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Аннотация: Статья фокусируется на изучении международной иерархии с применением 

метода экспертного опроса. Представлен краткий обзор литературы по двум основным 

подходам к изучению иерархии в международных отношениях: «иерархии авторитета» и 

«иерархии державного (властного) статуса». Демонстрируется, что существует разрыв между 

фундаментальными и прикладными исследованиями статуса. В то время как 

фундаментальные работы постоянно подчёркивают социальный характер международного 

статуса, исследования отдельных случаев зачастую опираются на исключительно 

материальные показатели национального потенциала. В связи со стремительными 

изменениями положения государств в международной иерархии возникает необходимость 

сформулировать более детальный и целостный подход. Авторы предлагают пересмотреть 

теорию международной иерархии на основе онтологии Никласа Лумана и его теории 

дифференциации. В статье описаны процессы сегментационной, стратификационной и 

функциональной дифференциации международного общества. Стратификационной 

дифференциации соответствует возникновение международной иерархии государств, а 

функциональной — появление международной специализации. Авторы утверждают, что 

функциональные роли государств и их положение в международной иерархии 

взаимосвязаны. Для подтверждения данного тезиса используется корреляционный анализ. 

Иерархия функциональных ролей понимается в терминах «иерархии авторитета». В статье 

представлены три важных для последующих исследований вывода. Во-первых, 26 

государств охарактеризованы экспертами с точки зрения их принадлежности к одной из 

категорий державности (сверхдержава, великая держава, средняя держава, малая держава), 

для них рассчитан индекс державности. Во-вторых, представлены мнения экспертов о том, 

какие критерии державности важны для прикладных исследований (включая размер 

экономики, военную мощь, международный престиж, уровень автономии и т.д.). В-третьих, 

сформулирован новый теоретический подход, который связывает положение государства в 

международной иерархии и его функциональные роли. Кроме того, также рассчитаны на 

основе ответов экспертов индексы ролей, предоставления общественных благ и 

ревизионизма для 26 стран мира. 

Ключевые слова: социология, Луман, новая системная теория, властный статус, критерии 

державности, теория дифференциации, авторитет. 

 

 



11  
 

Стрежнева М. Дифференцированная региональная (дез) интеграция после Брексита. 

с. 39-60. 

ссылка на текст:  

https://www.vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/3140 

Автор: Стрежнева Марина Вадимовна – д.полит.н., профессор, главный научный сотрудник 

ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН. 

Аннотация: Выход Британии из Европейского союза оживил академическую дискуссию по 

вопросу о вероятности разворачивания дезинтеграционных тенденций в объединённой 

Европе. Тем не менее общее представление о том, как Брексит способен повлиять на 

организационные перспективы и выживаемость европейского интеграционного объединения, 

не складывается. В большинстве случаев авторам, разрабатывающим эту тему, не удаётся 

избежать в концептуальных схемах бинарного противопоставления интеграции и 

дезинтеграции как двух крайних состояний в межгосударственных отношениях. В 

реальности же речь идёт о двух процессах, находящихся в более сложной взаимосвязи. 

Каждый из них способен включать широкий спектр структурных решений, некую динамику 

дифференциации, разные уровни централизации в различных областях и определённое 

(меняющееся) количество участников отдельных договорённостей. В данной работе 

значение Брексита как фактора дальнейшей европейской (дез)интеграции предложено 

рассмотреть, опираясь на концептуализацию дифференциации в теории организации 

Александра Богданова. Соответствующим образом переосмыслены укоренившиеся 

трактовки таких ключевых понятий, как «интеграция», «дезинтеграция», «дифференциация». 

Отмечены некоторые устойчивые последствия европеизации британской политической 

системы. Отдельно выделены кейсы Экономического и валютного союза и экономического 

регулирования в Северной Ирландии на основании Североирландского протокола. 

Последнее выступает как инновационный образец дифференцированной интеграции с 

участием субнационального региона, для реализации позитивного потенциала которой 

необходима политическая воля и со стороны Лондона, и со стороны Брюсселя. 

На самом базовом уровне, ввиду произошедшего выхода этой мощной страны из ЕС, теперь 

вряд ли представимо, чтобы какое-либо из оставшихся 27 государств членов смогло 

помешать дальнейшему продвижению региональной интеграции вперёд. В то же время 

следует уточнить, что система ЕС нуждается не столько в унификации и централизации, 

сколько именно в усилении дифференциации. Между тем наднациональные институты, 

прежде всего Европейская комиссия, по-прежнему больше ориентированы на 

единообразную интеграцию в качестве приоритета, что может привести к снижению 

эффективности интеграционной политики регионального объединения. 

