index of the specifics 
of political history (ISPI). This instrument is tested on the empirical material of such manifestations of the 

heterogeneity of the Russian political space as the intensity of regionalism in the early 1990s and the hetero-
geneity of the party-electoral landscape in 2000s. The analysis finds that history matters, and the proposed 
index is a promising tool for cross-regional comparative studies. 
 
Keywords: region; heterogeneity; regionalization; history; comparative analysis. 
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Аннотация 

В 2020 г. весь мир столкнулся с пандемией COVID-19 и ее последствиями. На помощь пришли во-
лонтерские движения, поддерживаемые государством, и независимые гражданские объединения. 
Добровольцы сыграли значительную роль в поддержке граждан в эпоху коронавируса, но встает во-
прос: каким образом они достигли своей эффективности и что на это повлияло? Научные исследова-
ния дают разные определения эффективности. Авторы статьи уделяют особое внимание структуре 
волонтерских движений, финансовым показателям и достижениям поставленных целей. На основе 
нормативных документов и интервью была пронализирована деятельность пермской организации 

«SOSеди» и регионального отделения #Мывместе. Авторы пришли к выводам, что у организаций 
различная структура, которая влияет на деятельность, результаты и эффективность.  
 

Ключевые слова: пандемия; волонтерское движение; социальный капитал; социальные связи. 
 
Мировая пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для всего человечества. Она вы-

звала проблемы во всех сферах жизнедеятельности общества. COVID-19 унес жизни более 6 млн чел. 
по всему миру к 1 апрелю 2022 г.1, а в России ‒ 360 тыс. чел.2. К тому же, эксперты не доверяли ста-

тистике в начале пандемии и считали, что показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 за-
нижены Росстатом3. В 2020 г. смертность в России выросла на 17,4 % относительно 2019 г., а корона-

                                                   

© Асхадуллина Э. И., Кононов Д. А., Куличкова М. И., Михеев А. К., Романов М. П., 2022 
1 Worldometers.info [электронный ресурс]. URL:https://www.worldometers.info/coronavirus/ (дата обращения: 25.05.2022).  
2 Worldometers.info. Russia [электронный ресурс]. URL: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/ (дата обра-

щения: 25.05.2022). 
3 Левада-центр. Большинство российских властей не доверяют официальной статистике по коронавирусу. [электронный 

ресурс]. URL: https://www.levada.ru/2020/07/07/bolshinstvo-rossijskih-vrachej-ne-doveryayut-ofitsialnoj-statistike-po-
koronavirusu/ (дата обращения: 25.05.2022). АНО «Аналитический центр Юрия Левады» внесена Минюстом РФ в реестр 

иностранных агентов 05.09.2016 г. 
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вирус стал причиной 31% избыточной смертности в стране1. Все это указывает на то, что пандемия 
непосредственно угрожает жизни и здоровью людей. 

Безусловно, пандемия, негативно повлияла и на экономическую ситуацию в мире2. Активно 
снижался валовый внутренний продукт (ВВП). По данным МВФ в 2019 г. ВВП РФ составлял 1,69 
трил. $, а в 2020 г. ВВП ‒ 1,48 трил $3. Ухудшение экономической ситуации непосредственно сказы-
вается на обычных гражданах. Так, каждый третий респондент считает ухудшение экономического 
положения семей, снижение объема денежных сбережений, рост безработицы максимальным риском 
для себя (Торкунов, 2021). В семьях без детей бедность до пандемии была не так высока (3,8%), од-
нако в период кризиса выросла более чем в 2 раза (Плаксин, Жулин, Фаризова, 2021). ООН ожидает 

существенного роста масштабов нищеты среди работающего населения, поскольку «проблемы с до-
ходами, проистекающие из снижения экономической активности, приведут к разорению работников, 
живущих за чертой бедности»4. По оценкам МОТ, в мировом масштабе число людей, которые попол-
нят ряды работающих малоимущих, составит от 8,8 до 35 млн. При этом изначально прогнозирова-
лось, что в 2020 г. этот показатель, наоборот, снизится на 14 млн5. Все вышеперечисленные факты 
доказывают экономические трудности, с которым столкнулись государства и бизнес. Но, безусловно, 
больше всех пострадали люди.  

Не менее значимым стали и политические последствия. Отрицательно относятся к введению 
электронных пропусков для проезда в общественном транспорте три четверти россиян – 76%. Лишь 
каждый пятый гражданин РФ воспринимает QR-кодирование «положительно». Негативное отноше-
ние провоцирует протестные настроения. 43% россиян полагают, что массовые выступления против 
введения электронных пропусков вполне возможны. И каждый четвёртый гражданин был готов при-
нять в них участие6. 

Таким образом, пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для всех. В наиболее уязв-
ленном положении оказались простые граждане. К ним на помощь пришло государство, которое по-

пыталось снизить издержки для людей различными способами7.  
Вместе с государством на помощь людям пришли волонтерские движения ‒ сообщества лю-

дей, которые готовы безвозмездно делиться своими ресурсами, силами, временем, умениями и про-
фессиональными навыками на благо других. Исследования показывают, что в кризисные моменты 
волонтеры активно помогают обществу. Так, в период финансового кризиса греческие социально-
ориентированные НКО активно привлекали новых добровольцев и помогали незащищенным слоям 
населения (Tzifakis, Petropoulos, & Huliaras, 2017). В Индии некоммерческий сектор сыграл важней-

шую вспомогательную роль в смягчении кризиса для трудящихся-мигрантов во время пандемии. Как 
только волонтеры осознали уникальные проблемы рабочих-мигрантов, они отреагировали быстрее 
правительства, организовали экстренную помощь и сыграли значительную роль в восстановлении на 
ранних этапах. Например, был обеспечен безопасный проезд мигрантов в родные штаты. Что еще 
более важно, волонтеры помогли мигрантам зарегистрироваться на правительственном онлайн-
портале для поездки на родину, а в некоторых случаях также предоставляли средства на билеты на 
поезд (Barhate, и др., 2021). Волонтерские движения не остались в стороне и в борьбе с COVID-19 
(Sayarifard, Nazari, Rajabi, Ghadirian, & Sajadi, 2022; Pankaj, 2021; Marwaha, 2021).  

                                                   
1 ТАСС. Голикова заявила, что смертность в России выросла в 2020 г. на 17,9% [электронный ресурс]. URL: 

https://tass.ru/obschestvo/10650193?utm_source=xn--h1aauh.xn--p1ai&utm_medium=referral&utm_campaign=xn--h1aauh.xn--

p1ai&utm_referrer=xn--h1aauh.xn--p1ai (дата обращения: 25.05.2022). 
2 Международная организация труда (МОТ). Ведение бизнеса во время коронавирусного кризиса. Анализ деятельности 

организаций работодателей и предпринимателей во время пандемии COVID-19 и перспективы [электронный ресурс]. 

URL:https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/publication/wcms_796423.pdf 

(дата обращения: 25.05.2022). 
3 Всемирный банк. ВВП (в текущих долларах США) - Russian Federation  [электронный ресурс]. 

URL:https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locale=ru&locations=RU (дата обращения: 25.05.2022). 
4 ООН. ООН призывает смягчить воздействие COVID-19 на рынок труда [электронный ресурс]. URL: 

https://www.un.org/ru/coronavirus/un-calls-measures-cushion-covid-19-shocks-labour-market (дата обращения: 25.05.2022). 
5 Счетная палата Российской Федерации.Социальные последствия пандемии COVID-19 и инклюзивность [электронный 

ресурс]. URL: https://ach.gov.ru/upload/pdf/Covid-19-inclusion.pdf. 
6 Левада-центр. QR-коды как политическая проблема. 43% россиян ждут ковидных протестов [электронный ресурс]. URL: 

https://www.levada.ru/2021/12/10/qr-kody-kak-politicheskaya-problema-43-rossiyan-zhdut-kovidnyh-protestov/ (дата обращения: 
25.05.2022). АНО «Аналитический центр Юрия Левады» внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов 05.09.2016 г.  
7 Высшая школа экономики (ВШЭ). Аналитический бюллетень НИУ ВШЭ об экономических и социальных последствиях 

коронавируса в России и в мире № 8 [электронный ресурс]. URL: https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/376574670.pdf (дата 

обращения: 25.05.2022). 

https://tass.ru/obschestvo/10650193?utm_source=xn--h1aauh.xn--p1ai&utm_medium=referral&utm_campaign=xn--h1aauh.xn--p1ai&utm_referrer=xn--h1aauh.xn--p1ai
https://tass.ru/obschestvo/10650193?utm_source=xn--h1aauh.xn--p1ai&utm_medium=referral&utm_campaign=xn--h1aauh.xn--p1ai&utm_referrer=xn--h1aauh.xn--p1ai
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
https://www.un.org/ru/coronavirus/un-calls-measures-cushion-covid-19-shocks-labour-market
https://www.levada.ru/2021/12/10/qr-kody-kak-politicheskaya-problema-43-rossiyan-zhdut-kovidnyh-protestov/
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Таким образом, в сложной эпидемиологической ситуации на помощь к гражданам пришли 
волонтеры и государство. Очевидно, что мы не можем сравнивать деятельность добровольцев и госу-

дарства из-за разницы ресурсов, поэтому в исследовании будем анализировать деятельность, струк-
туру и результаты гражданского волонтерского движения и волонтерского движения, которое под-
держивается официальными структурами власти. Возникает исследовательский вопрос: чья деятель-
ность оказалась эффективнее в помощи людям и почему?  

Теоретические подходы 

 

Понятие эффективности неоднозначно и имеет несколько традиций и направлений. Ряд ис-
следователей определяют эффективность как способность некоммерческой организации привлекать 
необходимые ресурсы (финансовые и нефинансовые) и использовать эти ресурсы для достижения 
устойчивости, роста и выполнения своей миссии. В исследованиях приводятся разные критерии тако-
го рода эффективности: увеличение доходов от года к году, разнообразие благотворителей, способ-
ность привлечения волонтеров (Bagnoli & Megali, 2011; Moxham, 2010; Medina-Borja & Triantis, 2011; 
Kaplan & Norton, 1996).  

Другие исследователи делают акцент на достигнутых результатах деятельности волонтерских 
движений (Sawhiil & David, 2001). Измерение эффективности рассматривает вопрос о том, достигла 
ли деятельность конкретных целей, которые были изначально запланированы. Таким образом, они 
как правило, количественные и включают такие критерии, как число людей, которым были оказаны 
услуги, и количество оказанных услуг. Результат деятельности организации можно определить, как 
«состояние целевой группы населения или социальное состояние, которое программа должна изме-
нить» (Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004). В данном исследовании мы объединили эти направления. В 

период коронавируса особенно важно привлекать финансовые ресурсы, так как пожертвования сни-
жаются в период пандемии COVID-19. Так, директор фонда помощи пострадавшим в ДТП Анастасия 
Кириенко пишет: «Основным минусом, пожалуй, стало то, что уменьшилось число пожертвований. 
Многие благотворители отключили автоплатежи, а ведь именно они помогали нам в планировании 
работы фонда и его программ. Конечно, это ожидаемо, ведь люди, теряя возможность позаботиться о 
себе, о семье, уменьшают свои временные, финансовые вложения в социальные проекты»1. Поэтому 
одним из показателей эффективной деятельности волонтерского движения является способность 
привлекать средства и грамотно их использовать. 

Вместе с тем важно достигать поставленных целей, которые ставят волонтеры. Херрингтон 
рассматривает добровольцев через призму принципал-агентских отношений и предполагает, что все 
волонтерские организации являются социальными активами и агентами общества в решении тех или 
иных проблем (Herrington J, 2006). Средства массовой информации (СМИ), правительства и простые 
люди в Польше и России видят роль организаций прежде всего в решении социальных проблем 
(Kucheryavaya, 2016). Таким образом, рассматривая эффективность гражданского волонтерского 
движения и волонтерского движения, которое поддерживается официальными структурами власти,  

авторы статьи акцентируют внимание на финансировании и достижение целей движений. 
Мы предполагаем, что эффективность волонтерских движений различна из-за социальных 

связей и группового социального капитала, что отражается на структуре движений. Социальный ка-
питал определяется как доверие, нормы и сети, которые способствуют скоординированным действи-
ям для взаимной выгоды (Christoforou, 2011). Ряд исследователей показывают, что групповой соци-
альный капитал ведет к большей групповой эффективности (Hongseok, Myung-Ho, & Giuseppe, 2012; 
Johnson, 2016; Elias & Maldaon, 2015). Совместное использование информации, общее видение, дове-

рие способствуют созданию группового социального капитала (Bizzi, 2015; Farazmand & Subedi, 
2019).  

Для исследования были выбраны два волонтерских движения: «SOSеди» и региональное от-
деление общероссийского движения #МыВместе. Данные организации ставят перед собой одну и ту 
же цель и осуществляют ее в одной локации. С помощью анализа интервью и документов, мы рас-
смотрим структуру организации, финансирование, деятельность, результаты и проанализируем их 
эффективность.  

 

                                                   
1 Благотворительный фонд развития филантропии. НКО и коронавирус: остаться в живых [электронный ресурс]. URL: 

https://www.cafrussia.ru/staying-alive.html (дата обращения: 25.05.2022). 
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Структура организаций 

 

Всероссийское волонтерское движение #МыВместе объединяет более 2 тыс. жителей Перм-
ского края на январь 2022 г. Основу движения в Пермском крае составляют три основные организа-
ции: активисты краевого Волонтерского центра «Единой России», Общероссийский национальный 
фронт и объединение «Волонтеры-медики». Структура регионального отделения #МыВместе носит 
вертикальный характер. В работе регионального движения задействованы не только волонтеры, но и 
главы муниципальных территорий, главврачи районных больниц, руководители территориальных 
управлений Министерства социального развития и представители первичных ветеранских организа-

ций. Также движение активно поддерживал губернатор Пермского края Д. Н.Махонин, регулярно 
проводя заседания регионального штаба #МыВместе. Так, он заявил: «Нужно обеспечить максималь-
ный охват населения, чтобы люди не стеснялись и обращались на местах за помощью. Кроме того, 
необходимо постоянно мониторить работу колл-центров, работающих на базе Министерства инфор-
мационного развития и связи края, чтобы в случае необходимости вносить корректировки: увеличи-
вать штат операторов и тому подобное»1. 

«SOSеди» определяют сами себя как движение обычных пермяков, объединившихся в период 

эпидемии коронавируса для поддержки друг друга2. В команду «SOSедей» вошли участники Бес-
смертного полка в Перми, проектов Центра ГРАНИ, фонда «Дедморозим», поисково-спасательного 
отряда «Лиза Алерт» в Пермском крае, приюта «Матроскин», центра для людей в беде «Территория 
передышки» и общественной организации «Территория семьи». Фактически, это горизонтальное 
объединение, которое было организовано людьми, которые имели опыт помощи людям в разных 
сферах жизни. Так, Д. Жебелев, глава фонда «Дедморозим», сказал, что главным достижение органи-
зации является то, что «мы можем самостоятельно объединяться на простом желании помочь друг 
другу, без дополнительных мотивов».  

Таким образом, у этих движений разная структура. Если региональное отделение #Мывместе 
имеет строгую вертикальную связь, в которой задействованы главы муниципалитетов и регулярно 
проходят брифинги под председательством губернатора Пермского края, то «SOSеди» имеют гори-
зонтальную структуру, а лидеры движения уже имели опыт оказания помощи и саморганизации. Го-
ризонтальные связи способствует увеличению социального капитала и связей, а значит увеличивают 
эффективность движения (Hongseok, Myung-Ho & Giuseppe, 2012; Johnson, 2016; Elias & Maldaon, 
2015). 

 

Финансирование 

 

Определение совокупного финансирования каждого движения в нашем исследовании пред-
ставляется затруднительным, поскольку зачастую волонтерам были переданы не только денежные 
средства, но и средства индивидуальной защиты, продукты питания.  

Пермское движение «SOSеди» получили значительную помощь. Так, волонтеры приняли 4 
500 порций горячего обеда, 300 развивающих игр, 40 кг горячего обеда для жильцов пермского при-

юта, а также 1 000 пасхальных куличей, получаемых в помощь от «Покровский хлеб». При участии 
команды «SOSеди» в Пермском крае была запущена программа «Фонд плюс регионы»3. «SOSеди» 
выступили региональным партнером Фонда Тимченко. Благодаря этому партнерству были получены 
медицинские костюмы, 90 000 средств индивидуальной защиты, для 17 больниц Пермского края4.  

 Поддержку самим волонтерам акции #МыВместе в Пермском крае оказывают несколько де-
сятков партнеров. Среди них – образовательные учреждения, НКО, частные лица, индивидуальные 

                                                   
1 Сайт губернатора и правительства Пермского края. Руководство волонтерскими штабами #МыВместе в муниципалитетах 

Прикамья возьмут на себя главы территорий. Получено из Сайт губернатора и правительства Пермского края [электронный 

ресурс]. URL: https://permkrai.ru/news/rukovodstvo-volonterskimi-shtabami-myvmeste-v-munitsipalitetakh-prikamya-vozmut-na-

sebya-glavy-terri/ (дата обращения: 25.05.2022). 
2 Sosеди Перми. Группа взаимопомощи [электронный ресурс]. URL: https://vk.com/vpermivsesosedi (дата обращения: 

25.05.2022). 
3 Фонд Тимченко. Дайджест №1 программы «Фонд+регионы» [электронный ресурс]. URL: 

https://timchenkofoundation.org/wp-content/uploads/2020/08/fond-pljus-regiony_dajdzhest-1_15.08.2020.pdf (дата обращения: 
25.05.2022). 
4 Sosеди Перми. Группа взаимопомощи [электронный ресурс]. URL: https://vk.com/vpermivsesosedi (дата обращения: 

25.05.2022). 

 

https://timchenkofoundation.org/wp-content/uploads/2020/08/fond-pljus-regiony_dajdzhest-1_15.08.2020.pdf
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предприниматели, автосалон, операторы связи, редакции газет, продуктовый гипермаркет, сотрудни-
ки театра, автовокзала и даже команды КВН. #МыВместе помогают и члены штаба общественной 

поддержки губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, и представители бизнеса. Так, многие 
участники торгово-промышленной палаты Пермского края на протяжении пандемии оказывали по-
мощь маломобильным, малоимущим, пожилым гражданам, а также медицинским организациям. 
Например,  партнер волонтерского центра, созданного на базе региональной общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, Группа предприятий «ПЦБК» оказала 
поддержку трем медицинским организациям Перми. 

Делая вывод о финансировании двух движений можно говорить, что «SOSеди» получают фи-

нансы зачастую от пожертвований, а #МыВместе имеют связи с правительством Пермского края и с 
большим количеством других партнеров, связанных с органами власти. С помощью #МыВместе уда-
лось привлечь множество волонтеров по Пермскому краю. А также стоит упомянуть, что из-за связи 
с Фондом Тимченко «SOSеди» привлекли большие средства на борьбу с коронавирусом. 

 
Деятельность и результаты организаций 

 

Цель движения #МыВместе была направлена на объединение участников акции для оказания 
поддержки людям по трем направлениям:  

Во-первых, оказание помощи ветеранам и гражданам старше 65 лет в рамках проекта 
«#МыВместе: с заботой». Партнером направления выступает Совет Пермской региональной обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов.  

Во-вторых, оказание психологической помощи жителям края. Направление реализуется сов-
местно с Пермским краевым территориальным центром медицины катастроф.  

В-третьих, подготовка волонтеров для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. Партне-
ром направления выступил Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры, без-
опасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Пермского края. 

Региональное движение #МыВместе достигало этих целей следующими способами. Так, была 
предоставлена психологическая помощь всем нуждающимся на базе ГКУЗ ПК «Пермский краевой 
территориальный центр медицины катастроф». Волонтеры «Совета Пермской региональной обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов» помогали ветеранам и пожилым людям, доставляя лекарственные препараты, продукты 
питания. #Мывместе создавали амбулаторные центры по коронавирусу для популяризации проведе-
ния вакцинации и ревакцинации, проводили консультации по психологической и юридической по-
мощи людям. «Общероссийский национальный фронт» (ОНФ), который сотрудничал с движением 
#Мывместе, реализовывал ряд социально значимых и благотворительных проектов по поддержке 
пожилых людей, многодетных и малоимущих семей, родителей детей с особенностями развития: 
«Расскажи, бабушка», «Бабушка онлайн», «Мечтают все», «Равные возможности», «Особый случай» 

и пр. Также в помощи людям участвовали студенты медуниверситета. Они работали в ковидных от-
делениях и мобильных пунктах вакцинации, помогали отвечать на звонки в стационарах и поликли-
никах. Врачей обеспечивали водой и горячими обедами.  

Объемная работа проекта требовала проводить мониторинги для отслеживания результатов и 
для будущих изменений в структуре самой работы или увеличения штата операторов. Данный мони-
торинг действовал на базе Министерства информационного развития и связи края. На основе этого 
были организованы дополнительные добровольческие штабы на предприятиях, слежение за здоро-

вьем социальных участковых и координация работы штаба, чтобы было понятно, кто чем занимается, 
исходя из своих компетенций и возможностей. 

Пермское волонтерское движение «SOSеди» имеет похожее, но более узкое направление дея-
тельности: благотворительная и волонтерская помощь командам больниц, в которых лечат пермяков 
от коронавируса, консультации по решению проблем, возникших из-за коронавируса, срочная продо-
вольственная помощь семьям с детьми, потерявшим доход из-за эпидемии коронавируса, поддержка 
пермяков в создании команд взаимопомощи в каждом доме. 

Таким образом, движение #МыВместе специализировалось больше на Пермском крае и вы-
полняло глобальные задачи для жителей, врачей и других работников, задействованных в лечении из-
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за своей вертикальной структуры. В то время как «SOSеди» ограничили свою деятельность городом 
Пермь и помогали обычным гражданам. 

За период коронавируса «SOSеди» добились больших результатов.  «SOSеди» создали сайт 
sosediperm.ru и запустили акцию взаимопомощи «SOSеди» с плакатами, открытками и инструкциями 
о том, как начать безопасно помогать соседям в своём доме. Были созданы чат и бот в “Telegram” для 
того, чтобы соседи могли помогать друг другу в пандемию. Организация активно проводила агита-
цию: так, з период коронавируса распространили более 5 000 плакатов заботы о соседях1 старше 60 
лет и с хроническими заболеваниями, рассказывающих, почему людям в группе риска лучше сейчас 
не выходить из дома и как это организовать.  «SOSеди» смогли привлечь различные организации и 

магазины. Например, «Покровский хлеб» подарил 1000 пасхальных куличей, которыми угостили без-
домных людей, врачей скорой помощи, семьи, получающие помощь в СРЦН «Радуга» и в «Террито-
рии семьи»; кулинарная школа Pro100вкусно приготовила 206 порций (40 кг) горячего обеда для 
жильцов государственного приюта на ул. Героев Хасана, 47в. Также была организована доставка го-
рячих обедов для 4 пермских станций скорой помощи. Салаты и второе блюдо весь май бесплатно 
готовили повара ресторана The Hound, по 150 порций ежедневно в будни, а в дальнейшем эту акцию 
оплачивали пермяки своими пожертвованиями. Движение помогало восьми психоневрологическим 

интернатам и двум детским домам-интернатам Перми тем, что более 300 развивающих игр, игровых 
и досуговых наборов были переданы туда для поддержки тех, кто оказался в режиме двойной само-
изоляции. Движение привлекло для помощи обычных пермяков, которые помогали друг другу: шили 
маски для соседей, помогали отремонтировать ноутбук для дистанционной учебы в школе, проводи-
ли онлайн-концерты и онлайн читали сказки на ночь детям. 

