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МУСУЛЬМАНСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ: 

СВЯЩЕННЫЙ ТЕКСТ И СОЦИАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

И.В. Кудряшова 

Кафедра сравнительной политологии 
Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России 
просп. Вернадского, 76, Москва, Россия, 119454 

Статья посвящена формированию современной мусульманской политической идентичности 
на макрополитическом и индивидуальном уровнях. В фокусе внимания автора находится соотно-
шение ее исламского и национально-государственного уровней. Показано, что это соотношение 
имеет динамичный характер и что в настоящее время оба этих компонента значительно дифферен-
цированы: национализм перерастает рамку государственного национализма и постепенно приобре-
тает элементы гражданственности, а исламский компонент, утратив значимость единственного 
источника идентификации и самоидентификации для мусульман, впитывает новое социально-поли-
тическое содержание. О последнем феномене свидетельствует также рост «исламистского плюра-
лизма». Отмечено, что такие аскриптивные лояльности, как семейно-родовые, этнические, клановые, 
сохраняют свою значимость и особенно выражены в периоды политической турбулентности. 

Ключевые слова: политическая идентичность, ислам, исламизм, мусульманское государство, 
национализм 

Многие современные политические процессы несут на себе «исламский 
отпечаток». Среди них рост религиозной нетерпимости и ксенофобии, массовые 
беспорядки и перевороты, гражданские войны и конфессиональные конфликты, 
международный экстремизм и терроризм, сбои интеграции мигрантов в Европе. 
Приверженность рационализму не всегда позволяет объяснить значимость рели-
гиозного компонента в современной политике — и особенно если в научных ис-
следованиях и публичных дебатах по поводу «исламского фактора» присутствуют 
следование европоцентричным историческим шаблонам, статичный подход к оценке 
соотношения ислама и демократии, редукционизм в восприятии исламского по-
литического дискурса, невнимание к изменениям в самоидентификации и пове-
дении мусульман. 

В этом контексте обращение к идентичности — концепту и аналитическому 
инструменту — дает возможность лучше понять, как комбинации переменных, 
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уходящих своими корнями в разные хронополитические пласты, формируют по-
литическое поведение мусульман, воздействуя на ожидания, мотивацию, ценно-
сти, ориентиры, лояльности, антагонизмы и образы себя и других. 

Актуальность идентичностного подхода в современных политологических 
и социологических исследованиях трудно переоценить. Как отмечают исследова-
тели ИМЭМО в глобальном прогнозе до 2035 г., «многомерный конфликт иден-
тичностей... — между носителями разных культурных норм и практик, между 
автохтонными и инокультурными группами, между центром и регионами — вы-
двигается на роль ключевого фактора политических и социокультурных транс-
формаций» [10. С. 74]. 

В середине 2010-х годов численность мусульманского населения оценива-
лась приблизительно в 1,6 млрд человек, и уровень религиозности в зоне ислам-
ской традиции остается очень высоким (См.: [40]). Означает ли это, что ключом 
к пониманию и объяснению мусульманской политической идентичности является 
ислам? Какие еще комплексы представлений входят в настоящее время в ее струк-
туру? Как вписывается мусульманская идентичность в современность? Какова 
динамика ее изменений? 

ИСЛАМ И МУСУЛЬМАНСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

Ответы на поставленные выше вопросы не могут быть однозначными. С од-
ной стороны, мусульманин по определению является последователем ислама, его 
идентичность формируется под воздействием основных догматов и ценностей ре-
лигии. Современный мусульманский мыслитель Т. Рамадан пишет, что шахада (1) 
как свидетельство веры в единого Бога «является самым чистым выражением сути 
мусульманской идентичности вне времени и пространства» [32. P. 79]. 

С другой стороны, в социально-политическом отношении и пространство, 
и время объективно накладывают на идентичность глубокий отпечаток. Монолит-
ным и статичным мусульманский мир видели в основном ориенталисты, чья по-
зиция была подвергнута резкой критике пионером постколониальных исследо-
ваний Э. Саидом (См. [34]). В действительности этот мир состоит из множества 
общин и отличается значительной культурно-исторической, этнической, геогра-
фической и политической гетерогенностью. Так, египетский историк и публицист 
М. Ханна, исследуя современную египетскую идентичность, выделяет семь основ-
ных источников ее формирования («столпов» в его терминологии) — четыре исто-
рических и три географических: фараонское и греко-римское наследие, коптская 
культура, ислам, арабский, средиземноморский и африканский цивилизационные 
компоненты (См.: [15. С. 171—174]). 

Сам ислам представляет собой совокупность направлений, течений и сект, 
отражающих накопленное богатство религиозного опыта. В исламской традиции 
есть те, кто не принимают разнообразия в интерпретации доктрины, и те, кто 
в определенной степени допускают его. Внутренне присущая исламу гибкость 
позволяет верующим сочетать следование основным догматам с не противоре-
чащими Корану и сунне местными культурными обычаями. 
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В странах своего проживания мусульмане взаимодействуют с различными 
типами общественно-политической реальности и разделяют широкий спектр 
политических ориентаций — от неопатримониальных до демократических. В той 
или иной степени важную роль в политике продолжают играть семейно-родовые, 
клановые и иные аскриптивные связи и лояльности. Наконец, они могут быть 
в обществе и большинством, и меньшинством и в последнем случае испытывать 
трудности с позитивным формированием идентичности. 

Таким образом, мусульманская идентичность не тождественна исламской, 
однако значимость ислама как источника социально-политической идентификации 
и самоидентификации трудно переоценить. Как известно, ислам является не только 
религиозной, но и мирской социальной системой. Его синтетическое начало на-
гляднее всего воплощается в шариате, который представляет собой не просто со-
брание норм мусульманского права, но путь нравственности и спасения. 

Согласно результатам опросов Pew Research Center, доля мусульман, которые 
хотели бы видеть нормы шариата в качестве официального законодательства 
в своей стране или в регионе проживания, остается очень высокой. Относительно 
низка она на постсоциалистическом пространстве и в Турции (в российских регио-
нах с мусульманским населением — 42%), где государство в течение десятилетий 
планомерно осуществляло политику секуляризации, а также в конфессионально 
гетерогенных обществах (например в Ливане — 29%) (См.: [39]). 

Социальная направленность ислама проявляется и в понимании верующими 
шахады не только как формулы веры, но и как обязательства совершать благие 
дела. О необходимости творить добро не раз упоминается в Коране («...Не забывай 
своего удела в этом мире и благодетельствуй, как благодетельствует тебе Аллах, 
и не стремись к порче на земле» (28:77) [2]. Как отмечает Т. Рамадан, нести шахаду 
означает заниматься делами общества в тех сферах, где возникают острые проб-
лемы, добиваться позитивных реформ правовых, экономических, социальных, 
политических институтов во имя обеспечения большей справедливости и реаль-
ного участия народа [32. Р. 73—74]. Таким образом, в мусульманской среде дейст-
вует установка на активную общественную позицию. 

В целом, присутствию ислама в сфере политики способствуют и другие его 
черты, среди которых следует выделить автономный доступ к священному тексту 
всех членов общины и возможность его свободной интерпретации (подробнее 
об этом см.: [6. С. 158—159]). 

Неоднозначно решается в исламе проблема повиновения политической вла-
сти. Из иудео-христианской традиции он воспринял тезис о пророке, появляющем-
ся, чтобы укорить несправедливого правителя, и веру в мессию, который устано-
вит божественный порядок на земле. С неверными владыками следовало вести 
войну или строить отношения на основе договора при условии отсутствия при-
теснений мусульман. С несправедливой мусульманской властью дело обстояло 
сложнее. Здесь сформировались две позиции: пассивная и активистская, причем 
обе аргументированы текстами Корана и хадисов. 

Особая трактовка власти сложилась в философии шиизма, где наиболее 
отчетливо выражено понимание ее высшей легитимности как идущей от Бога, 
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а не от установленного земного авторитета (2). Наряду с важнейшим значением 
имамата и догматом о «сокрытом имаме» (3) влиянию шиизма на политизацию 
идентичности его последователей способствуют особая организация и статус 
шиитских улемов, важнейшая общественно-политическая роль духовного руко-
водителя общины, считающегося рупором «сокрытого имама», историко-культур-
ный контекст развития шиизма, который в исламской истории был религией 
меньшинства. 

Следует также отметить, что сам язык ислама может придавать особую зна-
чительность взглядам и оценкам, которые, будучи вполне обычными, приобретают 
в этом случае трансцендентную значимость и практически исключают альтерна-
тивные подходы. 

МУСУЛЬМАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
В РАМКЕ НАЦИИXГОСУДАРСТВА 

До прямого соприкосновения с европейской современностью в колониальный 
период мусульманские ученые и правители использовали для концептуализации 
политического термины умма, халиф (при акценте на религиозное начало власти) 
или султан (при акценте на ее политическое начало). По мнению В. Кузнецова, 
реальная политическая власть в халифате примерно в Х в. существенно эманси-
пировалась от ее религиозных истоков, но концепция исламской государствен-
ности продолжала развиваться в трудах правоведов (См.: [8]). 

Форма нации-государства пришла в мусульманский мир в результате не толь-
ко прямого колониального давления, но и культурной диффузии и имитации. 
Западное общество поражало людей Востока тем, что обеспечивало экономиче-
ское развитие и улучшение положения человека. Так, египетский просветитель 
и общественный деятель Р. ат-Тахтауи, который обучался в Париже и был свиде-
телем июльской революции 1830 г., в своих трудах писал, что свобода французов, 
понимаемая как естественная свобода, свобода поведения, религиозная свобода, 
гражданская свобода, политическая свобода, является великим средством разви-
тия и процветания [25. P. 43]. 

Однако исламские мыслители, как и первые мусульманские теоретики нацио-
нализма, недооценивали значение разработки вопроса о государстве и преимуще-
ственно трактовали вопросы территориальных границ, общественной этики, прав 
и свобод народа, рынка и другие как искусственные или второстепенные. Понимая 
необходимость преодоления политического упадка и пытаясь найти аналоги евро-
пейским институтам в исламском политическом наследии, основное внимание они 
уделяли концептам единства и интеграции, соответственно религиозно-морального 
или этнокультурного характера (См.: [3], [7], [19]). 

После распада Османской империи, а затем и западной колониальной системы 
формирование макрополитической идентичности, способной соответствовать 
этапу суверенного развития мусульманских государств, стало остроактуальной 
и одновременно очень сложной задачей. В первую очередь эта сложность была 
обусловлена отсутствием на Востоке социологической рамки современного госу-
дарства и необходимостью поиска и закрепления новых оснований для иденти-
фикации и самоидентификации населения как политического сообщества. 
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Следуя логике Э. Кедури [24] и Э. Смита [35] в анализе взаимоотношений 
религии и национализма, можно выделить три типа стратегий формирования на-
циональной идентичности в мусульманском мире: 

— секулярное вытеснение, в ходе которого исламская традиция целена-
правленно разрушается и замещается национализмом как современной светской 
идеологией; 

— адаптация национализма к исламской культуре, верованиям и практикам 
населения, сочетание его светского рационального посыла с традиционализмом; 

— конструирование исламского национализма как своеобразной политиче-
ской религии. 

Из-за неорганической и в абсолютном большинстве случаев форсированной 
модернизации ни одна из этих стратегий не могла быть последовательной в дли-
тельной перспективе. В качестве иллюстрации секулярного вытеснения можно 
назвать Турцию (кемализм) и Малайзию (государственная идеология «Рукуне-
гара»), а также — с определенной натяжкой из-за амбивалентности советской 
национальной политики и национально-территориальной государственности — 
социалистический период мусульманских республик СССР. Однако и в Турции, 
и в Малайзии культурное реструктурирование идентичности, запущенное без 
одобрения «снизу», стало одной из главных причин неудач выбранных стратегий. 
В 1980-х годах это поставило под вопрос авторитет нации-государства и светской 
идентичности и привело к росту присутствия ислама в публичной политике. 

Адаптационный паттерн имеет наибольшее число страновых вариаций — 
в качестве примера здесь можно назвать и Египет, и Ливию, и Саудовскую Ара-
вию. В конституциях большинства арабских и некоторых других мусульманских 
государств ислам определен в качестве государственной религии, а шариат может 
выступать основой законодательства или его источником. 

Даже националистические элиты революционного типа, провозглашая свои 
манифесты, должны были корректировать их в соответствии с кругозором и рели-
гиозными чувствами населения: политические и экономические преобразования 
санкционировались отчетливо выраженными в исламе принципами эгалитаризма 
и справедливости. Например, в ливийской Джамахирии ислам был провозглашен 
«естественным законом» общества. В странах консервативно-охранительной мо-
дернизации национальный компонент идентичности формировался значительно 
медленнее. Однако, как отмечает Г. Косач, уже одно обретение Саудовской Ара-
вией флага, герба и гимна «проводило грань между этим политическим образо-
ванием и расплывчатым „миром ислама“» [4. C. 65]. 

Третий паттерн подразумевает придание национальной идентичности транс-
формированного религиозного измерения, позволяющего публично формулиро-
вать религиозно-политические цели и проповедовать религиозную этику. Самым 
ярким примером такого подхода является Иран после народной революции 1978—
1979 гг. Новый лидер аятолла Хомейни воплотил в жизнь концепцию «исламской 
системы», обеспечивающей, по его мнению, духовность и мораль и поддержива-
ющей баланс между интересами индивида и общества через служение Богу. 
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Другая разновидность этой стратегии представлена в деятельности исламист-
ских (4) организаций, которые создавались как оппозиционные «неправедной вла-
сти». В 1928 г. в Египте была основана первая такая организация — Ассоциация 
«братьев-мусульман» (АБМ), филиалы которой вскоре появились и в других араб-
ских странах. Ее основатель Х. аль-Банна и его последователи видели в исламе 
ключ к общественно-политической трансформации, моральную основу для борьбы 
против колониализма, за национальное возрождение. В 1970—1980-х годах неуда-
чи модернизации как социальной стратегии, давление иных культурных образцов 
и другие факторы вызвали подъем политического ислама и одновременно его диф-
ференциацию (умеренный — радикальный/экстремистский) (См.: [5. С. 97—99]). 

До активного вовлечения мусульманских стран в процессы глобализации 
в постбиполярный период формирующаяся в них национальная идентичность 
фактически совпадала с государственной, поскольку в условиях авторитарной мо-
дернизации и слабости автономных гражданских объединений (самыми активны-
ми из них были мусульманские общины) объективно принимала форму лояльности 
государственной власти. Тем не менее, значение националистического дискурса 
для рационализации и политизации мусульманского сознания трудно переоценить. 
Как указывает Ф. Казула, в рамках дискурса производятся в той или иной степени 
сами акторы — поскольку их идентичности формируются через дискурсивную 
борьбу за означивание [1. С. 60]. 

На микроуровне наряду с исламом и государственным национализмом 
на формирование политической идентичности мусульман продолжали оказывать 
объективное воздействие семейно-родовые, клановые и другие аскриптивные ло-
яльности (См.: [6. С. 164—176], [26]). 

УСЛОЖНЕНИЕ МУСУЛЬМАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ В НОВЕЙШИЙ ПЕРИОД 

С дискредитацией социалистической модели развития и ускорением глобали-
зационных процессов давление на мусульманское государство с целью проведения 
политических реформ усилилось как со стороны международного сообщества, 
так и со стороны собственных граждан. Его ответом на новую ситуацию в 1990—
2000-х годах в подавляющем большинстве случаев стали умеренно-альтернатив-
ные выборы (или развитие этой практики), расширение идейно-политического 
спектра представительства в легислатуре и создание неправительственных орга-
низаций. При этом оно препятствовало свободному гражданскому участию, стре-
мясь удержать политический контроль над обществом путем неформальных сде-
лок с традиционными элитами и репрессий. 

Ислам в публичном дискурсе поддерживали и власть, и подавляющая часть 
оппозиции: первая использовала его для укрепления своей легитимности и под-
держки стабильности, вторая — для выражения протестных настроений и про-
движения своих программ. Во многих государствах (Марокко, Алжире, Иордании, 
Ливане, Йемене, Ираке после свержения баасистского режима и др.) умеренные 
исламские политические партии приобрели легальный статус. В Турции, Паки-
стане, Малайзии, Индонезии они активно участвовали в формировании полити-
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ческого курса и осуществлении властных функций. В целом, характерным для этих 
организаций стал поворот в сторону признания рамки нации-государства. 

По мнению А.М. Спигела, изучавшего в 2010-х годах мировоззрение и дея-
тельность молодых мусульман — членов исламистских организаций в Марокко 
(входящей в правящую коалицию Партии справедливости и развития (ПСР) и име-
ющей полулегальный статус ассоциации «Аль-Адль ва-ль-ихсан»), политическая 
реальность дает основания говорить о формировании в мусульманских странах 
«исламистского плюрализма», динамичного и сложного объединения конкури-
рующих организаций и ориентаций. По многим позициям (нарушение прав чело-
века, борьба за освобождение Палестины и др.) эти группы могут солидаризиро-
ваться с неисламистами [36. P. 2—7]. 

В ходе полевых исследований Спигел собрал материалы, которые позволили 
ему выделить три типа новой исламистской идентичности: это «автономный исла-
мист», «восходящий исламист» и «исламист-альтруист». Для носителя идентич-
ности первого типа характерно понимание своей деятельности как пути к неза-
висимому, автономному существованию, к обладанию социальной и политической 
субъектностью. Для «восходящего исламиста» партийная работа представляет 
собой открытие новых горизонтов. Это может проявляться как в вертикальной 
мобильности (ПСР), так и в ощущении роста собственных возможностей, «внут-
ренней силы» («Аль-Адль»). В случае «исламиста-альтруиста» политический акти-
визм позволяет удовлетворять нужды других, трудиться во имя своих сограждан. 
При этом члены обеих организаций не воспринимают альтруизм как моральный 
долг или самопожертвование, подчеркивая, что их работа много дает им самим: 
репутацию, высокий общественный статус [36. P. 94—110]. 

Процесс дифференциации исламского пласта идентичности затронул и ислам-
ских консерваторов-охранителей — салафитов (5). По оценке М. Абу Руммана, 
в настоящее время в их среде можно обнаружить четыре комплекса представле-
ний и ориентаций: 

— первый отличается консервативным академическим прозелитским характе-
ром и продвигает салафитский призыв и образование при обходе вопроса о поли-
тическом участии; 

— в основе второго лежит императив повиновения правителю, любая полити-
ческая оппозиция рассматривается как нелегитимное неповиновение и отвергается; 

— третий объединяет сторонников вооруженного джихада, которые осуждают 
светские правительства как безбожные и выступают за радикальные изменения 
(«Аль-Каида» и др.); 

— четвертый сочетает приверженность салафитской религиозной доктрине 
с мирным политическим активизмом и считает оппозиционную деятельность 
законной [17. P. 47—49]. 

О различных комбинациях религиозного и национально-государственного 
компонентов в структуре идентичности молодых арабов-мусульман дает представ-
ление социологическое исследование, проведенное в 2015 и 2017 гг. исламским 
фондом Tabah Foundation. Респондентам было предложено ранжировать в пер-
вом случае пять, а во втором — четыре источника идентичности. 
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Таблица 1 

Ответы арабской молодежи (возраст 15—33) на вопрос: 
«Когда вы думаете о том, кто вы, каков ваш главный источник идентичности?» 

в 8 арабских странах (в %, округлено) 

 Марокко Египет КСА ОАЭ Бахрейн Кувейт Иордания Палестина 

Моя страна 
(быть египтя"
нином, саудов"
цем и т.д.) 

59 43 35 14 31 35 19 50 

Быть арабом 21 5 38 66 27 35 56 17 
Моя религия 15 49 19 14 42 19 10 17 
Моя семья или 
племя 

4 1 7 4 0 10 10 14 

Район, откуда 
я родом 

1 1 1 1 1 0 4 2 

Источник: [29]. 

Таблица 2 

Ответы арабской молодежи (возраст 15—33) на вопрос: 
«Когда вы думаете о том, кто вы, каков ваш главный источник идентичности?» 

в 10 арабских странах (в %, округлено) 

 Ливия Тунис Алжир Мавритания Судан Ирак Ливан Оман Йемен Катар 

Моя 
страна 

50 60 56 39 54 50 50 57 45 59 

Быть 
арабом 

13 16 12 13 14 17 28 10 16 18 

Моя ре"
лигия 

9 13 11 12 15 12 18 23 13 19 

Моя 
семья 
или 
племя 

28 11 21 37 17 22 33 10 26 4 

Источник: [28]. 

Результаты исследования показывают, что национально-государственная 
идентичность становится доминирующей в структуре идентичности молодых жи-
телей арабских стран — за исключением Египта, КСА, ОАЭ, Бахрейна. Арабизм, 
который имеет не только культурно-историческое, но и паннациональное измере-
ние, является наиболее важным источником самоидентификации для респонден-
тов в КСА, ОАЭ и Иордании (в Кувейте значение национально-государственного 
и арабского компонентов оценено одинаково высоко). Религиозную идентичность 
ставят на первое место участники опроса в Египте и на Бахрейне. Племенная/ 
семейная идентичность остается весьма значимой для граждан Ливии, Маврита-
нии, Судана, Ирака, Ливана, Йемена, что препятствует территориально-полити-
ческой консолидации в этих странах. С другой стороны, утрачивает свою важ-
ность локально-территориальная идентичность. 

Ответы на уточняющие вопросы о роли ислама показывают, что молодежь 
полагает религию важной для будущего своих стран, в том числе в политической 
сфере. Три наиболее важных аспекта исламской самоидентификации для нее — 
это руководство исламской этикой и моралью, внимание к стоящим перед мусуль-
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манами политическим задачам и получение исламского знания. Подавляющее 
большинство молодых арабов считает неприемлемыми такие террористические 
организации, как ИГ(ИЛ) или «Аль-Каида» [28]. 

Политическим индикатором активного формирования национально-граждан-
ского пласта идентичности стали в мусульманских странах такие события, как 
выступления против режима Сухарто в Индонезии (1998) и «арабская весна» 
(2010—2011). В ходе массовых и идущих «снизу» протестов выдвигались лозунги 
борьбы с авторитаризмом, за демократию, достоинство и права человека. Анализи-
руя изменения в поведении арабских демонстрантов, О. Руа обращает внимание 
на индивидуализацию гражданской активности [33]. 

Данные Pew Research Center за апрель—май 2010 г. показывают, что оценки 
демократии среди граждан семи мусульманских стран имели преимущественно 
положительный характер; даже в Пакистане, где демократию одобрило менее 
половины опрошенных, сторонниками авторитаризма выступили только 15%. 

Таблица 3 

Мнения граждан мусульманских стран о демократии (в %) 

 Демократия предпоч"
тительней любой дру"
гой формы правления) 

В определенных обстоя"
тельствах недемократи"
ческое правление может 
быть предпочтительней  

Для таких, как я, 
неважно, какую 
форму правле"
ния мы имеем 

Не знаю  

Ливан 81 12 5 2 
Турция 76 6 5 13 
Иордания 69 17 10 4 
Нигерия 66 18 16 1 
Индонезия 65 12 19 4 
Египет 59 22 16 2 
Пакистан 42 15 21 22 

Источник: [21]. 

На излете «арабской весны» в 2012 г. опросы Pew Research Center зафиксиро-
вали незначительное снижение сторонников демократии в Египте и Иордании 
и вновь подтвердили приверженность общества исламским ценностям. Такое соче-
тание, как и разброс оценок по поводу приоритета «сильной экономики»/«хорошей 
демократии», показывает, что представления о демократии у большинства граж-
дан имеют нелиберальную природу, но предполагают защищенность прав чело-
века, политическую конкурентность и ответственность власти перед народом [27]. 
С другой стороны, массовые движения демократического характера привели в ряде 
случаев к длительным вооруженным конфликтам, ослаблению политического 
центра и усилению партикуляризма. 

Сосуществование в мусульманском публичном пространстве национально-
государственных, исламских и демократических ориентиров, а также феномен 
«исламистского плюрализма» показывают, что спор, который ведется учеными 
и политиками по поводу совместимости ислама и демократии, имеет во многом 
искусственный характер. Ислам, как и любая другая великая традиция, полон ам-
бивалентных смыслов, которые могут приобретать различное социальное звучание 
в зависимости от политического контекста и трактовки. Политическое и соци-
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ально-экономическое развитие не только ведет к сужению базы воспроизводства 
традиционалистского сознания, но и усложняет и одновременно делает более гиб-
кой структуру идентичности мусульман, изменяет форму публичного проявления 
религиозности. В настоящее время 60% опрошенных в регионе Ближнего Востока 
и Северной Африки не видят конфликта между религией и современным общест-
вом [39]. Так, в Иордании с 2012 по 2015 г. на 18% (с 72 до 54%) снизилось число 
тех, кто считает, что законы должны строго следовать Корану [37]. Можно согла-
ситься с А. Пшеворским в том, что все религиозные традиции «всегда были со-
вместимы с самым широким спектром политических устройств» [11. С. 198]. 

МУСУЛЬМАНСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ НА ЗАПАДЕ 

Доля мусульман в странах Европы постоянно растет: в 1990 г. оно составляло 
29,6 млн, в 2010 — 44,1 млн, а к 2030 г. ожидается его рост до 58,2 млн человек. 
Крупнейшие в процентном выражении мусульманские диаспоры сложились 
во Франции, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Швеции, 
Греции и Великобритании [23]. 

На Западе, как и в мусульманских странах, Другого определяют по отноше-
нию к тому, чем он не является и чему он противостоит. В течение двух последних 
десятилетий в принимающих странах произошел сдвиг в идентификации мусуль-
ман: если в 1960-х они воспринимались преимущественно как этническое мень-
шинство/меньшинства, то с конца 1990-х годов их стали идентифицировать как 
религиозную группу. Так, Дж. Нэш отмечает, что в Великобритании публичное 
осознание присутствия мусульман совпало с массированной агитацией исламистов 
против романа С. Рушди «Сатанинские стихи» (издан в 1988 г.) Последовательные 
эффекты дела Рушди, войн в Боснии и в Чечне и в огромной степени терактов 
11 сентября 2001 г. пробудили к жизни «культуркампф» с целью устранения 
«исламской угрозы» западным ценностям и утверждения превосходства секуляр-
ного себя как политического и культурного гегемона [30. P. 9]. 

С другой стороны, усиление исламского компонента идентичности происхо-
дит из-за осознанной необходимости в самоидентификации прежде всего имми-
грантов второго и третьего поколений, многие из которых не востребованы в пост-
индустриальном обществе и беззащитны перед глобальным кризисом. Отрыв 
от традиционной исламской среды и отсутствие исламских знаний провоцирует 
их интерес к «чистому исламу» и в ряде случаев к экстремистской деятельности. 
Этому также способствуют и различные события мировой политики, в которых 
можно обнаружить элементы «конфликта цивилизаций». Обращение к исламу как 
стержню идентичности диктуется нуждой в формировании защитного механизма, 
необходимого для самоопределения сообщества и отпора недружественным дей-
ствиям [18. P. 338—339]. 

В 2016 г. британский телевизионный канал Channel 4 представил результаты 
опроса, проведенного службой общественного мнения ICM Research. О достиже-
ниях интеграции в стране свидетельствуют такие цифры: 91% британских му-
сульман испытывают сильное чувство принадлежности к своему району (против 
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76% в среднем по стране), 86% — к Великобритании (против 83% в среднем), 
33% считают, что влияют на принятие решений, касающихся Великобритании 
(против 21% в среднем), 44% считают, что избранные ими депутаты парламента 
отражают их взгляды (против 41% в среднем). Однако 4% в той или иной степени 
симпатизируют тем, кто совершает террористические акты как акции политического 
протеста (полностью симпатизируют — 0,5%, в некоторой степени — 3,5%) [20]. 

В целом, мусульмане все более весомо участвуют в политической жизни ев-
ропейских стран, большинство их поддерживает демократические идеалы и прак-
тики; массовой стала гибридная идентичность, в которой сочетаются и европей-
ские, и исламские ценности [См.: 16]. 

Камнем преткновения для углубления интеграции остаются гендерное равен-
ство и гомосексуальные отношения. По данным того же опроса, 30% респонден-
тов полагают, что мужчина может иметь более одной жены, 39% — что жена 
должна всегда повиноваться мужу, 52% не одобряют легализации гомосексуа-
лизма [20]. Очевидно, что в области гендерной политики интеграция мусульман-
ских меньшинств будет длительным процессом. 

Как и в мусульманских странах, политическая идентичность мусульман 
в диаспоре разнообразна. Большинство из них переосмысливают ислам в том 
социокультурном контексте, который их окружает. Формирование новых ком-
понентов их идентичности быстрее происходит в переселенческих обществах (Ка-
наде, Австралии, Новой Зеландии, США), где имеет место институционализация 
мультикультурализма [См.: 14]. М. Озалп и З. Кескин на примере австралийских 
мусульман (доля в населении страны 2,2%) опровергают многие стереотипы 
о несовместимости западной и мусульманской идентичностей. В частности, они 
выделяют пять фаз миграционного опыта. В период первых трех (выживание, 
обустройство, выстраивание отношений с мусульманским миром и западными 
институтами) мусульмане сохраняют зависимость от стран происхождения, под-
держивают с ними тесные связи. На четвертой (переживаемой в настоящее время) 
они развивают собственную отчетливую идентичность и культуру, в их среде фор-
мируются мусульманские ученые и духовные лидеры. Последнюю фазу им еще 
только предстоит пройти: она подразумевает взаимное позитивное влияние запад-
ных мусульман и мусульман, образующих в своих странах большинство, в сферах 
бизнеса, образования и политики [31. P. 216—218]. 

*** 

В ХХ веке, когда мусульманские страны вступили на путь независимого раз-
вития, современность перестала быть для них внешней силой, трансформировав-
шись в систему собственных политических институтов и идейно-политические 
платформы лидеров. В силу специфики ислама как религиозной системы, а также 
уровня общественного развития этих молодых суверенных государств формиро-
вание политической идентичности и на макро-, и на микроуровне проходило под 
влиянием исламских норм и ценностей даже там, где были предприняты попытки 
их культурного замещения. Производящий идентичности политический дискурс 
в силу авторитарного характера модернизации был монополизирован государ-
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ством и обрел рамку государственного национализма. Слабый уровень развития 
гражданских структур и представительства консервировал партикуляристские ло-
яльности и комплексы представлений. 

Эффекты глобализации, политическое давление Запада и рост уровня жизни 
индуцировали существенные изменения мусульманской политической идентич-
ности. Ослабление государственного патернализма и распространение новых ори-
ентиров и ценностей привели к активизации гражданского участия и способство-
вали структурированию ее национально-гражданского компонента, в том числе 
в форме политического ислама. В ряде мусульманских стран сформировались 
режимы, классифицируемые как «неполные демократии» (Democracy Index / EIU). 
Вместе с тем, как показали некоторые последствия «арабской весны», в условиях 
политического кризиса государственно-национальный компонент мусульманской 
идентичности может быть значительно ослаблен, а партикуляристские компонен-
ты, основанные на аскриптивных лояльностях, — усилены. 

