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Аннотация. В статье представлен обзор отечественных исследований, посвященных 
изучению личностных особенностей российских губернаторов с точки зрения политико-пси-
хологического подхода. Использовав метод исторической ретроспекции, автор представил 
этапы трансформации института губернаторства, начиная с 2000-х гг., которые в разные пе-
риоды своего осуществления требовали актуализации определенных личностных черт, спо-
собствующих успешной реализации конкретного политика в должности главы региона, а 
также приводили к изменению методов исследования психологических качеств региональ-
ных политиков. В результате исследования автор установил, что в современной отечествен-
ной политической науке накопленный в рамках политико-психологического подхода задел 
по субъектным характеристикам состояния российского губернаторского корпуса не находит 
должного отражения в проводимых исследованиях текущего положения региональной элиты 
современной России. Автор также пришел к выводу, что личностные особенности губерна-
торов – это эмпирический индикатор, благодаря которому ученые оценивают личность поли-
тика в психологическом контексте и сравнивают ее с другими, что подчеркивает важность 
изучения данной темы. 
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Abstract. The article reviews the works of Russian researchers devoted to personal 
characteristics of Russian governors in terms of political and psychological approach. Drawing on 
the method of historical retrospection, the author distinguishes the transformation stages of the 
governorship institution since the 2000s, which required the revelation of different personal features 
in order for a governor to be successful. Theses transformation stages also led to changes in scientific 
approaches to the research of a governors’ psychological qualities. As a result, the author comes to 
the conclusion that current Russian political science fails to reflect the political and psychological 
portrait of modern Russian regional elite, including governors. The author notes that the personal 
characteristics of Russian governors are empirical indicators through which political scientists can 
evaluate the personality of a politician in the psychological sense, and, moreover, compare it with 
others, which proves the importance of this topic.  
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Введение 

В области политических наук проведен ряд исследований, посвященных 
изучению представителей губернаторского корпуса с разных позиций: иссле-
дуются жизненный путь губернаторов [Флягин 2020; Меженина 2016; Пали-
тай 2019], особенности рекрутирования [Ашин 2005; Быстрова и др. 2019; 
Быстрова 2018], состав политической региональной элиты [Гаман-Голутвина 
2016; Туровский 2017; Понеделков 2004; Кынев 2020] и др. Одним из основ-
ных направлений исследования является изучение личностных особенностей 
губернаторов [Качанов 2006; Селезнева 2010; Добрынина 2012; Современная 
элита России… 2015]. Интерес политологов, политических психологов к ис-
следованию личностей глав регионов возрастает, поскольку губернаторы 
стали все активнее вовлекаться в публичный политический процесс. Кроме 
того, набирает обороты «трансфер» как федеральных политиков на регио-
нальный уровень, так и обратно. Примерами служат кейсы ныне действую-
щих министра экономического развития РФ М.Г. Решетникова, главы МЧС 
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России Е.Н. Зиничева и др. Одновременно повышение статуса глав регионов 
подтверждается принятыми изменениями в Конституцию РФ – закреплением 
Государственного совета РФ как конституционного органа власти, в работе 
которого принимают участие губернаторы1. 

Проведенный анализ научной литературы позволил разделить весь пе-
риод изучения российскими политологами личностных особенностей губер-
наторов на три этапа. Каждый из них связан с происходившими в стране за-
конодательными изменениями, политическими событиями, кадровыми реше-
ниями, что предъявляло новые требования к личностным особенностям глав 
регионов, выполняемым ими задачам. Это привело и к изменению методов 
исследования разных психологических качеств региональных политиков. 

Цель статьи – анализ исследований политико-психологических (личност-
ных) особенностей представителей губернаторского корпуса России с точки 
зрения временного периода для обобщения существующего опыта в данной 
научной области. При этом под политико-психологическими особенностями 
личности подразумевается набор личностных черт, позволяющих эффек-
тивно исполнять принятые на себя политические роли [Современная элита 
России… 2015:16].  