Результаты регионального движения #МыВместе были представлены на сайте Законодатель-
ного собрания Пермского края2, что подчеркивает отношения с властными органами, и они следую-
щие: 

- 49 муниципальных волонтерских штабов; 
- 900 чел. приняли участие в оказании адресной доставки продуктов и лекарств (заявилось 

3000 чел.); 
- 16 500 заявок отработано; 
- 500 продуктовых наборов передано ветеранам войны; 
- 690 участников Всероссийской донорской акции «МыВместе»; 
- 355 литров заготовлено цельной донорской крови; 

- 500 чел. оказали содействие в онлайн-помощи; 
- 150 чел. оказали юридическую помощь;  
- 200 чел. оказали психологическую помощь; 
- 234 волонтера помогали в ЛПУ младшему и среднему персоналу; 
- 242 волонтера Пермского края награждены Памятной медалью «За бескорыстный вклад в 

организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». 
Общие результаты показывают, что благодаря акции #МыВместе были привлечены властные 

структуры, парламент и волонтеры. За первый месяц работы 1 800 волонтеров приняли и выполнили 

2 тыс. заявок на помощь с приобретением продуктов и лекарств от пожилых и маломобильных пер-
мяков, находящихся в режиме самоизоляции из-за коронавируса. Также за месяц волонтерский штаб 
в Прикамье значительно расширил свою структуру: к основному штабу в Перми добавились 10 го-
родских районных пунктов, где волонтеры могли получить средства индивидуальной защиты (СИЗ) 
для себя, прессу и листовки для бесплатного распространения среди заявителей. Также в крае функ-
ционируют 49 муниципальных пунктов – количество волонтеров в каждом из них исчисляется десят-
ками. По результатам двух лет благодаря добровольцам за поддержку разного рода получили более 

7,5 тыс. жителей Пермского края. 
В таблице указан рост количества общественных организаций, готовых помочь проекту 

#МыВместе, а также ежегодный рост количества волонтеров. 
 

                                                   
 1 Sosеди Перми. Группа взаимопомощи [электронный ресурс]. URL: https://vk.com/vpermivsesosedi (дата обращения: 
25.05.2022). 
2 Законодательное собрание Перского края. О развитии добровольчества (волонтерства) [электронный ресурс]. URL: 

https://www.zsperm.ru/01_%D0%A5%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%20%D0%95.%D0%98_.pdf (дата обращения: 

25.05.2022). 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsosediperm.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fstatic.tildacdn.com%2Ftild6664-3039-4739-b862-376661326262%2F_____.jpg&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft-do.ru%2Fvpermivsesosedi&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fteleg.run%2FpermSOSedibot&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fstatic.tildacdn.com%2Ftild6162-3530-4761-b739-333835666636%2Fsosedi_poster1_RGB_q.jpg&cc_key=
https://vk.com/pro100vkusnoperm
https://vk.com/thehoundperm
https://www.zsperm.ru/01_%D0%A5%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%20%D0%95.%D0%98_.pdf
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Официальная статистика по добровольческой деятельности
1
 

 

Количество общественных добровольческих 

организаций, ед. 

Охват молодежи добровольческой                 

деятельностью, тысю чел. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

33 46 60 35 40 52,2 

 

Таким образом, количество общественных добровольческих организаций и охват молодежи 
добровольческой деятельностью за 2 года вырос почти в 2 раза. Это говорит о том, что к данному 
проекту были активно привлечены разного рода добровольческие организации для помощи гражда-
нам, медикам, работников колл-центров и штабов, задействованных в работе акции #МыВместе. 

 
*** 

 
Подводя итог деятельности «SOSедей» и #МыВместе, мы понимаем, что организации ставят 

перед собой одну цель ‒ помочь гражданам, которые пострадали каким-либо образом в результате 
эпидемии коронавируса. «SOSеди» являются коалицией с другими организациями: Фонд «Дедморо-
зим», Центр ГРАНИ, «Территория семьи», пермские отделения «Лизы Алерт», «Бессмертного пол-
ка», «Тотального диктанта», «Территория передышки», приют «Матроскин». Они сотрудничали с 
друг другом, так как большого финансирования не имели. По мнению главы фонда «Дедморозим» Д. 
Жебелева «команда SOSедей сейчас лучшая в Пермском крае, несмотря на структуры, которые имели 
государственный ресурс». 

 #МыВместе обладает в этом вопросе преимуществом, так как это организация — продукт 
провластной структуры. К проекту привлекались губернатор, правительство, Законодательное собра-
ние Пермского края. Поэтому работа выходила за пределы краевой столицы и распространялась на 
весь край. Также организация имела штабы, которые отслеживали выполнение задачи и принимали 
заявки. Это говорит о том, что работа в акции имела большую вертикальную структуру, тогда как 
движение «SOSеди» представлено совокупностью организаций, которые самоорганизовались. Одна-
ко поле деятельности «SOSедей» узкоспециализированное и направленное напрямую на тесное взаи-
модействие с людьми. Деятельность же #Мывместе с каждым разом расширялась и становилась гло-

бальнее. Таким образом, обе волонтерские движения эффективны, но на разных уровнях в силу своей 
структуры. 

 

                                                   
1 Законодательное собрание Пермского края. О развитии добровольчества (волонтерства) [электронный ресурс]. URL: 
https://www.zsperm.ru/01_%D0%A5%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%20%D0%95.%D0%98_.pdf (дата обращения : 

25.05.2022). 
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Abstract 

In 2020, the whole world faces the COVID-19 pandemic and its consequences. Ordinary people were partic-
ularly vulnerable. State-supported volunteer movements and independent civic associations came to their aid. 
Clearly, volunteers have played an enormous role in supporting citizens in the era of the coronavirus, but the 
question arises: how did they achieve their effectiveness and what influenced this?  Scientific research de-
fines effectiveness in different ways. The authors of this article focus on the structure of volunteer move-

ments, financial performance and achievement of their goals. Based on normative documents and interviews, 
the activities of the Perm organisation SOSED and the regional chapter of #Wearetogether are studied. The 
authors conclude that the organisations have a different structure, which affects their activities, results and 
effectiveness.   

 

Keywords: pandemic; volunteer movement; social capital; social ties. 
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Аннотация 

Возвращение прямых губернаторских выборов в 2012 г. не привело к росту автономности региональ-
ных глав – федеральный центр напротив лишь усилил контроль над кадровым наполнением регио-
нальной исполнительной власти. Более того, ротация лишь нарастает, несмотря на позитивную дина-
мику представительства и поддержки «Единой России» в федеральной и региональных легислатурах. 
В этой связи тезис о том, что высокие результаты «партии власти» обеспечивают стабильность гу-
бернаторов, нуждается в пересмотре. Цель исследования ‒ проверить ключевые предикторы, влияю-
щие на ротацию российских губернаторов после возвращения прямых выборов глав российских ре-

гионов. При помощи логистического регрессионного анализа на панельных данных была выявлена 
высокая значимость патронажа как предиктора отставок российских губернаторов с 2012 по 2020 гг. 
Подтвердилась гипотеза о том, что чем выше степень патронажа губернатора, тем ниже вероятность 
того, что глава региона покинет пост или не получит повышения в формальной иерархии. Регресси-
онный анализ показывает, что лояльность, выраженная в результатах «Единой России» на федераль-
ных выборах, не является ключевым предиктором ротации губернаторов на современном этапе взаи-
моотношений центра и регионов. Рост социально-экономических показателей все еще не оказывает 

статистически значимого влияния на снижение вероятности отставки.  
 

Ключевые слова: российская политика; региональная политика; российские губернаторы; патронаж. 
 

Факторы ротации российских губернаторов – состояние дискуссии 

 
Отмена губернаторских выборов в 2004 г. изменила подотчетность российских региональных 

глав – теперь их устойчивость стала в большей степени зависеть от федеральных властей, а не от 
электоральной поддержки. Поскольку выборы губернаторов были отменены, появилась необходи-
мость определить иные критерии эффективности глав регионов. Первый перечень таких критериев 
был утвержден президентским указом 2007 г. и включал в себя исключительно социально-
экономические параметры. Впоследствии критерии эффективности менялись в 2010 и 2012 гг., но 
неизменно базировались на социально-экономических характеристиках. Тем не менее, эмпирическое 
исследование факторов ротации российских губернаторов, в период отсутствия прямых выборов, 
указало на вторичность экономической эффективности как предиктора переназначения (Reuter, 

Robertson, 2012). Ройтер и Робертсон выявили, что экономический рост не влиял на вероятность пе-
реназначения губернаторов, поскольку ключевым предиктором ротации стала лояльность, выражен-
ная в результатах «Единой России» в избирательных кампаниях (региональные и федеральные выбо-
ры). 

Полученные результаты скорее отсылают к массиву литературы о значимости института вы-
боров для устойчивости недемократических режимов (Ganghi, 2008; Geddes, 2005; Magaloni, 2008) – в 
таком случае губернаторы выполняют функцию поддержания федеральной власти на субнациональ-

ном уровне. Таким образом, в России выбор между лояльностью и компетентностью при принятии 
кадровых решений делается в пользу лояльности, выраженной в степени одобрения «Единой России» 
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на выборах. Для федерального центра успешен тот губернатор, который способен воспроизводить 
высокую поддержку «партии власти». Данный вывод подтвердился в сравнительном исследовании 

Майкла Рохлица, который обнаружил, что в России ключевой фактор устойчивости губернаторов – 
электоральная мобилизация, в то время как в Китае именно экономический рост является главным 
фактором ротации глав провинций (Rochlitz, 2015).  

Тем не менее, после возвращения губернаторских выборов начинается новый этап интенсив-
ной ротации глав регионов. В этой связи, ранее обнаруженная взаимосвязь устойчивости региональ-
ных глав и результатов «Единой России» требует дополнительной эмпирической проверки на новой 
выборке случаев: с 2014 по 2022 гг. новые губернаторы были назначены в 70 российских регионах.  

На новой выборке случаев, после возвращения губернаторских выборов, уже не обнаружива-
ется прямой взаимосвязи результатов общенациональных избирательных кампаний и ротации регио-
нальных глав, хотя экономический рост также не повышает устойчивость на губернаторском посту 
(Golosov, Tkacheva, 2018). В таком случае становится актуальным исследовательский поиск альтер-
нативных предикторов ротации губернаторов в России. Например – фактор патрон-клиентских отно-
шений, возрастание значимости которого было отмечено еще в 2006 г. в работе Н. Лапиной. В каче-
стве одного из последствий отмены губернаторских выборов в 2004 г., автор спрогнозировала рост 

влияния неформальных связей на политическую стабильность региональных глав (Lapina, 2006: 89). 
В дальнейшем патронаж рассматривался скорее не как самодостаточный предиктор ротации губерна-
торов, но дополнительный фактор, который можно конвертировать в электоральные успехи «Единой 
России» (Slider, 2010: 257‒275) или экономические выгоды в виде поддержки инфраструктурных 
проектов (Wolfe, Müller, 2018: 101‒114). Обнаруживается взаимосвязь (выборка случаев: 2005‒2017 
гг.) наличия поддержки губернаторов со стороны силовых элит (территориальное руководство ФСБ) 
и экономического роста российских регионов, что также указывает на значимость патронажа 
(Yakovlev, Aisin, 2019). Высокая степень персонификации политического режима обнаруживается в 

исследовании Батуро и Элкинка: авторы проанализировали динамику ежегодного рейтинга наиболее 
влиятельных политиков России (топ-100) по версии «Vox Populi» и «Независимой газеты» с 1999 по 
2014 гг. Выяснилось, что впервые в 2004 г., среди 100 наиболее влиятельных российских политиков, 
более 50% были связаны с Владимиром Путиным (Baturo, Elkink, 2016: 75‒98). Дата совпадает с от-
меной прямых губернаторских выборов в России, когда степень региональной децентрализации стала 
постепенно снижаться. По этой причине, личное окружение Путина стало рассматриваться в качестве 
отдельного сегмента национальной политической элиты (Ратленд, 2016: 67). Такой результат отсыла-

ет к понятию «система одной пирамиды» (англ. – «single-pyramid system») исследователя Генри Хей-
ла, которая характеризуется координацией наиболее влиятельных патрональных сетей вокруг одного 
патрона (Hale, 2017: 32). 

Генри Хейл определяет патрональную политику как особый способ социального равновесия, 
где взаимоотношения политических субъектов организованы не вокруг абстрактных категорий 
(идеология, экономика, нация и т.д.), но посредством персонифицированных отношений, ключевой 
особенностью которых является обмен выгодами и санкциями. Преимущество такой концептуализа-
ции в том, что она подразумевает разные вариации неформальных политических отношений, будь то 

клиентелизм, (нео)патримониализм или то, что связано с различными формами коррупционного по-
ведения, недостатка социального капитала. По отдельности данные концепты описывают слишком 
конкретные способы властных практик, в то время как теория патрональной политики описывает са-
му структуру не только политических, но и социальных отношений (Hale, 2014: 19‒26). 

Хейл рассматривает посткоммунистические политические режимы в Евразии именно как па-
трональные. В таких системах политическая борьба представляет собой конкуренцию различных па-
трональных сетей. Хейл определяет три наиболее влиятельных типа патронажных групп в России: 1) 

«олигархи», бенефициары крупнейших бизнес-активов; 2) политические машины субъектов РФ, ко-
торыми чаще всего руководят губернаторы; 3) «государственные сети» ‒ представители бюрократи-
ческих структур. Хейл считает патронаж ключевым фактором, определяющим властное влияние и 
успешность политических акторов (Hale, 2017: 33).  

Иными словами, Хейл обращает внимание на важность неформальных правил игры, внутриэ-
литной динамики, которая может обусловливать ротацию российских губернаторов в контексте ре-
конфигурации патрональных сетей. Поэтому помимо социально-экономических и электоральных 

предикторов не менее значимым становится фактор внутриэлитных отношений.  
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Теоретическая концепция Генри Хейла используется для понимания механизмов ротации  
российских губернаторов в исследовании Е. Иванова и Н. Петрова1, где фактор патронажа рассмат-

ривается как один из ключевых после 2012 г. (Ivanov, Petrov, 2021). В качестве примера операциона-
лизации патрон-клиентских отношений между федеральным центром и губернаторами авторы указы-
вают рейтинг устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0» Е.Минченко и К. Петрова. Его актуальность 
авторы рассматривают в контексте общей политики централизации регионального контроля и «деко-
ренизации» ‒ замещения глав регионов из местных элит т.н. «варягами». Иными словами, авторы 
считают «Госсовет 2.0» той моделью, которая в значительной степени отражает текущие тренды кад-
ровой политики на уровне губернаторского корпуса. В статье подробно изложена методология рей-

тинга «Госсовет 2.0» (все 9 критериев «выживаемости» губернаторов) с акцентом на критерии №1 – 
поддержка внутри «Политбюро 2.0». Данный критерий в наилучшей степени отражает значимость 
патрон-клиентских отношений в российской политической системе и значимость неформальной под-
держки со стороны федеральных элит. Однако авторы не используют переменную патронажа в своей 
регрессионной модели и не подвергают ее эмпирическому тестированию.  

В этой связи, цель исследования – эмпирически обосновать значимость патронажа как ключе-
вого предиктора ротации российских губернаторов после возращения прямых выборов в 2012 г. Ис-

пользование переменной патронажа представляется релевантным по двум причинам: 1) социально-
экономические и электоральные переменные могут оказаться недостаточными для понимания факто-
ров ротации – ограниченный инструментарий измерения экономического успеха и консолидация пар-
тийной системы стимулируют искать новые объяснительные модели устойчивости глав регионов; 2) 
значимость патронажа все чаще фигурирует в качестве важной объяснительной переменной субнаци-
ональной ротации – однако патронаж ранее не подвергался четкой операционализации и эмпириче-
ской проверке на репрезентативной выборке случаев ротации. Тем не менее, социально-
экономические и электоральные переменные могут быть использованы в качестве контрольных пе-

ременных для повышения валидности результатов.  
 

Дизайн исследования 

 

В рамках настоящей работы, при помощи регрессионного анализа, были протестированы че-
тыре исследовательских гипотезы:  

 Гипотеза 1: Чем выше степень патронажа губернатора, тем ниже вероятность его отставки и 

выше вероятность назначения на более высокий федеральный пост после ухода с 
губернаторской должности;  

 Гипотеза 2: Качество электорального менеджмента, в виде способности обеспечить высокий 
результат «Единой России» на федеральных выборах главами российских регионов, не влияет 
на вероятность отставки или переназначения губернаторов;  

 Гипотеза 3: Экономический рост региона не влияет на снижение вероятности отставки 
губернатора;  

 Гипотеза 4: Опыт работы в федеральных органах власти, а также участие в избирательных 
кампаниях, снижают вероятность отставки губернатора. 

Регрессионные модели включают в себя панельные данные с 2012 по 2020 гг. Такая выборка 
обусловлена институциональной реперной точкой в виде возвращения прямых губернаторских выбо-
ров. В таком случае, тестирование исследовательских гипотез на предмет предикторов ротации реги-
ональных глав позволяет учесть влияние изменившегося институционального контекста формирова-
ния российского губернаторского корпуса. Для идентификации факторов ротации используется логи-
стическая регрессия, где зависимая переменная представлена в виде бинарной величины (0,1). Соот-
ветственно, в качестве зависимой переменной в исследовании будут два события: а) переназначение, 
закодированное как «0»; б) отставка, закодированная как «1». Случаи карьерного роста после отстав-

ки губернатора (например – в случае получения поста федерального министра или сотрудника адми-
нистрации президента) также кодируются как «0» (событие переназначения). Иными словами, карь-
ерный рост губернатора трактуется как индикатор его политической эффективности.  

Эмпирическую базу исследования можно разделить на три категории: 
1. Социально-экономические показатели российских регионов (Росстат) – они выполняют 

роль контрольных переменных и одновременно позволяют проверить ранее обнаруженную 

                                                   
1 Петров Николай Владимирович внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов 03.06.2022 г.  
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эмпирическую закономерность об отсутствии влияния экономического роста на устойчивость 
губернаторов на своем посту (см: Reuter, Robertson, 2012). Данные переменные отражают 

структурные показатели экономики ‒ это ВРП, инвестиции и доход на душу населения регио-
на, а также уровень безработицы и оценка продолжительности жизни. Все переменные, вы-
раженные в денежном эквиваленте, перемножены на индекс потребительских цен, чтобы 
учесть инфляционный фактор. Социально-экономические показатели структурированы с ла-
гом в один год, поскольку предполагается, что динамика таких показателей имеет отложен-
ный эффект.  

2. Биографические данные российских губернаторов. Помимо официальных биографических 

справок (например – биографические профили «Персона ТАСС»), в исследовании использу-
ются данные Международного центра изучения институтов и развития (МЦИИР – НИУ 
ВШЭ), а также аналитические доклады проекта «Госсовет 2.0» коммуникационного холдинга 
«Минченко консалтинг». 

3. Результаты избирательных кампаний (электоральные данные). Данные Центральной из-
бирательной комиссии РФ о результатах «Единой России» на выборах в региональные заксо-
брания, Государственную думу Федерального собрания, а также результаты В. Путина на вы-

борах президента РФ в разрезе субъектов РФ. 
Карьерные траектории (переменная «бэкграунд») были операционализированы в виде восьми 

«идеальных типов», которые также используются для переменной «прошлая позиция1»: 
1) муниципальное самоуправление; 
2) частный бизнес; 
3) мэр региональной столицы; 
4) региональное управление в исполнительной власти субъекта РФ и законодательном регио-

нальном собрании;  

5) федеральная легислатура: Госдума и Совет Федерации;  
6) госкорпорации, АНО, государственные предприятия;  
7) силовики, армия;  
8) федеральная исполнительная власть, администрация президента. 
Данная интегральная шкала призвана отразить степень влияния той структуры, где преиму-

щественно работал актор до назначения на губернаторский пост. Чем выше значение данных пере-
менных, тем выше оценивается значимость управленческого опыта регионального главы, который 

влияет на вероятность ротации губернатора. Дополнительно в исследовании используется бинарная 
переменная «варяг» или «местный» с точки зрения опыта работы губернатора в регионе до назначе-
ния на свой пост. Бэкграунд губернатора как значимая переменная анализа региональной политики 
уже нашла свое отражение в исследованиях (см. Флягин, 2020) и является вариацией дискуссии о но-
менклатурном характере политической элиты (см. Snegovaya, Petrov, 2022).  

Операционализация предиктора патронажа основана на серии экспертных докладов «Полит-
бюро 2.0» с 2012 по 2019 гг. ‒ аналитической концепции изучения политических элит, разработанной 
Евгением Минченко и Кириллом Петровым2. Также используются оценки патронажа региональных 

глав на основе рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», первый выпуск 
которого датируется 2017 г. Указанные экспертно-аналитические материалы уже рассматривались в 
качестве источника данных о патронаже губернаторов (см. Ivanov, Petrov, 2021). Авторская оценка 
патронажа региональных глав операционализируется интегральной шкалой, которая частично осно-
вана (но не повторяет её) на методологии рейтинга «Госсовет 2.0». Для кумулятивной оценки патро-
нажа используется интегральный индекс (от 0 до 5), который отсылает к степени поддержки губерна-
тора среди элитных групп влияния «Политбюро 2.0»: пять баллов присваивается губернатору, кото-

рый пользуется прямой поддержкой президента; четыре балла ‒ в том случае, если региональный 
глава патронируется одним из членов «Политбюро 2.0»; три балла получает губернатор, который яв-
ляется протеже кандидата в члены «Политбюро 2.0»; в два балла оценивается патронаж того главы 

                                                   
1 Отличие переменных в том, что предиктор «прошлая позиция» прямо указывает на прошлую должность актора в момент 
его назначения главой региона (врио), в то время как переменная «бэкграунд» отсылает к преимущественному опыту – 

например, если актор занимал должность мэра города около года в момент назначения на губернаторский пост, но до этого 

10 лет был депутатом Законодательного собрания региона, то именно региональный опыт управления (а не муниципальный) 

будет засчитан в качестве бэкграунда. 
2 Доклад «Минченко консалтинг»: Политбюро 2.0 и губернаторский корпус URL: http://www.minchenko.ru/netcat_files/userfil

es/2/Dokumenty/PB_2.0_I_GUBERNATORSKIY_KORPUS_29.09.pdf  (дата обращения: 10.04.2022).  

http://www.minchenko.ru/netcat_files/userfiles/2/Dokumenty/PB_2.0_I_GUBERNATORSKIY_KORPUS_29.09.pdf
http://www.minchenko.ru/netcat_files/userfiles/2/Dokumenty/PB_2.0_I_GUBERNATORSKIY_KORPUS_29.09.pdf
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региона, который патронируется членом ЦК «Политбюро 2.0» либо же пользуется поддержкой лиде-
ра парламентской партии. Лишь один балл присваивается тем губернаторам, которые являются чле-

нами парламентских партий, но которые не входят в центральные партийные органы управления. От-
сутствие патронажа кодируется как «0» баллов. Баллы могут суммироваться, если глава региона 
пользуется патронажем нескольких персоналий, но оценка не может быть выше 5 баллов.  

При этом сами губернаторы могут выступать в роли патронов, как, например, Сергей Собя-
нин – мэр Москвы (член «Политбюро 2.0»). Также это относится к тем губернаторам, которые дли-
тельное время занимают свой пост (несколько сроков подряд). Например, Анатолий Артамонов в Ка-
лужской области или Владимир Якушев в Тюменской области – бывшие заместители таких глав ре-

гионов нередко сами становятся руководителями субъектов РФ. Например, глава администрации Ка-
лужской области Николай Любимов (занимал должность с 2011 по 2015 гг.) в 2017 г. возглавил Ря-
занский регион.  