Современная мусульманская политическая идентичность разнообразна и ди-
намична; ее следует рассматривать и как состояние, и как процесс. В настоящее 
время исламский компонент продолжает занимать в ней важное место, но и он 
реконструируется и дифференцируется в ходе усвоения мусульманами нового со-
циального опыта. По мнению З.И. Левина, «сегодня ислам для мусульманина — 
это не столько религия, сколько источник политической и культурной само-
идентификации» [9. С. 147]. Мусульмане, проживающие на Западе, принимают 
большинство демократических ценностей и практик; в большей степени для них 
становится характерной гибридная идентичность. В результате модернизации 
появился и тип светской мусульманской идентичности, носители которой считают 
религию частным делом человека. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 (1) Произнесение шахады («Свидетельствую, что нет иного божества, кроме Аллаха, и свиде-
тельствую, что Мухаммад — посланник Аллаха») является главным условием принятия 
ислама. 

 (2) Вопрос о передачи власти в мусульманской общине стал причиной первого раскола 
в исламе на суннитов, сторонников традиции пророка (Сунны), и шиитов, членов 
«партии» (араб. шиа’) Али, двоюродного брата и зятя пророка, четвертого праведного 
халифа. Шиитская традиционалистская элита никогда не признавала точку зрения сунни-
тов на халифат как на избрание халифа на основе согласованного мнения общины, считая, 
что умму должны возглавлять прямые потомки пророка. 

 (3) Согласно представлениям шиитов-двунадесятников, составляющих около 85% всех шии-
тов, их последний признанный двенадцатый имам не пропал в малолетнем возрасте, 
а был «сокрыт» и как носитель «божественной субстанции» продолжил руководить об-
щиной через своих уполномоченных — религиозных авторитетов. 

 (4) Исламизм (политический ислам) — термин европейского происхождения, не имеющий 
единой трактовки и подразумевающий как неукоснительное следование в политике ислам-
ским нормам и практикам, так и стремление к преобразованию мусульманских политий 
через синтез западных и традиционных общественных институтов («исламская демокра-
тия», «исламский социализм»). Подходы к типологизации идейных направлений в исламе 
см.: [12], [13], [22]. 
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 (5) Термин происходит от арабского слова ас-салаф («праведные предки») и обозначает 
мусульман, которые придают первостепенное значение Корану и хадисам, привержены 
монолитному метафизическому доктринальному мировоззрению и ратуют за возвращение 
к образу жизни и институтам «праведных предков». 
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В данной статье авторы стремятся показать на примере стартовавшего в 2017 году приоритет-
ного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» возможности 
и риски, давшие о себе знать по ходу начального этапа его воплощения, и которые следует учесть 
по мере поэтапного осуществления проекта, завершающегося в 2025 году. С реализацией данного 
проекта авторы связывают ряд соображений о мировых трендах в сфере образования и положении 
российской вузовской образовательной системы, поставленной перед необходимостью предпринять 
радикальные действия и меры, основанные на принципах проектной деятельности, политического 
и социально-экономического анализа процессов, связанных с этой темой. В качестве объекта анализа 
авторы выбрали официальные документы государственных структур, заявления ответственных 
лиц, круг событий и действий, разыгрывающихся по мере вступления в процесс реализации первого 
этапа приоритетного проекта. 

Ключевые слова: политика российского государства в сфере образования; экспортный 
потенциал, экспортный потенциал российской системы образования 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

В общественном и экспертном сознании, кажется, достигнут консенсус, 
согласно которому Российская Федерация не сможет упрочить свои позиции 
на мировой арене, не расширив базы своего присутствия в мире, в том числе за счет 
экспортного потенциала своего образования. «Развитие экспорта образования — 
серьезная национальная задача и для нашей страны, речь идет о глобализации 
нашего образования. Нам есть что предложить, чему научить» [4]; «...заложили 
целый комплекс мер для того, чтобы повышать привлекательность нашей россий-
ской школы. Но здесь подводить итоги еще рано, потому что эта тема стала при-
оритетом совсем недавно» [3] — в таких терминах и смыслах формулирует теку-
щую позицию правительства в данной сфере и в рамках современного политиче-
ского курса Д.А. Медведев. 

Консенсус в общественном сознании и позиция исполнительной власти по-
будили чиновников наметить комплекс мер и мероприятий, поставить среднесроч-
ные и долгосрочные задачи, которые заставят Российскую Федерацию и ее обра-
зовательную систему встроиться в международную повестку развития высшего 
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образования и претендовать на ведущую роль в глобальном образовательном 
процессе [2. С. 127]. Важный шаг на этом направлении уже сделан. Протоколом 
заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по страте-
гическому развитию и приоритетным проектам от 30 мая 2017 г. № 6 утвержден 
паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской 
системы образования» [4] (далее — ЭПРО). 

Мы знаем, что в принципе можно создать хорошо проработанный проект, где 
определены четкие критерии и показатели промежуточных и конечных целей 
и задач, перечень мероприятий и мер по реализации намеченного, но мы не знаем 
наверняка, какие препятствия и риски возникнут по ходу реализации проекта, 
какие условия должны быть соблюдены, чтобы расширить возможности успеш-
ного завершения государственной программы и проекта. 

Актуально в этой связи: 
— анализировать режим реализации (исполнения) приоритетного проекта 

и сообщать в подробностях объективно новое в этом процессе; 
— публично представлять субъективные точки зрения на исполнение государ-

ственного задания с претензиями и в одном и в другом форматах на научность. 

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ 
И ВЫТЕКАЮЩИЕ ОТСЮДА НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Тема формирования, с одной стороны, единой мировой системы образования 
с общими стандартами, и, с другой — развития национальных систем образования, 
повышения их конкурентоспособности стала ведущей темой мировой политики, 
к детальному изучению которой стали переходить правительства многих стран, 
лучшие «мозговые центры», мировые финансовые структуры и самые продвину-
тые ученые, даже те, кто ранее специализировался по другой тематике [6. С. 20]. 
Российские и зарубежные исследователи уверенно заявляют: «В течение 20 лет 
возникнет новая глобальная архитектура образования — и мы исследуем первые 
элементы этой возникающей архитектуры» [9]. Оптимистичные взгляды и оценки 
перемежаются с резкой критикой политики интеграции российской системы обра-
зования в мировую систему [11]. 

С проблемами разного толка и в разное время сталкивалась любая система 
высшего образования. Сегодня следует всерьез отнестись к государству и госу-
дарственной политике в сфере образования с точки зрения теории организации. 
Рассмотреть государственные структуры, действующие в определенном правовом 
поле, обладающих ресурсами и преследующих собственные цели. Также изучать 
то, каким образом деятельность и структура государства способствуют формиро-
ванию новых организаций, социальных, научных, исследовательских, педагогиче-
ских групп, объединению их в союзы по вовлечению в политику; в чем они дости-
гают успеха, а что им не удается и почему. 

Полагаем, массив исследований и исследователей на заданную тему еще 
не концертирует внимание на эволюции российского государства и образования, 
без должного тщания анализируются принципы, на которых основаны эволюци-
онный процесс и отношения между этими акторами. Возможно, что к этим прин-
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ципам относятся, в частности, получение обратной связи с помощью обществен-
ного и профессионального мнения и формирование групповых альянсов в поли-
тике, и в образовательной политике тоже. Для российского социально-политиче-
ского и образовательного дизайна важны работы, в которых исследуются вопросы 
творческого, делового и социального комфорта и защиты прав работников высшей 
школы, которым предстоит быть не просто активными участниками процесса по-
вышения экспортного образовательного потенциала, но новаторами, творцами 
и созидателями сегодня и в ближайшей перспективе привлекательного и востре-
бованного миллионами людей разных возрастов и разных стран интеллектуаль-
ного образовательного и обучающего продукта. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

На склоне первой четверти XXI в. Россия вновь предстала перед выбором 
стратегии развития. С учетом обстоятельств, в которых оказалась экономика, 
санкций со стороны западных стран против России, остроактуальными для нее 
стали не только перспективы развития, но и в целом будущее страны, государства, 
народа. Разорвать круг порочных обстоятельств через серию хорошо продуманных 
и обоснованиях проектов — обнадеживающий путь. Один из таких проектов — 
«Развитие экспортного потенциала российской системы образования». Его кон-
кретная цель — увеличение доли несырьевого экспорта Российской Федерации 
за счет повышения привлекательности российского образования на международ-
ном образовательном рынке. Достойна удивления формализация конкретных про-
ектируемых результатов, которые вытекают из поставленной цели. Технократиче-
ский и прагматический детерминизм, принципы компетентностного подхода новой 
волны администраторов и кураторов проекта безусловны, когда обращаешься 
к показателям проекта и их значениям по годам. В деталях и по существу пра-
вительство страны в проекте предлагает высшей школе и научно-педагогическому 
персоналу вузов и университетов решить задачи по достижению двух основных 
параметров: 1) погодовое увеличение числа иностранных граждан (студентов 
и школьников), готовых обучаться в России; 2) рост объемов внебюджетных 
средств, получаемых от экспорта российского образования (табл. 1). 

Таблица 1 

Количество обучающихся в России иностранных граждан 
(млн чел. по годам) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

220,0 240,0 260,0 310,0 400,0 450,0 520,0 600,0 710,0 

Объем внебюджетных средств, 
полученных от экспорта российского образования (млн руб.) 

84 774,0 96 203,0 107 824,0 135 370,0 182 370,0 211 461,0 252 858,0 303 011,0 373 147,0 

Источник: [10]. 

Достижению этих результатов подчинены все усилия, стратегия и тактика 
включения в работу сотен университетов и научных учреждений, миллионов ра-
ботников высшей школы. Риски и возможности разного уровня и значения могут 
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возникать, возникают и будут возникать даже при безупречной подготовке докумен-
тов, проектов, программ и планов, при оценке структуры и содержания самого 
проекта. Нет причин отказываться от того, что ЭПРО — это хорошо проработан-
ный план с достаточным комплексом эффективных мер и мероприятий по его 
реализации. Это — организационные, технические, рекомендательного характера 
меры. Структура и направления его воплощения также, можно сказать, не смеют 
обмануть ожидания всех, кто причастен к такому проекту. Даже придирчивый 
педант-бюрократ будет в восторге, когда увидит, что паспорт проекта включает: 
куратора, функционального заказчика, руководителя проекта, исполнителей 
и соисполнителей, цель, показатели проекта и их значения по этапам и годам, 
результаты, описание моделей функционирования, контрольные точки замеров, 
сроки, бюджет, ключевые риски и возможности, связи с государственными про-
граммами, взаимосвязи с другими программами. 

Проект в подобной структурной детализации есть по сути трафаретная фор-
ма подготовки такого вида работ, и, на наш взгляд, условие, при котором его ис-
полнители и соисполнители получают возможность в полном виде развернуть 
свой исполнительский потенциал. Но представление о какой-то автоматической 
зависимости исполнителей и соисполнителей от строгих технических средств 
этого проекта, проектируемых показателей представляет собой предрассудок 
упрощенного до крайности «технико-экономического детерминизма». С реа-
лиями подобный процесс и такой подход к делу не имеет ничего общего. Науч-
ный и прагматический подход исходит из такого метода анализа, при котором 
анализируется не только текст и документы рассматриваемого процесса, но и ком-
плекс больших и малых стратегий, отношений, втянутых в него субъектов самого 
разного статуса. Видимо, нужен более объемный угол зрения, не только кон-
центрация внимания на технических и организационных мелочах, хотя и их 
упускать не стоит. 

Тема «место и роль российской системы образования в мире» очень широка. 
Формализованные замеры состояния национальных систем образования сегодня 
представлены в виде рейтинговых оценок, например: рейтинг национальных сис-
тем высшего образования, рейтинг эффективности образования и другие. Тема 
валидности международных сравнительных рейтингов с разных политических по-
зиций и теоретических оснований широко обсуждается [5]. Выясняется, положе-
ние российской системы образования в сравнении с другими национальными 
системами не столь блестяще, даже удручающе в сравнении с тем как это было 
в прошлом и как должно бы быть: 34 место рейтинга с индексом (0,816) по эф-
фективности образования [7] и 33 место с индексом (49,9) системы высшего обра-
зования среди национальных систем высшего образования [8]. То есть исходные, 
стартовые позиции российской системы образования за приоритеты на мировом 
образовательном рынке заведомо уступают по некоторым параметрам мировым 
лидерам. Опыт прошлого, явные заслуги перед мировой культурой, наукой и об-
разованием советско-российской системы при взвешенном к нему подходе мог бы 
изменить к лучшему и стартовые возможности данного проекта. Но и ссылки 
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на необъективность и предвзятость таких оценок международного уровня россий-
ской системы образования — признаки затянувшегося процесса1, связанного 
с потерей элитой страны исторической перспективы, и субъективных проявлений 
в виде неадекватной и слабой политики, уныния и даже брюзжания в научно-
педагогической среде. 

Российская система образования конкурирует не только в глобальном про-
екте управления, реализуемого мировыми политическими и финансовыми элитами 
в рамках созданной и постоянно развивающейся единой мировой системы обра-
зования, предполагающей использовать общие стандарты — нормы, принципы 
и образцы — завоевавшей уже и упорно удерживающей большую часть мирового 
рынка образовательных услуг, но и в выборе вариантов такой конкуренции — сле-
довать стандартам единой мировой системы образования, искать более эффектив-
ные пути адаптации к таким стандартам или же предлагать национальные про-
екты и программы образования для молодежи своей страны и мира, конкурируя 
и с единой мировой системой, и с дюжиной других национальных систем образо-
вания. Три-четыре варианта модельного развития стратегии российской системы 
образования в контексте мировых реалий и соответствующей политики — дан-
ность современного положения, в котором оказались и российское государство, 
и его образовательная система. Оставаться в таком поливариативном состоянии 
становится опасно. И поэтому, что тоже естественно, пока в политическо-партий-
ном секторе и среди научного и академического сообщества ведутся споры 
по части приоритетных направлений и содержания государственной политики 
в этой сфере, российское государство, правительство, сузив ее до директивного 
формата, твердо заявило о необходимости прорыва в деле повышения экспорт-
ного потенциала системы образования. 

Под реализацию и обеспечение этого проекта из федерального бюджета вы-
делены, скорее всего, недостаточные для такого грандиозного проекта, но серьез-
ные средства (табл. 2), которыми еще предстоит эффективно распорядиться. 

Таблица 2 

Федеральный бюджет млн руб. (год реализации) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

0 492,5 849,1 889,4 894,6 798,7 583,9 436,6 28,2 4 972,1 

Источник: [10]. 

Разумеется, что цифры прогнозные, и они будут корректироваться с учетом 
ежегодных результатов мониторинга проекта. Для сравнения — на тоже при-
оритетный проект «Вузы как центры пространства создания инноваций» с 2017 
                                                 
 1 20 октября 2017 г. на заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам Д.А. Медведев информировал, что продолжается про-
движение российских университетов в рейтинге лучших вузов мира. «Это не формальные 
показатели, а прежде всего свидетельство того, что российские университеты стремятся стать 
лидерами», — сказал Дмитрий Анатольевич. И подчеркнул, что необходимо продолжать 
«двигаться в этом направлении, подравниваясь под мировые тренды» [3]. 
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по 2019 г. выделено 44, 6 млрд рублей из федерального бюджета и внебюджет-
ных источников с допущением дополнительного финансирования из средств 
по госзаданиям Российской академии наук и государственных научных институ-
тов. Тем не менее, почти 5 млрд руб. до 2025 г. выделенная под проект с пиком 
финансирования в 2021 г. — сумма внушительная для целевого направления и по-
лучения проектируемых конкретных результатов. 

Включение приоритетного проекта по экспорту российского образования 
в портфель Правительства Российской Федерации демонстрирует важность задач 
по повышению конкурентоспособности российского образования на международ-
ном рынке образовательных услуг. Долговременный процесс длинною в восемь 
лет, 2017—2025 гг., запущен, дан старт масштабному государственному проекту, 
первые 19 вузов и научных учреждений уже приступили к реализации этого про-
екта, появилась информация о серии уже проведенных мероприятий по программе 
реализации проекта. 

Реальность положения и состояния дел в сфере экспортного развития россий-
ского образования не укладывается в ученые схемы, но тем не менее становится 
основой для принятия серьезного государственного проекта. В частности, пред-
седатель Правительства РФ посчитал нужным познакомить членов президиума 
Совет и общественность с некоторыми данными и предложениями, из которых, 
собственно, черпаются аргументы и для инициирования такого проекта, и для 
приоритетных направлений, и для политики по его реализации. 

Какие данные укладываются в обоснование проекта? РФ занимает четвер-
тое—пятое место в мире по экспортным услугам. Лидируют США, Британия, 
Франция, Германия, Австралия — у них одинаковый процент. России по этому 
показателю равна Канаде. Высшая школа США зарабатывает на иностранных сту-
дентах в 15 раз больше, чем тратит на нее Правительство. Это обусловлено тем, 
что система образования в стране в значительной степени частная, тем не менее 
это показательно. Образование является пятой по значимости статьей экспорта 
страны. Тем более что, по прогнозам ЮНЕСКО, численность иностранных сту-
дентов в мире уже к 2025 г. может перевалить за 7 млн человек. Объемы меж-
дународного рынка образовательных услуг составляют многие миллиарды долла-
ров. Очевидно, что в ближайшие годы конкуренция за иностранных учащихся 
будет усиливаться. Многими государствами эта работа заявлена в качестве стра-
тегического национального приоритета. Из этих цифр и представлений, чрезвы-
чайно показательных и поучительных при всей их условности, правительство и его 
председатель делают совершенно предсказуемый, незамысловатый вывод: у Рос-
сии имеются возможности в этой сфере и их нужно наращивать. 

Непредсказуемыми, но ожидаемыми стали смыслы тех рефлексий, в которых 
раздвигались границы более отдаленных, но крайне важных по свой ценности, 
кроме числовых и экономических, значений. Исполнители и соисполнители всех 
рангов и уровней должны руководствоваться идеей и иметь в виду: экспорт обра-
зования — это не только и даже не столько возможность заработать для универси-
тетов. Прежде всего это один из сильнейших факторов межличностных коммуни-
каций, расширение культурных контактов, привлечение в национальную экономику 



Береснев Д.Н., Жалнин В.А., Слизовский Д.Е. Вестник РУДН. Серия: ПОЛИТОЛОГИЯ. 2017. Т. 19. № 4. С. 366—378 

372 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

наиболее талантливых людей, которые, кстати, в ней могут и остаться, а в извест-
ной степени и просто выстраивание долгосрочной политики нашей страны. 

Развитие экспорта образования — серьезная национальная задача и для нашей 
страны, речь идет о глобализации нашего образования. Нам есть что предложить, 
чему научить. В приоритетном проекте заложен комплекс мер по повышению 
привлекательности российской школы на международном рынке образователь-
ных услуг. 

Разумеется, что формализованные результаты, которые можно получить с по-
мощью такого проекта, обоснованы и реалистичны, достойны признания и безус-
ловного выполнения. Если даже они будут выполнены процентов на 90, то и это 
можно считать успехом. Но с точки зрения теории и критического подхода, до-
пускающих и сомнения, — формальные данные не столь безупречны в сравнении 
с реальностью. 

Гипотетически допускаем, что еще следует проверить и перепроверить, что 
особенно администраторам в области образования не хватает глубокого понима-
ния культуры высшей школы, возможностей образования и их пределов. Сегодня 
серьезность работы в этой области связывается с объяснением недостатков фи-
нансирования и несовершенством управления. Сейчас же внимание переключено 
на проектное управление, определение блоков конкретных направлений и видов 
деятельности. В частности, рассматриваемый нами проект демонстрирует ком-
плекс взаимосвязанных направлений и мер в формате функционально-содержатель-
ных блоков: а) блок правовых и нормативных мер и актов; б) блок комплекса 
организационных, технологических, технических, методических, контрольно-мони-
торинговых мер по повышению привлекательности образовательных программ; 
в) по созданию благоприятных условий для пребывания иностранных граждан 
в период их обучения на территории Российской Федерации; г) по продвижению 
«бренда» российского образования на международном образовательном рынке. 
В расшифровке это выглядит следующим образом. 

1. Совершенствование и развитие российской нормативно-правовой базы, ре-
гулирующей вопросы приема, обучения и выпуска иностранных граждан и лиц без 
гражданства (учащиеся, студенты, преподаватели, администраторы), а также про-
цедуры их въезда, выезда и пребывания на территории Российской Федерации, 
трудоустройства и стажировок на время обучения на территории Российской Фе-
дерации; усовершенствование налогового законодательства по налогообложению 
образовательной деятельности в рамках международного сотрудничества. Для 
получения положительных результатов по последнему индикатору будет создана 
межведомственная рабочая группа с участием в том числе представителей акаде-
мического сообщества и государственных корпораций. Межведомственная рабо-
чая группа проведет анализ существующего законодательства в различных облас-
тях и выработает соответствующие рекомендации по его оптимизации. 

2. Создание комплекса мер по повышению привлекательности образователь-
ных программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации иностран-
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ных граждан в российских образовательных организациях и научных центрах. 
И по этому направлению также создается межведомственная рабочая группа 
с участием в том числе представителей бизнеса, государственных корпораций, 
академического сообщества. Межведомственная рабочая группа разработает ме-
ханизм взаимодействия российских министерств и ведомств, предприятий и орга-
низаций по повышению привлекательности российских образовательных про-
грамм, в том числе программ дополнительного образования для иностранных спе-
циалистов, а также представит наиболее оптимальную модель их реализации 
с учетом международных стандартов и требований. К тому же с целью достиже-
ния наиболее оптимальных результатов будет создан Консорциум российских 
университетов (не менее 20), который обеспечит точки роста экспорта россий-
ского образования. В показатели эффективности деятельности ректоров рос-
сийских вузов включен показатель экспортной активности. 

3. Процесс создания благоприятных условий для пребывания иностранных 
граждан в период их обучения на территории Российской Федерации, — это нали-
чие высококвалифицированных сотрудников международных служб, обладающих 
необходимым уровнем языковой компетенции, знающих международные требо-
вания и стандарты к обеспечению социально-экономических и бытовых условий 
пребывания в кампусе иностранных студентов на время их обучения. 

4. В продвижении «бренда» российского образования на международном 
образовательном рынке ресурсы концентрируются на разработке дорожной карты 
продвижения образования, систематизации информационно-просветительской ра-
боты. И к этому же — мониторинг и исследования, которые будут проводиться 
специализированными организациями по заказу Минобрнауки России и Минэко-
номразвития России. Результатом таких действий станет достижение синергети-
ческого эффекта от использования различных инструментов при решении задач 
комплексного продвижения российского образования за рубежом. К продвиже-
нию бренда российского образования будут привлечены ведущие мировые PR-
агентства. 

Только в 2017 году, когда проект лишь вступил в силу, запроектировано 
к исполнению 13 мероприятий и мер. Насколько такие меры упрощают, а не услож-
няют задачи ректоров, ученых, преподавателей, — остается не очень ясным. При-
нятие проекта развития экспортного образовательного потенциала российской 
системы образования и действия по его реализации соединяет в себе свойство 
национальной традиции принятия и реализации государственных проектов и про-
грамм с условиями экономической и социальной жизни, с видением политиче-
ским классом страны характера международных дел и обстоятельств. 

Характер существующих здесь важных для государства акций, их значений, 
различий и противоречий, и того, как они интерпретируются, формируя полити-
ческую линию и политику проекта, следующий. 

Во-первых, потенциально могут возникнуть дополнительные возможности 
и новые риски из-за противоречий двух видов, проявляющихся в связи с толко-



Береснев Д.Н., Жалнин В.А., Слизовский Д.Е. Вестник РУДН. Серия: ПОЛИТОЛОГИЯ. 2017. Т. 19. № 4. С. 366—378 

374 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

ванием и оценками исторических и идеологических оснований данного проекта; 
исторического и идеологического свойства противоречия, влияющие на выбор 
стратегии реализации проекта, признание роли и значения опыта России для ми-
рового сообщества (развивающихся стран и экономик) в деле подготовки высоко-
квалифицированных кадров. ЭПРО принимается в рамках стратегического на-
правления государственной политики «Международная кооперация и экспорт». 
Участники заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам услышали от председа-
теля Правительства РФ Д.А. Медведева, что это абсолютно новый для нас проект. 
Было подчеркнуто дважды, что это для нас (Правительства РФ?!), «конечно», но-
вый проект. Там же подчеркивалось, что еще 30 лет назад Советский Союз был 
лидером в сфере международного образования, «мы были на серьезных позициях». 
И далее в толковании и разъяснении проводится мысль: «правда, это было связано 
с идеологией» [4]. 

Во-вторых, связь реальных дел в образовании и идеологии подается как сла-
бость и серьезный недостаток. Но столь ли однозначны эти связи, обязательно 
влекущие за собой комплексы слабости и потери репутации системы образования. 
Мы этого в полной мере не знаем. Огульное отрицание других значений в таких 
отношениях и связях, кроме негативных, вряд ли оправдано, хотя бы с теоретиче-
ских позиций. Способ и логика обоснования принятия приоритетного проекта — 
это подход скорее по привлечению внимания к проблеме через новизну самой идеи 
и формата ее воплощения. Это больше подход превентивного переключения вни-
мания, чем способ привлечения внимания к решению уже существующих здесь 
проблем и совершенно новых для его исполнителей вызовов, связанных с самой 
сутью профессии преподавателей и ученных. В прошлом на подобные вызовы 
уже был дан ответ российской системой образования. 

В 1960 г. в Советском Союзе был создан уникальный университет — УДН 
им. Патриса Лумумбы. Это не столь великий и масштабный проект, но его опыт — 
это опыт государственной политики и государственной университетской системы, 
а не частных, общественных или неправительственных структур и фондов, с поль-
зой и эффективно тоже участвующих в образовательном процессе. Каждый, кто 
приезжал учиться или собирался на обучение в СССР, имел представление о на-
дежности и твердых гарантиях на получение высококвалифицированного бесплат-
ного обучения и образования, на медицинское обслуживание и льготное прожива-
ние. Это невероятно поддерживало и обеспечивало высокий престиж и репутацию 
лучшего в мире образования. Была хорошо продумана и организована система 
обучения по десяткам направлениям и профессиям. 

Достойный вклад в мировую науку был внесен разработчиками методики 
преподавания русского языка как иностранного. Не имеет и по сей день прецеден-
тов стратегия и политика воспитательной работы интернациональной студенче-
ской аудитории, организация не только процесса совместного обучения в аудито-
риях и на производстве, в лабораториях, научных учреждениях, но и совместной 
внеучебной работы, отдыха, ознакомления иностранных студентов с богатством 
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российской культуры не на локальном уровне, а в масштабах всего пространства 
огромной страны. 

Еще предстоит в связи с реализацией проекта по повышению экспортного 
потенциала образования в деталях изучить исторический опыт активного вклю-
чения страны в мировую систему образования. Идея, принципы, содержание, ме-
тодики образования и выхода страны в те годы в мировой процесс по многим 
аспектам опережали западные модели университетского образования. Американ-
ский исследователь Патриции Альберг Грэм среди двух факторов, обеспечива-
ющих федеральную поддержку Закону о высшем образовании в США в середи-
не 60-х гг. ХХ в., выделила и указала и на такой фактор, как: «забота о нацио-
нальной безопасности, требовавшая технологического и научного опережения 
Советского Союза» [1. С. 226]. Этот эпизод или факт оправдывает тот подход 
и те суждения, которые объясняют потребности детального изучения российского 
(советского) опыта по созданию новаторских образцов и моделей развития той 
политики, которая сегодня объявлена в рамках проекта по развитию экспортного 
потенциала образования. 

В-третьих, численность ученых, профессорско-преподавательского состава, 
административных работников, их концентрация на важнейших направлениях 
повышения экспортного потенциала образования зависят несомненно от степени 
развития экономики страны, ее научного и технико-технологического потенциала. 
Но эта зависимость не непосредственная. Несмотря на то что потенциал западных 
образовательных систем и экономики кратно выше, чем у нас, мотивация к повы-
шению образовательного потенциала российской высшей школы не ниже, чем 
у западных науки и университетов. И здесь важно знать не только, что нужно 
делать, оставаясь умными. Но и нужно еще знать, чего делать не следует, что 
не надо делать, демонстрируя мудрость. Уже ясно, многие слои и группы россий-
ской высшей школы будут вовлечены в процесс. Характер отношений в этом 
процессе всей тяжестью взваливается на плечи руководства вузов и профессорско-
преподавательского состава и создает для них не только громадные трудности. 
По крайней мере, в последующие периоды реализации и развития проекта он дол-
жен дать им также неоценимые преимущества. Это должно сказаться и в отношении 
административных работников, и в отношении профессорско-преподавательского 
состава. Реализовать намеченное в проекте РФ ее высшая школа и наука могут 
только, опираясь на общественно-профессиональный подъем, на общенаучное 
и преподавательское воодушевление. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В связи с принятием рассматриваемого проекта и связанных с ним других 
проектов высшая школа страны вступает в период самых радикальных изменений, 
более существенных и масштабных, чем они были до этого. Если у правительства 
страны, администраторов от образования есть представление о том, как продви-
гать политику повышения экспортного потенциала образования, о необходимых 
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условиях реализации такого проекта и его конечных результатах, это совсем 
не значит, что все его участники, исполнители и соисполнители знают, как добить-
ся воплощения задуманного на практике. Риски и возможности еще сбалансиро-
ваны, не перекошены до необратимого состояния, могущего затруднить выпол-
нение проекта. Многие администраторы и руководители образования на словах 
исповедуют эти принципы, но не спешат следовать им в повседневности. Приня-
тые приемы и методики оценки эффективности определяют соотношение между 
успехом и провалом, но почти ничего не дают для выявления характера взаимо-
действия всех структур, организаций, особенно между администрациями и научно-
педагогическим персоналом. Работники вузов включаются в процесс продвижения 
проекта как самый мощный и единственный представитель системы образования 
и отношений в этой сфере, как признанный и авторитетный творец интеллекту-
ального, технического, технологического и образовательного продукта, как самый 
отчаянный борец с бюрократической и административной волокитой и прижими-
стостью, с бюрократическим рутинерством. На уровне деклараций и заявлений 
признается такая миссия и роль работников вузов. На уровне правовой, органи-
зационной и управленческой еще много явных и больше скрытых препятствий. 
Нет ясности, а нужно знать, какие регулятивные нормы — права и обязанности — 
необходимы вузам и вузовским работникам, чтобы добиться успеха. Об этом стоит 
еще думать и говорить, поскольку всегда, когда профессорский и преподаватель-
ский, и научный работник открывал для себя новые возможности, эпоху законо-
дательного и нормативного закрепления своих профессиональных и корпоратив-
ных привилегий, положительной внутристрановой и внутривузовской политики, 
то этот-то процесс законодательства и нормативного актирования не сохранял 
за ними, не обеспечивал статус выразителя духа университетского сообщества 
и учреждений, не обеспечивал устойчивой атмосферы творческого соучастия. 
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Статья посвящена состоянию современных сравнительных исследований в области полити-
ческих режимов, режимных изменений и перспектив демократизации поставторитарных государств. 
Отмечено, что главная методологическая проблема в исследовании политических режимов и в ис-
пользовании режимной переменной в сравнительных исследованиях заключается в концептуали-
зации, классификации и операционализации режимов, в которых происходят или не происходят 
изменения. Представлен анализ типологий недемократических режимов и особенностей функцио-
нирования однопартийных, военных и персоналистских режимов, дана оценка перспектив демокра-
тизации каждого типа авторитаризма. Подчеркнуто, что каждый тип авторитарного режима имеет 
свою логику выживания и отличительную внутреннюю динамику и, соответственно, следует собст-
венной траектории изменений. Особое внимание уделено гибридным режимам как наиболее кон-
цептуально размытой категории. Показаны методологические трудности изучения режимных 
изменений, включающие растяжение концептов, концептуализацию успешных и неуспешных 
событий и отбора потенциально релевантных казусов для увеличения числа изучаемых случаев, 
поскольку изучаемые события относятся к редким. Продемонстрированы преимущества и недостатки 
структурного и процедурного подходов при исследовании режимных изменений в контексте теорий 
демократических транзитов. 

