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Аннотация 
Представлен анализ политико-философских взглядов русского философа и социолога Ф. А. Степуна. 
Кратко обозначены его взгляды на природу «политического» и основные принципы построения по-
литики в эпоху идеократий и торжества «секулярных утопий». Основой для исследования является 
статья Степуна «Христианство и политика» (1933), где он провозглашает основные принципы своей 
политической доктрины. Степун полагает, что реальность западного модерна, в силу своего «отпаде-
ния» от христианских основ культуры, сталкивается с угрозой «сакрализации» политического, пре-
вращения политики в инструмент радикального исправления человека и улучшения человеческой 
жизни на секулярных основаниях. Степун полагает данное воззрение опасным, так как оно приводит 
к увеличению насилия и появлению радикальных утопических идеологий. Взамен Степун предлагает 
возвращение к принципам «политического реализма», который, с его точки зрения, может быть обос-
нован и легитимирован только через признание истинности христианской антропологии, в основе 
которой лежит идея «первородного греха». В исследовании представлена точка зрения, что идея Сте-
пуна является органичным продолжением и развитием основной линии русской политической фило-
софии, основной задачей которой была «консервативная легитимация» западного проекта модерна, 
призванная найти необходимые философские инструменты для реабилитации христианских основ 
культуры в мире «современности». 
 
Ключевые слова: христианство; политическая теология; секуляризация; русская философия; поли-
тика; утопия. 

 
Введение 

 
Творчество Ф. А. Степуна является одним из ярких и самодостаточных проявлений русской 

философии. В своих работах мыслитель последовательно развивает классические для русской фило-
софской традиции темы, органично наследует основные способы постановки вопросов и наиболее 
значимые критические инструменты, обращенные к критике западной философии, связанные с ос-
лаблением влияния на западную интеллектуальную традицию христианства. 

В данной работе мы будем исходить из теоретического допущения, что русская философия 
является актуальной и оригинальной формой критики доминирующей в западном проекте модерна 
линии, связанной с «критическим» наследием эпохи Просвещения. Русская философская традиция, в 
момент своего рождения испытавшая значимое влияние национального романтизма, с самого начала 
встает к данному явлению в своеобразную интеллектуальную оппозицию. Однако было бы ошибкой 
полагать, что русская философия является формой отрицания модерна. Основная задача русской фи-
лософии заключалась в выработке «компенсаторных» (в терминах Г. Люббе и О. Маркварда) интел-
лектуальных инструментов, призванных «ослабить» наиболее радикальные эмансипаторные страте-
гии модерна, легитимировать общество модерна через обращение к христианству и религиозно-
консервативным корням западной культуры, тем самым способствуя гармонизации общественных 
отношений и культурных форм (Люббе, 2016; Марквард, 2003). Отдельно необходимо отметить: «со-

                                                 
© Гиринский А. А., 2023 
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временность» принимается русской философией как факт, как неизбежная и «неотменяемая» соци-
альная реальность, задача состоит в таком смысловом наполнении этой реальности, в котором хри-
стианская антропология, христианское видение человеческих отношений, истории и политики могли 
бы сохраняться как «законные» элементы культуры. Данный интеллектуальный проект можно было 
бы назвать «консервативным модерном» (Межуев, Ремизов, 2021). 

Творчество Ф. А. Степуна является одним из наиболее ярких примеров реализации данной 
интеллектуальной стратегии. В своих работах философ, хорошо знакомый на академическом уровне 
как с русской, так и с европейской интеллектуальными традициями, причудливым образом соединяет 
«точность» европейских философских акцентов с традициями русской литературы, философии, лите-
ратурной критики. Читать Степуна легко, при этом видимая «легкость» не является «поверхностной», 
в его работах перед нами раскрывается панорама сложных исторических и социальных событий 
ХХ в., участником и свидетелем которых он был. Описательность повествования гармонично сочета-
ется с точностью философского и социологического анализа событий. Историк русской философии 
О. А. Жукова отмечает: «Обладающий даром писателя-стилиста, Степун понял свою задачу быть 
свидетелем и комментатором эпохи, создавая канон культурной истории России первой половины 
ХХ в. для будущих поколений. Каждый акт интерпретации исторических, политических или духов-
но-культурных явлений, в единстве художественной и философской точки зрения, создавал в его ме-
муарах целостный “текст” русской культуры». (Жукова, 2018: 257). 
 

Россия и западный секуляризм 
 

Один из наиболее интересных и оригинальных сюжетов философии Степуна – обоснование 
возможности «консервативного» прочтения модерна. В его работах данная проблема реализуется че-
рез конструирование интеллектуальных ходов и интерпретаций, позволяющих увидеть, как возможно 
сохранение «современности» и возможность в ней подлинно христианской политики. Степун убеж-
ден, что без сохранения христианского дискурса западная политика рискует оказаться в тисках «се-
кулярных утопий», которые он предпочитает называть идеократиями. Все идеологии ХХ в. (либера-
лизм, социализм, фашизм) являются опасными социальными конструктами, так как основаны на 
представлении о политике как исключительно секулярном, «человеческом» деле. При этом конечные 
цели политической деятельности «сакрализуются», «божественное», «святое» подменяется «челове-
ческим», что способствует радикализации в выборе политических средств и инструментов, девальви-
рует те ценности, которые когда-то были заложены европейской культурой в основу проекта Про-
свещения. Возможно ли сочетание основных просвещенческих принципов с христианским модусом 
восприятия частной и общественной жизни?  

Именно на этот фундаментальный вопрос пытается ответить Степун в своих работах. Более 
того, именно в решении этого вопроса автор видит призвание России: «Идея и миссия России заклю-
чается в том, чтобы стоять на страже религиозно-реальной идеи и всюду и везде, где только можно, 
вести борьбу против ее идеологических искажений» (Степун, 2010а: 424). Степун полагает, что за-
падная культура, несмотря на развитость интеллектуальной жизни, склонна к «идеологизации» ре-
альности, к ее догматическому упрощению. Во многом это обратная сторона именно доминирования 
рационально-философского, «интеллектуализирующего дискурса», установившегося на Западе еще в 
Новое время, а возможно и ранее, еще в эпоху схоластики.  

Русская же культура, с точки зрения Степуна, изначально находившаяся по отношению к за-
падному проекту модерна в позиции критика и внешнего наблюдателя, имела возможность сохранить 
«религиозную», духовную дистанцию по отношению к наиболее радикальным сторонам рациональ-
но-философского дискурса. Степун отмечает: «Чем дольше живешь в Европе и чем глубже проника-
ешь в ее культуру, тем яснее становится, быть может, единственное преимущество русского челове-
ка: его первичность и настоящность». (Степун, 2010а: 425). И далее: «Вся культура Запада – культура 
обратного пути: не первичного восхождения идеи к жизни, а вторичного нисхождения идеологии к 
жизни. Этим стилем западноевропейской культуры, связанным, быть может, с ее зрелостью и древ-
ностью, и объясняется некоторая ненастоящность высококачественной западноевропейской души…» 
(Степун, 2010а: 425). 

Степун отмечает, что, несмотря на то, что Россия заражена большевизмом, после освобожде-
ния от него, в чем мыслитель не сомневался, она должна будет способствовать восстановлению об-
щеевропейского христианского движения. Задача России – используя трагический опыт «изживания» 
радикальной модернистской утопии большевизма, заново обратить внимание Запада на важность и 
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значимость сохранения общих, христианских основ европейской культуры. Степун настаивает, что 
выход из ситуации может состоять только в «углублении христианской памяти европейской культу-
ры, в творческом оживлении ее христианских корней. На этих путях Россия, попавшая в такой 
страшный тупик безбожной выдумки и отвлеченного идеологизма, и может, и должна еще сказать 
свое слово» (Степун, 2010а: 426–427). Таким образом, после освобождения России от большевизма 
страшный опыт попытки реализации утопии будет, как ни странно, главным преимуществом России. 
Однако для преодоления опыта необходима не только политическая трансформация режима, но и 
интеллектуальное осмысление случившегося. 

Конечно, полагает Степун, недостаточно лишь провозгласить лозунг «христианизации» за-
падного модерна, необходимо хотя бы в общих чертах обрисовать, на каких принципах и через какие 
механизмы возможно это обновление. Данную задачу Степун пытается решить в статье «Христиан-
ство и политика» (1933), где ставит своей целью показать, какой может быть политическая позиция 
христианина в мире модерна, какими ценностями она может быть конституирована, какого рода по-
литике она должна служить, какие ценности должны быть ее проводниками. 
 

Христианская политика и идея первородного греха 
 
Степун начинает свое повествование с краткого рассказа о том, в каких институциональных 

отношениях с государством исторически находились различные христианские конфессии. Однако 
Степун полагает, что никакие исторически обусловленные различия в этих отношениях не дают нам 
никаких оснований для того, чтобы сделать вывод о том, какой должна быть христианская политика. 
Это невозможно потому, что в основе «христианской политики» заложено трагическое противоречие: 
ведь как возможно участие христианина в деятельности, которое ставит своей целью восприятие лю-
дей как врагов? В данном случае Степун ссылается на знаменитую концепцию «политического» Кар-
ла Шмитта (Шмитт, 2016а; Шмитт, 2016b), отдавая ей дань уважения. Степун полагает, что Шмитт 
абсолютно верно «разгадал основной закон политической жизни», однако, не будучи христианским 
мыслителем, отказался сделать последний шаг. Шаг этот заключается в исключительном признании 
политики как «греховного дела», смысл и сущность которого состоят в борьбе и, более того, в край-
нем случае, уничтожении противника.  

Однако не означает ли это, что христианин по определению должен быть аполитичен? Степун 
полагает, что в этом заключается антиномичность христианского отношения к политике. Высокомер-
ное отрицание важности политической жизни, подчеркивание «грешности» данной деятельности яв-
ляется всего лишь грехом гордыни. Христианин не имеет права отрекаться от политики, но и не име-
ет права оправдывать те действия, которые приходится совершать для достижения политических це-
лей. Степун отмечает: «Много грехов разрушают мир, но нет более разрушительного греха, как грех 
неверия в грех, то есть грех убежденности в своей праведности» (Степун, 2010b: 403).  

Главной проблемой политики в секулярном обществе Степун считает исчезновение представ-
ления о первородном грехе и изначальной испорченности человеческой природы. В основе христиан-
ской же политики лежит именно представление о неизбежности зла, так как избавление от него в 
«посюстороннем» мире невозможно. Именно «забвение» принципа первородной греховности челове-
ка, с точки зрения Степуна, лежит в основе современных «секулярных утопий», представлений о по-
литике как средстве избавления от земных бед и невзгод. Следствием этого является имплицитная 
«сакрализация» политического. По Степуну, отрицание первородного греха – основа современной 
секулярной «политической теологии» (Соловьев, 2022; Яркеев, 2022). 

Забвение этой важнейшей христианской догмы является одной из негативных черт современ-
ного секуляризма. Большевизм, с точки зрения Степуна, в этом отношении воплощает наиболее ра-
дикальные тенденции этого просвещенческого мировоззрения. Вместо идеи первородного греха 
большевики предлагают концепцию «классовой ответственности», в которой человек виноват не тем, 
что он грешное существо (что одновременно роднит его со всеми остальными людьми и способствует 
осознанию общей ответственности), а тем, что принадлежит к определенной социальной группе. Так, 
отмечает Степун, «просвещенчески-атеистический гуманизм возвращается к своим религиозным ис-
токам и отравляет их явным сатанизмом» (Степун, 2010b: 404). Логические и политические следствия 
такой идеи просты: для избавления человечества от зла необходима радикальная социальная транс-
формация, а вина человека вместо метафизически-религиозной становится политически конкретной. 
Именно это и обусловливает репрессивный, человеконенавистнический характер большевистского 
режима. 
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В христианстве идея первородного греха служит прямо противоположной задаче: идее объе-
динения человечества на почве понимания и осознания собственной слабости, ограниченности. Хри-
стиане – это, в первую очередь, люди, объединенные ощущением собственной неизбежной виновно-
сти и греховности, а стало быть, необходимостью заботы о ближнем, которая напрямую вытекает из 
этого принципа. Степун фиксирует это различие точной формулой: «…в то время как христианин в 
осознании своего греха обретает свое бытие, большевик в сознании своей праведности лишает дру-
гих жизни» (Степун, 2010b: 404). 

Стоит отметить, что диалектика понимания зла и его природы является одним из основных 
сюжетов русской философии. На это обращает внимание философ и литературовед В. К. Кантор: 
«Одной из центральных проблем русской мысли прошлого и начала нынешнего веков была проблема 
влияния среды: виновато ли общество в зле человеческих отношений, как, скажем, полагал Руссо, 
или зло коренится в самом человеке» (Кантор, 2012: 293). В. К. Кантор отмечает, что в ХХ в. запад-
ная мысль оказалась бессильной перед лицом наступающего зла, которое искусно притворялось тем, 
что призвано это зло победить, но на деле творило зло гораздо большее. Именно русская философия в 
этой ситуации оказалась той интеллектуальной традицией, которая диагностировала кризис и его 
причины наиболее ясно и отчетливо. Во многом это было связано с тем, что победа большевизма 
наиболее ясно обозначила те проблемы, которые на Западе тогда еще не воспринимались со всей 
серьезностью. В. К. Кантор отмечает: «Россия переживала этот опыт вместе с европейскими странами, не 
будучи страной изолированной. В ней в силу ряда обстоятельств сошлись все противоречия европей-
ского развития, усугубленные собственной историей» (Кантор, 2012: 301). 

Однако вернемся к рассуждениям Степуна. Если от зла в политике в силу ее антагонистиче-
ской основы невозможно избавиться, что необходимо делать христианину? Степун утверждает: 
выход может быть только в том, чтобы не дать совершать это зло тем, кто не считает его таковым, 
кто забыл о собственной греховности и кто считает зло исторически необходимым путем для дос-
тижения всеобщего добра и справедливости, то есть реализации «секулярной утопии». «Все нормы 
христианской политики сводятся таким образом к заботе о том, чтобы по возможности все зло, ко-
торое действительно неизбежно в политической сфере, творилось бы христианскими руками и бра-
лось бы христианами на свою ответственность и совесть, то есть превращалось бы из бесчеловеч-
ного зла в человеческий грех» (Степун, 2010b: 407). 

Таким образом, главная проблема секулярной политики не в том, что она творит зло, а в 
том, что она отказывается называть его злом, предпочитая оправдывать совершаемые действия бла-
гими целями, достижимыми в «посюсторонней» реальности. Главная моральная дилемма полити-
ческого секуляризма, стало быть, состоит именно в отрицании греха как метафизической и мораль-
ной константы человеческого бытия и основы христианской антропологии. Христианская полити-
ка, в таком понимании, призвана не избавить политику от зла, это невозможно, а вернуть в полити-
ку христианское осознание зла как человеческого греха, который является трагической основой 
человеческого бытия.  

Степун верит, что возвращение в политику такого понимания радикально изменит перспек-
тивы реализации «секулярных утопий», вернет человечество к реализации принципов «христиан-
ского реализма», консервативному прочтению западного модерна, в котором политика не является 
средством радикального улучшения человеческой жизни. Иными словами, радикально сократит 
экспансию политического во все новые сферы жизни и, соответственно, превращение социальной 
реальности в постоянную борьбу «всех против всех». Степун отмечает: «… мир может “замирить-
ся” только в том случае, если защитники идей XIX в. – свободы, равенства, права, прогресса, разу-
ма – осознают свое поражение как следствие ими же самими совершенного предательства той хри-
стианской истины, из который выросли все их отдельные верования…» (Степун, 2010b: 419). 

Утопия и свойственная ей радикальная политика опасны именно своим отрицанием неиз-
бывной природы зла в человеке и надеждой на то, что избавление от него является посильным че-
ловеческим делом, проектом, направленным на радикальное «пересотворение» человека. В. К. Кан-
тор отмечает: «Дело в том, что попытка построить новый, идеальный мир наталкивается на реаль-
ное препятствие – существующий нынешний, по мнению утопистов, несовершенный мир. Утопия, 
переведенная из мечты в практику, наталкивается на необходимость “расчистить место”, чтобы по-
строить “новый мир”, а для этого необходимо уничтожить полностью мир прежний…» (Кантор, 
2012: 305). 
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Христианская политика и политический реализм 
 
В последней части статьи Степун отмечает, что идея «христианской политики» органично 

встроена в русскую философскую традицию. Русская философия, с его точки зрения, никогда не сто-
ронилась социальных и политических вопросов, более того, придавала им большее значение, чем во-
просам онтологии или гносеологии. «Религиозность» русской философии часто превращалась имен-
но в обоснование того, как может быть устроена современная политика, если в ее основе будут ле-
жать христианские ценности и смыслы. Степун отмечает: «Достоевский приходит к православию че-
рез социализм и ссылку. Толстой к своему анархо-православию – через православие и Евангелие. Со-
ловьев десять лет своей недолгой творческой жизни отдает публицистической борьбе, все время от-
кладывая разработку богословских и метафизических задач…» (Степун, 2010b: 411). 

При этом необходимо отметить, что русская философия так и не создала никакой целостной 
политической, партийной программы, и в этом Степун видит закономерность. Христианская полити-
ка не может быть «партийной», так как в таком случае она бы неизбежно превращалась в «идеоло-
гию». Однако именно борьба против идеологизации и является смыслом «христианской политики». 
«В этом безразличии и даже во враждебности к программности кроется главная целительная сила 
христианской политики, ее полная несовместимость с тем духом доктринаризма и утопизма, который 
губит современную общественно-политическую жизнь» (Степун, 2010b: 413). 

Степун прямо говорит о том, что «христианская политика» может быть политикой «реализ-
ма», в которой любая идеологическая составляющая является вторичной по отношению к главным 
христианским принципам. Решение того, какой строй или политический режим лучше, какая эконо-
мическая система эффективнее, для христианина должно зависеть только от того, что в данной «кон-
кретной» ситуации лучше. Необходимо учитывать историко-культурную специфику ситуации и то, 
насколько воплощение той или иной политической формы может способствовать раскрытию христи-
анского идеала общественности, естественно, никогда полностью недостижимого (Загирняк, 2015). 

Стоит отметить, что интерпретация «христианской политики» в духе «политического реализ-
ма» является достаточно популярной темой в исследованиях истории и теории международных от-
ношений. Здесь стоит вспомнить теорию протестантского богослова Р. Нибура (Niebuhr, 1933), кото-
рый считается одним из главных, наряду с Г. Моргентау, теоретиков реализма в международных от-
ношениях (Morgenthau, 1948). В то же время важен тот факт, что Р. Нибур, так же как и Степун, ис-
ходит из первичности идеи первородного греха в качестве построения своей своеобразной христиан-
ской антропологии и, как следствие, обоснования реализма. Сравнение теорий Степуна и Нибура 
может быть интересным направлением в дальнейших исследованиях политического реализма. 
 

Выводы 
 
В данном исследовании был осуществлен анализ основных идей и позиций, которые обуслов-

ливают отношение Ф. А. Степуна к сфере «политического». В целом соглашаясь с позици-
ей К. Шмитта о том, что «политическое» описывается через дихотомию «друг – враг» и не может из-
бавить от этого сущностного антагонизма, русский мыслитель полагает, что христианская политика 
должна заключаться в последовательном воплощении принципов политического реализма.  

Основная ценность политического реализма заключается, с нашей точки зрения, в «консерва-
тивном» прочтении основ западного модерна и связанного с ним политического проекта, основанно-
го на принципе «сакрализации» политики, который является обратной стороной секуляризации куль-
туры. Восстановление баланса, с точки зрения Степуна, способного уберечь западную цивилизацию 
от «сползания» в постоянную борьбу политических утопий и эмансипаторных политических проек-
тов, возможно только через восстановление христианского модуса восприятия человека, основ хри-
стианской антропологии, ключевой идеей которой является идея «первородного греха». 

Рассмотрение русской политической философии в качестве целостного интеллектуального 
проекта, легитимирующего основные принципы политического реализма, с нашей точки зрения, яв-
ляется перспективным направлением дальнейших теоретических историко-философских и политоло-
гических исследований в данной области. 
 

Финансовая поддержка 
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Аннотация 
Целью исследования является анализ актуальной политики памяти в современной Венгрии в начале 
2020-х гг. Автор анализирует роль и место интеллектуальных сообществ как основных пространств 
генезиса памяти и функционирования мемориальной культуры и коллективной исторической памяти 
в современной общественной и политической мысли Венгрии. Новизна исследования заключается в 
изучении актуального (современного) этапа в развитии исторической политики венгерского общества 
в контексте объективного дефицита междисциплинарных исследований, сфокусированных на анали-
зе мемориальных культур.  Показано, что: 1) интеллектуальное сообщество как один из системных 
сегментов современного венгерского общества вносит значительный вклад в развитие и трансформа-
цию мемориальной культуры, 2) спектр мемориальных практик венгерских интеллектуалов как аген-
тов политики исторической памяти и форматоров различных версий мемориальной культуры варьи-
руется от исторического ревизионизма до попыток формирования либерального мемориального ка-
нона, 3) мемориальные практики современного интеллектуального сообщества взаимосвязаны с раз-
витием националистического дискурса, представленного этническим и гражданским национализмом, 
4) участие интеллектуалов в мемориальной политике актуализирует политическую и идеологическую 
гетерогенность современного венгерского общества, содействуя параллельному соразвитию и конку-
ренции различных форм исторической памяти, стимулируя мемориальные конфронтации и войны 
памяти. Предполагается, что роль общества в исторической политике современной Венгрии будет 
возрастать, а интеллектуалы и активисты памяти будут оставаться среди основных активных участ-
ников мемориальной политики.   
 
Ключевые слова: Венгрия; коллективная память; национализм; интеллектуалы; историческая поли-
тика; войны памяти; культура памяти. 
 

Введение 
 

Начиная с конца XVIII в. национальное государство стало универсальной формой политиче-
ской организации западного общества. Государство-нация возникло в результате развития идеологии 
национализма, который на протяжении XIX–XX вв. развивался одновременно как политический или 
гражданский, существуя также в радикальной этнической форме. В результате большинство европей-
ских государств на современном этапе развития являются национальными или претендуют на статус 
таковых. Актуальное развитие национальных государств не представляется возможным без активно-
го обращения со стороны правящих политических элит к символическому ресурсу истории.  

Прошлое благодаря деятельности нескольких поколений националистически ориентирован-
ных интеллектуалов и профессиональных историков превратилось в национальные истории, которые 
на современном этапе существуют в форме больших нарративов и воспроизводятся при помощи сис-
темы среднего и высшего образования. Именно национальная история, точнее, ее стандартизирован-
ная версия лежит в основе такого явления, как историческая память. Историческая память активно 
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используется правящими политическими элитами для решения различных задач. Спектр манипуля-
ций и действий со стороны элит в отношении прошлого в научной литературе известен как историче-
ская политика или политика памяти. Большинство европейских стран на современном этапе не могут 
не использовать символический ресурс прошлого, оформленный в механизмах исторической или ме-
мориальной политики. Ввиду этого практически все правящие элиты в современной Европе прибега-
ют к применению исторической политики.  

Целью статьи является анализ исторической политики в Венгрии в начале 2020-х гг. В число 
задач автора входит: 1) выявление основных тематических направлений венгерской исторической 
политики, 2) выделение особенностей политики памяти в современной Венгрии в контексте развития 
политических идеологий, в первую очередь – национализма, 3) выяснение тенденций и перспектив 
развития венгерской политики памяти в ближайшей хронологической перспективе.  

 
Политика памяти в Венгрии: системные особенности 

 
Что касается венгерской политики памяти, то она отличается значительными особенностями.  
Венгерская политика памяти, подобно другим историческим политикам в Центральной и Вос-

точной Европе, в значительной степени подвержена влиянию различных идеологий. Ввиду этого 
идеологизация манипуляции с прошлым в политических целях стала фактически общей родовой осо-
бенностью мемориальной культуры в большинстве стран современного мира, включая Венгрию. 
Венгерская историческая политика испытывает влияние со стороны идеологии как этнического, так и 
гражданского венгерского национализма. В отличие от других стран Центральной и Восточной Европы, 
венгерская политика памяти не обладает столь значительным уровнем институционализации и фор-
мализации, который, например, характерен для Польши, Словакии, Украины и в меньшей степени 
прибалтийских государств.  

Таким образом, в Венгрии отсутствуют специализированные институты национальной памя-
ти, призванные определять как возможные, так и нежелательные спектры и векторы интерпретации 
национальной истории, что самым существенным образом влияет на развитие исторической памяти. 
Отсутствие таких формально институционализированных акторов вовсе не означает того, что в рам-
ках венгерской мемориальной культуры отсутствуют институциональные игроки. В качестве таковых 
могут выступать разного рода общественные организации, исторические общества, а также музеи, 
которые вносят определенный вклад в развитие исторической политики. Последний, правда, практи-
чески несопоставим с аналогичным влиянием формализированных институтов памяти, существую-
щих в других странах Европы.  

Венгерская политика памяти подвержена не только значительной фрагментации, но и являет-
ся источником идеологических противоречий и политических конфронтаций. В венгерском обществе 
историческая политика актуализирует свой конфликтогенный потенциал, стимулируя как войны па-
мяти, так и разного рода мемориальные конфронтации как на внутреннем, национальном, так и на 
внешнем, международном уровне. На национальном уровне границы памяти проходят по линии ин-
терпретации важнейших событий истории Венгрии ХХ в., включая опыт авторитаризма и левоориен-
тированной диктатуры второй половины ХХ столетия. Что касается внешнего уровня мемориальной 
политики Венгрии, то в данном случае основные противоречия связаны с различными взглядами на 
одни и те же исторические события в рамках венгерской национальной памяти в сопоставлении с 
коллективной памятью соседних государств.   
 

Методология и историография 
 
В методологическом плане представленная статья основана на принципах, предложенных в 

современной междисциплинарной историографии мемориальной культуры и исторической политики 
(Wang, 2017). В актуальной научной литературе относительно исторической политики предложено 
несколько подходов к интерпретации и объяснению как феномена коллективной исторической памя-
ти, так и ее практико-ориентированного инструменталистского использования правящими политиче-
скими элитами. Первый подход представлен дискурсивно-нарративным анализом, в рамках которого 
политика памяти анализируется путем конструкции, деконструкции, пересмотра и ревизии разного 
рода нарративных конструкций (Bernhard, Kubik, 2014), доминирующих в академической историо-
графии или в массовой культуре памяти современного общества. Второй подход представлен визу-
альными исследованиями (Whelan, Moore, 2006), в рамках которых историческая политика описыва-
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ется, объясняется, интерпретируется и анализируется через призму визуальности, то есть путем ана-
лиза того, как и каким образом различные представления о прошлом материализуются в современной 
визуальной культуре общества потребления (Huyssen, 2003). Что касается венгерской политики исто-
рической памяти (Gyáni, 2020), то ее анализ представляется целесообразным путем привлечения раз-
личных методологических подходов к изучению мемориальной культуры (Benziger, 2008) как ком-
плексного и гетерогенного явления.  
 

История венгерского национализма как объект политики памяти 
 

Современная венгерская мемориальная культура основана на синтезе различных нарративов, 
описывающих исторический опыт венгров от Средневековья до современности. Принимая во внима-
ние то, что мемориальная культура как производная от исторической политики оперирует преимуще-
ственно категориями и образами, необходимыми как для легитимации, так и для политической моби-
лизации, нужно отметить, что агенты политики памяти апеллируют преимущественно к тем событи-
ям национальной истории, которые, по их мнению, утилитарны в контексте решения задач, стоящих пе-
ред правящими элитами.  

В сложившейся ситуации становится заметна неформальная иерархия значимости событий 
венгерской истории для современной политики памяти. Средневековые нарративы на современном 
этапе развития общества в значительной степени утратили свой мобилизационный потенциал, исчер-
пав его в XIX в., когда усилиями националистов конструировались «большие нарративы», необходи-
мые для написания венгерской истории как национальной. По мнению современных экспертов, «со-
бытия 1848–1849 гг. действительно стали историей, не являясь предметом ежедневных политических 
дебатов» (Hermann, 2022). Тем не менее они используются в случае необходимости актуализировать 
в общественных пространствах континуитет венгерской государственности и непрерывность пребы-
вания венгров на территории Центральной Европы.  

В этом случае политика памяти реализуется не общественными активистами, а государствен-
ными институциями, особую роль среди которых играют музеи. Например, в 2022 г. Венгерский на-
циональный архив выступил инициатором проведения выставки «Память нации – вехи венгерской 
истории». Выставка стала элементом именно исторической политики, так как была направлена на 
большую актуализацию и визуализацию в публичных пространствах не исторического знания, но по-
литически и идеологически мотивированного видения истории, редуцированной до «тысячелетия 
существования венгерской государственности» (A nemzet emlékezete…, 2022). Подобное использова-
ние истории в современном обществе отличается утилитарным характером и призвано стимулировать 
сохранение коллективной памяти.  

Последняя в рамках исторической политики, как правило, оперирует нарративами, хотя неко-
торые современные венгерские профессиональные историки, в целом констатируя неизбежность по-
литики памяти, все-таки подчеркивают, что «нарративы нельзя отделять от фактов» (Tóth-Szenesi, 
2023). Тем не менее подобное восприятие в современном обществе практически не играет роли, так 
как академическая историография оказывается менее конкурентоспособной в сравнении с агентами 
исторический политики, которые монополизировали как формирование коллективной памяти, так и 
ее визуализацию в публичных и общественных пространствах.  

Образы новой истории, связанные с ростом венгерского национализма на протяжении XIX и 
XX вв., сохраняют свое значение для политики памяти, но оно ситуативно, а обращение к мотивам 
национальной истории указанного периода в венгерской исторической политике носит ситуативный 
и конъюнктурный характер. Наибольшее значение для современной мемориальной культуры имеют 
образы новейшей истории, связанные с развитием венгерского государства, его участием во Второй 
мировой войне, а также местом национализма и коммунизма в коллективной памяти венгров. Нали-
чие подобной неформальной иерархии указывает существенное влияние на развитие исторической 
политики, что проявляется в актуализации и визуализации памяти в публичных и общественных про-
странствах современной Венгрии.  

Несмотря на то, что современное венгерское общество от периода национального возрожде-
ния и активизации национализма хронологически отделено более чем столетним периодом, образы, 
связанные с активностью националистически мыслящих интеллектуалов, периодически актуализи-
руются в исторической памяти. В этом контексте в современной исторической памяти визуализиру-
ется фигура Виктора Мадараса – «деятеля века романтизма и национального возрождения» (Paár, 
2021), внесшего вклад в «укрепление идентичности, то, что тогда было важно в случае малых наций». 
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Фигура В. Мадараса в современной мемориальной культуре Венгрии важна тем, что именно он «все-
гда оставался верным 48-му, его картины увековечивали память трагически несостоявшихся деятелей 
венгерской истории, поддерживая патриотизм в самодержавной атмосфере 1850-х гг.» (Paár, 2021). 
Мате Миллиситс, венгерский эксперт, комментируя особенности развития мемориальной культуры, 
подчеркивает, что «в тяжелые периоды истории по-разному жила память о знаменитых героях слав-
ной эпохи» (Millisits, 2021), что связано с устремлениями венгров к независимости в середине XIX в. 

Современными активистами исторической политики, таким образом, признается, что сама 
культура памяти о 1848 г. претерпела значительные изменения, завися от политической и идеоло-
гической конъюнктуры. Историческая память в этом контексте используется для сохранения нарра-
тива о «борьбе за свободу в венгерском национальном историческом сознании» (Litván, n.d.), что 
локализует действия агентов исторической политики в поле гражданского национализма. Кроме 
этого, актуализация памяти о национализме XIX в. в современной венгерской исторической поли-
тике носит почти исключительно ситуативный и юбилейный характер, будучи связанной с визуали-
зацией памяти о национальном движении в публичных пространствах. Правда, следует признать, 
что последние, как правило, ограничиваются музеями (Petőfi emlékezete…, 2023), хотя в 2023 г. на-
следие венгерского национализма XIX в. вновь стало более актуальным в исторической политике, 
так как страна отметила 200-летие национального гимна (Bukovszki, 2023). В этом контексте, веро-
ятно, уместно констатировать сужение пространства памяти о XIX столетии в современной мемо-
риальной культуре. Такой героический нарратив представляет умеренную версию современной ис-
торической политики Венгрии.  
 

Политика памяти: ревизионизм и универсальность национализма 
 

На противоположном полюсе пребывают активисты памяти, которые склонны формулировать 
политически спорные вопросы, затрагивающие основы венгерской мемориальной культуры. Отно-
шения интеллектуалов и элит могут отличаться разнообразием, но, по мнению украинской исследо-
вательницы И. Колесник, «историк всегда находится в силовом поле политики и власти. Одни исто-
рики сознательно обслуживают потребности власти, как официальные историографы правителей, ди-
настий, стран, даже выступают архитекторами новых государств. Другие не демонстрируют открыто 
свои политические предпочтения и взгляды. Некоторые сознательно отстраняются от власти и государ-
ственных институтов, ведь настоящий интеллектуал всегда находится в оппозиции к власти и сущест-
вующему режиму» (Колесник, 2017: 9).  

Диапазон стратегий поведения не ограничивается только этими моделями. В случае миграции 
истории из сферы академической историографии в пространства мемориальной политики, историки 
актуализируют свою роль ревизионистов. Среди таких активистов памяти, периодически пытающих-
ся подвергнуть ревизии основы мемориального канона, особое место занимают историк К. Унгвари и Сал Эн-
дре. В одном из интервью 2023 г., приуроченном к футбольному матчу между венгерской и словацкой 
командами, К. Унгвари сформулировал ряд провокационных вопросов, имеющих отношение как к 
исторической памяти, так и к ее политически мотивированному применению элитами.  

Сал Эндре более радикален, полагая, что венгерская историческая память основана на «чрез-
вычайно вредных канонах», укоренившихся в национальной идентичности. В качестве системного 
атрибута мемориальной культуры им определяется «скука и однообразие», а само отношение венгров 
к собственной истории и коллективной памяти – как амнезия со стороны «неблагодарного потомст-
ва» (Juhász Dósa, 2021). С одной стороны, мемориальная культура не удовлетворяет радикальных ин-
теллектуалов, включая С. Эндре, которые стремятся к актуализации персонального и человеческого 
измерения в исторической памяти. С другой – К. Унгвари не только предложил задуматься о том, что 
«Если карта Великой Венгрии не несет политического посыла, то что она несет?» и «Если некоторые 
думают, что историческая память не имеет смысла, то была ли Великая Венгрия политическим про-
дуктом или нет?» (Tóth-Szenesi, 2023), но и указал на важность пересмотра в сложившейся памяти 
истории отношений венгров с соседями.  

Татарский историк Д. Усманова полагает, что «при написании национальной истории неиз-
бежно доминирует своеобразный этноцентризм» (Усманова, 2003: 337). Опыт стран Центральной Ев-
ропы свидетельствует, что универсальность такого национализма сохранилась и после написания ис-
тории, успехов национальной историографии, что связано с перемещением прошлого в плоскость 
политических манипуляций, известных как политика памяти, так как оно перестало быть достоянием 
исторической науки, став объектом интереса идеологически ангажированных интерпретаторов.  
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В этом отношении историческая политика пересекается с национализмом, так как актуализи-
рует в мемориальной культуре коллективную травму «конца исторической Венгрии и разделения 
страны» (A nemzet…, 2020). Комментируя роль подобных интеллектуалов, немецкий историк 
С. Цвиклински напоминает, что их «заключения не могут поколебать силу официального дискурса» 
(Цвиклински, 2003: 364), но следует признать вклад таких авторов в усиление адаптивного потенциа-
ла мемориальной культуры, если последняя апеллирует к принципам этноцентризма, чем и характе-
ризуется венгерская историческая память.  

Мемориальность как политическая традиция современной Венгрии изобретается и контроли-
руется не ревизионистами типа К. Унгвари, а сторонниками этноцентризма, которые дедуцируют 
венгерскую историческую память почти исключительно до «памяти о Трианоне». В этой ситуации 
коллективная память актуализирует свой селективный характер. По мнению немецкой исследова-
тельницы Ю. Шеррер, в подобных обществах «история выполняла терапевтическую функцию. Обсу-
ждались только те аспекты прошлого, которые казались полезными для нации» (Шеррер, 2009: 101). 
В случае Венгрии подобная «польза» может выстраиваться в националистической системе координат. 
Артур Кёё, один из носителей мемориальной культуры в ее националистической версии, склонен ре-
дуцировать память до венгерской этничности, настаивая, что «пока мы говорим по-венгерски, ничего 
не потеряно» (Trianon emlékezete…, 2022).  