Чтобы повысить устойчивость оценок патронажа, экспертные оценки в докладах «Госсовет 
2.0» и «Политбюро 2.0» валидизировались посредством дополнительного биографического анализа. 
Если в открытых источниках не находилось подтверждения связей между главой региона и феде-
ральной персоной, то такой патронаж не учитывался в массиве данных.  

Характеристика патронажа региональных глав во многом отражает структурные особенности 
политической элиты и экономической системы: самой большой «клиентурой» обладает мэр Москвы 
Сергей Собянин, который занимает уникальную позицию, одновременно возглавляя регион и патро-
нируя несколько губернаторов. При этом больше всего губернаторов являются протеже либо высоко-
поставленных лиц органов государственной власти (спикер Госдумы ‒ Вячеслав Володин, зампред-
седателя Совета Безопасности РФ ‒ Дмитрий Медведев, первый заместитель руководителя админи-
страции президента ‒ Сергей Кириенко), либо же руководителей крупнейших государственных кор-
пораций (ГК «Ростех» ‒ Сергей Чемезов, ПАО «Газпром» ‒ Алексей Миллер). 

 
Таблица 1  

 
Группы патронажа российских губернаторов 

 

Патронаж Численность 

клиентелы 

Главы регионов 

Сергей Собянин 5 Максим Решетников (Пермский край); Евгений 
Куйвашев (Свердловская область); Владимир 

Якушев, Александр Моор (Тюменская область);  
Вадим Шумков (Курганская область) 

Сергей Чемезов 4 Антон Алиханов (Калининградская область); Сер-
гей Носов (Магаданская область); Глеб Никитин 

(Нижегородская область); Дмитрий Азаров (Са-
марская область) 

Вячеслав Володин 4 Александр Бречалов (Республика Удмуртия); Ми-
хаил Ведерников (Псковская область); Валерий 
Радаев (Саратовская область); Андрей Бочаров 

(Волгоградская область) 

Дмитрий Медведев 3 Олег Кожемяко (несколько регионов); Дмитрий 
Кобылкин (ЯНАО); Алексей Гордеев (Воронеж-
ская область) 

Сергей Шойгу 3 Александр Усс (Красноярский край); Андрей Во-
робьев (Московская область); Шолбан Кара-Оол 
(Республика Тыва) 

Алексей Миллер 3 Сергей Жвачкин (Томская область); Виктор Наза-
ров (Омская область); Василий Голубев (Ростов-
ская область) 

Сергей Кириенко 2 Валерий Лимаренко (Сахалинская область); Алек-
сандр Евстифеев (Республика Марий-Эл) 
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Отметим, что число губернаторов, обладающих патронажем, неуклонно растет: с 2012 г. – к 
2020 г. количество региональных глав, связанных с высокопоставленными акторами федеральных 

элит, увеличилось в 3 раза по сравнению с датой возвращения прямых губернаторских выборов.  
 

Таблица 2  
 

Динамика количества патронируемых губернаторов (2012‒2020) 

 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Губернаторы  

с патронажем 

18 18 20 20 24 31 41 54 55 

 
Чтобы лучше понять саму специфику патронажа, снова обратимся к теоретической концепции 

«патрональной политики» Генри Хейла, который выделяет пять ключевых типов патрональных свя-
зей в российской элите: 1) регулярная совместная работа; 2) взросление или проживание в одном 
районе; 3) семейные узы; 4) дружба; 5) общее место образования – школа или университет (Hale, 
2017: 31). 

 

 
 

Типы патронажа губернаторов (2012‒2020) 
 
Для более точной операционализации, поясним адаптацию данных типов под особенности 

связей между федеральной элитой и губернаторами. Под регулярной совместной работой понимается 
опыт работы губернатора под руководством высокопоставленной персоналии или же совместная ра-
бота (горизонтальные отношения) в рамках одной структуры – органа власти, компании и т.д. Взрос-
ление и проживание в одном районе в настоящем исследовании интерпретируется несколько иначе – 
данный тип патронажа подразумевает карьерное развитие патрона (федеральная элита) и клиента (гу-

бернатора) в одном и том же регионе, либо же совместную работу в региональной администрации 
одного субъекта РФ. Подсчет динамики типов патронажных связей указывает на постепенное расши-
рение первого типа, когда патронаж основан на совместном опыте работы «патрона» и «клиента», 
хотя в 2012 и 2013 гг. превалировал «территориальный» фактор в виде общего региона карьерного 
развития. Это указывает на постепенное снижение влияния региональных элит, которые могли пред-
принимать коллективные действия на основе принадлежности к одному и тому же субъекту РФ. Воз-
растает число тех губернаторов, чей карьерный успех в предыдущих местах работы связан с высоко-

поставленными акторами федеральных элит. Таким образом, расширяются иерархические патро-
нальные связи и возрастает подотчётность губернаторского корпуса конкретным персоналиям. Отме-
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тим крайне редкие случаи дружественных, семейных и «образовательных» патронажных связей, ко-
торые являются скорее исключением.    

 

Результаты регрессионного анализа 

 
Для повышения валидности данных используется несколько комбинаций предикторов, чтобы 

охватить максимальное число переменных. Первые три модели включают в себя полный набор соци-
ально-экономических показателей и различные электоральные переменные: в первую модель вклю-
чены результаты «Единой России» на региональных выборах, во вторую модель ‒ результаты 

В.Путина на президентских выборах, в третьей модели используются данные о результатах «ЕР» на 
думских выборах. Четвертая модель отличается тем, что среди социально-экономических индикато-
ров здесь применяется только безработица, но модель включает в себя максимальное число наблюде-
ний с 2012 по 2020 гг. Пятая модель включает в себя все экономические индикаторы и наблюдения с 
2012 по 2019 гг., но без учета результатов избирательных кампаний.  

Результаты регрессионного анализа подтверждают ключевую гипотезу исследования – рота-
ция глав российских регионов после 2012 г. (возвращение прямых губернаторских выборов) зависит 

от степени патронажа. На это указывает высокая статистическая значимость переменной «кумуля-
тивного патронажа», хотя бинарная оценка наличия патронажа как такового не показала какой-либо 
каузальности. Незначимость бинарной оценки отсылает к сложности самой природы патронажа, ко-
торый недостаточно операционализировать в рамках наличия или отсутствия покровительства. Воз-
никает необходимость выработки более точного инструментария оценки патронажа, который бы учи-
тывал весь перечень аффилиаций губернаторов с федеральными элитами. Можно говорить о том, что 
чем большим количеством связей обладает глава региона, тем ниже вероятность его отставки или 
ухода с поста главы региона без повышения в должности. Учитывая тот факт, что большинство гу-

бернаторов (обладающих патронажем) ранее работали в федеральных органах власти под руковод-
ством высокопоставленных акторов, возвращение на более высокую должность в центральные орга-
ны власти представляется логичным кадровым лифтом.  
 

Таблица 3 
 

Результаты Logit-регрессии 

Переменная Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5 

ЕР региональные  

выборы  

(-1.872)  

0.061* 

- - 

 

- - 

ЕР Госдума - - (-0.575) 

0.565 

- - 

Президентские выборы - (2.110) 

0.035* 

- -  

Электоральный опыт (-0.713)  

0.476 

(-1.022) 

0.307 

(-0.617) 

0.537 

(-0.974) 

0.330 

(-0.676) 0.499 

Бэкграунд (-0.957)  

0.338 

(-0.384) 

0.701 

(-0.852) 

0.394 

(-0.282) 

0.778 

(-0.250) 0.803 

Прошлая  

должность 

(0.580)  

0.562 

(0.386) 

0.699 

(0.193) 

0.847 

(-0.257) 

0.797 

(0.193) 0.847 

Местный/Варяг (0.771)  

0.441 

(-0.645) 

0.519 

(1.530) 

0.126 

(0.796) 

0.426 

(0.142) 0.887 
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Окончание табл. 3 

Результаты Logit-регрессии 

Переменная Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5 

Патронаж 

кумулятивный 

(-2.783) 

0.005387 ** 

(-3.010) 

0.00262 ** 

(-2.326) 

0.020014 * 

(-3.582) 

0.000340 

*** 

(-3.030) 

0.00245 ** 

Патронаж бинарный (-0.015)  

0.988 

(-0.013) 

0.989 

(-0.015) 

0.988 

(-0.018) 

0.985 

(-0.016) 0.987 

Инвестиции на душу -0.625  

0.532 

(0.429) 

0.667 

(0.775)  

0.438 

- (-0.783) 0.433 

ВРП на душу (0.858)  

0.391 

(-0.261) 

0.794 

(-0.838) 

0.402 

- (1.594) 0.111 

Доход на душу (-0.330)  

0.742 

(0.419) 

0.675 

(0.573) 

0.566 

- (-1.468) 0.142 

Продолжит. жизни -0.850  

0.395 

(-0.700) 

0.484 

(-0.392) 

0.695 

- (-1.036) 0.301 

Безработица (1.946) 

0.051696* 

(0.493) 

0.622 

(1.163)  

0.245 

(1.089) 

0.276 

(1.320) 0.187 

Лет на посту (3.492) 

0.000479 *** 

(2.185) 

0.028900 * 

(3.001)  

0.002690 

** 

(3.565) 

0.000363 

*** 

(2.663) 

0.00774 ** 

Количество  

наблюдений 

502 425 437 738 552 

R^2 0.23 0.27 0.23 0.25 0.27 

Коэффициенты значимости:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.1 

 
Гипотеза о том, что после 2012 г. качество электоральной мобилизации перестанет влиять на 

ротацию губернаторов не подтвердилась в полной мере. Результаты выборов «Единой России» в ре-
гиональные парламенты все еще влияют на вероятность отставки региональных глав. Однако направ-
ление связи в случае президентских выборов становится сюрпризом – чем выше результат В. В. Пу-
тина на президентских выборах 2018 г., тем выше вероятность отставки губернатора. Это может объ-

ясняться рекордным результатом – тогда Путин набрал 76,7%, что стало лучшим результатом за всю 
историю современной России. Более того, именно на 2018 г. пришелся пик ротаций глав регионов, 
когда в отставку отправили сразу 20 губернаторов. При этом значимость региональных парламент-
ских выборов для устойчивости глав регионов оказалась выше думской федеральной кампании. Это 
может быть связано с тем, что выборы в региональные заксобрания полагаются как непосредственная 
зона ответственности губернаторов, поскольку они могут либо возглавлять, либо влиять на местные 
ячейки «партии власти». Высокий результат «Единой России» на выборах в заксобрание субъекта в 

том числе может считаться индикатором высокого уровня внутриэлитной сплоченности.  
Выдвинутое в качестве гипотезы предположение о незначимости социально-экономических 

предикторов ротации губернаторов в целом подтвердилось – практически все переменные, за исклю-
чением безработицы, не показали какой-либо статистической значимости как фактор отставок глав 
регионов. Экономическая эффективность по-прежнему остается второстепенным фактором полити-
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ческой устойчивости. Безработица оказывается значимым предиктором лишь в одной модели, поэто-
му данный результат нельзя назвать надежным.  

 Не подтвердилась гипотеза о том, что наличие опыта работы в федеральных органах власти 
снижает вероятность отставки губернатора. Наличие опыта участия в выборах также не влияет на ро-
тацию. Также не увеличивает вероятность отставки принадлежность главы региона к местной элите ‒ 
равно, как и губернаторы-«варяги» не демонстрируют какой-либо повышенной устойчивости к от-
ставкам. Это лишь повышает исследовательскую значимость того факта, что именно патронаж в 
наибольшей степени влияет на вероятность отставки. Важен не формальный опыт работы, конкрет-
ные компетенции или экономические показатели, но количество связей с федеральными акторами, 

персонифицированные эксклюзивные взаимоотношения губернаторов и представителей федерально-
го центра.  
 

Заключение 

 
Полученные результаты отражают общий вектор изменения кадровой политики в отношении 

региональных глав, когда на губернаторские посты все чаще назначаются выходцы из федеральных 

структур, а представительство региональных элит неуклонно снижается. Тем не менее, вопрос о со-
отношении местных губернаторов и «варягов» сам по себе не объясняет логику ротации глав регио-
нов. На первый план выходит вопрос персональных связей конкретных губернаторов с представите-
лями федеральных элит. Интенсивность таких контактов и количество уникальных связей определяет 
вероятность политического успеха. Патронаж является политической привилегией, которая не гаран-
тирована ни для местных элит, ни для «варягов». Подтверждается теория «патрональной политики» 
Генри Хейла, согласно которой политический успех акторов зависит от степени «включенности» в 
патрональные сети правящих групп влияния (Hale, 2017). При этом публичное целеполагание рота-

ции отсылает к меритократическим аргументам, когда при назначении новоиспеченных врио глав 
регионов акцентируется внимание на опыте участия в «школе губернаторов» РАНХиГС или кадро-
вом конкурсе «Лидеры России». Однако отсутствие значимости экономического роста при ротации 
региональных глав указывает на второстепенность вопроса о компетенциях.  
 Отметим, что электоральный менеджмент все еще остается значимым при принятии кадровых 
решений в отношении губернаторов, однако важнее становятся уже не федеральные, а региональные 
выборы. Это может объясняться существенной консолидацией политического режима, уже отмечен-

ной в исследованиях кадровой ротации – «Единая Россия» на протяжении нескольких лет удерживает 
большинство в федеральном парламенте. Но поскольку многие новоиспеченные главы регионов яв-
ляются «варягами» и могут вступать в конфликты с местными элитами, способность обеспечивать 
высокие результаты «Единой России» на региональных выборах указывает на умение обеспечить 
внутриэлитный баланс. В условиях снижения представительства местных губернаторов, купирование 
внутрирегиональных конфликтов становится приоритетной задачей, условием политической ста-
бильности. Поэтому статистическая значимость переменной региональных выборов (результаты 
«ЕР» в заксобраниях субъектов РФ) представляется логичной.  

 Таким образом, возвращение прямых губернаторских выборов не привело к изменению логи-
ки подотчетности региональных глав – они вынуждены опираться на поддержку федеральных групп 
влияния, чтобы обеспечить политическую выживаемость. В условиях высокой централизации эконо-
мики (по данным ФАС1, госсектор экономики составляет 70%) и зависимости от федеральных транс-
фертов, губернаторы едва ли могут проводить автономную политику без поддержки патрональных 
сетей. В связи с этим встает вопрос о перспективах реализации макроэкономических KPI (Майские 
указы, Национальные проекты), поскольку экономический рост не гарантирует сохранение должно-

сти, и в таком случае мотивация губернаторов будет направлена на поддержание патрональных свя-
зей. Это ведет к тому, что институт региональной исполнительной власти трансформируется в суб-
ститут (термин Николая Петрова2), патрональных сетевых структур федерального уровня – губерна-
торская власть рискует утратить собственный источник легитимности.  
 Для будущих исследований встает вопрос о более точной операционализации предиктора па-
тронажа. Использование экспертных оценок, даже с учетом перепроверки в открытых источниках и в 

                                                   
1 ФАС в СМИ: доля государства в экономике РФ превысила 50% и препятствует развитию конкуренции // ФАС. – 2019. 

URL: https://fas.gov.ru/publications/18306 (дата обращения: 10.04.2022). 
2 Петров Николай Владимирович внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов 03.06.2022 г.  

https://fas.gov.ru/publications/18306
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рамках интегральной шкалы, все еще несет в себе риски чрезмерного упрощения. Представляется 
перспективным применение инструментария сетевого анализа (SNA – social network analysis), кото-

рый позволяет оценивать различные метрики центральности конкретных акторов в рамках массива 
данных о связях между персоналиями. В таком случае, подсчитанные метрики центральности могли 
бы стать способом операционализации степени патронажа губернаторов, их укорененности в различ-
ные патрональные сети и отражать наличие уникальных персонифицированных связей. Настоящее 
исследование подтверждает перспективность такого рода работ, поскольку предиктор патронажа 
превалирует над экономическими и электоральными факторами с точки зрения объяснительной силы 
ротаций региональных глав. 
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Abstract 

The return of direct gubernatorial elections in 2012 did not lead to an increase in the autonomy of regional 
heads - on the contrary, the federal center only strengthened control over the staffing of regional executive 
power. Moreover, the rotation is only growing despite the positive dynamics of «United Russia» representa-
tion and support in the federal and regional legislatures. In this regard, the thesis that the good results of the 
"party of power" ensure the stability of governors (Reuter, Robertson, 2012) needs to be revised. The study 

aimed to identify the key predictors influencing the rotation of Russian governors after the return of direct 
elections of the heads of Russian regions. Using logistic regression analysis on panel data, the high signifi-
cance of patronage as a predictor of the resignations of Russian governors from 2012 to 2020 was revealed. 
The hypothesis was confirmed that the higher the degree of patronage of the governor, the lower the likeli-
hood that the head of the region will leave his post or not be promoted in the formal hierarchy. It turned out 
that the loyalty expressed in the results of the "United Russia" in the regional and federal elections is no 
longer a key predictor of the rotation of governors.  
 

Keywords: Russian politics; regional policy; Russian governors; patronage/ 
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Аннотация 

Выборы в авторитарных режимах принято определять как “нечестные и неконкурентные”, однако 

всегда ли они являются таковыми? В этой статье мы утверждаем, что в случае негомогенности элит-
ных групп в регионе и возникновения конфликта между ними, региональные выборы становятся 
"ареной для противостояния" конкурирующих друг с другом акторов политической системы. Для 
проверки этого утверждения используются данные результатов выборов и особенностей избиратель-
ных кампаний в 25 одномандатных округах на выборах в Законодательное собрание г. Санкт-
Петербурга 2021 г. С помощью метода сравнительного качественного анализа (QCA) гипотеза о кон-
фликте элитных групп подтверждается. В том случае, если администрация города "одобрила" канди-
дата от оппозиционной партии вместо правящей, а также если предыдущий депутат в округе не пере-

избирается в том же самом округе, выборы проходят конкурентно, а победа конкретного кандидата 
на них непредсказуема. В результате анализа также были выявлены такие факторы конкурентности 
выборов, как количество кандидатов в бюллетене и высокая явка. Таким образом, в случае возникно-
вения конфликта между региональными элитами авторитарные выборы выполняют свою изначаль-
ную функцию: площадки для конкурентной борьбы различных политических сил. 
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Введение 

 

Выборы в авторитарных режимах принято определять как “нечестные и неконкурентные” 
(Schedler, 2002; Bogaards, 2009), однако всегда ли они являются таковыми? Исследователи электо-
ральных процессов в авторитарных режимах утверждают, что авторитарные выборы, хотя и имеют 

существенное количество ограничений, но никогда не бывают полностью подконтрольны автократу 
(Egorov & Sonin, 2018; Esen & Gumuscu, 2019). В действительности, политические исследователи 
наблюдают, что отдельные выборы субнационального и локального уровней часто бывают неподкон-
трольны авторитарному лидеру, что приводит к победе оппозиционных кандидатов (Gandhi & 
Przeworski, 2007: 1283; Isaac, 2012). 

Однако вопрос о том, какие именно выборы будут конкурентными, имеет весьма незначи-
тельное освещение в современной политической науке. Почему одни избирательные округа полно-
стью “расчищены” для провластного кандидата, а в других кандидату приходится вести активную 

избирательную кампанию? Почему одни кандидаты побеждают с огромным перевесом голосов, ко-
торый вовсе не обязателен в одномандатных округах, а другие либо побеждают с совсем небольшим 
перевесом, либо не побеждают вовсе? Что в конечном итоге влияет на конкурентность выборов в том 
или ином округе? Эти вопросы, отображающие факторы конкурентности авторитарных выборов, от-
ражают основной исследовательский вопрос: какие факторы влияют на конкурентность выборов в 
условиях электорального авторитаризма? 
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Теоретическая рамка и обзор литературы 

 

В период третьей волны демократизации политические исследователи ожидали, что новые 
электоральные демократии продолжат демократизироваться и развивать демократические институты, 
однако в реальности ситуация сложилась иначе: неустойчивые демократии, сохраняя при этом демо-
кратические институты, становились авторитарными (Diamond, 2002: 22). Подобная ситуация приве-
ла к обилию терминов, использующихся для того, чтобы характеризовать режимы подобного типа. 
Так, исследователи использовали термины «полудемократия», «гибридный режим», «виртуальная 
демократия», «псевдодемократия», «электоральная демократия», «нелиберальная демократия», «мяг-

кий авторитаризм», «полуавторитаризм», «электоральный авторитаризм», а также «частично свобод-
ный режим» (Levitsky & Way, 2002: 52). Такое количество разных терминов по отношению к одному 
и тому же феномену привело не только к отсутствию понимания природы режимов данного типа, но 
и к сложности нахождения консенсуса между исследователями типов режимов и их трансформаций. 

Для данного исследования полезно будет рассмотреть два термина: “электоральный авторита-
ризм” А. Шедлера и “соревновательный авторитаризм” Левицки и Вэя. 

Концепция электорального авторитаризма характеризуется тем, что выборы в ней не являют-

ся демократическими, однако правители автократий всегда стремятся показать, что эти выборы про-
водятся по всем правилам, даже если эти правила нарушаются (Schedler, 2002). Таким образом, авто-
ритарные выборы не являются “рудиментом” от прежнего демократического режима, как полагали 
исследователи ранее. Напротив, в электоральном авторитаризме выборы являются основным инсти-
тутом, поддерживающим режим, и выполняют для автократа конкретные функции, которые помога-
ют ему оставаться у власти. 

Не менее важным, однако, представляется концепт соревновательного авторитаризма, по-
скольку он подчёркивает важную для исследования деталь выборов в условиях авторитарного режи-

ма: несмотря на все авторитарные черты выборов в условиях автократии, эти выборы не являются 
полностью подконтрольными автократу, поэтому в каком-то смысле являются соревновательными, 
хотя и с весомыми преимуществами для автократа (Levitsky & Way, 2002). И если в рамках нацио-
нальных (или, в случае с Российской Федерацией, общефедеральных) выборов это является препят-
ствием и угрозой для авторитарного режима (Kaminski, 1999; Kim, 2017; Miller, 2020), то на субнаци-
ональном и локальном уровнях конкурентные выборы скорее способствуют сохранению авторитар-
ного режима и выполняют конкретные функции (Golosov, 2011; 2016). 

Одна из таких функций – распределение мандатов между различными элитными группами и 
оппозиционными силами. Так, согласно исследованиям, автократам выгоднее использовать конку-
рентные выборы в законодательные ассамблеи, поскольку это приводит к кооптации оппозиции 
(Lust-Okar & Jamal, 2002; Kaya & Bernhard, 2013). Иная функция, которая даёт преимущество авто-
крату в случае конкурентных выборов – это контроль над различными элитными группами. Так, ис-
следователи Хонг и Вонг, изучая локальные выборы в КНР, приходят к выводу, что авторитарные 
правители используют выборы в качестве схемы стимулирующего и консолидирующего механизма в 
отношении элитных групп. Конфликт элитных групп приводит к тому, что разные потенциальные 

кандидаты пытаются договориться о том, чтобы баллотироваться в каком-то округе без конкуренции, 
однако не всегда бывает так, что существует какой-то один одобренный авторитарным правитель-
ством кандидат. В том случае, если в округе конкурирует несколько элитных групп, ни одна из кото-
рых не получила однозначного одобрения автократом в свою пользу, выборы в этом округе, скорее 
всего, будут конкурентными (Hong & Wong, 2020). 