Ключевые слова: политический режим, режимное изменение, концептуализация, операцио-
нализация, структурный подход, процедурный подход 

Несмотря на большой интерес к проблематике политических режимов и ре-
жимных изменений и огромное число исследований, посвященных этой теме, 
компаративисты так не смогли прийти к согласию по ряду существенных вопро-
сов. Концептуализация, классификация и операционализация политических режи-
мов, концептуализация и типология режимных изменений и оценка их результатов, 
методология исследовательских подходов к режимным изменениям по-прежнему 
таят в себе немало интеллектуальных вызовов. В связи с этим мы хотели бы пред-
ложить читателю анализ современного дискурса в этой сфере, тем более акту-
ального, что он непосредственно связан со многими острыми вопросами поли-
тической практики. 

ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 
И ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Типологизация политических режимов продолжает оставаться важной науч-
ной задачей. Здесь часто используются дихотомия (авторитаризм — демократия) 
и трихотомия — подразделение режимов на три типа (1). При использовании 
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дихотомии главной проблемой будет определение границ между категориями, 
при использовании трихотомии — концептуализация и операционализация про-
межуточной категории — гибридного режима. Так, при ранжировании режимов 
по шкале проекта Полити (Polity) (2) ранги от минус пяти до плюс пяти могут 
означать множество разнообразных институциональных сочетаний переменных 
этого индекса (открытость рекрутирования, соревновательность, регулирование 
участия). 

Гибридные режимы сочетают авторитарные и демократические институты 
и практики и представляют, по мнению Леонардо Морлино, «оптическую иллю-
зию», так как могут одновременно классифицироваться как «демократии с при-
лагательными» и как «авторитаризмы с прилагательными». Гибридные режимы 
(«соревновательный авторитаризм» у Стивена Левицкого и Люкана Уэя или «элек-
торальный авторитаризм» у Андреаса Шедлера) представляют собой полудемокра-
тии разного типа, от приближающихся к электоральным демократиям по уровню 
плюрализма и соревновательности систем с доминирующей партией, в которых 
правящая партия широко использует любые средства для превращения оппозиции 
во второстепенную силу, до персоналистских режимов, организующих выборы, 
но нарушающих гражданские права своих граждан. Главное отличие подобных 
режимов от настоящих автократий — это готовность толерантно относится к су-
ществованию (но не победе) оппозиционных партий, независимых СМИ и непра-
вительственных организаций. Гибридный режим представляет собой наиболее 
концептуально размытую категорию, так как является результатом определенных 
сочетаний полуоткрытости, полусоревновательности, полурепрессий. Такие харак-
теристики делают эти режимы уязвимыми перед протестными действиями, восста-
ниями и другими формами гражданского неповиновения и насилия, в том числе 
вооруженными конфликтами. Вследствие этого институционального противоречия 
гибридные режимы наименее стабильны (3) и несут в себе самые высокие риски 
режимных изменений. 

Диверсификация свойственна и негибридным режимам. По классическому 
утверждению Барбары Геддес, «авторитарные режимы отличаются друг от друга 
не меньше, чем они отличаются от демократии» [7. Р. 121]. Многие авторы выде-
ляют такие отдельные типы авторитарных режимов, как однопартийные, военные 
и персоналистские. Эти режимы не ранжируются и представляют собой отдельные 
категориальные (номинальные) переменные. В военных режимах все решения при-
нимаются армией — институтом, регулирующим доступ ко всем ключевым власт-
ным постам. Военные режимы обычно имеют коллективное руководство в форме 
военной хунты, в которую входит высшее руководство разных родов войск, при-
чем каждый член хунты опирается на поддержку стоящих за ним частей. Самую 
большую угрозу для лидера режима такого типа представляют другие военные 
группы, обладающие возможностями провести контрпереворот. Получая власть 
нелегальным и нелегитимным способом, «военные режимы несут в себе источ-
ник своего разрушения» [7. P. 131]. 

Основной характеристикой однопартийных режимов у Геддес является несме-
няемость власти, которую обеспечивает получение партией на выборах более двух 
третей голосов избирателей [6]. Под это расширенное определение подпадают 
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не только режимы с одной партией, но и формально многопартийные режимы, 
в которых доминирует одна партия или коалиция. Несмотря на легальную сорев-
новательность и функционирование других партий, партия власти в течение про-
должительного периода контролирует всю политическую сферу, так как постоянно 
выигрывает выборы. Другие политологи (например, Аксель Хадениус, Беатрис 
Магалони) разделяют однопартийные режимы на чисто однопартийные (с одной 
единственной партией) и режимы с доминирующей партией, при которых в пар-
ламенте могут быть представлены и другие партии; последние часто становятся 
сторонниками правящей. Попытки операционализации режима с доминирующей 
партией сводятся к определению минимального количества лет пребывания 
партии у власти (20 лет). 

Ряд политологов (Сэмюэл Хантингтон, Барабара Геддес, Эрика Франц) вслед 
за Хуаном Линцем, отнесшим султанистские режимы к отдельному типу недемо-
кратического режима, также выделяют персоналистские режимы. Другие (Аксель 
Хадениус, Дженнифер Ганди, Беатрис Магалони) рассматривают персонализм 
как черту всех авторитарных политических режимов. Действительно, большинству 
авторитарных режимов присуща персонификация власти и, соответственно, черты 
персонализма [6]. 

Выделение отдельных типов авторитаризма оправдано, так как каждому 
из них свойственны свои правила игры и свои акторы (военная хунта, полити-
ческая партия или лидер), которые принимают основные решения и регулируют 
доступ к ключевым постам. Существующие правила определяют поведение игро-
ков и влияют на логику сохранения, распада или реформирования авторитарного 
режима. Однопартийные режимы выживают благодаря единству правящей (пар-
тийной) элиты, кооптации оппозиции и мобилизации граждан в поддержку ре-
жима. Именно этим объясняется их устойчивость и нежелание лидеров пред-
принимать какие-либо шаги по пути демократизации. 

«Чистые» типы недемократических режимов бывает сложно выделить, так 
как военные хунты часто выживают при поддержке партии, а в однопартийных 
режимах могут быть харизматические лидеры, персонифицирующие власть. Для 
Хантингтона все недемократические режимы представляют собой комбинации 
однопартийных, военных и персоналистских элементов, поэтому он определяет 
тип режима по преобладающему элементу. Геддес концентрирует внимание на ло-
гике выживания недемократических режимов и поэтому отдельно изучает чистые 
типы и их сочетания. По ее мнению, сочетания всегда сохраняются лучше. Так, 
персоналистские режимы с элементами военного и однопартийного режимов 
«могут рассчитывать на вечность» (более 30 лет) [7. P. 133]. 

Исследование Адама Пшеворского и Дженнифер Ганди показывает, что 
недемократические режимы склонны к самовоспроизводству: после военных ре-
жимов появляются новые военные режимы, а на смену гражданским диктатурам 
приходят новые гражданские диктатуры [5]. 

Каждый тип авторитарного режима имеет свою логику выживания и внутрен-
нюю динамику, поэтому изменения в них происходят по-разному. Однопартийные 
режимы редко трансформируются в демократии: только 19% таких режимов осу-
ществили этот переход, остальные либо распались в результате военных перево-
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ротов (39%), либо трансформировались в режимы с доминирующими партиями 
(33%). Лучшие показатели демонстрируют режимы с доминирующими партиями, 
29% из них перешли к демократии [13. Р. 130—131]. 

Доминирующая стратегия однопартийных режимов направлена на предот-
вращение протестов и подавление требований перемен, их лидеры готовы начать 
либерализацию и далее демократизацию только в случае давления «извне» или 
«снизу», причем только однопартийные режимы «под давлением» обладают по-
тенциалом к транзиту на основе переговоров и уступок. Это объясняется тем, что, 
с одной стороны, попытки удержания власти приводят к компромиссу в процессе 
демократизации, а с другой — переговоры могут предотвратить насильственное 
свержение, обеспечив достойный уход из политики. Именно благодаря тактике 
сохранения инициативы в транзите многим бывшим партиям-гегемонам удается 
сохранить свои позиции и в новых демократиях. 

В военных режимах демократические реформы могут начинаться после внут-
ренних расколов и, как демонстрируют сравнительные исследования, имеют 
больше шансов на успех, особенно при повторной попытке демократизации. Эти 
режимы могут согласиться на демократический транзит и переход к гражданскому 
правлению в случае получения гарантий соблюдения корпоративных интересов 
армии (единство и честь) и наличия договоренностей об отсутствии наказания 
за преступления против человечности, совершенные во времена военной дикта-
туры. Поскольку такие гарантии легче получить, если военный режим сам ини-
циирует переход к демократии, оптимальными моделями для демократического 
транзита являются модели, начатые «сверху» (трансформация) или одновременно 
с двух сторон (трансмена). 

В персоналистских авторитарных режимах решения всегда контролируются 
единолично лидерами, и оппозиционные личности, в редких случаях появляющи-
еся в их окружении, практически не имеют шансов организовать успешные 
реформы. Большинство персоналистских режимов распадаются после смерти вож-
дя, поэтому для сохранения преемственности им часто приходится создавать пар-
тии и парламенты и вводить институт выборов, что может привести к их транс-
формации в однопартийные режимы или режимы с доминирующей партией. 
Анализ Геддес демонстрирует, что персоналистcкие режимы наименее склонны 
начинать демократические реформы и осуществлять основанный на переговорах 
транзит. Таким образом, смещение личных диктатур чаще всего осуществляется 
насильственным способом в результате массовых волнений, протестных действий, 
революций, гражданских войн и внешнего вмешательства, поэтому на смену дик-
татуре редко приходит демократия. 

Какие научные проблемы вызывает концептуализация и операционализация 
режимных изменений? 

РЕЖИМНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ: 
ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Недемократические политические режимы распадаются в результате граж-
данских войн, мятежей, переворотов, революций, массовых протестов, реформ 
и выборов, а также вследствие действий демократически избранных президентов 
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и внешних акторов. Наиболее изученными типами режимных изменений являются 
демократические транзиты, перевороты и гражданские войны, так как эти события 
происходили достаточно часто и затронули все регионы мира. В период с 1946 
по 2010 годы большинство (35%) изменений авторитарных режимов (4) произошло 
вследствие военных переворотов. Другие варианты распадов включали: проигран-
ные лидером выборы (13%) (5), ненасильственные протестные действия «снизу» 
(17%), организованный вооруженный конфликт (6) (8%), действия внешних 
акторов (5%), распад государства (2%) и иные изменения, инициированные 
«сверху» (8%). 

В течение длительного времени перевороты были главным инструментом 
смещения диктаторов, поэтому их приравнивали к регулярной смене власти в ав-
торитарном режиме, не предоставляющем альтернативных возможностей для за-
мены лидера. Однако, как отмечают Джонатан Пауэлл и Клейтон Тайн, в четыр-
надцати имеющихся в наличии базах данных переворотов используются разные 
подходы к концептуализации переворота: по целям (смена только диктатора или 
всего режима), по участникам (только армия или часть политической элиты), 
по применяемым стратегиям, по уровню насилия и результатам [16. Р. 250]. Иссле-
дователи делают вывод об отсутствии согласованного определения, позволяющего 
отделить перевороты от других способов смены власти. Сами они определяют 
перевороты как «нелегальную попытку военных и других элит свергнуть действу-
ющего лидера» [16. Р. 252]. Такое определение содержит цель (лидер), указание 
на акторов (члены элиты, государственный аппарат, армия) и способ (нелегаль-
ный), что позволяет отличить перевороты от автопереворотов, революций, по-
литических убийств и внешних интервенций. 

Для операционализации гражданских войн используется классическое опре-
деление Дэвида Сингера и Мела Смола в проекте «Корреляты войны» (7): во-пер-
вых, гражданская война приводит к не менее чем 1000 боевых жертв в год (причем 
на каждую из сторон приходится не менее 10% жертв); во-вторых, одной из сторон 
конфликта является центральное правительство; в-третьих, присутствует эффек-
тивное сопротивление обеих сторон конфликта; в-четвертых, конфликт происходит 
в рамках определенной политической единицы. Эта общепризнанная операциона-
лизация позволяет отличить гражданские войны от переворотов, террористических 
актов, геноцида, столкновений между криминальными группировками и межго-
сударственных войн. Однако исследователи не пришли к согласию относительно 
того, как например классифицировать гражданские войны, в ходе которых основ-
ные акторы изменились: как одну долгосрочную войну или несколько отдельных 
последовательных военных конфликтов. Учитывая, что многие количественные 
исследования в качестве зависимой переменной рассматривают продолжитель-
ность гражданской войны, различия в классификации могут привести к разным 
результатам и, соответственно, выводам. 

С каждым годом в мировой политике сокращается число попыток переворо-
тов, все меньше становится военных режимов, и все большее число диктатур рас-
падаются вследствие оппозиционных движений «снизу». Социальные революции, 
«бархатные революции» и «цветные революции» представляют собой свержение 
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действующей политической элиты, получающее легитимацию благодаря широкой 
поддержке населения. Но они не являются революциями в классическом пони-
мании, поэтому многие исследователи говорят о «революциях с прилагательными» 
как подвидах революций. 

Использование прилагательных не позволяет решить классическую проблемы 
компаративистики — «растяжения концепта» (когда «объем понятия возрастает 
за счет размывания содержания» (Джованни Сартори), так как «прилагательные» 
не позволяют зафиксировать основные признаки концепта. В данном случае про-
блема заключается не в атрибутивных характеристиках, а в самом предикате, 
который по сути не является «революцией». Марк Томпсон вводит термин «демо-
кратические революции», которые он трактует как спонтанные мирные межклас-
совые народные выступления, приводящие к свержению диктаторов, к процессу 
демократического транзита и к консолидации демократии [20. Р. 1]. Дэвид Лейн 
называет «цветные революции» революционными переворотами, так как высокий 
уровень участия элиты, контрэлиты и масс (в качестве аудитории) ведет к обнов-
лению элиты, но не к широким политическим и социально-экономическим из-
менениям [12. Р. 529], которые обычно сопровождают революции. 

При исследовании режимных изменений каждый компаративист должен 
решить методологическую дилемму, связанную с операционализацией. С одной 
стороны, при добавлении характеристик уточняется концепт, но одновременно 
уменьшается число исследуемых случаев. Например, если понимать под цветными 
революциями постэлекторальные протестные движения, организованные оппо-
зицией с целью восстановления ранее провозглашенных режимом институцио-
нальных основ демократии (нарушенных этим же режимом в ходе выборов) 
и приведшие к смене лидеров, то число таких революций сокращается до пяти (8), 
что не позволяет провести количественное исследование причин цветных револю-
ций. С другой стороны, растяжение концепта позволяет увеличить число рассмат-
риваемых случаев, однако при таком подходе некоторые независимые переменные, 
значимые для событий только определенного типа, будут незначимыми для всех 
исследуемых событий. Так, этнический состав населения и степень этнорелигиоз-
ной фрагментации или поляризации, значимые при анализе начала и продолжи-
тельности этнических войн, потеряют статистическую значимость при исследова-
нии всех гражданских войн в целом (об операционализации этнических и граж-
данских войн см. [2. С. 35—42]). 

В большинстве исследований случаи подбираются по зависимой переменной, 
связанной со свершившимся событием или попыткой события. Однако режимные 
изменения являются редкими событиями, что составляет методологическую про-
блему компаративистики (9). Из-за невозможности учета всех возможных наблю-
дений для верификации и фальсификации исследователям необходимо опреде-
литься с набором релевантных случаев. Джеймс Махони и Гэри Герц считают, 
что для достижения лучших результатов при изучении редких событий необхо-
димо использовать «принцип возможности»: включать в анализ случаи, реле-
вантные по значению независимых переменных, и исключать случаи, которые 
имеют значение переменной, делающее результат невозможным. Это позволит 
увеличить число наблюдений, отделить негативные наблюдения от иррелевант-
ных и прийти к более достоверным результатам [14. Р. 657]. 
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Исследователи режимных изменений сталкиваются с еще одной методоло-
гической проблемой при классификации успешных или неуспешных событий. Так, 
в парадигме демократического транзита режимное изменение будет успешным 
в случае, если оно приводит к смещению авторитарного режима и установлению 
демократии. В итогах цветных революций наблюдается больше преемственности, 
чем изменений [9. Р. 306], что не позволяет говорить о каком-либо демократиза-
ционном эффекте. Соответственно, они будут классифицированы как неуспешные. 
В результате одних и тех же событий на смену одной диктатуре может прийти 
другая, а демократия может стать следствием новой последовательности событий, 
причем демократия тоже может распасться после нескольких лет стабильного 
функционирования. Поскольку успех события не может определяться ни сверже-
нием авторитарного режима, ни установлением демократии, большинство иссле-
дователей операционализируют успешные и неуспешные события через достиже-
ние целей события (но не целей акторов, так как заявленные цели могут отличаться 
от реальных). 

Так, если целью переворота является смена действующего режима, успешным 
будет переворот, приведшей к достижению именно этой цели. Успешным принято 
считать переворот, после которого новые лидеры удержали власть минимум не-
делю [10. Р. 567]. Большинство исследователей придерживаются именно такого 
рубежа, однако в базе данных Монти Маршалла (проект Полити) этот период 
продлен до 1 месяца. 

Компаративисты должны решить, рассматривать ли им как успешные, так 
и неуспешные события, либо ограничиться только успешными. В первом случае 
исследователь может изучать причины всех попыток событий, во втором — при-
чины успешных событий. Этот выбор связан с исследовательским вопросом, 
но он приводит к изучению разных случаев, что может привести к разным резуль-
татам исследования. Поскольку причины, вызвавшие попытки события, независи-
мо от результата могут быть одинаковыми, неуспешные события не менее важны 
для понимания динамики политических процессов. Однако большинство иссле-
дователей рассматривают только успешные события, так как изучать неуспешные 
события в авторитарных режимах сложно: если организаторам не удается поки-
нуть страну, их ждут репрессии. В итоге ученым придется анализировать одно-
стороннее видение и подачу события действующим режимом. Это относится 
к неуспешным восстаниям, переворотам и революциям. Еще один неизученный 
сегмент режимных изменений относится к несовершившимся событиям, напри-
мер, заговорам. Так, раскрытые заговоры или предотвращенные перевороты 
не относятся к неуспешным переворотам, и их редко изучают, так как изучать 
заговоры в авторитарных режимах еще сложнее, чем неуспешные перевороты. 

Распады авторитарных режимов не означают автоматического перехода 
к демократии. Так, в период с 1990 по 2012 гг. только 30% переворотов заверши-
лись демократическим транзитом, при этом в 50% случаев авторитарный режим 
сохранился [11. Р. 42]. Для сравнения: смещение диктатур в результате массовых 
протестов приводит к демократии в 85% случаев [11. Р. 41]. Это дает многим поли-
тологам основание говорить о долгосрочных перспективах демократизации «снизу». 
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Некоторые авторы включают повстанческие действия «снизу» в список пере-
воротов, так как по результату перевороты имеют много общего с восстаниями, 
поскольку перевороты могут перерасти в восстания. По мнению Пауэлла и Тайна, 
перевороты, возможно, являются катализаторами демократизации или, по крайней 
мере, не усиливают степень авторитаризма. 

Влияние попыток переворота на демократизацию наиболее сильное и значи-
мое в сильных автократиях и в режимах, лидеры которых продержались у власти 
минимум 8 лет [17]. Политические режимы, неуязвимые для попыток переворотов, 
могут не опасаться революций, так как пока лидеры могут сохранять лояльность 
армии, их революционно настроенные оппоненты не имеют шансов на сверже-
ние лидера [3. Р. 595]. 

Классики транзитологии Гильермо О’Доннелл и Филипп Шмиттер, наоборот, 
считали, что выбор революционного пути (via revolucionaria) уменьшает пер-
спективы политической демократии. Неконтролируемая мобилизация будет пре-
пятствовать переговорному транзиту, поэтому результатом в этом случае будет 
либо жестокое подавление революционного движения сторонниками жесткой 
линии, либо насильственная победа революционно настроенных радикалов. По их 
мнению, было бы «желательно, чтобы политическая демократия достигалась без 
мобилизованного насилия и драматической непоследовательности. Передача вла-
сти группе своих сторонников или отказ от власти после переговоров с умеренно 
настроенными оппонентами обладают большим потенциалом для установления 
или консолидации демократии, чем «свержение» непримиримыми антагониста-
ми» [15. Р. 11]. Оптимальная модель транзита (начиная с модели Данкварта Растоу) 
включает пакт — соглашение между отдельными акторами, определяющее (или 
переопределяющее) правила игры на основе взаимных гарантий соблюдения «жиз-
ненных интересов» сторон [15. Р. 37], что увеличивает вероятность перехода 
к демократии. 

Теории ненасильственных протестных действий развивались отдельно от тео-
рий демократических транзитов, так как авторы фокусировались на разных за-
висимых переменных. Исследователи транзита рассматривали насильственные 
и ненасильственные формы переходов к демократии, теоретики ненасильствен-
ного протеста — способы свержения диктатуры. Первые изучали способы раз-
решения конфликта через введение демократических процедур, вторые анализи-
ровали способы эскалации конфликта. Только с 2003 г. сильное дисциплинирован-
ное движение, использующее технологии ненасильственного протеста стало 
рассматриваться в качестве стратегии перехода от недемократического режима 
к демократическому (10). Теоретики ненасильственных протестов предлагают 
отказаться от дихотомии «насильственные — ненасильственные формы переходов 
к демократии» и анализировать ненасильственные действия как набор методов, 
отличающихся и от насильственной, и от институционализированной политики. 
Главными отличительными чертами таких движений являются, по их мнению, 
активная направленность на смену режима и неинституционализированность 
(в том плане, что протестные действия ведутся за пределами существующих ин-
ститутов) [18]. 
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СТРУКТУРНЫЙ И ПРОЦЕДУРНЫЙ ПОДХОДЫ 
ПРИ АНАЛИЗЕ РЕЖИМНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Среди глобальных и региональных сравнительных исследований таких 
режимных изменений, как демократические транзиты, перевороты, гражданские 
войны, преобладает структурный подход, в рамках которого в качестве незави-
симых переменных рассматриваются различные хорошо операционализируемые 
(прежде всего социально-экономические) предпосылки и условия, способству-
ющие попыткам смены режима. Структуралисты выявляют причинно-следствен-
ные связи между социальными, экономическими, культурно-религиозными и дру-
гими контекстуальными переменными и началом, продолжительностью и резуль-
татами четко определенных событий. В таких исследованиях главным критерием 
для оценки влияния независимых переменных на событие будет статистическая 
значимость и коэффициент детерминации. Результатом количественных исследо-
ваний обычно оказывается набор объективных условий, делающих вероятными 
режимные изменения. Данный подход исключает индивидуальные и коллективные 
мотивы акторов, которые могут осуществить смену режима, несмотря на отсутст-
вие необходимых структурных факторов. 

Использование структурного подхода представляется методологически вер-
ным, так как исследователи могут проверить большое число гипотез, однако 
у этого подхода есть недостатки. Среди главных — объяснение разных событий 
через одинаковые неполитические факторы и построение теорий на основе кор-
реляций, которые не всегда верно указывают на наличие причинно-следственной 
связи и не определяют направление этой связи. Например, этническая фрагмента-
ция в разных исследованиях может стать причиной протестных действий, перево-
ротов, этнической гражданской войны, сохранения авторитаризма или, наоборот, 
условием для появления сообщественной демократии (об этнической фрагмен-
тации и демократии см.: [1. С. 20—25]). Некоторые структурные факторы будут 
не только и не столько условиями события, сколько его результатами. Так, вражда 
между этническими группами может быть не причиной этнической войны, а ее 
итогом. Часто связь между переменными будет нелинейной параболической, на-
пример, связь между риском начала режимного изменения и политическим режи-
мом (в группе риска будут гибридные режимы). 

С целью преодоления проблем количественных исследований некоторые 
авторы используют новый сравнительный метод — качественный (конфигура-
тивный) сравнительный анализ (QCA), позволяющий выделить сочетания необ-
ходимых и достаточных условий для исследуемых событий. Метод, подходящий 
для небольшого числа случаев, предполагает превращение всех переменных в ка-
тегориальные (с двумя или реже тремя категориями) для составления таблиц 
истинности и выявления сочетаний переменных, которые приводят к искомому 
результату (он тоже принимает значения из булева множества). Если одни и те же 
сочетания приводят к разному исходу, границы категорий пересматриваются для 
исключения противоречивых результатов, что усиливает субъективность данного 
метода. В настоящий момент результаты применения качественного сравнитель-
ного анализа определяют уже известные конфигурации структурных факторов, 
выделенных статистическими методами. 



Харитонова О.Г. Вестник РУДН. Серия: ПОЛИТОЛОГИЯ. 2017. Т. 19. № 4. С. 379—391 

388 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Представители процедурного (акторного, волюнтаристского) подхода объ-
ясняют режимные изменения через действия акторов и стратегию их поведения 
независимо от структурных условий. По их мнению, режимные изменения соз-
даются не причинами, а «виновниками» и являются следствием рационального 
выбора и политической воли участников. Волюнтаристы изучают проблематику 
коллективных действий, взаимообусловленность определенных решений акторов, 
поэтому они фокусируются на изучении отдельных случаев, что придает иссле-
дованиям дескриптивный характер. Однако акторы могут быть иррациональными, 
не обладать всей полнотой информации, могут идти против предопределенной 
контекстом логики развития, совершить тактические или стратегические ошибки. 
Поэтому данный подход позволяет лучше анализировать события post factum, 
нежели предсказывать их наступление. 

Преимуществом процедурного подхода является качественный анализ, по-
зволяющий выделить фазы событий и изучить действия всех акторов на разных 
фазах. Следует учитывать, что фазы реализуются последовательно только в иде-
альных моделях. Так, выделяемые в идеал-типическом демократическом тран-
зите фазы либерализации и демократизации могут проходить последовательно, 
одновременно или независимо. Фаза демократизации приведет к более эффектив-
ным результатам, если она осуществляется после фазы либерализации, однако 
есть немало примеров зависших после либерализации транзитов, откатов в авто-
ритаризм или демократизации без либерализации. 

Вместе с тем без определения контекста сложно оценить потенциал акторов 
и проанализировать возможность/невозможность реализации намерений. При этом 
поведение других акторов также становится важным контекстуальным фактором. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрев состояние исследований политических режимов и режимных 
изменений в контексте демократических транзитов, можно сделать следующее 
заключение. В настоящий момент в политической науке сложился определенный 
консенсус по вопросу концептуализации политических режимов (включая наи-
более размытые гибридные режимы) и режимных изменений, однако согласие 
относительно операционализации режимных изменений, их условий и факторов 
не достигнуто. 

Структуралисты выявляют причинно-следственные связи между контексту-
альными переменными и событиями, ведущими к режимным изменениям. Такие 
связи понимаются как структурные предпосылки режимных изменений, т.е. пред-
посылки, обусловленные влиянием определенных структур, а не намерениями 
и действиями акторов. Статистические модели устанавливают значимые законо-
мерности и выявляют независимые факторы, коррелирующие с режимными изме-
нениями и последующим демократическим транзитом. Главной проблемой явля-
ются операционализация и измерение ключевых переменных и сложность объяс-
нения причинно-следственных механизмов обнаруженных связей. Режимные 
изменения могут начинаться и не начинаться при разных конфигурациях кон-
текстуальных факторов, и сохранение или разрушение существующих институ-
циональных рамок является следствием политической воли акторов. Именно ак-
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торы могут предотвратить восстания и революции, способствовать демократиза-
ции и сдерживать разжигание конфликтов, однако политическая воля акторов, их 
стратегия и тактика пока могут быть исследованы только постфактум в качествен-
ных казусно-ориентированных или небольших (small N) исследованиях. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 (1) Примеры трихотомии: свободный, частично свободный, несвободный режимы (проекты 
Дома свободы), автократия, анократия и демократия (проекты Полити), авторитарный, 
гибридный и демократический режимы. 

 (2) Polity IV project: Political regime characteristics and transitions, 1800—2013. URL: 
http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm. 

 (3) В среднем гибридные режимы существуют в 3,8 раз меньше демократий и в 1,7 раз 
меньше автократий [4. P. 900]. 

 (4) Количество изменений подсчитано автором по: [8]. 
 (5) В категорию проигранных выборов не входят случаи, когда военная хунта передавала 

власть гражданским и партия/группа лидера не участвовала в выборах (14%). 
 (6) Организованный вооруженный конфликт в базе данных авторитарных режимов включает 

гражданские войны, революции и другие насильственные акты сопротивления авторитар-
ному режиму. 

 (7) Проект «Корреляты войны» основан в 1963 г. Д. Сингером и М. Смолом. URL: 
http://www.correlatesofwar.org. 

 (8) Это случаи Филиппин (1986), Сербии (2000), Грузии (2003), Украины (2004) и Кыр-
гызстана (2005). 

 (9) Так, несмотря на большое число попыток переворотов, на 9129 наблюдений в базе пере-
воротов М.Маршалла приходится всего 322 попытки переворотов. 