В настоящее время в научном сообществе актуально проведение обзорных 
исследований: они помогают начинающим специалистам сориентироваться в 
данной области знания, выявить еще не изученные до конца темы, что способ-
ствует привлечению молодых ученых. В статье сделан акцент на работы именно 
отечественных исследователей, так как в зарубежной литературе российский 
губернаторский корпус изучен с точки зрения рекрутирования, институцио-
нальных характеристик и др., но не в отношении личностных особенностей гу-
бернаторов. Данного аспекта зарубежные ученые касаются в основном при изу-
чении более значимых фигур российской и мировой политики – президентов, 
министров и т.д. [Dyson 2018; Winter 1991; Visser 2017]. Таким образом, статья 
отвечает на вопрос, насколько изменился характер политико-психологических 
исследований российских губернаторов на протяжении последних 20 лет?  

Обоснование проблемы 

Несмотря на существование в отечественной литературе большого коли-
чества работ по изучению политического лидерства, региональных лидеров, 
они по большей части основывались на институциональном подходе, так как 
исследователи уделяли больше внимания нормативно-правовым механизмам 
функционирования политических лидеров [Ашин 2005; Гаман-Голутвина 
2016; Туровский 2017; Понеделков 2004; Россия регионов 2000]. Это было 
связано с институциональными рамками, в которых находились губернаторы 
(законы, разделяющие полномочия Центра и периферии, определяющие 

 
1 Федеральный закон о Государственном Совете Российской Федерации принят 8 декабря 
2020 года. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012080064 (дата обра-
щения: 08.12.2020). 
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формат избрания или назначения на должность). В период постсоветского раз-
вития России шел процесс перераспределения властных полномочий между 
федеральным Центром и регионами, хотя этот вопрос был урегулирован нор-
мами Конституции РФ. Между субъектами существовала большая разница, де-
терминированная политическими, экономическими, субъективными причи-
нами, в частности личностными особенностями губернаторов. Так, российский 
федерализм прошел в своем развитии несколько этапов, которые имели тен-
денцию к децентрализации и централизации [Игнатенко 2015:55].  

В период с 1991 по 1995 г. главной особенностью выборов и назначений 
губернаторов во многих регионах был их учредительный характер [Кынев 
2020; Россия регионов… 2000]. Происходила замена не столько личностей, 
сколько самой структуры управления. Но среди губернаторов по-прежнему 
ценились хозяйственники, бывшие партийно-советские руководители, умев-
шие наладить взаимоотношения с федеральным Центром и представляющие 
для местного населения образ «своего кандидата» [Качанов 2006:82]. Вместе 
с тем критериями отбора на должность главы региона стали авторитет среди 
населения, организаторские способности и приверженность демократиче-
ским принципам [Эпоха Ельцина… 2001:205]. Поэтому в 1990-е гг. в регионах 
правили достаточно независимые, хорошо известные в субъектах РФ лидеры-
хозяйственники советского образца (например, Юрий Лужков и др.) [Поли-
тика в регионах… 2002]. Их уважало местное население и центральная 
власть. Так, начиная с середины 1990-х гг. в общественно-политической си-
стеме был сформирован тип губернатора «первой волны» – губернаторы-«тя-
желовесы»2. Они могли сочетать политику федерального Центра с обще-
ственными региональными настроениями.  