Конкурентность на выборах в условиях соревновательного или электорального авторитаризма 
изучалась преимущественно в контексте предпосылки для дальнейшей демократизации и либерали-

зации политического режима с последующим демократическим транзитом (Bunce & Wolchik, 2010; 
Donno, 2013). Важными факторами политической конкуренции назывались степень скоординирован-
ности действий оппозиционных сил (Howard & Roessler, 2006), тип избирательной и партийной си-
стем (Morse, 2015) или уровень институционализации выборов в зависимости от продолжительности 
существования режима (Bernhard et al., 2020). Важное объяснение с точки зрения нашего анализа за-
ключается во влиянии структуры экономики регионов на конкурентность выборов, поскольку рас-
пределение природных ресурсов также отражает степень консолидации региональных элитных групп 

(Saikkonen, 2016). 
В условиях электорального авторитаризма весомый вклад в конкурентность выборов оказы-

вают политические машины (Prasetyo, 2019; Golosov & Tkacheva, 2019). Логично предположить, что 
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администрация будет использовать их при поддержке своего кандидата через задействование адми-
нистративного ресурса. Однако исследования авторитарных выборов показывают, что иногда авто-

крат поддерживает оппозиционного кандидата в округе в качестве договора о поддержке в будущем, 
поощрения или дальнейшей кооптации (Cox, 2009: 30). 

Исходя из этого, гипотеза исследования будет сформулирована следующим образом: “Выбо-
ры в автократии могут быть конкурентными в том случае, если в округе происходит конфликт элит-
ных групп”. 

Ещё один фактор, который косвенно может влиять на конкурентность выборов, – это тип кан-
дидата от умного голосования, стратегии голосования, позволяющие выбрать оппозиционно настро-

енным гражданам единого кандидата. Согласно исследованию Г. Голосова и М. Турченко, наиболее 
высокие шансы кандидат от умного голосования получает в том случае, если он или она изначально 
были известны и набрали бы весомый процент и без помощи умного голосования. В том случае, если 
кандидат выбирается исходя из идеологических предпочтений, умное голосование не сделает выборы 
более конкурентными (Turchenko & Golosov, 2021). 

Исследования также показывают, что и само по себе количество кандидатов может влиять на 
конкурентность в округе. Так, в попытках “размыть” протестные голоса, автократы используют так-

тику включения множества кандидатов, тогда как при наличии в бюллетене лишь нескольких канди-
датов выборы будут более конкурентными (Conitzer, 2007). 

Явка, которая сама по себе не может являться фактором, поскольку это один из результатов 
выборов, может косвенно указывать на конкурентность в регионе. Эксперты по авторитарным выбо-
рам отмечают, что “сушка явки” – это один из способов снизить конкурентность на выборах для ав-
тократа (Кынев, 2019; 2020). В том же случае, если выборы являются конкурентными, каждая изби-
рательная сторона, напротив, пытается привлечь своих избирателей, опираясь на разные социальные 
слои и группы в попытках привлечь свой электорат. 

 
Данные и метод 

 

Для исследования были проанализированы 25 одномандатных округов на выборах в Законо-
дательное cобрание г. Санкт-Петербурга 7 созыва 2021 г. Выбор объекта исследования обусловлен 
несколькими причинами. Во-первых, г. Санкт-Петербург является одним из немногих субъектов рос-
сийской Федерации, где конфликт элитных групп выражен достаточно явно и открыто (Bader, 2013). 

Различные наблюдения и инциденты показывают, что в г. Санкт-Петербурге различные элитные 
группы периодически сталкиваются, отстаивая свои интересы (Saikkonen, 2016; Кынев, 2020). Во-
вторых, региональный уровень выборов, как уже замечалось выше, является тем типом выборов, ко-
торый выполняет функцию распределения благ и несущественен для федерального уровня. В-
третьих, одномандатная избирательная система, в рамках которой проходят выборы по округам, поз-
воляет проанализировать результаты кандидатов в отрыве от результатов политических партий, где 
интересы федерального уровня могут влиять на интересы региональных элитных групп. Изучение 
округов позволяет если не устранить это влияние полностью, то по крайней мере минимизировать 

его. 
В качестве метода анализа будет использован качественный сравнительный анализ (QCA), ко-

торый поможет не просто распознать силу связи, а установить, при комбинациях каких факторов вы-
боры в округе будут конкурентными. Округа, как можно будет удостовериться при операционализа-
ции конкурентности, достаточно чётко делятся на конкурентные и неконкурентные. Исходя из этих 
соображений, метод QCA является наиболее подходящим для данного исследования.  

Одномандатные округа существенно отличаются по уровню конкурентности. Если в некото-

рых округах разница между победившим кандидатом и вторым кандидатом по количеству голосов не 
превышает 3‒5% от общего числа голосов, то в других округах кандидаты выигрывают с отрывом в 
30‒35%. Такой разброс позволяет нам достаточно точно определить, в каких округах выборы были 
конкурентными, а в каких победа кандидата была весьма предсказуема. Для качественного анализа 
по наличию конкурентности округа будут разделены следующим образом: если разница между побе-
дившим кандидатом и вторым кандидатом по количеству голосов составляет менее 8%, выборы в 
этом округе были конкурентными (1), в противном случае – неконкурентными (0). Распределение 

разницы между 1 и 2 кандидатами по округам отображено на рис. 1. 
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Рис. 1. Разница между количеством голосов за победившего и второго кандидата 

 

Чтобы проверить основную гипотезу о конкурентности выборов при конфликте элитных 
групп, будет использовано два основных фактора. Первый из них заключается в вопросе о том, под-
держала ли администрация города кандидата от ЕР, или отдала округ кандидату от другой партии. 
Для маркировки округов в статье используется расследование средства массовой информации “Ро-
тонда”, которое специализируется на выборах в г. Санкт-Петербурге. С помощью опросов бюджет-
ных предприятий было выяснено, за кого именно администрация города рекомендует голосовать. 
Так, согласно данным расследования “Ротонды”, большая часть одобренных кандидатов была от пар-

тии “Единая Россия”, однако в шести округах (№5, №7, №14, №17, №21 и №24) были кандидаты от 
других партий (“КПРФ”, “ЛДПР”, “Новые Люди”) (Карпенко и Клочкова, 2021). При этом важно 
подчеркнуть, что кандидаты от ЕР в этих округах уже были зарегистрированы. Исходя из этого, 
шесть перечисленных выше округов будут промаркированы как те, где кандидат от ЕР не был одоб-
рен, поскольку администрация указывала голосовать за другого кандидата. 

Второй фактор, который приводит к конфликту элитных групп, состоит в том, переизбирается 
ли предыдущий депутат из этого округа. Согласно теоретическим ожиданиям, если предыдущий де-
путат не переизбирается, выборы будут более конкурентными, поскольку округ освобождается, и ни 

один из кандидатов не может самостоятельно использовать административный ресурс в своих целях 
для того, чтобы переизбраться. Это приводит к образованию различных групп интересов, ни у одной 
из которых нет достаточно аккумулированного административного ресурса в округе для того, чтобы 
полностью подавить своих оппонентов до выборов, что, в свою очередь, превращает выборы в пло-
щадку для конкуренции между этими группами. Исходя из этого, те округа, в которых действующий 
депутат не переизбирался, будут обозначены как “1”, остальные как “0”. 
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Следующий фактор, который, исходя из описанных выше теоретических ожиданий, может 
влиять на конкурентность выборов – это количество кандидатов в бюллетене. По этому параметру в 

округах на выборах в Законодательное собрание г. Санкт-Петербурга так же наблюдается вариация: 
от пяти до девяти кандидатов, а в среднем по 25 округам – 6,6 кандидатов. Однако более половины 
округов имеют семь и более кандидатов. Таким образом, округами с небольшим количеством канди-
датов будут обозначаться округа с пятью или шестью кандидатами в бюллетене. 

Фактор явки, косвенно отражающий конкурентность, также будет добавлен. Вариация по явке 
не является существенной – она колеблется от 29 до 42%. Однако, исходя из среднего значения, явка, 
составляющая треть (33%) и выше, будет обозначаться как высокая (1), если же явка не составила и 

трети от общего количества избирателей в округе, она обозначается как низкая (0). Распределение 
перечисленных выше факторов по округам отображено в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 
Распределение факторов анализа 

 

Номер  

округа 

Конкурентность ЕР-кандидат 

не одобрен 

Инкумбент не  

переизбирается 

Мало  

кандидатов 

Выс. 

явка 

1 0 0 0 0 1 

2 1 0 1 0 0 

3 0 0 0 1 1 

4 1 0 1 1 1 

5 0 1 1 0 1 

6 1 0 0 1 1 

7 1 1 0 0 0 

8 0 0 1 1 1 

9 0 0 1 1 1 

10 0 0 1 1 1 

11 0 0 0 0 1 

12 1 0 0 1 0 

13 1 0 1 1 1 

14 1 1 1 0 0 

15 0 0 0 0 0 

16 1 0 0 0 0 

17 0 1 1 0 0 

18 1 0 0 0 0 

19 0 0 1 1 1 

20 0 0 1 0 0 

21 1 1 0 0 0 

22 0 0 1 1 0 

23 0 0 1 0 1 

24 1 1 1 0 1 

25 0 0 1 1 1 

 

Результаты 

 

В результате анализа наблюдается, что и фактор отсутствия поддержки кандидата властями и 
отсутствия инкумбента в округе, дают значимый результат и влияют на конкурентность выборов. 
Так, 7 из 11 конкурентных округов имеют либо фактор отсутствия инкумбента, либо фактор под-
держки властями кандидата от оппозиционной партии. В дополнение к этому, в четырёх из шести 
округов, где кандидат от ЕР не был поддержан администрацией, были конкурентные выборы. Влияет 

также и комбинация этих факторов, однако покрытие от общего числа кейсов весьма низкое. Тем не 
менее, в обоих этих округах выборы были конкурентными. Факторы малого количества кандидатов и 
высокая явка также дали результаты. Показатели результатов QCA анализа отображены в табл. 2, а 
графическое распределение показано на рис. 2. 
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Таблица 2 
 

Результаты QCA-анализа 

 

Terms Сonsistency Сoverage Сombined 

Not-UR 1 0.18 0.42 

Not-UR*Not-reelect 0.67 0.36 0.36 

Not-reelect 0.6 0.55 0.29 

Not-reelect*LowCand 0.67 0.18 0.25 

LowCand 0.36 0.36 0.09 

Not-reelect*LowCand*HighTurnout 0.5 0.09 0.07 

Not-UR* HighTurnout 0.5 0.09 0.07 

HighTurnout 0.29 0.36 0.06 

LowCand*HighTurnout 0.33 0.27 0.05 

Not-reelect*HighTurnout 0.25 0.09 0.03 

Not-UR – кандидат от ЕР не одобрен, Not-reelect – инкумбент не переизбирается, LowCand – малое 
количество кандидатов, HighTurnout – высокая явка. 

 
 

Рис. 2. Распределение округов в зависимости от комбинации факторов анализа 

 
Значение «consistency» отображает соотношение различных исходов в одной группе по отно-

шению к общей выборке. Так, для переменной «Not-UR» consistency 1, поскольку оба округа (7 и 21) 
– конкурентные. Однако значение «coverage» достаточно низкое, поскольку это лишь 2 случая конку-
рентных выборов из 11, что составляет приблизительно 18% (0.18). Соответственно, показатель «cov-
erage» отображает объём объяснённых случаев по отношению к определённым исходам. Показатель 
«combined», в свою очередь, указывает на долю случаев вне пересечения переменной с остальными 

категориями. 
Таким образом, мы подтвердили изначальную гипотезу о том, что конкурентности выборов 

способствует конфликт элитных групп. Когда администрация города одобряет округ для кандидата 
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от оппозиционной партии, провластный кандидат не уступает ему мандат автоматически, он пытает-
ся выиграть эти выборы, даже без поддержки вышестоящих лиц, принимающих решения. Из шести 

согласованных с администрацией оппозиционных кандидатов победить смогли только трое, с разни-
цей лишь в несколько процентов. Подобная логика справедлива и для фактора отсутствия инкумбен-
та в списке кандидатов. На самом деле это означает, что механизмы влияния в округе ослабли, и за 
округ сражаются разные группы интересов. Более того, сочетание факторов одобренного админи-
страцией кандидата не из провластной партии и отсутствие инкумбента округа в списке кандидатов 
дают полную уверенность, что выборы в этом округе будут конкурентными. 

Возможно, более тщательный качественный анализ сможет дать ответы на вопросы, почему в 

округе №16 кандидата от ЕР поддержали, но он проиграл, а в соседнем округе №17, напротив,  про-
властный кандидат выиграл, несмотря на то, что администрация города поддержала кандидата от 
другой партии. Интересно было бы разобрать ситуацию в округах №5 и №21, которые, несмотря на 
покровительство кандидатам от оппозиционных партий, не были конкурентными, но даже в этом 
случае они не были конкурентными по-разному, поскольку в одном случае “согласованный” оппози-
ционный кандидат с большим отрывом победил, в другом же такой же согласованный от оппозици-
онной партии кандидат с ещё большим отрывом проиграл. Все эти вопросы по-прежнему актуальны, 

и их разрешение позволит углубить те выводы, которые были сделаны в этой работе.  
Выборы в условиях электорального авторитаризма действительно являются площадкой для 

конкурентности различных элитных групп в том случае, если эти элитные группы негомогенны. Та-
кой случай можно наблюдать на примере политического противостояния разных элитных групп г. 
Санкт-Петербурга. Если решение по округу однозначное, результат в нём крайне предсказуем, и кан-
дидат побеждает с большим отрывом. Однако если единого “решения сверху” по округу нет, выборы 
внезапно становятся тем, для чего они изначально задумывались – ареной для соревновательности и 
конкурентности разных кандидатов. 
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Abstract 

Elections in authoritarian regimes are commonly defined as “unfair and uncompetitive,” but is it always 
true? The author argues that in the case of the heterogeneity of elite groups in the region and the emergence 
of a conflict among them, regional elections become an "arena for confrontation" for competing actors of the 
political system. To test this assertion, data on the results of elections and the characteristics of election cam-
paigns in 25 single-member districts in the elections to the Legislative Assembly of St. Petersburg in 2021 
are used. With the method of qualitative comparative analysis (QCA), the hypothesis of the existing conflict 

among elite groups is confirmed. In case the city administration "approved" a candidate from the opposition 
party instead of the ruling one, and also if the previous deputy in the district is not re-elected in the same dis-
trict, the elections are competitive, and the victory of a particular candidate is unpredictable. As a result of 
the analysis, such factors of election competitiveness as the number of candidates on the ballot and high 
turnout are also identified. Thus, in the event of a conflict between regional elites, authoritarian elections 
fulfill their original function: serve as platforms for the competitive struggle of various political groups.  
 

Keywords: elections; electoral authoritarianism; regional politic; regional elections; elections in Russia; au-

thoritarian elections; competitiveness; deconsolidation of elite groups. 
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Аннотация 

Память о трагических событиях играет важную роль при формировании коллективной идентичности. 
Этнические группы борются за право конструировать собственный исторический нарратив, который 
часто не совпадает с официальной государственной исторической политикой. Депортация, осуществ-
ленная в годы Великой Отечественной Войны, сыграла ключевую роль в определении этнической 
идентичности для чеченских и ингушских групп. В настоящей статье изучается процесс формирова-
ния и эволюции локального исторического нарратива о депортации чеченского и ингушского народов 
в советское и постсоветское время. Проведенный анализ показал, что существующий способ комме-
морации и взаимодействия с памятью о трагических событиях в Республиках Чечня и Ингушетия от-

личаются, несмотря на существовавшую общую социально-культурную и институциональную среду. 
В настоящий момент в Чеченской Республике можно наблюдать низкий уровень институционализа-
ции памяти, в которой семейные воспоминания о депортации остаются доминирующей формой пере-
дачи памяти. Власть республики активно вытесняет память о депортации из мемориального и пуб-
личного пространства, связывая его с политическим кризисом в 1990-е гг., однако, продолжает ис-
пользовать нарратив для мобилизации граждан. В Республике Ингушетия, наоборот, обращение к 
мемориалам, а также закрепление статуса травмы в качестве ключевого исторического события носит 

институционализированный и общеразделяемый характер, поддерживаемый со стороны как властей 
республики, так и общественности.  
 

Ключевые слова: политика памяти; культурная травма; депортация; дискурс; исторический нарра-
тив; Республика Ингушетия; Республика Чечня.  

 

Введение 

 

Использование опыта культурной травмы является эффективным инструментом конструиро-
вания и управления коллективной памятью сообщества. Различные мнемонические акторы форми-
руют, распространяют и закрепляют в массовом сознании особую интерпретацию исторических со-
бытий, тем самым воздействуя на их социальное представление в обществе (Малинова, 2018: 34). 
Культурная травма является основой для конструирования этнической идентичности (Шнирельман, 
2021: 8). Такие трагические события, как депортация, репрессии, геноцид и этническая чистка остав-
ляют глубокий шрам в памяти. Использование опыта травмы в политике памяти может рассматри-

ваться в качестве применения классического антагонистического подхода (Bull & Hansen, 2016: 6).  
В статье основное внимание сосредоточено вокруг изучения опыта использования и институ-

ционализации памяти о депортации 1944 г. в Республике Чечня и Республике Ингушетия. В совет-
ской практике был выработан общепринятый государственный нарратив, который оправдывал 
насильственные действия по отношению к депортированным народам. В то же время чеченские и 
ингушские группы сформировали свою собственную интерпретацию трагических событий, не при-
нимая во внимание официальную версию прошлого. В рамках советского авторитарного режима не-

возможно говорить об эффективных попытках местных групп институционально конкурировать с 
государственным нарративом, однако борьба за доминирование той или иной исторической интер-
претации вышла на новый уровень в период «перестройки». 
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Депортация, осуществленная 23 февраля 1944 гг., является центральным местом коллектив-
ной памяти для обоих народов. Опыт совместного проживания (в рамках ЧИАССР), принадлежность 

к единой культуре (вайнахская группа), а также наличие общей коллективной травмы повлияли на 
выработку собственной политики памяти, контрастирующей с государственным нарративом. Тем не 
менее, современные формы работы с коллективной памятью в Республиках Ингушетия и Чечня отли-
чаются. Ингушские акторы максимально используют нарратив о депортации и встраивают его в соб-
ственный дискурс, в то время как в Чечне тема депортации эволюционно предается забвению. Это 
задает риск трансформации памяти о депортации в «неофициальную» историю, что провоцирует от-
чуждение травмы от публичного дискурса в целом. Таким образом, дискурс, формируемый «сверху», 

и его институциональная «открытость» является важным инструментом для формирования и распро-
странения общей интерпретации тех или иных событий. Выбранные случаи предполагают выработку 
различных подходов в работе с памятью о депортации 1944 г. Исходя из предложенных предпосылок, 
необходимо выяснить: в чем состоит и чем обусловлена основная разница в формах взаимодействия с 
памятью о депортации 1944 г. в Республиках Ингушетия и Чечня?  

 
Эволюция исторического нарратива о депортации 1944 г. 

 
23 февраля 1944 г. под кодовым названием «Чечевица» была осуществлена высылка чечен-

ских и ингушских этнических групп с территории их компактного проживания. Согласно официаль-
ным данным выселению подлежало около полумиллиона человек на территорию Казахстана и Кир-
гизии. Подобное политическое решение обосновывалось сложными отношениями, существовавшими 
между органами центральной советской власти и местными этническими группами в довоенное вре-
мя (Акаев и др., 2014: 130). 

Анализ конструирования исторического нарратива депортированных народов во многом свя-

зан с рассмотрения взаимоотношений местной этнической истории и официальной государственной 
интерпретации трагических событий (Шнирельман, 2021: 19). В рамках советского режима формиро-
вание исторических нарративов о депортации стоит разделить на несколько периодов, первый из ко-
торых относится к процессу депортации и жизни в спецпоселениях (1944–1957 гг.). 

Согласно проведенному анализу, можно сделать вывод, что советский официальный нарратив 
определил депортацию 1944 г. в качестве необходимой меры для наказания чеченских и ингушских 
групп. В Указе Президиума Верховного Совета СССР «О ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об 

административном устройстве её территории», принятом 7 марта 1944 г., обосновывается ряд при-
чин, согласно которым вайнахская группа обвиняется в сотрудничестве с немецко-фашистскими си-
лами. Более того, массовое дезертирство из РККА, распространение антикоммунистического движе-
ния, а также организация налетов, грабежей, набегов и иных преступлений на мирных жителей кон-
струирует чеченскую и ингушскую группы как «врагов» народа. Ликвидация Чечено-Ингушской ав-
тономии, а также последующие административные преобразования послужили будущим катализато-
ром многих территориальных и межэтнических споров, которые стоит учитывать при анализе поли-
тики памяти в регионе.  

Выработанный государственный нарратив о предательстве чеченских и ингушских групп не 
соотносится с локальной интерпретацией событий. Чеченские и ингушские историки отмечают, что 
территория ЧИАССР никогда не была под оккупацией враждебных сил (за исключением небольшого 
г. Малгобека, находящегося в северной части республики), а масштабы бандитизма и мародерства 
крайне преувеличены (Акаев и др., 2014: 131). Помимо этого, личные амбиции партийного руковод-
ства, необходимость в «упрощении» полиэтнического состава страны и напряженные отношения с 
Турцией во время Великой Отечественной Войны составляют ряд альтернативных предположений о 

реальных причинах массовой депортации народов Северного Кавказа (Акаев и др., 2014: 130). 
В рамках советского режима борьба за доминирование того или иного дискурса в публичном 

пространстве была крайне ограничена. Этнический нарратив не смог институционально конкуриро-
вать с официальной интерпретацией исторических событий на протяжении многих десятилетий после 
осуществления депортации. Однако память о ней дополнялась новыми сюжетами во время размеще-
ния в спецпоселениях. Именно там чеченские и ингушские группы активно взаимодействовали с дру-
гими депортированными группами. Несмотря на разность культур, языка и традиций, местное насе-

ление (в основном казахи и киргизы) устанавливало доверительные отношения, помогая чеченцам и 
ингушам при процессе трудоустройства и организации собственного быта в спецпоселениях (Исакие-
ва, 2019: 70). Более того, коммуникация с другими наказанными народами позволила обмениваться 
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мнениями и формировать новую коллективную память вне определенной этнической группы. Это 
кардинально изменило направление в поиске нового «общего врага/палачей», а также «жертв» (Гучи-

нова, 2021: 37). Таким образом, социальный статус группы и её положение заменил этническую 
идентификацию. Нарратив о депортации 1944 г. дополняется историями о судьбах не только чечен-
ского и ингушского, но и других пострадавших народов, что позволяет трансформировать глобаль-
ную для этнических групп травму в инструмент солидарности (Gould, 2012: 152). 

Таким образом, изначально чеченские и ингушские группы конструировали противополож-
ный нарратив относительно официально принятой версии. Последующая виктимизация памяти и 
встраивание травмы в нарратив стали передаваться из поколения в поколение в условиях ограниче-

ний на институционализацию трагедии. Это привело к тому, что политика замалчивания стала наибо-
лее характерной чертой для всей вайнахской группы (Тишков, 2001: 80). 

Второй период захватывает реабилитационный этап и длится до начала проведения политики 
гласности и разрешения публикации материалов о трагических событиях (до середины 1980-х гг.). 
После смерти И. Сталина и осуждения его культа личности в 1957 г. принимается решение о восста-
новлении Чечено-Ингушской автономии и возвращении репрессированных народов, однако, инсти-
туциональная, мемориальная и дискурсивная среда не изменяется. В публичном пространстве про-

должает доминировать выработанный взгляд на депортацию и роли вайнахской группы в коллабора-
ционизме с немецко-фашистскими силами. К тому же, многие историки продолжали избегать темы 
депортации в процессе написания учебников по истории. Вплоть до периода гласности и перестрой-
ки, существовали ограничения на всевозможные попытки дискурсивно работать с памятью о траги-
ческих событиях (Campana, 2012: 146). К примеру, чеченским и ингушским сообществам не разреша-
лось строить памятники, посвященные депортации, а также публиковать какие-либо материалы. 
Сложившаяся ситуация только усилила роль коллективной памяти для мобилизации чеченского и 
ингушского населения в период перестройки.    