 (10) Летом 2003 г. в журнале «Политическая наука и политика» были опубликованы матери-
алы симпозиума, посвященного ненасильственным протестным действиям, в котором 
приняли участие Т. Гурр, П. Акерман, С. Тэрроу, Дж. ДюВаль и др. [19]. 
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Статья посвящена рассмотрению процесса формирования ценностного символического про-
странства российской власти в контексте выстраивания новой модели развития общества, опреде-
ленной в качестве одного из приоритетных направлений Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Данный вектор развития 
отношений государства и общества определен автором как стратегия формирования ценностного 
отношения к власти — целенаправленная, системная, совместно осуществляемая деятельность 
власти и общества по созданию ценностного пространства российской власти через трансформацию 
и последовательный переход друг в друга следующих символических категорий власти: «индивиду-
альность» — «имидж» — «репутация» — «бренд». Раскрыто содержание указанных категорий, пред-
ложена интерпретация измерений ценностного поля бренда власти на основе модели четырехмерного 
бренда Т. Гэда. Особое внимание уделено процессу формирования репутации власти как предмету 
самостоятельного исследования автора на примере изучения репутации региональной власти 
Смоленской области. 

Ключевые слова: имидж, репутация; бренд, российская власть, региональная власть, ценност-
ное пространство власти 

Задача построения наиболее эффективной — партнерской модели взаимодей-
ствия институтов политической власти и гражданского общества, укрепляющей 
легитимность власти, требует максимизации ее усилий по гармонизации собствен-
ных интересов и интересов и ценностных ориентаций множества социальных групп 
в условиях общесистемной трансформации и радикальных изменений во всех сфе-
рах общественной жизни. Исследователями обозначены актуальные проблемы, 
препятствующие становлению партнерской модели: отсутствие доверия между 
институтами государственной власти и населением, что дестабилизирует социаль-
но-политическую ситуацию [1. С. 3]; несформированность ценностей демократи-
ческого правового государства; дисфункция механизма взаимодействия государ-
ства и гражданского общества, обусловленная противоречивостью процессов ин-
ституционализации новых общественно-государственных институтов [2. С. 4]; 
деформация сознания представителей власти, обнаруживающая себя в коррупци-
онном поведении; низкий уровень политической культуры граждан и др. 

Все чаще происходит подмена истинно демократического характера диалога 
между властью и гражданским обществом его имитацией. Результатом исполь-
зования манипулятивных политтехнологий становится символическая политика 
и ее спутники — квазидиалог, псевдодиалог и парадиалог, превращающие полити-
                                                 
 1* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (РГНФ) в рамках научно-
исследовательского проекта «Информационно-аналитическое продвижение реальной репу-
тации региональной власти», № 16-03-00503 а. 
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ческий дискурс в «мир реализованного абсурда» [3. С. 12] или в коммуникативный 
симулякр, что представляет существенную угрозу молодым и недостаточно разви-
тым демократическим институтам государства и гражданского общества [4. С. 31]. 
В результате стабильно отмечаемым исследователями социально-управленческим 
феноменом является оторванность власти от населения [1. С. 17] (образ «отчуж-
денной власти»), когда она становится властью-антиценностью, создающей ситуа-
цию разрыва своих собственных интересов и интересов личности. Такой ценност-
ный разрыв существенно затрудняет переход процессов демократизации и консоли-
дации общества на новый уровень [5]. Актуализована данная проблема условиями 
современного кризиса социального развития, одной из существенных характе-
ристик которого как раз и является трансформация ценности власти [6. С. 17]. 

Представляется, что современные отношения государства и общества, с уче-
том наличия определенных позитивных тенденций последних лет, переживают 
некое переходное состояние от антиценностной к ценностной основе взаимо-
действия. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года определяет важность преодоления обозначен-
ных проблем, выделяя в качестве одного из приоритетных направлений нацио-
нального развития выстраивание новой модели развития общества. Данная модель 
должна обеспечивать равноправный диалог и консенсус общественных организа-
ций, бизнеса и государства по ключевым вопросам развития страны; высокое 
доверие граждан к государственным и общественным институтам. 

Каким образом можно выстроить обозначенную стратегически ориентирован-
ную модель? Полагаем, что ключевым должен стать именно ценностный подход 
на всех уровнях российской власти, приобретающий особую актуальность в усло-
виях отсутствия сформированных ценностей «новой» (после 1991 года) россий-
ской государственности. Ценностное измерение власти определяет в качестве 
стратегического вектора современного развития выстраивание такой системы от-
ношений «личность — общество — власть», при которой власть как самоценность 
включается в персональное и социальное ценностное пространство каждого че-
ловека, общества в целом, достигается высокий уровень ее признания, принятия 
и идентификации («моя власть», «наша власть»). 

Представляется возможным разорвать существующий «замкнутый круг» (ког-
да, с одной стороны, наличие комплекса проблем в отношениях государства 
и общества связано с отсутствием ценностного восприятия власти, с другой, — их 
решение возможно только при его наличии) через формирование ценностного 
символического пространства российской власти. Данный стратегический вектор 
развития отношений государства и общества мы обозначили как стратегию фор-
мирования ценностного отношения к власти — целенаправленную, системную, 
совместно осуществляемую деятельность власти и общества по созданию цен-
ностного пространства российской власти через трансформацию и последователь-
ный переход друг в друга следующих символических категорий власти: «инди-
видуальность» — «имидж» — «репутация» — «бренд». 

Проблемы функционирования имиджа и репутации в политическом процес-
се отражены в исследованиях многих отечественных авторов: А.Ю. Багриной, 
И.Г. Касаткина, Е.В. Коган, О.Б. Молодова, З.Р. Мингазовой, Н.В. Устиновой 
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и др., предметом рассмотрения становится репутационный капитал политиче-
ских субъектов (И.В. Варламова, Н.Е. Гранкин, А.Ю. Кравчук, А.Э. Рудакова, 
Е.С. Тихомирова и др.). Изучается политическое пространство региона, вопросы 
его продвижения, территориального маркетинга, формирования имиджа, репута-
ции и бренда (О.В. Артюх, И.С. Важенина, Ю.В. Кудашова, А.П. Панкрухин, 
Р.Ф. Туровский, В.Н. Якимец и др.). 

В то же время сохраняется актуальность дальнейшего исследования катего-
рий имиджа, репутации и бренда в современном политическом пространстве, 
изучения соотношения данных категорий, технологии их формирования, в том 
числе в контексте рассмотрения стратегических ценностных ориентаций россий-
ской власти. Направление вектора символического ценностного пространства 
российской власти, определяющего принципиальную логику деятельности власти 
и общества по выстраиванию стратегии и тактики его формирования, задается 
начальной категорией «индивидуальность власти», которая служит основой для 
формирования ее имиджа, репутации и бренда. 

При разработке процесса формирования ценностного символического про-
странства российской власти мы основывались на исследовательских подходах 
признанных исследователей и специалистов-практиков Грэма Даулинга [7] и То-
маса Гэда [8]. На рис. 1 представлена принципиальная схема формирования цен-
ностного символического пространства российской власти, единая для всех ее 
уровней, в том числе и для региональной власти, являющейся особым предметом 
нашего исследования (1). 

 

 
Рис. 1. Процесс формирования ценностного символического пространства. 

Разработано автором. 
Fig. 1. Process of formation of valuable symbolical space. 

Developed by the author 
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Раскроем содержание основных категорий, формирующих ценностное симво-
лическое пространство власти. 

Индивидуальность власти — визуальные и вербальные признаки, по кото-
рым население может идентифицировать тот или иной орган власти (название ор-
гана власти; логотип; слоган; территориальное расположение; здание, в котором 
он находится; интерьер; внешний вид представителей власти и т.п.). Индивиду-
альность власти обеспечивает ее узнаваемость. 

Имидж власти — символический образ власти, преимущественно эмоцио-
нально окрашенный набор субъективных ощущений и представлений населения 
о власти, не всегда отражающих ее реальную деятельность, для формирования 
которых может быть достаточно средств массовой коммуникации. 

Репутация власти — это совокупность устойчивых, объективно сложивших-
ся ценностных убеждений и рационально осознанных оценочных мнений насе-
ления о власти, формируемых преимущественно на основе опыта прямого и/или 
косвенного взаимодействия, вызывающих чувство доверия и отражающих степень 
результативности деятельности власти по удовлетворению интересов и потреб-
ностей граждан в создании условий для достойной жизни (2). 

Исследователями признается, что создание имиджа политических акторов 
предшествует формированию репутации: репутация складывается уже в процессе 
позиционирования имиджевой компоненты субъекта, при этом формирование ре-
путации — это сложная многоходовая задача стратегического уровня, создание 
имиджа — локальный прием тактического уровня [9. С. 9]. 

Методологическая проблема сущности и соотнесения категорий «имидж» 
и «репутация», в том числе в политической сфере, остается до конца не решенной 
(см., напр., 10—16). Представляется, что и имидж, и репутация, независимо от то-
го, какая категория трактуется шире, должны формироваться на объективной, 
а не искусственной, манипулятивной основе, что особенно значимо в условиях 
становления в России реальной демократии. 

На рис. 2 представлены структура и виды репутации власти, важные с точки 
зрения дальнейшего формирования ее бренда. 

Процесс формирования символического ценностного пространства власти 
сопряжен с последовательной трансформацией репутации из реальной и пози-
тивной в должную. 

Бренд власти. Прежде чем перейти к определению данной категории, отме-
тим, что соотношение понятий «имидж», «репутация» и «бренд» по-разному трак-
туется отечественными и зарубежными исследователями. Изучение исследователь-
ских подходов позволило сделать вывод о наличии двух принципиальных взглядов 
на проблему соотношения указанных понятий в зависимости от содержания кате-
гории «бренд». 

1. Бренд предшествует формированию репутации и связан, прежде всего, 
с имиджем. Имидж и бренд рассматриваются как этапы процесса формирования 
репутации, являются структурными элементами репутации [17]. Бренд при этом 
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Рис. 2. Структура и виды репутации власти. 

Разработано автором. 
Fig. 2. Structure and types of reputation of the power. 

Developed by the author 
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трактуется в его узком (собственно маркетинговом, ориентированном на продажу) 
значении и больше сопряжен с индивидуальностью субъекта, необходимостью 
его четкой идентификации целевой аудиторией. Под политическим брендом по-
нимается имя политического товара, его особенностями являются повсеместная 
известность и глубокая укорененность в массовом сознании [9. С. 16]. В данном 
случае следует, на наш взгляд, согласиться с обозначенной точкой зрения исследо-
вателей: создание бренда власти, если понимать его в так называемом узком зна-
чении, входит в процесс формирования имиджа и репутации. 

2. Бренд создается на основе репутации и рассматривается в глубинном 
его смысле как максимальная ценность субъекта — носителя бренда (даже как 
форма символической власти, см., напр., [18]). Данный подход применительно 
к организации раскрывает Г. Даулинг, определяющий корпоративный супер-
бренд как «чувство доверия, надежности и сопричастности, которое возникает 
под воздействием корпоративной репутации, сложившейся у человека» [7. С. 17]. 
Целенаправленно, чтобы уйти от узкого понимания бренда, Г. Даулинг вводит 
понятие супербренда. 

Придерживаясь данного подхода и соотнося его с политической сферой, мы 
также считаем, что бренд власти формируется на основе ее репутации. Смыслом 
политического брендинга является формирование политической идентичности 
в интересах субъекта управления. Применительно к сущности самой власти бренд 
интерпретируется как глобальный смысл ее существования. 

Фактически бренд власти является высшим качественным уровнем формиро-
вания репутации — должной репутацией власти, когда она укрепляется в сознании 
большинства населения и как бы проходит свою постоянно подтверждаемую вре-
менем и практикой проверку на прочность, поскольку «бренд — это всегда обеща-
ние новых жизненных возможностей, которое нужно выполнять каждый день» 
[19. С. 10]. 

Итак, бренд власти — это ценностное восприятие и отношение к власти 
населения (власть как личностная и общепризнанная ценность), чувство сопри-
частности, осознание единства с властью, высокий уровень ее персонального 
принятия и самоидентификации («моя власть», «наша власть»), обеспечива-
ющие поддержку и преданность населения, уверенность во власти и гордость 
за ее деятельность. 

Следует особо подчеркнуть, что данное ценностное отношение основано на 
осознанном, свободном одобрении гражданами действий и политики структур 
власти (Э. Аллен). 

Формирование бренда власти определяет потенциал необходимого для дости-
жения общих интересов развития государства и общества активного деятельного 
поведения граждан, ввыступая как результат процесса идентификации власти и на-
селения — политическая идентичность. 

В понимании содержания бренда власти мы опираемся на модель четырех-
мерного бренда Т. Гэда [8. С. 9—10]. 
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Рис. 3. Измерения ценностного поля бренда российской власти. 

Разработано автором. 
Fig. 3. Measurements of the valuable field of a brand of the Russian power. 

Developed by the author 

Представим адаптацию данной модели применительно к бренду власти 
(рис. 3). 

1. Функциональное измерение бренда власти. Образ «полезной власти» связан 
с ее прагматическими, материальными свойствами, выгодностью власти как соци-
ального института. Эффективные, социально-ориентированные решения, прини-
маемые властью, адекватны потребностям, интересам, ценностным предпочтениям 
человека как носителя той или иной социальной роли — потребителя, обывателя, 
«производителя», гражданина. При этом полезная власть поднимает человека 
до уровня, когда положение личности в обществе становится показателем ее соб-
ственной полезности и не унижает человека вознаграждением за преданность [5]. 

2. Социальное измерение бренда власти касается способности власти, иден-
тифицируя себя с обществом, выступать в роли его руководителя (образ «власти-
менеджера»), определяя нужные направления и приоритеты развития. Власть важ-
на как эффективный управленческий механизм. Стратегически ориентированное 
рациональное управление социальными процессами должно соответствовать ожи-
даниям граждан, адекватно и своевременно реагировать на вызовы времени. Меха-
низмы, способы и средства государственного управления должны быть иннова-
ционными, отвечать парадигмам XXI века [20. С. 44]. 
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3. Духовное измерение бренда власти находит свое концентрированное вы-
ражение в ее миссии служения народу (образ «духа народа»), что, по Т. Гэду, озна-
чает принятие на себя глобальной и локальной ответственности. Проявляемый 
на уровне духовной природы онтологический статус политической власти раскры-
вается через сущность политической воли как «заботы», охватывающей все сферы 
человеческой жизни. Такая власть, не подавляющая волю личности и народа, 
становится «созидающей волей» [5]. 

4. Ментальное измерение бренда власти. Данное измерение раскрывается 
Т. Гэдом как способность бренда поддерживать человека, на уровне персонального 
бренда это способность помогать меняться другим, перед этим изменив себя, роль 
гуру. Соответственно, данное измерение, хотя и называется ментальным, отражает 
способность менять сознание других через изменение в собственном поведении. 
Применительно к власти ментальное измерение бренда проявляется в высоком 
уровне отождествления населения с властью, осознании единства потребностей, 
интересов, целей, ценностей, убеждений и т.п. (самоидентификация), что можно 
образно определить как «моя власть», «наша власть». Власть воспринимается 
гражданином как авторитетная, на которую он хочет быть похожим. Ментальное 
измерение бренда, являясь самым глубинным, фундаментальным его измерением, 
максимально приближено к целостному пониманию категории «бренд власти», 
поэтому получает схожую интерпретацию. 

Таким образом, представленная трансформация и последовательный переход 
друг в друга категорий власти: «индивидуальность» — «имидж» — «репутация» — 
«бренд», призваны реализовать стратегию формирования ценностного символи-
ческого пространства российской власти, в котором бренд власти, соотнесенный 
с системой ценностных ориентаций граждан, представлений персонального и об-
щественного сознания о предназначении власти, наделяет ее самостоятельной 
ценностью. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 (1) Изучение репутации региональной власти на примере Смоленской области осуществля-
ется в рамках реализации грантов РГНФ: «Оценка репутации региональной власти», 
№ 11-12-67007 а/Ц, 2011—2012 гг.; «Технология формирования позитивной репутации 
региональной власти», № 14-03-00549 а, 2014—2015 гг.; «Информационно-аналитическое 
продвижение реальной репутации региональной власти», № 16-03-00503 а, 2016—2017 гг. 

 (2) Понятия имиджа и репутации власти были уточнены по результатам социологического 
исследования: анкетные опросы жителей г. Смоленска и районов Смоленской области 
(ноябрь 2011 г. — январь 2012 г., январь 2014 г., декабрь 2016 г., по 305 респондентов; 
выборка многоступенчатая, гнездовая, квотированная по полу, возрасту, территории про-
живания). См. подробнее [21]. 
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STRATEGY OF FORMING OF VALUE OF THE POWER 
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Abstract. Article is devoted to consideration of process of forming of valuable symbolical space 
of the Russian power in the context of forming of the new model of development of society determined 
as one of the priority directions of the Concept of long-term social and economic development of the Russian 
Federation for the period till 2020. This vector of development of the relations of the state and society is 
determined by the author as strategy of forming of the valuable relation to the power — the purposeful, 
system, jointly performed activities of the power and society for creation of valuable space of the Russian 
power through transformation and consecutive transition each other of the following symbolical categories 
of the power: “identity” — “image” — “reputation” — “brand”. Content of the specified categories 
is opened, interpretation of measurements of the valuable field of a brand of the power on the basis of 
model of a four-dimensional brand of T. Ged is offered. The special attention is paid to process of forming 
of reputation of the power as to a subject of independent author research, on the example of studying of 
reputation of the regional power of the Smolensk region. 

Key words: image; reputation; brand; Russian power; regional power; valuable space of the power 

REFERENCES 

 [1] Knyazev D.V. Sotsial'no-upravlencheskie mekhanizmy formirovaniya doveriya naseleniya k in-
stitutam gosudarstvennoi vlasti. Avtoref. diss... kand. sots. nauk. Moscow, 2009 (In Russ). 

 [2] Shestakova E.V. Gosudarstvennaya politika po vzaimodeistviyu vlasti s institutami grazhdan-
skogo obshchestva v sovremennoi Rossii v 2000-e gody. Diss... kand. polit. nauk. Perm', 2009 
(In Russ). 

 [3] Novikova A.N. Formirovanie institutsional'nykh mekhanizmov vzaimodeistviya gosudarstva 
i grazhdanskogo obshchestva v sovremennoi Rossii. Avtoref. diss... kand. sots. nauk. Saratov, 
2009 (In Russ). 

 [4] Zaitsev A.V. Problemy institutsionalizatsii politicheskogo dialoga gosudarstva i grazhdanskogo 
obshchestva. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Povolzhskii region. Obshchestvennye 
nauki. 2011; 2 (18) (In Russ). 

 [5] Khomeleva R.A. K postroeniyu ontologicheskoi kontseptsii vlasti: teoretiko-metodologicheskii 
podkhod. Zhurnal sotsiologii i sotsial'noi antropologii. 2000; Vol. III.; 1. Available from: 
http://www.old.jourssa.ru/2000/1/05homeleva.html (In Russ). 

 [6] Zhilina V.A. Vlast': cennost' — anticennost'. Ekonomika i politika. 2016; 2 (8) (In Russ). 
 [7] Dauling G. Reputatsiya firmy: sozdanie, upravlenie i otsenka effektivnosti. Moscow. Konsaltingo-

vaya gruppa «IMIDZh-Kontakt», INFRA-M, 2003 (In Russ). 
 [8] Ged T. 4D brending: vzlamyvaya korporativnyi kod setevoi praktiki. SPb.: Izd-vo Aveline Fin-

land Oy, 2000 (In Russ). 
 [9] Kharlamov I.G. Formirovanie reputatsii v politike i biznese: sravnitel'nyi analiz. Avtoref. 

diss... kand. polit. nauk. Moscow, 2009 (In Russ). 
 [10] Achkasova V.A., Korneeva K.V. Reputaciya i imidzh vlasti. Mediastrategii formirovaniya. 

Upravlencheskoe konsul'tirovanie. 2017; 1(97) (In Russ). 
 [11] Vazhenina I.S., Vazhenin S.G. Imidzh i reputatsiya kak strategicheskie sostavlyayushchie 

nematerial'nykh aktivov territorii. Ekonomika regiona. 2010; 3 (In Russ). 



Розанова Н.Н. Вестник РУДН. Серия: ПОЛИТОЛОГИЯ. 2017. Т. 19. № 4. С. 392—402 

 

 [12] Grankin N.E. Politicheskii imidzh, reputatsionnyi kapital sovremennoi Rossii: teoretiko-kon-
tseptual'nye podkhody. Srednerusskii vestnik obshchestvennykh nauk. 2008; 1(6) (In Russ). 

 [13] Dzyaloshinskii I.M. Kommunikativnaya priroda imidzha, reputatsii, Brenda. PR-Liniya. 2008; 
2 (In Russ). 

 [14] Eliseev A.L. Politicheskaya reputaciya v regional'nom processe Rossijskoj Federacii: problemy 
formirovaniya i upravleniya. Srednerusskij vestnik obshchestvennyh nauk. 2015; Vol. 10; 6 
(In Russ). 

 [15] Obuhov K.YU. Imidzh i reputaciya kak osnova razvitiya regiona v konkurentnoj srede. Eko-
nomika i upravlenie: problemy, resheniya. 2017; 3 (In Russ). 

 [16] Rzun I.G., Starkova N.O. Formirovanie modeli upravleniya brendom regiona. Vestnik NGIEHI. 
2016; 48 (In Russ). 

 [17] Rudakova A.E. Tekhnologii formirovaniya reputatsionnogo kapitala sub"ektov Rossiiskoi Fede-
ratsii. Elektronnyi nauchnyi zhurnal «Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2015; 1 
(ch. 1). Available from: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=17488 (In Russ). 

 [18] Arhangel'skaya K.V. Simvolicheskaya vlast' brendov v sovremennoj sociokul'turnoj situacii. 
Nauka i sovremennost'. 2016; 48 (In Russ). 

 [19] Kogan E.V. Upravlenie reputatsiei v regional'nom politicheskom protsesse RF: na primere 
Chelyabinskoi oblasti. Avtoref. diss... kand. polit. nauk. Moscow, 2013 (In Russ). 

 [20] Atamanchuk G.V. Problemy povysheniya effektivnosti administrativno-pravovogo regulirovaniya 
gosudarstvennogo upravleniya v Rossiiskoi Federatsii. Vestnik Moskovskogo universiteta. 
Seriya 26: Gosudarstvennyi audit. 2013; 2 (In Russ). 

 [21] Ofitsial'nyi sait nauchno-issledovatel'skogo proekta «Reputatsiya regional'noi vlasti». Available 
from: http://www.smolvlast.ru (In Russ). 

© Розанова Н.Н., 2017 

Сведения об авторе: 
Розанова Нина Николаевна — кандидат педагогических наук, доцент кафедры управления 
факультета экономики и управления Смоленского государственного университета; e-mail: 
rozznina@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 21.07.2017 г. 



 

RUDN Journal of Political Science 2017  Vol. 19  No. 4   403—411 

Вестник РУДН. Серия: ПОЛИТОЛОГИЯ http://journals.rudn.ru/political�science 

 

ACTUAL PROBLEMS OF POLITICAL SCIENCE 403 

DOI: 10.22363/2313-1438-2017-19-4-403-411 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
(РАНХиГС) при Президенте РФ 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях внутренней экономической на-
пряженности и внешнеполитического давления повышаются требования к аппарату органов власти. 
Политическая наука призвана выработать инструментарий, позволяющий обеспечить адекватность 
государственной службы потребностям современного общества. Целью статьи является изучение 
политических факторов трансформации института государственной службы. Используемая мето-
дология основана на принципах неоинституционализма, широко используемых в современных 
исследованиях общественно-политических процессов. 

На научную новизну претендуют такие положения исследования, как концептуализация 
понятия политического фактора, понимаемого как условие, влияющее на процессы в экономике 
и обществе, связанное с особенностями политической системы, которое подлежит наблюдению, 
измерению и используется для описания характеристик данного общества. Впервые предложена 
классификация политических факторов институциональной трансформации государственной служ-
бы, включающая выступления политических лидеров, государственное планирование, систему 
предписаний (политические ценности и правовые нормы), кадровую политику и механизм оценки 
эффективности управления. 

В результате проведенного исследования предложена модель жизненного цикла реформы 
государственной службы и обосновано утверждение, что современные дисфункции данного инсти-
тута во многом объясняются неоптимальным институциональным выбором, сделанным в начале 
1990-х годов. Проектирование реформ государственной службы осуществляется узким кругом 
политико-бюрократической элиты, что способствует длительному консервированию институцио-
нализации госслужбы в незавершенной стадии. Чем больше времени проходит с начала полити-
ческого транзита в России, тем больше возрастает зависимость от предыдущего этапа развития 
и к тем бо́льшим политическим и социально-экономическим издержкам приводит незавершенная 
реформа бюрократии. Предложена программа мер по развитию института публичной службы, 
призванных снизить влияние неэффективной неопатримониальной бюрократии и создать условия 
для перехода к инклюзивным политическим институтам. 

Ключевые слова: государственная служба, бюрократия, институт, реформа, гражданское 
общество, кадры, эффективность 

ВВЕДЕНИЕ 

Государственная служба является инструментом реализации государственной 
политики и медиатором общественных взаимодействий. В этой связи важность 
государственной службы как общественного института трудно переоценить. 
В то же время деятельность российской госслужбы пока не отвечает уровню стоя-
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щих перед ней задач. Актуальность исследования вызвана тем, что сегодня в усло-
виях внутренней экономической напряженности и внешнеполитического давления 
на нашу страну повышаются требования к аппарату власти. При этом наблюдается 
определенная стагнация реформы государственной службы. Причиной может яв-
ляться недостаточное осознание политическими акторами институциональных 
характеристик госслужбы и факторов ее реформирования. Политическая наука 
призвана вооружить лидеров страны прикладным инструментарием, позволяющим 
обеспечить адекватность госслужбы потребностям современного общества. 

Целью настоящего исследования является попытка концептуализации поли-
тических факторов трансформации института государственной службы. Подобная 
цель обладает признаками научной новизны, так как имеющиеся работы не рас-
крывают понятие политических факторов, влияющих на реформу государствен-
ной бюрократии. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

К настоящему времени в научно-политическом дискурсе присутствует 
несколько парадигм, описывающих особенности государственной службы как 
политико-административного института. 

Неовеберианская парадигма основывается на постулатах классической теории 
рациональной бюрократии [8]. В ее основе лежит идея об относительно авто-
номной корпорации служащих, действующих на принципах профессионализма, 
беспристрастности, регламентации. В современной редакции данной теории гос-
аппарат призван обеспечивать интересы всего общества, а не какой-либо его части, 
что стало реакцией на критику обособленности бюрократии от общества. Поляр-
ной является парадигма государственного менеджмента (New Public Management), 
основанная на идее, что рыночные механизмы способны обеспечить высокое ка-
чество публичных услуг. Следствием данной установки является курс на разгосу-
дарствление в экономике, сближение государственной службы и коммерческого 
сектора [7]. 

К настоящему времени становится очевидным, что преобладание узкой эко-
номической ориентации способствует замещению идеологии служения в государ-
ственном управлении суммой технологий, что приводит к снижению профессио-
нального уровня госслужащих, престижа их службы в обществе, росту корруп-
ции [2]. В новом тысячелетии определенные ожидания связываются с третьей 
парадигмой, известной как общественно-государственное управление (Good 
Governance). Она предполагает замену рыночно ориентированных квази-правитель-
ственных агентств сетевыми некоммерческими структурами. При такой модели 
профессиональные госслужащие призваны постепенно уступить место граждан-
ским активистам, регулирующим производство и обмен публичными услугами [1]. 

Названные парадигмы соотносятся с институциональной теорией, так как 
проблематика государственного управления вписывается ими в общий контекст 
общественных изменений. С этой точки зрения теория рациональной бюрократии 
и государственный менеджмент в одинаковой степени отражают логику раннего 
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институционализма, акцентируя внимание на формальных процедурах взаимо-
действия государственной службы и общества. 

Парадигма общественно-государственного управления в большей степени 
отражает установки неоинституционализма, так как построена на взаимодействии, 
обмене информацией и согласовании позиций всех сторон, заинтересованных 
в принятии того или иного решения [5]. Таким образом, реформа государствен-
ной службы происходит в пространстве политических изменений и испытывает 
влияние многообразных факторов. 

Понятие политических факторов присутствует во многих работах [см., на-
пример: 6], однако следует констатировать отсутствие фундаментального опреде-
ления данного понятия и исчерпывающей классификации политических факторов. 
Применительно к реформированию государственной службы, имеющиеся инсти-
туциональные исследования также не раскрывают политические факторы, воз-
действующие на данный процесс [4]. Эти обстоятельства актуализируют целесо-
образность настоящего исследования. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование базируется на методологии неоинституционализма и фактор-
ном анализе. 

Методология неоинституционализма является одним из приоритетных на-
правлений современных исследований общественно-политических процессов 
в мире. Зарубежные (Д. Норт, Г. Саймон, О. Уильямсон, Р. Коуз, М. Олсон, 
Г. Таллок) и отечественные институционалисты (А. Шастико, В. Тамбовцев, 
В. Полтерович, В. Гельман, С. Патрушев) разработали подходы к изучению об-
щественных институтов в динамике и во взаимодействии с иными институтами 
(политические рынки). Мы применяем эти подходы при изучении институцио-
нальной трансформации государственной бюрократии. 

Факторный анализ связан с применением количественных методов и еще 
недостаточно распространен в нашей политической науке. 

Прежде всего необходимо сформулировать институциональные особенности 
государственной службы. Данный институт примыкает к политическим инсти-
тутам, но не тождественен им. С позиций политической науки государственную 
службу можно рассматривать в качестве: 

— элемента политической системы, обеспечивающего ее функционирование 
и воспроизводство механизмов государственного управления; 

— набора норм, формализующих отношения внутри государственного аппа-
рата и между этим аппаратом и обществом; 

— совокупности правовых норм, органов власти и модернизационных идей, 
обеспечивающих посредничество между обществом и политической властью; 

— властных отношений, связанных с политическим режимом, а также управ-
ленческих инструментов и результатов коммуникации, компромисса между заин-
тересованными группами интересов; 

— совокупности норм, которые в конкретном обществе регулируют статус 
служащих, их взаимодействия друг с другом, с политическим руководством 
и обществом. 
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Обобщая изложенное, можно констатировать, что государственная служба — 
это политико-административный институт, созданный для удовлетворения 
потребностей в профессиональном исполнении политических решений и обеспе-
чении повседневного контакта между обществом и институтами политиче-
ской власти. 