Другой сторонник подобного видения национальной памяти Рудольф Кракко и вовсе утвер-
ждает нелегитимность Трианонского договора, так как «искусственных государственных образова-
ний, созданных на основе диктата, Советского Союза, Чехословакии и Югославии, давно уже нет» 
(Trianon emlékezete…, 2022). В свою очередь К. Унгвари в 2023 г. признает конфронтационный ха-
рактер венгерской мемориальной культуры, так как политическое послание карты «Великой Венг-
рии» в современной коллективной памяти прочитывается через призму ностальгии, так как «тогда 
было хорошо, поэтому нам нравится это помнить» (Tóth-Szenesi, 2023). Венгрия до завершения Пер-
вой мировой войны в исторической памяти наделяется почти исключительно позитивными характе-
ристиками. Последствия войны и сокращение территорий в политике памяти воспринимаются как 
национальная трагедия, что стимулирует «войны памяти» венгерских активистов исторической поли-
тики с альтернативными, например румынскими, версиями истории (Csere, 2021a), что содействует 
функционированию румын в венгерской идентичности как универсальных «других» (Csere, 2021b). 

  
Историческая память как травма: опыт коммунизма в мемориальной культуре 

 
Подобная стратегия развития коллективной памяти свидетельствует о том, что «объективно 

история пишется как определенный концепт самости, который основывается на радикальном отделе-
нии от какой-либо другой идентичности» (Friedman, 2001: 42), что в случае с Венгрией отягощено 
перемещением истории в сферу мемориальной политики. Если Венгрия в составе империи Габсбур-
гов в современной мемориальной культуре воспринимается позитивно, подвергаясь мифологизации и 
идеализации, то образы коммунистического наследия в коллективной памяти усилиями как активи-
стов памяти, так и институционализированных участников, включая Комитет национальной памяти, 
конструируются в содержательно иной системе координат.  

Комитет призван «оберегать память о жертвах, формировать культуру памяти, общественный 
дискурс и передавать исторические знания» (Baranyai, 2021) новым поколениям. Реализуя эту цель, 
Комитет стремится пересмотреть ситуацию коллективной амнезии, характерную для памяти венгер-
ского общества, «память которого тесно связана с общей идентичностью, но при вынужденном заб-
вении общество может утратить способность самоидентифицироваться и укрепляться <…> по этой 
причине мы работаем против забвения <…> и нашей задачей становится минимизация последствий 
вынужденного забвения и возвращение жертв в национальную память» (Baranyai, 2021). Такие ини-
циативы в современной политике памяти носят ситуативный характер, реализуясь, например, в го-
довщину событий, составляющих основу представлений о коммунистическом прошлом как нацио-
нальной травме, что относится к событиям 1956 г.  

С одной стороны, функционирование представлений о 1956 г. в исторической памяти основа-
но на антикоммунистическом нарративе, озвученном в 2022 г. Я. Варгой, одним из активистов политики 
памяти, максимально кратно: «большевистские преступники и предатели, которые им служили, не 
могут быть прощены» (Trianon emlékezete…, 2022). С другой – память о 1956 г. в современной мемо-
риальной культуре подверглась виртуализации. В 2022 г. силами венгерских архивов был реализован 
проект онлайн-выставки фотографий городских пространств Будапешта, соединявших современный 
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и исторический облик города 1956 г. (1956 emlékezete…, 2022). Подобная активность акторов исто-
рической политики указывает на значительный уровень фрагментации национальной памяти в со-
временной Венгрии, где различные социальные группы вынуждены поддерживать свои собственные 
мемориальные культуры. В этом контексте в качестве пространства их консолидации выступает кол-
лективная память о коммунизме (Előadással és…, 2023), образы которого конструируются в категори-
ях как травмы (Tabajdi, 2023), связанной с репрессиями и подавлением (Rigó, 2023), так и с ее пре-
одолением, представленным попытками формирования новой мемориальной культуры (Emléktáblát 
avattak…, 2022), которая воспринимала бы коммунистическое наследие как часть исторической памя-
ти в широкой перспективе.  

В этом контексте политика памяти воспринимается утилитарно, превращаясь в ресурс соци-
альной консолидации. Именно эти функции превращают Комитет в активного участника историче-
ской политики. Река Фёльдварине Кисс, президент Национального комитета памяти, комментируя 
роль и место коммунизма в национальной мемориальной культуре, подчеркивает, что общество 
оказалось не в состоянии сформировать единую версию памяти о Венгерской народной республике, 
так как «множество замалчиваемых, невысказанных историй о коммунистической эпохе» остаются 
неизвестными в силу «отсутствия коллективной памяти», что существенно замедляет развитие 
«общих нарративов» (Baranyai, 2021). Подобные тенденции в политике памяти Венгрии свидетель-
ствуют о том, что элиты начинают менять стратегию обращения с историей как символическим мо-
билизационным и легитимационным ресурсом, делая выбор в пользу ее более утилитарного ис-
пользования и применения как одного из элементов политического инструментария власти. Вмеша-
тельство со стороны государства пока ограничивается организацией музеев, но в данной ситуации 
не представляется возможным исключать и радикализацию исторической политики в направлении 
создания соответствующего института, аналогичного тем, что уже существуют в странах Цен-
тральной и Восточной Европы.  
 

Выводы 
 

Историческая память в современной Венгрии представляет собой совокупность различных 
мемориальных культур, сфокусированных на идеологически и политически мотивированной интер-
претации одних и тех же моментов национальный венгерской истории. Историческая политика памя-
ти в современной Венгрии, как правило, сфокусирована на интерпретации или ревизии событий но-
вейшей истории. В центре таких исторических дебатов и проработок прошлого, как правило, прибы-
вают идеологически и политически противоречивые события, связанные с опытом Венгрии ХХ в., 
включая различные проявления и формы национального авторитаризма в период между двумя миро-
выми войнами и во время Второй мировой войны, а также опыт венгерского коммунизма в рамках 
левоориентированной авторитарной модели развития, установленной в Венгрии в результате ее сове-
тизации по итогам Второй мировой войны. Кроме этого, венгерская политика в памяти на современ-
ном этапе подвержена значительной фрагментации. Ввиду этого в современном венгерском обществе 
единая мемориальная культура фактически отсутствует, хотя тенденции к консолидации памяти, ос-
нованные на идеологии национализма, являются значительным фактором. В этой ситуации основным 
источником консолидации исторической памяти и стимулом для формирования условно единого или 
относительно монолитного мемориального канона является венгерский политический этнический 
национализм.  

Благодаря значительному влиянию национализма венгерская мемориальная культура отлича-
ется своей склонностью к конфликтогенности. В этой ситуации мемориальные конфликты и войны 
памяти Венгрии, как правило, протекают вокруг спорных моментов национальной истории, связан-
ных с отношениями с историческими соседями венгров в Центральной Европе. Государственные и 
одновременно этноцентричные нарративы, фактически легитимирующие и обслуживающие полити-
ческий миф о венгерской государственности, связаны с концептом национальной катастрофы, кото-
рая привела к утрате значительной части территорий, которые, по мнению националистов, являются 
исконно и исторически венгерскими. Стабильность таких идей в мемориальной культуре служит 
причиной для различных войн памяти, стимулируя идеологические компании, направленные на про-
работку прошлого в венгерских средствах массовой информации.  

В сложившейся ситуации основным пространством развития коллективной памяти являются 
общественные и культурные пространства. Ввиду этого в современной Венгрии мемориальная поли-
тика и связанная с ней культура памяти являются динамично развивающимися явлениями в актуаль-
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ной венгерской политической культуре. Принимая во внимание стабильность и устойчивость венгер-
ского национализма, его интегрированность в политическую культуру Венгрии, не представляется 
возможным исключать рост дальнейших мемориальных конфронтаций как на внутреннем, так и на 
внешнем уровне, что будет содействовать политизации прошлого, стимулируя элиты быть активны-
ми участниками политики памяти. 
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Abstract 
This study analyzes the current memory policy in modern-day Hungary during the early 2020s. The author 
studies the role and place of intellectual communities as the main spaces of the genesis of memory and the 
functioning of memorial cultures and collective historical memory in modern social and political thought of 
Hungary. The article demonstrates that the intellectual community, as a systemic component of contempo-
rary Hungarian society, plays a vital role in developing and transforming memorial culture. Additionally, 
Hungarian intellectual agents of historical memory politics and shapers of various memorial cultures engage 
in a spectrum of memorial practices that range from historical revisionism to attempts to create a liberal me-
morial canon. Thirdly, the memorial practices of the modern intellectual community are linked to the devel-
opment of nationalist discourse, represented by ethnic and civic nationalisms. Besides, the participation of 
intellectuals in memorial politics actualizes the political and ideological heterogeneity of modern Hungarian 
society, contributing to the simultaneous development and competition of various forms of historical memo-
ries, stimulating memorial confrontations and memory wars. It is assumed that the role of society in the his-
torical politics of modern Hungary will increase, and intellectuals as memory activists will remain among the 
main active participants of memorial politics. 
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Аннотация 
Рассмотрена возможность применения теорий идентичности и конструктивистского подхода к объ-
яснению элитных взаимодействий в недемократических политических режимах на примере открытых 
конфликтов между российскими региональными бизнесменами и главами субъектов Российской Федера-
ции. В условиях слабой защищенности прав собственности инициирование конфликтов с властями 
зачастую угрожает существованию бизнеса и ставит под вопрос возможность извлечения материаль-
ных выгод из занимаемых предпринимателями властных позиций. Такие решения противоречат 
предсказаниям моделей недемократической политики и политической активности бизнеса, основан-
ных на теории рационального выбора. Исследована возможность применения концепта идентичности 
к объяснению этого феномена. Руководствуясь методологическими рекомендациями по изучению 
эффектов нематериальных факторов на политические исходы, на основе анализа материалов СМИ, 
экспертных интервью и интервью с участниками конфликтов показано, что предписывать акторам 
фиксированные мотивации (например, максимизацию прибыли или ренты) может быть контрпродук-
тивно для теоретического понимания элитных взаимодействий. Идентичности членов элиты, которые 
формируются в контексте пересечения политической и экономической сфер, расположены к целепо-
лаганию, противоречащему допущениям доминирующих теоретических подходов о максимизации 
ренты / прибыли как основной цели политически активных предпринимателей.   
 
Ключевые слова: недемократическая политика; политическая активность бизнеса; идентичность; 
региональные элиты; региональная политика; российские регионы; российская политика. 
 

За последние десятилетия исследователи внесли большой вклад в понимание принципов 
взаимодействия членов политической элиты в недемократических политических режимах (Gehlbach 
et al., 2016). Большая часть подобных исследований использует подход, который Дж. Марч и Дж. Ол-
сен (March & Olsen, 1996) назвали «обменным» (“politics as arranging exchanges”). Он предполагает, 
что политические акторы обладают фиксированными и известными заранее предпочтениями, а также 
определенным набором ресурсов, которые определяют границы возможных действий и желатель-
ность их последствий (March & Olsen, 1996: 248‒249).  

Классическая предпосылка теорий недемократической политики состоит в том, что политиче-
ские акторы рационально максимизируют свою власть (либо ренту, извлекаемую из властных пози-
ций). Институты при этом рассматривают как механизмы обеспечения достоверных обязательств 
(credible commitments): они облегчают мониторинг действий правителя и внутриэлитную координа-
цию. Таким образом гарантируются договоренности о распределении ресурсов (Svolik, 2012).  

Марч и Олсен, однако, призывают применять конструктивистский (в их терминологии – ин-
ституциональный) подход, согласно которому поведение политических акторов определяют общеиз-
вестные правила игры, социально сконструированные нормы и практики, а также сформированные 
институтами идентичности (March & Olsen, 1996: 250‒254). Последние играют особую роль, так как 
политические действия – это «суть выражения образцового, естественного или приемлемого поведе-
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ния в соответствии с (интернализованными) целями, правами и обязанностями, практиками, метода-
ми и техниками, присущими… Я (the self)» (March & Olsen, 1996: 251).  

Цель данной статьи – показать эвристическую полезность конструктивистского подхода для 
объяснения политических процессов в гибридных политических режимах. Социологические и соци-
ально-психологические теории идентичности позволяют продемонстрировать вариативность мотива-
ций членов политической элиты, с одной стороны, и роль формальных и неформальных институтов в 
формировании этих мотиваций – с другой.  

В фокусе анализа находится специфический феномен – политические конфликты между ре-
гиональными бизнесменами и главами субъектов Российской Федерации. Под конфликтами имеются 
в виду открытые противостояния между предпринимателями и губернаторами в политической сфе-
ре1. Статья фокусируется на одной из сторон конфликта – бизнесменах2. Выбор обусловлен тем, что в 
большинстве случаев именно они инициируют публичные конфликты. Хотя такое поведение может 
выступать реакцией на действия губернатора (например, на отказ в привлекательном контракте или 
административное давление на предпринимателя), но сам руководитель региона не заинтересован в 
конфликте как в публичном событии и инициации политического противостояния.  

Бизнесмены составляют важную часть региональной политической элиты, так как могут вли-
ять на принятие политических решений и электоральные результаты. В то же время материальная 
обеспеченность делает их особенно уязвимыми во взаимоотношениях с властями. Теории недемокра-
тической политики не могут объяснить конфликтное поведение предпринимателей в такой ситуации, 
так как предполагают, что рентные потоки во многом обусловлены благоприятными отношениями 
элитных акторов с правителем, а попытки его свержения требуют нетривиального уровня координа-
ции и коллективного действия со стороны элит. Объяснения не предлагают и работы о политической 
активности бизнеса, которые рассматривают максимизацию прибыли как драйвер политического 
участия (Lux et al., 2011; Szakonyi, 2018). В условиях слабой институционализации прав собственно-
сти конфликт с главой региона несет в себе существенные риски для активов предпринимателей, а в 
некоторых случаях и для личной свободы, что противоречит логике максимизации прибыли. 

Тем не менее подобные конфликты снова и снова возникают в различных регионах России. 
Они происходят не так регулярно, чтобы подорвать валидность основанных на теории рационального 
выбора моделей, но абсолютная частота этого феномена и его значимость для региональных полити-
ческих процессов не позволяют игнорировать его как отклонение от рационального поведения (мак-
симизации ренты / прибыли3). Целесообразнее попытаться понять, какие материальные и нематери-
альные элементы ситуации стратегического взаимодействия ведут к решению начать открытое про-
тивостояние с властями.  

Важным компонентом объяснения могут послужить идентичности участников конфликтов. В 
статье показано, что владельцы бизнеса, которые ведут активную политическую деятельность, не 
обязательно считают самоидентификацию в качестве предпринимателя доминирующей, а их самооп-
ределение в качестве политика не сводится к императивам максимизации ренты. В своей политиче-
ской активности предприниматели могут осознанно совершать действия, которые угрожают их при-
были и собственности.  

Эмпирическую базу исследования составляет массив публикаций в региональных и феде-
ральных СМИ, а также интервью, собранные автором. Учитывая чувствительность темы, автор ожи-
даемо столкнулся с трудностями при попытках взять интервью непосредственно у политически ак-
тивных предпринимателей. В первую очередь, статья опирается на публичные интервью предприни-

                                                 
1 Стоит отметить, что конфликт носит интерсубъективный характер – в различных контекстах одни и те же действия (на-
пример, поддержка оппозиционного кандидата) могут восприниматься как конфликтные или как часть нормального поли-
тического процесса. В рассматриваемый период после 2005 г. любые действия, которые угрожают позиции руководителя в 
регионе, губернаторы и региональные политические сообщества считают конфликтными. 
2 Чтобы попасть в фокус данного исследования, бизнес должен был соответствовать следующим критериями: 1) быть ак-
тивным в первую очередь внутри конкретного региона и встроенным во внутрирегиональные экономические связи, 2) не 
относиться к малому бизнесу. Первый критерий исключает из анализа крупные компании «федерального» уровня. Второй 
критерий обусловлен фокусом на акторах, которых можно причислить к региональным элитам, для чего они должны обла-
дать необходимыми ресурсами.  
3 Литература по политическому участию бизнеса зачастую рассматривает это участие как «нерыночную стратегию» (non-
market strategy) максимизации прибыли. Поскольку герои этой статьи могут рассматриваться и как политики, и как 
предприниматели, термины «рента» и «прибыль» используются взаимозаменяемо.  
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мателей и интервью с региональными экспертами, многие из которых взаимодействовали с предпри-
нимателями в профессиональной или личной сфере. 

Следующая часть статьи посвящена концептуализации понятия «идентичность», а также свя-
зи между идентичностью и действием. Помимо прочего, сформулирована авторская типология моти-
вов конфликтов с опорой на теорию идентичности. Затем в статье представлены результаты эмпири-
ческого анализа, которые иллюстрируют данную типологию.  

 
Идентичность и мотивация владельцев бизнеса в региональной политике 

 
Идентичность – это набор субъективно воспринимаемых характеристик, которые определя-

ют человека как исполнителя определенной роли в обществе (ролевая идентичность), члена группы 
(групповая идентичность) или носителя определенных черт (личная идентичность) (Burke & Stets, 
2009: 3, 112‒129). Каждый человек обладает множеством идентичностей, которые различаются по 
степени выраженности (salience). Идентичность – фундаментально интерсубъективный феномен, 
поэтому необходимо различать процессы самоидентификации (ответ на вопрос «Кто есть я?») и 
категоризации (определение других акторов как носителей определенной идентичности) (Brubaker 
& Cooper, 2003: 14‒17). 

Идентичность – важный элемент человеческой мотивации. Индивиды стремятся вести себя 
в соответствии со своими представлениями о должном поведении представителя их идентичности. 
Ситуации, в которых идентичность не подтверждается, вызывают в индивидах сильные негативные 
эмоции (Stets & Burke, 2014). Теории идентичности, которые опираются на социальную и когни-
тивную психологию, утверждают, что всем индивидам свойственно желание поддерживать такие 
компоненты самооценки, как самоуважение (self-worth), самоэффективность (self-efficacy) и аутен-
тичность (authenticity). Самоуважение означает восприятие себя в положительном ключе, самоэф-
фективность – способность к действиям, достигающим цели, и чувство контроля над ситуацией, 
аутентичность – актуализацию своего «настоящего Я». Компоненты можно связать с разными кон-
текстами интеракции: 1) межличностным общением, 2) статусными иерархиями и владением ре-
сурсами, 3) нормативными убеждениями, верованиями и ценностями соответственно (Gecas, 1991). 
Определенные ролевые идентичности и структурные контексты (в частности, политический) нераз-
рывно связаны с ценностями. Ценности ситуативно воплощаются через ролевые и групповые иден-
тичности (Hitlin, 2003: 122).  

Идентичности формируются в определенных структурных условиях. Социальные роли зада-
ются институциональной средой. Представления о должном поведении носителей ролей и его смысле 
формируются под воздействием средовых сигналов (Ashforth & Shinoff, 2016). Россию, как и многие 
другие страны, характеризуют слабая разделенность экономической и политической сфер, а также 
переплетение формальных и неформальных институтов. Перечисленные особенности среды значимы 
для идентичностей акторов, которые действуют в таких условиях. 

Для многих бизнесменов политическое участие становится вынужденным способом защиты 
прав собственности и решения проблем, которые возникают при взаимодействии с государством. Как 
следствие, предприниматели составляют существенную часть депутатского корпуса в региональных 
парламентах (Расторгуев, 2012). Статус парламентария облегчает взаимодействие с чиновниками, 
правоохранительной и судебной системами (Сакаева, 2012; 2019). Региональный бизнес вовлечен в 
различные виды обмена с политическими и государственными акторами – например, в «политическое инве-
стирование» в форме финансирования избирательных кампаний (Барсукова & Денисова-Шмидт, 
2020). Активное участие в политических процессах создает почву для развития самоидентификаций, 
связанных с такой деятельностью. Так, по наблюдениям М. Сакаевой, многие бизнесмены в регио-
нальных парламентах начинают идентифицировать себя как депутатов и усваивают связанный с этой 
идентичностью набор представлений о должном поведении (Сакаева, 2015: 109‒117). Депутаты-
предприниматели, «работающие на свой статус» в локальном сообществе, присутствуют и на город-
ском уровне (Чирикова и Ледяев, 2014: 134‒135). При этом извлечение ренты остается основным мо-
тивом политической активности бизнесменов, а конфликты с властями если и возникают, то носят 
скрытый характер (Чирикова и др., 2014).   

Гибридные режимы, которые характеризуются наличием формальных демократических ин-
ститутов, практик и риторической приверженности демократическим ценностям, представляют осо-
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бый интерес, так как в них могут развиваться идентичности, которые вступают в противоречие с не-
формальными правилами игры. Например, представление о должном поведении члена регионального 
парламента (особенно сформированное в 1990-х – начале 2000-х гг.) может противоречить ожидани-
ям, которые складываются по мере изменения неформальных институтов.   

Можно ожидать, что владелец бизнеса, который идентифицирует себя как «политик», готов 
пренебрегать материальными последствиями своей политической деятельности. Поведение, которое 
приводит к конфликту, становится продуктом логики, никак не связанной с максимизацией ренты. В 
то же время конкретные причины все равно могут быть различны. Исходя из положений теории 
идентичности, можно предположить, что существует несколько видов мотивов, ведущих предприни-
мателей к конфликту с властями.  

Мотив поддержания аутентичности связан с «нормативным» конфликтом. Политический 
контекст придает важность определенным качествам личности (например, желанию выражать свою 
точку зрения), а также нормативным убеждениям, которые затем транслируются в политическое 
действие.  

Мотив самоэффективности проявляет себя по-разному в зависимости от выраженности роле-
вых идентичностей и их взаимодействия с идентичностями личными. В общем виде он связан со ста-
тусными позициями в социальных иерархиях и контролем над ресурсами. Акторы, которые понима-
ют самоэффективность как достижение более высокой позиции в формальной политической иерар-
хии, могут вступать в конфликты, чтобы удовлетворить свои политические амбиции. Следует пред-
положить, что в такой ситуации большее значение будут играть факторы, которые заставляют акто-
ров относительно высоко оценивать свои шансы на успех. Для других представителей региональной 
элиты поводом для конфликта может послужить нарушение неформальных договоренностей о рас-
пределении ренты и политического влияния в регионе. Несмотря на то, что в данном случае матери-
альные мотивы играют большую роль, чем в случае нормативного или вызванного политическими 
амбициями конфликта, субъективно такие нарушения могут восприниматься в категории статуса. 
Очевидно, что мотивы могут переплетаться друг с другом, и их следует рассматривать скорее как 
идеальные типы. 

Следующая часть работы посвящена попытке интерпретировать собранный в ходе исследова-
ния эмпирический материал с опорой на теорию идентичности. 

 
Идентичности владельцев бизнеса и политический конфликт 

 
Исследователь, изучающий нематериальные аспекты какого-либо феномена, зачастую стал-

кивается с заметными трудностями. Наблюдаемое поведение редко является надежным индикатором 
идей и когнитивных процессов. Политические деятели преувеличивают значимость социально одоб-
ряемых мотивов в публичном объяснении своих действий. Идеи, убеждения или идентичности не 
всегда напрямую транслируются в поведение, а влияние материальных стимулов может совпадать с 
ожидаемым эффектом нематериальных факторов.  

А. Джейкобс предлагает использовать следующие стратегии для исследования каузальных 
механизмов, основанных на нематериальных эффектах: 1) анализ непубличной риторики и риторики в 
ситуации низкого стратегического давления, 2) точная спецификация когнитивно-психологических 
механизмов, связывающих решение и нематериальный фактор, и поиск свидетельств их существова-
ния, 3) измерение нематериальных факторов на протяжении длительного периода времени (особенно 
в условиях изменяющихся материальных стимулов), 4) демонстрация того, что принятое актором ре-
шение противоречит материальным стимулам, но совпадает с поведением, мотивированным немате-
риальным фактором (Jakobs, 2015: 48‒71).   

Таким образом, эмпирическая стратегия будет основываться на поиске свидетельств: 1) суще-
ствования психологических механизмов, описанных в теории идентичности, 2) относительной ста-
бильности дискурсивных и поведенческих проявлений идентичности на протяжении длительных пе-
риодов времени, 3) поведения, противоречащего материальным стимулам, 4) анализа публичной и 
непубличной риторики акторов. Особый интерес представляют экспертные интервью с людьми, зна-
комыми с героями статьи и активно взаимодействовавшими с ними. Не преувеличивая способность 
экспертов понимать «истинные» мотивы действий своих знакомых, необходимо отметить, что про-
должительное взаимодействие с людьми в непубличных условиях добавляет достоверность таким 
наблюдениям (Jakobs, 2015: 52).  
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При помощи поискового запроса по базе Public.Ru и анализа полученной выгрузки автором 
было идентифицировано 35 случаев публичного противостояния (пара бизнесмен / сплоченная груп-
па бизнесменов – губернатор) за период с 2005 по 2020 г. Данная статья основана в первую очередь 
на анализе конфликтов в Республике Карелия и Пермском крае1. Два региона, которые известны сво-
ей «демократичностью», долгое время выступали полем для многочисленных конфликтов влиятель-
ных предпринимателей и региональных властей. Эмпирическую базу исследования составили публи-
кации в региональных и федеральных СМИ (с 1990-х гг. по настоящее время), 13 экспертных интер-
вью с региональными политологами, политическими активистами, журналистами и политтехнолога-
ми, а также два интервью с непосредственными участниками конфликтов (одно в письменной форме 
по настоянию информанта). Помимо этого, был проведен анализ избранных источников (в основном 
публичных интервью в региональных изданиях и статей в газете «Коммерсант») из других регионов. 
Массив полученных текстов был закодирован и проанализирован при помощи программы Atlas.ti, 
следуя принципам тематического анализа (Nowell et al., 2017).  Изначальный набор кодов и объеди-
няющих их тем был сформулирован дедуктивно (например, была сформулирована тема «Мотивы»). 
Дополнительные коды формулировались непосредственно по ходу кодирования: как в рамках уже 
сформулированных тем, так и в виде «свободных» кодов, не принадлежащих ни одной из категорий. 
Затем закодированные фрагменты были изучены еще раз, часть из них была перекодирована, чтобы 
лучше отразить содержание фрагментов, а также с целью поиска тем, выходящих за рамки дедуктив-
но сформулированных категорий. Пример кодировки и выявленных тем приведен в таблице. 
 

Примеры фрагментов интервью, соответствующих им кодов и тем 
 

Фрагмент интервью Код Тема 
«Что с этого поимел [предприниматель]? 
Кроме уголовных дел, по-моему, ничего. 
Вот. Поэтому я не думаю, что это было 
бизнес-мероприятие. Я думаю, что это 
было действительно политическое 
мероприятие с какими-то стратеги-
ческими политическими амбициями» 
(Интервью с экспертом, 11.05.2021) 

Политические амбиции 

Политические  
амбиции 

«Скорее всего, я неизбежно должен был 
заняться политикой. Мне хотелось 
участвовать в процессах и влиять на 
ситуацию» (Интервью с бизнесменом, 
23.07.2021) 

Политические амбиции 

«С другой стороны, он всегда, у него 
были амбиции большие, там, добраться 
наверх, но вот что-то ему не хватало. 
Значит, на этих амбициях, собственно 
говоря, он и погорел, потому что это все 
занимало у него очень много средств и 
прочего, много что спонсировал, но в 
конце концов он все это профукал, и 
бизнесы дальше пошли у него под откос» 
(Интервью с экспертом, 08.04.2022) 

Политические амбиции 

«Он хотел губернатором. У него была 
откровенная амбиция на губернаторство. 
То есть взять большинство в Заксе. Так. 
То есть устроить переворот» (Интервью с 
экспертом, 08.04.2022) 

Политические амбиции 

                                                 
1 Республика Карелия: Василий Попов – Сергей Катанандов / Андрей Нелидов / Александр Худилайнен; Девлетхан Алиха-
нов – Андрей Нелидов/Александр Худилайнен; Андрей Мазуровский – Артур Парфенчиков; Пермский край: Константин 
Окунев – Олег Чиркунов / Максим Решетников / Виктор Басаргин; Дмитрий Скриванов – Виктор Басаргин; Владимир 
Плотников – Олег Чиркунов, Александр Репин – Дмитрий Махонин.  
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Продолжение таблицы 
Фрагмент интервью Код Тема 

«Но, возвращаясь к [предпринимателю], я 
не знаю точно, что они не поделили, вот, 
но у [предпринимателя] откровенно не 
отжимали ничего. Вот у него то, что было, 
то и оставалось. <…> Ну, как бы я 
подозреваю, что они, конечно, куда-то 
могли его просто не пускать. Куда 
заходил [другой предприниматель], и в 
какие-то, я не знаю... Ну, не, мне кажется, 
что это уже все было к тому моменту 
продано» (Интервью с экспертом, 
31.05.2021) 

Недовольство распределением 
ресурсов 

Материальные  
факторы 

«Ну, и этот передел рынка, он был. И как 
бы понятно, что... как бы... при... при <…> 
в <…> пришли несколько петербуржских 
фирм-перевозчиков. Маршрутки. Вот. 
Что, конечно, вообще мало кому 
понравилось. Ну вот. Ну и в целом, как-то 
<неразборчиво> И, и, и... конечно, он 
оказался в ситуации, когда бизнес ему 
вообще-то не очень сильно помогал, не 
очень хотел, а имел все ресурсы для того, 
чтобы самая главная электоральная база – 
это <…>, понятное дело, –  чтоб она как 
бы... чтоб контролировать по крайней 
мере вот это, вот здесь, да» (Интервью с 
экспертом, 31.05.2021) 

Передел рынка 

«…я прекрасно видел, что он сделал с 
регионом в плане экономики, в плане 
социальной политики, эти люди были 
нацелены на использование региона, 
использование избирателей, исполь-
зование жителей региона в качестве 
удобрения для своего <неразборчиво>, 
личных, меркантильных устремлений. 
Поэтому меня это никак не устраивало. 
Соответственно, моя деятельность, она 
очень быстро стала оппозиционной, 
потому что я всегда вставал на защиту: и 
избирателей, и предприятий» (Интервью с 
бизнесменом, 22.03.2022) 

Вред от губернатора  

Забота  
о благе региона 

«Я считал, что [губернатор] со своей 
корыстной командой просто опасен для 
[региона]. Решил, что надо притормозить 
его притязания. Можно сказать, что 
поступил так из патриотических 
побуждений» (Интервью с бизнесменом, 
23.07.2021) 

Вред от губернатора 
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Окончание таблицы 
Фрагмент интервью Код Тема 

«Я говорю: “Слушай, [губернатор]. Ну, 
это ж все просто. Я планирую жить в <…> 
дальше, не знаю, как Вы, но я планирую 
жить в <…>. Долго и счастливо. 
Поэтому... у меня четверо детей, на тот 
момент было трое. Ну, там, четвертый 
<неразборчиво> Я не хочу... я хочу, чтобы 
люди улыбались. Чтоб они друг другу на 
улице улыбались, чтоб было комфортно, 
благоустроено, чисто, душисто. Чтобы 
никто твоего ребенка в подъезде из-за 
сотового телефона не ударил трубой по 
голове, например, понимаешь”» (Интер-
вью с бизнесменом, 22.03.2022) 

Улучшение условий жизни 

 

«Но, как я уже сказал, я не совсем 
предприниматель. Для меня бизнес – это 
творческий процесс. И поэтому я все 
время недостаточно им дорожил и 
жертвовал им во имя амбиций, 
спортивного или творческого интереса» 
(Интервью с бизнесменом, 23.07.2021) 

Не предприниматель 

Соотношение 
 бизнеса и политики 

«Естественно, в своей депутатской 
деятельности я наступал на горло 
собственной бизнес-деятельности» (Ин-
тервью с бизнесменом, 22.03.2022) 

Противоречие  
бизнеса и политики 

 
При анализе полученных материалов первым делом обращает на себя внимание, что эксперты 

не поддерживают предположение о материальных причинах большинства конфликтов, указывая на 
особенности личностей предпринимателей и их политические амбиции. Представляется маловероят-
ным, что материальные мотивы укрылись бы от взора погруженных в региональную политику на-
блюдателей, особенно учитывая распространенное ожидание, что политическая деятельность биз-
несменов мотивирована личной выгодой.  

Найти свидетельства протекания внутренних когнитивно-психологических процессов, опира-
ясь в первую очередь на публичные данные, должно быть довольно сложно. Тем более ценным ока-
зывается наличие таких свидетельств. Согласно социально-психологическим теориям идентичности, 
неспособность верифицировать свою идентичность ведет к сильному психологическому дистрессу 
(Stets & Burke, 2014). Так, В. Попов, карельский бизнесмен и многолетний лидер республиканского 
отделения партии «Яблоко», известный своей оппозиционностью по отношению к сменяющимся ка-
рельским губернаторам, дал показательный ответ на вопрос о причинах рискованного политического 
поведения: 

«Одна из моих проблем, либо достоинств, заключается в том, что, с одной стороны, я явля-
юсь предпринимателем, который должен быть лоялен всегда изначально к любой власти, какой бы 
она ни была, а с другой стороны, я люблю высказывать свою точку зрения… Могу сказать, что я 
сталкивался с таким моим психологическим состоянием, я пытался разобраться в себе. Когда идет 
какое-то мероприятие, где тебе все не нравится, ты хочешь высказать свою точку зрения, но не 
выступаешь и отмалчиваешься. Я после этого испытываю такой сильный дискомфорт, что лучше я 
выступлю, скажу, после этого буду иметь проблемы, но это все равно будет психологически легче, 
чем промолчать и не сказать то, что ты думаешь»1. 

Явный конфликт между ролевой идентичностью предпринимателя, должным поведением ко-
торого Попов считает демонстрацию лояльности властям, и его личной идентичностью, важным эле-
ментом которой выступает желание высказывать свою точку зрения, привел к сильным внутренним 
                                                 
1 Соколов, М. (2015) ‘Беглец из Карелии’, Радио Свобода, 11 сент. URL: https://www.svoboda.org/a/27237848.html). («Радио 
Свобода» внесено Министерством юстиции РФ в список иностранных средств массовой информации, выполняющих функ-
ции иностранного агента). 
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переживаниям. Личная идентичность в данном случае все же превалирует над ролевой, так как кон-
фликт разрешается в ее пользу. 

Д. Алиханов, другой известный карельский бизнесмен и политик, осужденный на 6 лет коло-
нии в 2017 г.1, после освобождения так объяснял мотивацию своих действий: «Я же не робот, чтобы 
слушаться. Зачем тогда парламент? Пусть глава тогда один сидит и сам все решает… Не знаю, 
как они (лояльные бизнесмены), а мне лакеем не хочется себя чувствовать. Я хочу иметь возмож-
ность доказывать свою точку зрения»2.  

Обращает внимание, что вышеуказанный опыт связан с определенным институциональным 
контекстом: работой в парламенте и взаимодействием с властями. Желание выражать свое мнение 
рассматривается спикерами как неотъемлемая часть роли парламентария или публичного политика. 

В интервью, собранных в ходе исследования, бизнесмены отмечают противоречия между по-
литической и предпринимательской деятельностью: «…я прекрасно видел, что он [губернатор] сде-
лал с регионом в плане экономики, в плане социальной политики, эти люди были нацелены на исполь-
зование региона, использование избирателей, использование жителей региона в качестве удобрения 
для своего <неразборчиво>, личных, меркантильных устремлений. Поэтому меня это никак не уст-
раивало. Соответственно, моя деятельность, она очень быстро стала оппозиционной, потому что 
я всегда вставал на защиту: и избирателей, и предприятий. Естественно, в своей депутатской дея-
тельности я наступал на горло собственной бизнес-деятельности»3.  

Еще один информант идентифицирует себя как «не совсем предпринимателя», отмечая: «Для 
меня бизнес – это творческий процесс. И поэтому я все время недостаточно им дорожил и жерт-
вовал им во имя амбиций, спортивного или творческого интереса»4.  

Схожие темы обнаруживаются при изучении публичных интервью предпринимателей из дру-
гих регионов. Виталий Рыбаков, оппонент губернатора Орловской области Потомского, так объяснял 
свое выдвижение на выборах против следующего губернатора Клычкова: «Да, я заработал денег. 
Мне сейчас 56 лет. А они, слава богу, лет в 40 стали для меня не целью, а инструментом. Я хочу, чтобы мое 
мнение услышали»5.  

Анатолий Быков, оппонент губернатора Красноярского края Толоконского, в публичном ин-
тервью также признает множественность своих идентичностей:  

— Вот Ваше личное понимание себя в современной России, <…>, предприниматель, меценат, 
политик или что-то другое? <…> 

— Все вкупе. Да, поверьте, я, во-первых, 20 лет и тем, и этим, и другим занимаюсь6.  
Важную часть идентичности вовлеченных в повторяющиеся конфликты бизнесменов состав-

ляет тема заботы об общественном благе и противодействия вреду, который губернаторы наносят 
региональным сообществам (см. таблицу).  