Немаловажным фактором для этого послужило вытеснение чеченской и ингушской памяти из 
культурного пространства. После выселения территория была заселена новыми жителями, которые 
стали убирать традиционные места захоронения предков, а именно «чурты» (Williams, 2000: 
112).Безусловно, после возвращения чеченского и ингушского населения это привело к формирова-
нию множество конфликтов не только на бытовом и этническом уровне, но и вокруг памяти (Jaimou-
kha, 2004: 62). Новое поколение активно сопротивлялось возвращению с мест ссылки депортирован-
ных народов, устраивая большие беспорядки в городах и сёлах. Государственный нарратив смог 

окончательно закрепить в массовом сознании советских граждан страх по отношению к вайнахской 
группе.  

Вторую половину 1980-х гг. можно обозначить как третий период, поскольку именно в нем 
исторические нарративы депортированных групп приобретают не только этнический и институцио-
нальный, но и политический характер. К периоду гласности так и не было установлено ни одного па-
мятника, материалы о трагедии были под запретом или не проходили в рамках цензуры, а учебники 
по истории старались избегать иных версий интерпретации депортации и последующую за ней лик-
видацию автономии (Perović, 2018: 319). Однако с приходом М. Горбачева ситуация меняется. Одна 

из первых серьезных попыток произошла по инициативе историка М. Музаева. В 1980-е гг. группа 
под его руководством написала письмо, в котором осудила доминирующую версию прошлого, кон-
струируемую советским руководством (Jaimoukha, 2004: 63). Более того, в ЧИАССР были организо-
ваны научные конференции, которые дискредитировали советский нарратив о взаимоотношениях 
России и Кавказа в целом. Это вызвало бурную общественную реакцию и заложило основы для бу-
дущего политического конфликта между органами центральной власти и республик.  

В частности, к концу 1980-х гг. уже появляются первые местные монументы, печатаются 

научные исторические книги, снимаются фильмы, а также публикуется литература, повествующая о 
жизни людей во время депортации и жизни в спецпоселениях. Уже к началу 1990-х гг. были разме-
щены статьи в журналах и газетах, в которых содержались секретные материалы об организации мас-
сового выселения в 1944 г. (Perović, 2018: 320).  

Ключевым событием на рубеже десятилетий становится публикация материалов о совершен-
ном массовом убийстве в селе Хайбах. В феврале 1944 г., согласно позиции НКВД, ввиду невозмож-
ности транспортировки местных жителей, было принято решение о ликвидации деревни, в результате 

которой было убито примерно 700 человек. Трагедия в Хайбахе стало частью нового исторического 
нарратива чеченцев и ингушей, который теперь дополняется описаниями жестокости советского ру-
ководства к собственным гражданам (Campana, 2012: 150). Таким образом, происходившие тогда 
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первые попытки институционально работать с памятью и встроить её в публичное пространство по-
влияло на формировании конкурентного локального дискурса. В случае с чеченскими и ингушскими 

группами, ограничения на институциональную работу, формирование собственной коллективной па-
мяти и трагедия в Хайбахе заложили основу для будущих политических кризисов в 1990-е и начале 
2000-х гг.  

С распадом Советского Союза память о трагедии в чеченских и ингушских сообществах пере-
ходит из «семейной», передаваемой из поколения в поколение, в память «институционализирован-
ную», транслируемую через различные инструменты политики памяти. Несмотря на схожесть судеб 
ингушского и чеченского народов, а также общность травмы и опыт совместного переживания, на 

современном этапе можно увидеть два прямо противоположных подхода к памяти и к способу её 
коммеморации. 
 

Современные формы взаимодействия с памятью о депортации в Республике Ингушетия  

и Республике Чечня 

 
Мнемонические акторы формируют исторический нарратив и закрепляют определенные 

представления о прошлом в массовом сознании через инструменты политики памяти. Одним из таких 
способов является контроль над публичным дискурсом, который выстраивает значения и понятия, 
важные для эффективной борьбы за доминирование того или иного нарратива (Macgilchrist and Van 
Hout, 2011: 4). В Чечне и в Ингушетии формируются разные формы взаимодействия с памятью о де-
портации, что активно прослеживается через анализ дискурса в рамках применения стратегии множе-
ственной кейс-стади (multiple case-study).  

При анализе новостных публикаций и текстовых материалов, собранных с интернет-ресурсов, 
был использован качественный анализ документов. Материалы были отобраны по набору ключевых 

слов, а именно: «депортация», «Чечня», «Ингушетия», «1944 год», «23 февраля», «память», «годов-
щина» с целью выявления необходимой информации, относящейся к памяти о депортации вайнах-
ской группы. Собранные материалы были подвергнуты дальнейшему качественному анализу нарра-
тивных шаблонов (schematic narrative templates). Существующие схемы описания депортации, а так-
же встраивание её в тексты и публичные выступления мнемонических акторов определяют культур-
ные, исторические и повествовательные традиции, закрепленные в обществе. Таким образом, данный 
текстуальный анализ собранных материалов отображает репрезентацию дискурса относительно нар-

ратива о депортации 1944 г. в обеих республиках.  
Особое внимание уделялось материалам, касающимся принятым политическим и управленче-

ским решениям относительно формирования мемориального законодательства, а также организации 
проведения ежегодных коммеморативных практик в республиках. В том числе, были отобраны мате-
риалы, посвященные траурным мероприятиям, в которых приводились высказывания мнемонических 
акторов, в частности, глав республик, представителей органов региональной власти и других высоко-
поставленных чиновников. Более того, открытие мемориальных проектов жертвам трагических собы-
тий, на которых проводились также коммеморативные мероприятия, дополнили выборку настоящего 

исследования. Таким образом, всего было проанализировано 24 материала. 
С помощью собранных материалов прослеживаются изменения институциональной и дискур-

сивной среды, мемориального законодательства, процесса организации коммеморативных площадок. 
Борьба за использование конкретного языка описания исторического прошлого позволяет конкрети-
зировать не только дискурсивное, но и институциональное измерение политики памяти в обоих слу-
чаях.  

Республика Ингушетия  

На протяжении всей современной истории ингушской государственности память о депорта-
ции использовалась региональными элитами в качестве опоры этнической идентичности. Местное 
население, взаимодействуя с органами власти, активно защищает своё право на закрепление статуса 
депортации в дискурсивном и мемориальном поле. В частности, активисты со стороны правозащит-
ной организации «Машр» и общественного движения «Опора Ингушетии» призывают жителей рес-
публики отмечать 23 февраля как день памяти о трагических событиях. Эту инициативу поддержива-
ет и власть республики, установив этот день в качестве национального «траура» ингушей. Здесь еже-

годно проходят митинги, проводятся траурные мероприятия с возложением цветов и обязательным 
посещением мемориальных комплексов. Выступления главы республики, тейпов, представителей 
религиозных учреждений и местных жителей являются главными атрибутами процесса коммемора-
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ции. Подобная активная роль элиты в конструировании общественного дискурса и привлечении 
местного населения во многом отражает активную и антагонистическую позицию мнемонических 

акторов в использовании памяти о депортации как инструмента легитимации собственной власти.  
Несмотря на убежденность региональной власти и общества в проведении коммеморативных 

мероприятий 23 февраля, существовали дискуссии о переносе даты годовщины памяти о депортации. 
Во всероссийском масштабе 23 февраля является праздником Днём Защитника Отечества, пересе-
чение с которым вызывает трудности в институционализации одновременно двух событий. Таким 
образом, в ингушском политическом и общественном истеблишменте существовали как минимум 
три модели отношений к двум датам. Первая концепция предполагала перенести День Защитника 

Отечества на другой день в знак солидарности государства и окончательного признания трагедии се-
верокавказских народов1. Многие пользователи социальных сетей поддержали это решение, однако, 
это не нашло отклика как на региональном, так и на государственном уровне. Вторая концепция рас-
сматривала идею о переносе даты памяти о жертвах депортации на другой день, 30 октября. Это вы-
звало волну недовольства среди не только мирных жителей, но и среди элит. Акторы считают своим 
долгом защищать 23 февраля, как: «национальный, сугубо ингушский памятный день»2. Третья вер-
сия предлагала эклектично совместить оба события в один день. Практическая её имплементация 

просуществовала недолго.  
23 февраля 2019 г. на одном из траурных мероприятий были установлены плакаты, повеству-

ющие о противоположных исторических нарративах для местного населения. Первый из них был по-
священ депортации ингушского народа в 1944 г., а другой баннер ‒ Дню Защитника Отечества. 
Местные жители и активисты начали резко протестовать против объединения дат. Во время выступ-
ления Ю.-Б. Евкурова, бывшего лидера республики, публика начала его освистывать и требовать 
прекратить все попытки покушения на память о трагических событиях3. В результате после офици-
альной церемонии развернулась драка. На следующий год во время проведения траурных мероприя-

тий была усилена роль правоохранительных органов, чтобы не допустить эскалацию конфликта и 
провокаций. Однако в 2020 г. власть пошла на уступки и оставила все попытки объединения разных 
исторических нарративов.   

На данный момент М. Калиматов неоднократно подчеркивал этническую важность истории 
депортации ингушского народа4. Принимая во внимание отсутствие механизма вытеснения «Дня За-
щитника Отечества» из публичного дискурса, власть прислушивается к мнению местных жителей и 
продолжает договариваться с ними в попытках отстаивать институционализацию обоих праздников, 

но отдельно друг от друга. Уже в 2021 г. оба праздника проводились раздельно друг от друга. Было 
организовано множество коммеморативных площадок, на которых были размещены различные сим-
волические и культурные объекты. В 2022 г. власти республики сохранили традицию разделения тра-
урного мероприятия от празднования государственного праздника. На фоне процесса припоминания 
(remembering) ингушские акторы и местное население вспоминают жертв конфликта вокруг Приго-
родного района 1992 г., другого важного трагического события в истории Ингушетии5. Таким обра-
зом, память о трагедии дополняется воспоминаниями о других травмах, непосредственно связанных с 
ингушской идентичностью.  

Другим немаловажным аспектом борьбы за институционализацию памяти является принятие 
закона о запрете увековечивания памяти об И. Сталине в регионе. Это решение вызвало ряд бурных 
обсуждений среди общественности. Практически все депутаты поддержали законопроект, несмотря 
на разницу в идеологической и партийной принадлежности. Среди проголосовавших «за» были депу-
таты и от КПРФ, однако, региональное отделение попыталось опротестовать вынесенное решение. 
Судьба данного законопроекта до сих пор не известна, однако отношение к И. Сталину в республике, 
действительно, сложное. Как правило лидеры республики во время своих публичных выступлений 

                                                   
1 Кавказский Узел (2020) Правозащитники поддержали идею отказа от празднования 23 февраля на Северном Кавказе. URL: 
https://www.kavkaz-uzel.org/articles/346408/ (дата обращения: 11.04.2022). ООО «МЕМО», учредитель регионального интер-

нет-СМИ «Кавказский узел», внесено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов 08.10.2021 г. 
2 Кавказский Узел (2017) Спикер Парламента Ингушетии предложил вспоминать жертв депортации 30 октября. URL: 

https://www.kavkaz-uzel.org/articles/298257/ (дата обращения: 15.04.2022). 
3 Кавказский Узел (2020) Траурный митинг в Назрани прошел под присмотром силовиков. URL:  https://www.kavkaz-

uzel.org/articles/346253/ (дата обращения: 16.04.2022). 
4 Кавказский Узел (2021) Власти Ингушетии попытались увязать годовщину депортации с празднованием 23 февраля. URL: 

https://www.kavkaz-uzel.org/articles/360093/ (дата обращения: 12.04.2022). 
5 Кавказский Узел  (2022) В Ингушетии развели по разным городам траурные и праздничные мероприятия 23 февраля. URL: 

https://www.kavkaz-uzel.org/articles/373518/ (дата обращения: 19.04.2022). 
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резко критиковали И. Сталина и принятые им политические решения относительно выселения не 
только вайнахской группы, но и других репрессированных народов1. К тому же, тот факт, что депута-

ты от коммунистической партии поддержали законопроект, говорит о первостепенной значимости 
памяти о депортации ингушского народа в качестве этнической идентификации. Таким образом, эли-
ты республики демонстрируют свое отношение к прошлому, разделяя общественное мнение и заслу-
живая авторитет среди местного населения.  

Формирование общественного дискурса происходит не только через коммеморативные прак-
тики, изменение мемориального законодательства и выступления мнемонических акторов, но и через 
создание различных проектов, поддерживаемых (не)государственными акторами. В данном случае 

такой инициативой выступает «Я ‒ очевидец», при Мемориальном комплексе жертвам репрессий в г. 
Назрань. Суть проекта заключается в фиксации материалов через различные средства запечатления 
(текст, фото и видео) памяти и свидетельств людей, переживших депортацию 1944 г.2. Авторы проек-
та надеются не только сохранить, но и повлиять на общественный дискурс, формирующийся вокруг 
памяти о депортации ингушского народа. На данный момент уже выпущено 2 сборника, а работа по 
сбору и анализу материалов активно продолжается и сейчас. Власть поддерживает и финансирует, 
таким образом, различные инициативы по формированию мемориального наследия.  

Более того, ингушское научное сообщество также подключено к поддержке местного истори-
ческого нарратива. В 2019 г. «Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук 
им. Ч. Э. Ахриева» подготовил и выпустил сборник, посвященный 75-летию депортации ингушского 
народа. Различные ученые и специалисты по местной истории попытались повлиять на обществен-
ный и академический дискурс, отобразив существующую полемику относительно причин депорта-
ции, условий жизни ингушского и чеченского народов во время ссылки, а также собственное отно-
шение к статусу народа. Используя архивные документы, а также яркую эмоциональную риторику, 
сборник стал удачным в рамках проведения исторической политики.   

К тому же, память о депортации 1944 г. активно используется и в мемориальном наследии 
республики. В 1997 г. в с. Насыр-Корт Назрановского района, на окраине г. Магас под руководством 
Р. Аушевым строится «Мемориальный комплекс жертвам репрессий Девять башен». Деньги  на стро-
ительство комплекса были собраны от пожертвований граждан. В течение всей современной истории 
мемориала, власть республики постоянно поддерживает и финансирует различные проекты, проводит 
на месте коммеморативные мероприятия 23 февраля. Позже Государственный Музей истории 
ГУЛАГа становится его главным партнером, с которым они вместе работают над различными иссле-

довательскими и образовательными программами. В последующие годы мемориальный комплекс 
достраивался и наполнялся новыми смыслами. Помимо депортации 1944 г. новый мемориал приобре-
тает повествование о различных значимых не только трагических, но и героических событиях исто-
рии ингушского народа. Теперь депортацию встраивают в основной исторический нарратив Ингуше-
тии, а память о ней приобретает все больше институционализированный характер. Организация экс-
курсий, создание множество других культурных объектов на территории комплекса (к примеру, 
«экспонат поезда времён депортации ингушей 1944 года», «чурты», «Вечный огонь»), проведение 
коммеморативных мероприятий закрепляет основной акцент и нарратив, в котором отображается 

местная интерпретация событий, отличающаяся своей интонацией и эмоциональностью. Таким обра-
зом, память о депортации 1944 г. в Республике Ингушетия носит скорее институционализированный, 
общеразделяемый характер и передается в рамках существующих эффективных инструментов поли-
тики памяти.  

Республика Чечня 
С конца 1980-х гг. власть республики начала активно использовать депортацию 1944 г. в ка-

честве опоры чеченской идентичности (Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал», 2019: 15). 

Вплоть до начала 2000-х гг. взаимодействия с памятью о прошлом носили системный характер, одна-
ко, со стабилизацией ситуации на Северном Кавказе произошли новые институциональные ограни-
чения в мемориальной и дискурсивной среде.  

После распада СССР в республике официально не было установлено дня памяти жертв депор-
тации. Коммеморация трагических событий обычно ежегодно проходила 23 февраля, что активно 

                                                   
1 ТАСС (2016) Евкуров: нельзя не признать заслуг Сталина, но он ‒ враг ингушского народа. URL: 

https://n.tass.ru/politika/3362194?utm_source=tass.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=tass.ru&utm_referrer=tass.ru (дата 

обращения: 14.04.2022).  
2 Официальный сайт «Мемориальный комплекс жертвам репрессий». URL: http://memorialing.ru/proekty/. 
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поддерживала региональная власть и общественность. В 2010 г. принимается указ «День памяти и 
скорби в Чеченской Республике», который юридически закрепил этот день. Однако в 2011 г. это ре-

шение отменяется, и дата переносится на 10 мая. Во-первых, смена даты объясняется празднованием 
в этот день другого государственного праздника ‒ Дня Защитника Отечества, пересечение с которым 
будет нарушать логику проведения траурных мероприятий. Во-вторых, 9 мая 2004 г. в результате 
теракта был убит А. Кадыров, который имеет большое символическое и политическое значение для 
республики. Решение о переносе даты на 10 мая является попыткой совместить все трагические со-
бытия чеченского народа, в центре которых стала бы потеря отца Р. Кадырова. Однако это вызвало 
тогда бурный общественный резонанс, в результате которого местные жители требовали устроить 

массовый бойкот и продолжать проводить собственные коммеморативные мероприятия 23 февраля.  
Власти республики продолжали игнорировать многие общественные акции, и после 2011 г. 

официально проводили все траурные мероприятия именно 10 мая. Теперь основной фокус всех пуб-
личных выступлений Р. Кадырова о трагических событиях чеченского народа строился вокруг лич-
ных воспоминаний об отце и его биографии, а не депортации чеченского народа1. Помимо этого, кон-
тролирование процесса коммеморации исторического нарратива происходило через мониторинг 
СМИ и медиапространства. 23 февраля транслируют различные новостные сюжеты, связанные с от-

мечанием общероссийского праздника, к которому местные жители и до этого относились с осто-
рожностью. По телевизору лишь несколько слов упоминалось о депортации 1944 г., все остальное 
эфирное время занимал государственный исторический нарратив2. Таким образом, память о депорта-
ции чеченского народа вытесняется с изначальной даты. Попытки сконструировать «новую тради-
цию» не привели к формированию нового исторического нарратива, в центре которого бы стояла фи-
гура А. Кадырова.  

На дискурсивное восприятие депортации влияет академическая среда в том числе. Путем 
формирования научных дискуссий вокруг той или иной темы, власть может контролировать процесс 

выработки исторического нарратива. В 2014 г. была проведена конференция «Депортация чеченского 
народа. Что это было и можно ли это забыть?», посвященная 70-летию годовщины депортации че-
ченского и ингушского народов. На базе открытых материалов можно сделать вывод о доминирую-
щем представлении депортации в качестве трагедии всего чеченского народа, память о которой важ-
на для современной этнической идентификации в том числе. В Академии наук Чеченской Республики 
была проведена также конференция «Чечено-Ингушетия в годы Великой Отечественной войны», на 
которой обсуждались спорные моменты об интерпретации тех или иных исторических событий. 

Участники конференций являются известными и уважаемыми местными историками, задача которых 
была определить новую траекторию исторического нарратива и снизить уровень «чувствительности» 
самой темы (Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал» 2019: 17). Те участники конференций, 
которые позволяли себе резко критиковать новый разворот в исторической политике после 2011 г., 
были институционально ограничены от дальнейшего участия в разделении общественного дискурса 
(Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал» 2019: 18). 

В последующие годы власть в институциональном и дискурсивном смысле пытается предать 
забвению память о депортации. Во многом это было связано, с одной стороны, с попыткой Р. Кады-

рова окончательно встроиться в вертикаль власти, а с другой стороны, укрепившаяся связь между 
событиями 1944 г. и политическим кризисом в 1990-е гг. мешает окончательно решить национальный 
вопрос республики. Трагические события часто связаны между собой, несмотря на существующую 
большую дистанцию между ними. Поэтому на современном этапе мнемонические акторы выбирают 
стратегию замалчивания для постепенного вытеснения политического кризиса в 1990-е из публично-
го и мемориального дискурса республики.   

В 2019 г. происходит новый разворот в исторической политике. 23 февраля по всей республи-

ке проходят траурные и коммеморативные практики, посвященные 75-летней годовщине со дня де-
портации народа. В последующие годы данная тенденция продолжает сохраняться, несмотря на офи-
циальный перенос отмечания всех трагический событий на 10 мая. В 2022 г. также были проведены 
траурные мероприятия, в ходе которых вспоминалась депортация 1944 г., однако, в узком кругу 
представителей власти. Местное население не было приглашено. Во время публичного выступления 

                                                   
1 Кавказский Узел (2018) Власти Чечни поставили Ахмата Кадырова в центр Дня памяти и скорби. URL: https://www.kavkaz-

uzel.org/articles/320299/ (дата обращения: 20.04.2022). Региональное интернет-СМИ «Кавказский узел», учредительль кото-

рого ООО «МЕМО» внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов 08.10.2021 г.  
2 Кавказский Узел (2018) Жители Чечни поминают жертв депортации, несмотря на запрет властей. URL:  

https://www.kavkaz-uzel.org/articles/316945/ (дата обращения: 12.04.2022). 
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лидера республики в «закрытом» процессе коммеморации, Р. Кадыров неоднократно подчеркивал 
значимость заслуг своего отца1. Помимо этого, в записях и постах в социальных сетях лидер респуб-

лики резко критикует И. Сталина. Однако власти республики решили объединить два дискурса, 
вспоминая роль чеченских солдат во время Великой Отечественной Войны во время проведения раз-
личных мероприятий по празднованию Дня Защитника Отечества2. В отличие от Ингушетии, в Чечне 
оба исторических нарратива пытаются объединить в единое дискурсивное пространство.  

Очередная смена вектора и частичное возвращение 23 февраля связаны с упрочнением Р. Ка-
дырова во власти и взаимоотношениях с федеральным центром3. Более того, становится необходимой 
легитимация собственного режима из-за резкой общественной реакции по отношению к смене даты, 

запрета на празднование и проведение митингов 23 февраля. Тот факт, что в соседней Ингушетии и 
Дагестане проходят ежегодно траурные мероприятия именно 23 числа поспособствовали принятию 
решения о частичном возвращении к истокам важного для чеченского сообщества вопроса.  

Существует ряд особенностей развития мемориального и культурного наследия, посвящен-
ных депортации чеченского народа. Заложенные первые памятники и мемориальные площадки в 
1990-х гг. на текущий момент достаточно трудно обнаружить в республике в связи с недавним пово-
ротом в исторической политике. Первый монумент, посвященный местной истории выселения жите-

лей города во время депортации, открылся в 1991 г. в г. Урус-Мартане. Мемориальные плиты симво-
лизируют скорбь, жестокость и несправедливость принятого решения о массовом выселении народа с 
их Родины, подчёркивая местную специфику.  

Однако противоречивая ситуация складывается с бывшим главным монументом «Жертвам 
депортации 1944 г.», открытым 23 февраля 1994 г. в г. Грозный по инициативе Д. Дудаева. Мемориал 
выглядел символически и политически значимым местом для чеченского населения, особенно в пе-
риод политической нестабильности в регионе. Эмоциональный, религиозный и этнический характер 
памятника закладывает основы для формирования и закрепления нового исторического нарратива. 

Таким образом, данный мемориал становится институционализированным местом памяти для чечен-
ского народа в период 1990-х гг. Его дальнейшая судьба изменила состояние институциональной па-
мяти и публичного дискурса в целом в Чечне. После 1990-х гг. мемориал был практически разрушен, 
а к 2000-м гг. начал постепенно демонтироваться. Подобное решение не помешало местным жителям 
собираться и проводить коммеморативные мероприятия на месте бывшего монумента в день памяти 
(23 февраля) ещё долго.  