Как известно, особенностями общественного института являются удовлетво-
ряемая им общественная потребность, наличие общих целей, социальных норм, 
соответствующих им процедур, санкций и статусно-ролевой структуры [3]. С уче-
том сформулированного определения, можно определить: 

1) в качестве удовлетворяемой госслужбой общественной потребности — 
обеспечение реализации государственной политики и повседневного контакта 
между обществом и политической властью; 

2) в качестве общей цели государственные служащие, в первую очередь, ру-
ководствуются собственными интересами и интересами своего подразделения, 
государственного органа и государственной службы в целом, далее интересами 
политического руководства и лишь в последнюю очередь интересами общества. 
В рамках карьерной госслужбы, ориентированной на модель рациональной бюро-
кратии, лояльность служащих поддерживается созданием для них преимуществ 
перед лицами, не включенными в систему. Менеджеризм и общественно-госу-
дарственное управление способствуют, в свою очередь, конвергенции собствен-
ных ценностей и норм государственных служащих с ценностями общества как 
социального целого; 

3) в качестве институциональных норм государственной службы выделяются 
ценности, приоритеты и организационно-правовые рамки. Ценности государствен-
ной службы вытекают из общественных ценностей; приоритеты задаются поли-
тическим руководством и обеспечивают выполнение госслужбой политической 
повестки. Организационно-правовые рамки фиксируют ценности и приоритеты 
в виде конкретных структур управления, юридических актов и норм. Все три 
элемента находятся в логической взаимосвязи, возникновение противоречия меж-
ду ними совпадает с началом очередного цикла институционализации; 

4) процедуры, санкции и статусно-ролевая структура государственной 
службы находятся в зависимости от господствующего политического строя и за-
крепляются в нормативных правовых актах. В настоящее время базовым актом 
в данной сфере является Федеральный закон «О системе государственной служ-
бы РФ», принятый в 2003 г. и определяющий государственную службу как обеспе-
чивающую деятельность в аппарате органов власти и при высших должностных 
лицах. Прочие виды деятельности в интересах государства и общества не отно-
сятся к государственной службе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Реформа государственной службы осуществляется по инициативе политиче-
ского руководства в целях адаптации существующих институциональных харак-
теристик бюрократии для решения стоящих перед обществом глобальных задач. 
В обобщенном виде алгоритм планирования и реализации подобной реформы 
представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Жизненный цикл реформы государственной службы 

Fig. 1. Life circle of Public Service Reform 

Источник: составлено автором (Note: Own figure) 

Как уже отмечалось, общественная потребность в существовании государ-
ственной службы состоит, главным образом, в обеспечении реализации государст-
венной политики и повседневном контакте власти с обществом. Изменение направ-
лений политики (например, модернизация экономики) или взаимоотношений 
с обществом (например, расширение демократического представительства) влечет 
потребность в реформировании бюрократии. 

Феномен политического выбора подробно изучается институциональной 
теорией. По своей природе политический выбор, как правило, имеет характер оп-
тимизации, то есть поиска единственного решения в множественности альтерна-
тив и ограничений. В новейшей истории России институциональный выбор пара-
метров государственной службы был связан с политическим транзитом 1990-х гг. 
Ключевой целью на начальном этапе реформ была департизация аппарата и огра-
ничение возможности влияния на него со стороны оппозиционных сил. Далее 
была осуществлена профессионализация кадрового состава госслужащих и обес-
печена их лояльность путем введения дополнительных гарантий. По существу, 
выбор был между построением открытой госслужбы, охватывающей весь публич-
ный сектор, и закрытой системы, ограниченной штатный персоналом органов 
власти. Выбор второй альтернативы был сделан, главным образом, под давлением 
со стороны влиятельной административной элиты, следствием чего стала кон-
сервация неэффективных форм бюрократии, препятствующих необходимым из-
менениям в экономике и социальной сфере страны. 

Политический импульс реформы состоит в формализации политического вы-
бора и его обнародовании в форме публичных выступлений политического руко-
водства и в стратегических документах (концепциях, стратегиях, законах, про-
граммных указах). Ответственность за политический выбор лежит на главе госу-
дарства, который определяет цели государственной политики. На основании этих 
целей разрабатываются отраслевые стратегии, обосновываются долгосрочные при-
оритеты и лимиты расходов по каждому приоритету. Стратегические решения 
структурируются в государственных программах. Программный подход оправ-
дывает себя там, где в реализацию поставленных целей вовлечены несколько 
ведомств. 
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Изменения в государственном регулировании включают издание подзаконных 
правовых актов во исполнение принятых на политическом уровне стратегических 
решений. Сделанный институциональный выбор определяет содержание измене-
ний институциональных норм — процедур, санкций и статусно-ролевой струк-
туры института бюрократии. В случаях, когда институциональный выбор осно-
вывается на четкой стратегии, ценности и приоритеты легче сформулировать, 
так как ясен вектор изменений. В условиях российской реформы государственной 
службы выбор осуществлялся спонтанно, и вследствие этого формирование новых 
институциональных норм происходило ощупью. В силу ограниченности ресурсов 
власть могла проводить лишь «очаговую» стратегию реформы в виде отдельных 
технократических изменений. В результате эти изменения — внедрение информа-
ционных технологий, оптимизация численности кадров, эксперименты по внедре-
нию оплаты чиновников в соответствии с результатами труда, проектное управле-
ние — не сопровождались изменением системы норм и ценностей госслужащих. 

Как видно на рисунке, институт государственной службы выступает объектом 
изменений, так как на него направлены политические импульсы реформирования. 
Но, вместе с тем, он одновременно является и субъектом изменений, так как 
именно посредством института госслужбы власть реализует свои инициативы. 
Если удается обеспечить лояльность и управляемость бюрократии, политическая 
элита может провести в жизнь принятые законы и реализовать запланированные 
изменения в экономике и социальной сфере. По умолчанию предполагается, что 
этот процесс должен происходить автоматически. Однако в реальности в условиях 
сильного давления на политическую элиту со стороны групп интересов изнутри 
бюрократического аппарата, цели реформы могут подменяться внутренними 
интересами бюрократии, и реформа приобретает имитационный характер. 

В современных развитых странах активно применяются инструменты коли-
чественной оценки результатов государственного управления (evidence-based man-
agement), в том числе с использованием «больших данных» — динамических 
массивов статистических показателей. В России данные механизмы начинают 
внедряться, но не сверху, а снизу — на муниципальном и региональном уровне. 
Для оценки деятельности федеральной власти подобных механизмов пока не соз-
дано. Кроме того, показатели внешнего результата, характеризующие влияние 
органов управления на процессы в экономике и обществе, не используются для 
оценки эффективности деятельности политиков и чиновников. По внутренним 
изменениям в аппарате госслужбы нельзя судить об эффективности ее реформи-
рования. Предмет деятельности госслужбы состоит в обеспечении реализации 
государственной политики. Сделать вывод о направлении общественного раз-
вития можно на основании динамики социально-экономических показателей. 

Как видно на рисунке, реальные изменения в жизни общества приводят 
к изменению общественных потребностей, возникновению новых запросов об-
щества к власти и изменениям в политической повестке. Это влечет новый поли-
тический выбор, новые импульсы для проведения реформ и очередные правовые 
и организационные изменения. Таким образом, предложенная модель содержит 
логически замкнутый цикл реформирования бюрократии. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

В рамках проведенного исследования предложено определять государствен-
ную службу в политической науке как связанный с существующим политическим 
режимом политико-административный институт, призванный удовлетворять об-
щественную потребность в реализации государственной политики и повседневном 
контакте общества с институтами политической власти. 

На развитие данного института влияют разнообразные факторы. Мы пред-
лагаем определять политический фактор как условие, влияющее на процессы 
в экономике и обществе, связанное с особенностями политической системы, 
которое подлежит наблюдению, измерению и используется для описания харак-
теристик данного общества. 

Набор политических факторов, влияющих на развитие государственной служ-
бы, следует из разработанной модели жизненного цикла реформ бюрократии. Мы 
предлагаем следующую классификацию политических факторов институциональ-
ной трансформации государственной службы: 

1) программа политических лидеров, 
2) государственное планирование, 
3) система предписаний (политические ценности и правовые нормы), 
4) кадровая политика, 
5) механизм оценки эффективности управления. 
На наш взгляд, данная классификация учитывает ключевые факторы полити-

ческого воздействия на бюрократию и содержит в себе эвристический потенциал 
для оценки политической эффективности реализуемых реформ. 

К настоящему времени сложился огромный комплекс правовых актов по во-
просам государственной службы, что указывает на приоритетность данного инсти-
тута для законодателя. Однако вопросы о цели и смысле существования института, 
о том, какими характеристиками должен обладать современный госслужащий, 
не поднимаются ни в правовом, ни общественно-политическом дискурсе. Неопти-
мальный институциональный выбор 1990-х гг. проявляется сегодня во фрагмен-
тации институциональных норм. Парадокс постсоветской институционализации 
заключается в том, что, с одной стороны, для государственной службы установлен 
особый правовой режим, а с другой — ценности, приоритеты развития и сис-
тема этических регуляторов поведения в этой влиятельной корпорации внятно 
не определены. 

Чем больше времени проходит с начала политического транзита, тем больше 
возрастает зависимость от предыдущего этапа развития и к тем бо́льшим поли-
тическим и социально-экономическим издержкам приводит незавершенная ре-
форма бюрократии. Акторам реформы следует рассмотреть возможность расши-
рения границ службы, сближение ее с трудовой деятельностью в бюджетном 
секторе и местным самоуправлением. Этим будут уничтожены искусственные 
перегородки между различными видами деятельности по обеспечению общест-
венного интереса, установлена связь между деятельностью органов государства 
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и развитием общества. Предлагаемые изменения направлены на повышение от-
крытости государственной службы, ее адаптацию к изменяющимся потребностям 
российского общества и политическим изменениям, завершение этапа институ-
ционализации государственной службы в России. 
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and implementation to the strategic documents the goals, objectives and performance criteria of civil 
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institutional norms and institutional effects. The requirements for the assessment of institutional effectiveness 
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not only by external influences, but also its internal environment. The comparison of this set of statistics 
with indicators of internal development of the civil service allows concluding about the correlation be-
tween the civil service performance on different stages of its institutional transformation and attainment 
the priorities of the economy and society. 
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В работе представлен анализ динамики научных публикаций, посвященных проблеме кризиса 
1993 года в России. Актуальность исследования обусловлена тем, что автор выявляет тенденции раз-
вития современной науки в России, специфицируя их как по характеру исследований, так и по под-
ходам к исследованию одного и того же вопроса. Целью исследования является анализ изменений 
представлений о политическом кризисе 1993 года в российской науке. Материалами исследования 
является совокупность научных публикаций, изданных на русском языке на территории России 
с 1993 года, собранных на основе данных Российской государственной библиотеки, российского 
индекса научного цитирования, информационных порталов elibrary.ru и cyberleninka.ru. Статьи были 
классифицированы по нескольким категориям, в зависимости от оценки анализируемых полити-
ческих событий и от тематики исследования. Кроме того, они были распределены по временным 
периодам. В исследовании использован корреляционный анализ для выявления тенденций научных 
публикаций, посвященных кризису 1993 года. К основным результатам исследования относится 
то, что количество положительный, нейтральных и отрицательных статей существенно зависит 
от времени, прошедшего с 1993 года. Со временем, совокупное количество российских научных 
публикаций, посвященных кризису 1993 года, возрастает. Одновременно сокращается количество 
и доля научных работ, оценивающих результаты кризиса положительно, и возрастают аналогичные 
показатели для публикаций, дающих негативную оценку. Доля нейтральных статей имеет отри-
цательную зависимость от времени, прошедшего с 1993 года. Таким образом, можно утверждать, 
что данная тенденция будет сохраняться и в будущем. Количество политологических статей общего 
характера, посвященных проблеме кризиса 1993 года, и статей связанных научных направлений, 
посвященных данной проблеме, постепенно возрастает. При этом наиболее сильная зависимость 
была выявлена между долей политологических тематических публикаций, связанных с отдельными 
событиями политического кризиса 1993 года и их последствиями, и временным периодом. 

Ключевые слова: кризис 1993 года, политический кризис, Россия, научные публикации, 
динамика публикаций 

ВВЕДЕНИЕ 

Политический кризис, кульминацией которого был указ Б.Н. Ельцина № 1400 
«О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» от 21 сентября 
1993 года, до сих пор остается актуальной темой в российской науке. Несмотря 
на то, что с того времени прошло более двадцати лет, количество научных публи-
каций, посвященных данной проблеме, ежегодно возрастает. Анализировать поли-
тический кризис 1993 года следует в контексте с рядом предшествовавших ему 
событий, начиная с избрания Б.Н. Ельцина на должность председателя Верховного 
Совета РСФСР 29 мая 1990 года, а в дальнейшем на должность президента РСФСР 
12 июня 1991 года. В основе политического противостояния 1993 года был кон-
фликт между президентом и парламентом [1]. Ранее в 1991—1992 годах, пар-
ламент РСФСР передал Б.Н. Ельцину полномочия на издание нормативных 
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документов, указов, которые по юридической силе были приравнены к закону, 
что привело к абсолютизации его власти в 1992—1993 годах. По сути, такие пол-
номочия породили ситуацию двоевластия, которая в дальнейшем переросла в ост-
рый политический конфликт [2]. 

Анализ литературы показал, что политический кризис 1993 года рассматри-
вается с разных позиций (См.: [3—5]). Часть исследователей придерживаются мне-
ния, что в сентябре—октябре 1993 года группой людей, поддерживавших прези-
дента, был осуществлен силовой захват власти в стране. Существует и противопо-
ложная точка зрения, согласно которой парламент пытался использовать силовые 
методы, переведя конфликт из сугубо политического в военизированный. В рос-
сийской политической науке продолжается дискуссия о легитимности действий 
как президента, так и парламента, а также остальных вовлеченных в конфликт 
сторон, включая Конституционный Суд страны. 

ПРЕДМЕТ И ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Предметом исследования данной статьи является динамика оценок россий-
скими учеными политического кризиса 1993 года и связанных с ним событий. 
Оценки, даваемые в различных научных публикациях, начиная с 1993 года по на-
стоящий момент, существенно разнятся как по доказательной базе, направлению 
исследований, так и по полученным результатам. Основной гипотезой исследова-
ния является то, что оценки, даваемые различными учеными политическим собы-
тиям 1993 года, во многом определяются временем. В частности, в один период 
времени оценки более позитивны, в то время как в другой — более негативны. 
Кроме того, от времени зависит и направленность научных изысканий. Так, в один 
период времени преобладали политологические статьи, анализирующие совокуп-
ность событий того времени, не вдаваясь в какую-либо более узкую тематику, 
в другой — посвященные отдельным аспектам политического кризиса 1993 года 
или же его последствиям, а в третий — статьи смежных специальностей, в част-
ности экономические и социологические [6; 7]. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве базы исследования была выбрана совокупность научных публика-
ций, изданных на русском языке на территории России. Данная совокупность 
включает в себя научные статьи, статьи, опубликованные в сборниках трудов кон-
ференций, и авторефераты диссертаций. Диссертации не включены в данный пе-
речень, поскольку отражают ту же позицию автора, что и автореферат. Включение 
и диссертации, и автореферата приведет к дублированию работ, учитываемых 
в различных категориях. В собранный массив данных не включаются статьи, 
в которых тематика политического криза 1993 года и его последствий не явля-
ется основной [8]. 

Распределение статей по различным категориям детерминировано гипотезой 
данного исследования. В частности, автор выделяет три категории по характеру 
оценки результатов и сформулированных на их основе прогнозов, представленных 
в научных исследованиях, посвященных кризису 1993 года: позитивные, нейтраль-
ные и негативные. 



Поняев И.М. Вестник РУДН. Серия: ПОЛИТОЛОГИЯ. 2017. Т. 19. № 4. С. 412—420 

414 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Распределение по категориям в зависимости от направленности статьи осу-
ществлялось следующим образом. В первую группу были выделены политологи-
ческие статьи соответствующего шифра согласно классификатору ВАК, посвящен-
ные проблеме кризиса 1993 года, анализирующие совокупность событий того 
времени, не вдаваясь в какую-либо более узкую тематику (в дальнейшем они 
обозначены как «публикации общей тематики»); во вторую группу — статьи 
с тем же шифром, тематика которых направлена на исследование отдельного 
аспекта кризиса 1993 года или же его последствий (в дальнейшем обозначены 
как «тематические публикации») [9]. К примеру, ко второй категории относятся 
статьи, направленные на исследование принятия конституции в России. В третью 
категорию относятся статьи, шифр специальности которых, в соответствии с клас-
сификатором ВАК, отличается от политологии, тем не менее, сами работы, по-
священы кризису 1993 года и его последствиям (в дальнейшем обозначены как 
«связанные публикации») [10]. 

В качестве базы для сбора информации о научных публикациях, посвящен-
ных кризису 1993 года, были использованы данные Российской государственной 
библиотеки, российского индекса научного цитирования, информационных пор-
талов elibrary.ru и cyberleninka.ru. Собранный массив данных был обработан с по-
мощью корреляционного анализа. В связи с тем, что плотность данных в период 
с 1993 по 2005 года оказалась невысокой, а именно менее 3 научных публикаций 
за год, данные были разделены на 12 периодов по два года: 1993—1994, 1995—
1996 и т.д. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате проведенного исследования автором были собраны данные 
по научным публикациям, по-разному, оценивающим кризис 1993 года. Собран-
ные данные приведены в табл. 1. В столбцах расположены временные периоды, 
а также количество статей за указанные периоды с различной оценкой резуль-
татов политического кризиса 1993 года и сформулированных на их основе про-
гнозов, согласно методике исследования. 

Таблица 1 

Количество российских научных публикаций 
с различной оценкой результатов политического кризиса 1993 года 

и сформулированных на их основе прогнозов 

Временной 
период 

Позитивный Нейтральный Негативный Общее 
количество 

1993—1994 2 4 0 6 
1995—1996 1 3 0 4 
1997—1998 3 2 1 6 
1999—2000 0 3 1 4 
2001—2002 2 3 2 7 
2003—2004 1 4 2 7 
2005—2006 4 8 2 14 
2007—2008 8 8 4 20 
2009—2010 2 6 8 16 
2011—2012 4 18 14 36 
2013—2014 4 18 26 48 
2015—2016 0 10 24 34 
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Table 1 

The number of the Russian scientific publications 
with different evaluations of the results of the political crisis of 1993 

Time series Positive publica"
tions, number 

Neutral publica"
tions, number 

Negative publica"
tions, number 

Total number 

1993—1994 2 4 0 6 
1995—1996 1 3 0 4 
1997—1998 3 2 1 6 
1999—2000 0 3 1 4 
2001—2002 2 3 2 7 
2003—2004 1 4 2 7 
2005—2006 4 8 2 14 
2007—2008 8 8 4 20 
2009—2010 2 6 8 16 
2011—2012 4 18 14 36 
2013—2014 4 18 26 48 
2015—2016 0 10 24 34 

 
Из данных, приведенных в табл. 1, становится очевидно, что наибольшую 

позитивную оценку политический кризис 1993 года получил в 2005—2008 годах, 
а также 2011—2014. Иными словами, перед всемирным экономическим кризисом 
2008 года, когда Россия развивалась очень интенсивно и все показатели полити-
ческой, экономической и социальной динамики были положительными, а также 
в период между мировым экономическим кризисом и падением курса рубля в кон-
це 2014 года. При этом, несмотря на существенную политическую стабильность 
в период с 2000 по 2005 год, не отмечалось значимого роста числа публикаций, 
дающих положительную оценку кризису 1993 года. 

Наибольшее количество нейтральных публикаций пришлось на 2011—
2014 годы. Иными словами, пережив ряд кризисов, как политического, так и эко-
номического характера, российские учены вернулись к политическим событиям 
1993 года, являвшимся, по сути, отправной точкой современной демократии и по-
литического режима в России. Доля нейтральных статей по анализируемой тема-
тике в любой период времени составляет более 25%, а во все периоды, кроме 
2015—2016 года — более 33%. Таким образом, можно утверждать, что политиче-
ским событиям 1993 года в российской науке, в первую очередь, дается нейтраль-
ная оценка. 

Наибольшее количество негативных публикаций было опубликовано в 2013—
2016 годах, при этом данный показатель продемонстрировал устойчивый рост 
начиная с 2009 года. Таким образом, первоначальная волна негативных научных 
публикаций во многом была связана как со всемирным экономическим кризисом 
2008 года, и его негативными последствиями для России, так и с дальнейшим 
нарастанием политического, экономического и социального напряжения в России. 

Корреляционный анализ, сопоставляющий данные, приведенные в табл. 1, 
с временными периодами, показывает, что зависимость между количеством поло-
жительных статей и временным периодом является слабо положительной. Иными 
словами, со временем, прошедшим с 1993 года, количество научных публикаций, 
посвященных данной проблеме, растет. Однако выявленный рост невозможно 
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классифицировать как стабильный. В то время, как при аналогичном анализе для 
долей научных публикаций каждой категории, было выявлено, что доля положи-
тельных статей, посвященных кризису 1993 года, со временем стабильно снижается. 

Аналогичные показатели для статей с нейтральной оценкой политических 
событий 1993 года оказались существенными положительными для общего коли-
чества статей и аналогичными, но отрицательными для их доли. Иными словами, 
количество нейтральных публикаций, посвященных тематике политического кри-
зиса 1993 года, со временем растет, однако их доля в общем объеме публикаций 
сокращается, в то время как публикации негативного характера демонстрируют 
положительную зависимость абсолютного и относительный прироста от времени, 
прошедшего с 1993 года. 

Данные, отражающие количество научных публикаций по различным направ-
лениям, связанным с проблематикой кризиса 1993 года, представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Количество российских научных публикаций по различным направлениям исследования, 
связанным с проблемой кризиса 1993 года 

Временной 
период 

Публикации 
общей тематики 

Тематические 
публикации 

Связанные 
публикации 

Общее 
количество 

1993—1994 2 2 2 6 
1995—1996 1 1 2 4 
1997—1998 2 2 1 5 
1999—2000 1 2 1 4 
2001—2002 2 2 3 7 
2003—2004 3 3 1 7 
2005—2006 4 7 3 14 
2007—2008 5 9 5 19 
2009—2010 4 7 5 16 
2011—2012 8 16 12 36 
2013—2014 12 24 12 48 
2015—2016 9 15 10 34 

Table 2 

The number of the Russian scientific publications in different fields, 
dedicated to the political crisis of 1993 

Time series Common political 
publications 

Specific political 
publications 

Related 
publications 

Total number 

1993—1994 2 2 2 6 
1995—1996 1 1 2 4 
1997—1998 2 2 1 5 
1999—2000 1 2 1 4 
2001—2002 2 2 3 7 
2003—2004 3 3 1 7 
2005—2006 4 7 3 14 
2007—2008 5 9 5 19 
2009—2010 4 7 5 16 
2011—2012 8 16 12 36 
2013—2014 12 24 12 48 
2015—2016 9 15 10 34 

Из данных, приведенных в табл. 2, становится очевидно, что в большей мере 
растет количество политологических публикаций, тематика которых направлена 
на исследование отдельных аспектов кризиса 1993 года или же его последствий. 
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В то время как количество политологических статей соответствующего шифра, 
посвященных проблеме кризиса 1993 года, анализирующих совокупность событий 
того времени, не вдаваясь в какую-либо более узкую тематику, и статей, шифр 
специальности которых, отличается от политологии, хотя сами работы посвящены 
кризису 1993 года и его последствиям, постепенно возрастает. Наибольший иссле-
довательский интерес в связи с динамикой публикаций, согласно табл. 2, представ-
ляет собой корреляция между долями публикаций каждой категории и соответст-
вующим временным периодом. Так, доля публикаций общей тематики в целом 
отрицательно зависит от времени, прошедшего с 1993 года, в то время как доля 
связанных публикаций слабо связана с данным показателем. Наиболее сильная 
зависимость была выявлена между долей тематических публикаций и временным 
периодом. В частности, со временем существенно увеличивается доля узкона-
правленных политологических публикаций, связанных с кризисом 1993 года, что 
свидетельствует о том, что исследование данной проблемы развивается вширь, 
специфицируя различные связанные с ней аспекты. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Многие исследователи полагают, что основная проблематика политического 
кризиса 1993 года заключается в отсутствии легитимности действий различных 
политических субъектов. Тем не менее, необходимо понимать, что любой режим-
ный политический кризис, в котором стороны преследуют противоположные ин-
тересы, сопровождает односторонней «законностью» насилия, как бы позволя-
ющей действующей власти использовать силовые методы для сохранения своих 
позиций [11]. Политический кризис 1993 года не стал исключением. 

Тем не менее, невозможно согласиться с авторами, рассматривающими поли-
тический кризис 1993 года только с одной позиции, правомерности/неправомер-
ности действий, позитивных или негативных результатов исследуемых событий 
[12; 13]. Одним из важнейших результатов данной статьи является то, что в зави-
симости от времени меняется не только оценка результатов политического кризиса 
1993 года, но вектор их исследования. Таким образом, можно с уверенностью 
утверждать, что в дальнейшем будут пересмотрены все выделяемые на данный 
момент положительные и отрицательные результаты обсуждаемого политиче-
ского события. 

Можно выдвинуть несколько предположений относительно динамики, обна-
руженной в результате данного исследования. В частности, временное отдаление 
от событий может в целом предлагать их негативную оценку, поскольку проблемы, 
предшествующие кризисам, забываются как неактуальные, в связи с чем сам пе-
риод глобальных структурных преобразований в обществе теряет свою значи-
мость, поскольку современный порядок вещей воспринимается как естествен-
ный, а не как социальное благо, ради которого в прошлом необходимо было 
бороться [14]. Кроме того, людям, включая ученых, свойственно искать источник 
современных проблем в прошлом. Таким образом, любая негативная ситуация 
в настоящем поощряет исследование предыдущих переломных моментов истории, 
детерминируя ими текущую проблематику [15]. 
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Тем не менее, важнейшим результатом данного исследования является выяв-
ление тенденции расширения политологических исследований, связанных с про-
блемой кризиса 1993 года и его отдельных аспектов и последствий [16]. Данное 
расширение указывает на то, что сама по себе политологическая наука в большей 
мере начинает мыслить вширь, анализируя события 1993 года более многогранно, 
а значит, и с прикладным применением для различных отраслей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение необходимо еще раз кратко сформулировать ключевые резуль-
таты, полученные в данной статье. Во-первых, количество положительный, ней-
тральных и отрицательных статей существенно зависит от времени, прошедшего 
с 1993 года. Со временем, совокупное количество российских научных публика-
ций, посвященных кризису 1993 года, возрастает. При этом сокращается коли-
чество и доля научных работ, оценивающих результаты кризиса положительно, 
и возрастают аналогичные показатели для публикаций, дающих негативную 
оценку. Во-вторых, доля нейтральных статей имеет отрицательную зависимость 
от времени, прошедшего с 1993 года. Таким образом, можно утверждать, что дан-
ная тенденция будет сохраняться и в будущем. В-третьих, количество политоло-
гических статей общего характера, посвященных проблеме кризиса 1993 года, 
и статей связанных научных направлений, посвященных данной проблеме, посте-
пенно возрастает. При этом наиболее сильная зависимость была выявлена между 
долей политологических тематических публикаций, связанных с отдельными со-
бытиями политического кризиса 1993 года и их последствиями, и временным 
периодом. В частности, со временем существенно увеличилась доля узконаправ-
ленных политологических публикаций, связанных с событиями 1993 года, что 
свидетельствует о том, что исследование данной проблемы развивается вширь, 
специфицируя различные связанные с ней аспекты. 
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Abstract. The article is dedicated to the dynamics of the scientific views on the political crisis of 
1993 in Russia. The study is significant due to the found tendencies of development in modern Russian 
science. The scientific articles in the research were classified in several categories by the character and 
the approach in studying of the same scientific issue. The aim of the study is the analysis of the scientific 
view changes on political crisis of 1993. Materials of the study represent the set of scientific works that 
have been published in Russian in Russia since 1993. The papers were collected on the basis of the Rus-
sian State Library, Russian science index, information platforms elibrary.ru and cyberleninka.ru. The articles 
were classified in several categories according to the evaluations of those political events and to the par-
ticular topicality of the researches. Moreover, they were separated in several time series. Correlation 
analysis was the main mathematical method of the research. In the result, it was found that the number 
of the positive, neutral, and negative publications depends on time serious significantly. The closer to 
the current moment the more scientific papers dedicated to the political crisis of 1993 have been pub-
lished. The number and percent of the positive articles have reduced substantially and, simultaneously, 
the same measures for the negative articles have risen. The percent of the neutral articles was negatively 
correlated with the time period since the year 1993. These tendencies will be continued in the future. 
The number of the common political publications dedicated to the crisis of 1993 and the one of the pub-
lications on the same topic in the related scientific fields has gradually grown. However the most im-
portant interdependence was found between the specific political publications and the time period since 
the year 1993. 
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КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР «МЯГКОЙ СИЛЫ» 
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 

В.И. Ким 
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ул. Миклухо-Маклая, 10/2, Москва, Россия, 117198 

Статья носит обзорный характер и посвящена феномену Корейской волны. Данный термин 
относится к инструментарию «мягкой силы», которая приобретает все большее значение в мировой 
политической практике. В статье раскрываются базисные факторы, обуславливающие успех внешней 
политики Республики Кореи в построении привлекательного образа своей страны. Выделяется поня-
тие государственного ребрендинга сопряженного с успешной модернизацией экономики и вес-
тернизацией культуры. 

Ключевые слова: мягкая сила, корейская волна, внешнеполитическое влияние, государст-
венный ребрендинг 

Изучение «мягкой силы» приобретает все большее значение как в отечест-
венной, так и мировой науке. Заложенная Дж. Наем концепция и понятийный 
аппарат прочно вошли в научный лексикон мирового сообщества. В одном из по-
следних исследований по вопросу «мягкой силы» указывается, что «мягкая сила 
становится сегодня для многих стран ключевым инструментом влияния на полити-
ческий процесс в странах, представляющих для них интерес, поскольку политиче-
ский процесс позволяет сформировать именно то правительство и общественное 
мнение, которые будут способствовать реализации национальных интересов как 
традиционных, так и новых глобальных игроков» [3. С. 43]. 

В связи с новыми вызовами современной геополитики (в совокупности с гло-
бальным увеличением роли Азиатско-Тихоокеанского региона) требуется углуб-
ленное изучение, а также переосмысление всего Восточного направления оте-
чественной политической науки. Вопрос безопасности Корейского полуострова 
является ключевой проблемой Северо-Восточной Азии и одной из важнейших 
геополитических проблем Азиатско-Тихоокеанского региона в целом (наряду 
с проблемой статуса Тайваня, Южно-Китайского моря, а также связанного с АТР 
индо-пакистанским противостоянием). 
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Прошедшие с распада социалистического блока годы радикально изменили 
баланс и расстановку сил на Корейском полуострове и вокруг него. Причем как 
между основными антагонистами КНДР—РК, так и участниками, ныне почивших 
в бозе, Шестисторонних переговоров по ядерной программе КНДР. Долгие го-
ды проблема находилась в замороженном состоянии, однако на данный момент 
(со времени вступления в полномочия Президента Дональда Трампа) ситуация пе-
решла в нестабильное состояние. В связи с этим помимо классических атрибутов 
«жесткой силы» особое внимание стоит обратить на инструментарий «мягкой 
силы», применяемый основными участниками противостояния (КНДР и РК), и те 
исследования, которые ей посвящены в отечественной науке. При этом стоит от-
метить, что в данной статье речь будет идти о феномене «The Korean Wave» — 
южнокорейском варианте реализации «мягкой силы». 