Ключевые слова: Брексит, Европейский союз, интеграция, дифференциация, 

дифференцированная интеграция, дезингрессия, Северная Ирландия, европеизация. 

 

Борисов А., Бородин А., Губарев Р., Дзюба Е., Сагатгареев Э. Управление инвестиционной 

привлекательностью субъектов Российской Федерации в контексте достижения целей 

устойчивого развития ООН. 

с. 202-230. 

ссылка на текст:  

https://www.vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/3147 

Авторы: Борисов Алексей Николаевич – к.полит.н., первый заместитель председателя 

Российской ассоциации содействия ООН, заведующий кафедрой ЮНЕСКО МГИМО МИД 

России. 
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Бородин Александр Иванович – д.экон.н., профессор кафедры финансового менеджмента, 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. 

Губарев Роман Владимирович – к.экон.н., доцент кафедры экономической теории, 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. 

Дзюба Евгений Иванович – эксперт, отделение Общероссийского народного фронта в 

Республике Башкортостан. 

Сагатгареев Эдуард Рафикович – старший преподаватель, Башкирский институт физической 

культуры. 

Аннотация: Межрегиональные разрывы в инвестиционной сфере и санкционное давление на 

национальную экономику актуализировали задачу повышения эффективности управления 

инвестиционной привлекательностью на мезоуровне с применением современных 

высокоточных методов экономико-математического моделирования. В настоящее время для 

оценки инвестиционной привлекательности российских регионов применяется ряд 

тематических рейтингов, критический анализ которых позволил выявить ряд недостатков. В 

связи с этим в рамках настоящего исследования была поставлена цель построения 

адекватного рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации 

с применением искусственного интеллекта. Результаты ретроспективной оценки 

углубляются путем кластеризации российских регионов исходя из достигнутого уровня 

инвестиционной привлекательности методом самоорганизующихся карт Кохонена. Для 

реализации прогностической функции формируется адекватный байесовский ансамбль из 

динамических нейросетевых моделей. В ходе эмпирического исследования были выдвинуты 

и подтверждены три гипотезы: о наличии значительных межрегиональных разрывов в сфере 

инвестиционной привлекательности, о негативном изменении кластерной структуры (в сфере 

инвестиционной привлекательности) российских регионов в 2013-2018 гг. под воздействием 

ряда новых экзогенных (внешних) факторов, о сохранении существенных межрегиональных 

разрывов (в инвестиционной сфере) в среднесрочной перспективе (на примере регионов-

лидеров). Полученные результаты могут быть учтены при актуализации положений 

экономической политики ряда субъектов Российской Федерации. Авторский подход может 

быть применен и для анализа других стран мира в контексте достижения целей устойчивого 

развития ООН на мезоуровне. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный потенциал, 

инвестиционные риски, регионы России, искусственный интеллект, кластеризация, карта 

Кохонена, байесовский ансамбль, динамические нейросетевые модели. 

 

 

«Вестник Московского университета. 

Серия 5. География» 

2022, №4 

Герасимов А.А. Территориальная и возрастная дифференциация соотношения полов 

населения России. 

с. 113-126. 

ссылка на текст:  

https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/1047 

Автор: Герасимов Александр Александрович - магистр программы «Демография» 

Факультета социальных наук НИУ ВШЭ. 

Аннотация: Соотношение полов – важная составляющая возрастно-половой структуры 

населения и неотъемлемая характеристика демографической ситуации. Формирование 
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соотношения полов – один из ключевых демографических вопросов в турбулентной истории 

России последнего столетия. Тем не менее вопросу территориальной дифференциации 

соотношения полов и различных детерминант, влияющих на нее, особенно на местном 

уровне, в российской науке уделено мало внимания. В данной статье анализируются 

пространственные закономерности в соотношении полов населения муниципальных 

образований России в 2016-2020 гг. Было рассмотрено соотношение полов во всем 

населении, а также в возрастах: 0, 14–15, 18–19, 35–59 и 60+ лет. Эта статья – первое 

детальное исследование территориальной дифференциации соотношения полов в разных 

возрастах на данном уровне административно-территориального деления в России. В 

исследовании были использованы методы демографического и картографического анализа, 

детально рассмотрен кейс Центральной России. Результаты исследования показали, что 