Существуют ли проявления этих идентичностей за пределами автобиографических наррати-
вов? Среди прочего, их важность подтверждает активная законодательная деятельность бизнесменов, 
в которую они вовлечены на протяжении многих лет. Само по себе такое участие могло бы быть на-
правлено на извлечение ренты через влияние на законодательный процесс. Однако заметная часть 
подобной активности посвящена законопроектам, которые не приводят к прямой выгоде для прини-
мающих их парламентариев, а иногда и потенциально противоречит ей7. Предприниматели-депутаты 
публично выступают по вопросам, находящимся на рассмотрении парламентов, и зачастую демонст-
рируют незаурядный уровень компетенции в данных темах. 

Далеко не у всех предпринимателей оппозиционность по отношению к региональным властям 
становится важным компонентом идентичности. Наоборот, движимая материальными мотивами по-
литическая деятельность – это результат выверенных калькуляций, который характеризуется демон-
страцией лояльности (Сакаева, 2015: 162). Когда же это происходит, акторы рационализируют свое 
поведение через отрицание рисков и использование целенаправленных стратегий по их минимиза-

                                                 
1 Верховный суд РФ отменил приговор в 2018 г. за отсутствием состава преступления. 
2 Фукс, А. (2018) ‘Девлетхан Алиханов: «В карельском правительстве как в тюрьме»’, Руна, 21 дек. Доступ получен через 
систему Public.Ru. 
3 Интервью с бизнесменом, 22.03.2022. 
4 Интервью с бизнесменом, 23.07.2021. 
5 Инютин, В. (2017) ‘Кандидат со снятой оппозиционностью. Как Андрей Клычков идет на выборы губернатора’ [Электрон-
ный ресурс], Коммерсантъ, 5 июля. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3676522 (дата обращения: 30.05.2023). 
6 Mario Shostak. Быков дал эксклюзивное интервью ИНФОРМЕРу (2018) [видео] [Электронный ресурс]. 1 март. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=-7TZlU9a4lg (дата обращения: 30.05.2023). 
7 См., напр., Иванов, С. (2004) ‘Пить, но культурно!’, Звезда, 17 июн. Доступ получен через систему Public.Ru. 
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ции. В интервью бизнесмены подчеркивали, что сознательно избегали действий, которые могли бы 
трактоваться как нарушение закона и послужить поводом для репрессий. Другой важной темой ста-
новится опыт ведения бизнеса в 1990-е гг., после которого текущие перипетии уже не кажутся таки-
ми пугающими1.  

В части случаев, однако, представляется, что конфликт является сугубо инструментальным. 
Так, по мнению знакомых одного из бизнесменов-политиков, его конфликт с губернатором был дви-
жим политическими амбициями и претензиями на губернаторский пост, которые усиливались из-за 
видимой (но, очевидно, не фактической) поддержки со стороны федерального центра2. Другим воз-
можным фактором была «слабость» губернатора. Это показывает, что важна не только самоиденти-
фикация, но и категоризация других членов регионального политического сообщества. «Слабость» не 
объективный показатель, а образ, который складывается, если у губернатора нет убедительной про-
граммы по вопросам развития региона и отсутствуют необходимые компетенции3. Репутация нена-
дежного партнера заметно ограничивает как его возможности в региональном сообществе, так и пер-
спективы поддержки на федеральном уровне4. Зачастую акторы по-разному интерпретируют при-
надлежность конкретного человека к той или иной патрональной сети5, что влияет на оценку их ре-
сурсов и возможностей.  

Наличие нематериальных факторов не означает, что материальные структуры неважны. По-
зиции в региональных системах распределения ресурсов, которые занимают бизнесмены, предпола-
гают множество конфликтов материальных интересов и задают базовые линии размежевания между 
акторами. Часть конфликтов в российских регионах, насколько можно судить, происходит из-за из-
менений в материальных потоках, которые не устраивают региональные элиты6, или нарушения вла-
стями договоренностей. Однако даже в таких случаях можно ожидать, что нарушения установленных 
договоренностей представители региональных элит субъективно воспринимают как атаку на их ста-
тус внутри регионального политико-экономического порядка («…ведь когда двери открываешь с но-
ги, а через какое-то время приходишь – и в приемной сидишь, это психологически тяжело»7).  

 
Заключение 

 
Несмотря на очевидную полезность, модели, основанные на теории рационального выбора и 

экзогенно заданных предпочтениях, не раскрывают разнообразие мотиваций и сценариев, по которым 
могут развиваться конфликты элит. В статье показано, что мотивации предпринимателей, вступаю-
щих в открытую политическую конфронтацию с властями, нельзя свести к чисто материальной со-
ставляющей. Как минимум для части из них предпринимательская идентичность не является доми-
нирующей, а достижение политических целей само по себе обладает ценностью. Противоречие меж-
ду императивами максимизации прибыли и защиты прав собственности, с одной стороны, и кон-
фликтным политическим поведением – с другой, уже не выглядит неразрешимым.  

Статья служит скорее иллюстрацией предлагаемого тезиса о важности идентичности для по-
нимания элитных взаимодействий, который требует дальнейшей верификации на более широком эм-
пирическом материале. Концепт идентичности не единственное понятие, которое исследователи 
элитных взаимодействий могут позаимствовать у сторонников конструктивистского подхода. Объяс-
нения в его рамках будут подчеркивать важность интерсубъективных значений, разделяемых норм и 
стандартов поведения, взаимных ожиданий, субъективного восприятия элитными акторами полити-
ческой системы и структуры предоставляемых ей возможностей.   

Представляется важным изучить механизмы формирования этих значений и ожиданий, их 
связь с формальными и неформальными институтами, социальной структурой и положением акторов 
в неформальных сетях, а также их жизненным опытом. Такие исследования должны опираться на 

                                                 
1 Интервью с бизнесменом, 22.03.2022. 
2 Интервью с политтехнологом 1, 08.04.2022, слова подтверждаются интервью с другими информантами.  
3 Интервью с политтехнологом 2, 08.04.2022. 
4 Интервью с политтехнологом 1, 08.04.2022; интервью с политтехнологом 2, 08.04.2022; интервью с политтехнологом 3, 
08.04.2022. 
5 Членство в патрональных сетях рассматривают в категориях принадлежности к той или иной крупной политической фи-
гуре. «Вы чья?» – якобы спросил губернатор у связанной с Василием Поповым заместительницы мэра Петрозаводска [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://rep.ru/daily/2015/09/02/22496/. 
6 См., напр., Азар, И. (2014) ‘Либерал в окружении шейхов: успехи и провалы первой пятилетки Никиты Белых в Кировской 
ской области’ [Электронный ресурс], Lenta.Ru, 15 янв. URL: https://lenta.ru/articles/2014/01/15/belykh/. 
7 Там же. 



Perm University Herald. Political Science. Vol. 17. №3. 2023. 

 30 

широкий спектр качественных данных, позволяющих реконструировать как материальную, так и не-
материальную структуру ситуаций, в которых политические акторы принимают те или иные реше-
ния. Представляется, что исследователям внутренней политики стоит обратить внимание на богатый 
опыт исследований политики внешней, опирающихся на анализ индивидуальных и групповых про-
цессов принятия решений.  

 Исследования автократий, опирающиеся на архивные данные (Buehler & Ayari, 2018) и этно-
графический подход (Jones, 2015), пока остаются скорее исключениями. Не последнюю роль в этом 
играют сложности с получением доступа к исследовательскому полю. Изучение субнациональных 
политических режимов может оказаться одним из способов обойти те сложности, которые возникают 
при попытке изучать недемократическую политику на национальном уровне. Не преувеличивая от-
крытость субнациональной политики, следует признать, что региональные СМИ и эксперты пред-
ставляют собой множество потенциальных «точек доступа» к ценным исследовательским данным. 
Кроме того, в российском контексте интересным источником данных представляется политтехноло-
гическое сообщество, представители которого не только наблюдают функционирование региональ-
ных политических систем в непосредственной близости, но и активно конструируют его нормы и 
правила, представляющие непосредственный интерес с точки зрения конструктивистской перспективы.   
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Abstract 
The article explores the potential of the constructivist approach for understanding elite interactions in non-
democratic political regimes by examining the case of public conflicts between regional entrepreneurs and 
governors in Russia. In conditions of weak property rights, conflicts with the authorities often threaten the 
existence of businesses and challenge the possibility of deriving material benefits from the positions of pow-
er held by entrepreneurs. Conflict behavior contradicts the imperatives of profit and rent maximization and 
often endangers the personal freedom of entrepreneurs, not to mention their business assets. The article ex-
amines the value of the concept of identity in explaining conflictual behavior, which can be considered as 
deviating from assumed economic rationality. Based on the methodology suitable for studying ideational 
factors of political outcomes and on the empirical material on conflicts between regional entrepreneurs and 
regional governors in Russia, it is shown that in the context where economy and politics are closely intert-
wined, assuming entrepreneurial identity and attributing economic rationality to business owners can be mis-
leading. Salient political identities, formed by both formal and informal institutions, drive political action 
that cannot be reduced to rational choice models, and its goals contradict commonly assumed motives of 
profit and rent maximization. 
 
Keywords:  non-democratic politics; business political activity; identity; regional elites; regional politics; 
Russian regions; Russian politics. 
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Аннотация 
Экологическое управление является одной из практик деятельности региональных органов власти по 
воздействию на различные категории природопользователей в целях изменения их поведения. Для 
количественной оценки качества экологического управления применяются различные методики, сре-
ди них – оценка интенсивности экологического регулирования, ориентированная на выявление эф-
фективности применяемых государством ограничений или ответственности отдельных лиц, корпора-
ций и других организаций с целью предотвращения ущерба окружающей среде или ее улучшения. 
Предпринята попытка адаптировать данный показатель к анализу природоохранной деятельности 
субъектов РФ и продемонстрировать, что на изменение его значения оказывают влияние степень 
проработки экологического законодательства регионов, реализация региональных государственных 
программ и экологическое сотрудничество между соседними субъектами РФ. Предлагается анализи-
ровать интенсивность экологического регулирования в российском контексте в качестве оценки ре-
зультативности прямых мер региональных органов власти по предотвращению и ликвидации загряз-
нения окружающей среды.  

 
Ключевые слова: региональная экологическая политика; региональное экологическое управление; 
интенсивность экологического регулирования; регионы России; региональное экологическое законо-
дательство; государственные программы в сфере охраны окружающей среды; экологическое сотруд-
ничество.  
 

Хотя экологические вызовы можно рассматривать сквозь призму технических, администра-
тивных или поведенческих аспектов, сейчас все большее внимание уделяется экологическому управ-
лению как всеобъемлющему средству решения сложностей анализа данных проблем (Bennet, 
Satterfield, 2018). Экологическое управление представляет собой систему практик деятельности, ока-
зывающих влияние на окружающую среду; правил и норм, регулирующих поведение природопользо-
вателей, а также включает в себя лиц, принимающих решения, процедуры их принятия и выполнения. 
Целью экологического управления является воздействие на индивидуальное поведение или коллек-
тивные действия во имя общественных экологических благ и связанных с ними социальных резуль-
татов (Armitage et al., 2008; Termeer, Dewulf, Van Lieshout, 2010). 

Управление является одним из наиболее значимых аспектов, способных изменить качество 
окружающей среды, согласно некоторым исследованиям (Armitage, de Loë, Plummer, 2012; Lockwood 
et al., 2010; Ostrom, 1999). 

Однако при измерении качества экологического управления мы сталкиваемся с проблемой его 
оценки. Исследователи отмечают нехватку всесторонних и практически применимых руководств, 
которые можно было бы использовать для оценки, разработки и анализа систем экологического 
управления (Newig, Fritsch, 2009; Bennet, Satterfield, 2018). В сформулированных исследователями 
методиках обычно анализируется один из аспектов качества управления, трудности возникают с де-
монстрацией причинно-следственных связей между процессами управления и экологическими ре-
зультатами; связи между потенциалом управления, функционированием и эффективностью часто не-
ясны (Bennet, Satterfield, 2018; Lindgren, Reed, Robson, 2021). Кроме того, предложенные качествен-
ные методы оценки не лишены субъективности, что требует обращения к более объективным количе-
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ственным методам. Однако здесь также возникают сложности с выбором методики расчета, которая 
была бы широко применима и основана на доступных данных.  

В связи с вышесказанным в данной работе мы представим анализ существующих подходов к 
оценке качества экологического управления и предпримем попытку адаптировать к российским ус-
ловиям широко используемый в зарубежном опыте количественный показатель экологического 
управления, основанный на связи между потенциалом, процессом и результатами управления. Это 
позволит с помощью количественной методики оценки отследить вклад региональных органов вла-
сти в улучшение качества окружающей среды.  
 

Теоретическая рамка исследования 
 

Существуют разные подходы к определению качества экологического управления, основан-
ные на его количественных и качественных характеристиках. Например, ученые, занимающиеся эко-
логическим управлением, разработали теории в области адаптивного управления (Armitage, Berkes, 
Doubleday, 2010; Brunner, 2005; Folke et al., 2005), упреждающего управления (Boyd et al., 2015), ин-
ституционального управления (Adger, Brown, Tompkins, 2005; Paavola, 2007), эффективного управле-
ния (Graham, Amos, Plumtree, 2003; Lockwood et al., 2010); многоуровневого экологического управления 
(Badenoch, 2001; Karkkainen 2004; Bulkeley, Betsill, 2003; Vogler, 2003; Newig, Fritsch, 2009; Paavola, 
2016, Di Gregorio, 2019) и др. Некоторые авторы предлагают более комплексные подходы, основан-
ные на интеграции нескольких аспектов управления. Это, например, трехмерная концепция Ньювига 
и Чалли, представляющая «успешное» экологическое управление как соединение трех аспектов, пе-
ресекающихся друг с другом: результативности, легитимности и справедливости (Newig, Challies, 
2021). Или теория, анализирующая экологическое управление с точки зрения решения им четырех 
взаимосвязанных задач: быть эффективным, быть справедливым, быть гибким и быть надежным, ко-
торые следует рассматривать одновременно в институциональных, структурных и процедурных эле-
ментах (Bennet, Satterfield, 2018).  

В целом разные исследователи придерживаются разных теорий управления и применения 
конкретных факторов или показателей, которые они предлагают. Представленные подходы опирают-
ся на качественные методы оценки экологического управления, которые, как было отмечено выше, не 
лишены субъективности.  

Существуют также различные количественные методики, которые, с одной стороны, основа-
ны на оценке затрат на регулирование, такие как инвестиции в борьбу с загрязнением окружающей 
среды и стоимость очистных сооружений (Deng et al., 2020), с другой – на эффектах регулирования 
для представления интенсивности регулирования окружающей среды (Huang et al., 2015). Интенсив-
ность экологического регулирования применяется для оценки степени жесткости проводимых орга-
нами власти мер в отношении природопользователей, что проявляется в наложении ограничений или 
ответственности на отдельных лиц, корпорации и другие организации с целью предотвращения 
ущерба окружающей среде или ее улучшения.   

В России на данный момент используется скорее первая методика (Спиридонова, 2020; Архи-
пова, Печникова, 2022), которая не позволяет проследить процесс экологического управления, актив-
ность действий региональных органов власти в целях повышения качества окружающей среды, а 
также проанализировать эффективность принимаемых ими мер. Ввиду этого в данной работе мы со-
средоточимся на эффектах регулирования, чтобы выявить, может ли интенсивность экологического 
регулирования отражать характер деятельности региональных органов власти по предотвращению 
или ликвидации загрязнения и что может являться показателями активности и эффективности пред-
принимаемых органами власти мер. 

Однако в отношении измерения показателя «интенсивность экологического регулирования» 
есть некоторые разногласия среди исследователей.  

На данный момент существует несколько следующих способов расчета интенсивности эколо-
гического регулирования (Wang, Yan, 2022; Hu et al.; 2019): через измерение количества промышлен-
ных экологических политик; через измерение отношения затрат на борьбу с загрязнением к объему 
промышленного производства или операционному доходу, используя доход на душу населения в ка-
ждой отрасли как меру интенсивности экологического регулирования; через измерение выбросов за-
грязняющих веществ в каждой отрасли; через измерение количества экологических норм; через из-
мерение усредненной стоимости различных видов отходов для каждой единицы продукции, чтобы 
получить интенсивность экологических потерь обрабатывающих производств. 
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У каждого из данных способов свои ограничения. Основываясь на принципах соответствия 
российским условиям, сопоставимости и доступности данных, мы рассчитаем интенсивность эколо-
гического регулирования через измерение плотности выбросов загрязняющих веществ. 

Такой способ измерения качества экологического управления ориентирован сразу на три его 
аспекта: на его «входные» условия, так как у регионов плотность выбросов отличается в связи с их 
отраслевой специализацией; на процесс экологического управления, то, как регионы вкладываются в 
изменение качества окружающей среды; и на эффекты регулирования. 

Поскольку экологическое регулирование является одним из действенных способов повыше-
ния качества экологического управления, вопрос о факторах, способных оказать на него влияние, 
также может иметь важное значение. 

Одним из факторов, оказывающих влияние на данный показатель, может являться наличие в 
государственных программах в области охраны окружающей среды мероприятий, связанных с борь-
бой с загрязнением атмосферного воздуха и сбросами сточных вод, так как они отражают активность 
органов в данных направлениях. С 2012 г. в большинстве регионов РФ началась реализация государ-
ственных программ в сфере охраны окружающей среды. При этом в большинстве из них брались за 
основу подпрограммы федеральной государственной программы «Охрана окружающей среды» (Тур-
цева, 2022), где было отражено направление «Регулирование качества окружающей среды», предпо-
лагающее реализацию мероприятий по очистке сточных вод, реконструкции и капитальному ремонту 
гидротехнических сооружений, мониторингу атмосферного воздуха, решение проблем по расшире-
нию отчетности и ее контролю в отношении предприятий. Ввиду этого целесообразно проанализиро-
вать, какие мероприятия включаются в данные государственные программы, как в отчетах и докладах 
об экологической ситуации отражается их эффективность и каким образом это связано с динамикой 
интенсивности экологического регулирования.  

Во-вторых, нормативно-правовое обеспечение деятельности региональных органов власти, по 
мнению М. И. Васильевой, является важной составляющей государственной экологической полити-
ки. «Актуальность этого направления объясняется как задачами развития положений федерального 
законодательства…, так и необходимостью решения ряда практических проблем в сфере управления 
охраной окружающей среды» (Васильева, 2005). На данный момент в части регионов России право-
вое экологическое регулирование носит «фрагментарный» характер (Барбашова, 2020). Иными сло-
вами, у регионов наблюдается разная глубина проработки нормативно-правовых актов в этой облас-
ти. Таким образом, можно сформировать предположение, что большое количество нормативно-
правовых актов в сфере охраны окружающей среды у субъектов РФ может свидетельствовать о заинтере-
сованности органов власти в наличии экологического законодательства, затрагивающего все направ-
ления деятельности в этой сфере, которое приведет к более эффективной реализации полномочий. 
Напротив, большое количество внесенных изменений в законодательство может означать его изна-
чальную непроработанность, низкое качество правового обеспечения деятельности.   

В-третьих, совместное, скоординированное управление в области охраны окружающей среды 
может оказывать влияние на интенсивность экологического регулирования (Liu et al., 2022; Yang, 
Zhang, 2023). Есть некоторые подтверждения (Yang et al., 2020) влияния взаимодействия соседст-
вующих друг с другом регионов на качество их экологической политики. Этот фактор измеряется 
через среднюю интенсивность экологического регулирования соседних регионов (Yang et al., 2020). 
Считается, что чем выше уровень экологического сотрудничества у соседних регионов, тем выше 
интенсивность экологического регулирования у анализируемого региона (Yang et al., 2020). 

Таким образом, предполагается, что изменение значения показателя интенсивности экологи-
ческого регулирования в регионах РФ может быть связано, во-первых, с эффективностью реализации 
в регионах государственных программ в сфере охраны окружающей среды в части мероприятий по 
борьбе с загрязнением атмосферного воздуха и сбросов сточных вод; во-вторых, с проработкой эко-
логического законодательства в данной сфере; в-третьих, с уровнем их экологического сотрудничест-
ва.    

 
Методика исследования 

 
Формулу интенсивности экологического регулирования можно представить следующим обра-

зом (Yang et al., 2020):  
1. Изначально рассчитывается интенсивность выбросов загрязняющих веществ региона i 

следующим образом: 
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 , 
где i, t, j – регион, год и загрязнитель соответственно; Pijt – интенсивность выбросов загрязняющего 
вещества j в регионе i в течение года t; Tijt – суммарный сброс загрязняющего вещества j в регионе i в 
течение года t; Yit – стоимость валовой промышленной продукции в регионе i в течение года t; n – ко-
личество единиц анализа. Более высокое значение Pijt, особенно если оно превышает единицу, указы-
вает на то, что выбросы загрязняющих веществ высокие из-за более мягкого экологического регули-
рования. 

2. За основу мы берем два вида выбросов: выбросы от стационарных источников и сброс 
загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, из-за того, что мы ограничены 
имеющимися данными на региональном уровне, единственными, которые отражают промышленное 
загрязнение. Ввиду этого, отдельно рассчитав данную формулу для каждого из них, рассчитываем их 
суммарную интенсивность:  

, 
где Pit – суммарная интенсивность выбросов загрязняющих веществ в регионе i в течение года t, из-
меренная по загрязнению сточных вод и выбросам от стационарных источников.  

3. Далее рассчитывается непосредственно интенсивность экологического регулирования 
региона i: 

, 
где ERit – интенсивность экологического регулирования в регионе i в течение года t. Более высокое 
значение ERit указывает на то, что регионы достигают лучшего экологического управления за счет 
более строгого экологического регулирования; в противном случае экологические стандарты и ин-
тенсивность экологического регулирования ниже. 

Значение интенсивности экологического регулирования будет рассчитано за два примерно 
равных промежутка времени 2004‒2011 и 2012‒2020 гг., чтобы выявить причины изменения ее зна-
чения и подтвердить указанные выше гипотезы. Будет рассмотрено несколько субъектов РФ, чтобы 
продемонстрировать факторы, которые предположительно могут оказать влияние на данный показатель. 

 
Результаты исследования 

 
На рис. 1 представлены две карты, отражающие средние значения интенсивности экологиче-

ского регулирования за период с 2004 по 2011 г. и с 2012 по 2020 г. Чем ниже уровень интенсивности 
экологического регулирования, тем темнее цвет.  

 
 

Рис. 1. Средние значения интенсивности экологического регулирования  
за период с 2004 по 2011 г. и с 2012 по 2020 г. 

 
Статистические данные показывают, что в большинстве регионов динамика экологического 

регулирования остается стабильной, но есть и субъекты РФ, где показатель меняется.  
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В ряде регионов РФ ситуация улучшается, начиная с 2012 г. Можно привести примеры дан-
ных регионов: Республика Калмыкия, Астраханская область, Новгородская область, Республика Ал-
тай, Республика Тыва, Магаданская область, Сахалинская область и др. Во всех данных регионах ли-
бо количество нормативно-правовых актов резко увеличивается после 2010 г., либо их изначально 
принимается много, согласно данным Министерства юстиции РФ1. Кроме того, в каждом из пред-
ставленных субъектов РФ реализуется государственная программа, включающая в себя подпрограм-
мы по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха или сбросов сточных вод. Данные направления в 
программах принимаются в зависимости от остроты загрязнения водных ресурсов или выбросов от 
стационарных источников.  

Ухудшение значения показателя можно связать с нерешенностью проблем регионов в области 
охраны атмосферного воздуха и сбросов сточных вод и их постепенным нарастанием: например, в 
Удмуртской Республике, согласно государственной программе по охране окружающей среды2, боль-
шее внимание уделяется проблеме сточных вод, нежели борьбе с загрязнением воздуха, в связи с 
этим выбросы от стационарных источников с каждым годом увеличиваются, также из года в год со-
храняется проблема отсутствия станций наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. В Север-
ной Осетии – Алании, Республике Адыгея в докладах об экологической ситуации3 почти за каждый 
год указана проблема неудовлетворительного состояния очистных сооружений, но решается она час-
тично (точечным капитальным ремонтом и реконструкцией) и, соответственно, это почти не оказыва-
ет влияния на выбросы загрязняющих веществ – они продолжают расти. Кроме того, в Республике Адыгея 
не на всех предприятиях проведена инвентаризация источников выбросов вредных веществ и имеют-
ся на них разрешения. Проводя анализ нормативно-правового обеспечения деятельности, отметим, 
что в субъектах РФ, где отмечается отрицательная динамика интенсивности экологического регули-
рования, наблюдается либо небольшое количество нормативно-правовых актов в сфере экологиче-
ского законодательства, либо большее количество внесенных изменений, нежели основных докумен-
тов, что подтверждает наши предположения относительно интерпретации данного показателя.  

Безусловно, и социально-экономическое положение субъектов сыграло свою роль в данном 
процессе. В промышленных регионах и федеральных округах в целом показатель ниже. Например, 
один из самых благополучных федеральных округов – Северокавказский, в нем уровень интенсивно-
сти экологического регулирования значительно выше, чем в других, однако в большей степени это 
связано не с конкретными усилиями властей по улучшению ситуации и сдерживанию выбросов, а с 
их низким промышленным потенциалом, отсутствием крупных промышленных центров. И тем не 
менее в каждом из регионов данного федерального округа показатель со временем снижается. Кроме 
того, оказывает влияние и близость субъектов РФ друг к другу. Некоторые регионы (Республика 
Калмыкия) страдают из-за негативного влияния близлежащих территорий: водные объекты подверже-
ны загрязнению с сопредельных территорий ‒ Ставропольский край, Астраханская область, сказывается 
и влияние техногенных источников загрязнения ‒ Волгоградской, Астраханской областей и Ставро-
польского края, на которых расположены предприятия топливно-энергетического, металлургическо-
го, химического и сельскохозяйственного комплексов. Иными словами, несмотря на прилагаемые 
усилия, из-за того, что в других регионах ситуация почти не меняется, возможно, улучшение качества 
среды происходит медленнее.  

Далее был рассчитан уровень экологического сотрудничества регионов для проверки гипоте-
зы о его влиянии на повышение качества экологического управления с 2004 по 2020 г. По результа-
там выявленной взаимосвязи между двумя переменными (рис. 2) можно судить, что экологическое 
сотрудничество играет одну из значимых ролей при повышении качества экологического управления 
(так как с увеличением качества экологического управления (envirintens) растет и уровень экологиче-
ского сотрудничества (envircollab)).  
 

                                                 
1 Нормативно-правовые акты субъектов РФ [Электронный ресурс], Министерство юстиции РФ. URL: https://pravo-
search.minjust.ru/bigs/portal.html  (дата обращения: 22.05.2023). 
2 Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы»: 
Постановление Правительства Удмуртской Республики от 01 июля 2013 г. № 272. URL: https://docs.cntd.ru/document/463801895 (дата 
обращения: 22.05.2023). 
3 Доклады об экологической ситуации в Республике Адыгея [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.adygheya.ru/ministers/departments/upravlenie-po-okhrane-okruzhayushchey-sredy-i-prirodnym-
resursam/informatsi/doklady/ (дата обращения: 22.05.2023); Доклады об экологической ситуации в Республике Северная 
Осетия – Алания [Электронный ресурс]. URL: http://mpr.alania.gov.ru/activity/statistics/state%20reports (дата обращения: 
22.05.2023). 
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Рис. 2. График взаимосвязи качества экологического управления и уровня экологического  

сотрудничества регионов России за период с 2004 по 2020 г. 
 

Отметим, что уровень экологического сотрудничества также свидетельствует о том, что гео-
графическое расположение регионов может отрицательно сказываться на активности властей в эко-
логическом управлении, в том смысле, что, как оказалось, у соседствующих друг с другом регионов 
достаточно схожие показатели экологического регулирования с небольшим исключением. Например, 
в Приволжском федеральном округе большинство регионов не улучшают свои позиции на протяже-
нии 16 лет, исключение составляет только Республика Чувашия, в которой отмечается положитель-
ная динамика качества экологического управления. Та же ситуация наблюдается и в Уральском фе-
деральном округе, где только Курганская область незначительно улучшила свои позиции. В Сибир-
ском федеральном округе близко друг к другу находятся субъекты с высоким уровнем интенсивности 
экологического регулирования – Республика Алтай и Республика Тыва, при этом они испытывают 
минимальное влияние со стороны своих соседей с низким уровнем интенсивности экологического 
регулирования, так как расположены на границе с другими странами.  

Ввиду вышесказанного каждому региону необходимо преодолеть географические ограниче-
ния регионального экологического управления и создать механизм совместного управления. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что на интенсивность экологического регули-
рования могут оказывать влияние прямые меры властей по предотвращению загрязнения, отражен-
ные в государственных программах, нормативно-правовое обеспечение деятельности, совместное 
управление окружающей средой, а также социально-экономическое положение субъекта РФ.  

Для того чтобы исключить влияние социально-экономического развития субъектов РФ на 
данный показатель и проиллюстрировать его связь с принимаемыми региональными органами власти 
мерами, выделим два субъекта РФ с примерно одинаковыми социально-экономическими показателя-
ми, но разной динамикой интенсивности экологического регулирования за период с 2004 по 2020 г. 
(таблица). 

Ключевыми показателями социально-экономического развития при анализе выступали уро-
вень экономического роста и плотность населения, так как в некоторых исследованиях было установ-
лено, что они могут оказывать влияние на качество экологического управления (Peng et al., 2018; 
Yang et al., 2020; Chow, Kennedy, 2012; Duan et al., 2020; Yang et al., 2012).  
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Показатели социально-экономического развития  
Астраханской области и Удмуртской Республики 

 
Показатель / Регион Удмуртская Республика Астраханская область 

Среднее значение динамики интен-
сивности экологического регулиро-
вания (2004–2011 / 2012–2020) 

3,76 / 1,96 2,41 / 3,44 

Динамика интенсивности эколо-
гического сотрудничества сосед-
них регионов  (2004–2020) 

Кировская область (2,03 / 1,78); 
Пермский край (0,72 / 0,85); 

Республика Татарстан 
(0,9 / 0,79); 

Республика Башкортостан 
 (0,82 / 0,64) 

Волгоградская область 
(1,22 / 1,74); 

Республика Калмыкия 
(14,04 / 18,25) 

ВРП на душу населения (млн руб.) 675 952,3 526 950,9 

Плотность населения 35,84 20,69 

 
Кратко давая характеристику отраслевой специализации двух субъектов РФ, отметим, что в той 

или иной степени в каждом из объектов анализа присутствуют предприятия «грязных» производств: 
черной металлургии, металлообработки, стройиндустрии, энергетики, топливной и лесоперерабаты-
вающей промышленности. Это свидетельствует о том, что в обоих регионах органам власти необхо-
димо осуществлять активные меры для управления ситуацией и поддержания высокого качества ат-
мосферного воздуха и водных ресурсов.   

Как видно из таблицы, в соседних субъектах РФ, которые имеют границы с Удмуртской Рес-
публикой, исключая Пермский край, наблюдается отрицательная динамика интенсивности экологи-
ческого регулирования, иными словами, качество экологического управления снижается. Обратная 
ситуация у соседей Астраханской области. Исследователи (Yang et al., 2020) связывают это с тем, что 
именно совместное управление соседствующих регионов приводит к повышению качества экологи-
ческого управления и политики в целом каждого из них. Учитывая, что в анализе были использованы 
загрязняющие эмиссии (выбросы в атмосферный воздух или сбросы сточных вод) с отрицательными 
эффектами как на месте своего возникновения, так и в других юрисдикциях (Петренко, 2010; 
Segerson, 2020), можно отметить, что именно совместные усилия со стороны нескольких соседст-
вующих друг с другом субъектов РФ играют значимую роль. 

Переходя к анализу нормативно-правовых актов в сфере охраны окружающей среды (рис. 3, 
4), обратим внимание, что в Удмуртской Республике, в связи с постоянным обновлением как феде-
рального экологического законодательства, так и региональных нормативных актов, принимающихся 
в том числе из-за спешки и без детальной проработки их положений, были внесены многочисленные по-
правки в нормативные документы (с 2005 г. каждый год в документы вносятся изменения). Резкое 
увеличение нормативно-правовых актов наблюдается только с 2015 г. В Астраханской области коли-
чество нормативно-правовых актов в разы меньше, чем в Удмуртской Республике, согласно данным 
Министерства юстиции РФ. Возможно, в Астраханской области более ответственно подходят к раз-
работке экологического законодательства, так как количество внесенных изменений в целом не пре-
вышает количества принятых документов. Кроме того, в Астраханской области принят общий закон 
«Об отдельных вопросах правового регулирования охраны окружающей среды и сохранения биоло-
гического разнообразия на территории Астраханской области»1, включающий в себя информацию по 
каждому из направлений в области охраны окружающей среды (экологическое просвещение, загряз-
нение атмосферного воздуха, биоразнообразие, лесные отношения, особо охраняемые природные 
территории и т.д.), в частности полномочия региональных органов, цели направлений, мероприятия, 
регулирование выбросов и т.д. В Удмуртской Республике все нормативно-правовые акты разрознен-
ные и, скорее всего, приняты ввиду необходимости исполнения федерального законодательства, что 
свидетельствует в пользу выраженной федеральной ориентации республики (Турцева, 2022).  

                                                 
1 Об отдельных вопросах правового регулирования охраны окружающей среды и сохранения биологического разнообразия 
на территории Астраханской области: Закон Астраханской области от 19 нояб. 2014 г. № 77/2014-ОЗ. URL: https://docs.cntd.ru/do-
cument/423855820 (дата обращения: 26.05.2023). 
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Рис. 3. График распределения количества основных нормативно-правовых актов  
в Астраханской области и Удмуртской Республике с 2004 по 2020 г. 

 
 

 
 

Рис.  4.  График распределения количества изменений в нормативно-правовых актах  
в Астраханской области и Удмуртской Республике с 2004 по 2020 г. 

 
Государственная программа в сфере охраны окружающей среды в Удмуртской Республике 

начала реализовываться с 2013 г. Объем финансирования направления, связанного с регулированием 
качества окружающей среды (большая часть ‒ мероприятия по борьбе с загрязнением атмосферного 
воздуха), составляет 157 736,0 тыс. руб. с 2013 по 2025 г., по борьбе с загрязнением водных ресурсов 
‒ 1 724 964,1 тыс. руб.1, хотя выбросов от стационарных источников больше2. Усилия органов власти 
в области улучшения качества водных ресурсов сосредоточены в основном на точечной реконструк-
ции и капитальном ремонте гидротехнических сооружений, что не является эффективным методом 
борьбы с предупреждением загрязнения окружающей среды. Слабая активность региональных орга-
нов власти подтверждается и в докладах о состоянии и об охране окружающей среды3: редко указы-
ваются конкретные действия, направленные на улучшение ситуации с загрязнением сточных вод или 
атмосферного воздуха. Соответственно, из года в год ситуация меняется незначительно. Наоборот, 
согласно докладам, наблюдается переход сточных вод на очистных сооружениях канализации из ка-
тегории нормативно-очищенных в категорию недостаточно очищенных. Объем сточных вод, сбрасы-
ваемых без очистки, и объем нормативно-чистых вод остается примерно на том же уровне. Очаги за-
грязнения подземных вод приурочены к областям с высокой концентрацией промышленного произ-
водства, сельскохозяйственной и нефтедобывающей деятельности. В части городов до сих пор про-

                                                 
1 Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы»: 
Постановление Правительства Удмуртской Республики от 01 июля 2013 г. № 272. URL: https://docs.cntd.ru/document/463801895 (дата 
обращения: 22.05.2023). 
2 Регионы России. Социально-экономические показатели, Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 
(дата обращения: 22.05.2023).  
3 Государственные доклады «О состоянии и об охране окружающей среды Удмуртской Республики» [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.minpriroda-udm.ru/deyatelnost/2018-04-20-10-19-50.html (дата обращения: 22.05.2023). 
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водятся либо эпизодические наблюдения за состоянием атмосферного воздуха (г. Сарапул), либо они 
и вовсе прекращены (г. Глазов) ввиду отсутствия финансирования. В целом, опираясь на вышеука-
занные документы, можно говорить о неэффективном экологическом управлении в регионе.  