Дж. Най еще в 2009 г. дал такую характеристику данному явлению: «...в конце 
1990-х годов наблюдалась „Халлю“ или „корейская волна“ — растущая популяр-
ность всего корейского: от моды и фильмов до музыки и кухни. ... В результате 
Южная Корея начинает проектировать внешнюю политику, которая позволит ей 
играть более важную роль в международных институтах и сетях, необходимых 
для глобального управления» [4]. 

При этом необходимо отметить такой фактор — к концу «холодной войны» 
образ Республики Корея был немногим лучше, чем у ее северного соседа. Экстра-
полируя введенное В.Г. Ивановым понятие «потенциальная мягкая сила» [3], 
можно сделать вывод, что образ Республики Корея — ненамного лучший, чем 
у КНДР к концу 1980-х гг., начиная с Сеульской олимпиады 1988 года, стреми-
тельно изменился. Республика Корея реализовала потенциал своей «мягкой силы», 
сумев добавить значительных успехов в области классической модернизации 
и в развитии экспорта своего успеха посредством развития «корейской волны» 
не только к соседям по АТР, но и на весь мир. На данный момент установленным 
является факт того, что Республика Корея воспринимается в мире однозначно 
более «демократичным» и успешным государством, чем КНДР. 

Успех данной политики отнюдь не был предопределен, однако в силу как 
внутренних, так и внешних условий и обстоятельств его нельзя назвать необосно-
ванным. В случае Республики Корея стоит выделить два аспекта: 1) пример успеш-
ной модернизации и продолжающееся технологическое развитие; 2) «корейская 
волна» — тесно связанный с первым аспектом, пример культурной экспансии 
широкого масштаба. 

В связи с данным явлением, важное значение имеет поиск истоков данного 
феномена. Так, М.Ц. Гармаханов указывает, что: «...корейская волна хотя и начи-
налась как чисто коммерческое явление, но ближе к современности все чаще 
описывается как победа государственной политики брендовой рекламы Кореи 
с националистической точки зрения» [2. С. 78]. 

Стоит заметить, что за прошедший отрезок времени очевидно кардинальное 
изменение национального имиджа Республики Кореи. Используя инструменты 
государственного ребрендинга (2) в виде The Korean Wave, Республика Корея 
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сумела создать привлекательный образ-бренд своей страны на всех уровнях 
восприятия, от партнеров по межгосударственным отношениям и международных 
организаций до рядового потребителя как материальных продуктов экспортно-
ориентированной южнокорейской экономики, так и потребителей их культурного 
продукта. 

Относительно последнего тот же автор, ссылаясь на иностранные источники, 
считает, что явление «Корейской волны» носит неравномерный характер: «...ко-
рейская волна — это не двусторонние отношения с точки зрения культурного 
обмена, а односторонний приток корейской поп-культуры, который усиливает дис-
баланс культурной индустрии в Азиатском регионе» [2. С. 79]. 

В свою очередь, для Республики Корея явление Корейской волны связано 
не только с государственным ребрендингом, но и экономико-культурной экспан-
сией в страны ЮВА, КНР и Японию на первом этапе и, шире, на весь остальной 
мир в последние годы. Южнокорейский масскульт, состоящий в первую очередь 
из медиапродуктов (фильмы, сериалы, поп-музыка), ныне развился в целую ин-
дустрию, ориентированную на проецирование южнокорейского образа жизни, 
включая моду, кухню, здравоохранение (особенно пластическую хирургию), и, 
конечно, туризм. 

Феномен Корейской волны нельзя также рассматривать в отрыве от других 
примеров культурной экспансии из Восточной Азии, китайской и японской, кото-
рые, однако в настоящий момент несколько отошли на задний план в виду своей 
имплозивной сущности. «...Корее удалось занять нишу основного культурного 
экспортера на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, которую до нее зани-
мала Япония, со временем утратившая лидерство в данном регионе. И со временем 
именно Корея становится для западных обывателей неким основным лицом, пред-
ставляющим Азию. Китай, несмотря на все его могущество в политике и эконо-
мике, с середины прошлого столетия все больше терял интерес обывателя запад-
ной цивилизации в области культуры по тем же причинам, что и Япония — чрез-
мерное наличие „запаха культуры“» [1. С. 116]. 

Успех Республики Корея в модернизации и Корейской волны как яркого об-
разца успешно работающей «мягкой силы» кардинально поменял глобальное 
восприятие национального образа Республики Корея. Будучи первоначально про-
стым культурным явлением в конкретном регионе, корейская волна показала рост 
и влияние, значительно превзошедшие ожидания, расширившись до политической 
и экономической областей, главным образом благодаря тому, что южнокорейский 
продукт имеет общемировой базис, тренд, имманентность глобальной массовой 
культуры, максимально приближенной к данным тенденциям. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 (1) Транслитерация с корейского: Hallyu; на английском The Korean Wave — корейская 
волна. 

 (2) Государственный ребрендинг — это проявление теории и практики, которые направлены 
на изменение, создание и управление репутацией страны [2. С. 78—79]. 



Ким В.И. Вестник РУДН. Серия: ПОЛИТОЛОГИЯ. 2017. Т. 19. № 4. С. 421—424 

424 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 [1] Бураев Д.М., Гармаханов М.Ц. Корейская волна и мягкая сила. Стратегия развития и рас-
пространения // Вестник Бурятского государственного университета. 2014. № 8. 

 [2] Гармаханов М.Ц. Политическое и экономическое влияние Корейской волны в начале 
XXI в. // Вестник Бурятского государственного университета. 2013. № 8. 

 [3] Иванов В.Г. «Рейтинговая сила» («Charts Power») как инструмент политического и эко-
номического влияния: концептуальный анализ, стратегии использования и модели про-
тиводействия: дис. д-ра полит. наук. РУДН, Москва, 2016. 

 [4] Nye J.Jr. South Korea’s Growing Soft Power // Project Syndicate (The world’s opinion 
page). November 2009. URL: https://www.project-syndicate.org/commentary/south-korea-s-
growing-soft-power?barrier=accessreg. 

DOI: 10.22363/2313-1438-2017-19-4-421-424 

THE PHENOMENON OF THE KOREAN WAVE 
AS A POLITICAL FACTOR OF «SOFT POWER» 

OF THE REPUBLIC OF KOREA 

V. I. Kim 

Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University) 
Miklukho-Maklaya str., 10/2, Moscow, Russia, 117198 

Abstract. The article is of an overview nature and is devoted to the phenomenon of the Korean wave. 
This term refers to the toolkit of “soft power”, which is gaining increasing importance in world political 
practice. The article reveals the basic factors that determine the success of the Republic of Korea’s foreign 
policy in building an attractive image of its country. The notion of a state rebranding associated with a suc-
cessful modernization of the economy and the Westernization of culture is singled out. 

Key words: soft power, the Korean wave, political influence, state rebranding 

REFERENCES 

 [1] Buraev D.M., Garmahanov M.C. Korejskaja volna i mjagkaja sila. Strategija razvitija i raspro-
stranenija. Vestnik Burjatskogo gosudarstvennogo universiteta, 2014; 8 (in Russ). 

 [2] Garmahanov M.C. Politicheskoe i jekonomicheskoe vlijanie Korejskoj volny v nachale XXI v. 
Vestnik Burjatskogo gosudarstvennogo universiteta, 2013; 8 (in Russ). 

 [3] Ivanov V.G. “Rejtingovaja sila” (“Charts Power”) kak instrument politicheskogo i jekonomi-
cheskogo vlijanija: konceptual'nyj analiz, strategii ispol'zovanija i modeli protivodejstvija: 
dis. d-ra polit. nauk. RUDN, Moskva, 2016 (in Russ). 

 [4] Nye J. Jr. South Korea’s Growing Soft Power. Project Syndicate (The world’s opinion page). 
November 2009. Available from: https://www.project-syndicate.org/commentary/south-korea-
s-growing-soft-power?barrier=accessreg. 

@ Ким В.И., 2017 

Сведения об авторе: 
Ким Владимир Игоревич — кандидат исторических наук, ассистент кафедры политического 
анализа и управления Российского университета дружбы народов; e-mail: kimvlig@gmail.com 

Статья поступила в редакцию 04.10.2017. 



 

RUDN Journal of Political Science 2017  Vol. 19  No. 4   425—438 

Вестник РУДН. Серия: ПОЛИТОЛОГИЯ http://journals.rudn.ru/political�science 

 

POLITICAL PROCESSES IN CONTEMPORARY WORLD 425 

DOI: 10.22363/2313-1438-2017-19-4-425-438 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ: 
В ПОПЫТКЕ ИЗБЕЖАТЬ ПОСТСОВЕТСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИОННОЙ PATH DEPENDENCE 

А.А. Кинякин 

Российский университет дружбы народов 
ул. Миклухо-Маклая, 10/2, Москва, Россия, 117198 

В статье анализируется проблема развития процессов региональной интеграции и формиро-
вания интеграционных объединений на постсоветском пространстве. В последнее десятилетие одним 
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к ряду проблем. Одной из основных является подверженность влиянию прежних интеграционных 
практик, неоднократно приводивших к замедлению интеграционной динамики и снижению эф-
фективности интеграционных процессов, а также уменьшению роли интеграционных структур 
на постсоветском пространстве. В целях предотвращения этого ЕАЭС необходимо стремиться мак-
симально повысить эффективность своей деятельности на основе выбора приемлемой модели инте-
грационного развития, выработки четкой интеграционной стратегии и правильного применения 
механизмов интеграционного сотрудничества. 
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Создание и запуск в начале 2015 года Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) открыло новую главу в истории региональной интеграции на постсовет-
ском пространстве. Оно стало закономерным итогом не только планомерного раз-
вития «евразийского проекта», но и процессов регионализации на постсоветском 
пространстве, которые берут свое начало еще в начале 1990-х. При этом создание 
ЕАЭС качественно изменило характер интеграционных процессов. Это связано 
не только с переходом на более высокой уровень, или ступень «интеграционной 
лестницы» (создание экономического союза)1, но и изменением направленности — 
постепенным движением от экстенсивной (broader) к интенсивной (deeper) модели 
интеграции. Во многом это способствует как повышению эффективности функ-
ционирования интеграционных механизмов, так и интеграционного сотрудни-
чества в целом. 

В первую очередь это отражается на деятельности интеграционных объедине-
ний, которые начинают играть более заметную роль в политико-экономических 
процессах, превращаясь в значимых региональных акторов. К числу таковых в на-
стоящее время, безусловно, относится и Евразийский экономический союз. 
                                                 
 1 Термин, соответствующий теории экономической интеграции, предложенной Б. Балашша. 
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Однако недолгий опыт функционирования ЕАЭС как интеграционного объ-
единения показывает, что, несмотря на то, что он является качественно новой ин-
теграционной структурой, он не вполне свободен от «родовых пятен» постсовет-
ской интеграции. 

В частности, речь идет о подверженности риску влияния прежних интегра-
ционных практик, ранее неоднократно приводивших к преждевременному «сво-
рачиванию» интеграционных проектов. 

Иными словами, в отношении ЕАЭС в настоящее время просматривается риск 
попадания в так называемую интеграционную «колею зависимости», или пост-
советскую интеграционную path dependence. 

Впервые термин «path dependence», который на русский следует скорее пере-
вести как «эффект колеи», появился в середине 1980-х в трудах западных эконо-
мистов, рассматривавших процесс внедрения и применения новых промышленных 
технологий и зависимости от уже существующих технологических институтов. 

Впоследствии возникшая благодаря трудам прежде всего неоинституциона-
листов (в частности, Д. Норту) концепция path dependence нашла активное приме-
нение не только в экономике, но и других социальных науках (социологии, по-
литической науке) при анализе деятельности различных акторов и институтов 
на основе сложившихся практик. 

В настоящее время существует два основных концептуальных подхода при-
менительно к path dependence — «широкий» и «узкий» [17. P. 205]. 

«Широкий» постулирует важность исторического развития (“history matters”), 
а саму path dependence рассматривает как определенную «заданность» вследствие 
действия исторических факторов (“locked-in by historical events”) [11. P. 120—121]. 

«Узкий» подход предполагает, что, несмотря на наличие «наследственности», 
ее влияние на текущие процессы не имеет решающего значения. В результате 
path dependence рассматривается не как предопределенность, а всего лишь как 
некое обстоятельство, оказывающее воздействие, которое не носит непреодоли-
мого характера [17. P. 206]. 

В рамках обоих подходов сложилось несколько направлений анализа path 
dependence на основе различных теоретических школ. 

С точки зрения системного анализа «колея зависимости» объясняется нали-
чием доминирующих подсистем, нацеленных на воспроизводство существующих 
коллективных моделей поведения [15. P. 234]. 

По мнению представителей неоинституционального подхода, path dependence 
связана с особенностями взаимодействия формальных и неформальных общест-
венных институтов [19. P. 147—148]. 

С точки зрения инкрементализма, path dependence обусловлена последова-
тельностью любых изменений, постепенной эволюцией общественных процессов, 
институтов, что предполагает наличие определенной временной зависимости 
[14. P. 135]. 

Сетевой подход объясняет path dependence наличием сложившихся форм 
и механизмов взаимодействия, а также устойчивых организационных структур, 
что в конечном счете оказывает влияние на процесс функционирования [12. P. 265]. 
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Наконец, с точки зрения рационального подхода, path dependence представ-
ляет одну из форм рационального человеческого поведения, в основе которой ле-
жит достижение приемлемого гарантированного результата при наиболее опти-
мальных затратах [18. P. 523]. 

Несмотря на многообразие теоретических подходов к «колее зависимости», 
фактически все исследователи сходятся в одном — path dependence представляет 
собой определенную зависимость от прошлого опыта, так или иначе оказыва-
ющего влияние на текущее состояние. 

В настоящее время существует несколько типологий path dependence. Наибо-
лее известной является типологизация, предложенная С. Либовицем и С. Марго-
лисом, в основе которой лежит критерий эффективности. В соответствии с ней 
принято выделять три основных типа, или уровня path dependence — верхний 
(первостепенный), средний (второстепенный) и нижний (третьестепенный). Верх-
ний уровень (first-degree) предполагает наличие определенной «зависимости 
от прошлого», что, впрочем, не оказывает существенного влияния на динамику 
и направленность текущих процессов. 

Средний уровень (second-degree) path dependence связан с четкими кросстем-
поральными связями между процессами и/или явлениями настоящего и прошлого, 
что приводит к определенным последствиям, носящим заданный и необратимый 
характер. 

Наконец, нижний уровень (third-degree) предполагает определенную зада-
еность процессов и явлений, а также наступление определенных последствий, ко-
торые, тем не менее, носят вполне обратимый характер [17. P. 206—207]. 

Именно наличие разноуровневой системы позволяет рассматривать path 
dependence применительно к различным общественным процессам, в том числе 
социокультурным и политико-экономическим. 

Не в последнюю очередь это относится к процессам региональной интегра-
ции и регионализации. В данном случае path dependence можно рассматривать как 
зависимость текущего интеграционного взаимодействия от сложившихся ранее 
практик. 

Конкретным примером в данном случае может выступать постсоветское про-
странство, где с начала 1990-х годов было запущено немало региональных инте-
грационных проектов. Содружество независимых государств (СНГ), Союзное го-
сударство России и Беларуси, Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), 
Единое экономическое пространство, Таможенный союз — вот лишь неполный 
список интеграционных объединений, которые были в свое время запущены 
в целях активизации интеграционного сотрудничества между бывшими союзными 
республиками и которые показали различную степень эффективности. 

В последнем случае во многом это явилось следствием влияния фактора 
следования сложившимся интеграционным практикам, которые далеко не всегда 
были эффективны, а порой и вовсе оказывали негативный эффект на интегра-
ционное сотрудничество. 

Именно это в конечном счете и лежит в основе постсоветской интеграцион-
ной path dependence, которая может быть описана как проявление интеграционной 
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дисфункции, характеризующейся снижением динамики и эффективности инте-
грационных процессов, а также деградацией интеграционных механизмов вслед-
ствие действия негативных факторов. 

В числе таковых можно выделить не только эндогенные (различия в мас-
штабах и структуре экономики, разный уровень развития политических и эконо-
мических институтов, неравномерность социально-экономического развития), 
но и эндогенные (влияние «внешней среды» — действия эксрегиональных игро-
ков) факторы. 

Анализ интеграционных проектов на постсоветском пространстве и в первую 
очередь интеграционных объединений позволяет выделить следующие характе-
ристики постсоветской интеграционной path dependence. 

1. Гетерогенность региональных акторов в плане экономического и полити-
ческого развития. Различия в масштабах и структуре национальных экономик, 
а также специфика политических систем государств, участвующих в интеграци-
онных процессах, являются объективным препятствием для реализации интегра-
ционного сотрудничества. 

2. Политическая мотивированность и направленность интеграционных про-
цессов. Доминирование политических факторов интеграционного сотрудничества, 
в значительной степени определяющих сущность интеграционных процессов, су-
щественным образом снижает эффективность интеграционного сотрудничества, 
не давая в полной мере реализовать интеграционный потенциал. 

3. Несбалансированность модели интеграционного взаимодействия. Отсут-
ствие четко проработанной модели или наличие нескольких конкурирующих мо-
делей интеграционного взаимодействия способствует «распылению» ресурсов, 
и в конечном счете негативно сказывается на эффективности интеграционного 
сотрудничества. 

4. Отсутствие четкой стратегии интеграционного сотрудничества. Во мно-
гом это является следствием как несбалансированности интеграционной модели, 
так и отсутствия единого подхода к развитию интеграционного сотрудничества 
вследствие гетерогенности интересов участников интеграционных процессов. 

5. Неэффективность действий национальных и наднациональных структур 
по реализации интеграционного сотрудничества. Основными причинами этого 
являются отсутствие политической воли, а также наличие «конфликта интересов» 
между участниками интеграционного сотрудничества, что препятствует передаче 
полномочий на наднациональный уровень и в конечном счете способствует сни-
жению эффективности наднациональных интеграционных механизмов/структур. 

Как показывает практика, данные характеристики в той или иной мере были 
присущи всем интеграционным проектам, которые с начала 1990-х годов запус-
кались на постсоветском пространстве в целях реализации интеграционного со-
трудничества. 

Причем в первую очередь влияние path dependence характерно для деятель-
ности интеграционных объединений. 

В качестве примера можно привести два постсоветских интеграционных объ-
единения — Содружество независимых государств (СНГ) и Союзное государство 
России и Беларуси. 
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Созданное в 1991 году в качестве варианта «цивилизованного развода» после 
распада СССР и являющееся до сих пор самым крупным интеграционным образо-
ванием на постсоветском пространстве, СНГ изначально было призвано стать 
своеобразным «универсальным» интеграционным проектом, объединив в себе 
функции как экономической, так и политической интеграции [7. С. 129—130]2. 

Однако попытки реализации потенциала, связанного с интеграционным со-
трудничеством на основе данной структуры, оказывались раз от разу малоус-
пешными. 

В первую очередь это касается экономической интеграции. Выдвинутая 
в 1993 году инициатива формирования Экономического союза СНГ, предпола-
гавшая последовательное прохождение основных этапов экономической интегра-
ции — создание зоны свободной торговли (ЗСТ), формирование таможенного, 
платежного и валютного союза, запуск общего рынка товаров, услуг и капита-
лов — в 1990-е годы не нашла должного воплощения. 

Подписанный в сентябре 1993 года главами стран СНГ договор о создании 
Экономического союза, по сути, так и остался на бумаге, поскольку не был рати-
фицирован основными государствами-подписантами3. 

Созданный на основе него в 1994 году Межгосударственный экономический 
комитет (МЭК), формально наделенный рядом надгосударственных функций 
(в частности, контрольными), изначально был обречен на то, чтобы не играть 
сколько-либо заметной роли в процессах экономической интеграции на постсо-
ветском пространстве. 

Основными причинами неудач в реализации интеграционного проекта на ос-
нове СНГ являлось не только отсутствие должной политической воли, но и пре-
обладание центробежных тенденций и дезинтеграционных процессов на фоне 
сохраняющихся опасений ряда постсоветских государств относительно возмож-
ности утраты суверенитета. 

Позднее к этому добавилось появление «спойлеров» — формирование аль-
тернативных интеграционных образований различных постсоветских стран. При-
чем некоторые из них носили не столько внешний, сколько внутренний характер 
(к примеру, Организация за демократию и экономическое развитие (ГУ(У)AМ))4. 

В конечном счете к идее создания ЗСТ в рамках СНГ вернулись только в кон-
це 1990-х годов. При этом прошло еще без малого полтора десятка лет, прежде чем 
она была реализована: в 2012 году на основе принятого странами — членами СНГ 
                                                 
 2 Содружество Независимых Государств было утверждено 8 декабря 1991 года на основе 
подписанного Россией. Белоруссией и Украиной «Соглашения о создании Содружества Незави-
симых Государств» (СНГ)», которое денонсировало «Договор образовании СССР» от 29 декаб-
ря 1922 г. 
 3 Всего он был ратифицирован только 6 государствами, но в их числе не было ни России, 
ни Украины, ни Беларуси. 
 4 Аббревиатура ГУ(У)АМ составлена из первых букв, входящих в организацию госу-
дарств, — Грузии, Украины, Узбекистана, Азербайджана и Молдовы. (Узбекистан являлся чле-
ном организации с 1997 по 2005 гг.). 
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межгосударственного договора зона свободной торговли в рамках Содружества 
независимых государств начала функционировать [7. C. 126]5. 

Однако к тому времени момент уже был упущен — СНГ еще в начале 2000-х 
годов практически полностью утратило интеграционную динамику на фоне усиле-
ния действия как внутренних (рост противоречий внутри организации, приведшее 
к выходу ряда стран-членов), так внешних (активное развитие «евразийского про-
екта») негативных факторов постепенно деградировав в чисто формальную ин-
теграционную структуру, которой и является в настоящее время. 

Конкретным примером снижения интеграционной динамики может служить 
количество принимаемых решений Советом глав государств и Советом глав пра-
вительств СНГ — высшими органами организации. Если в период с 1992—2008 гг. 
ежегодное количество принимаемых решений составляло в среднем 30 и 50 соот-
ветственно, то в 2009—2017 гг. аналогичный показатель составил 15 и 30 соответ-
ственно. При этом следует отметить, что в отношении органов власти СНГ (в пер-
вую очередь Совета глав правительств) наблюдается четко выраженная тенденция 
к уменьшению количества рабочих встреч, что также свидетельствует о снижении 
интеграционной динамики [8]. 

Иная ситуация с другим интеграционным проектом на постсоветском про-
странстве — Союзным государством России и Белоруссии. Запущенное в 1999 го-
ду как проект двусторонней (билатеральной) интеграции оно было призвано стать 
примером успешного интеграционного проекта, включающего в себя как поли-
тическую, так и экономическую составляющие. 

Однако политическая часть, предполагавшая формирование единого пар-
ламента и подписания конституционного акта, по сути, так не была реализована 
ввиду изначально обозначившихся противоречий между российским и белорус-
ским руководством относительно политической конфигурации нового Союзного 
государства [1]. 

Что касается экономической части, то она была реализована не полностью. 
В частности, Россией и Белоруссией было создано общее экономическое про-
странство, включающее свободное перемещение товаров, услуг, капитала и ра-
бочей силы. Но идея создания валютного союза (введения единой валюты) так 
и не нашла должного применения. 

Более того, начиная с середины 2000-х годов между Россией и Белоруссией 
регулярно возникают различного рода экономические споры (главным образом 
затрагивающие сферу энергетики), что затрудняет текущее интеграционное со-
трудничество между ними и делает неясными перспективы его дальнейшего раз-
вития [9. C. 73], причем не только в рамках Союзного государства, которое фор-
мально по-прежнему существует, однако в значительной мере утратило интеграци-
онную динамику, но и других интеграционных проектов. 
                                                 
 5 При этом в процессе функционирования она столкнулась и сталкивается с множеством 
трудностей. Одними из наиболее заметных являются «торговые войны» между Россией и Мол-
довой и исключения из ЗСТ Украины в 2016 году. 
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К числу таковых в первую очередь относится Евразийский экономиче-
ский союз. 

«Евразийский проект», идея которого зародилась еще в середине 1990-х годов 
и который довольно успешно начал реализовываться в 2000-х годах, является каче-
ственно новым типом интеграционного объединения не только в силу того, что 
представляет предпоследний этап экономической интеграции, но и того, что явля-
ется достаточно «гибкой» интеграционной структурой6. Во многом именно эта 
«гибкость», а также стремление реализовывать интеграционный потенциал по-
зволяет сохранять интеграционную динамику. 

Судить об этом можно по тому, что за два года функционирования ЕАЭС 
страны-члены успели продвинуться далеко вперед по различным направлениям 
интеграционного сотрудничества7. 

При этом важными моментами, связанными с деятельностью Евразийского 
экономического союза, является переход от экстенсивной к интенсивной модели 
развития, направленной на повышение эффективности деятельности объеди-
нения [16. P. 477]. 

Последнее является немаловажным не только в плане гармоничного разви-
тия ЕАЭС как интеграционной структуры, а также повышения его привлекатель-
ности в глазах потенциальных партнеров, но и преодоления внутренних противо-
речий, являющихся одной из важных характристик постсоветской интеграционной 
path dependence. 

При этом, как уже было упомянуто выше, в настоящее время в отношении 
Евразийского экономического союза просматриваются определенные риски по-
падания в «колею зависимости». Будучи еще не до конца «оперившейся» инте-
грационной структурой, ЕАЭС испытывает на себе воздействие не только основ-
ных, но ряда дополнительных негативных факторов. 

В числе таковых следует отметить усиление геополитической напряженности 
между «основным локомотивом» евразийской интеграции — Россией и коллек-
тивным Западом в связи с украинским кризисом. 

Последний во многом стал не только тестом на устойчивость ЕЭАС как ин-
теграционного объединения ввиду усилившихся опасений со стороны Казахстана 
и Беларуси относительно внешнеполитического курса России, но и катализатором, 
четко обозначившим «конфликтный потенциал» внутри Союза8. 

Основная линия внутреннего конфликта связана с истинными целями созда-
ния и функционирования объединения. Еще на стадии обсуждения договора 
о создании ЕАЭС Казахстан и Белоруссия в 2013 году четко отстаивали идею 
                                                 
 6 Во многом это позволяет рассматривать ЕАЭС как структуру так называемого «нового 
регионализма». 
 7 В первую очередь, речь идет о торговых отношениях. В апреле 2017 года был принят 
разрабатывавшийся на протяжении ряда лет Таможенный кодекс ЕАЭС, в котором были 
определены основные принципы общей таможенной политики. 
 8 Особенно после проведения референдума в Крыму с последующим вхождением в со-
став РФ, а также введения российскими властями продовольственного эмбарго на поставки 
продукции из стран ЕС, которое не было поддержано другими странами — членами ЕАЭС. 
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о том, что новое интеграционное образование будет чисто экономическим, в то 
время как Россия предлагала вариант «смешанной» (политико-экономической) 
интеграции. 

В 2013—2014 годах опасения относительно преобладания «геополитической 
направленности» ЕАЭС (в то время Таможенного Союза) заметно усилились ввиду 
разразившегося украинского кризиса, в котором фактор евразийского интегра-
ционного проекта сыграл далеко не последнюю роль [13. P. 2—3]9. 

При этом данный «конфликт интересов» обусловлен тем, что у стран-членов 
изначально присутствовало разное понимание и видение ЕАЭС как интеграцион-
ного объединения. Если для Казахстана, Беларуси, а также Кыргызстана ЕАЭС 
это исключительно экономический проект, то для России и Армении он имеет 
также и политическое измерение [20. P. 20—22]. 

При этом, как показывает практика, в деятельности Союза политические 
аспекты зачастую превалируют над экономической логикой, что порождает опре-
деленные трения внутри ЕАЭС и способствует снижению интеграционного со-
трудничества. 

Конкретный пример — российские продовольственные антисанкции, вызвав-
шие обострение внутренних противоречий в организации в связи с проблемой 
реэкспорта и приведшие к снижению взаимного оборота между странами — 
членами Союза. 

Другим примером являются так называемые «энергетические» (поставки неф-
ти и газа) и «продовольственные» (поставки определенных товарных групп) «вой-
ны» между Россией и Белоруссией, имеющие не столько экономическую, сколько 
политическую природу [14]. 

Одной из причин увеличения «конфликтного потенциала» в рамках ЕАЭС 
является отсутствие единой модели интеграционного сотрудничества10. 

На данный момент Евразийский экономический союз развивается на основе 
сразу нескольких моделей интеграционного сотрудничества — модели совмест-
ного развития системообразующих для всех стран объединения отраслей эконо-
                                                 
 9 Речь идет о ситуации «или—или». В конце 2013 года Украина оказалась поставлена перед 
жестким выбором — либо подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС, либо становиться 
членом Таможенного Союза. 
 10 В настоящее время принято выделять несколько моделей интеграционного сотрудничества:  
 1) совместное развитие системообразующих для всех стран объединения отраслей 

экономики; 
 2) развитие отраслей, представляющих интерес для всех стран интеграционного объ-

единения; 
 3) совместное развитие взаимодополняемых отраслей национальных экономик; 
 4) совместное развитие отраслей с использованием конкурентных преимуществ стран 

интеграционного объединения; 
 5) развитие отраслей специализации на основе конкурентных преимуществ стран инте-

грационного объединения; 
 6) совместное развитие импортозамещающих отраслей; 
 7) совместное развитие инфраструктуры для расширения взаимной и внешней тор-

говли [2. C. 9—17].  



Kinyakin A.A. RUDN Journal of Political Science, 2017, 19 (4), 425—438 

POLITICAL PROCESSES IN CONTEMPORARY WORLD 433 

мики, модели совместного развития отраслей с использованием конкурентных 
преимуществ стран интеграционного объединения, модели совместного развития 
импортозамещающих отраслей, а также модели совместного развития инфраструк-
туры для расширения взаимной и внешней торговли. 

Во многом это обусловлено не только спецификой экономического развития 
стран — членов ЕАЭС, но и не до конца проработанной стратегией интеграцион-
ного взаимодействия [16. P. 472]. 

Подобная «многовариантность» не всегда дает нужный синергетический эф-
фект. Более того, «распыленность» ЕАЭС препятствует поиску общей стратегии 
интеграционного развития, приводит к перекосам в развитии (наглядный при-
мер — финансовый сектор, где уровень интеграции в настоящее время минима-
лен), снижению инвестиционной активности. А самое главное — все это способст-
вует ухудшению имиджа Евразийского экономического союза как интеграцион-
ного образования в глазах существующих и потенциальных партнеров (к примеру, 
того же Китая), предпочитающих выстраивать диалог на двусторонней основе 
с конкретными странами-членами, минуя само интеграционное образование [4]. 