соотношение полов в разных возрастах зависит от положения территории в центр-

периферийной иерархии, главным экстерриториальным фактором, в свою очередь, 

выступает размещение институционального населения. Естественное соотношение полов 

меняется под действием миграционного и естественного движения населения. В молодых 

возрастах главным драйвером выступают различия в миграционной активности полов (более 

высокая активность женщин во внутри- и межрегиональной миграции), благодаря чему в 

трудоспособных возрастах в центральных муниципальных образованиях наблюдается 

диспропорция соотношения в пользу женщин, в то время как на периферии – в пользу 

мужчин. В дальнейшем более значительные различия в смертности между мужчинами и 

женщинами на периферийных территориях постепенно нивелируют сформированные 

миграцией различия в соотношении полов между муниципалитетами. Помимо указанных 

выше факторов, на соотношение полов могут влиять в том числе и другие детерминанты, 

такие как, например, этнический состав местного населения и когортные эффекты. 

Ключевые слова: возрастно-половая структура населения, центр-периферия, 

центростремительная миграция, гендерные различия смертности. 

 

 

«Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Серия Международные отношения» 

2022, №3 

Колосков Е. «Солнце тоже звезда»: внешнеполитический аспект евроинтеграции Республики 

Северная Македония. 

с. 275-289. 

ссылка на текст:  

https://irjournal.spbu.ru/article/view/14456/9759 

Автор: Колосков Евгений Андреевич - к.ист.н., доцент СПбГУ.  

Аннотация: Статья посвящена внешнеполитическому аспекту евроинтеграции Республики 

Северная Македония. Основное внимание в рамках статьи уделяется не только 

взаимодействию официальных Скопье и Брюсселя, но и проблеме регионального измерения 

интеграционных процессов. Рассмотрены три основных региональных вызова для 

Македонии: греко-македонский спор о государственном наименовании, так называемый 

болгаро-македонский языковой конфликт и вопрос прав и притязаний албанской общины 

страны, не только затрагивающий внутриполитическую жизнь страны, но и серьезно 

влияющий на ее взаимодействие с соседними Албанией, так называемой Республикой 

Косово, Сербией и Черногорией. В ходе проведенного исследования проанализированы 

основные противоречия сторон, выделены этапы интеграционного процесса Македонии по 
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отношению к НАТО и ЕС, а также дан прогноз относительно перспектив Скопье покинуть 

десятку претендентов и стать полноправным членом ЕС. Источниками исследования 

выступили статистические данные, официальные документы ЕС, Македонии и стран 

Балканского региона, а также официальные заявления дипломатов, политиков и 

общественных деятелей указанных стран. В работе рассмотрены аналитические работы 

ведущих политиков и экспертов Македонии, равно как и Балканского региона и иных стран 

на македонском, албанском, английском и болгарском языках. По итогам исследования мы 

пришли к выводу, что в будущем одинаково вероятны как успешное разрешение уже 

имеющихся конфликтов в случае новой фокусировки Брюсселя на проблемах Западных 

Балкан и замораживание уже имеющихся противоречий, так и, при определенных 

обстоятельствах, возобновление кажущихся затихшими войн памяти, как это случилось с 

языковым конфликтом в македоно-болгарских отношениях, в случае утраты Брюсселем 

интереса к региональным проблемам. 

Ключевые слова: Северная Македония, ЕС, Албания, Болгария, Греция, интеграция. 

 

 

«Власть» 

2022, том 30, №3 

Адиев А. Мониторинговые исследования этнополитических процессов в регионах России: 

методы власти и научного сообщества. 

с. 17-24. 

ссылка на текст: 

https://www.jour.fnisc.ru/index.php/vlast/article/view/9037 

Автор: Адиев Асланбек Залимханович – к.полит.н., старший научный сотрудник 

Регионального центра этнополитических исследований Дагестанского федерального 

исследовательского центра РАН. 

Аннотация: Статья посвящена анализу методов осуществления мониторинговых 

исследований в России в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений, а также 

описанию взаимодействия в этом деле органов власти и научно-экспертного сообщества. 

Опираясь на анализ отчетных материалов профильного ведомства за 2016–2020 гг., автор 

раскрывает характер взаимодействия власти и научного сообщества для гармонизации 

межэтнических отношений и укрепления единства российской нации. В статье 

формулируется вывод, что установленные органами власти форматы сотрудничества с 

научным сообществом в данной сфере деятельности стимулируют рост профессионализма и 

конкуренции среди исследователей за право восприниматься органами власти и широкой 

общественностью как авторитетные специалисты (эксперты) по вопросам этнополитики. 