В государственной программе «Охрана окружающей среды Астраханской области»1 от 2014 г. 
меры по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха не указаны, большое внимание уделяется про-
блеме водных ресурсов. Однако в докладах об экологической ситуации2 подробно освещаются меры 
по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха (разработка и утверждение программы производст-
венного экологического контроля по каждой конкретной площадке и месту нахождения объекта, ока-
зывающего негативное воздействие на окружающую среду; осуществление мониторинга загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе и т.д.). Предприятиями Астраханской области в целях повыше-
ния эффективности принимаемых решений относительно регулирования выбросов загрязняющих 
веществ закуплены передвижные экологические лаборатории, большинством из них выполнены в 
полном объеме программы производственного экологического мониторинга. Министерство природ-
ных ресурсов области также активно занимается мониторингом водных объектов реки Волги, посто-
янным лабораторным контролем за водными объектами и качеством воды. Для исключения загрязне-
ния подземных вод при разработке проектов обязательно предусматриваются мероприятия по запре-
ту сброса сточных вод на прилегающую территорию. Используются альтернативные методы обезза-
раживания очищенных сточных вод.  

Иными словами, можно сделать вывод о том, что качество экологического управления в Аст-
раханской области напрямую связано с активностью и результативностью мер региональных органов 
по борьбе с загрязнением окружающей среды, а также совместными усилиями нескольких соседст-
вующих регионов, в противовес властям Удмуртской Республики. Однако учитывая незначительное 
повышение уровня интенсивности экологического регулирования в Астраханской области, нельзя 
судить о наличии высокого уровня качества регионального экологического управления.  

 
Выводы и дискуссия 

 
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что показатель интенсивности экологического 

регулирования в российском контексте может означать активность региональных органов власти в 
плане ликвидации загрязнения, то есть прямые меры по повышению качества окружающей среды и 
их эффективность, в отличие от зарубежной практики его использования, где он означает степень 
«жесткости» или «мягкости» экологического регулирования, проявляющуюся в ограничении пред-
приятий с целью изменения условий среды. Кроме того, в России повышение значения данного по-
казателя с течением времени можно связать с качественной реализацией государственных про-
грамм в области охраны окружающей среды, высокой степенью проработки экологического зако-
нодательства, а также высоким уровнем экологического сотрудничества соседних регионов.  

Однако нельзя игнорировать определенные ограничения при использовании данного пока-
зателя. Его можно применять к интерпретации влияния властей только на снижение ограниченного 
количества видов выбросов на региональном уроне ввиду отсутствия данных по всем загрязните-
лям. Обратим внимание и на то, что его необходимо анализировать в динамике, чтобы минимизи-
ровать влияние социально-экономического развития регионов РФ. Научный интерес также пред-
ставляет анализ влияния данного показателя на степень интенсивности взаимодействия между ре-
гиональными властями и другими уровнями публичной власти и негосударственными акторами в 
рамках имеющихся технологий и институтов взаимодействия, так как было выявлено, что экологи-
ческое сотрудничество является одним из значимых факторов повышения качества экологической 
политики. 

 

                                                 
1 О государственной программе «Охрана окружающей среды Астраханской области»: Постановление Правительства 
Астраханской области от 12 сент. 2014 г. № 389-П. URL: https://docs.cntd.ru/document/430503920 (дата обращения: 
22.05.2023). 
2 Доклады об экологической ситуации в Астраханской области [Электронный ресурс]. URL: https://nat.astrobl.ru/docs/do-
cument-16g5-70a2c-14e-54e?ysclid=li75atztl396066981 (дата обращения: 22.05.2023). 
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Abstract  
Environmental governance is one of the practices of the regional authorities' activities to influence various 
categories of nature users in order to change their behavior. Various methods are used to quantify the process 
of environmental governance, among which is the assessment of the intensity of environmental regulation, 
focused on identifying the degree of activity and effectiveness of measures taken by the state to prevent 
damage to the environment. In this paper, we will attempt to adapt this indicator to the analysis of the envi-
ronmental activities of the constituent entities of the Russian Federation. Furthermore, we will try to demon-
strate that the change in its value is influenced by the degree of development of regional environmental legis-
lation, the effectiveness of the implementation of regional state programs and environmental cooperation 
between neighboring regions. It is proposed to analyze the intensity of environmental regulation in the Rus-
sian context as an assessment of the effectiveness of direct measures of regional authorities to prevent and 
eliminate environmental pollution. 
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Аннотация 
Одним из базовых направлений российской и мировой политики является реализация Концепции ус-
тойчивого развития. Сформулированная ООН Концепция локализуется на национальном уровне и, в 
частности в РФ, имеет форму Целей устойчивого развития. Сама же специфика сформулированных 
целей предполагает включенность в их достижение целого ряда как политических, так и экономиче-
ских и общественных акторов. Из этого следует, что ЦУР как таковые представляют собой пример 
многоуровневой политики в современной РФ.  Однако институциональный, политико-культурный и 
другие аспекты современной политической системы РФ накладывают некоторые ограничения на реа-
лизацию проектов многоуровневой политики. Цель данной статьи ‒ проанализировать реализацию 
ЦУР в контексте многоуровневой политики с точки зрения субъектно-акторного состава их исполни-
телей и интересантов, а также моделей взаимоотношений между этими акторами. Исследование было 
проведено в стратегии кейс-стади посредством изучения реализации ЦУР в двух муниципалитетах 
Пермского края: Краснокамском и Нытвенском городских округах. Учитывая специфику предметно-
го поля, в качестве основных источников данной статьи авторы взяли результаты серии глубинных 
интервью с представителями муниципальной власти и организаций гражданского общества в муни-
ципалитетах. Всего было проведено и проанализировано 19 интервью. В результате исследования 
охарактеризованы субъектность и функционал конкретных акторов ЦУР. Установлено, что ключе-
выми акторами являются надлокальные и муниципальные органы власти, бизнес и НКО, в то время 
как СМИ и общественность выступают скорее в качестве ресурса, вовлекаемого в реализацию ЦУР 
перечисленными акторами. Сформулированы две модели взаимоотношений акторов реализации ЦУР 
в муниципалитетах: координирующая и внедряющая. Продемонстрировано, что вариативность моде-
лей обусловлена политическими, административными и другими условиями в локалитетах. Также 
подтверждена гипотеза о том, что реализацию многоуровневой политики в РФ во многом затрудняют 
институциональные, ресурсные и организационные барьеры.    
 
Ключевые слова: устойчивое развитие; ESG; Цели устойчивого развития; многоуровневая политика; 
многоуровневое управление; местное самоуправление; гражданское общество. 
 

Как отмечают исследователи, «суть концепции устойчивого развития заключается в том, что 
рост экономики на страновом и глобальном уровне должен вписываться в пределы ресурсных и эко-
логических возможностей планеты» (Цитленок и др., 2019: 10). В частности, к таковым ресурсным 
возможностям относятся параметры человеческого развития, социальной политики, политики в об-
ласти формирования благоприятной социальной и экологической среды и т.д. Предполагается, что 
совместная включенность всех уровней политики – от наднациональных до локальных – позволит 
ускорить решение глобальных проблем человечества (ООН). Ввиду этого устойчивое развитие долж-
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но являться одним из определяющих векторов развития и функционирования политики на любом 
уровне.  

Цели устойчивого развития в их глобальном выражении определяются программой ООН в 
реализации устойчивого развития на период 2015–2030 гг. (ООН, 2015). Программа ООН носит ско-
рее рамочный и рекомендательный характер, в то время как конкретные нормативно-правовые акты 
ее реализации определяются на национальном уровне (Бобылев, Соловьева, 2017). Как отмечают 
В. С. Цитленок и соавторы, «безальтернативность процесса перехода к экономике устойчивого разви-
тия стала импульсом к принятию Комиссией по проблемам устойчивого развития Государственной 
думы Российской Федерации в 2002 г. проекта “Стратегия устойчивого развития России”, в котором 
были определены цели, задачи и этапы трансформации российской экономики в устойчивую» (Цит-
ленок и др., 2019: 10).  В РФ задачи ЦУР закреплены также в Указе Президента РФ «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Майский 
указ – 2018) и в действующих государственных программах РФ и конкретных задачах ЦУР (Сахаров 
и Колман, 2019). 

Вместе с тем сама специфика Целей устойчивого развития предполагает не столько директив-
ные меры национальных органов власти, сколько формирование осознанного сообщества, заинтере-
сованного в решении обозначенных проблем (ООН, 2020). Участником данного сообщества при этом 
может являться неограниченный круг акторов различного типа от транснациональных корпораций до 
малых ассоциаций гражданского общества. Однако в российском контексте включенность и авто-
номность негосударственных акторов в решении проблематики устойчивого развития остаются спор-
ными (Тяглов, 2014: 180). Целью данной статьи является определение вариативности конфигурации 
акторов в реализации ЦУР в Пермском крае на муниципальном уровне. Предполагается, что уровень 
и качество включенности различных акторов (органы государственной власти, МСУ, ГО и пр.) по-
зволяют реализовывать крупномасштабные политические и управленческие проекты с учетом ло-
кальных особенностей их реализации.  

Данная проблематика также приобретает свою значимость в контексте анализа эффективно-
сти институтов федерализма (Blair,1988) в современной РФ в условиях существующего политическо-
го режима. Несмотря на тот факт, что к концу 1990-х гг. многие исследователи отмечали значитель-
ные перспективы РФ в сфере выстраивания эффективных федеративных институтов (например, 
Kempton, 2001), уже к середине 2000-х гг. становится очевидным факт доминирования федерального 
центра и выстраивания «вертикали» взаимодействий Центра и субнациональных уровней власти (Ba-
hry, 2005). Как отмечает Е. Журавская, одним из последствий данного политико-институционального 
решения является неадекватное предоставление общественных благ при отсутствии подотчетности 
органов местного самоуправления местному населению (Zhuravskaya, 2010). В то же время одной из 
ключевых задач ЦУР в контексте многоуровневого управления является решение данной проблемы. 
Предполагается, что исследование также поможет проанализировать изменения федеративной систе-
мы в РФ с учетом внедрения новых институционализированных практик.  
 

Цели устойчивого развития как пример реализации многоуровневой политики в РФ 
 
В качестве теоретической основы исследования в статье выступает концепция многоуровне-

вой политики, разработанная Л. Хуг и Г. Марксом. Согласно определению, разработанному ими, 
многоуровневое управление есть комплекс паттернов взаимодействия формальных институтов и не-
формальных сетей в реализации управления (Hooghe & Marks, 2003: 233). Как отмечают Н. В. Борисова и 
П. В. Панов, «основная идея этой концепции – описание и анализ процесса формулирования и реализа-
ции политических курсов под углом зрения включенности в него акторов разного уровня (нацио-
нальных, региональных, локальных) и разного типа (государственных и негосударственных)» (Бори-
сова, Панов, 2022: 155). 

В основе многоуровневого управления лежат две логики (Hooghe et al., 2020). Первая, функ-
ционалистская предполагает, что общественным благом (а проблематика, заложенная в ЦУР, пред-
ставляется таковым) следует распоряжаться в пределах того уровня управления, который обладает 
необходимой информацией о его специфике, а также требуемым уровнем ресурсов. Таким образом, 
решение локальных проблем (например, формирование благоприятной городской среды) должно 
быть сосредоточено на локальном уровне. Вторая, идентитарная предполагает, что стимулирование 
самоуправления посредством включения акторов различного типа, заинтересованных в развитии со-
общества, позволяет сформировать устойчивую самовоспроизводящуюся систему управления. Так, 
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видение проблемы не только органами власти различного уровня, но и непосредственными потреби-
телями общественного блага позволит повысить эффективность распоряжения ресурсами. Так или 
иначе, обе логики периодически находят свое отражение в конкретных программах реализации ЦУР.  

Л. Хуг и Г. Маркс выделяют две классические модели многоуровневого управления. В первом 
случае, система хоть и децентрализована, вместе с тем территориальная иерархия сохраняется, пол-
номочия четко закреплены между субъектами. Примером реализации данной модели может являться 
федерализм. Таким образом в управлении задействовано несколько уровней органов власти, которые, 
взаимодействуя друг с другом, реализуют управление.  Другой моделью многоуровневого управле-
ния является модель, в которой задействованы не только органы власти, но и другие публичные аген-
ты (НКО, экспертные сообщества и пр.). При этом полномочия каждого агента гибки в зависимости 
от условий, а иерархия между ними отсутствует. 

Несмотря на тот факт, что исследователями отмечается предпочтительность второй модели, 
реализация последней вызывает значительные затруднения (Stephenson, 2013). Вместе с тем ее про-
явления мы однозначно можем обнаружить в российском контексте. Как отмечает К. А. Сулимов, 
«несмотря на то, что центральная власть в России представляет собой, в некотором смысле, противо-
стоящую многоуровневости инстанцию, стягивающую на себя все узлы решений, стремящуюся стать 
фокальной точкой для всего, что “снизу”, “сверху” и “вовне”, тем не менее многоуровневость работа-
ет помимо этих предпочтений» (Сулимов, 2019: 388). 

Цели устойчивого развития РФ вместе с тем являются примером проекта многоуровневого 
управления, на основе которого возможно проследить реализацию многоуровневой политики в РФ и 
охарактеризовать конфигурацию акторов в рамках нее. С учетом логики теории многоуровневого 
управления, полученные данные, в свою очередь, также позволят проанализировать текущее состоя-
ние федерализма в государстве. 
 

Многоуровневая политика и ее акторы: методология и методы исследования 
 
Методология настоящего исследования выстроена в стратегии кейс-стади. По критерию объ-

екта исследования применен классический вариант организационного кейс-стади: кейс-стади насе-
ленного пункта. По критерию количества кейсов и количества единиц анализа выбор сделан в пользу 
множественно-составного кейс-стади.  

В качестве кейсов отобраны два муниципалитета Пермского края: Краснокамский городской 
округ и Нытвенский городской округ. Логика построения выборки была нацелена на бинарное срав-
нение, позволяющее выявить как общие, так и специфические черты муниципалитетов в реализации 
многоуровневой политики в области устойчивого развития и роли в ней разнообразных социальных 
акторов. Бинарная логика отразила исследовательскую ориентацию на поиск типичных для россий-
ских муниципалитетов закономерностей в построении многоуровневой политики, но с учетом ло-
кальных исторических, политических, социокультурных особенностей развития территориальных 
социумов. Методика отбора кейсов строилась на основе целенаправленной выборки, ориентирован-
ной на отбор информационно богатых случаев. С одной стороны, согласно данным официальной ста-
тистики, отобранные муниципальные образования характеризуются наличием ряда острых проблем, 
препятствующих устойчивому развитию (например, в сфере экологии для обоих муниципальных об-
разований характерно низкое качество питьевой воды, в сфере обустройства городской среды – нали-
чие аварийного жилищного фонда, недостаток социально значимых объектов инфраструктуры и др.). 
С другой стороны, оба муниципалитета реализуют программы по реализации принципов устойчивого 
развития.   

Следуя требованиям методологической триангуляции в исследовании территорий, авторы ис-
пользовали совокупность методов сбора данных: анализ документов, экспертные и глубинные интер-
вью. С учетом проблематики, основными материалами для данной статьи послужили результаты глу-
бинных интервью с представителями муниципальной власти и организаций гражданского общества в 
отобранных муниципалитетах. Информантами являлись: а) заместители глав муниципалитетов, депута-
ты, руководители и специалисты отделов и управлений по благоустройству, жилищно-
коммунальному хозяйству, экономическому развитию, экологии и природопользованию, б) предста-
вители местных общественных организаций и фондов. Общее количество информантов составило 19 
человек.  

Методика глубинных интервью была построена по классической схеме: путеводитель (гайд) 
включал серию гранд-тур вопросов и запланированных вопросов-подталкиваний к ним, объединен-
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ных в тематические блоки; по ходу интервью интервьюерами-исследователями задавались дополни-
тельные уточняющие («незапланированные») вопросы. Тематические блоки путеводителя охватыва-
ли три направления: 1) восприятие устойчивого развития и его целей; 2) особенности политики по 
реализации целей устойчивого развития (взаимосвязь с региональными и федеральными программа-
ми, учет потребностей территории, барьеры и возможности); 3) акторы и стейкхолдеры политики по 
реализации целей устойчивого развития (роль бизнеса, общественных объединений, СМИ, эксперт-
ного и научного сообществ). Длительность интервью в среднем составляла 40–60 минут. Запись ин-
тервью производилась на диктофоны, затем в целях дальнейшего анализа были подготовлены транс-
крипты интервью. В описании представленных в статье результатов исследования приведены и выде-
лены курсивом оригинальные цитаты информантов, с указанием в скобках ссылки на номер транс-
крипта интервью (И. №). 

В качестве основной гипотезы, исследуемой в данной статье, выступило предположение, что 
в муниципалитетах наличествует широкий состав разнообразных негосударственных акторов, обра-
зующих структуру гражданских, экспертных и бизнес-сообществ, но их включенность в политику по 
реализации целей устойчивого развития пока находится на невысоком уровне и ограничивает-
ся: 1) институциональными барьерами (слабыми каналами взаимодействия с представителями орга-
нов власти); 2) нехваткой знаний и навыков по реализации проектной деятельности в рамках полити-
ки по достижению целей устойчивого развития; 3) ресурсными дефицитами (финансовыми, кадро-
выми и др.).  
 

Конфигурация акторов многоуровневой политики в муниципалитетах 
 
В результате проведенного исследования на основании эмпирического материала был выяв-

лен субъектно-акторный состав реализации Целей устойчивого развития в Пермском крае, конфигу-
рация акторов и механизмы их взаимодействия. На каждом из данных пунктов следует остановиться 
более подробно.  

Субъектно-акторный состав реализации ЦУР. Субъектно-акторный состав реализации 
ЦУР в целом по своему перечню аналогичен реализации большинства политических процессов в со-
временной РФ. Среди субъектов можно выделить следующие: надлокальные государственные орга-
ны власти (федеральные и региональные органы власти), муниципальные органы власти, заинтересо-
ванные коммерческие предприятия (бизнес), «третий сектор» (НКО и пр.), СМИ и общественность. 
Однако их роль в реализации ЦУР достаточно вариативна.  

1. Надлокальные государственные органы власти. К таковым, как уже было отмечено, пре-
жде всего относятся федеральные и региональные органы власти. В рамках ЦУР они, в свою очередь, 
выполняют такие функции, как формирование управленческого курса и его нормативное подкрепле-
ние, финансирование проектов и надзор за их реализацией. Взаимодействие реализуется напрямую с 
ответственными органами муниципальной власти. Данное взаимодействие является двунаправлен-
ным и подразумевает как взаимоотношения снизу вверх посредством финансирования и поддержки 
проектов и инициатив муниципалитета, так и взаимоотношения сверху вниз посредством осуществ-
ления контроля за реализацией экологической политики. С другими акторами ЦУР на локальном 
уровне взаимодействие данных акторов минимизировано. Что же касается эффективности данного 
взаимодействия, информанты отмечают недостаток не только финансовой, но и организационной 
поддержки со стороны федерального и регионального центров:    

«невозможно сразу охватить весь этот объем. Невозможно. То есть вот я уже говорил, 
сто свалок, несанкционированных свалок, которые есть… и то денег, которые вот есть в бюджете 
Краснокамского городского округа и которые Министерство Пермского края нам выделяет, ... не 
хватает все равно» (И. № 10);  

«государство и регионы – они готовы помогать, но, как сказать, всплывают такие нюансы, 
которые вроде бы мы тут помогли, но опять: а правомерно ли помогли, а по целевому ли, значит, 
направлению использованы деньги, а что является целевым, а что нецелевым, и вот такие вопросы, 
они, конечно, возникают» (И. № 11).  

2. Муниципальные органы власти. В ходе исследования к данному типу акторов причисле-
ны все административные органы исполнительной власти на локальном уровне. Однако следует от-
метить, что данные акторы отнюдь не гомогенны. Так, в реализации экологической политики задей-
ствованы как органы исполнительной (глава городского округа, администрация городского округа), 
так и органы законодательной власти (легислатура городского округа), которые зачастую могут пре-
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следовать различные цели, что существенным образом сказывается, к примеру, на финансировании 
экологической политики: «экологические вложения мы видим через много-много лет, то есть это в 
любом случае долгосрочные какие-то вложения, а у нас, например, дума и глава, они там правят за 
четыре года и (им) в принципе не всегда бывает это интересно» (И. № 11). Более того, ответствен-
ный за экологию орган исполнительной власти фактически не всегда может являться таковым. Так, к 
примеру, в Краснокамском городском округе отдел экологии и природопользования исключен из 
структуры администрации и оформлен в качестве муниципального казенного учреждения, что, соот-
ветственно, сказывается на полномочиях данного образования: «Ну, отсутствуют функции надзора 
и контроля. Если экологи выведены из состава администрации, то сразу же, то есть мы не муници-
пальные служащие, функции контроля и надзора отсутствуют, то есть мы не можем составлять 
протоколы, не можем привлекать» (И. № 11).  В целом же именно органы муниципальной власти 
формируют экологическую политику на локальном уровне, взаимодействуя с другими акторами, 
включенными в ЦУР, зачастую реализуя координирующую функцию. Вместе с тем респонденты от-
мечают достаточно низкую приоритетность экологической политики на муниципальном уровне:  

«Не на первом месте экология, сразу скажу. Все деньги, которые выделяются... на экологию 
мало выделяется, мало» (И. № 10); «Мы как моногород во многом участвуем и в федеральных про-
граммах <…> Они предусматривают возможность строительства очистных любому предпри-
ятию, но, к сожалению, может, и не к сожалению, наши предприятия там заявились дороги по-
строить. Это федеральные деньги. Для доступа там своих предприятий котельные себе постро-
ить. Они выбрали другие виды работ, хотя построить очистные в рамках моногорода для любого пред-
приятия тоже возможно» (И. № 1). Кроме того, наличествует характерная для органов муниципальной вла-
сти проблема кадрового дефицита, что не может не влиять на качество реализации политики устой-
чивого развития: «У нас же три человека на весь округ, и мы решаем эти задачи как бы по мере сво-
их сил» (И. № 11).  

3. Бизнес. Несмотря на специфику данного актора, следует отметить, что в обоих из иссле-
дуемых случаев его включенность в реализацию экологической политики достаточно высока. Связа-
но это прежде всего с тем, что в обоих случаях отмечается наличие крупных промышленных пред-
приятий, чья деятельность напрямую влияет на экологическую среду муниципалитета. В случае Красно-
камского ГО это прежде всего «Гознак», «Буматика», «Кама», в случае Нытвенского ГО – фанерный 
комбинат ООО «Свеза Уральский», Нытвенский металлургический завод:  

«У нас активно принимает участие <…> фабрика “Гознак”, так как они расположены на 
берегу Камы <…> после изменений активно тоже принимает участие в реализации проекта, другие 
какие-то возможности…предпринимательские…тоже есть привлечение средств» (И. № 9);  

«ЦБК “Кама” <…> они участвуют в городе, по благоустройству <…> они очень усердно 
участвуют вот в этих субботниках, по посадкам всяких вот деревьев» (И. № 10);  

«когда Уральский со “Связой” зашли в программу, большая часть мероприятий по 718–50 % 
за муниципалитет давала именно “Свеза”» (И. № 15).  

Данные акторы выполняют следующие функции:  
 лоббирование проектов в рамках реализации политики устойчивого развития посредст-

вом депутатского корпуса (на неформальной основе); 
 основное и дополнительное финансирование проектов; 
 самостоятельная реализация ФКГС (в ответ на инициативу администрации и только в от-

ношении «собственных» территорий); 
 мобилизация населения на субботники и инфраструктурная помощь (инструменты, вы-

воз и пр.). 
В целом же следует отметить, что представители бизнес-сообщества взаимодействуют как с 

представителями муниципальной власти, так и с общественностью. Мотивация участия бизнеса в по-
литике по реализации устойчивого развития муниципалитетов во многом обусловливается принци-
пами корпоративной социальной ответственности: «У них в корпоративной политике заложено, что 
на территориях пребывания они занимаются благоустройством, занимаются финансированием 
школ, садиков, детских площадок, любого строительства» (И. № 1). Путем создания благоприятной 
среды в поселениях решается насущная для предприятий проблема привлечения и сохранения кадро-
вого состава сотрудников: «у них большой отток, допустим, кадров, чтобы кадры привлекать, а 
тем более обученные кадры, должно быть <…> комфортное проживание» (И. № 5).  

4. «Третий сектор».  К данной категории акторов в первую очередь относятся различ-
ные НКО.  Их функционал в рамках экологической политики заключается в инициировании, реали-
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зации и организации мероприятий экологической политики: «Да-да, они [НКО] способствуют. У нас 
просто вот одно НКО, фонд “Территория успеха”, они заключили договор <> и проводят “Чистые 
игры”. С каждым годом все больше, и больше, и больше, и больше. То есть это вообще здорово. У 
нас люди на субботники не идут, а на “Чистые игры” идут. Хотя это тот же самый субботник» 
(И. № 11). В рамках реализации данного функционала НКО взаимодействуют как с муниципальными 
органами власти, так и с представителями бизнеса, общественности, СМИ: «Люди откликаются. Хо-
рошо, что предприятия стали откликаться. У нас РМЗ, комбинат в этот раз хорошо подключился, 
“Буматика” нам вывоз бесплатно все это делает, все договариваемся, все бесплатно делают» (И. 
№ 16).  

Однако представленность и включенность данных акторов в зависимости от кейса вариатив-
на. Так, Краснокамский городской округ полон активных общественных институтов и низовой граж-
данской активности в отношении экологии, природопользования, комфортной и безопасной среды. 
Зафиксирована высокая активность НКО и общественных организаций (наиболее значимые в рамках 
округа – фонд «Ярче», фонд «Территория успеха», организация «Город милосердия» и др.). В Ныт-
венском ГО, в свою очередь, представленность НКО, включенных в экологическую политику, сведе-
на к минимуму.  

5. СМИ.  Субъектность данного актора в рамках экологической политики вызывает вопросы. 
Как отмечают респонденты, СМИ реализуют скорее функцию информирования и являются своего 
рода инструментом в распоряжении других акторов (НКО, бизнеса и пр.), нежели полноправным уча-
стником политического процесса: «эта информация, допустим, что стартует такой-то проект, 
это, получается, размещается, все разъясняется, указываются контактные номера телефонов, кто 
может оказать помощь» (И. № 2); «ну, газеты, они в принципе иногда печатают статьи – что сде-
лали <…> но в то же время как бы и заостряют внимание на таких проблемах, которые появляют-
ся» (И. № 12).  

6. Общественность. Общественность сложно назвать актором политического процесса (в 
том числе и в сфере реализации ЦУР), ввиду отсутствия у нее организованного характера. В дан-
ном случае общественность скорее представляет собой ресурс (человеческий), который привлека-
ется вышеперечисленными акторами. Однако в случае Нытвенского ГО было выявлено, что актив-
ными акторами экологической политики являются ТОСы:  

«И скажу, что они как помощник администрации, если на то пошло, помощники и организа-
торы как раз вот этих граждан, те ТОСы, которые у нас работают давно и развитые» (И. № 5). 
Данные организации по своей природе и в силу правового статуса не являются некоммерческими ор-
ганизациями и, пожалуй, являются примером акторов экологической политики, занимающим место 
отсутствующих в городском округе НКО: «Они на сегодняшний день достигли такого уровня, что 
они в конкурсах, в личных программах могут участвовать и без муниципалитета. <…> ТОС Сергина 
выиграл сейчас грант. Грант Потанина» (И. № 1). Впрочем, данный пример, вероятно, обусловлен 
спецификой гражданской активности в округе.  

Таким образом, определено шесть групп акторов, обладающих потенциальной акторностью в 
рамках реализации ЦУР в сфере экологической политики. В рамках эмпирического анализа сделан 
вывод о том, что реальной акторностью обладают только четыре из них: надлокальные органы госу-
дарственной власти, муниципальные органы власти, бизнес и НКО. В свою очередь СМИ и общест-
венность выступают скорее в качестве инструментария в распоряжении перечисленных акторов.  

Модели взаимодействия акторов в рамках ЦУР. Уже исходя из перечня и функционала ак-
торов в рамках ЦУР, описанных выше, можно отметить значимые различия между исследуемыми 
кейсами. Ввиду этого было сформулировано две модели реализации ЦУР.  

1. Координирующая модель: Краснокамский городской округ. 
В рамках Краснокамского ГО спектр акторов ограничен надлокальными органами государст-

венной власти, муниципальными органами власти, МКУ (непосредственное обеспечение экологической 
политики), НКО и бизнесом.  В данном случае, несмотря на значительное сужение сферы полномочий отде-
ла экологии и природопользования (юридически оформлен как казенное учреждение), последний 
реализует координирующую функцию, привлекая других акторов к реализации различных проектов. 
В случае Краснокамского городского округа имеет место поддержка гражданской инициативы в об-
ласти Целей устойчивого развития. Представители муниципальной власти КГО утверждают, что реа-
лизуемые проекты согласуются с потребностями и требованиями жителей муниципалитета: «мы все 
понимаем, что комфортная городская среда у нас без населения, она в принципе у нас невозможна. 
То есть люди сами у нас решают, какие территории мы берем на благоустройство, какие мы в по-
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следующем берем, то есть таким образом мы расставляем приоритеты. На сегодняшний день в 
Краснокамском округе у нас по итогам голосования рейтингового, да, составлен план по благоуст-
ройству 15 территорий. То есть это и набережная, и парки, скверы различные в различных микро-
районах» (И. № 8). Также представители муниципальной власти взаимодействуют с бизнес-
структурами округа, в том числе напрямую: «пригласили предпринимателей, директоров, обсужда-
ли: вот у нас интересно вот это, что мы можем…какой план развития придумать, то есть все 
прекрасно участвуют» (И. № 9). Ограничены представители МКУ финансово, однако перманентно 
взаимодействуют с органами муниципальной власти в связи с повышением финансирования.  

В целом координирующая модель в рамках Краснокамского ГО может быть представлена 
следующим образом (рис. 1). 

 
Рис. 1. Координирующая модель взаимодействия акторов в рамках ЦУР 

Так, МКУ выступает в своем роде посредником между различными акторами, хотя и во мно-
гом лишено субъектности ввиду организационной формы. Вместе с тем существуют каналы взаимо-
действия акторов напрямую, в частности НКО и бизнеса, которым муниципальная власть не препят-
ствует.  

2. Внедряющая модель: Нытвенский городской округ. 
В рамках Нытвенского ГО отдел экологии и природопользования включен в структуру муни-

ципальной администрации, что одновременно обусловливает наличие у него большего перечня пол-
номочий и большей степени ответственности перед вышестоящими органами власти. Отдел экологии 
здесь реализует скорее консультационную и информационную функции. Представители муници-
пальной власти НГО утверждают, что реализуемые проекты согласуются с потребностями и требова-
ниями жителей муниципалитета. Форматы активизации гражданской активности: 1) активизация 
сверху –  начальников территориальных отделов, старших по домам, через руководство ТОСов, руко-
водителей общественных организаций; 2) активизация снизу: низовые инициативы активных граждан 
и гражданских организаций (пенсионеры, молодежные организации и пр.).  «С жителями у нас ра-
ботают больше начальники тер. отделов <...> И говорю, что люди у нас организуются в какие-то 
общественные организации, это <...> общество пенсионеров, есть, допустим, молодежь <...> полу-
чается какая-то вообще инициативная группа, есть у нас… председатели ТОСов, которые тоже у 
себя организовывают, есть старшие по домам, есть управляющие компании… начальники, директо-
ра. То есть через них мы выходим, а они уже организовывают» (И. № 5). 

Могут быть отмечены следующие механизмы вовлечения акторов в ЦУР:  
1) публичные отчеты главы городского округа и публичное взаимодействие с населением 

муниципалитета (информирование по завершенным проектам и по планируемым на два-три года 
вперед); 

2) публичные слушания по планируемым и реализуемым муниципальным программам и 
проектам; 

3) работа депутатского корпуса НГО с населением муниципалитета; 
4) информирование населения муниципалитета посредством информационных порталов и 

социальных сетей / социальных медиа. 
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В целом констелляция акторов в рамках ЦУР в отношении экологической политики в Ныт-
венском ГО может быть представлена следующим образом (рис. 2). 

 
Рис. 2. Внедряющая модель взаимодействия акторов в рамках ЦУР 

Данная модель отличается от предыдущей прежде всего ролью и степенью полномочий отде-
ла экологии и природопользования, что впоследствии влияет на степень акторности остальных субъ-
ектов.  

Исходя из результатов исследования, можно сделать следующие выводы о реализации ЦУР 
как примере многоуровневой политики в современной РФ. Прежде всего, в рамках исследования оп-
ределен факт доминирования органов государственной власти при структурировании многоуровне-
вых проектов. Региональный центр, вслед за федеральным, формирует директивные направления по-
литики, их приоритетность, формально-правовое обеспечение, формы и механизмы взаимодействия и 
включения различных акторов в многоуровневые проекты. В свою очередь органы местного само-
управления структурируют данные проекты, определяя возможность и приоритетность их реализации 
в конкретной территории, руководствуясь, прежде всего, наличием финансовых и организационных 
ресурсов. Остальные же акторы скорее встраиваются в выстроенную систему, в связи с чем вариа-
тивность и конфигурация акторов и форм их взаимодействия остается невысокой. Однако таковая, 
безусловно, прослеживается и зависит от наличия инициативы конкретных акторов, сети их взаимо-
действий и других ресурсов. Данный факт подтверждает ранее сформулированные гипотезы о влия-
нии на реализацию многоуровневой политики институциональных, организационных и ресурсных 
барьеров.   

 
Выводы 

 
Итак, многоуровневая политика является, пожалуй, одним из наиболее эффективных инстру-

ментов обеспечения взаимодействия между политическими акторами различного типа. Базируясь на 
функционалистской и идентитарной логиках, многоуровневая политика позволяет эффективную реа-
лизацию крупных проектов, их локализацию в соответствии с субнациональными особенностями, 
что, в свою очередь, стимулирует локальное сообщество к соучастию. И реализация Целей устойчи-
вого развития РФ, безусловно, одна из ключевых современных программ, нацеленных на реализацию 
многоуровневой политики в РФ.   

В результате исследования были выявлены ключевые акторы ЦУР в муниципалитетах и мо-
дели их взаимодействия. На основании исследуемых кейсов сделан вывод о том, что состав акторов, 
как и модели их взаимодействия, могут быть вариативны в зависимости от политических, админист-
ративных, ресурсных и других условий в локалитетах. Вместе с тем подтверждена гипотеза о том, 
что реализацию многоуровневой политики в современной РФ во многом затрудняют институцио-
нальные и ресурсные барьеры. В связи с этим можно сделать вывод о том, что повышение ресурсной 
(финансовой, организационной, кадровой и др.) обеспеченности муниципалитетов в РФ позволит вы-
строить многоуровневые отношения более качественным образом.  

Вместе с тем следует заключить, что повышение ресурсной обеспеченности муниципалитетов 
и негосударственных акторов политики в современной России невозможно без качественного пере-
осмысления политико-институциональных рамок существующей системы федеративных отношений. 
Так, реализация конкретных проектов даже на локальном уровне становится трудной задачей для ор-
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ганов власти, лишенных административной, экономической, политической субъектности в достаточно 
длительной ретроспективе. И, возможно, дальнейшее продолжение политики ЦУР позволит качественным 
образом пересмотреть структуру существующей «вертикали» федерализма в РФ, так как последняя 
значимым образом сказывается на эффективности государственного управления в целом.  
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Abstract 
Globally implemented concept of sustainable development in Russia takes the form of Sustainable Develop-
ment Goals, which may serve as an example of multi-level governance. This article aims to analyze the im-
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plementation of ESG in the context of multi-level governance from the perspective of the subject-actor com-
position, and  models of relationships between these actors. The authors use a case study strategy and ex-
amine the implementation of the ESG in two municipalities of the Perm region: Krasnokamsk and Nyt-
vensky districts. The main research materials for this article are the results of 19 in-depth interviews with 
representatives of municipal authorities and civil society organizations. The study reveals the subjectivity 
and functionality of specific ESG actors. The key actors are found to be supra-local and municipal authori-
ties, businesses and NGOs. The media and the public tend to act as a source of support for the implementa-
tion of ESG by the aforementioned actors. Two models of relationships between actors of ESG implementa-
tion in municipalities are formulated: coordinating and implementing. The variability of the models is shown 
to be due to political, administrative, and other local conditions. The study also confirms the hypothesis that 
the implementation of a multi-level policy in Russia is largely hindered by institutional, resource and organi-
zational barriers. 
 