В 2008 г. Р. Кадыров, высказался о необходимости переноса «места памяти» на окраину в свя-

зи: «неудобства самого места коммеморации». Несмотря на формально позитивное отношение лиде-
ра республики к мемориальному наследию и желанию возвести новый крупный мемориальный ком-
плекс, многие жители старались защитить старый памятник. Связано это с действиями со стороны 
властей по переносу местных «чурт», символизирующих память о предках4. Другая же причина ле-
жит в основе дискуссий о наследии Д. Дудаева, который и заложил основы памяти о депортации в 
республике (Хлынина и Кринко, 2014: 274). Таким образом, власти хотели вынести из публичного 
поля этнический (националистический) характер памяти о депортации, связанный с кризисом в 1990-
е гг.  

В 2014 г. остатки бывшего мемориального комплекса, а именно чурты, были перенесены на 
площадь им. А. Кадырова. Чурты находились в запустении, а многие жители даже не знали, куда их 
конкретно перенесли со старого места. Позже плиты были убраны и оттуда, судьба которых до сих 
пор неизвестна. На современном этапе в Республике Чечня так и не построили нового обещанного 
мемориального комплекса, посвященного жертвам депортации. Местные жители и вовсе перестали 
посещать какие-либо коммеморативные места5. Память о депортации стала предаваться постепенно-

                                                   
1 Вести Республики (2022) Рамзан Кадыров: Мы должны помнить чёрные страницы нашей истории и жертв трагических 

событий. URL: http://vesti95.ru/2022/02/ramzan-kadyrov-my-dolzhny-pomnit-chyornye-stranitsy-nashej-istorii-i-zhertv-

tragicheskih-sobytij/ (дата обращения: 04.04.2022). 
2 Кавказский Узел (2022) Чеченские чиновники ограничились постами о депортации на фоне празднования 23 февраля . 
URL: https://www.kavkaz-uzel.org/articles/373505/ (дата обращения: 12.04.2022). Региональное интернет-СМИ «Кавказский 

узел», учредительль которого ООО «МЕМО» внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов 08.10.2021 г.  
3 Кавказский Узел (2018) Ингушские активисты в годовщину депортации упрекнули власти в беспринципности. URL: 

https://www.kavkaz-uzel.org/articles/316915/ (дата обращения: 12.04.2022).  
4 Каквказский Узел (2008) В столице Чечни обсудили проекты Мемориала жертвам депортации. URL: https://www.kavkaz-

uzel.org/articles/138381/ (дата обращения: 20.05.2022).  
5 Кавказский Узел (2019) Демонтаж мемориала в Грозном подчеркнул безразличие властей к памяти жертв депортации. 

URL: https://www.kavkaz-uzel.org/articles/340934/ (дата обращения: 01.06.2022). 
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му «забвению» или замалчиванию со стороны властей республики в контексте мемориального про-
странства. Это во многом соотносится с попыткой вытеснения другой травмы, связанной с наследием 

Д. Дудаева и политическим кризисом в 1990-е гг. В республике память о депортации сохранилась 
лишь г. Урус-Мартане, который повествует о местной истории выселения.  

Таким образом, проанализировав эволюцию исторической политики в Чечне можно понять, 
что власть республики вытесняет память о депортации в мемориальном контексте, что заставляет 
людей либо бойкотировать публичную коммеморацию 10 мая, либо возвращаться к семейной форме 
передачи памяти о трагедии. Постоянная смена вектора, наблюдаемая с 1990-х, сконструировала но-
вую концепцию, в результате которой все острые моменты, связанные с памятью о политическом 

кризисе, сглаживаются или стираются. В данный момент, память о депортации предается забвению, с 
точки зрения его институционального и дискурсивного содержания. Региональная власть пытается 
контролировать общественную дискуссию, но принимает во внимание важность и значимость траги-
ческого события для чеченского народа в целом.  

 

Заключение 

 

Депортация 1944 г. является опорой современной ингушской и чеченской идентичности. Од-
нако в наблюдаемых случаях формы взаимодействия с памятью о трагических событиях отличаются 
друг от друга. Основная разница определяется через коммеморативные мероприятия, состояние ме-
мориального законодательства, общественные дискуссии об отношениях между государственным 
праздником «Днём Защитника Отечества» и депортацией, а также содержание мемориального насле-
дия. Проведенный анализ в рамках case-study показал, что память в Республике Ингушетия приобре-
ла институционализированный характер, в рамках которого власть сотрудничает с общественностью 
и поддерживает существующий статус-кво в мемориальном и дискурсивном пространстве. Напротив, 

в Республике Чечня память о депортации постепенно вытесняется из мемориального и культурного 
наследия. Через законодательство, а также дискурсивные практики власть республики пытается объ-
единить разные исторические нарративы, а интерпретация исторических событий часто смешивается 
с памятью об А. Кадырове. Таким образом, семейная форма передачи памяти является доминирую-
щим способом транслирования интерпретации депортации народов. Подобное взаимодействие с па-
мятью о депортации чеченского народа во многом связано с попыткой предать забвению наследие 
политического кризиса в 1990-е гг.  
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Abstract 

The memory of tragic events plays an important role in the formation of collective identity. Not all ethnic 
groups’ historical narratives coincide with the official state historical policy. The deportation of 1944 played 
a key role in determining ethnic identity for Chechen and Ingush groups. This article examines the process of 
construction and evolution of the local historical narrative about the deportation of the Chechen and Ingush 
peoples in Soviet and post-Soviet period. The analysis shows that the existing way of commemoration and 

interaction with the memory of the tragic events in the Republics are different. In the Chechen Republic a 
low level of institutionalization of memory of deportation can be observed, and in-family form of sharing 
remains the dominant approach. The authorities of the Republic actively displace the memory of the deporta-
tion from the memorial and public space, linking it with the political crisis in the 1990s. However, they con-
tinue to use the narrative to mobilize citizens. In the Republic of Ingushetia, on the contrary, the appeal to 
memorials, as well as the consolidation of the status of trauma as a key historical event, is institutionalized 
and generally shared, supported by both the authorities of the Republic and the public. 
 

Keywords: memory politics; cultural trauma; deportation; discourse; historical narrative; Republic of In-
gushetia; Republic of Chechnya. 
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Abstract 

The article presents the results of an analysis of the strategic narratives of the President of Russia and repre-
sentatives of the Russian Foreign Ministry in substantiating Russian military operations abroad. The analysis 
is carried out on the example of the military operation in Georgia (2008), special operation in Crimea (2014), 
Crimea joining Russia, and the military operation in Syria (since 2015). The justification for military opera-
tions was mainly carried out by the president and representatives of the Russian Foreign Ministry. The justi-
fication for military operations was intended to legitimize the military actions and decisions of the Russian 
Federation. Officials used strategic, national and issue narratives. The core of the justification was the inter-
pretation of historical memory and the description of the actions of Western countries as contrary to interna-

tional law. The author shows that the justification for Russia's military operation in Georgia differed from 
that of the Crimea joining Russia, and the military operation in Syria. In the first case, Russian officials 
blamed Western countries for illegitimate actions to a lesser extent than in the case of justifying the Crimea 
joining Russia, and the military operation in Syria. Moreover, after 2017 Russian actors began to use narra-
tives about the humanitarian mission of Russia. 
 

Keywords: legitimation; Crimea; Syria; Georgia; Russian military operation; Putin; Lavrov; Medvedev; 

MFA; strategic narratives. 
 
The history of modern international relations remembers several cases when Russia used its military 

capabilities abroad. The most known cases were the Russian military operation in Georgia in 2008, Crimea 
joining Russia in 2014, Syrian operation, which was initiated in 2015, and the most recent one was the opera-
tion in Ukraine. In order to legitimise such activities, Russian officials used specific narratives, explaining its 
military acts domestically and abroad. 

Different discourses had been present in the Russian political agenda at the time periods when mili-
tary operations were in progress. For instance, in 2008, when the Russian operation in Georgia started, it was 
a widely used discourse of Russia, intending to engage with the international community, and cooperate with 
the West. But, in 2014, things changed and Russia found itself confronting the West, in the rhetoric of Rus-
sian officials. It became evident that the Crimean annexation1 became a demonstration of the position which 
did not correspond to the previously-stated intentions, debated earlier, regardless of whether the Russian ac-
tions were based on calculation or miscalculation. The Russian operations in Syria and Ukraine in 2022 
showed the same trends.  

Such sort of a new Russian foreign policy required legitimisation domestically and abroad. It is high-
ly likely that active foreign policy positioning after 2014 echoed in a selection of some certain justification 
strategies, in order to legitimise military interventions. This article reveals Russian officials’ rhetoric in peri-
ods of military acts and discusses features of the strategic narratives used to legitimise military interventions. 

                                                   

© Myasnikov S. A., 2022 
1 In the case of Crimea, Russia was not using the term ‘annexation’ (aneksiya) thinking of its negative connotation, substituting it 

with ‘Crimea joining Russia’ (prisoedinenie Kryma), though ‘annexation’ has no negative connotation in English.  
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This article contains interpretation of the narratives and their effects used by Russian officials. This article is 
not supporting or non-supporting any political statements.  

 

Policy justification and policy legitimation 

 
State policies are justified in order to obtain legitimacy.  Policy justification becomes crucial for a 

legitimisation in cases of military interventions. We consider legitimisation as a process of obtaining legiti-
macy - people’s acceptance of policy, political regime, political order, leader, political actions and decisions 
(Dahl, 1956; Del Sordi and Dalmasso, 2018; Gelpi, 2010; von Haldenwang, 2017), wherein legitimisation 

can be obtained by different instruments, one of which is policy justification, which is a communicative in-
strument of legitimisation (George, 1980; von Haldenwang, 2017), 2017) that involves rhetoric means, inter-
pretation, argumentation of the legitimisation’s object as the best among alternatives (Abulof and Korn-
probst, 2017).  Comparison of the justification of the Russian military operation in Georgia (then RMOG), 
the Crimea joining Russia (then AC), and the Russian military operation in Syria (then RMOS) allows us to 
identify the justification strategies used to legitimise the military operations.  

 

Why the Russian military came in Georgia, Crimea, and Syria 
 
There is a plurality of reasons for the Russian - Georgian conflict. K. Welt explained the Russian in-

tervention by the response towards Georgian aggression against Ossetia, the author revealed that both sides 
were guilty – Georgia that believed it could defend its interests, and Russia, who started the military opera-
tion (Welt, 2010). The study of A. Kohen and R. Hamilton showed that Russia’s operation in Georgia was 
explained by the geopolitical goal: not allowing Georgia to enter NATO (Cohen and Hamilton, 2011). Anal-
ysis of the discourse was presented by R. Sakwa, who indicated that Russia used conspiratorial narratives, 

for instance ‘NATO expansion’, which was perceived as a threat for Russia (Sakwa, 2012). Historical analy-
sis of the circumstances of the Russian intervention revealed that Russian intervention in 2008 had changed 
the status-quo, as Russia took responsibility for South Ossetia and Abkhazia (Markedonov, 2015). Analysis 
of the media discourse concerning the Russian – Georgian conflict showed that the Russian media were rep-
resenting Georgia as the aggressor, but the conflict was personified by M. Saakashvili as a responsible per-
son (Tønnessen and Kolstø, 2012). A negative image of Georgians and Georgia was also formed. The Rus-
sian operation was interpreted as a response towards Georgian aggression (Akhvlediani, 2009).  

The Crimea joining Russia drew the attention of scholars. Law scholars (more often Russian), under-
lined the justice and accordance of Crimea joining Russia in the norms of ‘right to self-
determination’(Tomsinov, 2014), which was not an argument to be agreed among western scholars. For in-
stance, some part of the Crimean discussion in literature was dedicated to the comparison of the cases of Ko-
sovo and Crimea and the possibility to use the right of self-determination. A. Bebier concluded that Kosovars 
suffered repressions, which did not happen in Crimea, so the cases were incomparable in terms of applying 
the right to self-determination (Bebier, 2015). The analysis of the diplomats’ narratives revealed that the 
Crimean crisis was not resolved because of the colliding narratives, and due to some different interpretations 

of international norms (Faizullaev and Cornut, 2017). S. Hutchings and J. Szostek had shown that the Rus-
sian media highlighted the self-identity of Russia, via reporting about the Crimean issue, which was based on 
a cultural and historical basis (Hutchings and Szostek, 2015). The literature regarding the Crimean issue pro-
vided us with an understanding of different positions towards the legal aspects of such annexation; the media 
discourse analysis revealed the major media narratives and communicative means used by the media. We 
will use this data to compare media discourse with official discourse.  

The reasons for Russian intervention in Syria were explained by major arguments. A.Stent revealed 

that Russia wanted to prevent the situation where a new Syrian president would be set up by the West, as 
happened in Egypt; the author considered the Syrian conflict as a proxy war between the US and Russia 
(Stent, 2016). R. Dannreuther studied the Russian response to the Arab Spring and concluded that Russia 
suffered a political crisis because of the protests in 2011 and 2012, so the support and participation in the 
Syrian conflict could contribute to increasing the assurance to authorities inside Russia (Dannreuther, 2015). 
Analysis of the discourse by D. Averre and L. Davis showed Russia was following ‘great power’ interests, 
justifying them by the liberal conception ‘responsibility to protect’, but Russia supported Assad and required 

a strong interpretation of the conception, underlying that the sovereignty principle strengthened the state, as 
it was provided by the stability of a legitimate government (Averre and Davies, 2015). Media discourse 
analysis of the Russian intervention in Syria revealed that Russian media used the narratives of necessity to 
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prevent a possible intervention of extremists to Russia; and illegal intervention of Western countries to Syria 
(Strovsky, 2015).  

The analysis demonstrates that the official legitimising discourse has not received enough attention 
from the scholars’ side. But some existing research argues that the official discourse and media discourse 
were related.  

 
Strategic narratives theory as a tool to analyse rhetoric 

 
A variety of tools can be used to justify the policy, for example, toposes (Zagar, 2010), whether or 

not framed; speech acts, such as performatives. Focusing on each of them requires a different methodology. 
This study focuses on the study of policy justification, which implies the use of structured storytelling to 
convince the audience of the correctness of such a policy. In this regard, an important role in the discourse of 
politicians is played by narratives (Bottici, 2010; De Fina, n.d.; Miskimmon et al., 2017), which is a more 
complex rhetorical tool - narration, a story that gives meaning to the past, present and future. Narratives are 
used to achieve goals through the formation of a certain attitude of society towards themselves, their policies, 
actions and decisions. Narratives can be used to achieve different goals: agenda setting, legitimisation, dis-

traction, securing consensus, increasing popularity, mobilising (Roselle et al., 2014). By identifying and ana-
lysing narratives, it is possible to determine how the narratives of politicians have changed and transformed, 
which could allow us to understand how the justification strategies used to legitimise foreign policy have 
changed. 

The theory of strategic narratives proceeds from the premise of the importance of political discourse 
(correlated with the concept of soft power (Nye, 2009), which can influence decision-making in international 
relations and helps to reveal how actors achieve the set communicative goal, based on how they form their 
position in international relations. Using the toolkit of the theory of strategic narratives, we operationalise the 

levels of strategic narratives and create an integrated model for analysing the justification of policy by state 
actors, conduct a comparative analysis of the application of models of using narratives, and identify commu-
nication strategies. 

There are three levels of strategic narratives according to Roselle, O’Loughlin and Miskimmon (Ro-
selle et al., 2014) - the system narrative - serves to describe the state of affairs, how the world “works”, who 
are the actors in the international environment, and what their actions are. The national/identity narrative - 
contains a story about values, identity of an actor, nation, state. The issue narrative - informs about what the 

problem is, what is the policy and why it is needed, how it is implemented. According to the theory of strate-
gic narratives, actors need to take into account other peoples’ narratives, thereby making their own narrative 
more competitive in order to implement a successful strategy. At the same time, the formulation of narra-
tives, both for the internal audience and external audience, can occur for the purpose of legitimising foreign 
policy (Miskimmon et al., 2017). Competing narratives are semantic schemes formed by state actors and the 
media of other countries. The development of new media has led to the fact that the public has access to a 
wide range of information sources that the "new communicative environment" (Roselle et al., 2014: 77) of-
fers. In this regard, people within the state become more critical of narratives, which gives a rise to their con-

testation. In order to make a narrative more attractive than the opponent's, actors must take into account not 
only the cultural characteristics of the public, but also the existing discourses that people tend to perceive 
positively or negatively. Implying the instruments of the theory, we can understand what was the official jus-
tification of changing the foreign policy.  

 

Scope and limitations of the research 

 

Russian foreign policy is conducted by multiple actors whose roles are defined by the Constitution 
and law. Foreign policy media discourse is studied more often (Brown, 2014; Strovsky, 2015), however the 
level of pluralism of media discourse can be dependent on the type of political regime and media system 
(Hallin and Mancini, 2004; McCombs, 1997; Vartanova, 2011). In authoritarian and hybrid media systems 
such as Russian, the authorities can impact media discourse using administrative resources. Thus, in cases of 
authoritarian and hybrid regimes, it is more important to look at the official discourse. This research is lim-
ited to the analysis of the official discourse of the president (due to article 80.3 of the Russian Constitution, 

which defines the directions of the foreign policy, and due to article 87.1, the President is the supreme com-
mander), the Ministry of Foreign Affairs (a body carrying out foreign political activities, provides its coordi-
nation due to the presidential decree of the 8th of November, 2011). The Ministry of Defence played a signif-
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icant role in justifying Russia's actions in Syria. However, in cases of the justification of the Crimea joining 
Russia and military operation in Syria, its role was more modest, which limits the possibilities for compara-

tive analysis.  
In each of the cases selected for analysis, policy justification was a dynamic process. The chronolog-

ical framework of the analysis is determined by this circumstance: for the justification of the Russian mili-
tary operation in Georgia: 2008-2009; for the justification of the Crimean joining Russia: 2014 - 2019; and 
for the justification of the Russian military operation in Syria: 2015-2019. The limitation of the research is 
that we compare only cases of justification of Russian operations in Georgia, Crimea, and Syria, (because the 
case of Ukraine does not provide us with enough empirical material yet). The current study reveals the fea-

tures of the Russian official’s strategies of justification to legitimise its military operations. 
 

Data 

 
Empirical data included speech transcripts of the Russian President and representatives of the Rus-

sian Foreign Ministry from 2008 to 2009 (justification of the Russian operation against Georgia in 2008); 
and from 2014 to 2019 (justification of the Crimea joining Russia in 2014, the military operation of the Rus-

sian Federation in Syria in 2015). It contained 56 transcripts of the President's speeches; 59 transcripts of the 
Minister of Foreign Affairs' speeches; 48 transcripts of the MFA representatives’ speeches; as well as 33 re-
ports of the UN Security Council meetings, containing transcripts of the counter-actors' speeches. The tran-
scripts were selected by a thematic search on the web portals "President of Russia", "The Ministry of Foreign 
Affairs of Russia", “The Permanent Mission of the Russian Federation to the UN”, and "the UN".  

 

Method 

 

The research method is a qualitative content analysis of speeches of the Russian President and repre-
sentatives of the Russian Foreign Ministry, carried out on the basis of the QDA Miner computer software.  

 

Measuring 

 
To analyse the texts, 6 deductively distinguished categories of codes were set (strategic system narra-

tive, strategic national narrative, strategic issue narrative, method of justification, the president's speeches for 

different audiences, and speeches by representatives of the Ministry of Foreign Affairs for different audienc-
es). Sub codes were highlighted inductively.  

Measuring included 3 stages of coding. At the first stage, the main strategic narratives were identi-
fied by type ‒ systemic, national, issue. At the second stage, thematic coding was applied to the identified 
narratives. The main themes of the narratives repeated in different speeches of the president and representa-
tives of the Russian Foreign Ministry were inductively highlighted. Themes of system narratives: “about the 
connection between the Cold War and the current situation”, “about a unipolar world”, “about the violation 
of international law by the West”, “about the destabilising actions of the West”, “about the use of double 

standards by the West”, “about the compliance of Russia's actions with international law”, “about ensuring 
human rights by Russia”, and “about partners of Russia in international relations”. Themes of national narra-
tives: “We and Others”, “about the religious / sacred meaning of the discussed territories”, “about Our toler-
ance towards other religions and peoples”, “about Our past, about Our values”, “about heroes”, “about Our 
national qualities”, and “about Our self-sufficiency”. Themes of issue narratives: “the need to ensure securi-
ty”, “the threat to the "Russian world"”, “the threat of restricting access to the Black Sea”, “the humanitarian 
role of Russia in Syria”, “the use of the veto by Russia in the UN Security Council”, “the demonstration of 

the arms and will of the Russian army”, “the decisive contribution of Russia to the defeat of terrorism”, “the 
return of a part of the military contingent to Russia”, “the repeated provocations of Georgia”, “the violation 
of obligations by Georgia”, and “the provision of stability in the Caucasus region”.  

At the third stage, the narratives were coded according to the type of justification and speech of the 
president, representatives of the Foreign Ministry, for domestic or foreign audience (that is a limitation for 
the research as in the intertwining media channels messaging to domestic or foreign audience is hardly dis-
tinguished). At the final stage, the frequency of the use of narratives by year was revealed, which made it 

possible to demonstrate when new strategic narratives appeared, and which of them were used more often 
than others in a given time interval. 
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Codes, subcodes, features 

 

Group of codes Category of 

codes 

Category of 

subcodes 

Features 

Strategic narratives System narrative 
 

Inductively defined 
theme of the narra-
tive 

Description of the “order of the 
world”, the system of international 
relations, “who is who” in internation-
al relations, description of the actions 
of actors in international relations 

National 
Narrative 
 

Inductively defined 
theme of the narra-
tive  

Description of national values, history, 
symbols 

Issue Narrative 
 

Inductively defined 
theme of the narra-
tive 

Description of the problem, explana-
tion of why such a policy was chosen 
to solve it 

Justification methods Justification 
method 

Position declaration Statement and argumentation of the 
actor's foreign policy position, the ac-

tor's attitude to a particular issue, 
which determines his further political 
actions and decisions 

Communicative 

attack 

Statement of the illegality and unac-

ceptability of the actions of the oppo-
nent, the accusation of the opponent 

Communicative 
defence 

Denial of one's own guilt, narrative 
about the groundlessness of the accu-
sations 

Agreeing with the 
position of the oppo-
nent 

Consent with the illegality of one's 
own actions, justifying narrative 
 

Avoidance of 
discussion 

Absence of the justification 

Audience 

 

Speech by the 

president for dif-
ferent audiences 

Speech for domestic 

audiences 

Speaking at events in Russia, inter-

views with Russian media 

Speech for 
international 
audience 

Speaking at international events, inter-
views with international media 

Speech by repre-
sentatives of the 
Russian Foreign 
Ministry for dif-
ferent audiences 

Speech for domestic 
audiences  

Speaking at events in Russia, inter-
views with Russian media 

Speech for 
international 
audience 

Speaking at international events, inter-
views with international media 

Strategic use of 
the narrative 

 The use of the narrative frame repeat-
edly in different and similar communi-
cative situations, but with different 
content, in relation to the justification 
case 

Attitude towards the 
communicative op-
ponent 

Critical strategies 
of justification 

N/A Using justification methods: commu-
nicative attack, communicative coun-
terattack 

Non-critical strat-
egies of justifica-
tion 

Avoiding or rarely using justification 
methods: communicative attack, com-
municative counterattack. 
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System narratives analysis 

 

System narratives were used by officials in explaining “the World” and international relations. There 
were several such narratives.  