Ключевые слова: государственная национальная политика, мониторинг, этнополитические 

процессы, межэтнические отношения, раннее предупреждение конфликтов. 

 

Магомедова М. Миграционные процессы в Республике Дагестан в контексте региональной 

безопасности. 

с. 122-129. 

ссылка на текст:  

https://www.jour.fnisc.ru/index.php/vlast/article/view/9056 

Автор: Магомедова Муслимат Алхилаевна – к.филос.н., старший научный сотрудник 

регионального центра этнополитических исследований Дагестанского федерального 

исследовательского центра РАН. 
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Аннотация: В статье анализируются современные миграционные процессы в Республике 

Дагестан, которая имеет приграничное положение, горные районы, трудоизбыточное и 

многонациональное население. Автор выявляет ряд факторов, влияющих на эти процессы. 

Миграция оказывает немаловажную роль на формирование населения Республики Дагестан. 

Миграционный отток населения, обусловленный сложной экономической и политической 

ситуацией в республике, по всей видимости, сохранится, поскольку причины, побуждающие 

его, носят долговременный характер. Проблема стабилизации постоянного сельского 

населения Республики Дагестан является важной проблемой внутриреспубликанской 

миграции. Эта проблема возникла в рамках развития процессов урбанизации на фоне 

неразвитости социально-бытовой и производственной инфраструктуры сельских поселений. 

Усиление процесса урбанизации может привести к нарастанию дисбаланса в 

территориальном распределении населения. 

Ключевые слова: Республика Дагестан, миграция, трудоспособное население, региональная 

безопасность, урбанизация, безработица. 

 

Болотина И. Национальная политика и этнополитика в современной России: проблемы 

интерпретации и разграничения предметов ведения. 

с. 136-139. 

ссылка на текст:  

https://www.jour.fnisc.ru/index.php/vlast/article/view/9058 

Автор: Болотина Инна Ивановна – ассистент кафедры социологии и политологии Тульского 

государственного университета. 

Аннотация: В статье рассматривается проблематика реализации национальной политики и 

этнополитики в Российской Федерации в контексте мирового опыта. Автор подчеркивает, 

что национальная политика должна быть направлена на формирование основ политического 

и культурно-идеологического единства граждан, а также социально-экономического 

развития государства в целом. Между тем суть этнополитики автор сводит к деятельности по 

сохранению социокультурной идентичности этнических групп страны. 

Ключевые слова: национальная политика, этнополитика, модели национальной политики и 

этнополитики, государственно-гражданская идентичность, социокультурная идентичность. 

 

2022, том 30, №4 

Семенова Е. Латиноамериканская интеграция в условиях становления многополярной 

конфигурации международных отношений. 

с. 60-66. 

ссылка на текст:  

https://www.jour.fnisc.ru/index.php/vlast/article/view/9125 

Автор: Семенова Екатерина Николаевна – старший преподаватель кафедры романо-

германских языков Дипломатической академии МИД РФ. 

Аннотация: В рамках динамически меняющихся условий мировой политики и долгосрочной 

тенденции к формированию многополярной модели международных отношений, а также к 

переходу к понижательной волне глобализационного цикла особую актуальность 

приобретает поиск альтернативных основ общественно-политического, экономического и 

культурно-цивилизационного развития, одной из которых становится интеграция в рамках 

отдельного самодостаточного региона. Одним из таких регионов является Латинская 

Америка, имеющая значительные интеграционные возможности, а также глубокий 

потенциал развития по всем направлениям общественной жизни. 
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Ключевые слова: Латинская Америка, Иберия, регионализм, интеграция, многополярность, 

деглобализация. 

 

Виноградова С., Рыбкина О., Устинкин С., Фоменков А. Пространственное развитие 

территорий: практические аспекты реализации имиджевых ресурсов крупнейшей 

агломерации. 

с. 75-83. 

ссылка на текст:  

https://www.jour.fnisc.ru/index.php/vlast/article/view/9128 

Авторы: Виноградова Светлана Александровна – к.пед.н., доцент, декан факультета 

управления Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС при президенте РФ.  

Рыбкина Ольга Сергеевна – к.полит.н., доцент, доцент кафедры государственного 

управления и менеджмента Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС при 

президенте РФ. 