Keywords: sustainable development; ESG; Sustainable Development Goals; multilevel policy; multilevel 
governance; local self-government; civil society. 
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Аннотация  
Пандемия COVID-19 стала вызовом и для ЕС как интеграционного объединения, и для всех его 
стран-членов. Для противодействия трансграничному кризису, который спровоцировал коронавирус, 
политика внутри объединения и взаимодействие стран-членов должны были быть четко скоордини-
рованы. Однако в реальности подходы стран-членов к противодействию пандемии отличались прак-
тически на всех этапах пандемии, примером чего стала Чешская Республика и ее уникальный подход 
к значительному числу аспектов антикризисного управления. С использованием концепции социе-
тальной безопасности как кризисного менеджмента в качестве теоретической основы проанализиро-
вана угроза пандемии COVID-19 для ЕС, выявлены особенности подхода к кризисному менджменту 
Чешской Республики (в сравнении с общеевропейским подходом), а также проанализировано общест-
венное восприятие пандемии COVID-19 и связанной с ним антикризисной политики на уровне ЕС и в Че-
хии. Сделан вывод, что особенности подхода к обеспечению социетальной безопасности Чехии обу-
словлены прежде всего особенностями восприятия коронавируса как угрозы, а также антикризисных 
политик, проводимых на уровне Чехии и ЕС. 
 
Ключевые слова: пандемия; социетальная безопасность; кризисный менеджмент; Чешская Респуб-
лика; Европейский Союз. 
  

Европейский союз столкнулся с серьезными вызовами его безопасности на протяжении 
2020‒2021 гг., связанными с пандемией COVID-19. Пандемия не только принесла смертельную угро-
зу жизни населения Союза, но и спровоцировала экономический кризис, привела к усилению роли 
государства в жизни общества, выявила, что большинство европейских институтов не были в полной 
мере готовы к обеспечению социетальной безопасности стран-членов. Это продемонстрировало не-
обходимость кризисного управления как отдельных государств, так и всего ЕС, хотя ранее она каса-
лась в основном отдельных стран в контексте редких стихийных бедствий, случаев терроризма. Так-
же это акцентировало вопросы координации самого интеграционного объединения с его странами-
членами. 

В существующей литературе в основном рассматривается подход к обеспечению безопасно-
сти в течение пандемии либо ЕС в целом (Энтин, 2020; Ferrera et al., 2021; Wolff & Ladi, 2020), либо 
отдельных стран. Также существуют исследования, посвященные сравнению национальных политик 
и их особенностей, в том числе Чехии (Guasti, 2020; Nemec et al., 2021; Urbanovics et al., 2021). Одна-
ко практически не представлено сравнение общеевропейского и национальных подходов, хотя, на-
пример, Чехия как государство – член ЕС продемонстрировала уникальную политику кризисного ме-
неджмента, связанную с успехом борьбы с пандемией в период только «первой волны», что является 
нестандартным в масштабе ЕС. Однако насколько в ее политике обеспечения социетальной безопас-
ности проявились особенности по сравнению с наднациональным общеевропейским подходом? Чем 
они были обусловлены? 

                                                 
© Гацковская В. А., 2023 
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Социетальная безопасность как кризисный менеджмент 
 
Оригинальная концепция социетальной безопасности, предложенная Копенгагенской школой 

в 1990-х гг., основывается на конструктивистских исследованиях и означает безопасность общества, 
определяемую через сохранение его идентичности (Buzan et al., 1992). Кроме общества в целом как 
основного объекта социетальной безопасности, могут выступать другие объекты, как, например, 
О. Вэвер отдельно выделяет религиозные группы и гендерные категории, которые могут лежать в 
основе объекта социетальной безопасности (Waever, 2008: 587‒589).  

Под угрозами социетальной безопасности с точки зрения «классического» подхода Копенга-
генской школы понимаются вертикальная конкуренция (наличие проекта с более широкой или узкой 
конкуренцией, например, наднационального проекта), горизонтальная конкуренция (влияние на об-
щество соседних культур) и миграция (Buzan et al., 1992: 121).  

Однако угрозы обществу и его идентичности могут быть множественны, могут включать и 
другие кризисы, затрагивающие его выживаемость. По мере разработки концепции социетальной 
безопасности к ним добавлялись: депопуляция (Waever, 1995; Roe, 2016), внешняя и внутренняя аг-
рессия государства, распространение «универсальных» продуктов в условиях капитализма и свобод-
ный рынок, который может спровоцировать угрозу экономической депрессии и безработицы, эколо-
гические факторы – из-за возможности связи идентичности общества и местности (Roe, 2004).   

В наиболее полной мере это нашло отражение в концепции обеспечения социетальной безо-
пасности как кризисного менеджмента, охватывающего весь спектр угроз, как внутренних, так и 
внешних. Обеспечение социетальной безопасности в соответствии с этой концепцией возможно 
только в контексте взаимодействия государства и общественных институтов. Ключевым элементом в 
таком случае является сохранение легитимности для общества (Lægreid, Rykkja, 2019). Что касается 
угроз социетальной безопасности в данной парадигме, они могут быть максимально широкими: кри-
зис должен рассматриваться как экзистенциальная угроза, что связывает концепцию с конструкти-
визмом и теорией секьюритизации. В связи с особенностями пандемии COVID-19 как угрозы обще-
ству авторами применяется именно последний подход к определению социетальной безопасности. 

 
Пандемия как угроза социетальной безопасности для стран ЕС 

 
Пандемия COVID-19 в 2020‒2021 гг. является примером такого кризиса. Во-первых, она на-

прямую угрожала большинству обществ с точки зрения возможной депопуляции – по данным ВОЗ, в 
связи с пандемией в мире в 2020–2021 гг. умерло от 13,3 до 16,6 млн чел.1. Во-вторых, в большинстве стран 
мира она воспринималась в качестве экзистенциальной угрозы, в том числе в Чехии, и в связи с ней 
принималось множество антикризисных решений, недопустимых в обычное время.  

Кризисное управление ЕС в период пандемии было связано с проблемой взаимодействия 
стран – участников интеграционного объединения в условиях кризиса: с одной стороны, взаимодей-
ствие стран – участников интеграционного объединения должно быть четко скоординировано, с дру-
гой – страны-участники нередко действуют в соответствии с собственными планами, что связано с 
особенностями восприятия угроз. Это проявилось как на примере Швеции, придерживающейся со-
вершенно иной от общеевропейских принципов политики в течение всей пандемии, так и таких 
стран, как Чехия, чья политика хоть и следовала общеевропейским рекомендациям, но значительно 
отличалась как по скорости реагирования, так и по использованию отдельных элементов антикризис-
ной политики на разных этапах пандемии. 

Что касается общей антикризисной политики ЕС, необходимо упомянуть, что ЕС изначально 
не обладает достаточными полномочиями в здравоохранении – основной области, затронутой панде-
мией. Наднациональные органы могут лишь прикладывать усилия для координации сотрудничества и 
выпускать рекомендации, которым страны-члены могут не следовать (Бабынина, 2020). Соответст-
венно, это является значимым ограничением возможностей кризисного менеджмента ЕС. 

Наибольшими полномочиями ЕС обладает в сфере помощи экономике и бюджетной полити-
ки. Для помощи странам-членам был создан Инструмент солидарности SURE, предусматривающий 
финансовую помощь до 100 млрд евро для поддержки отдельных отраслей экономики: здравоохране-

                                                 
1 World Health Organisation. 14.9 million excess deaths associated with the COVID-19 pandemic in 2020 and 2021. Available at: 
URL: https://www.who.int/news/item/05-05-2022-14.9-million-excess-deaths-were-associated-with-the-covid-19-pandemic-in-2020-
and-2021 (accessed: 10.12.2020). 
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ния, агропродовольственного сектора и др.1. В дальнейшем был создан новый инструмент – Next 
Generation EU, включающий планы по поддержке инвестиций, развитию здравоохранения и антикри-
зисных мер и др.2 

Другой вопрос в компетенции ЕС –  закрытие границ Шенгенской зоны и ограничение их пе-
ресечения для граждан стран, не входящих в объединение. Шенгенское право ЕС в ходе пандемии 
было подвергнуто серьезному испытанию, связанному не только с тем, что большинство стран – уча-
стниц Шенгенской зоны самостоятельно ввели пограничный контроль, но и с тем, что на уровне ре-
комендаций были приняты меры, сопряженные с проверкой состояния здоровья, следовательно, связанные и с 
удостоверением личности, что также не соответствует обычному применению Шенгенского права3. 
«Руководящие принципы координации действий государств-членов по восстановлению контроля на 
внутренних границах в пределах Шенгенской зоны свободного передвижения людей»4 были выпу-
щены 16 марта 2020 г., и они подчеркивали важность сохранения общего рынка. Однако они были 
выпущены уже после того, как большинство стран – членов ЕС перешли к ограничениям пересечения 
границ в одностороннем порядке, и были несколько запоздалыми, учитывая, что первый случай забо-
левания был выявлен 24 января 2020 г.5. 

На наднациональном уровне также проводилась политика, касающаяся вакцинации, которая с 
2021 г. была в центре мер ЕС, направленных на противодействие распространению коронавируса. С 
июня 2020 г. была обнародована европейская стратегия по ускорению разработки вакцин6. В августе 
этого же года ЕС присоединился к Глобальному механизму доступа к вакцинам против COVID-19 
(COVAX). Также в области здравоохранения были приняты важные решения, касающиеся закупок 
систем тестирования, лекарств и вакцин. Комиссия закупила тесты для обнаружения антигенов на 
100 млн, а также заключила контракты для будущих поставок вакцин и оборудования, однако боль-
шинство стран – членов ЕС данными контрактами не воспользовались, так как использовали собст-
венные каналы поставок (Потемкина, 2020: 35). 

В то же время в начале 2021 г. развивался кризис, связанный с нехваткой вакцин. При этом он 
сопровождался нежеланием большинства стран – членов ЕС закупать вакцины, не одобренные евро-
пейским регулятором, прежде всего российской вакцины «Спутник-V». Однако только Венгрия по-
шла на регулярные закупки российской вакцины (попытка предпринималась и Словакией, но закупки 
были остановлены в связи с низким спросом на вакцины со стороны общества и правительственным 
кризисом, катализатором которого стала в том числе вакцинная политика). Основной причиной этого 
стала неспособность ЕС в тот момент быстро обеспечить все государства одобренными европейским 
регулятором вакцинами (Шишелина, 2021). В 2021 г. кампания вакцинации была усилена через вве-
дение механизма Европейского цифрового ковид-сертификата7, что позволило унифицировать обще-
европейскую антикризисную политику и ограничения, прежде всего – в вопросе пересечения границ. 

Таким образом, на общеевропейском уровне на начальном этапе наблюдалось отстутствие ко-
ординации и быстрого принятия антикризисных мер. Однако в отношении менее срочных антикри-
зисных мер, таких как поддержка экономики и проведение вакцинации (также в какой-то момент со-
пряженной с проблемой скорости обеспечения вакцинами населения стран ЕС), политика ЕС сущест-
вовала и была относительно скоординированной. 

                                                 
1 Council Regulation (EU) 2020/672 of 19 May 2020 on the establishment of a European instrument for temporary support to miti-
gate unemployment risks in an emergency (SURE) following the COVID-19 outbreak. Available at: URL: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0672 (accessed: 10.11.2022). 
2 Europe's moment: Repair and prepare for the next generation. 27 May 2020. European Comission. Available at: URL:  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_940 (accessed: 10.11.2022). 
3 Council Recommendation amending Council Recommendation (EU) 2020/1475 of 13 October 2020 on a coordinated approach to 
the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic. Available at: URL: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-proposal-amend-coordinated-approach-restrictions-free-movement-covid-19-
pandemic_en.pdf (accessed: 10.11.2022). 
4Covid-19 Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services 
2020/C 86 I/01 (OJ C, C/86, 16.03.2020, p. 1, CELEX. Available at: URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0316(03)) (accessed: 11.11.2022). 
5 World Health Organization. 2019-nCoV outbreak: first cases confirmed in Europe. Available at: URL: 
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/pages/news/news/2020/01/2019-ncov-outbreak-first-cases-confirmed-
in-europe (accessed: 10.11.2022). 
6 Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council and the European Investment 
Bank EU. Strategy for COVID-19 vaccines. COM/2020/245 final. Available at: URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0245 (accessed: 10.11.2022). 
7 EU Digital COVID Certificate Regulation. 14 June 2021. Available at: URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953 (accessed: 12.12.2020). 
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Особенности кризисного менеджмента Чешской Республики в период пандемии 
 
Для Чешской Ресублики можно выделить следующие значимые «волны» пандемии: первая 

волна (март–май 2020 г.), вторая волна (сентябрь–ноябрь 2020 г.), третья волна (декабрь 2020 – ян-
варь 2021 г.), четвертая волна (февраль–март 2021 г.), пятая волна (октябрь–декабрь 2021 г.), шестая 
волна (январь–февраль 2022 г.). На протяжении каждой из них политика обеспечения социетальной 
безопасности Чехии во многом соответствовала общеевропейскому подходу. Как и в большинстве 
стран ЕС, Чехия использовала такие меры, как масочный режим, социальное дистанцирование, лок-
даун, а также координируемые и рекомендованные на уровне ЕС массовое тестирование на COVID-
19 и вакцинацию. Также применяла уже упомянутые механизмы поддержки экономики – использо-
вала средства из европейских фондов, а также развивала собственные программы, ввела ограничения 
по пересечению границ, также рекомендованные ЕС. Тем не менее политика обеспечения социеталь-
ной безопасности Чехии обладала и рядом важных особенностей, проявлявшихся в течение всех упо-
мянутых волн пандемии. 

Во-первых, скорость принятия решений в Чехии гораздо превышала скорость принятия анти-
кризисных мер в большинстве европейских стран. Несмотря на то, что первый случай заболевания в 
стране был выявлен только 1 марта 2020 г. – значительно позже, чем впервые в ЕС, уже 12 марта бы-
ли закрыты границы страны1, несмотря на то, что ЕС настаивало на необходимости соразмерности 
угрозы закрытию, а также необходимости отсутствия ограничения для экономической деятельности2. 
Тогда же было введено чрезвычайное положение и основные меры по противодействию пандемии – 
запрет массовых мероприятий и работы большинства магазинов и предприятий, карантин для прибы-
вающих в страну и ограничение свободы передвижения3.  

Тесно связано со скоростью принятия антикризисных мер стало введение обязательного но-
шения масок, до того, как их необходимость была признана ВОЗ4. В данном вопросе также прояви-
лась особенность, связанная с участием гражданского общества, – так, несмотря на недостаток масок, 
в обществе было налажено производство и распределение самодельных изделий (Buštíková & Baboš, 
2020: 500). 

Во-вторых, примечательна кампания по вакцинации Чехии. Политика массовой вакцинации 
Чехии на некоторых этапах пандемии не соотносилась с общеевропейским подходом. В Чехии, по 
сравнению с большинством стран ЕС, крайне низок уровень вакцинации – на октябрь 2022 г. только 
65,1 % населения  было привито как минимум одной дозой, при этом средний уровень по ЕС превы-
шает 75 %; то же касается и «бустеров», так как на март 2022 г. бустерная доза среди взрослого насе-
ления страны была только у 40,5 % граждан, в то время как в среднем по ЕС – 53,9 %5. При этом со 
стороны Европейской комиссии, особенно в период шестой волны, связанной с распространением 
«омикрона», высказывались призывы к распространению вакцинации и мер, направленных на стиму-
ляцию невакцинированных, и распространению вакцинации бустерными дозами6. Несмотря на то, 
что в Чехии в той или иной мере они принимались, процесс массовой вакцинации оставался доста-
точно медленным, и самые жесткие меры, вводимые в некоторых странах – обязательная вакцинация, 
так и не были введены. 

                                                 
1 Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 198 o přijetí krizového opatření. Available at: URL: 0 
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPMSG (accessed: 20.11.2020). 
2 European Commission. COVID-19 Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of 
goods and essential services (2020/C 86 I/01), Official Journal of the European Union, 16.3.2020. 
3Usnesení vlády České republiky č.194: Vyhlášení nouzového stavu. Available at: URL: https://apps.odok.cz/attachment/-
/down/IHOABMNHPBSV (accessed: 20.11.2020); Usnesení vlády České republiky č. 203: Krizové opatření o zákazu vstupu cizinců 
a výjezdu bčanů České republiky do zahraničí. Available at: URL: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNLVUVR (ac-
cessed: 20.11.2020). 
4 Vládní usnesení související s bojem proti epidemii - rok 2020. Vláda České republiky. 30. 12. 2020. Available at: URL:   
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/vladni-usneseni-souvisejici-s-bojem-proti-epidemii-koronaviru---
rok-2020-186999/#brezen (accessed: 20.11.2020). 
5 European Centre for Disease Prevention and Control. COVID-19 Vaccine Tracker. Available at: URL:  
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/covid-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab (accessed: 22.11.2020). 
6 European Commission. Commission reiterates calls to step up vaccination, rapid deployment of boosters, vigilance and rapid reac-
tion to Omicron variant*. Press release, 1 December 2021. Available at: URL: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6473 (accessed: 22.11.2020). 
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В-третьих, в Чехии можно было наблюдать противостояние отдельных ветвей власти и актив-
ное участие гражданского общества, несмотря на то, что эти демократические институты в Чехии го-
раздо более молоды и исторически менее сильны, чем в Западной Европе. Многие меры, принятые 
исполнительной властью, прежде всего министром здравоохранения, широко критиковались со сто-
роны общества, и это нашло отражение и в судебных решениях: так, запрет на работу для предпри-
ятий торговли и запрет на перемещения людей, принятые министерством здравоохранения, были 
признаны городским судом Праги незаконными1. Несмотря на то, что результатом этого стала не от-
мена мер, а принятие временного закона, расширяющего полномочия министерства, на наш взгляд, 
это демонстрирует возможность общества и различных ветвей власти сдерживать друг друга. Также 
примечательно, что из-за иска в Конституционный суд правительство пошло на смягчение одной из 
мер – уже в конце апреля границы были открыты для въезда граждан страны, членов их семей (даже 
если они не имеют вида на жительства в Чехии), для граждан ЕС с целью транзитного проезда, лиц, 
пребывающих в страну для работы или учебы2. В дальнейшее развитие пандемии судебная власть вступила в 
противоречие с исполнительной и в отношении вакцинации – решением Высшего административного 
суда был отменен запрет на посещение заведений общепита и сферы услуг для переболевших или 
неполностью привитых граждан3. Именно такая оппозиция со стороны судов не позволила чешскому 
правительству повернуться к антилиберальным и антидемократическим методам управления (Guasti, 
2020: 55), отдельное применение которых встречалось и в Центральной Европе, и, например, во 
Франции. 

 
Общественное восприятие COVID-19, национального правительства и ЕС  

в контексте антикризисного управления 
 
Особенности антикризисного управления Чехии и его несоответствия общеевропейскому 

подходу во многих областях, на наш взгляд, можно объяснить несколькими факторами. 
Один из них, уже упомянутый, касается ограниченности возможностей ЕС в области проти-

водействия кризисным ситуациям, особенно – в области здравоохранения. Тем не менее можно было 
наблюдать, что даже имеющиеся возможности были реализованы с задержкой. По мнению М. Л. Эн-
тина, это объясняется противоречивой позицией ВОЗ по отношению к развитию эпидемии в Китае, 
информационной войной с ним, недооценкой глобальности угрозы, утратой ценностных ориентиров 
(в отношении глобального сотрудничества), абсолютизацией прав человека, и в качестве объективно-
го фактора выступает недооценка опасности коронавируса с точки зрения медицины и эпидемиоло-
гии (Энтин, 2020: 27‒28). 

Однако, на наш взгляд, ключевая причина несоответствия заключается в проблеме воспри-
ятии угроз на уровне общества. Например, чешское общество, которое, в том числе в силу того, что 
является моноэтничным, обладает именно национальной идентичностью, требует реакции и доверяет 
в случае кризисной ситуации собственному правительству, а не наднациональным органам. Для пра-
вительства же именно восприятие угрозы на национальном уровне является ключевым в выстраива-
нии кризисного управления. 

Так, в Чехии в течение первой волны пандемии возможность заболеть и потенциальный вред 
от вируса воспринимались как что-то отдаленное. Однако во время второй и последующих волн уже 
51 % населения воспринимал коронавирус как что-то, что может навредить ему лично или его семье. 
Достаточно высоким был и страх перед вирусом – по результатам опроса Центра изучения общест-
венного мнения Чехии, уже 8 августа 2020 г. только 51 % населения не испытывал страх перед 

                                                 
1 Městský soud v Praze: Omezovat práva měla vláda svými nařízeními, nikoliv ministerstvo. Česká justice. 23.4.2020. Available at: 
URL: https://www.ceska-justice.cz/2020/04/mestsky-soud-praze-omezovat-prava-mela-vlada-svymi-narizenimi-nikoliv-ministerstvo/ 
(accessed: 22.11.2020). 
2 Usnesení č. 443: Krizové opatření o zákazu vstupu na území České republiky (pravidla pro překračování státních hranic). Available 
at: URL: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABNYHKZKD (accessed: 22.11.2020). 
3 Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 Ao 2/2022 (zrušení části mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví - ome-
zení maloobchodního prodeje a služeb). Available at: URL: https://www.fulsoft.cz/33/rozsudek-nejvyssiho-spravniho-soudu-sp-zn-8-
ao-2-2022-zruseni-casti-mimoradneho-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-
uniqueidgOkE4NvrWuMkmaNigtjQuoNvKhBAK2jLpLpGVMy1prA/ (accessed: 22.11.2020). 
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COVID-191. На уровне ЕС же основной эмоцией, связанной с пандемией, была неопределенность 
(50% выделяли эту эмоцию как основную в начале пандемии, 45% – в октябре 2020 г), а также наде-
жда (41 % и в начале пандемии, и в течение второй волны в 2020 г.), и лишь 22  и 17 % в июне и ок-
тябре соответственно связывали ее со страхом2.  

При этом важно учитывать, что вокруг пандемии были развиты многочисленные конспироло-
гические теории, которые влияли на адекватное восприятие угрозы, проводимой антикризисной по-
литики и институтов. В европейских странах, например в Германии, Франции и Нидерландах, с 
2020 г. процветало протестное движение, связанное с различными зонтичными теориями заговора, 
охватившими весь мир и создавшими отдельную угрозу безопасности (Kazarinova, 2022: 95‒96). Что 
касается Чехии, вера в теории заговора также была достаточно сильна, их влияние уменьшалось 
только с течением времени: в 2020 г. около 36 % чехов были уверены, что пандемия является фей-
ком, а общий уровень веры в конспирологические теории, связанные с COVID-19, среди населения 
составил 24 %3. При этом протестное движение в ней начало развиваться несколько позже, чем в 
Западной Европе, и вплоть до второй половины 2021 г. не было многочисленным. 

Показательными являются и различия в доверии к национальным органам и наднациональ-
ным институтам ЕС. В Чехии на протяжении практически всей пандемии уровень доверия к прави-
тельству был крайне высок: в 2021 г. правительству, по данным GLOBSEC, доверяли 66 % респон-
дентов4. Положительно оценивалась и проводимая антикризисная политика: в течение первого года 
пандемии большинство (более 70 % в I–III кварталах 2020 г.) оценивало политику, проводимую 
правительством, как сопоставимую угрозе5. Доверие чехов к ЕС составляло только 35 %6. Ожида-
ния, что политика будет неэффективной, разделяли только 43 % респондентов7. Конечно, по мере 
ухудшения ситуации, связанной с заболеваемостью, уменьшалось и доверие: в феврале 2021 г. по-
литику правительства воспринимало как адекватную угрозе 44 % населения, при этом 34 % были 
уверены в недостаточности ограничительных мер, которые, как уже упоминалось, действительно 
не соответствовали уровню угрозы второй волны пандемии. 15 % населения при этом были увере-
ны, что ограничительная политика чрезмерна8.  

Большее доверие именно к национальным правительствам наблюдалось и во всем ЕС: в ос-
новном граждане проявляли доверие именно национальным правительствам (62 %, хотя по странам 
уровень доверия колебался от 95 % в Дании до 41 % во Франции), а не институтам ЕС (45 %, от 71 
% в Ирландии до 33 % во Франции) на лето 2020 г.9. Влияние на это, вероятно, оказали неудачные 
действия ЕС именно на начальном этапе пандемии, так как доверие к институтам ЕС сохранялось 
относительно будущих действий – 62 % ждали от них правильных решений в будущем10 и призна-
вали, что 55 % проявили солидарность11. Общий уровень доверия к ЕС составлял 49 %, причем он 
сохранился и весной 2021 г.12. К зиме 2021–2022 г. общий уровень доверия снизился до 47 %13. 

Исключением в вопросах доверия к ЕС стал вопрос вакцинации, который косвенно касается 
и восприятия коронавируса как угрозы, и доверия к органам ЕС. На весну 2021 г. большинство ев-
ропейцев (75 %) считали вакцинацию единственным способом справиться с пандемией и до 79 % 
были готовы вакцинироваться в течение года. При этом в среднем 70 % были уверены, что именно 
ЕС сыграл ключевую роль в обеспечении страны вакцинами, и 47 % уверены, что объединение 

                                                 
1 Červenka J. Hodnocení reakce státu na epidemii COVID-19 - Naše společnost - speciál - únor 2021. Centrum pro výzkum 
veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR. 
2 European Parliament, Uncertainty/EU/Hope public opinion in times of COVID-19 second round Public opinion survey commis-
sioned by the European Parliament A Public Opinion Monitoring Study. October 2020. P. 48. 
3 GLOBSEC Trends 2021: Central and Eastern Europe one year into the pandemic. GLOBSEK, 2021. Pp. 53, 55. 
4  Ibid. P. 56. 
5 Čadová N. Op. cit. P. 7. 
6 The EU and the Coronavirus outbreak Standard Eurobarometer 93 Summer 2020. URL: https://data.europa.eu/data/datasets/s2262_
93_1_93_1_eng?locale=en (accessed: 22.11.2020). 
7 GLOBSEC Trends 2021: Central and Eastern Europe one year into the pandemic. GLOBSEK, 2021. P. 62. 
8 Ibid. 
9 The EU and the Coronavirus outbreak. Standard Eurobarometer 93 Summer 2020. URL: https://data.europa.eu/data/datasets/ 
s2262_93_1_93_1_eng?locale=en (accessed: 22.11.2020). 
10 Ibid. P. 13. 
11 Ibid. P. 19. 
12 Ibid. P. 52. 
13 Standard Eurobarometer 96 ‒Winter 2021‒2022. April 2022. URL: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2553  (ac-
cessed: 22.11.2020). 
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справилось с кампанией вакцинации (против 45 % недовольных)1. Причем к 2022 г. отношение к 
вакцинации как к необходимости стало более популярным (82 %), а удовлетворенность вакцинной 
политикой ЕС выросла (52 % удовлетворенных против 38 % неудовлетворенных по сравнению с 49 
% удовлетворенных действиями национальных правительств и 47 % недовольных)2. При этом, что 
касается Чехии, как уже упоминалось, уровень вакцинации в ней был ниже, чем в среднем по ЕС. 
При этом всего 34% населения готовы были перенести ответственность за закупку вакцин на ЕС3. 
Однако этот факт, вероятно, сочетался с общим недоверием к вакцине. То же самое можно было 
наблюдать в отношении российской вакцины – несмотря на внешнеполитические конфликты с Рос-
сией, почти половина чехов готовы были принять российскую вакцину от коронавируса «Спутник-
V» в случае необходимости, и при этом основной причиной недоверия был не факт российского 
происхождения препарата, а общее недоверие к вакцине4. 

 

Выводы 
 
Политика обеспечения социетальной безопасности как кризисного менеджмента Чехии в 

эпоху пандемии соотносится с аналогичной политикой ЕС только в отношении общих направлений 
антикризисной политики и мер поддержки бизнеса и населения. При детальном рассмотрении 
практически каждое направление политики имеет значимые особенности, связанные как со време-
нем принятия решений, так и с формой их воплощения. Исходя из этого, несмотря на общее соот-
ветствие, на различных этапах пандемии политика Чехии была в большей степени уникальна и са-
мостоятельна. 

Антикризисная политика во многом связана с общественным восприятием пандемии. В 
чешском обществе пандемия воспринималась в качестве угрозы, особенно – вторая и последующие 
волны распространения вируса. Действия правительства и эффективность проводимой антикризис-
ной политики также в основном оценивались положительно. На уровне европейского же общества 
в целом кризис, связанный с COVID-19, изначально не был связан со страхом. Более того, противо-
речивая и нескоординированная политика ЕС (за исключением вопросов вакцинации и в какой-то 
степени экономики) также не вызывала доверия со стороны общества. Ввиду этого в условиях кри-
зисной ситуации именно национальные правительства смогли сохранить легитимность и стать ос-
новными в реализации антикризисного управления. 

Реальные различия и несоответствия определяются восприятием общества и политическими 
акторами кризиса в качестве угрозы и готовности общества следовать за проводимой политикой.   

Пандемийный кризис показывает, что общеевропейские подходы не оказывают значитель-
ного влияния на национальную политику в случае, если кризис воспринимается обществом как уг-
роза. Это ведет к проработке собственной политики кризисного менеджмента и, следовательно, к 
увеличению различий и уменьшению сходства между общеевропейским и национальным подхода-
ми к обеспечению социетальной безопасности. 

Проблема координации взаимодействия стран – участников интеграционного объединения в 
условиях ЧС – одна из основных для социетальной безопасности ЕС. Она может оказывать влияние 
на уровень консолидации объединения и определять будущее европейской интеграции в целом. 
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Abstract 
The COVID-19 pandemic was a challenge for the EU as an integration association and for all its member 
states. To counteract the cross-border crisis triggered by the coronavirus, policies within the association and 
the interaction of member states had to be clearly coordinated. In reality, however, the approaches taken by 
member states to deal with the pandemic differed at almost every stage of it. An example of that was the 
Czech Republic and its unique approach to a significant number of aspects of crisis management. Using the 
concept of societal security as a theoretical basis, the article analyzes the threat of the COVID-19 pandemic 
to the EU, revealing the specifics of the Czech Republic's approach to crisis management (in comparison 
with the general European approach), and analyzing the public perception of the COVID-19 pandemic and 
the related crisis management policies at the EU and Czech Republic levels. It is concluded that the peculiar-
ities of the approach to social security in the Czech Republic are primarily due to the peculiarities of the per-
ception of the coronavirus as a threat, as well as to the anti-crisis policies implemented at the Czech and EU 
levels. 

 
Keywords: pandemic; societal security; crisis management; Czech Republic; European Union. 
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Аннотация 
Политическое использование прошлого стало важным инструментом формирования идентичностей. 
Постсоветские страны, активно пользуясь прошлым, демонстрируют различные стратегии обращения 
с ним. Рассматривается случай политического использования темы голода 1932–1933 гг. в Казахстане. 
В первую очередь использование темы этого голода ассоциируется с Украиной, но начиная с 2012 г. в Ка-
захстане голод 1932–1933 гг. стал одним из инструментов формирования национальной идентично-
сти. В центре внимания этого исследования оказались публичные выступления властвующей элиты 
Казахстана. Целью данной статьи стало определение динамики фреймирования голода в речах прези-
дентов Казахстана и их представителей. Для этого был использован динамический фрейм-анализ 
Яноу и ван Хульст. Основные вопросы данной статьи – как фреймируется голод 1932–1933 гг. власт-
вующей элитой и какие общие и расходящиеся черты можно выделить, сопоставляя между собой 
фреймирование соперничающих нарративов. В результате анализа было показано, что властвующие 
элиты Казахстана фреймируют голод как искусственно созданную трагедию, не акцентируя внимание 
на виновном. Выстраиваемый официальный нарратив, таким образом, отличается от соперничающих 
нарративов дипломатичностью формулировок, как способствуя сохранению внутреннего баланса, так 
и не приводя к войнам памяти на международной арене, что отличает случай Казахстана от случая 
Украины. 
 
Ключевые слова: Республика Казахстан; политика памяти; политическое использование прошлого; 
фрейм-анализ; нарративы; голод 1932–1933 гг. 
 

Распад Советского Союза запустил процесс национального строительства в бывших союзных 
республиках, совпавший с государственным и экономическим переходами. Спустя 30 лет после нача-
ла этого процесса мы можем выделить как общие, так и особенные стратегии формирования нацио-
нальных идентичностей. Обращение к исторической памяти постсоветскими странами стало общим 
местом для достижения этой цели (Finkel, 2010: 51–52). Однако существенным различием является 
то, как эти страны работают с исторической памятью, что в конечном итоге не только сказывается на 
внутреннем уровне политики, но и становится основанием для международных конфликтов (Finkel, 
2010: 58). 

Руководства ставших суверенными после распада СССР государств столкнулись с проблемой 
формирования национальной идентичности ввиду невозможности опереться на легитимность про-
шлых построений, что поставило перед ними задачу скорейшего формирования нации, связанной с 
государством (Rutland, 2023: 14). Память о прошлом – важная опора для формирования национальной 
идентичности (Malinova, 2021: 997). Однако этот процесс сопряжен с использованием политически 
пригодного для этого прошлого. 

После 1991 г. часть бывших советских республик активно обвиняли друг друга в геноциде 
или других преступлениях (Finkel, 2010), что можно рассмотреть на примере политического исполь-
зования темы голода 1932–1933 гг. Массовый голод 1932–1933 гг. охватил обширные районы СССР 
(Кондрашин, 2018: 6–8). Его основные очаги находились на территориях современных Казахстана, 
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России и Украины (Кондрашин, 2018: 6–8). Среди ключевых причин его начала называют неблаго-
приятные климатические условия и форсирование начатой ранее коллективизации. Тема голода в 
наши дни по-разному отражена в политике памяти – от забвения в России до признания геноцидом в 
Украине (а также ряде стран и международных организаций). Это приводит к мнемоническим войнам 
между странами, так как Россия (как преемница СССР) обозначается Украиной виновной в голоде, а 
также мнемонический конфликт находит отражение на национальном уровне. На этом фоне выделя-
ется случай Казахстана, где память о голоде 1932–1933 гг. в последнее десятилетие тоже стала зани-
мать заметное место в политике памяти страны – происходит инструментализация темы голода, ста-
новящегося предметом коммеморации, что, однако, не вызывает как сильных внутренних прений, так и 
острой реакции со стороны России.  

В фокусе этой статьи находится официальный нарратив о голоде 1932–1933 гг., его эволюция 
и соотнесение с конкурирующими нарративами. Понимая политику памяти как соревновательное 
поле, не стоит забывать о его нахождении в публичном пространстве, что создает для акторов поли-
тики памяти возможность как оспаривать интерпретации прошлого, так и заимствовать их, поэтому, 
прежде чем перейти к анализу официального нарратива, будет дан краткий обзор соперничающих 
нарративов, под которыми понимаются нарративы о голоде 1932–1933 гг. групп, не входящих в пра-
вящую либо переставших быть ее частью. Основной вопрос данной статьи – как фреймируется голод 
1932–1933 гг. в нарративе властвующей элиты Казахстана и какие общие и расходящиеся черты 
можно выделить, сопоставляя между собой фреймирование голода в соперничающих нарративах.  

Таким образом, в начале статьи дано краткое описание соперничающих нарративов, а далее 
проведен анализ выступлений властвующих элит Казахстана с учетом данных, представленных в 
первом подразделе; в конце статьи даны основные выводы. 
 

Теоретические основания и методология 
 
Дж. Кокли отмечает, что в националистических нарративах, как правило, прослеживается 

тенденция к формированию позитивного образа нации посредством включения в нарратив памяти о 
героических эпизодах прошлого (Coakley, 2012). А. Ассман указывает, что трагические эпизоды, ин-
терпретированные в героическом ключе, также могут быть включены в нарратив о нации (Ассман, 
2019). С другой стороны, как отмечают исследователи, при формировании национальных нарративов 
государства сталкиваются с трудным прошлым, которое Дженнифер Диксон определяет как событие 
прошлого, связанное с нарушением прав человека (геноцид, депортации, репрессии и прочее), вину за 
которое несет государство или его правопреемник (Dixon, 2018). Трудное прошлое принципиально 
отличается от героического или героически интерпретированного, а его политическое использование 
идет вразрез со стратегиями построения национальной идентичности вокруг последних (Dixon, 2018). 

Работа с трудным прошлым обычно происходит по двум сценариям. Первый – забвение, ко-
торое предполагает замалчивание или отрицание событий прошлого (Heisler, 2008: 16). Подобная 
ориентация на героическое прошлое способствует консолидации нации, однако не снимает противо-
речий, вызванных маргинализированной памятью о трудных событиях прошлого, что ведет к внут-
ренним и внешним мнемоническим войнам (Heisler, 2008: 17–18). Второй – примирение с прошлым, 
которое предполагает проработку случившихся трагических событий и примирение сторон по итогам 
дискуссий, способствующих преодолению доминирующего фрейминга трудного прошлого (Art, 
2006). В литературе отмечают, что способствуют преодолению забвения смена режима в государстве, 
международное давление, демографические изменения, деятельность ассоциаций жертв, изменение 
социальных норм (Malinova, 2021: 999). Оппозиция этих двух подходов укладывается в представле-
ние о политике памяти как о соревновательном поле, в рамках которого мнемонические акторы бо-
рются за продвижение собственной интерпретации коллективного прошлого (Malinova, 2021: 997).   