В начале 2000-х гг. сотрудниками кафедры социологии и психологии по-
литики МГУ им. М.В. Ломоносова были разработаны модели исследования 
личностных особенностей политиков [Психология восприятия власти 2002; 
Ракитянский 2002; Зорин 2002]. В региональных научных политологических 
школах (Томская, Ярославская, Краснодарская и др.) можно выделить ра-
боты, которые косвенно повлияли на дальнейшее становление политической 
психологии в области изучения личностей глав российских регионов [Кисе-
лев 2000], так как они в целом затрагивали общие психологические аспекты 
политической элиты. Однако изучение личностных особенностей губернато-
ров российских регионов впервые было предпринято только в 2006 г. До этого 
объектом анализа выступали личностные особенности значимых политиче-
ских фигур, чаще всего руководителей стран [Зорин 2003; Егорова 1999]. Пси-
хологический подход к изучению глав российских регионов практически от-
сутствовал в политической науке, что оставляло за скобками один из наибо-
лее важных аспектов – групповые и индивидуальные психологические осо-
бенности региональных лидеров. Исходя из этого был выделен первый этап в 
исследовании политико-психологических особенностей губернаторов. 

 
2 Например, ушедший в сентябре 2020 г. губернатор Белгородской области Е.С. Савченко. 
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Его выделение также обосновано трансформацией принципа формирова-
ния региональных элит, что стало возможным с приходом к власти В.В. Пу-
тина – происходило постепенное укрепление вертикали власти. Если в начале 
2000-х гг. губернаторы избирались населением и востребованными остава-
лись их личностные черты, «пробивные» способности, черты губернатора-хо-
зяйственника, губернатора-автократа (вследствие конфликтов первой поло-
вины 1990-х гг.) [Кынев 2020:156], то в 2004 г. был принят закон, по которому 
главы регионов стали назначаться на свои должности. Федеральная элита 
стала доминирующим актором в региональном процессе, от губернаторов 
требовалось исполнять ее поручения на местах3. В связи с этим личностные 
особенности глав регионов были не столь востребованы, больше ценились ло-
яльность и подотчетность Центру, а не местному населению. По мнению 
А.Л. Чириковой, региональные элиты со временем адаптируются к новым по-
литическим реалиям и становятся менее критичными к практикам централи-
зации [Чирикова 2008]. 

Исследования личностей политиков за рубежом стали активно разви-
ваться примерно в 1960-х гг. В их основе лежало изучение политико-психо-
логических особенностей более знаковых фигур. Можно вспомнить труды 
Э. Эриксона о А. Гитлере [Эриксон 1996], Е. Вольфенстейна о И. Ганди, 
В. Ленине и Л. Троцком [Wolfenstein 1967] и др. Эти работы основывались на 
психобиографическом методе, который сегодня является фундаментом мно-
гих исследований личностных характеристик губернаторов [Флягин 2020; 
Палитай 2019]. Изучение политиков с помощью дистантного метода активно 
осуществлялось Д. Уинтером, М. Херманн и др. [Winter et al  1991]. Объектом 
их анализа выступали личности правителей государств, однако их методоло-
гия легла в основу изучения личностей глав регионов России. 

Первый этап: 2000–2012 гг. 

Первой основательной работой в рамках данного этапа можно назвать 
кандидатскую диссертацию А.А. Качанова [Качанов 2006], которая была по-
священа политико-психологическому анализу губернаторского корпуса Рос-
сии с 1993 по 2005 г. Исследователь попытался определить взаимосвязь 
между биографиями глав регионов и стилем их политического лидерства.  

В этом периоде также важно выделить работы по психологическому порт-
ретированию, которые стали одним из фундаментов построения психологи-
ческих профилей губернаторов России. Это работы Н.М. Ракитянского [Раки-
тянский 2008], где в комплексе представлен анализ структуры личности и вы-
явления отдельных психологических черт политиков. Построение психологи-
ческого профиля политического деятеля является адекватным методом 

 
3 Алиев У.Д. Развитие региональных политических элит в контексте модернизационных пре-
образований в современной России: специфика и тенденции // доклад на III Всероссийском 
элитологическом конгрессе. URL: http://ruspolitology.ru/regionalnaya-deyatelnost/7977/ (дата 
обращения: 03.10.2020). 
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анализа политических элит, обладая эвристической ценностью и высоким 
прогностическим потенциалом.  