Во многом подобное отношение к ЕАЭС как к чему-то «малозначительному» 
и «временному» со стороны внешних партнеров не только препятствует более ак-
тивному развитию Евразийского экономического союза как регионального и экс-
регионального актора (в частности, создания ЗСТ со странами АТЭС), но и создает 
угрозу усиления центробежных тенденций внутри интеграционного образования. 

В настоящее время подобные риски просматриваются в отношении таких 
стран, как Белоруссия и Армения [3]. 

Усиление центробежных тенденций неизбежно ведет к потере интеграцион-
ной динамики, снижению эффективности интеграционного сотрудничества и по-
следующей деградации интеграционных механизмов. Фактически это означает 
неминуемое попадание в постсоветскую «колею зависимости». 

В целях избегания этого руководству Евразийского экономического союза, 
как и руководству стран-членов (на уровне Высшего евразийского экономического 
совета) следует предпринять ряд важных шагов. 

Во-первых, следует четко определиться с общей моделью интеграционного 
сотрудничества, что в конечном счете «снимет» внутренний «конфликт интересов». 

Исходя из целей, которые изначально закладывались в евразийский интегра-
ционный проект, а также тенденций развития последнего времени (в частности, 
начала реализации проекта «сопряжения» Евразийского экономического союза 
с китайской инициативой «Экономический пояс шелкового пути»), в качестве 
наиболее целесообразной модели интеграционного взаимодействия представля-
ется модель совместного развития инфраструктуры для расширения взаимной 
и внешней торговли. 

При этом важной составляющей ее реализации должно стать активное на-
ращивание инвестиций в инфраструктуру (причем не только в транспортную) 
стран — членов ЕАЭС за счет использования как внутренних, так и внешних 
источников финансирования. 
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Во многом это позволит повысить эффективность деятельности Евразийского 
экономического союза. Причем не только внутри, но и вовне, в частности, будет 
способствовать более активному созданию ЗСТ с национальными и наднацио-
нальными акторами из числа национальных государств и региональных объ-
единений. 

Следует отметить, что использование модели совместного развития инфра-
структуры для расширения взаимной и внешней торговли вовсе не означает, что 
ЕАЭС должен полностью отказаться от других моделей интеграционного взаи-
модействия (например, модели совместного развития системообразующих для всех 
стран-членов отраслей экономики или модели совместного развития отраслей 
с использованием конкурентных преимуществ стран интеграционного объ-
единения). 

Речь идет о том, чтобы достигнуть своеобразного интеграционного «куму-
лятивного эффекта» путем развития в рамках одной (основной) модели, используя 
другие в качестве вспомогательных и в том объеме, чтобы они помогали лучшей 
реализации основной модели, а также способствовали раскрытию сильных сторон 
экономик стран — членов ЕАЭС. 

Также это вовсе не исключает возможности более активного использова-
ния других моделей интеграционного сотрудничества в будущем или перехода 
на принципиально новую модель интеграционного сотрудничества на основе ис-
пользования накопленных в процессе реализации текущей модели ресурсов. 

Во многом это позволит ЕАЭС не только повысить эффективность своей 
деятельности, но и «вписаться» в новую систему мирохозяйственных отношений 
и международного разделения труда. 

Вторым важным шагом преодоления постсоветской интеграционной path 
dependence является выработка новой стратегии интеграционного взаимодейст-
вия на основе доминирующей модели. 

В настоящее время основным стратегическим документом, на основе которого 
осуществляется развитие ЕАЭС, является «Долгосрочный прогноз экономического 
развития Евразийского экономического союза до 2030 года». В нем основная став-
ка сделана на использование модели развития отраслей специализации на основе 
конкурентных преимуществ стран интеграционного объединения [5]. 

К их числу в первую очередь относится топливно-энергетический ком-
плекс (ТЭК). Это может свидетельствовать о том, что в основе модели развития 
Евразийского экономического союза в свою очередь лежит ресурсно-сырьевая 
модель экономического развития. 

Однако следует отметить, что ТЭК является важным сектором экономики 
всего для двух стран — членов ЕАЭС — России и Казахстана, являющихся про-
изводителями энергоносителей. Другие же страны — участницы Евразийского эко-
номического союза (Белоруссия, Армения, Кыргызстан) выступают в качестве 
потребителей углеводородов [6]. Во многом это приводит не только к делению 
интеграционного объединения на «ядро» и «периферию» в энергетическом и шире 
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в экономическом смысле, но и усиливает противоречия внутри ЕАЭС, выража-
ющихся в «торговых войнах». 

Между тем переход к модели совместного развития инфраструктуры для 
расширения взаимной и внешней торговли и выработке на ее основе новой общей 
стратегии, направленной на активное развитие прежде всего внешнеторгового 
потенциала ЕАЭС (к примеру, путем создания транспортных коридоров и логи-
стических цепочек), используя выгодное географическое положение, позволило бы 
не только гармонизировать отношения внутри интеграционного образования, 
но и способствовать экономической диверсификации (постепенному отходу 
от «сырьевой зависимости»). 

Следует особо отметить, что новая стратегия должна включать в себя опре-
деленный набор релевантных механизмов интеграционного взаимодействия. 

Во многом именно с этим связан третий шаг преодоления постсоветской 
интеграционной path dependence — эффективное применение инструментов ин-
теграционного сотрудничества. 

Среди таковых — разработка механизмов софинансирования проектов, име-
ющих интеграционный эффект, реализация совместных программ при помощи 
существующих (к примеру, Евразийский банка развития) и вновь создаваемых 
институтов развития, а также активное применение инструментов государствен-
но-частного партнерства (ГЧП). 

Последнее предполагает более активное вовлечение бизнес-сообществ 
стран — членов ЕАЭС в деятельность интеграционного объединения, а также 
в процессы региональной интеграции в целом. 

Во многом это будет способствовать не только повышению эффективности 
деятельности как национальных, так и наднациональных структур, но и позволит 
значительно повысить инвестиционную активность. Особенно в тех секторах, 
в которых в настоящее время наблюдается относительно низкая интеграция 
(к примеру, в том же финансовом секторе). 

Но самое главное — реализация обозначенных шагов позволит Евразийскому 
экономическому союзу выработать систему «общих ценностей», что в значитель-
ной мере будет способствовать «снятию» «конфликта интересов», а также при-
ведет к повышению эффективности интеграционного сотрудничества за счет 
углубления интеграционных процессов. 

Таким образом, это станет не просто удачным решением проблемы постсо-
ветской интеграционной path dependence, но и ляжет в основу новых интеграци-
онных практик на пространстве бывшего СССР. 
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Статья посвящена раскрытию роли ценностей в формировании внешней политики Китайской 
Народной Республики на современном этапе. Статья начинается с рассматривания значения понятия 
«ценность» в контексте внешней политики. В попытках выявления основополагающих ценностей 
китайской внешней политики автор ставит перед собой следующие вопросы: Что принимается 
за ценностное основание китайской внешней политики? Как эти ценности отражаются во внешней 
политике КНР? Куда ведет политика, основанная на этой ценностной системе? Для решения по-
ставленных задач в ходе исследования был использован ряд научных методов: сравнительный, 
ретроспективный, а также метод контент-анализа. В ходе исследования было обращено внима-
ние на три группы ценностей: традиционные китайские, марксистские и либеральные ценности. 
В результате исследование были выявлены те пути, которыми вышеуказанные группы ценностей 
влияют на современную китайскую внешнюю политику. 

Ключевые слова: мировая политика, внешняя политика Китайской Народной Республики, 
ценностные основы внешней политики, конфуцианские ценности, принципы китайской внешней 
политики, «Китайская мечта» 

В связи с ростом влияния Китайской Народной Республики на процессы раз-
вития мировой политики и международных отношений актуальность темы иссле-
дования принципов, которые лежат в основе внешней политики КНР, возрастает. 

Для начала, для того, чтобы понять основные проблемы исследования, стоит 
коротко определить, что исследователь понимает под словом «ценность». Соглас-
но датскому философу начала прошлого века Г. Геффдингу ценность есть спо-
собность вещи удовлетворять какую-либо потребность или доставить средство 
удовлетворения [6. С. 41]. И хотя определение понятия «ценность» в философии 
дается больше по отношению к ценностям индивида, определяя ценность как 
нечто, что, к примеру, приятно воздействует на наши чувства (как это утверждал 
Г. Корнелиус), сегодня категория «ценностей» перешла из философии в ряд других 
дисциплин, в том числе в политологию. Сегодня проводятся исследования, посвя-
щенные месту ценностей во внутренней и внешней политике государств. В данной 
статье под ценностями будет пониматься то, что удовлетворяет потребности 
внешнеполитической деятельности государства. 

С точки зрения роли ценностей во внешней политике интересна трактовка 
известного представителя американского неореализма Р. Перри, который в своей 
работе «Современные философские тенденции» (1912) утверждал, что любой объ-
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ект приобретает ценность, если на него распространиться какой-либо интерес 
[6. С. 46]. С этой точки зрения, несмотря на важность ценностных основ политики, 
не стоит забывать, что любая внешняя политика, согласно теории политического 
реализма, в первую очередь основывается на интересах государства. Таким обра-
зом, чаще всего ценностные основы как внутренней, так и внешней политики 
находятся на службе у интересов и выбираются тщательно руководителями 
государств для продвижения государственных и национальных интересов. Именно 
о таком понимании ценностей, на которые распространяются интересы, будет 
идти речь в данной статье. 

Наше исследование поставило перед собой задачу выявить основополага-
ющие ценности китайской внешней политики на современном этапе, отвечая 
на три вопроса: 

1. Что принимается за ценностное основание китайской внешней политики? 
2. Как эти ценности отражаются во внешней политике КНР? 
3. Куда ведет политика, основанная на этой ценностной системе? 
Современная китайская ценностная система включает три группы ценностей: 

традиционные китайские ценности, марксистские ценности и либеральные ценно-
сти. Основой этой ценностной системы являются традиционные, в первую очередь 
конфуцианские ценности. 

Триада традиционных, марксистских и либеральных ценностей возникла 
ввиду развития политического строя и политической культуры Китая с основа-
ния КНР. Во время культурной революции председатель Мао совершил попытку 
искоренения традиционных конфуцианских ценностей из социальной и поли-
тической жизни страны с целью замены их новыми ценностями, основанными 
на марксистской идеологии. После смерти Мао, во главе с Дэн Сяопином, китай-
ское руководство провело реформы, следствием которых стали экономический 
рост Китая и создание в Китае новой экономической системы, действующей 
на основе западных либеральных идей. Однако эти ценности и идеи либерализма 
не стали преобладать в политической культуре Китая. В политической системе 
все еще преобладает марксистская идеология. В то же время на фоне экономиче-
ских успехов китайское руководство начало говорить о возрождении мощи китай-
ского государства. Произошел своего рода возврат к традиционным ценностям. 
Даже социализм начал строится с «китайской спецификой». 

Одни только конфуцианские ценности не могут быть основой для внутрен-
ней и внешней политики Китая в условиях современного развития государства. 
Во внешней политике монополия традиционных ценностей могла бы привести 
к очередному периоду изоляции страны, что не входит в планы руководства КНР. 
Тем не менее именно они являются ценностной основой китайской политической 
культуры. 

Как отмечает профессор университета Цинхуа Чжан Лихуа, основной цен-
ностью китайской традиционной культуры и внешней политики является гармо-

ния (和谐 — хэ сe). При этом стоит отметить некоторые специфические черты 
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китайского понятия гармонии. Под гармонией понимается «гармония, но не еди-
нообразие» [10]. Госпожа Чжан приводит слова Конфуция: «Цзюньцзы хэ эр 
бутун» (君子和而不同) — Господа стремятся к гармонии, не к единообразию. 
Также важно отметить такие понятия, как сосуществование при уважении раз-
нообразия, единение без унификации и взаимовыгодное сотрудничество. 

Говоря о гармонии, китайская трактовка этого понятия предусматривает 
«единение без унификации», исполнение которого можно увидеть в желании 
Китая «укреплять мир, гармонию и сотрудничество с Западом (единение) без 
перехода на позиции союзника Запада и признания его ценностей (унифика-
ции)» [2. С. 218]. Как отмечает М.Л. Титатренко в монографии «Геополитическое 
значение Дальнего Востока: Россия, Китай и другие страны Азии», конфуциан-
ская ценность, такая как гармония различных сил при сохранении их множест-
венности и многообразия, может оказаться привлекательным для многих разви-
вающихся стран, которые недовольны доминированием западных стран в между-
народных отношениях [2. С. 219]. 

О важности конфуцианских ценностей в качестве ценностной основы поли-
тики современного китайского руководство пишет Л.С. Переломов, говоря о визи-
те руководителя КНР Си Цзиньпина в Цюйфу — родину Конфуция. В китайской 
партийной прессе эта поездка была сравнена с поездкой Дэн Сяопина на Юг. 
Тогда Дэн Сяопин решил экономические проблемы, придя к выводу, что социа-
лизм и рыночная экономика совместимы. Теперь же новый лидер КНР Си Цзинь-
пин решил идеологическую проблему, объявив, что конфуцианство и марксизм 
совместимы [3. С. 8]. Председатель КНР также призвал установить «правильный 
взгляд на долг и выгоду» в международных отношениях, что является отсылкой 
к конфуцианскому понятию приоритета «долга» над «выгодой» [1. С. 53]. 

Традиционные ценности также сплачивают национальные меньшинства мно-
гонационального китайского государства с доминирующим ханьским суперэтно-
сом и китайскую диаспору (хуацяо). Конфуцианская составляющая китайской 
политической культуры повышают также международный авторитет Китая среди 
развивающихся стран за пределами азиатского региона, которые недовольны до-
минированием Запада в системе международных отношений [5. С. 150]. 

Конфуцианские ценности, в совокупности с рядом либеральных ценностей, 
можно увидеть во внешнеполитических концепциях КНР. Основная официальная 
концепция китайской внешней политики раскрыта в Пяти принципах мирного 
сосуществования. Эти принципы — взаимное уважение суверенитета и терри-
ториальной целостности; взаимное ненападение; невмешательство во внутренние 
дела; равенство; взаимная выгода. Согласно китайскому руководству, сегодня мир 
переживает глубокие и сложные изменения, все еще нуждается в мире, развитии, 
сотрудничестве и взаимовыгодном сотрудничестве, поддержании мира во всем 
мире и содействии совместному развитию, и в такой ситуации пять принципов 
мирного сосуществования спустя 60 лет после того, как китайское руководство 
впервые их озвучило, все еще актуальны [11]. 
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Более детальными являются принципы концепции Независимой внешней 
политики мира, которые являются совокупностью конфуцианских ценностей, 
в частности понятия гармонии, и либеральных установок, таких как открытость 
и многосторонняя дипломатия. Эта концепция включает следующие принципы. 

1. Китай постоянно придерживается принципа независимой политики. 
Во всех международных делах Китай ведет независимую внешнюю политику 
без внешнего давления исходя из фундаментальных интересов китайского на-
рода и народов мира. 

2. Китай придерживается доктрины неприятия гегемонии и сохранения мира 
во всем мире. Независимо от размера, силы или богатства все государства яв-
ляются равноправными членами международного сообщества. Страны должны 
решать свои споры и разногласия путем мирного урегулирования. Китай не навя-
зывает свою социальную систему и идеологию другим странам, также не позво-
ляет другим навязывать свою идеологию и социальную систему. 

3. Китай активно поддерживает создание справедливого и разумного нового 
международного политического и экономического порядка, который сможет отра-
жать общие стремления и интересы народов стран мира. 

4. Китай желает установить отношения дружбы и сотрудничества со всеми 
странами на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целост-
ности, ненападения, невмешательства во внутренние дела, равенства и взаимной 
выгоды, пяти принципов мирного сосуществования. Китай придает большое зна-
чение улучшению и развитию отношений с развитыми странами, однако опорой 
китайской внешней политики является укрепление сотрудничества с разви-
вающимися странами. 

5. Китай осуществляет всестороннюю политику открытых дверей, готов 
на основе принципов равенства и взаимной выгоды пойти на развитие торговых 
отношений, экономического и технического сотрудничества, научных и техниче-
ских обменов со странами и регионами мира, содействовать общему процветанию. 

6. Китай принимает активное участие в деятельности многосторонней дипло-
матии по поддержанию мира в мире и стабильности в регионах [12]. 

Китайские политические концепции имеют ряд нами выявленных примене-
ний на нескольких уровнях: 

1. Сплочение народа внутри КНР. На основе традиционных ценностей ру-
ководство КНР удается сплотить различные слои китайского общества, а также 
55 национальных меньшинств и титульный ханьский этнос. Все больше возрастает 
роль национализма как консолидирующей силы в китайском обществе. Во внеш-
ней политике националистические настроения китайского народа нередко помо-
гают оправдать внешнеполитические действия и решения китайского руководства. 
Это особенно ярко видно в вопросах, касающихся территориальных споров. 

2. Сплочение китайцев, живущих в КНР, и китайской диаспоры. Здесь стоит 
вспомнить геополитическую концепцию «Большого Китая», в который должны 
войти не только материковый Китай, но и Гонконг, Макао, Тайвань, заселенный 
китайцами Сингапур, а также многочисленная китайская диаспора. 
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3. Сплочение народов региона. Конфуцианские ценности могут стать важным 
идеологическим фактором для сплочения народов Восточной и Юго-Восточной 
Азии. Конфуцианство имело огромное влияние на развитие культур народов 
региона, посему конфуцианские ценности, не чуждые этим народам, могут по-
служить консолидации региона вокруг КНР. 

4. Сплочение развивающихся стран. Концепции, предложенные китайским 
руководством, могут прийтись «по сердцу» развивающимся странам всего мира, 
включая Африку и Латинскую Америку, где влияние Китая возрастает. Китай 
предлагает альтернативную версию критикуемым западным концепциям, особенно 
подчеркивая равенство между участниками международных отношений и уваже-
ние к национальным особенностям. 

5. Установление нового мирового порядка. Как отмечает китайский между-
народник Гэн Хайтянь, основываясь на конфуцианских ценностях, Китай пред-
лагает отличающийся от западной модели путь развития системы международных 
отношений, основанный на таких традиционных ценностях как мир и гармония 
между странами. 

С традиционными ценностями тесно связано понятие «Китайской мечты», 
которое является основным постулатом правления нынешнего поколения властей 
КНР во главе с председателем Си Цзиньпинем. В свою очередь «Китайская мечта» 
связана с осуществлением так называемых Столетних целей: 

— «Завершение всестороннего строительств общества малого благосостоя-
ния (сяокан)» к 2021 г.; 

— «Создание сильного богатого демократического цивилизованного гармо-
ничного социалистического модернизированного государства» к 2049 г. 

Хотя с первого взгляда «Китайская мечта» в большей степени касается реше-
ния внутриполитических проблем КНР, она имеет и внешнеполитическое состав-
ляющее. В частности, в связи с этим председатель Си Цзиньпин отметил, что 
«Китайская мечта» — это «мечта о мире, развитии, сотрудничестве и взаимной 
выгоде, она взаимно соприкасается с лучшими мечтами всех народов мира, вклю-
чая американскую мечту» [1. С. 43]. Он предложил понятие «общности судеб» 
народов мира. 

Китайская мечта вбирает в себя все ценностные основы китайской внешней 
политики, о которых говорилось ранее. Как отмечает Ломанов, «миссию общена-
родной консолидации не могут на себя взять ни марксистская идеология, ни кон-
фуцианский традиционализм, ни экономический либерализм западного толка» 
[1. С. 42]. Концепция «китайской мечты» не отвергает, а вбирает в себя все эти 
течения. Понятие «китайской мечты» связано с «четырьмя статусами», которыми, 
по мнению профессора Ван Ивэя, обладает КНР [1. С. 55]. Этими «статусами» 
являются статус социалистического государства, древнего государства восточной 
цивилизации, крупного развивающегося государства и нового поднимающегося 
государства. 

Для подтверждения важности вышеуказанных ценностей для китайской 
внешней политики и в внешнеполитической риторике китайского руководства 
был проведен контент-анализ речей лидеров КНР, России и США на 70-й сессии 
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Генеральной ассамблеи ООН, результаты которого показаны в табл. 1. Контент-
анализ речи председателя КНР на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН по-
казал, что в китайской официальной риторике преобладают понятия «развитие», 
«мир/мирный» и «мир/мировой». 

Таблица 1 

Результаты контентXанализа речей лидеров КНР, РФ и США 
на 70Xй сессии Генеральной ассамблеи ООН 

 Си Цзиньпин [9] Владимир Путин [10] Барак Обама [11] 

Ценности 1 2 3 
Мир/мирный 14 1 13 
Мир/мировой 14 10 25 
Война 8 4 8 
Угроза 2 5 1 
Развитие 29 3 2 
Развивающиеся страны 5 0 0 
Сотрудничество 10 4 6 
Стабильность 1 1 2 
Гармония 2 1 0 

 
Результаты контент-анализа соответствуют официальной внешнеполитиче-

ской риторике китайский властей, выступающих за основание нового мирового 
порядка, где все государства владеют равными правами, а крупные державы боль-
ше думают не о своей «выгоде», а о своем «долге» перед другими участниками 
международных отношений. В такой системе возможно было бы мирное сосуще-
ствование и взаимовыгодное сотрудничество государств мира, что создало бы 
гармоничную систему международных отношений без унификации ценностных 
систем этих государств. Создание такого мирового порядка является скорее внеш-
неполитической утопией, однако не стоит недооценивать роль таких идей. 

Как отмечалось в теоретической части нашего исследования, в основе внеш-
ней политики любого государства лежат интересы, а ценности являются инст-
рументами для удовлетворения внешнеполитических потребностей государства. 
Такая утопическая концепция, основанная на ценностях, служит хорошим идео-
логическим инструментом в борьбе КНР против однополярного мира во главе 
с Западом, где страны Азии не имеют достаточного веса в решении междуна-
родных проблем. В вызове Западу КНР успешно использует утопические кон-
цепции для привлечения поддержки стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Примечательно применение термина «Сяокан» (小康)в описании Столетних 
целей. Понятие «Сяокан» или «Малого благосостояния», вместе с понятием 
«Датун» или «Великой общности» (大同) были описаны еще в трактате «Записки 
о ритуале» (III—I век до н.э.). «Датун» в начале употреблялся на подобии понятия 
«Золотого века», идеала, существующего в глубоком прошлом. Но со временем 
этот термин начал трактоваться как возможное «будущее Китая» [4. С. 73]. Как 
отмечал Кан Ювэй, «Датун» — это будущее человечества, которое будет следовать 
за периодом «Сяокан». Это эра великого единения, когда мир станет одной семьей, 
не будет границ между народами и государствами [4. С. 76]. Объявление о наме-
рении построить в ближайшем будущем «Саокан» может означать, что следу-
ющим шагом будет построение «Датуна», который по сути является символом 
нового международного порядка. 
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В заключение представим короткие ответы на заданные нами в ходе иссле-
дования вопросы. 

Что принимается за ценностное основание китайской внешней политики? 
В основе китайской внешней политики находится гибрид традиционных китай-
ских, марксистских и либеральных ценностей, который образовался в результате 
развития китайской государственности. 

Как эти ценности отражаются во внешней политике КНР? Эти ценности от-
ражаются в концепциях внешней политики КНР, на официальном уровне стоят 
в основе ее взаимодействия со странами мира. На основе этих ценностей КНР 
предлагает новые правила игры на международной арене, в частности нацеленные 
на развитие сотрудничества между развивающимся странами. 

Куда ведет политика, основанная на этой ценностной системе? Данная по-
литика КНР ведет к исполнению «Китайской мечты», возрождению китайской 
цивилизации, к построению новой системы международных отношений. 
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Объектом исследования являются социально-политические основы устойчивого развития 
в Китае. Предметом исследования — проблема неравенства как одно из препятствий для обеспечения 
устойчивого развития в Китае. В статье анализируется неравенство доходов, неравенство в сфере 
образования и здравоохранения, гендерное неравенство. Показано, что несмотря на тенденцию улуч-
шения ситуации в некоторых областях, разрыв по-прежнему велик, снижение уровня неравенства 
представляет собой одну из главных задач для реализации Целей в области устойчивого разви-
тия в КНР. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, Цели в области устойчивого развития (ЦУР), Китай, 
борьба с неравенством, внутренняя политика, региональное развитие 

Социальное неравенство — одна из ключевых причин нестабильности в сего-
дняшнем мире. ООН поставила цели по борьбе с неравенством, что отражается 
в 4 из 17 целей в итоговом документе саммита ООН «Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года»: «Обеспе-
чение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом воз-
расте» (цель 3), «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного обра-
зования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех» 
(цель 4), «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей 
всех женщин и девочек» (цель 5), «Сокращение неравенства внутри стран и между 
ними» (цель 10) [1, 18]. Таким образом, цели 3, 4, 5 посвящены проблеме неравен-
ства в разных сферах: здоровья, образования и половой принадлежности. А цель 10 
является всеобщей, ее первая задача посвящена проблеме неравенства в сфере 
доходов. Согласно цели 10.1 «Повестки дня до 2030 г.» к 2030 году необходимо 
«постепенно достичь и поддерживать рост доходов наименее обеспеченных 40 про-
центов населения на уровне, превышающем средний по стране» [1, 26]; согласно 
целям 10.2 и 10.3 «Повестки дня до 2030 г.», нужно к 2030 году «поддержать 
законодательным путем и поощрять активное участие всех людей в социальной, 
экономической и политической жизни независимо от их возраста, пола, инвалид-
ности, расы, этнической принадлежности, происхождения, религии и экономиче-
ского или иного статуса», а также «обеспечить равенство возможностей и умень-
шить неравенство результатов» [1, 26]. 

Какая сейчас ситуация в Китае? Чтобы реализовать цели в области устойчи-
вого развития нужно сначала создать механизм для измерения. В системе индика-
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торов устойчивого развития, разработанной Академией наук Китая, проблема 
неравенства входит в подсистему социальной поддержки и оценивается через ко-
эффициент Джини, индекс Аткинсона (неравенство доходов) и индекс гендерного 
неравенства [11, 218]. Можно заметить, что данная система индикаторов покрывает 
лишь сферы неравенства доходов и половой принадлежности. В других сферах 
борьбы с неравенством, таких как здравоохранение и образование, отсутствуют 
конкретные индикаторы, измеряющие уровень неравенства: представляются в сис-
теме только такие индикаторы, как средняя ожидаемая продолжительность жизни, 
средний расход на медицину и здравоохранение; среднее число лет обучения 
и уровень грамотности в сфере образования. Таким образом, для того, чтобы пол-
ностью отразить все цели в области устойчивого развития, связанные с неравен-
ством, система индикаторов, разработанная Академией наук Китая, нуждается 
в дальнейшем усовершенствовании. 

Неравенство доходов чаще всего оценивается с помощью коэффициента 
Джини. Согласно Книге фактов Центрального разведывательного управления США, 
Китай занимает 28-е место по индексу Джини с оценкой 46,9 (2014 г.). Это хуже, 
чем у США, которые занимают 43-е место с оценкой 45 (2007 г.), и России, которая 
занимает 54-е место с оценкой 42 (2014 г.), но лучше, чем у Южной Африки 
с оценкой 62,5 (2013 г.) и Бразилии с оценкой 51,9 (2012 г.) [2]. Согласно офици-
альным данным правительства КНР, с 2012 по 2015 г. коэффициент Джини в Китае 
постепенно снижался. Он составлял 47,4, 47,3, 46,9 и 46,2 соответственно. В 2016 г. 
коэффициент Джини в Китае составил 46,5, что на 0,3 выше, чем в 2015 г. [5]. 
Вместе с тем Нин Цзичжэ считает, что по мере проведения борьбы с бедностью 
и интеграции городов и сельской местности основная тенденция снижения индекса 
Джини будет продолжаться в Китае [5], но все же Китай пока относится к числу 
стран с высоким уровнем неравенства доходов. 

Несмотря на то, что отсутствуют официальные данные по индексу Аткинсона, 
Сунь Чуаньуан, Чжан Ифань и др. рассматривают проблему неравенства в Китае 
по этому показателю. Согласно их исследованию, индекс Аткинсона по потреб-
лению коммунальных ресурсов в средних городах Китая составил 0,0261 в 2013 г., 
что на 83% выше, чем в крупных городах, и на 35,6% выше, чем в маленьких 
городах [4]. Это свидетельствует о том, что проблема неравного доступа к ком-
мунальным ресурсам более серьезная в средних городах Китая, чем в городах 
другого масштаба. Согласно планам Госсовета КНР, в период 13-й пятилетки 
(2016—2020 гг.) в Китае будут построены 19 мегаполисов [6], что может содейст-
вовать решению данной проблемы в Китае. 

Не все исследователи используют коэффициент Джини и индекс Аткинсона 
для оценки неравенства доходов. Исследовательский центр социальных наук Пе-
кинского университета проводит панельные исследования «China Family Panel 
Studies» (CFPS), в которых разделяет семьи на 5 уровней по доходам: самый низ-
кий (20%), низкий (20%), средний (20%), высший (20%) и самый высший (20%). 
В 2012 г. средний доход соответствующей семьи составил 3400, 15 700, 30 200, 
49 500 и 110 200 юаней; в 2014 г. доход составил: 4500, 19 100, 35 200, 56 000, 
и 117 600 юаней соответственно. Процент прироста семейных доходов в 2012—
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2014 гг. составил 32,4%, 21,7%, 16,6%, 13,1% и 6,7% соответственно [7, 38]. Это 
показывает, что прирост семейных доходов последних 40% семей намного выше, 
чем у других семей, что подтверждает тенденцию сокращения неравенства 
доходов в Китае. 

Индекс гендерного неравенства в Китае составил 0,164 и занимает 37-е место 
среди 188 проанализированных в 2015 г. стран, это намного лучше мировой сред-
ней оценки — 0,443, но все еще Китай не вошел в первую группу: первое место 
занимает Швейцария с оценкой 0,040. Для сравнения, Россия занимает 52-е место 
с оценкой 0,271 [3]. 

В области образования равенство обязательного образования значительно по-
высилось, но равенство образования на уровне дошкольного образования и стар-
шей школы требует улучшения. Проректор Китайской академии наук Цай Фан 
отмечает, что необходимо расширить диапазон обязательного образования, чтобы 
покрыть дошкольное образование и образование старшей школы [9]. 

Наблюдается также очевидное неравенство в регионах. Гу Цзяфэн отмечает, 
что вклад в образование в разных семьях сильно различается. Годовые расходы 
на образование для одного шанхайского ребенка равны расходам на образование 
для 7 детей в провинции Ганьсу [8]. Данные CFPS подтверждают региональные 
различия в области образования Китая, у детей западной части Китая меньше 
всего внеурочных занятий: лишь у 5,1% детей есть внеурочные занятия, среднее 
время внеурочных занятий в неделе составляет 4,85 ч., тоже отстает от восточной 
и средней частей Китая. В восточной части Китая эти данные составляют 12,8% 
и 5,2 ч. соответственно, а в средней части Китая — 12,1% и 8,26 ч. [7, 78]. 