На протяжении советского периода тема голода 1930-х гг. была предана забвению и стала 
широко обсуждаться в Казахстане только с конца 1980-х гг. (Richter, 2019: 483). Волну массового об-
суждения в начале 1990-х гг. сменили десятилетия забвения со стороны властей уже независимой 
страны, но не со стороны оппозиции, которая на протяжении 20 лет развивала свой нарратив о голоде 
1932–1933 гг. (Richter, 2019: 483–484). До 2012 г. официальные власти старались не затрагивать тему 
голода, а после призывали «не политизировать вопрос»1. Вполне вероятно, это было вызвано двумя 

                                                 
1 Выступление Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева на открытии Монумента памяти жертв голода 
1932–1933 гг., Официальный сайт Президента Республики Казахстан. 2012. URL: 
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причинами. Первая – курс Назарбаева на построение гражданской нации (Кэмерон, 2020: 184). Вто-
рая – нежелание портить отношения с соседней Россией (на фоне конфликта России и Украины из-за 
интерпретации последней голода 1932–1933 гг. как геноцида) (Кэмерон, 2020: 184), а также курса 
Казахстана на сближение с Россией в экономическом плане, что не способствовало формированию 
негативного образа РФ в казахстанской политике памяти (Плотников, 2018).  

Однако начиная с 2012 г. можно отметить значительный рост внимания к теме голода 1930-х 
гг. в политике памяти Казахстана: в большинстве областных городов созданы мемориалы жертвам 
голода, поминовение его жертв включено в День памяти жертв политических репрессий, к которому 
приурочены выступления первых лиц страны, посвященные как репрессированным, так и жертвам 
голода. В программной статье «Независимость превыше всего» президент Казахстана К-Ж. Токаев 
одним из ключевых направлений политики Казахстана на четвертое десятилетие его независимости 
называет «модернизацию сознания»1, цель которой – формирование нации, адаптированной к совре-
менным реалиям. В рамках «модернизации сознания» Токаев предлагает написать историю без белых 
пятен, особо уделяя внимание событиям как «золотого века» истории страны – периода существова-
ния Золотой Орды, так и трагическим моментам XX в. – преследованию партии «Алаш» в 20-е гг., 
голоду 1921–1922 гг., голоду 1932–1933 гг. и декабрьским событиям 1986 г., особо подчеркивая важ-
ность памяти о трагических инцидентах в контексте понимания ценности независимости2. Тем самым 
Токаев определяет репертуар исторических событий, которые окажутся в центре как политики памя-
ти, так и политики идентичности Казахстана в ближайшее десятилетие.  

Целью данной статьи стало определение динамики фреймирования голода в речах президен-
тов Казахстана и их представителей. Для этого был использован динамический фрейм-анализ Яноу и 
ван Хульст, в центре которого находится анализ фреймирования и интерпретации нарративов о каком-
либо событии. Фреймирование определяется как процесс конструирования смыслов, который ведет к 
формированию определенного видения мира. Фреймирование начинается, когда группа акторов стал-
кивается с новыми событиями в окружающем мире. С целью интерпретации нового опыта акторы 
фреймирования привносят прошлый опыт для интерпретации уникальных ситуаций в настоящем (Яноу 
и ван Хульст, 2011: 104–105). Акторы фреймирования транслируют непрерывно модифицирующиеся 
политические нарративы, фреймирующие и рефреймирующие события (Яноу и ван Хульст, 2011: 100). 
Анализ фреймирования события позволяет определить изменение или сохранение трактовок, устано-
вить преемственность между нарративами о событиях через рассмотрение динамики способов говоре-
ния о них, наличие в нарративе элементов прошлых повествований, опровержение элементов прошлых 
нарративов, реинтерпретацию проблем в новых нарративах (Яноу и ван Хульст, 2011).  

Для проведения анализа были отобраны выступления президентов Казахстана, а также гене-
рального секретаря страны, приуроченные ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода 
или связанные с актами коммеморации голода (открытие памятников, конференций), доступные на 
официальном сайте президента Республики Казахстан. Объектами анализа стали выступления и об-
ращения к народу президентов Казахстана 1997 г., выступление 2008 г., два выступления 2012 и 
2015 гг., обращения к народу 2020–2021 гг., а также выступления государственных секретарей Казах-
стана: семь выступлений в период с 2015 по 2018 г. и два в 2021 г. Анализируя памятные речи прези-
дентов Казахстана и их представителей, приуроченные ко Дню памяти жертв политических репрес-
сий и голода, можно составить представление о том, как инструментализируется тема голода в поли-
тике идентичности Казахстана и как это изменяется во времени.  
 

Голод 1932–1933 гг. в Казахстане в соперничающих нарративах 
 
Сторонники построения национальной общности Казахстана, основанной на культуре ти-

тульного этноса, начиная с конца 1980-х гг. стали обращаться к теме голода, что привело, например, 
к учреждению Национальной комиссии по расследованию голода 1930-х гг. В комиссию вошли как 
представители государственной власти (чиновники, генпрокурор, судьи), так и представители обще-
ственности, а также были представлены профессиональные сообщества (юристы, историки). На ос-
нове имеющихся данных (архивные документы, свидетельства очевидцев, печатные издания и стати-

                                                 
https://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_speeches_and_addresses/vystuplenie-prezidenta-respubliki-
kazakhstan-nursultana-nazarbaeva-na-otkrytii-monumenta-pamyati-zhertv-golo (дата обращения: 20.04.2023). 
1 Тоқаев, Қ. (2021) ‘Тәуелсіздік бәрінен қымбат‘, Интернет-издание ‘Egemen Qazaqstan‘. URL: 
https://egemen.kz/article/260146-tauelsizdik-barinen-qymbat). (дата обращения: 10.04.2023). 
2 Там же. 
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стика) члены комиссии пришли к выводу, что голод возник в результате халатной политики цен-
тральных властей и охарактеризовали его как «имеющий признаки геноцида», направленного на 
уничтожение кочевых казахов1.  

Данная комиссия предлагала провести рассекречивание архивных документов, которые были 
связаны с голодом, а также скорректировать учебные программы в школах по предмету «история» с 
учетом новой трактовки событий2. Однако предложения комиссии отчасти так и не были воплощены.  

В 1997 г. на фоне нарастания националистических настроений в стране государство вновь об-
ращается к теме политических репрессий и голода 1930-х гг. в Казахстане. В результате был учрежден 
День памяти жертв политических репрессий, который стали отмечать 31 мая. Начиная с 2012 г. к на-
званию дня памяти на сайте президента Казахстана и в СМИ добавляют «… и голода».   

В 1998 г. была сформирована Комиссия Сената Парламента Казахстана по реабилитации всех 
категорий жертв политических репрессий. Ее целью, по словам председателя С. Касымова, было 
«устранение исторической несправедливости», также планировалось поднять вопрос о статусе голода 
1932–1933 гг.3 Однако годом позже комиссия была расформирована, а Касымов стал представителем 
президента Назарбаева в Мажилисе Парламента Казахстана. Можно отметить, что формирование ко-
миссии проходило на фоне принятия подобных законов и учреждения институтов памяти в Восточ-
ной Европе и, в частности, Украине, где тема голода 1932–1933 гг. стала важным элементом полити-
ки памяти страны. 

Можно выделить несколько ключевых составляющих этнонационалистического нарратива о 
голоде 1932–1933 гг. в Казахстане. 

Во-первых, выбор обозначения для голода. В случае Украины голод 1930-х гг. по аналогии с холоко-
стом был назван голодомором. В случае Казахстана были предприняты попытки закрепления за го-
лодом названий «Великий джут» (это заглавие первой книги о голоде в Казахстане, изданной в 
1991 г. Валерием Михайловым, означающее «падёж скота»), «Ашаршылык» (сильный голод, приво-
дящий к множественным смертям) и «Зулмат». Но в русскоязычной прессе казахских националистов 
по аналогии с Украиной голод принято называть «голодомор». 

Во-вторых, интерпретация голода как геноцида. В рассматриваемом нарративе коллективиза-
ция описывается как инструмент геноцида. Данная интерпретация в случае Казахстана подкрепляется 
апелляциями к исследованиям, согласно которым в голод 1930-х гг. погибло до трех миллионов че-
ловек, а откочевало за пределы СССР – до 600 тыс., что равно половине проживавших в тот момент 
на территории страны людей. Также отмечается, что коллективизация помимо голода привела к раз-
рыву с традиционными для казахов ценностями и замещением их внешними, что вело к разрушению 
их уникальной идентичности и смешиванию с прочими народами СССР. 

В-третьих, четкая артикуляция виновного в голоде. В этнонационалистическом нарративе 
персонализированы виновные в голоде: это Голощекин, руководитель Казахстана в 1930-е гг., и Ста-
лин как глава государства. Подобная определенность идет вразрез с официальной интерпретацией, в 
рамках которой используются чаще безличные «преступный режим» или «тоталитаризм». 

Таким образом, можно отметить, что голод интерпретируется в этнонационалистическом нар-
ративе как геноцид, вина за который возлагается на руководство СССР, что требует юридической 
фиксации и проведения декоммунизации в стране. 

В 2018 г. в Казахстане была зарегистрирована политическая организация «Жаңа Қазақстан», 
которая подготовила меморандум о признании голода геноцидом казахского народа. Данный доку-
мент не получил дальнейшего хода, но обсуждался в национальных СМИ4. 

Меморандум был представлен А. Сарымом, одним из руководителей движения. В документе 
призывалось принять законы о декоммунизации и голоде 1932–1933 гг., а также подчеркивалась не-
обходимость «дать юридическую и правовую оценку по признакам массовых убийств, геноцида и 

                                                 
1 Текст Заключения комиссии Президиума Верховного Совета Республики Казахстан по изучению нормативных правовых 
актов, приведших к голоду во время коллективизации (1992), National digital history of Kazakhstan. URL: http://e-
history.kz/ru/publications/view/6 (дата обращения: 20.12.2022). 
2 Там же. 
3 Касымов, С. (2009) Мы предали память тех, кто боролся за свободу и независимость Казахстана [Электронный ресурс], 
Zona.kz. URL: https://zonakz.net/2009/12/02/%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0
%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D1%82%D0%BE-
%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B2/ (дата обращения: 
03.12.2022). 
4 О признании геноцида казахов (2018) [Электронный ресурс], Матрица.kz. URL: https://matritca.kz/old/news/54004-o-
priznanii-genocida-kazahov-pravovye-osnovy-i-politicheskaya-ocenka.html#sel=25:1,25:34;1:1,1:9 (дата обращения: 03.05.2023). 
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прочих преступлений против человечности коммунистического режима»1. Интересно заметить, что 
Сарым в 2019 г., после транзита власти от Назарбаева к Токаеву, вошел в состав правящей партии 
«Нур-Отан», а после ее ребрендинга стал членом правления партии «Аманат». 

Как уже отмечалось ранее, в советские годы голод 1932–1933 гг. в Казахстане не обсуждался 
публично, ввиду чего нет сложившегося советского нарратива о голоде. Вместе с тем обсуждение 
голода в публичном пространстве после 1991 г. привело к формированию групп, реакционно настро-
енных по отношению к этой теме, что усиливалось в их случае ностальгией по советскому прошлому. 
Таким образом сформировался советско-ностальгический нарратив. 

Сложно выделить акторов, которые участвовали бы в борьбе за интерпретацию голода 1932–
1933 гг. с позиций советско-ностальгического нарратива.  

Логично предположить, что одним из ключевых акторов могла бы стать Коммунистическая 
партия Республики Казахстан, которая объявила себя преемницей Коммунистической партии КССР, 
но с конца 1990-х гг. она в парламенте страны не представлена и в данный момент занимает незначи-
тельное положение в политическом ландшафте страны. 

Советско-ностальгический нарратив занимает маргинальные позиции в Казахстане. Можно 
найти отдельные электронные СМИ на русском языке, которые, обсуждая тему голода 1930-х гг., ин-
терпретируют ее актуализацию «стремлением расколоть страну». Часто упоминаются «украинский 
сценарий», «отрицание исторической общности с Россией», «след Госдепа», стремление переложить 
вину за голод с казахов на русских. Авторами подобных статей подчеркивается, что голод был на 
территории всего СССР, а вина возлагается на неблагоприятные условия погоды и издержки плано-
вой экономической системы2. 

В то же время важно отметить, что проанализированные источники не позволяют сказать о 
существовании ярко выраженного отрицания голода. Напротив, в статьях говорится о том, что голод 
был на территории всего СССР, а интерпретация его как геноцида по «украинскому сценарию» мо-
жет привести к расколу внутри страны и ухудшению отношений с Россией. В связи с чем предлагает-
ся не жить прошлым и смотреть в будущее3. 
 Если суммировать те немногие данные о советско-ностальгическом нарративе, можно отме-
тить, что сам голод в его рамках не отрицается, но его актуализация определяется как попытка деста-
билизации этнической ситуации в Казахстане, подчеркивается, что голод 1932–1933 гг. не геноцид, а 
часть общесоветской трагедии, а персонализация виновных либо опускается, либо вина переносится 
на погодные условия. 
 

Голод 1932–1933 гг. в Казахстане в официальном нарративе 
 
В данной части статьи представлен анализ фреймирования голода 1932–1933 гг. в официаль-

ном нарративе Республики Казахстан. Для этого были проанализированы речи властвующей элиты 
страны и выделены фреймы – определения события, используемые для распознавания группой уни-
кальных ситуаций настоящего.  

Анализируя выступления властвующей элиты Казахстана, можно отметить, что тема голода 
не является регулярно воспроизводимой в их риторике до 2012 г. Однако отдельные заявления дела-
лись в 1990-е и 2000-е гг. 

В 1997 г. Назарбаев утвердил День памяти жертв политических репрессий. Интересно, что на 
официальном сайте президента Казахстана этот день иногда называют Днем памяти жертв политиче-
ских репрессий и голода, хотя никаких редакций закона от 1997 г. об утверждении праздника нет. 
Добавление «голода» к памятному дню совпадает с выступлениями первых лиц Казахстана по теме 
голода 1932–1933 гг.  

Подобное фреймирование голода как части советских репрессий можно связать с попыткой 
поиска баланса между националистической и общегражданской повестками в стране. Дабы перехва-
тить тему голода 1932–1933 гг. у набирающих силы националистов, Назарбаев и Токаев уравнивают 

                                                 
1 Там же. 
2 Ергалиев, Г. (2021) Отравленными национализмом массами легче управлять [Электронный ресурс], Stan Radar.  URL: 
https://stanradar.com/news/full/44567-kazahstan-otravlennymi-natsionalizmom-massami-legche-upravljat.html (дата обращения: 
15.05.2023). 
3 Жанайдаров, Д. (2023) Опасные параллели: почему Казахстану нельзя повторять ошибок Украины [Электронный ресурс], 
Ведомости Казахстана.  URL: https://kazvedomosti.kz/article/opasnye-paralleli-pochemu-kazahstanu-nelzya-povtoryat-oshibok-
ukrainy/ (дата обращения: 15.05.2023). 
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репрессии и голод, усредняя их значение для всех этносов страны. «На нынешний год приходятся 
сразу две даты, которые мы не должны забывать. Это 80-летие массового голода начала 30-х годов и 
75-летие пика массовых политических репрессий сталинизма»1.  

В 2012 г. Назарбаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана заявил, что Казахстан смог по-
мочь спастись жертвам сталинских репрессий и стал для них новым домом2. В 2016 г., снова высту-
пая перед Ассамблеей, Назарбаев еще раз подчеркнет, что казахи «помогали жертвам сталинизма, 
никогда никого не обвиняли в бедах, пережитых в советское время, и смогли добиться независимости 
мирным путем, а сейчас строят свое государство, сплотив вокруг себя все этносы и конфессии стра-
ны»3. Пережитый опыт фреймируется как способствовавший складыванию мирного сосуществования 
разных народов в Казахстане при ведущей роли казахов: «Уже в новое время мы сделали ценности 
единства и согласия фундаментом общества, основой нашей особой казахстанской толерантности»4. 

Интересно, что фрейм восприятия голода как общей трагедии Казахстана, Белоруссии, России 
и Украины использовался лишь на ранних этапах, например в 2012 г.: «Голод в Советском Союзе с 
1932 по 1933 г. – один из худших периодов в истории человечества. Голод, разоривший не только 
Казахстан, но и Россию, Украину и Белоруссию, убил не менее 7 миллионов человек»5. Ранее, во 
время визитов в Киев в 2006 и 2010 гг., Назарбаев также называл трагедию общей. В 2012 г. это было 
важно в контексте создания Таможенного союза на территории этих государств. Частичный провал 
проекта и усиление националистического блока в Казахстане способствовали пересмотру этого пунк-
та. Однако в выступлении государственного секретаря Абдылкаликовой, сделанном в 2016 г., можно 
наблюдать иную трактовку голода: «Кроме того, подвергнуты преследованию национальная интел-
лигенция казахов, демократическая партия “Алаш”, а искусственно организованный голод начала 
1930-х гг. превратился в национальную трагедию»6. Голод начинает в большей степени восприни-
маться именно как национальная трагедия, а не общая травма постсоветских стран, и как искусствен-
но созданное событие, что сближает официальный нарратив с этнонационалистическим. Это отчасти 
может быть связано с событиями 2014 г. на Украине, когда российское вмешательство в Крыму, До-
нецке и Луганске было с настороженностью встречено в постсоветских государствах, особенно в 
странах с большой долей этнически русского населения. 

В то же время сохраняется отличная от националистов риторика, которая не возлагает вину на 
конкретный этнос: «Наша многоэтничность таким образом была искусственно создана. Но в этом нет 
вины людей, не по своей воле оказавшихся на нашей земле»7. Вина за голод 1932–1933 гг. возлагает-
ся на «преступный тоталитарный режим». Однако персонализация или конкретизация в речах не 
производится. Отчасти это можно связать со стремлением элит Казахстана сохранить добрососедские 

                                                 
1 Выступление Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева на XIX сессии Ассамблеи народа Казахстана (2012), 
Официальный сайт Президента Республики Казахстан. URL: 
https://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_speeches_and_addresses/vystuplenie-prezidenta-respubliki-
kazakhstan-n-a-nazarbaeva-na-xix-sessii-assamblei-naroda-kazakhstana-27-04-2012_1340715076 (дата обращения: 23.04.2023). 
2 Выступление Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева на XIX сессии Ассамблеи народа Казахстана (2012), 
Официальный сайт Президента Республики Казахстан. URL: 
https://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_speeches_and_addresses/vystuplenie-prezidenta-respubliki-
kazakhstan-n-a-nazarbaeva-na-xix-sessii-assamblei-naroda-kazakhstana-27-04-2012_1340715076 (дата обращения: 23.04.2023). 
3 Выступление Президента Казахстана Н. А. Назарбаева на ХХII сессии Ассамблеи народа Казахстана (2016), Официальный 
сайт Президента Республики Казахстан. URL: http://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_speeches_and_add
resses/vystuplenie-prezidenta-kazahstana-nnazarbaeva-na-hhii-sessii-assamblei-
narodkazahstana?q=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4 (дата обращения: 23.01.2023). 
4 Выступление Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева на XIX сессии Ассамблеи народа Казахстана (2012), 
Официальный сайт Президента Республики Казахстан. URL: 
https://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_speeches_and_addresses/vystuplenie-prezidenta-respubliki-
kazakhstan-n-a-nazarbaeva-na-xix-sessii-assamblei-naroda-kazakhstana-27-04-2012_1340715076 (дата обращения: 23.04.2023). 
5 Выступление Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева на открытии Монумента памяти жертв голода 
1932–1933 гг., Официальный сайт Президента Республики Казахстан. URL: 
https://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_speeches_and_addresses/vystuplenie-prezidenta-respubliki-
kazakhstan-nursultana-nazarbaeva-na-otkrytii-monumenta-pamyati-zhertv-golo (дата обращения: 23.04.2020). 
6 Выступление Государственного секретаря Республики Казахстан Г. Абдылкаликовой на пленарном заседании междуна-
родной научно-практической конференции «”Мәңгілік Ел” как феномен национальной истории и исторической памяти» 
(2016), Официальный сайт Президента Республики Казахстан. URL: https://www.akorda.kz/ru/secretary_of_state/secretary_of
_state_speeches/vystuplenie-gosudarstvennogo-sekretarya-respubliki-kazahstan-gabdykalikovoi-na-plenarnom-zasedanii-
mezhdunarodnoi-nauchno-prakticheskoi-konf (дата обращения: 23.04.2023). 
7 Участие в мероприятии, посвященном Дню благодарности [Электронный ресурс], Библиотека Первого Президента Рес-
публики Казахстан – Елбасы. URL: https://presidentlibrary.kz/ru/news/uchastie-v-meropriyatii-posvyashchennom-dnyu-
blagodarnosti (дата обращения: 23.04.2023). 
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отношения с Россией, преемницей СССР. Но, вероятно, в большей степени это связано с желанием 
сохранить благоприятный межэтнический климат в стране, избежать конфронтации казахов и рус-
ских. Стоит отметить, что после передачи власти от Назарбаева Токаеву подчеркивание невиновно-
сти конкретных этносов в голоде 1930-х гг. сохранилось: «Я бы хотел это особо подчеркнуть. Потому 
что к гибели населения в годы коллективизации русский народ, как, впрочем, и русское руководство 
того времени, не имели никакого отношения», – заявил Токаев в программном интервью по случаю 
избрания президентом1. 

Количество жертв разнится от выступления к выступлению. Аналогичная ситуация с артику-
лируемыми последствиями. Ввиду этого спикеры подчеркивают, в частности, значимость изучения 
событий голода 1932–1933 гг.: «Обсуждение трагических страниц истории Казахстана первой поло-
вины ХХ в. является важным вкладом в процесс модернизации общественного сознания. Единство 
нации, в том числе и во взглядах на свою историю, есть необходимое условие дальнейшего прогресса 
страны»2. Подобная риторика характерна для спикеров, выступающих на конференциях, посвящен-
ных репрессиям и голоду в Казахстане. 
 Наиболее частотным фреймом является определение голода как основной причины демогра-
фических проблем современного Казахстана. Употребление этого фрейма во многом связано с нача-
лом политики помощи в возвращении соотечественников на родину. Назарбаев акцентирует внима-
ние на том, что в результате голода Казахстан покинуло более 600 тыс. чел. В то же время еще боль-
шее число людей покинуло Казахстан в 1990-е гг. после открытия границ и по мере становления ав-
торитарного режима Назарбаева, за что его критиковали оппоненты внутри страны. 
 В целом репрезентация голода на ранних этапах не носила виктимный характер, а подавалась 
как трагедия, из которой казахи вышли победителями. «Разве было легко нашим дедам и отцам в этом 
столетии: в гражданскую войну, в периоды голода и мора, в годы массовых репрессий, в Великую Оте-
чественную войну или в послевоенной разрухе?»3. В то же время в последние годы голод презентовался 
ся как травма, которую смогли преодолеть, но которая нанесла серьезный ущерб демографии. Отсюда 
выросла интерпретация голода как урока истории, события, которое не должно повториться. 
 В начале 1990-х гг. националистические движения, имевшие высокую популярность среди 
населения, внесли в общественную повестку дня вопрос памяти голода 1932–1933 гг. Причиной ак-
туализации голода для них было стремление привлечь больше электората, который нужно было раз-
вернуть от России, а для этого требовалось разрушить миф о «прекрасном Советском Союзе», для 
чего идеальным инструментом могла служить тема голода 1930-х гг. 
 Однако это были низовые движения, они не имели доступа к властному ресурсу. Назарбаев, 
понимавший популярность идей националистов и желавший сохранить власть, заимствовал часть 
пунктов из политических программ националистических движений, в частности положения о траге-
дии голода, что позволило ему сохранить умеренных националистов на своей стороне. Все это нахо-
дило отклик и в политике идентичности, которая в ранний период носила этнический характер, а не 
общегражданский. 
 Казахстан нуждался в тесном партнерстве с Россией, поэтому интерпретация голода теряет 
прежнюю категоричность. Назарбаев начинает говорить о том, что голод 1930-х гг. является общей 
трагедией народов бывшего СССР. Такой смене курса способствовал и сильный отток из страны го-
родского населения, которое представляло собой узкую прослойку высококвалифицированных спе-
циалистов в разных сферах экономики, находившейся в кризисе, среди которых было много просо-
ветски настроенных (в частности, этнически русских) граждан Казахстана. 
 Внутренние конфликты не способствуют стабильности режима. Стратегия формирования на-
циональной идентичности, ядром которой была бы титульная нация, могла дестабилизировать баланс 
в стране из-за полиэтнического состава населения. Назарбаев принимает решение о конструировании 
гражданской идентичности, которая могла бы объединить все население республики. Отражение это-

                                                 
1 Русский народ ни при чем: Токаев высказался на тему голода 30-х годов (2019) [Электронный ресурс], Sputnik. URL: 
https://ru.sputnik.kz/20190721/tokaev-vyskazalsya-na-temu-goloda-11012706.html (дата обращения: 23.04.2023). 
2 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықованың Қызылорда қаласындағы «Тарихи жады 
және тағылым – рухани жаңғырудың негізі» атты ғылыми-практикалық конференциядағы сөзінің тезистері (2017), Офици-
альный сайт Президента Республики Казахстан. URL: 
https://www.akorda.kz/ru/secretary_of_state/secretary_of_state_speeches/kazakstan-respublikasynyn-memlekettik-hatshysy-
gulshara-abdikalykovanyn-kyzylorda-kalasyndagy-tarihi-zhady-zhane-tagylym-ruhani-zhangyrudyn- (дата обращения: 23.04.2023). 
3 Послание Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева народу Казахстана (1997), Официальный сайт Президента 
Республики Казахстан. URL: https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-
kazahstan-na-nazarbaeva-narodu-kazahstana-oktyabr-1997-g (дата обращения: 23.04.2023). 
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го можно найти в текстах, связанных с установлением памятных дат, которые закрепляли коммемо-
рацию голода. В них репрессиям 1930-х гг. и голоду 1932–1933 гг. придается подчеркнуто общесо-
ветский характер. 
 Можно заключить, что трансформация интерпретации голода 1932–1933 гг. в Казахстане приве-
ла к изменению характера политического использования голода в стране. Если ранее голод использо-
вался для исключения «виновных» этносов, то в последние годы приобрела четко выраженный инк-
люзивный характер (жертвами голода признавались все этносы страны, а роль виновных переклады-
валась на политический режим, но не на конкретное сообщество). 
 Авторитарный характер государственности и отсутствие крупных свободных СМИ в регионе 
позволяли Назарбаеву сохранять существовавшую в конце 2010-х гг. интерпретацию голода 1932–
1933 гг. как доминирующую и контролировать ее эволюцию. Существующие же контрнарративы в 
силу ситуации со СМИ в стране не смогли занять заметного положения и конкурировать по охвату 
аудитории с официальной интерпретацией голода. 
 Что же касается фреймирования голода различными группами Казахстана, то можно отме-
тить, что радикальная трактовка голода как геноцида казахов отчасти находит отражение в офици-
альном нарративе в таких определениях, как «результат преступной политики» и «искусственный 
голод». В то же время эта смягченная официальная версия, вероятно, позволяет избегать конфронта-
ции с теми, кто интерпретирует голод как стечение обстоятельств. Однако официальное фреймирова-
ние как трагедии, но не геноцида позволяет избегать и международной напряженности, которая мог-
ла бы возникнуть в случае объявления материальных или иных претензий к России как преемнице 
СССР, что тоже могло бы спровоцировать внутренние конфликты как с настроенной ностальгически 
по СССР частью населения, так и с этнически русской.  

Транзит власти в 2019 г. от Нурсултана Назарбаева к Касыму-Жомарту Токаеву в самом нача-
ле, казалось, не должен был привести к серьезным трансформациям в политической жизни страны. 
Это же касалось политики памяти. 

В апреле–июне 2019 г. в стране проходила президентская кампания, в ходе которой кандида-
ты в президенты воздержались от высказываний на тему голода 1932–1933 гг. Но после избрания 
президентом в июле 2019 г. Токаев все же прокомментировал тему голода. В программном интервью, 
вышедшем в рамках фильма «Президент 2.0», он отметил, что тема изучения голода актуальна в Ка-
захстане, но рассматривается «без надрыва, без русской направленности»: «Я бы хотел это особо 
подчеркнуть. Потому что к гибели населения в годы коллективизации русский народ, как, впрочем, и 
русское руководство того времени, не имели никакого отношения»1. 

В мае 2020 г. Токаев публикует обращение к казахскому народу по случаю Дня памяти жертв 
политических репрессий и голода, в котором продолжает линию Назарбаева в интерпретации голода. 
Голод все так же остается «трагедией», объявляется результатом «большого террора», наряду с ре-
прессиями подчеркивается как составная часть процесса формировании казахстанской нации2. От-
клонением же от линии Назарбаева становится его заявление о создании Государственной комиссии 
по реабилитации жертв политических репрессий. Подобная институционализация стала знаком каче-
ственно нового этапа политики памяти в стране. 

В январе 2021 г. начинается работа по формированию комиссии. В послании народу в День 
памяти жертв политических репрессий и голода 31 мая 2021 г. Токаев развивает прежний нарратив о 
голоде. Изучение голода и репрессий и установление точного числа их жертв – задача восстановле-
ния исторической справедливости3. Он также подчеркивает, что «трагические страницы истории ста-
ли неотъемлемой частью нашей национальной идентичности»4. Тогда же по его инициативе ко Дню 
памяти жертв политических репрессий и голода Государственной комиссией по реабилитации жертв 
политических репрессий был подготовлен трехтомный сборник документов «Ашаршылык. Голод. 
1928–1934», направленный в библиотеки и высшие учебные заведения страны. 

                                                 
1 Русский народ ни при чем: Токаев высказался на тему голода 30-х гг. (2019) [Электронный ресурс], Sputnik. URL: 
https://ru.sputnik.kz/20190721/tokaev-vyskazalsya-na-temu-goloda-11012706.html (дата обращения: 23.04.2023). 
2 Обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода 
(2020), Официальный сайт Президента Республики Казахстан. URL: https://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/akorda_oth
er_events/obrashchenie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-po-sluchayu-dnya-pamyati-zhertv-politicheskih-repressii-i-
goloda (дата обращения: 23.04.2023). 
3 Обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода 
(2021), Официальный сайт Президента Республики Казахстан. URL: https://www.akorda.kz/ru/glavy-gosudarstva-kasym-
zhomarta-tokaeva-po-sluchayu-dnya-pamyati-zhertv-politicheskih-repressiy-i-goloda-3042454 (дата обращения: 23.04.2023). 
4 Там же. 
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Заключение 
 
Сопоставляя официальный нарратив с соперничающими, можно заключить, что власти Казах-

стана после 2012 г. пытаются лавировать между стремлением к забвению голода и низведению собы-
тия до случайности, характерным для советско-ностальгического нарратива, и радикальным фрей-
мированием голода 1932–1933 гг. как геноцида казахского народа. Подобная стратегия позволяет 
избежать чрезмерной напряженности как внутри страны, так и за ее пределами. 

Работая с трудным прошлым, властвующие элиты Казахстана не предают его забвению, на-
против, традиция обращения президентов или их представителей по случаю Дня памяти жертв по-
литических репрессий и голода стала ежегодной, что подчеркивает актуальность темы голода для 
них. Тем более, что эта тема становится важной в контексте легитимации единства, межэтнической 
терпимости и независимости. В то же время, в отличие от Украины, не происходит процесса персо-
нификации вины, тема голода не становится основой для легитимации России как негативного дру-
гого, что позволяет Казахстану не вступать в войны памяти. 

В 2022 г. ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода не последовало офици-
ального заявления. Однако произошло значительное изменение в практике поминовения голода 
первым лицом государства. Единственный раз, когда Назарбаев официально принимал участие в 
мероприятиях, посвященных репрессиям и голоду 1930-х гг., был в 2012 г. на открытии мемориала 
жертвам голода 1932–1933 гг. в Астане. С тех пор президента в столице и регионах на мероприяти-
ях представлял госсекретарь, а в регионах его обращение зачитывали главы областей или мэры го-
родов. Мероприятия были сугубо светского характера. Подобная практика продолжалась и первые 
три года правления Токаева. Но в 2022 г. президент начал День памяти жертв политических ре-
прессий и голода с поминальной молитвы в мечети «Хазрет Султан» на тот момент в Нур-Султане, 
а после там же возложил цветы к первому мемориалу жертвам голода, в 2012 г. открытому Нурсул-
таном Назарбаевым. 

С этого момента, можно предположить, начинается новая веха в политическом использовании 
темы голода в Казахстане. Особая роль голода в формировании казахстанской нации неоднократно 
подчеркивалась президентами Назарбаевым и Токаевым. Но последний в своей статье «Независи-
мость превыше всего» заявляет о необходимости изучения голода и репрессий для формирования той 
интерпретации прошлого, которая бы не раскалывала нацию (Токаев, 2021). Так что в ближайшем 
будущем можно ожидать трансформации официального нарратива о голоде 1932–1933 гг. 

Что же касается соперничающих нарративов, то можно отметить, что в условиях ограни-
ченных ресурсов и отсутствия у них доступа к крупным СМИ, их трансляция на широкие слои об-
щества все так же будет ограничена, тем не менее стоит ожидать изменений и в их фрейминге 
голода. 
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Abstract 
Using the past for political purposes is a powerful tool in the formation of identities. Post-Soviet countries 
demonstrate various strategies when dealing with the memory of the past. This article focuses on the political 
use of the topic of the famine of 1932-1933 in Kazakhstan. This topic is usually associated with Ukraine, 
however, starting from 2012, the famine of 1932-1933 has become one of the tools for shaping national iden-
tity in Kazakhstan. This article uses Yanow and van Hulst's dynamic frame analysis to determine the dynam-
ics of famine framing in the speeches of Kazakhstan's presidents and their representatives. The central ques-
tion of this article is how the famine of 1932-1933 is framed by the ruling elite, and what common and dis-
tinctive features can be identified through comparison with the famine framing in competing narratives. The 
analysis shows that the ruling elites of Kazakhstan present the famine as an artificially created tragedy with-
out focusing on the culprit. The constructed official narrative thus differs from rival narratives in its diplo-
matic language. This both helps to maintain internal balance and avoids memory wars in the international 
arena, which distinguishes the case of Kazakhstan from the case of Ukraine. 
 
Keywords: Republic of Kazakhstan; politics of memory; political use of the past; frame analysis; narratives; 
famine of 1932-1933. 
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Аннотация 
В тексте дается рецензия на книгу, для чего анализируется содержание самой книги, а также приво-
дится контекст международных научных исследований о языке и обществе. Текст книги анализиру-
ется последовательно, начиная со введения, и далее от главы к главе. В конце делается вывод о зна-
чении книги для развития российской науки и для прикладных усилий ученых в области языковой 
политики. Книга поднимает в качестве своего организующего начала ключевую проблему междис-
циплинарности исследований языковой политики и представляет собой одну из редких в российской 
науке попыток исследования языковой политики с позиций политической науки. Такой ракурс иссле-
дования особенно актуален в России сейчас, когда каждый год разрабатываются новые официальные 
документы, регулирующие различные аспекты языковой жизни, от формулирования концептуальных 
основ государственной политики в этой сфере до утверждения языковых норм и реализации других 
прикладных аспектов. Авторы справедливо исходят из того, что с точки зрения эффективности поли-
тики одним из основных оказывается вопрос об агентности, множественности субъектов политики и 
важности их участия в формировании политики. 
 
Ключевые слова: языковая политика; агентность; публичная политика; государственная политика; 
Российская Федерация; социология науки; мировая наука. 
 

Потребность в книге, которая помогла бы русскоязычному читателю познакомиться с нара-
ботками мировой науки в области теорий языковой политики и оценить их применимость к россий-
ской языковой политике, назрела давно, но особенно востребована такая работа в последние годы. 
Авторы книги констатируют во введении, что набирают динамику усилия «публично-властных ин-
станций» и «профессионально-общественных сил» в отношении влияния на языковую жизнь в Рос-
сии. В качестве иллюстрации этой динамики авторы приводят примеры последних принятых офици-
альных документов, а также созданных новых научных площадок для обсуждения вопросов языковой 
политики. 

Авторы также называют некоторые существующие лакуны и проблемы в осмыслении фено-
мена языковой политики. Как эксперт, принимающий участие в разработке и продвижении упоми-
наемых в тексте книги проектов Концепции языковой политики и Программы сохранения и возрож-
дения языков России, могу только засвидетельствовать, насколько актуальными оказываются многие 
поднятые авторами сюжеты из взаимодействия теории научного знания и практики политики. В связи 
с обозначенной двойственностью языковой политики хочу сразу же для ясности обратить внимание 
на ее принципиальное разграничение как политической и научной деятельности. Во избежание пута-
ницы отмечу, что, говоря о научном дискурсе, я пишу про «теории языковой политики».  