Особую методологию исследования личности политиков создали полити-
ческие психологи МГУ им. М.В. Ломоносова совместно с другими исследо-
вателями элит О.В. Гаман-Голутвиной и О.Ю. Малиновой в рамках гранта 
«Человеческий капитал федеральных и региональных политических элит» 
[Селезнева 2010; Шестопал 2012]. Проект позволил провести качественный 
анализ, в том числе личностей губернаторов, с применением политико-пси-
хологического подхода, оценку потенциала современных политических дея-
телей и сделать прогноз относительно их дальнейшего поведения.  

В рамках этого этапа были проведены исследования характеристик и 
структур личности политика как представителя политической элиты, которые 
также являются одной из важных составляющих в изучении личностей губер-
наторов. Среди российских исследователей можно выделить Э.К. Гиззатова 
[Гиззатов 2006] и его методику операционального кодирования, а также 
О.Ю. Малинову [Малинова 2011] и А.В. Селезневу [Селезнева 2007], которые 
разработали модель анализа политических ценностей человеческого капитала 
российских элит. 

Отдельно стоит отметить работу В.В. Трофимовой [Трофимова 2011], в 
которой автор выделяет ряд личностных характеристик, сформированных 
под воздействием факторов социализации и играющих роль при формирова-
нии губернаторского корпуса.  

Необходимо упомянуть кандидатские диссертации И.И. Рогозарь [Рого-
зарь 2011], в которой был введен термин «КАП-профиль», включающий в 
себя когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты личности по-
литика, и Н.В. Бушуевой [Бушуева 2010], посвященную политико-психологи-
ческому анализу гендерных особенностей региональных лидеров России.  

Так, в рамках первого этапа была заложена фундаментальная методоло-
гическая база, позволившая исследователям изучать личности глав россий-
ских регионов. Требования к личности губернатора претерпели изменения: 
если в начале 2000-х гг. требовалась способность решать социально-экономи-
ческие проблемы региона, а не политические, добиваться желаемого резуль-
тата, то после проведенной реформы в 2004 г., связанной с отменой прямых 
выборов губернаторов, изменился характер нахождения на посту главы реги-
она – он стал больше подотчетен федеральной власти, стала цениться лояль-
ность Центру, а не личность как таковая. Это не могло не сказаться на осо-
бенностях изучения его личностных качеств. 

Второй этап: 2012–2016 гг. 

Второй этап связан с поправками 2012 г., согласно которым происходил 
возврат к прямым выборам губернаторов. В связи с этим востребованными 
оказались личностные характеристики глав регионов, их лидерские качества, 
которые в случае существовавшей ранее системы утверждения глав субъек-
тов России их легислатурами по предложению Президента были не так 
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важны, так как их публичная деятельность не была критичной для повторного 
избрания на свой пост в качестве инкумбента.  

Уже в 2012 г. Е.П. Добрыниной [Добрынина 2012] была защищена канди-
датская диссертация, где был создан коллективный портрет российских губер-
наторов и предложена политико-психологическая типология регионального 
лидерства, которая базировалась на основаниях соотношения роли и личности. 
Именно эти два понятия являются значимыми практическими показателями, 
измерение которых позволяет оценивать политиков в психологическом отно-
шении и сравнивать их друг с другом [Современная элита России…:25]. Иссле-
дователь также отметила, что к 2012 г. губернаторский корпус почти полно-
стью обновился: губернаторы-«тяжеловесы» с опытом руководства еще с со-
ветских времен постепенно были вытеснены новыми назначенцами. 

В рамках этого этапа по итогам гранта, посвященного изучению челове-
ческого капитала политиков, была опубликована статья Е.Б. Шестопал и 
А.В. Селезневой [Шестопал, Селезнева 2012]. В статье расписаны психологи-
ческие характеристики ряда российских региональных руководителей, а 
также сделан вывод о том, что одной из главных проблем политической элиты 
России является недостаточная развитость стратегического мышления, что 
влияет на ее политическое поведение, которое носит ситуативный характер. 