The narrative about the connection between the Cold War and the current situation, in the case of the 
RMOG, was presented as the presence of the absence of a Cold War that ended in the past. In justifying the 
AC, the president understood the Cold War not as a confrontation between ideological blocs, but as a rivalry 
in international relations, in which Russia's opponents play against the rules and, use "dirty" methods, trying 
to limit Russia and its interests. Putin accused the West of counteracting the Russian Federation and black-

mailing, and spoke about NATO aggression near the borders of Russia. At the same time, the president used 
the image of a bear close to the Russians: “Maybe our bear needs to sit quietly ... Maybe they will leave him 
alone? They will not leave ... they will always strive ... to put him on a chain", Putin said in one of his ad-
dresses.  In contrast to the case of the AC, in the justification of the RMOS and the RMOG, it was stated that 
the cold war had ended long ago, and the conflict in international relations was presented as an issue requir-
ing settlement by joint efforts. 

The narrative of a unipolar world differed significantly in the justifications for RMOG and RMOS. 

In the case of the RMOG, NATO was the key actor in the narrative. NATO has been accused of destabilising 
unilateral moves. In justifying the RMOS, the president and representatives of the Foreign Ministry accused 
Western countries (mainly the United States) of imposing their values and striving to dominate. So, the nar-
rative in both cases assumed the use of a communicative attack, however, the difference in the addressees of 
the communicative attack - NATO and Western countries, can be explained by the caution of Russian repre-
sentatives, in the case of the WORG, to openly oppose the West in order to preserve relations, and in the case 
of the WORS, on the contrary, by demonstrating their own independent position in international relations. 

To accuse opponents, the president and representatives of the Foreign Ministry used the narrative 

about the destabilising actions of the West. In justification of the RMOG, NATO was accused of conducting 
military exercises destabilising the Caucasus region. In justifying the AC, this narrative arose in February 
2014 and did not change in content, only supplemented by arguments about the guilt of Western states. In 
justifying the RMOS, the argument was built in a similar way, "Western colleagues" were accused of pursu-
ing their own interests by any means, a secret game, the actions of Western countries led by the United 
States. 

The narrative about the use of double standards by the West in the discourse of the President and 

representatives of the Ministry of Foreign Affairs was revealed only in the justification of the AC and 
RMOS. This narrative appeals to double standards in the interpretation of the right to self-determination and 
territorial integrity, thus accusing the international community of unfair treatment of the will of the Crimean 
population. The justification was based on the interpretation of the facts in such a way that the actions of 
Western countries contradicted their declared positions, which characterised their actions as illegitimate. In 
the justification of the RMOG, Russia's actions were explained as necessary to prevent a humanitarian catas-
trophe, that is, for humanitarian purposes. In the justification of the AC, the compliance of the actions of the 
Russian Federation with international law was explained by the results of the referendum. In justifying the 

RMOS, the legal basis was interpreted as the invitation of the government of B. Assad.  
To form a positive image of Russia in international relations, the president and representatives of the 

Foreign Ministry tried to use the narrative about Russia's provision of human rights. Justifying RMOG and 
RMOS, the actors talked about securing the right to life.  In the case of the AC, the narrative has been trans-
formed and referred to the threat of discrimination against Russians and the deprivation of their rights to the 
Russian language. Later, the actors began to declare that the rights of Russians, Hungarians, Bulgarians and 
Ukrainians inhabiting Crimea, were protected. 

Another system narrative was the narrative about Russia's partners in international relations which 
differed in the justification of RMOG, AC and RMOS. In the first case, the EU was described as a partner of 
Russia, and the situation around the RMOG as an incentive for the development of relations between Russia 
and the EU. A negative role in relations with Russia was assigned to the NATO military alliance. Thus, Rus-
sian actors accused NATO as an organisation hindering cooperation in the military sphere. In justification of 
the AC and RMOS, the partners' role was given to Iran, Turkey, Syria and mostly non-western countries.   
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National narratives analysis 

 

National narratives were used by the president and representatives of the Ministry of Foreign Affairs 
in justifying the AC and RMOS, to a lesser extent, in justifying the RMOG. 

The Us and Others narrative, used to justify the AC, described the connection of peoples. Initially, in 
February and March 2014, the narrative emphasised the closeness of the peoples of Russia and Ukraine: 
Ukraine and Russia are fraternal republics, one people; Russia and Ukraine are close relatives. After the ref-
erendum in Crimea, which Ukraine and Western countries did not approve of, the plot began to be based on 
the proximity of the peoples of Russia and Crimea - "native shores ... the connection of generations and 

times ... heroic ancestors ... the historical origins of spirituality and statehood ... a single people ... a close-
knit nation".  Using this narrative, the president probably sought to evoke compassion, a special attitude to-
wards “the same as Us”, towards “brothers” who found themselves in a difficult situation. 

The narrative about the religious/sacred significance of the territories under discussion was the key 
one, both in justifying the AC and in justifying the RMOG. The strengthening of the territorial significance 
of the Crimea for Russia was described - the place where Prince Vladimir was baptised, where the source of 
Russian civilisation began. At the same time, in 2017, the President of Russia made some changes to this 

narrative and began to use the myth of the Russian Mecca in Chersonese. Crimea was given nation-forming 
significance, which was probably aimed at a positive response from the people - the bearers of the Russian 
cultural code. Thus, the myth of the Russian Mecca in Chersoneses became a strategic national narrative, 
which the president used to take the correctness of Russian actions in Crimea “on faith”. In justifying the 
RMOS, the description of the significance of the territory was also built on the basis of religion and the in-
terests of Christians and Muslims in the region. At the same time, to describe, in essence, different cultures - 
Muslim and Russian, Orthodox, a unifying core was found. 

The multinationalism of Crimea, as well as, later, Syria, determined the use of the narrative about 

Our tolerance for other religions and peoples. Tolerance as a value is present on the Western agenda. Proba-
bly, the President and representatives of the Foreign Ministry sought to present Russia's policy as corre-
sponding to mass ideas, including those in Western culture. 

The narrative of Our Past has been used to justify the RMOG, AC, and RMOS. In the first case, the 
common past was described through an appeal to the Second World War, which is a universal unifying fac-
tor of the former republics of the USSR. In fact, stories about the Second World War are a narrative tem-
plate, which J. Wertsch (Wertsch, 2017) wrote about. This pattern is often used by Russian politicians. In the 

case of the AC justification, both the Second World War and the fact that Crimea was part of the USSR 
seemed to be a common past. The Russian authorities, as it were, opposed themselves to the Soviet authori-
ties from the position of the correctness of their own decisions and actions, on the contrary, the decisions of 
the Soviet leaders were described as illegitimate (they gave up Crimea to Ukraine). In the justification for the 
RMOS, the common past was based on the economic partnership between Russia and Syria. 

The narrative about heroes was applied in the case of the RMOG, AC and RMOS in a similar way - 
at military holidays and ceremonies, mainly by the President. In the case of RMOS, the narrative formed a 
special image of Russia, which gave significance to the actions of the military, “who were fighting against 

the global threat – terrorism”. 
The narrative about Our national qualities was used by the President to justify the RMOS, it was 

stated about the uniqueness of the Russian nation, where citizens are able to give their lives for the father-
land. 

The national narrative about Our self-sufficiency was different in the case of the RMOG. Thus, the 
President declared that Russia was becoming independent. In the case of the AC and the RMOG, the Presi-
dent spoke of Russia as an independent active participant in international life and Russia's self-sufficiency. 

The national narratives, in the justification of the RMOG, were used only by the president, while the hero 
narrative was used most often among the national narratives. Probably, the President sought to raise the mili-
tary spirit, declaring the merits of the Russian military, as well as to form the image of a strong army. 

The dynamics of the use of narratives shows that national narratives were most actively used in justi-
fying the AC and RMOS. This can probably be explained by the desire of the President and representatives 
of the Foreign Ministry to use additional arguments to legitimise foreign policy. Since national narratives 
were likely to respond to mass notions of identity, actors sought to bring the issues of the AC and RMOS to 

the level of the personal agenda of citizens, through the description of the common identity of Us and Others. 
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Issue narratives analysis 

 

Since the RMOG, AC and RMOS were separate events, the issue narratives differed in their justifi-
cation. However, the narrative about the need to ensure security was revealed in all three cases, in fact being 
a narrative template. 

In the case of the RMOG, the argument was built through an appeal to the concept of responsibility 
to protect, as stated, for example, by R. Chatham (Chatham, 2011). Russia, as it was presented in speeches, 
took upon itself the responsibility of protecting the people of South Ossetia, which, according to this interna-
tionally recognised principle, should have positively legitimised Russia's military operation against Georgia. 

A negative image of Georgia was formed, while the conflict was personified by M. Saakashvili, who became 
the “image of the enemy” in the officials’ speeches. Justifying the AC through the narrative about the need to 
ensure security, an existential threat was identified - the new authorities of Ukraine, were described as ac-
complices of radicals who did not comply with laws, human rights, they posed a threat to the security of 
Russians in Crimea, so the image of “Others” was used. Thus, the argument was based on securitisation, and 
the actions of the Russian Federation in Crimea were justified as necessary to ensure the security of the pop-
ulation of Crimea. In the case of RMOS, the narrative identified an existential threat - terrorists, and the im-

age of "Others" was formed. It was said that terrorists followed a barbaric ideology, they burned mosques, 
churches, monuments, hospitals and schools. It increased the emotional load of the narrative. Specific actions 
by Russia, in response to this issue, were described as necessary, since Russia would allegedly face terrorism 
already on its territory, in the absence of decisive actions. In the case of the RMOS, the narrative about the 
need to ensure security was transformed into two, both jointly and separately used narratives by V.V. Putin - 
the narrative about the decisive contribution of Russia to the defeat of terrorism and the narrative about the 
return of part of the military contingent to Russia. In this manner, the significance of Russia as an influential 
international actor was taking shape. Russia was credited with a military victory. 

Other issue narratives were not identified as being applicable in justifying all three cases. 
Thus, the President and representatives of the Ministry of Foreign Affairs declared a violation of ob-

ligations by Georgia. The argument was based on an appeal to the Russian-Georgian agreement, according 
to which, Russia withdrew its military bases from Georgia, and Georgia had to pass a law prohibiting the 
deployment of military bases of other states on its territory. This narrative was probably used to justify a mil-
itary solution to the conflict through the formation of a negative image of M. Saakashvili as a president who 
could not be negotiated with, could not be trusted.  

The strategic illegitimate actions of Georgia were described by the President and representatives of 
the Foreign Ministry with a narrative about Georgia's repeated provocations. 

Another narrative in the justification of the RMOG - about ensuring the stability of the Caucasus re-
gion, presented the actions of the Russian Federation as more ambitious - not just stabilising the conflict, but 
also preventing the destabilisation of the entire Caucasus region. 

Unique narratives were also used to justify the AC. For example, the narrative about the threat to the 
"Russian world" argued Russia's actions from the standpoint of the need to protect culture and historical 
memory. At the same time, the concept of the "Russian world" was used broadly - not necessarily in relation 

to ethnic Russians, but also to those who consider themselves Russians.  
The President, in contrast to the representatives of the Foreign Ministry, used the narrative about the 

threat of restricting access to the Black Sea. According to the President, if Russia had not annexed Crimea, 
the NATO fleet and troops would have occupied its territory, which was a threat to the international balance 
of power. 

A number of unique narratives were also justifying the RMOS. V.V. Putin articulated a narrative 
about the demonstration of weapons and the will of the Russian army, which appeared in 2015, then again in 

2017. The President talked about the need to demonstrate to the world that Russia not only has good weap-
ons, but has the will and ability to use them in practice. Thus, the position of the Russian Federation was de-
clared regarding its readiness to use weapons to defend its interests, and the President acted as a military 
leader, ready to make decisions effectively, which probably should have been evidenced by the effectiveness 
of the operation in Syria. 

Representatives of the Russian Foreign Ministry applied the narrative about Russia's use of the right 
of veto in the UN Security Council. The narrative was formulated in response to US accusations that Russia 

was opposing the normal functioning of the Security Council, protecting Bashar al-Assad and escalating the 
conflict in Syria. 
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The narrative about Russia's humanitarian role in Syria demonstrated Russia's noble actions. The 
facts were interpreted in such a way that Syria, which suffered from terrorists, needed assistance, which Rus-

sia provided through various channels, this assistance was also provided through donations; rebuilding the 
infrastructure was also described as an urgent task. 

Thus, in issue narratives, Russia's key argument was based on an appeal to the "defence concept". 
Other narratives were used ad hoc as additional arguments in favour of Russia being right.  

 
Results 

 

The representation of narratives in officials’ speeches by years shows trends in use of certain strate-
gic narratives. 

 

Figure 1. The frequency of occurrence of system narratives in the speeches of the President and repre-

sentatives of the Ministry of Foreign Affairs in the justification of 2008‒2009 and 2014‒2019 

 
The AC and RMOS justifications were more critical than the RMOG justification. Thus, the address-

ee of the critic in the case of the RMOG was NATO. The accusations were made to a greater extent against 
the military alliance, while the EU, as the addressee of the critic, was not mentioned, which indicated the 
avoidance of communicative confrontation with the EU directly. An opposite situation - the case of AC and 
RMOS, as the addressees were Western partners, Western countries, the USA, and NATO. Although the 
President and representatives of the Ministry of Foreign Affairs, in the justification of the AC and RMOS, 
called the European countries and the United States Western partners. This was done, probably to comply 
with diplomatic protocol. To a greater extent, it showed a desire to improve relations, since the so-called 

Western partners were repeatedly accused by Russia of unacceptable behaviour. Thus, changes in justifica-
tion methods after 2014 may indicate more critical justification strategies, which probably served the purpose 
of demonstrating the new positioning of the Russian Federation in the international arena. 
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Figure 2. The frequency of appearance of national narratives in the speeches of the President and rep-

resentatives of the Ministry of Foreign Affairs in the justification for 2008‒2009 and 2014‒2019 
 

The President and representatives of the Russian Foreign Ministry acted as "ideologists" using na-
tional narratives in their justification. Probably, the actors tried to encourage the domestic audience to per-
ceive the problems of Ossetia, Abkhazia, Crimea and Syria as important for the Russian people. The popula-

tion of Crimea and the Syrian people were presented as sharing the same values as the Russian people. 
Through the use of national narratives, Russia's foreign policy was justified by an appeal to the fact that "We 
carry out our own will because of the need to help 'brothers' and preserve a common culture”. In the case of 
justifying the Russian operation in Syria, a greater number of national narratives were used than in the case 
of justifying the Crimea joining Russia. In justifying the actions of the Russian Federation in Syria, in most 
cases, national narratives were used once and most often only for the internal audience, mainly by the Presi-
dent, at military events. Probably, Russian actors sought to use national narratives as more effective for the 

domestic arena, to maintain military spirit and consolidate society. 
 

 

Figure 3. The frequency of appearance of issue narratives in the speeches of the President and repre-

sentatives of the Ministry of Foreign Affairs in the justification of 2008‒2009 and 2014‒2019 
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Through the issue narratives, Russian officials were declaring the position. The President and repre-
sentatives of the Russian Foreign Ministry described the actions of the Russian Federation from the stand-

point of their necessity. The desire to convey one's own position may indicate a desire to demonstrate one's 
independence in making foreign policy decisions. 

 
Discussion 

 
In 2015, the communication strategy moved from the defence phase to the attack phase. Representa-

tives of the Ministry of Foreign Affairs began to use concise narratives, declaring their unwillingness to dis-

cuss the topic of Crimea, which has de facto become part of the Russian Federation. The actions of Western 
countries in Syria served as a pretext for bringing charges against them, thereby strengthening the anti-
Western discourse used by the Russian authorities in the case of justifying the AC. It is likely that such a dis-
course has worked positively in the domestic arena, stimulating the acquisition of domestic legitimacy in 
Russia's foreign policy. 

In justifying the RMOG, Russia avoided an acute communicative confrontation with the West and 
did not present direct accusations to it, which can be explained by a political orientation towards cooperation 

with the West and the United States, the accusations were more directed towards NATO, and not specific 
Western countries. On the contrary, the justification for the AC and RMOS formed a negative image of 
Western countries led by the United States. This may indicate a change in the approach to the justification of 
Russian foreign policy after 2014.  

Justifying the RMOS, the President and representatives of the Russian Foreign Ministry applied nar-
ratives in the same way as in the case of justifying the AC. This fact allows us to say that the justification of 
foreign policy after 2014 was carried out strategically. 

The international communication regarding the AC and RMOS represented two opposing positions. 

From the first position, Russia was responsible for the Crimea illegitimately being taken away from Ukraine 
and the escalation of the Syrian conflict (Western discourse). From the second position, Western countries 
supported the coup in Ukraine and opposed the legitimate army of Assad in Syria, with the aim of over-
throwing him (Russian discourse). Both the first and second discourse had their supporters.  

Military victories were of particular importance in justification used by the President of the Russian 
Federation. V.V. Putin acted as a "triumphant" who declared that the RF ensured the safety of its citizens; or 
a "global triumphant" who claimed that Russia defeated the terrorists in Syria, thereby ensuring security for 

the world. Probably, such communicative behaviour pursued the goal of associating the military victories of 
the Russian Federation with the personality of the President, which should have had a positive effect on both 
his personal legitimacy and the legitimacy of his decisions, and, ultimately, the legitimacy of order. 

The justification strategies used by Russian actors were based mainly on securitisation; description 
of historical memory; interpretation of facts and international law from the standpoint of the correctness of 
Russia. Such justification strategies probably made it possible to transfer the “problem” to the level of the 
personal agenda of citizens, causing approval and agreement with the actions of the authorities in the domes-
tic arena. At the same time, such justification strategies are similar to the strategies for justifying the war in 

Iraq, which were used by the US authorities - ensuring security, humanitarian action, ensuring law and order 
(Miller, 2008). Thus, a model of justification similar to the American one was applied for a similar case - the 
use of fighter and bomber aircraft on the territory of another state. 

We can say that the demonstration of military power and special justification are links in the same 
chain and are carried out strategically. Probably, the aggressive communicative environment and possible 
consequences did not become a reason for choosing other, softer communication strategies, which may also 
indirectly indicate a change in approaches to the positioning of the Russian Federation in the international 

arena. 
Thus, the study showed that the justification was used strategically by the actors in both the justifica-

tion of the AC and the justification of the RMOS; at the same time, the justification of the AC and RMOS 
was different from the justification of the RMOG. The justification actually reflected the changes that took 
place in the positioning of Russia in the international arena. 
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Аннотация 

Представлены результаты анализа стратегических нарративов президента России и представителей 
МИД России в обосновании российских военных операций за рубежом. Анализ осуществлен на при-
мере военной операции в Грузии (2008 г.), спецоперации в Крыму (2014 г.) и присоединения Крыма, 
военной операции в Сирии (с 2015 г.). Обоснование военных операций преимущественно осуществ-
лялось президентом и представителями МИД России. Оно было призвано легитимизировать военные 

действия и решения РФ для внутренней и внешней аудитории. Официальные лица использовали 
стратегические, национальные нарративы и нарративы о проблеме. Ядром обоснования служили ин-
терпретация исторической памяти и описание действий западных стран как противоречащих между-
народному праву. Показано, что обоснование военной операции России в Грузии отличалось от 
обоснования присоединения Крыма и военной операции в Сирии. В первом случае российские офи-
циальные лица в меньшей степени обвиняли западные страны в нелегитимных действиях, чем в слу-
чае обоснования присоединения Крыма и военной операции в Сирии. Также после 2017 г. российские 
акторы стали использовать нарративы о гуманитарной роли России.  
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Аннотация 

Несмотря на частое изображение автократий как государств, в которых вся полнота власти находится 
в руках одного человека или группы лиц, такие государства нуждаются в массовой политической 
поддержке. Последняя служит сигналом о том, что попытки изменить статус-кво имеют малые шан-
сы на успех, снижает вероятность жестоких революций, а также формирует демократическую леги-
тимность при ослаблении политической роли гражданского населения. В значительной доле исследо-
ваний, посвященных массовой поддержке в авторитарных государствах, рассматриваются экономи-
ческие факторы в качестве ключевых. Однако в ряде работ, тем не менее, указывается на то, что та-

кие страны могут быть довольно устойчивыми к экономическим шокам. Социальная психология 
предлагает ряд подходов, которые могут дать дополнительное объяснение динамики политической 
поддержки автократий. Данная статья предпринимает попытку систематизировать результаты публи-
каций, указывающих на значимость данных теорий. В качестве потенциальных объяснительных мо-
делей были определены теория социальной идентичности, ценностные подходы Инглхарта-Вельцеля 
и Шварца, а также модель «Большой Пятерки» черт личности и эмоции в политике.  
 

Ключевые слова: автократии; политическая поддержка; гибридные режимы; политическое доверие; 
социальная идентичность; большая Пятерка; эмоции; ценности; национализм. 
 

Недемократическим государствам необходимо поддерживать высокий уровень политической 
поддержки населения по ряду причин. Во-первых, наличие поддержки, которое может быть проде-
монстрировано, например, через результаты выборов или данные опросов служат сигналом сторон-
никам и противникам статуса-кво. Поддержка показывает, что попытки сменить инкумбента «свер-

ху» (через переворот внутри элит) и «снизу» (через массовую революцию) практически не имеют 
шансов на успех (Magaloni, 2006). Во-вторых, наличие массовой поддержки снижает вероятность же-
стоких революций и восстаний, в результате которых представители политической элиты авторитар-
ных государств могут потерять доступ к ренте, власть, личную свободу, а в отдельных случаях и 
жизнь (Hale, 2013). В-третьих, ряд современных недемократических государств можно описать как 
плебисцитарные. Легитимность руководства этих стран обеспечивается через результаты выборов, 
которые позиционируются как выражение «воли народа». «Плебисцитарная демократия позволяет 
обеспечить прямую демократическую легитимность сильного лидера и при этом предельно сократить 

политическую роль масс в условиях быстрого и резкого расширения избирательного права» (Юдин, 
2021: 9). Иными словами, лидеры недемократических государств имеют мотивацию для сохранения 
массовой поддержки населения. 

Наиболее популярные объяснения массовой поддержки можно описать как «экономические». 
Сюда, в частности, относится экономическая модель голосования на выборах. Согласно ряду работ, 
избиратели поддерживают недемократических инкумбентов, несмотря на собственные предпочтения, 
потому что представители действующей власти обладают наилучшим доступом к ресурсам государ-
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ства, которые могут быть направлены на поднятие качества жизни граждан. В случае протестного 
голосования государство имеет возможность «наказать» избирателей, сократив объём предоставляе-

мых благ (Gandhi & Lust-Okar, 2009). Подобным образом исследователи говорят и об институцио-
нальном доверии, которое в значительной степени зависит от экономических результатов деятельно-
сти государственных институтов (Mishler & Rose, 2005). Однако ряд работ указывает на то, что мас-
совая поддержка авторитарных режимов может быть довольно устойчивой к экономическим шокам 
(Diaz-Cayeros et al., 2003; Golosov, 2016). Данные работы опираются на тезис о «трагическом блеске» 
(tragic brilliance), согласно которому руководство авторитарных стран полагается на систему наград 
и наказаний для сохранения массовой поддержки, в то время как качество государственного управле-

ния остаётся низким. Электоральная поддержка сохраняется за счет перспективного голосования: 
избиратели продолжают поддерживать автократов из опасения потерять доступ к благам, предостав-
ляемым государством. Однако данная логика упускает из внимания существование экспрессивного 
голосования: «[избиратель] может голосовать, чтобы выразить солидарность c классом или любой 
другой группой, к которой он принадлежит, подчеркнуть духовную верность партии или просто по-
лучить удовлетворение от выполнения гражданского долга» (Fiorina, 1976: 393). Экспрессивное голо-
сование не является заменой инструментального объяснения: в одной стране избиратели могу ис-

пользовать оба способа принятия решения о том, за какого кандидата или партию им стоит проголо-
совать.  