Сразу назову главное, на мой взгляд, достоинство книги – ее способность побудить желание 
размышлять и спорить, и даже написать рецензию. А это значит, что книга удалась. Именно исходя 
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из этого понимания значения книги, хочу подискутировать и высказать некоторые критические за-
мечания.  

Уже во введении авторы тезисно излагают свои основные идеи по преодолению лакун и про-
блем в осмыслении, в частности за счет расширения понятийного инструментария путем привлече-
ния таких понятий, как «правовая политика» и «языковое устройство». Попытки теоретизирования и 
ввода новых категорий и классификаций интересны. Композиционно понятно стремление авторов с 
самого начала познакомить читателя с ключевыми идеями книги. Все же у меня осталось впечатле-
ние, что подобные обобщения скорее подошли бы для заключения книги, потому что после прочте-
ния введения у меня сохранились сомнения, есть ли необходимость множить сущности и, например, 
вводить понятие языкового устройства, поскольку в книге речь идет все-таки не столько о россий-
ском обществе, а в первую очередь о государстве. 

И это при том, что авторы говорят о «достигнутом в научном сообществе консенсусе по пово-
ду перехода от моноцентричного видения феномена языковой политики в виде направления сугубо 
государственного управления языковым разнообразием к более панорамной картине» и о парадиг-
мальном сдвиге «в направлении проблематики агентивности в языковой политике». Я бы с удоволь-
ствием согласился, но тут вынужден все-таки уточить, что, насколько я знаком с тематикой, парадиг-
мальный сдвиг произошел в англоязычной научной литературе, в то время как в русскоязычной лите-
ратуре до консенсуса, кажется, пока далеко, а воплощение этого сдвига на практике в российских по-
литических реалиях, судя по официальным документам, и вовсе пока не включено в повестку. Страна 
скорее пока находится в противофазе, поэтому, наверно, несколько преждевременно описывать «се-
тевую публичную политику» как реальную альтернативу.  

Не подкрепляет тезис о парадигмальном сдвиге и собственная критика авторов фокуса разра-
ботчиков Программы сохранения и возрождения языков России на активизме в качестве одного из 
движущих элементов ее реализации. При этом активизм рассматривается авторами книги узко как 
«любительские формы», в то время как, по их мнению, основной движущей силой должны быть эли-
ты, которые «играют ключевую роль в формировании ментальных и психологических предпосылок 
престижности того или иного языкового набора» и т.д. Разделяю опасения авторов относительно 
«факультативности» активизма «снизу», в том числе в его «научном изводе»; также согласен с оцен-
кой ключевой роли элит в общественной жизни, которая, безусловно, соответствует российской дей-
ствительности.  

Вместе с тем усматриваю тут также нехватку научной рефлексии. В целом адекватно описан-
ная ситуация мыслится в категориях элитной теории о природе политической власти. Но такой ра-
курс упускает из рассмотрения существенный аспект агентности. Если отвлечься от российской дей-
ствительности, то в том-то и состоит суть агентности, что «люди имеют значение». Напишу подроб-
нее об агентности («агентивности» у авторов книги) ниже в контексте соответствующей главы. Тут 
только замечу, что на этот дефицит контекста я и ссылаюсь, когда пишу выше о том, что тезисное 
формулирование основных идей во введении как композиционный ход оставляет больше вопросов, 
чем предлагает ответов.  

Книга состоит из одиннадцати глав, которые авторы не разбивают на части, но условно их 
можно сгруппировать на первую часть, посвященную обсуждению скорее теоретических вопросов, 
вторую часть, сфокусированную больше на практическом применении научных разработок, хотя обе 
части неизбежно перекликаются и обе содержат как теорию, так и практику, и третью часть, в кото-
рой затрагиваются отдельные вопросы языковой жизни. Учитывая и теоретический, и прикладной 
характер материала, такое структурирование мне представляется довольно логичным.  

Мне лично книга особенно интересна своей теоретической частью (первые три главы) – тема-
тикой, которой я занимаюсь последние годы. Исследования по теориям языковой политики являются 
одним из наиболее динамично развивающихся междисциплинарных проектов в мировой науке. Не-
смотря на прошедшие по крайней мере полвека, до настоящего времени не состоялось синтеза и не 
возникло новой дисциплины, а значит, по-прежнему многое зависит от дисциплинарного профиля 
конкретного исследователя. Вместе с тем нужно сказать, что в рамках междисциплинарного проекта 
за эти девятилетия произошла значительная эволюция теорий языковой политики.  

В главе 1 авторы книги отмечают важность критической теории для развития проекта на За-
паде и актуальность постколониальной перспективы для его развития сегодня в России. Не из-за того 
ли, что Казань географически находится восточнее?  При этом авторы книги упорно называют этот 
научный проект «западным» и даже «евроцентричным», хотя постколониальная рефлексия началась 
на Западе уже в 1980-е гг. Авторы книги приводят предложения разных исследователей по периоди-
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зации, которые, на мой взгляд, не совсем раскрывают траекторию эволюции проекта. Мне кажется бо-
лее актуальной, в том числе и для самих авторов, периодизация, предлагаемая Дж. Толлефсоном и М. Пере-
сом-Милансом (2018), которые как раз и приводят мысль о выделении проблематики структуры и 
агентности в качестве следующего этапа. Но этот вопрос по-прежнему открыт, потому что открыто 
само будущее, а проект по-прежнему быстро эволюционирует, воспринимая новые веяния в между-
народной науке, именно поэтому им так интересно заниматься.  

Однако есть определенные, уже устоявшиеся элементы, особенно в ракурсе важной темы 
междисциплинарности. Языковая политика и планирование возникли в рамках социолингвистики. 
Однако уже в 1970-х гг. один из основоположников проекта Дж. Фишман писал об отграничении со-
циолингвистической перспективы от перспективы социологии языка, или «макросоциолингвистики» 
– в американской традиции. Одновременно в рамках формирования эпохи постмодерна центральным 
стал вопрос эпистемологии в связи с переходом к конструктивизму как парадигмальному сдвигу в 
социальных и гуманитарных науках, которые используют все более похожий набор количественных 
и все больше качественных методов. Принципиальной вехой здесь стал переход к новому пониманию 
природы власти в ее соотношении с языком и знанием. Одним из его следствий стало то, что, про-
должая оставаться междисциплинарным проектом, теории языковой политики на сегодня имеют сво-
им стрежнем ее изучение в качестве «публичной политики» (public policy), которая является хорошо 
разработанной субдисциплиной в рамках политической науки – это понимание, кажется, разделяют и 
авторы книги, что выделяет их работу в российском контексте. 

В условиях недостижения синтеза знаний разных дисциплин для становления отдельной дис-
циплины, когда руководства (хендбуки) по теориям языковой политики – это все что есть, наверно, 
неизбежно, что кое-где текст книги скорее напоминает конспект для написания учебника. При этом 
основными исследователями в рассматриваемой области названы Э. Хауген, Дж. Фишман, 
Б. Спольски, Т. Риченто, Т. Скутнабб-Кангас и Р. Филлипсон, а также ряд современных авторов, хотя 
научное влияние их работ, в том числе на политическую практику, не всегда оказывается явным. На-
пример, стоит отметить, что Ф. Грин (2003) принимал участие в разработке Европейской язы-
ковой хартии. Текст местами несколько хаотичен за счет шероховатости склеек внутри глав, а рас-
становка акцентов иногда неточна. Например, глава 1 завершается выходом на различение «языковой 
политики» и «политики языка», которое, безусловно, существенно для обсуждения, но оно давно уже 
стало общим местом в проекте.  

Глава 2 продолжает тему междисциплинарности в более узком ракурсе соотношения 
«языка» и «политики». Отмечается, что их соотношение «по-разному трактуется российски-
ми и зарубежными исследователями». Авторы обсуждают разработки на эту тему в основном только 
современных российских исследователей. Однако стоит заметить, что последние еще не столь далеко 
продвинулись по сравнению с западными коллегами в освоении темы, в частности потому, что 
они обычно работают вне общего научно-философского контекста. Частично причина такого состоя-
ния дел кроется в том, что, в то время как в Советском Союзе политической науки не было, на Западе 
эта тематика интенсивно разрабатывается уже с 1970-х гг. (см., например, работы М. Эдельмана 
(1977), М. Шапиро (1984, 1988)). Соответственно, попытка автором составить таксономию и разбить 
языковые темы на дисциплины знания о политическом любопытна, но, на мой взгляд, нуждается в 
переосмыслении в свете накопленных достижений мировой науки.  

Приход постмодернизма с его «дискурсивным» и «коммуникативным поворотом» сопровож-
дался «политическим поворотом в науках о языке», который произошел даже раньше, чем в смежной 
области исследований – этнической политике. В противоположном направлении «лингвистический 
поворот» в западной философии начала XX в. к 1970-м гг. повлиял и на научные дисциплины, в част-
ности оформился в «лингвистический поворот в политических науках». Последний оказался особен-
но интересен не только фокусом на исследованиях политического дискурса (помимо Я. Бломмэрта (1997) 
также Н. Фейрклаф (2014), Т. ван Дейк (1997)), но и тем, что вскоре язык cтал рассматриваться в каче-
стве объекта политики как «policy». Именно направление исследований языковой политики как пуб-
личной (а в российской политической традиции – государственной) политики на сегодня наиболее 
значимо и потенциально востребовано в прикладном плане.  

Глава 3 обсуждает актуальную тему уровней политики и вводит в тематику субъектности, 
развиваемую далее в главе 6. Субъектность выводится в контексте центральной для социальных наук 
проблемы взаимодействия социальной структуры и человеческой агентности в вопросе первичности 
в формировании человеческого поведения. Обсуждение проблемы выиграло бы, если бы в книге был 
дан общий философско-научный контекст. Так, сама идея «правительственности» М. Фуко (1969) 
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включает представление о присутствии власти на всех уровнях общества и, таким образом, могла бы 
стать возможной предпосылкой дальнейшего обсуждения авторами уровней власти. Также релевант-
но было бы привести альтернативы решения проблемы структуры и агентства П. Бурдье (1977) 
или П. Бергера и Т. Лукмана (1966), работы которых авторы упоминают только в последующей главе 
в контексте институционализма. В качестве рамки для приложения конструктивистского подхода к 
языковой политике было бы логично, кроме собственно работ Д. Джонсона (2013), представить и 
общенаучный контекст, например в свете разработок тех же П. Бергера и Т. Лукмана или А. Гидденса 
(1984).  

Актуальны и интересны попытки приложения обсуждаемых категорий к российским реалиям 
в следующих четырех главах на уровне дискурсов (глава 4), институций (глава 5), круга субъектов полити-
ки (глава 6) и политико-правовых механизмов (глава 7). В ключевой главе 4 про концептуальные 
подходы отмечается необходимость пересмотра и пересборки проводимой в России языковой поли-
тики в качестве отдельного направления государственной политики. Среди приведенных разноплано-
вых факторов, показывающих потребность в таком шаге, выделяются примеры «разноречивых вы-
сказываний» и «оценочно-смысловых разночтений» как в научном, так и во властном дискурсе. При 
этом проводится различение между концептуализацией «в общем и нестрогом плане» как научной 
деятельностью, в которой «оспаривание выступает фундаментальной предпосылкой познания», и 
концептуальным оформлением политики, в котором происходит «артикуляция интересов» и «согла-
сование социально-волевых позиций». Представляется, что в таком противопоставлении скрывается 
опасность в очередной раз перейти от теории социального конструктивизма к практике социальной 
инженерии, такой, например, как сейчас решаются вопросы национальной политики в России. Опас-
ны своей конфликтностью ситуации, когда различия презентуются как «противоречия», которые 
предлагается решать дискурсивно «игрой словами», например через иерархизацию идентичностей, 
потому что отсюда один шаг до таких категорий, как «единый народ». Наоборот, нормально, когда 
идеологически сосуществуют, по сути, исключающие друг друга дискурсы «многонациональность», 
«единая нация» и «сохранение многообразия», потому что дискурсы выражают и воплощают реаль-
ные интересы, институции и структуры идентичности.  

В работающей демократии механизмы политического представительства и демократической 
делиберации как раз и призваны амальгамировать многоголосие мнений и выработать в многосто-
роннем диалоге приемлемое политическое решение, позволяющее избегать конфликтов или разре-
шать существующие. Таких, как идентифицированная авторами необходимость согласования «интра- 
и интерлингвальных аспектов» в качестве центральной на сегодня проблемы российской языковой 
политики, хотя в будущем в контексте постколониальных исследований и этот расклад может поме-
няться вслед за раскладом сил политических акторов. Именно в таком случае согласования многого-
лосия мы сможем говорить не о государственной политике, но о публичной политике. Пока же под-
разумеваемый авторами способ решения противоречий через «планирование дискурса» через иерар-
хически построенную систему категорий слишком напоминает существующую систему, строимую по 
советскому образцу «авторитетного дискурса» в условиях тоталитарной системы власти по принципу 
сверху вниз. Но даже в такой ситуации резилентность общества власти в фуколдианском смысле, то 
есть агентность, сохраняется.  

В такой репрезентации, кстати, проявляется и опасность однобокости в выборе в качестве ис-
следовательской стратегии только дискурсивного анализа, поскольку сквозь его очки видятся «про-
тиворечия», или «двойственность», языковой политики там, где политический анализ оперировал бы 
категориями «интересы» и «институты». В этом контексте вполне закономерно, что если в предыду-
щей главе исследовательский фокус акторов был на агентности, то в главе 5 речь идет о структуре – 
об институциях. Нельзя не согласиться с оптимизмом авторов по поводу эвристического потенциала 
применения неоинституциональных подходов к языковой политике. Тут следует упомянуть, что на-
ряду с исследователями типа Д. Лейтина российские исследователи также пытались понять полити-
ческие решения в отношении языков в свете структурных факторов, в том числе с инструменталист-
ских и институционалистских позиций. Так, с точки зрения М. Губогло (1998), в период распада 
СССР титульные элиты союзных республик занимались планированием статуса языков инструмен-
тально, так как были заинтересованы в том, чтобы использовать требования обязательного знания 
«титульного языка» госслужащими в качестве инструмента для обеспечения своего исключительного 
доступа к власти, поскольку местные русские, как правило, не знали или плохо знали титульные язы-
ки. Аргумент распространился по аналогии и на языковую политику в (автономных) республиках 
России. Однако аргумент по аналогии – это довольно слабый аналитический инструмент: практиче-
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ски все автономные республики установили как титульные, так и русский языки в качестве государ-
ственных языков, что воспрепятствовало их использованию в качестве политического инструмента.  

При этом интересы также могут структурно определяться институтами. Д. Горенбург (2003) 
замечает, что институционалистское объяснение подъема национальных движений указывает на цен-
тральную роль самого института республик и других «этнических институтов», «созданных для кон-
троля за взаимодействием государства с этническими группами», как структурного фактора, обеспе-
чивающего готовые каналы для этнической мобилизации. Согласно институционалистской логике, 
«политические предприниматели» были заинтересованы в этнической мобилизации для установления 
контроля над политическими институтами и, таким образом, захвата политической власти. С этой 
перспективы я трактую закрепление официального статуса языков в республиках как создание еще 
одного «этнического института». 

Однако как инструменталистские подходы, основанные на интересах, так и институционали-
стские подходы не могут адекватно решить проблему структуры и агентности, так как имеют тенден-
цию не замечать роль идей. Многие активисты, участвовавшие в мобилизации, руководствовались не 
столько личным интересом, сколько сложными мотивами, включающими идеологические убеждения. 
Возобновившееся в последнее время в политической науке внимание к агентности возникло из пони-
мания того, что мотивы акторов основаны не только на интересе, преследуемом в институциональной 
среде, но и на идеях, чувстве принадлежности, убеждениях и тому подобном, то есть на идеологиях. 
Идеологии не только легитимизируют существующий социальный порядок, но и в первую очередь 
конституируют этот порядок и, таким образом, конструируют социальную агентность. Институты 
включают лежащие в их основе идеологии, а изменения в идеологии могут вызвать институциональ-
ные изменения. 

Материалисты, будь то марксисты или сторонники теории рационального выбора, как Д. Лей-
тин (1992), также могут рассматривать идеи просто как инструменты, которые акторы используют 
для достижения своих целей. С распадом СССР понятие идеологии стало непопулярным в России, по-
скольку ассоциировалось с марксизмом. В то же время игнорирование исследователями «националь-
ной», «возрожденческой» и прочей идеологической риторики как дымовой завесы для своекорыст-
ных интересов элит само по себе является проявлением марксистского понимания идеологии как 
«ложного сознания». Сводя идею статуса официального языка к активу в политическом конфликте, 
они допускают некоторую агентность элит, но недооценивают влияние политической среды, и преж-
де всего роль институтов, а также идей и идеологий, в формировании политических интересов. Для 
конструктивистов не только институты продвигают идентичность, помогая людям создавать свои 
ценности, но также идеи и ценности являются основой институтов и формируют убеждения и инте-
ресы акторов. Так, по мнению Д. Беланда и Р. Кокса (2010), при расчете полезности определенного 
варианта политики мотивы акторов включают идеи, вытекающие из данной институциональной сре-
ды, и их собственные политические убеждения. 

Более того, как инструменталистская, так и институционалистская разновидность конструк-
тивизма соответствуют теории элит и не учитывают альтернативной перспективы плюралистической 
теории политической власти с ее фокусом на массовой политике, вовлечении мобилизованных масс и 
взаимодействии между массами и элитами в политической жизни в процессе формирования полити-
ки, характеризующем периоды политических изменений. При этом исследователи социальных дви-
жений, например Х. Джонстон и Дж. Ноукс (2005), указывают на ключевую роль идеологий и дис-
курсивных фреймов в процессах мобилизации. A В. Шмидт (2010) замечает, что если «новоинститу-
ционалистские» подходы рационального выбора, нормативного, исторического и социологического 
институционализма сосредоточены на структуре, то дискурсивный или конструктивистский институ-
ционализм показывает, как идеи и дискурсы влияют на социальные и политические изменения. 

Тут было бы логично представить переход к применению институциональных разработок к 
российским реалиям, но, поскольку с идеями и идеологиями на данный момент дела в России обстоят 
так, как обстоят, то такой склейки у меня нет. Так же, впрочем, как нет ее и у авторов – что можно 
привести в качестве иллюстрации неровностей текста, о которых я упомянул вначале. В этом контек-
сте остается обратить внимание на дефицит исследований языковых идеологий в России, а также со-
гласиться с констатацией авторами недостаточности и разобщенности в управленческом дизайне в 
отношении языковой политики в России. 

В главе 6 продолжается рассмотрение поднятой выше темы о субъектности, но уже в контек-
сте рассмотренных в предыдущей главе институциональных ограничений. Глава вновь начинается 
констатацией поворота «к людям» в изучении языковой политики и продолжает развивать тезис о 
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полицентричности языковой политики. Тут соглашусь только, что в реальной жизни можно увидеть 
поворот к полицентричности в политической практике разных стран. C сожалением остается признать, что, 
несмотря на соответствующую риторику, в России дела пока обстоят иначе. Не только политика в 
целом, но и формирование политики как политического курса идет сверху вниз, со стороны элит. 
Право определять язык обучения и изучаемые языки, безусловно, является проявлением агентности 
родителей, но довольно ограниченной рамками как формальных, так и идеологических структур. 

Например, согласно Стратегии государственной национальной политики в текущей редакции 
2018 г., «государственная национальная политика Российской Федерации ‒ система стратегических 
приоритетов и мер, реализуемых государственными органами и органами местного самоуправления, 
институтами гражданского общества и направленных на укрепление межнационального согласия, 
гражданского единства, обеспечение поддержки этнокультурного и языкового многообразия Россий-
ской Федерации, недопущение дискриминации по признаку социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности, а также на профилактику экстремизма и предупрежде-
ние конфликтов на национальной и религиозной почве»1. При этом любопытна подмена: «государст-
венная политика» определяется тут через множественность субъектов, то есть, по сути, дается опре-
деление «публичной политики» в ее «западном» понимании, но на деле мы знаем, что это именно по-
литика государства с декорациями «участия институтов гражданского общества». Далее, если мы по-
смотрим еще и Госпрограмму реализации государственной национальной политики в редакции 2021 
г.2, то по характеру мероприятий можем прийти к выводу, что в России именно государство является 
не только главным, но единственным субъектом политики, а «институты гражданского общества» 
только «принимают участие» в ее осуществлении.  

Аналогичное решение власти предложили и в процессе разработки Концепции языковой по-
литики. В то время как четыре института РАН разработали цитируемый авторами проект Концепции 
языковой политики3, имея в виду множественность субъектов языковой политики, проект, разрабо-
танный в Министерстве просвещения называется проектом Концепции государственной языковой 
политики4. Налицо ситуация, схожая с советским периодом с приматом интересов государства, в то 
время как одним из главных достижений перестройки было в том, что человек, его права и свободы, 
интересы гражданского общества были поставлены во главу угла. В развитие тезиса об «имитацион-
ной демократии» мы видим тут, как государство имитирует «полицентричность», включая в свой 
официальный дискурс элементы, присущие западной политической традиции. 

Взаимодействие масс и элит не сводится к тому, что люди участвуют в выборах тех, кто ими 
рулит. Политическое участие масс в формировании политики принимает различные более или менее 
институционализированные формы, в том числе общественные движения, группы интересов и обще-
ственные организации. Активисты могут не только быть по определению самыми активными участ-
никами общественных движений, но и формировать группы интересов и даже создавать обществен-
ные организации, чтобы выражать интересы гражданского общества – и тогда это уже не просто «ак-
тивизм снизу», а полноценный диалог. В постсоветской России взаимоотношения государства и об-
щества были построены на системе «государственного корпоративизма», когда государство выбирало 
только одну организацию из соответствующего сектора для представления общественных интересов 
в диалоге по поводу формирования политики: например, самый большой профсоюз отрасли или офи-
циально признанную национальную организацию типа избранного исполнительного органа съезда 
такого-то народа. На сегодня общественные организации, часто будучи даже возглавляемы чиновни-
ками, потеряли автономию, и система государственного корпоративизма трансформировалась в эле-
мент государственного контроля. При этом секторальные организации в некоторой степени продол-
жают служить каналом обратной связи, однако контекст национальной безопасности для националь-
ной и языковой политики не способствует «активности гражданского общества».  

Таким образом, в политической практике я в целом не наблюдаю отхода от «государствоцен-
тричного» понимания языковой политики. Тем не менее ситуация сложнее, потому что и сегодня 

                                                 
1 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г.: Указ Президента Рос. 
Фед. от 19 дек. 2012 г. № 1666; О внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 г.: Указ Президента Рос. Фед. от 6 дек. 2018 г. № 703. 
2 Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной полити-
ки: Постановление Правительства РФ от 29 дек. 2016 г. № 1532 (ред. от 9 июня 2021 г.). 
3 Проект Концепции языковой политики Российской Федерации, подготовленный Институтами РАН, от 16 июля 2021 г. 
URL: https://iling-ran.ru/web/ru/jazyki_rossii/kjap. 
4 Проект Концепции государственной языковой политики Российской Федерации, подготовленный в Минпросвещения РФ, 
не публиковался. 
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языковой активизм является легитимной формой участия в формировании и реализации языковой 
политики. Влияние научного дискурса «языкового возрождения» в академических кругах также 
ощущается. Такое участие научного сообщества идет в ногу с «этнографическим поворотом», в кото-
ром «включенное наблюдение» не сводится к пассивному наблюдению, но предполагает активное 
участие исследователей, в том числе для улучшения жизни сообществ. Однако такая деятельность 
предполагает следование строгим этическим правилам, которые, по моим собственным наблюдени-
ям, пока не отрефлексированы активистами от науки. В целом противопоставление плюралистиче-
ской и элитной теорий о природе политической власти как политического участия общественных 
движений в форме «активизма снизу» и их взаимодействии с элитами мне представляется вторичным 
к вопросу о характере политического участия в зависимости от природы политического и правового 
режима. 

Тут мы подходим к еще одной важной категории, обсуждаемой отдельно в главе 7, каковой 
является концепция «правовая политика». У меня сложилось впечатление, что авторы вкладывают 
довольно специфическое содержание в это понятие. В строгом смысле этого термина правовая поли-
тика разных стран состоит в том, чтобы следить, что суды осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с буквой и духом закона. В России эта функция реализовывалась, например, через поста-
новления Пленума Верховного суда. Мне кажется, то, что авторы называют правовой политикой, яв-
ляет собой феномен несколько иной природы. Рефлексия по поводу советского права пришла к по-
ниманию, что оно отличалось, в частности, тем, что существовал зазор между «правом» и «законом» 
как буквой и духом закона. В частности, наследие этой особенности советского права стало одной из 
причин того, что во время перестройки языковое законодательство было сформулировано деклара-
тивно, в том числе чтобы не решать многие потенциально конфликтные языковые вопросы, такие как 
обязательное использование языков. Такая ситуация не устраивала стейкхолдеров. В постперестро-
ечное время исполнительная власть все больше использовала не правовые, а политические механиз-
мы, чтобы продвинуть свою повестку. В условии усиления исполнительной власти для этого не тре-
бовалось проходить согласительные процедуры законотворческого процесса. Таким образом, авторы 
книги используют концепцию «правовая политика», чтобы описать данную особенность права в Рос-
сии, но не приводят политический контекст. Впрочем, здесь, как и в других местах, фигуры умолча-
ния говорят порой больше, чем сам текст. 

Завершающие четыре главы добавляют к картине языковой жизни интересные частные аспек-
ты, с разных сторон освещающие ее многообразие. Глава 8 о «десятилетии языков коренных наро-
дов» также содержит релевантные размышления. В то же время утверждается основной аргумент о 
том, что эта категория распространяется не только на коренные малочисленные народы, но и на на-
роды России численностью более 50 тысяч, с которым, собственно, согласны даже власти, что видно 
по плану мероприятий «десятилетия». 

В главе 9 о муниципальной языковой политике приведены актуальные данные опроса служа-
щих в органах местного самоуправления. Думается, что тут картина могла бы быть полнее, если дан-
ные о мнениях респондентов были бы дополнены официальными данными, поскольку, по сути, 
большинство вопросов были вопросами факта, а такая информация об осуществляемых мерах орга-
нами власти собирается и первична по отношению к мнениям. 

Самой полемичной мне представляется глава 10 о «финно-угорском мире» как примере 
трансграничного языкового сотрудничества. Кажется, выбран довольно сложный, а поэтому не са-
мый удачный пример для изучения такого сотрудничества. Все-таки в соответствующей статье Евро-
пейской языковой хартии речь идет в первую очередь о случаях одного языка по обе стороны грани-
цы. Широта темы не сопровождается соответствующей глубиной и текст воспринимается скорее как 
публицистика, причем со ссылками на интернет-ресурсы типа «Регнум». При этом суть явления не 
обязательно передается неправильно, но дизайн оказывается с изъянами. Например, глава не обсуж-
дает российскую перспективу, если, конечно, не считать высказывания М. Захаровой позицией Рос-
сийской Федерации. Понятно, что международная тема сегодня сложна для обсуждения. Аргумент 
главы идет по кругу: оптика конструктивистского понимания предопределяет по замкнутому кругу и 
выводы, когда авторы, исходя из тезиса, приходят к его подтверждению.  

Любопытные данные приводятся в последней, 11-й главе о языках в цифровом пространстве. 
Про последние главы можно тоже много что сказать конкретного, но, учитывая уже и так большой 
объем, детали пропущу. Отдельного заключения авторы не дают – читателю предстоит сделать выво-
ды самому.  
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Для себя я вижу главный вклад книги в том, что она явила собой знаковый шаг в расширении 
горизонтов и освоении российским научным сообществом новейшего инструментария, наработанно-
го мировой наукой. Эпистемологически важно изучать достижения и иметь разработанные научные 
инструменты и альтернативы, например в категориях «полицентричная», «сетевая», «публичная по-
литика». Но онтологически важно также изучать реалии такими, как они есть в наиболее адекватной 
им оптике. После прочтения книги я еще раз убедился, что такие модные современные начинания, 
как этнография языковой политики, интересны и релевантны, но не могут заменить политического 
анализа и выступают только дополнением к нему. Ввиду этого мой личный вывод, о чем, кажется, в 
целом пишут и авторы книги: в России по-прежнему особенно актуально изучение языковой политики 
как публичной политики. 

В России, в силу ряда причин, проблематика языковой политики с советских времен и до сих 
пор во многом продолжает изучаться социолингвистами. Еще тогда, когда в СССР господствовало 
марксистское учение с его специфическим пониманием политического, на Западе началось изучение 
вопросов языка и политики, выразившееся, в частности, в исследованиях языковой политики как 
конкретного случая публичной политики в рамках одноименной субдисциплины политической нау-
ки. В России такого направления до сих пор окончательно не оформилось, а ее изучением, в частно-
сти, занималась этнополитология, поскольку языковая политика до сих пор формально не выделена 
из национальной политики.  

В мировой науке произошел ряд «поворотов», которые позволили эпистемологически по-
новому увидеть социальные феномены, в частности феномен языковой политики. Они дополнили 
научный инструментарий возможностью посмотреть на этот феномен с разных сторон, например с 
перспективы разных субъектов. Тем не менее, когда мы говорим «языковая политика», мы все равно 
в первую очередь имеем в виду ее мейнстримовое понимание как публичной политики (Газзола и др., 
2023, 2024), а в России – государственной политики. Концепты «семейная» или «школьная» языковая 
политика – метафоры в той мере, в какой мы не применяем их в контексте публичной политики, а в 
рамках последней они как раз и являют множественность субъектов. 

Кажется очевидным, но, видимо, стоит проговорить еще раз: в академическом смысле языко-
вая политика, несмотря на присутствие термина «языковая», не субдисциплина социолингвистики. В 
концепции «языковая политика» родовое понятие – «политика». Научное изучение политики осуще-
ствляет политическая наука (политология). Применение социологических и антропологических ме-
тодов создает новые возможности в изучении политики. Тем не менее политическая социология, или 
политическая антропология носит вспомогательный характер по отношению к политической науке 
при изучении политического. В этнологии была схожая ситуация. Антропология добавила новый 
взгляд, но не изменила магистраль изучения национальной политики, которую по-прежнему иссле-
дуют в первую очередь этнополитологи в рамках политической науки. Религиозная, миграционная, 
гендерная и тому подобные политики также изучаются политологией.  

Национальная, языковая, религиозная политики – это частные направления управления раз-
нообразием. Теории языковой политики возникли как прикладной междисциплинарный проект, в ко-
тором инсайты из фундаментальных направлений аккумулируются для решения практических про-
блем. Именно поэтому, по моему убеждению, теории языковой политики из междисциплинарного 
проекта никогда не синтезируются в отдельную академическую дисциплину. Употребление термина 
«теории» во множественном числе указывает на множественность перспектив и отсутствие такого 
синтеза, и поэтому я предпочитаю его более старому названию «проект “языковая политика и плани-
рование”».  

Экспертиза антропологов, этнологов, лингвистов, религиоведов добавляет, но не может заме-
нить работу политологов. Среди прочих практических проблем авторы цитируют наблюдение Т. Ри-
ченто (2006), что большинство социолингвистов и специалистов по прикладной лингвистике «либо 
имеют малую степень, либо не имеют никакой подготовки в области политической науки». В результате 
усилия практических лингвистов, не имеющих подготовки в социальных и гуманитарных науках, 
«скользят по поверхности дискурса», а решения принимают другие люди. 

Национальная, языковая, религиозная политики – все эти политики – это конкретные приме-
ры публичной политики, изучаемой в академической перспективе одноименной субдисциплиной по-
литической науки. Смежной сферой по реализации публичной политики, а также соответствующей 
академической субдисциплиной политической науки является публичное администрирование (public 
administration), а в российском случае ожидаемо – государственное управление. 
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Несмотря на то, что, как я утверждаю, языковая политика в России по-прежнему «государст-
воцентричная», я согласен, что, конечно, и в России действуют и другие акторы со своей агентностью 
и резилентностью. Но при этом за абстрактным тезисом про множественность субъектов политики не 
стоит забывать, что агентность в обществе распределяется неравномерно – и конкретно в российском 
обществе она по-прежнему в основном спускается сверху вниз как политические и управленческие 
решения в рамках государственной политики и государственного управления.  

Онтологически центральные вопросы – «что представляет из себя языковая политика» и «кто 
делает языковую политику?» В кратко- и среднесрочной перспективе представляется вероятным та-
кое развитие событий, которое авторы во введении называют «инерционным сценарием» «государст-
воцентричной» политики. Такому онтологическому пониманию нужна соответствующая эпистемоло-
гия. Политику изучает политическая наука. Более того, в арсенале современной мировой политиче-
ской науки инструментарий публичной политики не ограничивается исследованием роли государст-
ва, но позволяет понять и роль других субъектов. В этом контексте приоритет все-таки остается за 
изучением языковой политики России как публичной политики (Замятин, 2023). 
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Abstract 
The text reviews the book by analysing the content of the book itself and providing the context of interna-
tional scientific research on language and society. The text of the book is analysed sequentially, starting with 
the introduction and continuing from chapter to chapter. At the end, a conclusion is drawn on the signifi-
cance of the book for the development of Russian scholarship and for the applied efforts of scholars in the 
field of language policy. The book raises as its organising principle the key problem of interdisciplinarity in 
language policy research and represents one of the rare attempts in Russian science to study language policy 
from the perspective of political science. Such a research perspective is especially relevant in Russia nowa-
days, when every year new official documents regulating various aspects of language life are developed, 
from the formulation of conceptual foundations of state policy in this sphere to the approval of language 
norms and the realisation of other applied aspects. The authors rightly assume that from the point of view of 
policy effectiveness, one of the main issues is the issue of agency, the plurality of policy actors and the im-
portance of their participation in policy formation. 
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Аннотация 
Социокультурная, экономическая, географическая и иная неоднородность государства в кросс-
территориальном отношении нередко политизируется, возникают движения за самоопределение и 
политико-территориальные конфликты. В поисках ответа на вопрос, какие способы управления по-
литико-территориальным разнообразием более эффективны, ведутся количественные large-N-
сравнительные исследования, которые требуют систематизации и интеграции больших массивов 
информации по разным аспектам проблемы: характеристики конфликтов, движений за самоопреде-
ление, политики государства по управлению конфликтами. В полной мере эта непростая задача по-
ка не решена, и в данной работе представлен обзор нескольких баз данных, которые могут стать 
основой для такой интеграции, показаны их сильные стороны и ограничения, возможности и труд-
ности интеграции. Ключевая проблема на этом пути видится в том, что разные датасеты основыва-
ются на различных единицах наблюдения: конфликты, этнические группы, страны, отдельные ре-
гионы и т.д. Более того, даже при одинаковых единицах наблюдения используются разные крите-
рии для их включения в датасет. В некоторых датасетах присутствует смещение выборки, которое 
также затрудняет интеграцию данных. 
 
Ключевые слова: базы данных; территориальная гетерогенность; политизация; конфликты; движе-
ния за самоопределение; институциональные реформы. 
 

Задача управления политико-территориальным разнообразием приобретает в наши дни осо-
бую остроту. Это вызвано тем, что явно определенные территориальные границы – один из ключевых 
атрибутов современного государства, но в рамках этих границ отдельные части государства различа-
ются по социокультурным, экономическим и иным характеристикам, и такая неоднородность в по-
следние десятилетия все чаще приобретает политическое значение, порождая политико-
территориальные конфликты, риски сепаратизма и угрозу территориальной целостности государства. 
Шотландия и Каталония – самые яркие, но далеко не единственные случаи.  

Политико-территориальные конфликты, движения за самоопределение и стратегии, которые 
выбирают государства в ответ на их требования, чрезвычайно разнообразны. Пытаясь найти ответ на 
вопрос, какие способы управления политико-территориальным разнообразием более эффективны, 
ученые занимаются не только углубленными исследованиями отдельных случаев, но и количествен-
ными large-N-исследованиями в широкой сравнительной перспективе. Для такого рода исследований 
необходима систематизация и интеграция больших массивов информации по разным аспектам про-
блемы: характеристики политико-территориальных конфликтов, движений за самоопределение, по-
литики государства по управлению конфликтами. В полной мере эта непростая задача пока не реше-
на, и в данной работе представлен обзор нескольких (как уже ставших «классикой», так и созданных 
в последние годы) баз данных, которые могут стать основой для такой интеграции, показаны их 
сильные стороны и ограничения, возможности и трудности интеграции.  