Ни одно исследование личностных особенностей представителей губер-
наторского корпуса не обходилось без использования психобиографического 
метода, который служит для воссоздания картины жизни конкретного поли-
тика и для анализа данных о его жизненном пути [Bude 1985]. Можно отме-
тить монографию «Современная элита России: политико-психологический 
анализ» [Современная элита России… 2015; Селезнева 2010]. Ее авторы рас-
смотрели психологические особенности разных элитных групп. Был сделан 
вывод о том, что в публичных выступлениях губернаторов выявляются общие 
личностные психологические черты, которые обуславливаются спецификой 
их политической роли, сочетающей в себе их поведение в качестве региональ-
ных лидеров и участие в федеральной повестке.  

Психологию региональных элит и их социологическое измерение в рам-
ках данного этапа в своих работах также рассматривали А.Ю. Шутов, 
А.В. Понеделков [Современные региональные элиты 2013]. 

Таким образом, в рамках этого этапа важным стала сама личность губер-
натора, прежде всего, раскрытие в публичном пространстве его лидерских 
качеств.  

Современный этап: 2016 г. – настоящее время 

Очередным знаковым событием ознаменовался 2016 г., когда начался 
интенсивный процесс обновления региональной элиты, к власти стали при-
ходить молодые «технократы». В этом этапе для научной среды проявились 
новые аспекты в изучении личностей глав российских регионов. На первый 
план вышли личностные параметры кандидатов в губернаторы. Это актуа-
лизировалось и в связи с тем, что во многих регионах губернаторами стали 
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«варяги», не имевшие особого отношения к вверенным им территориям, по-
этому им пришлось завоевывать авторитет населения, в том числе с помо-
щью своего личностного влияния на граждан. Это же касалось и кандидатов-
самовыдвиженцев.  

Была создана особая модель отбора управленцев посредством проведения 
конкурса «Лидеры России». К победителям конкурса, ставшим потом губер-
наторами отдельных регионов, предъявлялись требования в виде лидерских 
качеств, профессиональных компетенций, интеллектуальных способностей и 
др. Эти лидеры вошли в региональную элиту страны, что актуализировало на 
данном этапе изучение их личностей [Палитай 2020]. 

Сегодня интерес ученых к исследованию личностей представителей гу-
бернаторского корпуса России довольно велик, изучают все в комплексе: не 
только отдельные характеристики политика, но и биографию, особенности 
первичной политической социализации регионального лидера, фактор среды. 
В связи с этим следует отметить ряд научных проектов, поддержанных РФФИ 
и АНО ЭИСИ в 2019 и 2020 гг.4  

Политико-психологический анализ молодого поколения политиков был 
предпринят в рамках научного проекта политических психологов МГУ им. 
М.В. Ломоносова «Молодое поколение российских политических лидеров: 
политико-психологический анализ», на основе которого вышел ряд статей 
[Палитай 2019, 2020]. Анализ биографий губернаторов позволил составить 
собирательный образ молодого представителя губернаторского корпуса, для 
которого характерны сочетание мотивов власти и достижения, определенный 
уровень доминирования. 

Необходимо отметить еще два проекта – «Институционализация регио-
нальной политической элиты: рекрутирование и профессиональные карьеры» 
[Быстрова 2019], а также «Основные тренды формирования управленческой 
элиты России 2019–2030» [Лавров 2019; Юшкина 2019]. В обоих трудах под-
нята проблема элитообразования с использованием биографического метода. 
Хотя в рамках этих проектов не были затронуты личностные особенности гу-
бернаторов, они все равно являются важными для рассматриваемой темы, так 
как в них были выявлены характеристики бассейна рекрутирования и карьеры 
политиков, что является значимым элементом при изучении жизненных пу-
тей глав регионов и, как следствие, их личностей. 