Одной из групп, с которой избиратели могут выражать солидарность, голосуя на избиратель-
ных участках, является нация, к которой они принадлежат. Национальная идентичность, являясь од-
ной из форм социальной идентичности, может оказывать влияние на поведение и установки людей. 
Однако большинство исследований, посвященных взаимосвязи национальной идентичности и поли-
тического поведения, выполнено на основе данных, собранных в демократиях. В последних иденти-
фикация с нацией не должна создавать стимулов для формирования моделей поведения и установок, 

которые будут благоприятны инкумбентам. Автократии же устанавливают синонимичность между 
понятиями инкумбентов и государства. Националистическая риторика используется в недемократи-
ческих странах для поддержки статуса-кво: легитимность действующей власти обеспечивается через 
параллели с «великим» прошлым, а критика инкумбентов приравнивается практически к преступле-
нию. Данная особенность автократий с большой вероятностью может повлиять на функционирование 
политической поддержки граждан в зависимости от их уровня привязанности к своей стране.  

Наконец, одним из новых направлений исследований в политической психологии в последние 

годы стали работы о роли эмоций, «Большой пятерки» и ценностей Шварца как факторов, формиру-
ющих поведение и установки людей. Публикации, рассматривающие специфику функционирования 
данных характеристик людей в авторитарном контексте, в том числе их связь с политической под-
держкой, остаются немногочисленными. Кроме того, эмпирические работы по политической психо-
логии всё ещё являются редкостью в российской политической науке. Таким образом, данная статья 
имеет тройную задачу: обобщить результаты публикаций по социально-психологическим факторам 
поддержки автократий, предложить новые направления исследований, а также представить для рос-
сийских исследователей несколько теорий из области политической психологии. 

 
Политическая поддержка 

 

Политическая поддержка – это многосторонний концепт, который описывает несколько изме-
рений того, как индивиды воспринимают свои отношения с государством. Пиппа Норрис расширила 
типологию политической поддержки, предложенную Дэвидом Истоном (Easton, 1975) и представила 
теоретическую рамку, состоящую из пяти элементов (от самого диффузного к наиболее специфично-

му): идентификация с национальным сообществом, одобрение принципов и ценностей политического 
режима, оценка функционирования политического режима, уверенность в институтах политического 
режима (политическое доверие) и одобрение отдельных инкумбентов (Norris, 1999). Контекст авто-
ритарных государств подталкивает исследователей к тому, чтобы добавить к этой классификации 
также уровень электоральной поддержки политических элит, обладающих статусом-кво. Выборы 
«помогают режимным инкумбентам идентифицировать свои базы поддержки и оплоты оппозиции» 
(Gandhi & Lust-Okar, 2009: 405). Статьи, включенные в данный обзор, используют это определение 

политической поддержки. Однако публикации о факторах, объясняющих силу идентификации с 
национальным сообществом, не были здесь рассмотрены, так как их проблематика значительно отли-
чается от других упомянутых выше элементов политической поддержки.  
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Социальная идентичность и «ралли» вокруг флага 

 

Теорию социальной идентичности можно определить как «социально-психологический ана-
лиз роли самовосприятия в групповом членстве, групповых процессах и межгрупповых отношениях» 
(Hogg, 2006: 111). Отчасти, влияние идентичности на поведение и установки можно объяснить через 
социальные нормы: люди получают удовлетворение, когда ведут себя в соответствии с нормами, 
установленными в группе, и чувствуют дискомфорт, когда «идут против течения» (Axelrod, 1986; 
Turner et al., 1987). Национальная идентичность – одна из форм социальной идентичности, которая, 
согласно сторонникам либерального национализма, играет в современном обществе роль «клея», 

объединяющего культурно разнообразных людей и поощряющего рост доверия и солидарности 
(Gustavsson & Miller, 2019). Однако в то же самое время такие авторитарные государства, как Север-
ная Корея (Dukalskis & Lee, 2020), Россия (Laruelle, 2009) и Китай (Weiss, 2020) нашли инструмен-
тальное применение для национализма как способа укрепления собственной легитимности и, соот-
ветственно, обеспечения устойчивости политического режима. Учитывая характер использования 
национализма в недемократических странах, можно ожидать, что националистические установки их 
жителей будут позитивно связаны с поддержкой политического режима. Тан Вэньфан показал, что 

националистичность жителей Китая cвязана с оппозицией по отношению к демократическим рефор-
мам, нескольким формам гражданского неповиновения, капиталистической экономике, а также она 
имеет сильный позитивный эффект на доверие центральному правительству (Tang, 2016). Влияние 
социальной идентичности также было показано на опыте Африки, где избиратели на выборах голосо-
вали за представителей собственной этнической и/или языковой группы (Posner, 2005). Особая сила 
социальной (национальной) идентичности состоит в том, что она может награждать авторитарных 
лидеров, например, за достижения во внешней политике, но при этом не играть особой роли при 
оценке гражданами социально-экономического положения государства (Sharafutdinova, 2020). Тем не 

менее, специфика взаимосвязи националистических установок и поддержки политического режима в 
авторитарных контекстах остаётся малоисследованной.  

«Эффект сплочения» или «эффект «ралли» вокруг флага» можно определить как резкий рост 
поддержки политического режима, причиной которого могут стать патриотическая консолидация 
населения или отсутствие критичных точек зрения в СМИ. Исследования данного вопроса указывают 
на то, что «ралли-события», которые имеют внутреннее или международное значение повышают 
важность национальной идентичности и меняют поведение медиа и лидеров мнений (Mueller, 1970; 

Baker & Oneal, 2001; Groeling & Baum, 2008). Однако многие публикации, сосредоточивая внимание 
на странах Западной Европы и США, упускают из внимания контекст недемократических политиче-
ских режимов, в которых сферы политической конкуренции и медиа в значительной степени регули-
руются. Например, Генри Хейл показал, что позитивный эффект присоединения Крыма на усиление 
национальной идентичности и последующий рост поддержки Владимира Путина был сильнее для 
тех, кто меньше смотрит государственное телевидение (Hale, 2018). Тем не менее, также есть данные, 
показывающие, что события 2014 г. могли, скорее, взаимодействовать с уже существующими силь-
ными националистическими установками: одобрение Путина и восприятие его компетентности вы-

росли гораздо больше, чем национальная гордость (Alexseev & Hale, 2016). В то же самое время не 
все институты могут выиграть от «ралли», а для некоторых из них «ралли-события» могут иметь и 
негативный эффект (Frye, 2019; Sirotkina & Zavadskaya, 2020).  

Несмотря на новые работы, демонстрирующие, что значительная доля людей, подверженных 
«ралли вокруг флага», могла на самом деле находиться под влиянием «эффекта социальной жела-
тельности» (Hale, 2022), необходимость объяснить искреннюю поддержку среди населения остается. 
Предыдущие работы не рассматривали потенциальный медиативный эффект национальной идентич-

ности. Избиратели имеют тенденцию полагаться на «когнитивные короткие пути» (cognitive shortcuts) 
при принятии решения о том, какого кандидата поддержать на выборах (Achen & Bartels, 2017). Ис-
ходя из этого, можно выдвинуть предположение о том, что избиратели, имеющие, например, высокий 
уровень субъективного благополучия, будут атрибутировать его результатам деятельности руковод-
ства страны, вследствие чего их привязанность к государству возрастёт. Данная гипотеза требует 
проверки.  
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Ценности 

 

Отдельные исследователи обращают внимание на важность ценностей в определении под-
держки или оппозиции по отношению к действующей власти в авторитарных странах. Ценности 
можно определить как «желаемые, межситуационные, варьирующиеся по важности цели, которые 
служат направляющими принципами в жизни людей» (Schwartz & Bardi, 2001: 269). Ряд авторов 
(Zavadskaya & Welzel, 2015; Nathan, 2020) сходятся в том, что распространённость в обществе ценно-
стей, подчеркивающих важность свободы самовыражения и собраний, независимость судей, разделе-
ние властей, свободу личного выбора и равенство возможностей связаны с более критичным взгля-

дом на авторитарных инкумбентов и более частыми электоральными поражениями последних. Кроме 
того, эффект либерально-демократических и эмансипативных ценностей на критическое отношение к 
власти является более сильным в авторитарных странах, чем в демократических, по причине более 
широкого распределения таких ценностей в демократических обществах. Данные ценности форми-
руют критические установки и поведение по причине того, что они связаны с желанием увеличить 
личную автономию и расширить спектр легальных возможностей для выражения собственных нужд 
и проблем. Эндрю Нэйтан также отдельно отмечает, что люди, придерживающиеся ценностей уваже-

ния к иерархии, избегания конфликтов и коллективизма с большей вероятностью будут поддержи-
вать действующую политическую систему вне зависимости от типа политического режима. Также 
есть пример сравнительного анализа России и Боливии, который дал схожие результаты: предпочте-
ние диктатуры и порядка вместо свободы связано с голосованием за недемократических лидеров 
(Seligson & Tucker, 2005). 

Тем не менее, исследования связи эмансипативных ценностей, теоретическое обоснование ко-
торых было заложено в работах Рональда Инглахарта и Кристиана Вельцеля, остаются немногочис-
ленными. Теория базовых индивидуальных ценностей Ш. Шварца, которая ещё не применялась для 

анализа политической поддержки в автократиях, может предложить альтернативное объяснение дан-
ного феномена. Шварц разделяет 10 базовых ценностей на два измерения: «Открытость изменениям – 
Сохранение» и «Забота о людях и природе – Самоутверждение». К этим ценностям относятся тради-
ция, конформизм, безопасность, власть, достижения, гедонизм, риск-новизна, самостоятельность, за-
бота о людях и природе, благожелательность. Согласно Шварцу, ценности представляют собой раз-
ные реакции на ключевые проблемы общества: отношения индивида и группы, структуру общества, а 
также отношение человечества к природе и социальному миру. В таблице кратко описано, как сег-

менты общества с отличающимися друг от друга ценностями реагируют на эти проблемы (Dobewall 
& Rudnev, 2014). 
 

Общественные проблемы и реакции на них, согласно Ш. Шварцу 

 

Проблема Реакция 

Отношения индивида и группы Включённость в коллектив Выражение индивидуаль-
ности и независимости 

Структура общества Иерархичность Эгалитаризм 

Отношение человечества к при-
роде и социальному миру  

Гармония (сохранение статуса-кво) Господство (активные из-
менения природы и соци-

ального мира) 

 
Существует ряд публикаций, описывающих связь ценностей Шварца с политическими уста-

новками и поведением. Например, избиратели правых и левых коалиций в Италии имеют противопо-

ложные взгляды на отношения индивида с обществом, внутреннюю организацию последнего и ха-
рактер допустимых реформ. Соответственно, они голосуют за те партии и тех кандидатов, политиче-
ские программы которых будут способствовать реализации и сохранению определенной системы 
ценностей. Политики, в свою очередь, могут подстраивать риторику и политическую программу для 
привлечения избирателей с наиболее выгодным для них набором установок (Caprara et al., 2006). По-
добная логика применима и к авторитарным контекстам: руководство недемократических стран мо-
жет выиграть от политической поддержки групп населения, ценностная система которых гармонизи-
рует с действующим политическим курсом. Как следствие, гипотезы, выдвинутые (Zavadskaya & 

Welzel, 2015) на основе эмансипативных ценностей, должны быть релевантны и для ценностей 
Шварца. Можно ожидать, что преобладание открытости изменениям будет связано с электоральными 
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поражениями авторитарных инкумбентов, а также протестами в случае массовых нарушений на вы-
борах. Данное предположение требует эмпирического подтверждения.   

Подходы Инглхарта и Шварца имеют концептуальные и эмпирические сходства: анализ 
опросных данных показывает, что индикаторы включенности в коллектив (Шварц) и ценности выжи-
вания (Инглхарт), с одной стороны, и интеллектуальная автономия (Шварц) и ценности самовыраже-
ния (Инглхарт) ‒ с другой, описывают одно и то же измерение межкультурных различий в автоном-
ности личного выбора. Однако ценности Шварца, связанные с организацией структуры общества 
(Иерархичность ‒ Эгалитаризм) и характером допустимых реформ (Гармония ‒ Господство) не име-
ют ассоциации с концептами Инглхарта, подразумевая, что они описывают иной социально-

психологический феномен (Dobewall & Rudnev, 2014). Соответственно, данные теории не являются 
избыточными, а дополняют друг друга и могут быть использованы для объяснения разных аспектов 
функционирования политической поддержки в авторитарных странах. Например, можно выдвинуть 
гипотезу о взаимосвязи ориентации на иерархичность и поддержки авторитарных инкумбентов. 
Стратегии легитимации многих авторитарных государств включают апелляции к авторитету, кото-
рый может быть представлен нацией, религией или традициями (Gerschewski, 2013). Отсюда вытека-
ет предположение о том, что такие стратегии могут иметь особо сильный эффект на граждан, рас-

сматривающих мир через призму «естественных иерархий».   
 

Эмоции и «Большая пятерка» 

 
Психология граждан может послужить новым направлением, на которое исследователям мас-

совой поддержки авторитарных режимов стоит обратить внимание. Эмоции как фактор в политике и 
«Большая Пятерка» (Big Five), модель личности человека получили широкую поддержку в современ-
ной политической науке (Marcus, 2000; Gerber et al., 2011). Однако они всё ещё находятся на этапе 

становления в качестве полноценной объяснительной модели поведения и установок жителей авто-
ритарных стран. В частности, Вэнди Перлман продемонстрировала, что эмоции могут выступать в 
роли медиатора, определяющего, будут ли люди приоритизировать безопасность и неприятие рисков 
(страх, печаль и стыд) или чувство достоинства и готовность пойти на риск (злость, радость и гор-
дость) при принятии решения об участии в протестах (Pearlman, 2013). Похожие результаты были 
получены с помощью эксперимента, проведенного в Зимбабве: страх в значительной степени  может 
снизить проявление разных форм инакомыслия, кроме всего прочего, через снижение воспринимае-

мого числа других потенциальных участников протестных действий (Young, 2019). Такие позитивные 
эмоции, как гордость, надежда и доверие, возникающие вследствие ралли-событий, могут, в свою 
очередь, повышать одобрение действующей власти и снижать уровень восприятия коррупции (Greene 
& Robertson, 2020). Исследования, проводимые в демократиях, показывают, что призывы к таким 
эмоциям, как стыд, гордость, страх и энтузиазм, способны изменить паттерны политического поведе-
ния (повысить / снизить явку, волатильность избирателей, интерес к политическим кампаниям) 
(Brader, 2006; Panagopoulos, 2010). Тем не менее, публикации, посвященные роли эмоций в автори-
тарных режимах, на данный момент немногочисленны и являются в основном анализами кейсов от-

дельных стран1. Поиск логики инструментального использования призывов к определенным эмоциям 
в авторитарных контекстах остаётся открытым исследовательским вопросом. Данное направление 
исследований только выиграет от введения сравнительной перспективы, что улучшит внешнюю ва-
лидность полученных выводов, а также позволит проверить, функционируют ли одни и те же эмоции 
одинаково в разных авторитарных контекстах. 

Пятифакторная структура «Большой пятерки» измеряет такие личностные черты, как экстра-
версия, дружелюбность, сознательность, эмоциональная стабильность и открытость опыту. Со-

гласно исследованиям, данные характеристики личности являются стабильными и могут повлиять на 
взгляды и поведение людей по широкому спектру вопросов, начиная от потребления алкоголя и за-
канчивая стилем воспитания детей. Кроме всего прочего, они могут предсказывать политические 
взгляды и поведение. Например, открытость новому опыту может ассоциироваться с более либераль-
ными взглядами на социальную политику, а сознательность ‒ с консервативными (Gerber et al., 2011). 
Согласно исследованиям политической психологии именно эти личностные черты имеют наиболее 
сильную связь с политическими установками (Carney et al., 2008). Одной из особенностей данной мо-

дели личности является контекстуальность взаимодействия «Большой пятерки» и различных стиму-

                                                   
1 Работа Перлман является исключением: там проводится сравнительный анализ Алжира, Египта и Туниса.  
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лов, интерпретация которых определяет, какое влияние личность будет оказывать на установки и по-
ведение. Так, сознательность может быть позитивно связана с политическим участием только для тех 

людей, которые рассматривают конкретный канал участия как важный или видят своё участие эф-
фективным (Gerber et al., 2011).  

На данный момент публикации о роли «Большой пятерки» в формировании массовой под-
держки авторитарных режимов немногочисленны. В одной из них Сэм Грин и Грэм Робертсон пока-
зали, что дружелюбность, желание сохранять неконфликтные отношения с другими людьми, «кос-
венным образом формирует такие базовые формы поведения, как потребление медиа и более глубо-
кие взгляды на режим и религию. Данные институты, в свою очередь, формируют понимание того, 

что является ‘нормальным’, а что ‘девиантным’». (Greene & Robertson, 2017: 26). Люди с низкой 
дружелюбностью чаще критикуют других, они более готовы отстаивать собственную точку зрения. 
Именно граждане с низкой дружелюбностью, низкой готовностью идти на компромисс, с большей 
вероятностью будут выступать против злоупотребления властью. Люди с высокой сознательностью, 
чаще соблюдающие социальные нормы, наоборот, будут реже выражать недовольство (Greene & 
Robertson, 2017). Данные результаты находят подтверждение и в опросных данных, собранных в Ки-
тае Рори Труэксом. Неудовлетворенность результатами работы руководства КНР распространена 

среди граждан с низкой дружелюбностью, экстраверсией и сознательностью. Высокие показатели 
этих черт связаны с поддержкой политического режима. Однако самый сильный эффект был найден 
для экстраверсии, низкий уровень которой распространён у критически настроенных китайцев. Точ-
ный механизм, лежащий за этой взаимосвязью, остался за рамками статьи, однако автор предложил 
несколько возможных теоретических механизмов для тестирования в будущем. Изоляция от обще-
ства может являться барьером, предотвращающим индоктринацию за счет снижения необходимости 
соблюдать социальную желательность. Обратная направленность связи также возможна: выражение 
оппозиционных взглядов в авторитарном контексте может привести к ухудшению отношений с дру-

зьями и близкими. Кроме того, остается возможным снижение экстраверсии оппозиционно настроен-
ных граждан вследствие проживания в репрессивном государстве. Наконец, Труэкс предлагает по-
тенциальное объяснение отличных эффектов экстраверсии в Китае и России (в работе (Greene & 
Robertson, 2017) экстраверсия не имела статистической значимости). Ответ может скрываться за 
уровнем соревновательности политического режима: вероятность социальной изоляции граждан с 
оппозиционными взглядами выше в странах с более высокой репрессивностью (Truex, 2022). Данная 
гипотеза является приглашением к дальнейшим сравнительным исследованиям.  

Таким образом, как отмечали ещё Гавел и Вилсон, конформизм вносит важный вклад в 
устойчивость авторитарных режимов (Havel and Wilson, 1985). Учитывая контекстуальность Пятерки, 
социальным ученым необходимо обратить внимание на возможность проведения сравнительных ис-
следований с включением её элементов. Исследователи авторитарных стран могут предложить теоре-
тическую взаимосвязь и провести эмпирический анализ того, как институциональные, культурные, 
экономические и прочие особенности разных недемократических стран задают природу взаимосвязи 
черт личности и взглядов / поведения жителей этих государств.     

 

Заключение 

 
Данная статья является попыткой систематизировать результаты публикаций, посвященных 

социально-психологическим факторам политической поддержки авторитарных государств. К таким 
факторам исследователи относят социальную идентичность, «эффект сплочения» («ралли» вокруг 
флага) и ценности. Отдельный интерес представляет гипотеза о медиативном эффекте социальной 
(национальной) идентичности, которая требует проверки. В контексте исследований массовой под-

держки автократий к новейшим направлениям можно отнести анализ пятифакторной модели лично-
сти и эмоций. Социальным ученым стоит расширить географию применения этих переменных. Пер-
спективными представляются сравнительные исследования, которые позволят определить контексту-
альные факторы, взаимодействующие с измерениями «Большой пятерки» и отдельными эмоциями 
при формировании политической поддержки в авторитарных странах. Гипотезы о взаимодействии 
характеристик политического режима и черт личности требуют дополнительной проверки, так как 
имеющиеся на данный момент результаты отчасти противоречивы. В частности, необходим анализ 

механизмов взаимосвязи интроверсии и уровня поддержки. Ценностный подход также требует инте-
грации в современные объяснения массовой поддержки. Взгляд на общество через призмы эмансипа-
тивных ценностей Инглхарта-Вельцеля и базовых ценностей Ш. Шварца имеет потенциал показать 
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разные социально-психологические основания поддержки автократий. Например, ориентация на 
иерархичность может быть связана с поддержкой авторитарных лидеров, так как стратегии легити-

мации последних зачастую включают обращения к авторитету.  
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Информация в виде таблиц, диаграмм, гистограмм должна представлять собой новую инфор-
мацию, а не дублировать содержание текста. Таблицы, диаграммы, гистограммы должны быть до-

ступны для редактирования и представлены отдельным файлом.  
Если рукопись содержит уравнения, убедитесь, что они также доступны для редактирования.  
 

Оформление ссылок в тексте рукописи на источники (нормативно-правовые акты, стати-
стические данные, архивные материалы, интервью, мемуары и др.) постраничное (внизу страницы) 
продолжающейся нумерацией в соответствии с требованиями стиля Гарвард.  

Ссылки на цитируемую (упоминаемую) академическую литературу оформляются в скоб-

ках, 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 нескольких авторов и не-

скольких работ, следует оформлять следующим образом: 
(Иванов, 2005; Smith, 2006; Kaler & McComb, 2003).  

В случае, если в библиографической ссылке отсутствует автор(ы) (коллективная монография, 
сборник, документ и т. п.), следует указывать либо название работы, либо фамилию редактора(ов). 
При этом, если название цитируемой работы состоит из одного-двух слов, то оно указывается полно-
стью, если длинное, то следует дать первые одно-два слова, а далее поставить многоточие, 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 годам, 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 иностранных.  

Библиографический список должен сопровождаться транслитерацией и переводом русско-
язычных источников на английский язык. Для автоматической транслитерации в латиницу рекомен-
дуется обращаться на сайт http://translit.net (стандарт транслитерации – BSI). 

В случае, если у цитируемой статьи или книги есть присвоенный DOI, следует его указывать.  
Библиографическое описание цитируемых источников и литературы оформляется в со-

ответствии с требованиями стиля Гарвард
1
. 
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Минаева, Э. Ю., Панов, П. В. (2017) ‘Конструирование границ и сегментация политического 
пространства как фактор взаимодействий вокруг этнических региональных автономий’ в: Панов, 
П. В. (ред.) Балансируя притязания: этнические региональные автономии, целостность государства 
и права этнических меньшинств. Москва: Политическая энциклопедия, сс. 110–137. [Minaeva, E. Yu., 
Panov, P. V. (2017) ‘The segmentation of political space as a factor for interaction over ethnic regional 
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autonomies, state territorial integrity and ethnic minorities rights’ [Balansiruya prityazaniya: etnicheskie 
regional`nye avtonomii, celostnost` gosudarstva i prava etnicheskix men`shinstv]. Moscow: Politicheskaya 
enciklopediya, pp. 110–137. (In Russ.)]. 

 
Книги с анонимными или неизвестными авторами: 
The University Encyclopedia (1985). Roydon: London, UK. 
Большая советская энциклопедия (1978), Т.30. Москва.: Советская энциклопедия. [Great Sovi-
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12 August 2018) 
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Статья в периодическом издании (журнале, газете): 
Lado, B. (2011) ‘Linguistic landscape as a reflection of the linguistic and ideological conflict in the 

Valencian Community’, International Journal of Multilingualism, 8(2), pр. 135–150, DOI: 
10.1080/14790718.2010.550296. 
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Германова, Н. Н. (2009) ‘Искусственные языки воображаемых сообществ: проблема 
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Если русскоязычный журнал/газета имеет официальное название на латинице, то следует 
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