Несмотря на уменьшение разрыва в разных регионах, неравенство в сфере 
здравоохранения остается очень значимым в Китае по таким показателям, как про-
должительность жизни и детская смертность. Согласно данным Программы раз-
вития ООН, в 1990 г., 2000 г. и 2010 г. Шанхай имел самую высокую ожидаемую 
продолжительность жизни, а Тибет — самую низкую, но это различие сократилось 
с 15,26 лет в 1990 г. до 13,77 лет в 2000 г. и 12,09 лет в 2010 г. 

С 1990 г. разрыв между городом и деревней по материнской и детской смерт-
ности снизился, а также смертности в возрасте до пяти лет, но в 2014 г. по пока-
зателям детской смертности и смертности в возрасте до пяти лет в сельской мест-
ности оказался в два раза больше, чем в городе [10, 26]. 

Таким образом, по разным типам неравенства, упомянутым в целях 3, 4, 5, 10 
Повестки дня до 2030 г. в рамках обеспечения устойчивого развития, за последние 
годы в определенной мере проявляется тенденция к улучшению в Китае, но про-
блема неравенства остается серьезной, разрыв между разными регионами, между 
городской и сельской местностью по прежнему велик, чтобы реализовать цели 
сокращения неравенства и осуществить устойчивое развитие, нужно одновременно 
сократить разрыв между городской и сельской местностью, а также сократить 
разрыв в разных регионах и внутри одного региона. 

Еще в течение 11-го пятилетнего плана (2006—2010 гг.) была поставлена цель 
скоординировать региональное развитие в городах и сельской местности и при-
остановить тенденцию увеличения разрыва в доходах. Были также предприняты 
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меры по повышению уровня доходов малообеспеченных граждан, увеличению 
доли населения со средним доходом и регулированию слишком высоких дохо-
дов [12]. Эти цели и задачи остались и в программах 12-й и 13-й пятилетки. В те-
чение этих лет была проведена определенная политика для реализации этих целей 
и задач. В частности, с 2006 г. был полномасштабно отменен сельскохозяйствен-
ный налог и началось строительство новой социалистической деревни, для смяг-
чения регионального разрыва осуществляется также стратегия освоения запад-
ных регионов и возрождения центрального Китая. В программе 13-й пятилетки 
была поставлена цель сформировать новую структуру для согласованного регио-
нального развития с помощью реализации стратегий «Один пояс один путь», 
«Согласованное развитие региона Пекин—Тяньцзинь—Хэбэй» и «Развитие эко-
номического пояса вдоль реки Янцзы» [13]. Таким образом, направленность по-
литики правительства Китая в основном соответствует целям, поставленным для 
реализации устойчивого развития в области борьбы с неравенством. 

Проанализированные в статье данные в определeнной степени подтверждают 
эффективность проводимой политики. На фоне этого интеграция сельской и го-
родской местности реформа и оптимизация экономической структуры Китая 
с учетом социальных факторов станет одной из ключевых задач для китайского 
правительства и местной администрации, дальнейшее снижение неравенства 
остается одной из главных задач для осуществления устойчивого развития в Китае. 
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Статья посвящена современной политической ситуации в Республике Мадагаскар, в ней пред-
ставлен анализ текущих политических процессов в республике. Особый акцент сделан на развитии 
политического кризиса, взаимосвязанности его внешних и внутренних факторов и их разрушитель-
ном воздействии на политическую, экономическую и социальную жизнь страны. Анализируются 
результаты плохо организованных парламентских и президентских выборов 2013 года и прогнози-
руются их негативные последствия на многие годы вперед. 

Ключевые слова: политический кризис, государственность, Республика Мадагаскар, пре-
зидентские и парламентские выборы, палата представителей, международное сообщество, поли-
тическая партия, президентское большинство, импичмент, социальная анархия, несостоявшееся 
государство, политическая революция 

Рассматривая проблематику политической стабильности и устойчивости 
государственности Мадагаскара, включая актуальный в современной политологии 
вопрос о «состоятельности государства» («state capacity», «stateness») [1], нельзя 
умолчать о значительном потенциале и перспективах Мадагаскара как государ-
ства, его ресурсах, в том числе человеческом капитале, и природных богатствах. 

В то же время политическая система Мадагаскара весьма нестабильна, что 
в значительной степени обуславливает остальные проблемы страны в социальной 
и экономической сферах. После спорных президентских и парламентских выборов 
октября—декабря 2013 года в стране установилась слабая президентская форма 
правления с большой ролью парламента, в основном палаты представителей — 
Национальной ассамблеи. 

Нынешняя политическая ситуация на Мадагаскаре обусловлена нескольки-
ми основными факторами: 

— Уход избранного президента из партии, которая его поддержала 
на выборах. 

Мадагаскарские политологи считают, что выборы 2013 года проходили 
по весьма странным схемам, которые не являются демократичными, но в то же 
время и не являются деспотичными. Под давлением так называемого междуна-
родного сообщества, 2 основных актора политического кризиса 2009 года и времен 
временного правления Марк Равалуманана и Андри Раджуэлина отказались 
от выдвижения своих кандидатур взамен на то, что каждый назначит своего кан-
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дидата [2].  Обе стороны пришли к согласию, и выборы были проведены. В ходе 
выборов большинство, хотя и не абсолютное, мест в палате представителей по-
лучила коалиция Андри Ранджуэлина МАПАР, а второе место заняла коалиция 
Равалуманана. Также был избран президентом Хери Раджаунаримампианина — 
кандидат, поддерживаемый Раджуэлина. Однако вскоре после инаугурации, под 
давлением международного сообщества с угрозами о нефинансировании нового 
режима, новый избранный Президент отошел от Андри Раджуэлина и его коалиции 
и создал свою собственную партию Хери Вауавау Ху ан и Мадагаскар («Новая 
сила для Мадагаскара»). Вопреки статьи 54 Конституции страны 2010 года, кото-
рая гласит: «Коалиция, обладая большинством мест в парламенте, имеет право 
предлагать кандидатуру премьер-министра, которую утверждает президент рес-
публики», Хери Ранджаунаримампианина отказался назначать кандидатуру премь-
ер-министра от коалиции Ранджуэлина и сформировал платформу для поддержки 
президента, куда примкнули все беспартийные депутаты в обмен на посты и денеж-
ные компенсации. Новая платформа предложила кандидатуру Кулу Роже, которую 
вскоре утвердил Президент [4]. 

— Отсутствие стабильного президентского большинства в парламенте. 
В условиях отсутствия стабильного президентского большинства в парламен-

те депутаты инициировали процедуру импичмента против Президента. 
В 2015 году произошла попытка импичмента, в ходе которой 6 голосов 

отсутствовавших депутатов спасли Президента от сложения полномочий главы 
государства после оглашения решения Конституционного суда, постановившего, 
что Президент действует в рамках своих полномочий, данных Конституцией. Про-
валив импичмент против Президента, депутаты переключились на премьер-ми-
нистра, но и на этом фронте они проиграли [4]. 

— Дело Равалуманана. 
После свержения в 2009 году Равалуманана жил в Южной Африке и всегда 

выражал желание вернуться домой, но этому всегда препятствовали власти вре-
менного правительства Андри Ранджуэлина. Вскоре после избрания нового пре-
зидента и поражения своего кандидата Жан Луй Робенсона Равалуманана вновь 
начал говорить о своем возвращении, о котором уже договаривались все стороны 
под эгидой международного сообщества в ходе саммитов Мапуто 1 и 2. После 
долгого молчания власти Раджаунаримампианина секретно позволили Равалума-
нана вернуться в страну в октябре 2014 года в обмен на отказ от участия в поли-
тике. Вскоре после его загадочного появления Равалуманана собрал прессу в своей 
резиденции в Фаравухитра Антананариву и, кроме всего прочего, заявил о готов-
ности взять власть в свои руки, если того желает народ. Несколько часов спустя 
Равалуманана был арестован и заключен в секретном месте, о котором власти 
официально заявили только через несколько дней, после чего его отправили 
на военную базу в городе Анциранана на севере острова. 

После нескольких месяцев заключения и в результате переговоров всех сто-
рон Равалуманана выпустили. 

В ходе местных и муниципальных выборов 2015 года его жена стала мэром 
столицы Мадагаскара, города Антананариву, Равалуманана принимал активное 
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участие в предвыборной кампании его жены и его партии, которая победила в 200 
из 1000 муниципалитетов. 

— Сокращение финансирования от стран-партнеров. 
После переворота 2009 года так называемое международное сообщество от-

казалось финансировать режим Андри Ранджуэлина. Это привело к катастрофиче-
ским последствиям: нехватка средств для выплаты зарплаты госслужащим, пре-
кращение всех масштабных строительных и ремонтных проектов, прекращение 
социально ориентированных проектов со стороны государства и других партнеров, 
многие НПО покинули Мадагаскар из-за политической нестабильности и отсут-
ствия безопасности [5]. 

В результате данных процессов страна оказалась в затяжном кризисе и се-
годня находится в полном хаосе во всех смыслах этого слова. 

— Низкая легитимность действующей власти в глазах народа. 
Из-за низкой явки на выборах (30%) и отсутствия конкретных политических, 

экономических и социальных результатов власть Президента Ранджаунаримампиа-
нина постепенно теряет контроль над страной, но при этом ни одна из оппози-
ционных сил не способна вести людей за собой и захватить власть. Внутри самой 
оппозиции накопились проблемы и конфликты личных интересов, и в основном 
представители оппозиции являются политическими противниками. С другой сто-
роны, население уже устало от бесконечных затяжных кризисов и потеряло ин-
терес к политике, так как живет в критических условиях [6]. 

— Некомпетентность правящей элиты. 
За все время своей государственности Мадагаскар никогда не находился 

в таком отчаянном положении, в котором он оказался сейчас, причем во всех сфе-
рах жизни общества. Другими словами, Мадагаскар фактически превратился 
в «несостоявшееся государство» («failed state») [7]. В первую очередь ответствен-
ность за эту катастрофу несут все правившие и правящие элиты, доказавшие соб-
ственную некомпетентность: здесь факты говорят сами за себя: Мадагаскар — 
одна из беднейших стран мира, и это несмотря на то, что на острове не было 
войн или масштабных вооруженных конфликтов, таких, как, например, в Афга-
нистане и Сомали. 

— Отсутствие четкой стратегии развития страны. 
Последний пункт вытекает из некомпетентности правящей элиты, неспособ-

ной сформулировать четкую и эффективную стратегию развития страны [8]. 
Таким образом, на основе предпринятого анализа мы пришли к выводу о глу-

боком кризисе государственности Мадагаскара, проявляющемся во всех сферах 
жизни общества. В таких условиях открывается несколько основных возможно-
стей для мадагаскарского народа, чтобы выйти из сложившейся ситуации: либо 
мирно ожидать выборы 2018 года и массово голосовать за нужного кандидата, 
либо выбрать путь революции со всеми возможными рисками и последствиями. 

Одно из важнейших положительных качеств политической культуры мада-
гаскарского народа — это его умение терпеть и его пацифистские черты, но, как 
уже говорилось, страна никогда не находилась в таком бедственном положении, 
и терпение народа имеет пределы, что актуализирует пессимистичные прогнозы 
развития политической ситуации в Мадагаскаре. 
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ЭЛЕМЕНТЫ НЕОКОНСЕРВАТИЗМА 
В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

ГЕРМАНИИ 

М.С. Ладыгин 

Российский университет дружбы народов 
ул. Миклухо-Маклая, 10а, Москва, Россия, 117198 

Статья посвящена укреплению неоконсервативных настроений в Германии. Рассматриваются 
цели трех явлений неоконсерватизма в ФРГ: партия Альтернатива для Германии, общественное 
движение ПЕГИДА и активистское «Идентаристское движение». 

В статье обнаружены сходства в целях всех трех явлений. Выдвигается предположение, что 
их объединение может привести к серьезному укреплению неоправых позиций как в обществе, 
так и на политическом ландшафте. 

Подчеркивается, что о работоспособности партии судить пока рано, а большинство проголосо-
вавших за АдГ, т.н. «протестных избирателей», могут на следующих выборах лишить партию 
возможности вернуться в Бундестаг. 

Ключевые слова: «Альтернатива для Германии», «ПЕГИДА», «Идентаристское движение», 
новые правые, неоконсерватизм, евроскептики 

В мире наблюдается новый тренд, проявляющий себя большей частью в раз-
витых демократических государствах. Выборы президента в США, выборы в Ев-
ропарламент, Брексит, мощная поддержка населением Национального Фронта 
на президентских выборах во Франции и успехи Альтернативы для Германии 
на последних выборах в германский Бундестаг показали, что на современном 
Западе происходит сдвиг вправо, который в первую очередь крепчает благодаря 
популизму политиков, пользующихся недовольством масс. Как в США, так и в мно-
гих странах Европы народ симпатизирует сегодня политикам и партиям с явно 
неоправым уклоном. Запад сталкивается с новыми вызовами и угрозами, на ко-
торые состоявшиеся и этаблированные партии не могут найти успешного ответа, 
потому что их политика в конечном итоге и привела к этим последствиям. 

Ярким примером здесь является Германия: партия канцлера Ангелы Меркель, 
которая управляет страной уже второе десятилетие, теряет голоса и поддержку 
граждан. Одной из главных причин этому можно считать недовольство населения 
по отношению к политическому подходу ее правительства к проблеме беженцев. 
Периодические опросы населения телеканалом «ARD» в течение последнего года 
показывают, что недовольство по этому вопросу оставалось примерно на уровне 
60%, а в начале августа 2016 года недовольство достигло даже 65% [11]. 

На фоне этого недовольства в стране растут неоправые настроения, которые 
более активно выражаются в трех направлениях: партия «Альтернатива для Гер-
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мании» (нем. Alternative für Deutschland), народное движение «Патриотические 
европейцы против исламизации Запада, ПЕГИДА» (нем. Patriotische Europäer gegen 
die Islamisierung des Abendlandes, PEGIDA) и Идентаристское движение (нем. 
Identitäre Bewegung). 

Стоит заметить, что помимо Альтернативы для Германии (далее АдГ) в Гер-
мании существует с 1964 года ультраправая партия национал-демократов. Она 
имеет сегодня максимум 1% голосов избирателей и ей «не удается преодолеть 
маргинальный статус на политической арене» [3. C. 129]. Поэтому данную партию 
мы далее рассматривать не будем. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
КТО ТАКИЕ НОВЫЕ ПРАВЫЕ? 

Рассмотрим в первую очередь, в чем особенность «новых правых». Сразу 
отметим, что в этом вопросе мы придерживаемся позиции К.С. Гаджиева, который 
объединяет понятия «неоправые» и «неоконсерваторы» в так называемое «ради-
калистское течение», которое сложно отделить от традиционалистского варианта 
консерватизма. Он считает, что эти течения сами по себе различаются «зачастую 
не столько в плоскости основных исходных принципов, сколько в степени упора, 
концентрации внимания на тех или иных их аспектах» [2. C. 64], поэтому в данном 
исследовании они будут рассматриваться как единый блок. Стоит также заметить, 
что Гаджиев не относит крайне правых радикалов и другие экстремистские груп-
пировки к этому «радикалистскому течению». 

«Новые правые» — это неоднородное правонаправленное политическое те-
чение, которое выступает «в защиту таких традиционных ценностей и идеалов, 
как семья, община, церковь и другие институты» [3. C. 132]. Особенность его 
состоит в том, что оно включает в себя как элементы социал-демократии, так 
и неолиберализма. 

По мнению неоправых, организация гражданского общества различными ас-
социациями и прочими сообществами должна играть очень важную роль. В пер-
вую очередь эти организации должны добиваться восстановления и сохранения 
традиционных ценностей. Традиционными для них являются «универсальные 
и трансцендентные ценности и принципы» [2. C. 67], которые охвачены религи-
озным духом. Уход от этих ценностей, который можно наблюдать сегодня, они 
считают главной причиной нежелаемых ими последствий. 

Самой яркой особенностью новых правых является тематизация ими социо-
культурных и религиозных проблем, что выражается, например, в их попытке 
обратить внимание населения на религиозное и культурное отчуждение. 

Стоит отметить, что такие явления, как неоправые и подобные им настроения, 
на политико-идеологическом ландшафте соответствуют в целом сегодняшнему 
духу времени. «Радикалистское течение» со своим популистским духом становит-
ся все более привлекательным для большого количества граждан в Европе, по-
тому что оно бьет по главным болевым точкам Евросоюза: кризис Еврозоны 
и легитимности структур ЕС, а также проблема с беженцами. 
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НЕОПРАВЫЕ А́КТОРЫ В ГЕРМАНИИ 

Альтернатива для Германии — новая евроскептически настроенная партия — 
появилась еще в 2013 году на фоне предвыборной кампании в Европарламент 
и всей проблематики с обанкротившимися странами на юге Евросоюза, потребовав 
выхода ФРГ из Еврозоны. Год спустя она набрала на этих выборах 7,1%, что как 
минимум подтверждает недовольство в стране по членству в Еврозоне, ведь на тот 
момент АдГ стала известна как партия, требующая возвращения Немецкой марки. 

На прошедших в сентябре 2017 года выборах в главный парламент страны, 
германские евроскептики получили 12,6% голосов и стали третьей силой в Бундес-
таге. В самой избирательной гонке вопрос об уходе от Евро почти не звучал, 
и поэтому АдГ пришлось переместить свои акценты на другие болевые точки 
правящей партии канцлера. Критикуя власть, она смогла переманить не только 
почти полтора миллиона избирателей от правящей коалиции, но и привлечь боль-
ше миллиона людей, принципиально не участвующих в голосовании, и еще один 
миллион граждан, голосовавших ранее за остальные партии [12]. 

АдГ, популизм которой хотя и несет открыто элементы «неоправого» на-
правления, но, видимо, мало волнует большинство ее избирателей, надеялась 
на поддержку аудитории похожего масштаба. Складывается впечатление, что 
после провала партии «Пиратов» на предыдущих выборах в Бундестаг на гер-
манском партийном ландшафте осталась одна партия, которая выбирается боль-
шинством своего электората по принципу голосования «против всех». Это и под-
тверждается опросом, проведенным вторым немецким телевидением «ZDF» после 
последних выборов в Европарламент [7]. В нем 63% проголосовавших за АдГ при-
знались, что отдали свой голос данной партии из протеста по отношению к этаб-
лированным партиям страны. Только 22% проголосовали за евроскептиков по при-
чине политического содержания ее программы. Если учесть результаты похожего 
опроса [8], проведенного на год раньше (после выборов в Бундестаг), то мы заме-
тим, что к выборам в Европарламент количество идейных сторонников АдГ 
выросло на примерно на 6%, потому что в 2013 году только 16% проголосовали 
за АдГ из убеждения. 

Вернемся к самой партии и ее неоправому настрою. В чем выражается ее нео-
консерватистская наклонность? Посредством контент-анализа программы партии 
автору удалось выявить не только пункты и цели неоправого характера, но и то, 
что может привлечь внимание широкого слоя населения любого идеологического 
настроя [4]. 

АдГ требует перехода всех основных компетенций от ЕС обратно к нацио-
нальным государствам. Еврозону и «Банковский союз» нужно распустить. В ко-
нечном итоге немецкие евроскептики считают, что в будущем Европейский союз 
должен стать экономическим объединением, каким он примерно был во время 
Европейского сообщества. Это объединение должно хранить культурное и нацио-
нальное многообразие Европы, обеспечивать мирное дружественно-соседское 
сосуществование на континенте, а не подталкивать к формированию централи-
зованного единого государства. 
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В сфере безопасности АдГ требует ужесточить наказание за нападение на по-
лицейских, пожарных и других служащих государству спасателей. Кроме того, 
партия хочет расширить полномочия полиции и юстиции. Например, более 
серьезно наказывать нарушающую закон молодежь, а также ускорить и облегчить 
процесс депортации иностранных преступников на Родину. С их точки зрения, 
проблема с беженцами показала, что внешние границы ЕС недостаточно защи-
щены, поэтому евроскептики планируют возрождение пограничной службы Гер-
мании, которая в подобных ситуациях будет держать контроль над границей стра-
ны и восстановит работу на пунктах перехода границы. 

В социальной политике АдГ хочет укрепить позицию традиционной семьи 
в обществе и сделать ее образцом для всего общества, что ярко подчеркивает их 
неоконсерваторский характер. Для этого партия запланировала несколько разных 
шагов. Например, наличие детей и их воспитание должны учитываться при фор-
мировании пенсии, а не являться экономически убытком для родителей. Должно 
произойти ощутимое снижение взимаемых государством налогов с семей. 

По отношению к абортам АдГ занимает четкую позицию. Она требует пре-
кращения поощрения абортов со стороны государства и финансовой господдержки 
необеспеченных беременных женщин, чтобы они не боялись отрицательных фи-
нансовых последствий и не искали выход из своего положения в аборте. 

Такие вещи, как поддержка фиксированной минимальной заработной платы 
и стремление реформировать систему господдержки безработных в пользу пыта-
ющихся работать, подчеркивают социал-демократический элемент целей партии. 
Эти реформы предусматривают также сокращение госаппарата и бюрократии, 
а также реформирование германской демократической системы в целом и попол-
нение ее элементами прямой демократии. 

Помимо семьи, очень важной частью общества считается культурная иден-
тичность, поэтому АдГ призывает к защите ведущей немецкой культуры от муль-
тикультурализма, чем, по мнению партии, обязаны заниматься как гражданское 
общество, так и государство. 

Партия выступает за полезную для Германии миграцию по системе, подобной 
канадской, а относительно вопроса с беженцами АдГ требует быстрого рассмот-
рения заявлений на получение статуса беженца каждого приехавшего и незамед-
лительного выдворения всех, кто в итоге не имеет права остаться. Только люди 
с действительной нуждой в убежище должны получить право остаться. 

Так как немецких евроскептиков не раз критиковали за их «исламофобскую» 
позицию, стоит подробней рассмотреть их позицию и на тему ислама. Сам ислам, 
с точки зрения АдГ, не является частью Германии. Поэтому они требуют запрета 
на постройку и эксплуатацию мечетей для обществ и общин, которые являются 
антиконституционными. Также должно быть прекращено финансирование 
постройки и эксплуатации мечетей мусульманскими государствами и другими 
иностранными кредиторами из заграницы. Имамы, проповедующие в Германии, 
должны получать государственное разрешение. В то же время они выступают 
против того, чтобы исламским организациям присваивали статус объединений 
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по общественному праву. Еще стоит заметить, что партия выступает против но-
шения хиджаба в обществе. 

Все эти требования ярко показывают желание остановить влияние мягкой 
заграничной исламской силы в Германии, которая строит в стране мечети и экс-
плуатирует их, а также образует новые организации, действующие на уровне 
гражданского общества. Все это также является одним из явлений, приводящих 
к религиозному и культурному отчуждению немецкого гражданского общества, 
которого неоправые хотят избежать или хотя бы приостановить его. 

«ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ЕВРОПЕЙЦЫ 
ПРОТИВ ИСЛАМИЗАЦИИ ЗАПАДА, ПЕГИДА» 

ПЕГИДА — это движение гражданского протеста, первая демонстрация ко-
торой прошла 20 октября 2014 года. Сам протест представляет собой «шествие 
или „прогулку“ вдоль берега реки Эльбы» [1. C. 20] в Дрездене, которая проходит 
каждый понедельник. Подобные движения появились во многих больших городах 
страны и даже за границей. На их манифестациях звучат лозунги и видны транс-
паранты, тематизирующие исламизацию Германии, коррупционное правительство 
и «лживую прессу». Помимо этих тем звучат призывы к миру и возвращению 
к конструктивному сотрудничеству с Россией. 

Изначально данное движение считалось чисто гражданским и беспартийным. 
Но спустя некоторое время оно стало ассоциироваться с неоправым популизмом, 
потому что на митингах движения стали все чаще выступать представители пар-
тии АдГ. Сегодня эти два явления передвигаются по германскому политическому 
ландшафту, близко сотрудничая. 

Но как относятся сторонники самой партии к движению ПЕГИДА? Два раз-
дельных опроса немецкой общественной телерадиокомпании «ARD» показали, 
что примерно половина (49%) сторонников АдГ готовы участвовать на митингах 
движения [9], а 83% приверженцев данной партии, как показывает второй опрос 
[10], выражают понимание действий данного движения. Для сравнения: следу-
ющие по количеству выразивших понимание к действиям ПЕГИДЫ были сторон-
ники партии левых (15%) и партии христианских демократов (13%). Как мы видим, 
поддержку движению против исламизации Европы выражают в первую очередь 
сторонники партии с неоправым уклоном. 

Давайте рассмотрим официальные цели и требования данного гражданского 
протестного движения, которые лидеры ПЕГИДА озвучили 12 января 2015 года 
на пресс-конференции представителям СМИ. 

Первый из этих шести программных пунктов движения призывает поменять 
миграционную модель страны и требуют стремиться к качественной иммиграции, 
а не к количественной. Следующим шагом они говорят об обязательной интегра-
ции со стороны иммигрантов во избежание укрепления параллельных обществ 
в стране. Далее ПЕГИДА требует, чтобы руководство страны занялось выдворе-
нием и закрытием возможности нового въезда в страну исламистов и религиозных 
фанатиков, а также усилила внутреннюю безопасность и остановила сокращение 
рабочих мест в полиции. Следующее требование — это призыв к введению 
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элементов прямой демократии в Германии. А последним, однако важным пунктом 
движения ПЕГИДА является ее позиция против разжигания войны между Россией 
и другими государствами. 

Мы видим, что цели и требования движения против исламизации Европы 
и Германии схожи с теми, которые прописаны в программе партии АдГ. За все 
шесть пунктов движения ПЕГИДА в прямой или косвенной степени выступают 
и немецкие евроскептики. Но стоит заметить, что данное движение открыли для 
себя не только представители АдГ, ведь на митингах ПЕГИДА можно также уви-
деть и членов радикальных правых организаций, которые пытаются использовать 
в своих интересах мирный протест недовольных политикой правительства. 

В итоге ПЕГИДА можно назвать правопопулистским движением, затрагива-
ющим острые, насущные проблемы, которые касаются не только взаимоотноше-
ния народа и власти, но и коренных консервативных христиан и приезжего 
мусульманского населения, часто стремящегося следовать своим традициям, обы-
чаям и законам наперекор тем, которые приняты в Германии. В качестве примера 
этому можно назвать появление «полиции шариата», занимающейся «полицей-
скими функциями» в темное время суток в районах городов страны, где живет 
большая доля иммигрантов [1. C. 23]. 

ИДЕНТАРИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

«Идентаристское движение» — это активистское движение, которое открыто 
заявляет о своем неоправом характере, выступая за концепт «этноплюрализма», 
который приписывается неоправому лагерю и призывает к сохранению этно-куль-
турной идентичности народов Европы в границах их национальных государств. 
Сначала движение было создано во Франции в 2000-х годах, в Германии же оно 
появилось примерно в 2014 году. 

Идентаристы выступают против модели «плавильного котла» народов в Ев-
ропе и «большой замены» европейцев, т.е. смещения и замены коренного местного 
населения инородным населением, которое приведет к превращению местного на-
селения в меньшинство в собственной стране путем массовой иностранной ми-
грации. «Культурная гегемония» [6. C. 5] и ее сохранение для них является приори-
тетом. Другими словами, идентаристов волнует в итоге возможное религиозное 
и культурное отчуждение европейского населения и общества их страны от своего 
традиционного облика, что полностью согласуется как с позицией АдГ, так и с по-
зицией ПЕГИДА. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы видим, что все три а́ктора идеологически близки друг другу и преследуют 
частично одни и те же цели. Взаимодействуя с ПЕГИДА и Идентаристским дви-
жением, АдГ получает возможность еще больше расширить свое влияние на поли-
тическом ландшафте страны, ведь у каждой из этаблированных партий Германии 
есть свои, близкие им организации и движения в гражданском обществе. 

Каждая партия, имеющая фракцию в Бундестаге, также владеет собственным 
политическим фондом, работающим с обществом, продвигая не только свою идео-
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логию, но и распространяя свое толкование решений политических и обществен-
ных проблем. При этом данные институты оплачиваются не партией, а налого-
плательщиком. Сама АдГ пока не сформировала такого рода организацию, 
но после удачного вступления в Бундестаг партия наверняка займется этим во-
просом в ближайшие сроки. Не исключено, что представители ПЕГИДА и других 
неоправых движений примут в этом участие. 

Растущее недовольство населения и дальнейшее сближение с ПЕГИДА могут 
помочь партии евроскептиков лучше укрепиться в обществе. Как считает Вячеслав 
Щербаков, доцент кафедры зарубежной истории и международных отноше-
ний Южного федерального университета города Ростова-на-Дону, «сближение 
с ПЕГИДА может оказаться для АДГ решающим шагом на пути превращения 
в „народную партию“ и влиятельного игрока на политическом поле Германии» 
[5. C. 205]. К тому же объемность программы и целей АдГ подчеркивают ее го-
товность серьезно участвовать в политическом дискурсе по любому волнующему 
немцев вопросу, а не оставаться «партией одной темы». 

Также стоит заметить, что о самой политической компетентности партии 
судить пока рано, так как у нее недостаточно политического опыта. Хоть АдГ 
и стала уже членом большинства земельных парламентов, она в ближайшее время 
вряд ли получит возможность стать частью хоть какого-то правительства, что 
осложнит исследование ее работоспособности. Единственное направление, по ко-
торому уже стоит начать ее исследование, — это работоспособность АдГ в роли 
оппозиционной партии. 

Поэтому есть ли у нее потенциал стать «народной партией», сказать пока 
сложно, так как голосующие за данную партию по убеждению избиратели состав-
ляют явное меньшинство, а большинство — «протестные избиратели», перебе-
жавшие к АдГ как из всех остальных партий, так и из «лагеря принципиально 
не голосующих». 

В заключение можно сказать, что сам прирост избирателей и поддержка 
населением АдГ показывает стремление населения, хоть и только частично, 
к укреплению своих правых настроений. Это может привести, в свою очередь, 
как к легализации маргиналов, агирующих в данной сфере, так и к серьезному 
ценностному сдвигу в немецком обществе. 

Но стоит учесть и тот факт, что «протестные избиратели» могут проголо-
совать на следующих выборах совсем иначе и лишить АдГ большинства своих 
голосов, если партии не удастся добиться заметных изменений в политике глав-
ного парламента страны и укрепить данный электорат за собой. 
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i.e. neocon actors, in Germany. The paper analyzes the aims of three neoconservative actors in Germany: 
the party Alternative for Germany, the social movement PEGIDA and the “Identitarian movement”. 

It is found that all three parties have similar aims and their cooperation could lead to a serious 
strengthening of neocon positions both in society and on the political landscape. 

One of the conclusions of the article at hand is that it is too early to judge the party's ability to work 
as an established party. This conclusion is accompanied with the fact that the majority of those who voted 
for AfG were so called “protest voters”, hence they may prevent the return of the party in the next elections to 
the Bundestag. 
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