В продолжение этой темы можно отметить научный проект М.А. Флягина 
«Социально-демографические характеристики и карьерные траектории глав 
субъектов Российской Федерации (1991–2019) как индикаторы трансформа-
ции российской политической системы» [Флягин 2020]. Автор провел анализ 

 
4 Итоги конкурса на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере об-
щественно-политических наук, проводимого совместно РФФИ и АНО ЭИСИ в 2019 г.  URL: 
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/rffi_contest_results/o_2086493 (дата обращения: 03.10.2020); Итоги 
конкурса на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере общественно-
политических наук, проводимого совместно РФФИ и АНО ЭИСИ в 2020 г. URL: 
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/rffi_contest_results/o_2109497 (дата обращения: 03.10.2020). 
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386 биографий политиков, занимавших должности губернаторов в постсовет-
ский период, и оценил их социально-демографические характеристики и ка-
рьерные траектории. Полученные результаты позволили сформировать ос-
новные тренды трансформации губернаторского корпуса с использованием 
различных параметров. 

Следует отметить проведение Всероссийского элитологического кон-
гресса в Ростове-на-Дону, Пятигорске и Таганроге. В 2019 г. большинство 
тем, представленных в его рамках, не затрагивали напрямую исследования 
личностных особенностей представителей губернаторского корпуса, однако 
среди них можно выделить те, которые относятся к теме опосредованно. 
Например, процесс рекрутирования региональных элит5, использование ин-
струментария личностно-профессиональной диагностики6. 

Наконец, в 2019 г. была опубликована монография «Власть и лидеры в вос-
приятии российских граждан. Четверть века наблюдений (1993–2018)» [Власть 
и лидеры… 2019], в которой обобщены результаты 30-летнего исследования 
политической перцепции образов политиков, в том числе губернаторов.  

В целом политико-психологические и социологические исследования 
данного периода продемонстрировали, что происходящие в современном 
мире перемены требуют появления лидеров нового типа, новых форм и меха-
низмов их взаимодействия с последователями, в том числе в региональном 
контексте [Самсонова, Шпуга 2016; Goodwin 2018; The Palgrave handbook of 
political elites 2018; Давыдов 2016]. В этом периоде заметен уклон исследова-
телей в изучение биографической составляющей глав регионов, их карьерных 
траекторий, каналов рекрутирования, что коррелирует с изучением их лич-
ностных особенностей, однако не является достаточным.  

Вместе с тем 2020 г. предоставил губернаторам шанс проявить себя в 
борьбе с пандемией коронавируса, когда на них была возложена дополнитель-
ная ответственность за принимаемые социально-политические решения в их 
регионах7. Это актуализировало изучение личностей глав регионов разными 
аналитическими центрами страны. Так, в конце 2020 г. ЭИСИ8 совместно с 

 
5 См.: Старостин А.М. Секторно-целевой и системный аспекты в проблеме элитного рекру-
тинга // доклад на III Всероссийском элитологическом конгрессе. URL: http://ruspolitology.ru/ 
regionalnaya-deyatelnost/7977/ (дата обращения: 03.10.2020); Понеделков А.В. Механизмы ре-
крутирования элит и кадровой политики в современной России // доклад на III Всероссийском 
элитологическом конгрессе. URL: http://ruspolitology.ru/regionalnaya-deyatelnost/7977/ (дата 
обращения: 03.10.2020). 
6 См.: Агеева Е.А. Использование инструментария личностно-профессиональной диагно-
стики при формировании кадрового резерва // доклад на III Всероссийском элитологическом 
конгрессе. URL: http://ruspolitology.ru/regionalnaya-deyatelnost/7977/ (дата обращения: 03.10.2020). 
7 Путин возложил на губернаторов решения по ограничениям на фоне пандемии. URL: 
https://rg.ru/2020/05/11/putin-vozlozhil-na-gubernatorov-resheniia-po-ogranicheniiam-na-fone-
pandemii.html (дата обращения: 24.12.2020). 
8 Доклад ЭИСИ «Губернаторы новой волны». URL: https://regions.eisr.ru/analytics/ (дата обра-
щения: 15.12.2020). 
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ВЦИОМ9, Институтом социального маркетинга «Инсомар»10 выпустил ряд 
докладов, посвященных как общим личностным характеристикам губернато-
ров «новой волны», среди которых энергичность, работоспособность, образо-
ванность, решительность, способность к эмпатии, умение общаться на рав-
ных и др., так и характеристикам отдельных глав регионов11.  