 

                                                 
© Панов П. В., 2023 
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Политико-территориальная гетерогенность и конфликты 
 

Попытки систематического сбора данных по политическим конфликтам предпринимались, 
начиная с 1930-х гг., но первым по-настоящему успешным проектом стал Correlates of War Project 
(COW), основанный в 1963 г. Дэвидом Сингером и Мэлвином Смоллом (Мичиганский университет). В 
начале 2000-х гг. проект «переехал» в Пенсильванский университет, где в настоящее время идет рабо-
та над пятой версией, которая пока опубликована частично1. Все войны в рамках COW делятся на 
девять типов, объединенных в четыре группы: межгосударственные, экстрагосударственные (коло-
ниальные, имперские), негосударственные и внутригосударственные. К внутригосударственным от-
носятся гражданские войны, которые подразделяются на два типа в зависимости от целей «повстан-
цев»: контроль над центральной властью (тип 4) или над территорией (тип 5). Последний, пятый тип 
соответствует политико-территориальным конфликтам. В последней версии датасета из 420 внутри-
государственных войн, которые происходили с 1818 г., к этому типу относятся 155. Столь небольшое 
количество вызвано тем, что изначально операциональное определение «войны» в COW очень жест-
кое, включение в датасет предполагает не менее 1000 погибших (battle-deaths) в течение года (Sarkees 
& Wayman, 2010). Это является весьма существенным ограничением для использования COW в эм-
пирических исследованиях, но методологические находки этого проекта стали основой для многих 
других (обзор см.: Gleditsch et al., 2014).  

Наиболее авторитетный среди них – Armed Conflict Dataset (ACD), совместное детище двух 
центров – Департамента по исследованию мира и конфликтов шведского Университета Уппсалы 
(Uppsala Conflict Data Program – UCDP) и норвежского Института по изучению мира в Осло (Peace 
Research Institute in Oslo – PRIO). Ключевым понятием здесь является не война, а конфликт как 
«contested incompatibility» – несовместимость позиций / целей акторов, которая оспаривается публич-
но и активно (Bartusevič & Gleditsch, 2019: 228). При этом ACD включает только вооруженные кон-
фликты и, продолжая логику COW, в качестве операционального критерия использует количество 
погибших в течение года, однако пороговое значение значительно ниже – 25 погибших. Тем не менее 
через переменную «интенсивность» среди всех конфликтов отдельно выделяются войны: «1» – кон-
фликт (25–999 погибших), «2» – война (1000 и более) (Gleditsch et al., 2002). Подобно COW, ACD 
различает четыре типа конфликтов: межгосударственные, экстрасистемные, внутригосударственные 
и интернализированные внутригосударственные, а с точки зрения «предмета» (conflict issue 
incompatibility) – конфликты, где происходит борьба за контроль над центральной властью и над тер-
риторией. Таким образом, как и в COW, второй вариант внутригосударственных конфликтов соотно-
сится с политико-территориальными конфликтами.  

ACD регулярно обновляется, в настоящий момент на сайте выложена version 23.1 основного 
датасета. Данные представлены в панельном формате и охватывают период с 1946 по 2022 г.2. Кроме 
того, за два десятилетия проект «оброс» самыми разнообразными «ответвлениями» по отдельным 
сюжетам: UCDP Dyadic Dataset, UCDP Actor Dataset, Cities and Armed Conflict Events и др. Среди них 
особый интерес представляют созданная на основе ГИС-технологий база геопривязанных данных 
(georeferenced data) о вооруженных конфликтах – UCDP Georeferenced Event Dataset (GED), а также 
Энциклопедия вооруженных конфликтов, которая содержит описания и характеристики конфликтов, 
включенных в ACD. Поскольку пороговое значение для включения конфликта в ACD составляет 25 
погибших, объем информации в этом датасете заметно превосходит COW. Так, в UCDP / PRIO Armed 
Conflict Dataset version 23.1 содержится 2626 единиц наблюдения, в том числе 55 в 2022 г. Опираясь 
на тип и предмет, 20 конфликтов можно отнести к политико-территориальным.  

Вместе с тем в последнее время исследователи все чаще подчеркивают, что акцент на воору-
женные конфликты является серьезным ограничением, так как очевидно, что отнюдь не все конфлик-
ты доходят до стадии вооруженной борьбы (Bartusevič & Gleditsch, 2019: 225–226). Собрать в систе-
матизированном виде информацию о мирных конфликтах, разумеется, намного сложнее, и один из 
немногих проектов, где ставится такая задача, – Conflict Barometer, который реализуется группой ис-

                                                 
1 Correlates of War. URL: https://correlatesofwar.org/data-sets/cow-war/ (дата обращения: 04.06.2023). 
2 UCDP / PRIO Armed Conflict Dataset version 22.1. URL: https://ucdp.uu.se/downloads/ (дата обращения: 04.06.2023). 
Поскольку конфликт понимается как противоборство двух сторон, имеется и иная версия датасета, где единица наблюдения 
– диада «правительство – повстанцы». 
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следователей Гейдельбергского университета с 1992 г. в форме ежегодных обзоров, а с 2014 г. еще и 
ежегодно обновляемых датасетов, где единица наблюдения – конфликт-год1.  До 2008 г. датасеты 
публиковались в рамках проекта CONIAS (Conflict Information and Analysis System), который одно-
временно выполнялся в этом же университете и по той же методологии2. 

Политический конфликт в Conflict Barometer определяется как такая несовместимость 
(incompatibility) позиций акторов по значимым для общества вопросам (предмет конфликта – conflict 
item), которая проявляется в «экстраинституциональных действиях», то есть конфликтные взаимо-
действия между акторами выходят за рамки сложившихся (в данном контексте) процедур разрешения 
спорных вопросов (таких как выборы, обращение в суд и т.д.) (Conflict Barometer, 2021: 7–8). Таким 
образом, ключевыми характеристиками конфликта являются, во-первых, акторы – стороны конфлик-
та. Во-вторых, предмет, по которому их позиции несовместимы, и на основании этого выделяется 
девять типов конфликтов (последний – по остаточному принципу), в том числе два, которые можно 
отнести к политико-территориальным: по поводу автономии и сецессии. В-третьих, уровни интен-
сивности конфликтных взаимодействий: первые два (диспут и ненасильственный кризис) – «низкие 
уровни», затем «средний уровень» (насильственный кризис), и еще два уровня (ограниченная война и 
война) относятся к «высоким». Операционально они фиксируются через такие прокси-индикаторы, 
как использование оружия и вооруженных людей, количество погибших и беженцев, масштабы раз-
рушений. 

Conflict Barometer далеко не свободен от недостатков. Датасет имеет серьезные хронологиче-
ские ограничения (только с 2014 г.), при этом дополнить его на основании ежегодных текстовых док-
ладов представляется проблематичным, так как масштабы и глубина сбора информации на первых 
стадиях реализации проекта были довольно ограниченными. Так, объем доклада за 2002 г. составляет 
всего лишь 36 страниц, в 2006 г. – 64 страницы, в 2010 г. – 92, и на текущий уровень работы с ин-
формацией проект вышел только в последнее десятилетие (косвенно об этом говорит тот факт, что 
объемы ежегодных докладов стабилизировались и варьируются вокруг 200 страниц). Количество за-
кодированных характеристик конфликта в датасете невелико (только акторы, предмет и интенсив-
ность), а в докладах представлены описания не всех конфликтов.  

Несмотря на эти ограничения, подход Conflict Barometer к пониманию конфликтов не только 
как вооруженных (насильственных) представляется перспективным. Последняя версия датасета, вы-
пущенная в мае 2023 г., содержит 363 конфликта, и 80 из них относятся к автономистским либо сепа-
ратистским. Весьма примечательно, что только 13 из 80 в течение всего периода 2014–2022 гг. находились 
на высоком уровне интенсивности, тогда как 14, напротив, все время оставались на низком уровне 
интенсивности. Если же смотреть отдельные годы, то примерно около половины всех политико-
территориальных конфликтов являются ненасильственными, и это лишний раз указывает на то, что 
такие проекты, как ACD, дают мощное смещение выборки (selection bias). Тем не менее ряд исследо-
вателей полагают, что и для Conflict Barometer характерно смещение выборки в сторону более интен-
сивных конфликтов. Это связано с тем, что Conflict Barometer и CONIAS ограничивают понимание 
конфликта экстраинституциональными взаимодействиями, тогда как несовместимые позиции неред-
ко оспариваются акторами активно и публично, но вполне конвенциональными методами. Кроме то-
го, само понимание экстраинституциональности не вполне надежно с точки зрения операционализа-
ции, и в ряде случаев отбор конфликтов (их включение / невключение в датасет) вызывает сомнение 
(Germann & Sambanis, 2021, Online Appendix: 2–3). 

 
Политизация территориальной гетерогенности и движения за самоопределение 

 
Термин «политизация» коннотационно предполагает, что «нечто», изначально не имея поли-

тического значения, становится политически значимым. Применительно к территориальной гетеро-
генности это значит, что социально-экономическое, социокультурное и тому подобное разнообразие 
территорий отнюдь не обязательно становится политической проблемой и далеко не всегда приводит 

                                                 
1 Conflict Barometer. Datasets. URL: https://hiik.de/data-and-maps/datasets/?lang=en (дата обращения: 04.06.2023).  
2 В настоящее время CONIAS сфокусировался на исключительно консалтинговых проектах. См: CONIAS. URL: 
https://conias.com/en/ (дата обращения: 04.06.2023). 
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к возникновению движений за самоопределение, к политической мобилизации и политико-
территориальным конфликтам. Не останавливаясь на вопросе о причинах политизации территори-
альной гетерогенности (это отдельная и достаточно дискуссионная тема), следует отметить, что она, 
как правило, базируется или как минимум сопровождается и легитимируется акцентуацией социо-
культурной специфики населения  / территории, и особенно сильным основанием при этом является 
этническая идентичность1. Не удивительно, что именно этнические группы обычно являются едини-
цей наблюдения при создании баз данных, направленных на изучение политизации территориальной 
гетерогенности и движений за самоопределение. 

Первой масштабной попыткой систематизации большого массива информации о политизиро-
ванных этнических группах стал Minorities at Risk project (MAR), инициированный в 1986 г. Тедом 
Робертом Гарром в Университете Мэриленда (Center for International Development and Conflict Man-
agement – CIDCM). Политически активными (politically-active groups) считаются группы, которые 
удовлетворяют хотя бы одному из двух критериев: 1) страдают от систематической дискриминации; 
2) производят коллективную мобилизацию в защиту и продвижение требований самоопределения 
(Gurr, 1993: 6). На первой фазе реализации проекта было выделено 233 таких группы, затем их коли-
чество увеличивалось и на последней, четвертой фазе (хронологически она охватила период до 2006 
г.) достигло 2842. Данные представлены в панельном формате за 1945–2006 гг. и содержат большое 
количество переменных: характеристики группы (размеры, специфика, территориальная концентра-
ция и т.д.), ее положение (дискриминация, уровень недовольства), политические организации и пред-
ставительство в органах власти, требования, ресурсы, конфликты и т.д.3. Одна из переменных – ин-
декс сепаратизма (Separatism index) – позволяет выделить те группы, у которых есть активные сепа-
ратистские и автономистские движения. На момент 2006 г. из 284 групп таких было 135. 

Следует заметить, что параллельно с MAR в этом же исследовательском центре (CIDCM) 
осуществлялся проект Peace and Conflict Reports в формате ежегодных докладов, где содержится ин-
формация о различных конфликтах: глобальных, режимных (демократизация) и движениях за само-
определение4. Последняя категория явно коррелирует с информацией о сепаратистских группах в 
MAR. 

Хотя большинство переменных в MAR закодированы на номинальном или порядковом уров-
не, этот датасет чрезвычайно активно используется в сравнительных количественных large-N-
исследованиях. Отдавая ему должное, ученые тем не менее отмечают свойственное ему смещение 
выборки и субъективность оценок при включении этнической группы в «список» политически актив-
ных (Hug, 2013). Пытаясь преодолеть эту слабость, многие исследователи стремятся расширить пере-
чень политически значимых групп. Одной из наиболее успешных в этом направлении стала деятель-
ность коллектива по изучению международных конфликтов (International Conflict Research – ICR) 
Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе под руководством Ларса-Эрика 
Цедермана. Результатом этой работы стал EPR – Ethnic Power Relations dataset. Его первая версия бы-
ла опубликована в 2005 г. (Cederman et al., 2010), а дальнейшее развитие вылилось в создание целого 
«семейства датасетов» (EPR Dataset Family) и единого для всех ресурса GROWup (Geographical Re-
search On War, Unified Platform). 

Единицей наблюдения в EPR, как и в MAR, является политизированная этническая группа – 
«политически релевантная этническая группа» (politically relevant group). К таким группам относятся 
те, которые: а) имеют хотя бы одну политическую организацию, ставящую целью представлять груп-
пу, или б) члены этой группы подвергаются политической дискриминации со стороны государства 

                                                 
1 Исследователи, как правило, используют веберовское понимание этничности как субъективного представления об общем 
происхождении («common descent», «common origin») независимо от того, на чем оно основано: «Группы, которые, либо 
опираясь на сходство внешнего облика или обычаев или того и другого вместе, либо на почве воспоминаний о колонизации 
или переселении лелеют субъективную веру в единство своего происхождения и стремятся на этом основании к созданию 
общности, мы будем называть (если только они не представляют собой роды) этническими группами, причем не важно, 
существует ли единство крови объективно» (Вебер, 2017: 72). 
2 В 2010-х гг. в продолжение MAR был реализован проект AMAR (All Minorities at Risk project), где количество этнических 
групп превысило 1000, но это было сделано за счет расширения критериев отбора до «социально релевантных групп» (so-
cially relevant), в большинстве из них не прослеживается политическая мобилизация (Birnir et al., 2015). 
3 MAR Data. URL: http://www.mar.umd.edu/mar_data.asp (дата обращения: 04.06.2023).  
4 Peace and Conflict. URL: https://cidcm.umd.edu/research/peace-and-conflict (дата обращения: 04.06.2023). 
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(Vogt et al., 2015: 1329). Несмотря на то, что концептуальные критерии очень похожи на MAR, авто-
ры EPR, опираясь на экспертные оценки специалистов по отдельным странам (online expert survey, 
около сотни экспертов), выделили не 284, а 733 этнические группы в качестве политически релевант-
ных. Частично это связано с тем, что учитывались не только меньшинства, но и доминирующие эт-
нические группы. Более того, ключевая идея проекта изначально заключалась именно в том, чтобы 
определить политический статус каждой группы с точки зрения доступа к власти, выделив семь вари-
антов: имеющие монополию на власть, доминирующие, старшие и младшие партнеры в коалиции, не 
имеющие доступа к власти, дискриминируемые и исключающие себя из политической жизни данного 
государства (то есть сепаратисты, в том числе в де-факто государствах). Участники проекта исходят 
из того, что именно политический статус группы является наиболее значимым фактором этнополити-
ческих конфликтов, и их многочисленные исследования в целом подтверждают эту теорию. Посколь-
ку для проведения этих исследований необходимы данные по этнополитическим конфликтам, все 
политически релевантные группы были соотнесены с конфликтами из базы данных ACD и создан 
ACD2EPR-датасет. 

Последняя версия EPR, выпущенная в 2021 г., содержит более 800 политически релевантных 
этнических групп. Данные представлены в панельном формате «группа-год» за период с 1946 по 
2021 гг.1 и включают десятки переменных, характеризующих группу и ее доступ к власти, конфлик-
ты, а также разнообразные переменные странового уровня. Кроме того, на платформе GROWup ос-
новной датасет интегрирован с другими датасетами из этой «семьи»: Transborder Ethnic Kin (EPR-
TEK), Ethnic Dimensions (EPR-ED) dataset, The Ethnicity of Refugees (EPR-ER) dataset2. На основе 
ГИС-технологии ареалы расселения всех этнических групп наложены на карту и создан GeoEPR 
dataset. Картографическая информация представлена за разные годы, что позволяет визуализировать 
динамику и расселения, и политического статуса каждой этнической группы. Достаточно подробные 
текстовые описания представлены в EPR Atlas.   

В целом выросший из EPR проект является на сегодняшний день, пожалуй, наиболее мас-
штабной и разносторонней базой данных для сравнительных исследований этнополитических кон-
фликтов. Тем не менее у него есть некоторые ограничения. Прежде всего, не всегда бесспорны экс-
пертные оценки по поводу отнесения этнической группы к политически релевантным, а также коди-
ровка их доступа к власти (она не всегда соответствует официальной электоральной статистике). 
Уровень конфликта закодирован на основе ACD, следовательно, учитываются только вооруженные 
конфликты с количеством погибших не менее 25 человек в год, так что в оценках конфликтов имеет 
место смещение в сторону наиболее интенсивных. Отсутствует информация о требованиях этниче-
ских групп и реакции государства на эти требования. Интеграция EPR с ACD позволяет выделить в 
отдельную категорию политико-территориальные конфликты, поскольку, как отмечалось выше, ACD 
содержит переменную о предмете конфликта, но она не включена в ACD2EPR. С 2014 г. дополни-
тельно к доступу к власти на национальном уровне в EPR введена такая переменная, как наличие у 
этнической группы территориальной автономии, то есть косвенно (анализируя динамику) можно оп-
ределить, когда у этнических групп появляется и представительство в национальных органах власти, 
и территориальная автономия, но не вполне понятно, насколько это является следствием движения за 
самоопределение или же вызвано иными причинами. 

 
Перспективы создания «интегрированной» базы данных 

 
Таким образом, и по конфликтам, и по этническим группам созданы достаточно фундамен-

тальные базы данных, где систематизирована разнообразная информация по политико-
территориальным конфликтам и движениям за самоопределение, но ни один из описанных выше да-
тасетов не фокусируется на деятельности государства по управлению политико-территориальными 
конфликтами. Тем не менее исследователями неоднократно ставилась задача объяснить, почему го-
сударство по-разному реагирует на требования самоопределения, исходящие от разных групп. Одна 
из самых известных работ по этому поводу принадлежит Барбаре Уолтер, которая рассматривает ре-

                                                 
1 GROWup – Geographical Research On War, Unified Platform. URL: https://growup.ethz.ch/ (дата обращения: 04.06.2023).  
2 EPR – Ethnic Power Relations. URL: https://icr.ethz.ch/data/epr/core/ (дата обращения: 04.06.2023).  
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акцию государства на сецессионистские требования с точки зрения рационального выбора и разраба-
тывает «репутационную теорию»: государство значительно реже идет на уступки (accomodations) 
требованиям самоопределения, если в стране есть другие этнические группы, которые могут выдви-
нуть (или уже выдвигают) аналогичные требования, а также если эти требования касаются более 
«ценной» части территории государства (Walter, 2009). Реакция государства закодирована автором на 
основе первичных источников (Keesing’s Contemporary Archives) через порядковую шкалу из четырех 
уровней: отсутствие реформ, нетерриториальные реформы, предоставление территориальной авто-
номии и согласие на сецессию. Работа Уолтер имеет важное значение, но она сделана на основе ана-
лиза 146 движений за самоопределение с 1956 по 2002 г., и этот список основывается на проекте 
Peace and Conflict Reports (CICDM), который, как отмечалось выше, соответствует MAR и страдает 
заметным смещением выборки.  

Аналогичные ограничения характерны и для исследования Кэтлин Каннингем, которая вы-
двигает и тестирует еще один важный тезис: значимым фактором готовности государства к компро-
миссам (concessions) с движением за самоопределение является степень фрагментации как самого 
движения, так и государства: чем она выше, тем проблематичнее достичь компромисса (Cunningham, 
2014). Автор самостоятельно кодирует реакцию государства на основе первичных данных (Keesing’s 
Record of World Events, LexisNexis Newswires, regional World News Reports и т.д.), но выборка из 142 
движений за самоопределение опять-таки основывается на Peace and Conflict Reports (CICDM).  

Следует заметить, что обе исследовательницы включают в «позитивные» для движения за са-
моопределение реакции государства не только предоставление территориальной автономии, но и ре-
формы, связанные с представительством группы в органах власти, удовлетворением требований в 
социокультурной сфере (язык, религия и т.д.), и это выгодно отличает их подход от EPR, где игнори-
руются реформы, не имеющие отношения к участию представителей этнических групп во власти на 
национальном и субнациональном уровнях. 

В целом эти работы показывают, что для дальнейших исследований есть потребность в созда-
нии интегрированной базы данных по всем трем направлениям (движения за самоопределение, поли-
тико-территориальные конфликты и политика государства по управлению такими конфликтами), 
причем такой, которая бы не имела явного смещения выборки ни по одному из этих направлений. 
Как представляется, в настоящий момент ближе всех к решению этой задачи подошла группа иссле-
дователей из Лаборатории по изучению идентичности и конфликтов Пенсильванского университета 
(The Penn Identity & Conflict Lab - PIC Lab) под руководством Николаса Самбаниса1, которые в 
2018 г. представили Self-Determination Movements (SDM) Dataset.  

Движение за самоопределение понимается в SDM не только как стремление к созданию от-
дельного государства, или ирредентизм, но и как требование более широкой автономии (расширение 
полномочий по сбору и расходованию налогов, в сфере поддержания правопорядка, в отношении 
культурной, языковой политики, земельных отношений и т.д. – все, что подразумевает существенное 
переопределение институционального устройства государства). Вместе с тем SDM – не просто разде-
ляемые людьми сепаратистские чувства (sentiment), а наличие у группы политической организации, 
которая занимается мобилизацией в поддержку выдвигаемых требований (Sambanis et al., 2018: 658–
659)2. Такая концептуализация позволяет исследователям в значительной степени расширить круг 
движений за самоопределение. Хотя при формировании списка SDM Dataset использует MAR и Peace 
and Conflict Reports, дополнительно привлекаются самые разные источники (энциклопедии, Keesing's 
Record of World Events, Lexis-Nexis и т.д.). В результате количество движений в SDM Dataset почти в че-
тыре раза больше, чем в MAR – 464 в 120 странах. С учетом сложностей в идентификации это, может 
быть, и не всеохватывающий список3, но смещение выборки в нем явно не такое очевидное. 

                                                 
1 Penn Identity & Conflict Lab. URL: https://web.sas.upenn.edu/pic-lab/about/ (дата обращения: 04.06.2023).  
2 Все движения за самоопределение в SDM Dataset привязаны к группе, которая выдвигает соответствующие требования, 
причем подчеркивается, что речь идет именно об этнических группах. Однако «этническая группа» понимается так широко, 
что включает и такие территориальные сообщества, которые обычно не интерпретируются в этнических категориях, 
например западные австралийцы (штат Западная Австралия), техасцы и вермонтцы в США и т.д.   
3 Например, в SDM отсутствуют такие движения за самоопределение, как албанское меньшинство в Сербии (Прешевская 
долина), хмары в Индии, азербайджанцы в Грузии и т.д.  
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Данные в SDM Dataset охватывают период с 1945 по 2012 г. и представлены в панельном 
формате (единица наблюдения – SDM-год). Они содержат разнообразные характеристики группы, от 
имени которой выдвигаются требования (Claims), а также характеристики конфликта. Самбанис и его 
коллеги выделяют две категории «насильственных конфликтов»: с низкой и высокой интенсивно-
стью. Первая соответствует «вооруженным конфликтам» в ACD – 25 погибших в год, а вторая осно-
вывается на понятии «гражданская война», которое Самбанис концептуализировал в своих ранних 
работах, обосновав 11 критериев, в том числе не менее 500 погибших в первый год конфликта или не 
менее 1000 в первые три года конфликта (Sambanis, 2004). Однако при кодировке движений учиты-
ваются не только насильственные конфликты, но и наличие активного SDM как такого, что позволяет 
наряду с насильственными конфликтами выделять периоды ненасильственных действий1, а посколь-
ку «активность» движений может быть вполне конвенциональной, это в три раза увеличивает коли-
чество движений за самоопределение в SDM Dataset в сопоставлении с количеством политико-
территориальных конфликтов в CONIAS / Conflict Barometer (Germann & Sambanis, 2021: 187). Как 
уже отмечалось выше, Самбанис и его коллеги критикуют CONIAS / Conflict Barometer именно за 
ограниченную трактовку конфликтов как исключительно экстраинституциональных взаимодействий.  

Наконец, SDM Dataset содержит несколько переменных, характеризующих реакцию государ-
ства на требования, которые выдвигают движения за самоопределение, кодируя наиболее важные 
реформы, направленные как на ограничение прав группы на самоуправление (restrictions), так и на 
уступки ее требованиям (concessions). Вслед за Уолтер и Каннигем Самбанис и его коллеги учитыва-
ют не только территориальные реформы (хотя по этому поводу в датасете есть отдельная перемен-
ная), но и нетерриториальные, связанные в первую очередь с правами в культурной сфере (язык, ре-
лигия, образование), так что и в плане кодировки политики государства по управлению политико-
территориальной гетерогенностью SDM Dataset позволяет избегать явного смещения оценок. 

В целом SDM Dataset представляется наиболее успешной попыткой интеграции информации 
по рассматриваемым направлениям2. Помимо датасета как такового, в качестве приложения к нему 
опубликованы комментарии по каждому случаю, где кратко описываются основания для соответст-
вующих кодировок. Тем не менее и этот проект имеет существенные ограничения. Прежде всего – 
хронологические: в отличие от таких проектов, как Conflict Barometer, ACD, EPR, SDM Dataset пока 
не имеет регулярных обновлений, и кодировка заканчивается 2012 г. Кроме того, такие ключевые 
переменные, как характеристика требований, которые выдвигают движения за самоопределение, и 
реакция государства на них, закодированы только для сделанной рандомно выборки (Random Sample 
Data), которая включает всего 91 из 464 движений. 

Таким образом, проблема дефицита систематизированной информации по поводу политики 
государства, а именно по институциональным реформам, направленным на управление политико-
территориальной гетерогенностью, остается, и вряд ли она может быть решена легко и быстро, одна-
ко в качестве паллиатива представляется возможным использовать базы данных по смежным темати-
кам. В этом плане представляется возможным выделить три перспективных направления. 

Во-первых, базы данных по территориальному самоуправлению и властным полномочиям на 
субнациональном уровне. Наиболее авторитетным проектом в этой области является Regional Author-
ity Index (RAI). Инициированный в середине 2000-х гг. Лисбет Хуг и Гарри Марксом, этот проект 
реализуется большой группой исследователей из разных институций и ставит целью систематизиро-
вать информацию по широкому кругу вопросов, касающихся как институциональной автономии 
(self-rule) субнациональных административно-территориальных единиц (АТЕ), так и институцио-
нальных возможностей их включения в политические процессы на национальном уровне (shared-rule) 
                                                 
1 Поскольку выборка в SDM базируется не на «конфликтах», а на «движениях», авторы датасета не дают операционального 
определения «конфликта» и чаще используют термины «nonviolent claims», «nonviolent activity», «nonviolent mobilization», 
чем «nonviolent conflicts», но в контексте они выглядят как синонимы, и можно предположить, что наличие активного 
движения за самоопределение уже интерпретируется как конфликт. 
2 Как представляется, совсем не случайно на него быстро обратил внимание коллектив Цедермана. В одной из последних 
работ, исследуя влияние изменения государственных границ на этнополитические конфликты, они попытались 
интегрировать данные по требованиям этнических групп из SDM Dataset в EPR (Cederman et al., 2022). С другой стороны, 
Герман и Самбанис, исследуя факторы возникновения и эскалации конфликтов, интегрировали из EPR в SDM Dataset 
переменные о доступе этнических групп к власти и потере автономного статуса (Germann & Sambanis, 2021).  
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(Hooghe et al., 2016). В 2021 г. была опубликована третья по счету версия RAI, где количество стран, 
охваченных кодировкой, достигло 961. Данные представлены в формате «АТЕ-год» за период с 1950 
по 2018 г. Кроме того, по каждой стране опубликован текстовый профиль, в котором содержится об-
зор истории территориальных реформ, пояснения по кодировке и источники информации. 

Стремясь углубить RAI, другая интернациональная группа исследователей под руководством 
Паоло Дарданелли (Университет Кента) разработала De / Centralisation Dataset (DcD), где пред-
ложена значительно более детальная и нюансированная кодировка динамики полномочий субнацио-
нальных органов власти за период с 1790 по 2010 г. в каждом из 22 основных секторов политики от-
дельно (Dardanelli et al., 2019). Выборка стран в проекте, правда, пока ограничена, изначально он ох-
ватывал всего шесть стран, но по мере привлечения новых специалистов его география расширяется2. 
В несколько ином направлении идеи, положенные в основу RAI, развивают Кристоф Тринн и Феликт 
Шульте (Гельдербергский университет). Они предлагают оригинальную концептуализацию, выделяя 
восемь типов территориального самоуправления и тем самым добавляя качественные характеристики 
к количественной кодировке RAI (Trinn & Schulte, 2022). Созданный в результате Territorial Self-
Governance Dataset (TERRGO) содержит более 39 тысяч единиц наблюдения, данные представлены в 
формате «регион-год» (2900 регионов в 96 странах за период с 2000 по 2018 г.)3. 

Во-вторых, базы данных по power-sharing – модели организации власти, которая гарантирует 
участие отдельных сегментов общества через специальные институциональные установления. В ши-
роком понимании power-sharing касается не только организации власти на центральном уровне (кво-
тирование, «большая коалиция» и т.п.), но и многоуровневой политики (территориальная автономия). 
В ряде работ эти два измерения концептуализируются, соответственно, «inclusive and dispersive 
power-sharing institutions». Кроме того, нередко выделяется третье измерение – «constraining power-
sharing», под которым понимаются специальные институциональные гарантии / преференции, при-
званные защитить группу от дискриминации в самых разных сферах общественной жизни: военной 
(например, гарантии представительства группы в армии), экономической (преференции в использо-
вании землей и т.п.), социокультурной (преференции, связанные с защитой от дискриминации в язы-
ке, религии и т.д.). Следует отметить, что в последние пару десятилетий наблюдается бум исследова-
ний по разным аспектам power-sharing (Farag et al., 2022), значительная часть из них представляет 
количественные исследования, и это явно стимулировало создание баз данных по этой тематике. 

Среди наиболее значительных проектов можно назвать Inclusion, Dispersion and Constraints 
Dataset (Кааре Стрем, Университет Калифорнии – Сан Диего). На основе разнообразных источников 
в датасете закодированы различные характеристики трех измерений power-sharing в 180 странах за 
период с 1975 по 2010 г. Данные представлены в панельном формате, что позволяет отследить дина-
мику институциональных реформ4 (Strøm et al., 2017). В 2021 г. подготовлена обновленная версия 
датасета, где хронологические рамки расширены до 2019 г. В другом проекте, Constitutional Power-
Sharing Dataset (CPSD), который разработал Андреас Юон (Университетский колледж в Лондоне), 
как и в предыдущем, речь идет о законодательно (формально) закрепленных установлениях power-
sharing, однако единицей наблюдения являются не страны, а этнические группы EPR, то есть впервые 
именно для каждой группы отдельно закодированы различные параметры «горизонтального», как его 
обозначает автор, power-sharing: большая коалиция, квоты в парламентском представительстве, право 
вето, всего для кодировки использовано 99 индикаторов (Juon, 2020). Датасет представлен в панель-
ном формате, охватывает 987 этнических групп в 174 странах5. 

В-третьих, базы данных по содержанию соглашений, которые заключаются между правитель-
ством и движением за самоопределение в результате разрешения конфликтов. Как правило, это быва-
ет в случае вооруженных конфликтов, и это существенное ограничение с точки зрения охвата систе-

                                                 
1 Regional Authority. URL: https://garymarks.web.unc.edu/data/regional-authority-2/ (дата обращения: 04.06.2023).  
2 De / Centralisation Dataset 1790–2010. URL: https://reshare.ukdataservice.ac.uk/853510/ (дата обращения: 04.06.2023).  
3 Territorial Self-Governance Dataset. URL: https://territorial-governance.com/ (дата обращения: 04.06.2023).  
4 Replication data for: Inclusion, Dispersion, and Constraint: Powersharing in the World's States, 1975–2010. URL: 
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/29421. (дата обращения: 04.06.2023).  
5 Constitutional Power-Sharing Dataset. URL: https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/9FYN8J 
(дата обращения: 04.06.2023).  
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матизированной информации по политике государства в отношении политико-территориальной гете-
рогенности. Тем не менее они могут быть полезны. Среди наиболее значимых следует отметить в 
первую очередь UCDP Peace Agreement Dataset (Pettersson et. al., 2019). Как и основная база ACD, 
этот датасет регулярно обновляется и содержит закодированную информацию по более 30 парамет-
рам, наиболее типичным для мирных соглашений между правительством и повстанцами. Последняя 
версия охватывает мирные соглашения, заключенные в результате конфликтов, которые были актив-
ны в 1975–2021 гг. (374 единицы наблюдения). 

Peace Agreements Database (PA-X), созданный исследователями Эдинбургского университета, 
содержит еще больше соглашений (1518), поскольку включает не только «итоговые», а все соглаше-
ния, которые заключались на разных стадиях 146 конфликтов за период с 1990 по 2016 г. (Bell & Ba-
danjak, 2019). Как и UCDP Peace Agreement Dataset, PA-X берет за основу вооруженные конфликты 
(по критерию ACD), но соглашения в датасете закодированы значительно более подробно – по 225 
параметрам, кроме того, собрана коллекция всех текстов соглашений1. 

В 2020 г. группой исследователей Бирмингемского университета был опубликован Dataset of 
Political Agreements in Internal Conflicts (PAIC), который охватывает 286 мирных соглашений (за пе-
риод с 1989 по 2016 г.), нацеленных на разрешение внутригосударственных конфликтов через осуще-
ствление институциональных реформ (Fontana et al., 2021). Эмпирическая основа проекта – соглаше-
ния, опубликованные в текстовой базе ООН (UN Peacemaker Peace Agreements). Они закодированы по 
91 индикатору в пяти измерениях: power sharing, переходная юстиция (transitional justice), политико-
культурная проблематика, территориальное самоуправление и международная поддержка. Кроме то-
го, в отличие от предыдущих датасетов здесь учитываются не только институциональные параметры, 
но и механизмы их реализации2.  

Наконец, в GIGA (German Institute of Global and Area Studies), одном из ведущих мировых 
центров исследования конфликтов, Мартин Оттман и Йоханнес Фюллерс создали Power-Sharing 
Event Dataset (PSED). В отличие от других баз данных по power-sharing он фокусируется только на 
институциональных реформах, проведенных с целью разрешить политические конфликты (Ottmann 
& Vüllers, 2014). Перечень конфликтов взят из ACD, так что PSED ограничен только вооруженными 
конфликтами, и единицей наблюдения является диада «правительство – повстанцы». Соглашения 
кодируются по четырем измерениям power-sharing: политическое, военное, экономическое и терри-
ториальное. Датасет охватывает период с 1989 по 2006 г. и представлен в «формате событий» (event 
data format): наблюдение ведется в течение пяти лет после заключения соглашения, так что сильной 
стороной этого датасета является то, что отслеживается фактическое исполнение power-sharing3.  

В целом эти и многие другие датасеты содержат значительный массив информации об инсти-
туциональных решениях, связанных с управлением политико-территориальной гетерогенностью, и 
могут быть использованы для интеграции с базами данных о политико-территориальных конфликтах 
и движениях за самоопределение. Ключевая проблема на этом пути видится в том, что разные датасе-
ты основываются на различных единицах наблюдения: конфликты, этнические группы, страны, от-
дельные АТЕ, соглашения. Более того, даже при одинаковых единицах наблюдения используются 
разные критерии для их включения в датасет. В некоторых датасетах присутствует смещение выбор-
ки, которое также затрудняет интеграцию данных. 
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1 Peace Agreements Database. URL: https://www.peaceagreements.org/ (дата обращения: 04.06.2023).  
2 Political Agreements in Internal Conflicts (PAIC). URL: https://edata.bham.ac.uk/581/ (дата обращения: 04.06.2023).  
3 Power-Sharing Event Dataset (PSED). https://search.gesis.org/research_data/SDN-10.7802-69?doi=10.7802/69 (дата обращения: 
04.06.2023).  
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(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 русскоя-
зычных источников на английский язык. Для автоматической транслитерации в латиницу рекоменду-
ется 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 Гарвард1. 
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prava etnicheskix men`shinstv]. Moscow: Politicheskaya enciklopediya. (In Russ.)]. 
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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: 
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Германова, Н. Н. (2009) ‘Искусственные языки воображаемых сообществ: проблема 
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(2009) ‘Artificial Languages of Imagined communities: the Problem of National languages in Western 
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Если русскоязычный журнал/газета имеет официальное название на латинице, то следует 

приводить это название, а не транслитерацию. 
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