Заключение 

Изучение личностных особенностей губернаторов занимает исключи-
тельное место именно в отечественной политической психологии, так как за-
рубежных исследователей больше интересуют личностные характеристики 
российских лидеров федерального и мирового масштаба.  

В статье были проанализированы имеющиеся научно-исследовательские 
разработки по вопросу изучения личностных характеристик глав российских 
регионов. Обзор научной литературы позволил разделить весь период изуче-
ния личностных особенностей глав на три этапа, связанных с происходив-
шими в стране законодательными изменениями, политическими событиями, 
кадровыми решениями. 

В рамках периода 2000–2012 гг. был заложен крепкий фундамент и со-
здана методология для дальнейшего изучения личностных особенностей гу-
бернаторов. Появление периода 2012–2016 гг. было связано с возвратом пря-
мых выборов глав регионов, что существенно повлияло на характер изучения 
их личностей, так как губернаторы стали публичными фигурами в политиче-
ской среде. Исследователи сосредоточили свое внимание на непосредствен-
ном изучении их личностей. Современный этап изучения начался с 2016 г., 
когда стал активно меняться состав губернаторского корпуса, что позволило 
ученым обратить свой взор на личности молодых «технократов» и губернато-
ров «новой волны». Однако за последний год было опубликовано больше ра-
бот, затрагивающих скорее институциональный аспект региональной элиты, 
построение социально-демографического портрета российских губернаторов 
с большим использованием биографического анализа, чем анализа их лич-
ностных особенностей, в связи с чем их личностные характеристики до конца 
не были раскрыты. Можно констатировать, что в современной отечественной 
политической науке достаточно разработанный политико-психологический 
подход не находит должного отражения в исследованиях текущего состояния 

 
9 Губернаторы новой волны. Исследование ВЦИОМ. Декабрь 2020. Отчет по результатам со-
циологического исследования. URL: https://wciom.ru/fileadmin/user_upload/presentations/2020/ 
201215_Gubernatory_novoi_volny_Mamonov.pdf (дата обращения: 15.12.2020). 
10 Доклад Инсомар. Губернаторы новой волны: особенности восприятия и соответствие элек-
торальному запросу. URL: https://regions.eisr.ru/upload/iblock/39f/39f30194c684dcdce83b584b 
28c3349b.pdf (дата обращения: 24.12.2020). 
11 Портреты губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и губернатора Камчат-
ского края Владимира Солодова. URL: https://regions.eisr.ru/analytics/ (дата обращения: 
24.12.2020). 



Matiusova A.I. RUDN Journal of Political Science, 2021, 23(3), 495–510 

 

CURRENT ISSUES OF POLITICAL SCIENCE  505 

региональной элиты, в частности представителей губернаторского корпуса 
России, что является упущением политических ученых.  

Личностные особенности губернаторов являются одним из важных фак-
торов, влияющих на ход осуществляемой политики как в регионе, так и на 
уровне федерального Центра. Эта составляющая представляет собой эмпири-
ческий индикатор, измерение которого позволяет исследователям оценивать 
личность политика в психологическом контексте и сравнивать ее с другими, 
поэтому изучение личностных особенностей региональных политиков пред-
ставляется особо важным. 

Рассмотренный исторический обзор литературы выступает теоретиче-
ским фундаментом, позволяющим ученым строить различные исследователь-
ские модели в отношении политико-психологического анализа текущих дей-
ствий региональных властей. 
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