Устинкин Сергей Васильевич – д.ист.н., профессор, директор Приволжского филиала 

ФНИСЦ РАН, начальник международной междисциплинарной научно-исследовательской 

лаборатории изучения мировых и региональных социально-политических процессов, 

научный руководитель Высшей школы международных отношений и мировой политики 

Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова.  

Фоменков Артем Александрович – д.ист.н., доцент, старший научный сотрудник 

международной междисциплинарной научно-исследовательской лаборатории изучения 

мировых и региональных социально-политических процессов Нижегородского 

государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, доцент кафедры 

социально-политических коммуникаций Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского. 

Аннотация: В современных реалиях пространственному развитию территорий уделяют 

пристальное внимание как научное сообщество, так и институты государственного 

управления. Принципиальным вопросом теории государственного управления остается 

плоскость изучения таких понятий, как геокультурное развитие территории, имиджевые 

ресурсы территории, их роль в управлении городскими средами и системами, метабренд 

территории. Авторы анализируют означенные аспекты на нижегородских материалах. 

Ключевые слова: агломерации, имидж, урбанизация, Нижегородская область, брендинг, 

геокультурное развитие. 

 

Назаретян Д. Территориальные автономии в унитарных государствах на постсоветском 

пространстве: деволюция полномочий в сфере межбюджетных отношений. 

с. 171-180. 

ссылка на текст:  

https://www.jour.fnisc.ru/index.php/vlast/article/view/9146 

Автор: Назаретян Джульетта Горовна – аспирант кафедры политологии Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

Аннотация: Статья посвящена сравнительно-правовому анализу полномочий в сфере 

межбюджетных отношений территориальных автономий в форме республик в постсоветских 

странах. На основании конституционно- правовых актов анализируется наличие или 

отсутствие у рассматриваемых автономий прав в сфере межбюджетного регулирования. В 

статье проводится сравнительный анализ этих полномочий по предлагаемым критериям, а 

также рассматриваются причины большой разницы в правах автономий. 
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Ключевые слова: территориальная автономия, Республика Каракалпакстан, Автономная 

Республика Аджария, АТО Гагаузия, Нахичеванская Автономная Республика, статус 

автономии, межбюджетные отношения. 

 

 

«Вопросы государственного и муниципального управления» 

2022, №3 

Макаров П., Чуб А. Социально-экономические характеристики региона как основание успеха 

брендинга территорий. 

с. 142-170. 

ссылка на текст:  

https://vgmu.hse.ru/data/2022/10/03/1743030629/6_Bloc_3_2022.pdf 

Авторы: Макаров Павел Юрьевич – д.экон.н., профессор кафедры менеджмента 

Владимирского филиала РАНХиГС при президенте Российской Федерации,  

Чуб Анна Александровна - д.экон.н., профессор департамента психологии и развития 

человеческого капитала Финансового университета при правительстве Российской 

Федерации. 

Аннотация: Исследование проведено с целью выявления влияния социально-экономических 

характеристик региона и организационно-управленческих факторов на успешность 

брендинга территорий как инструмента регионального развития. Выборка составила 22 

субъекта Российской Федерации за период 2010-2020 гг. С использованием логит-модели, 

отражающей зависимость между оценками успешности брендинга субъектов Российской 

Федерации, выполнен регрессионный анализ качества управления данным процессом и 

набором социально-экономических показателей субъектов федерации. Путем 

хронологического и картографического анализа регионов, разработавших и намеревающихся 

разработать бренд, были систематизированы практики брендинга субъектов Российской 

Федерации. В результате исследования было подтверждено положительное влияние на 

успешность брендинга со стороны организационно-управленческих факторов, выступивших 

в качестве контрольной переменной. Выявлена связь между успешностью брендинга и рядом 

характеристик региона, в том числе: прямая связь с ВРП, уровнем инвестиций и входящими 

миграционными потоками, обратная – с численностью населения региона, установлено 

отсутствие взаимосвязи с наличием бренда у соседних субъектов Российской Федерации. 

Результаты дополняют теорию брендинга территорий в части изучения связи социально-

экономических характеристик региона с успешностью управления территориальным 

брендом и свидетельствуют о необходимости их учета при прогнозировании перспектив 

брендинга. Данный вывод особенно значим при использовании брендинга как типового 

инструмента регионального развития, так как из результатов следует, что при массовом 

брендинге территорий маловероятен равномерный успех по всем субъектам Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: брендинг территорий, бренд территории, факторы успеха, субъекты РФ, 

социально-экономические характеристики. 
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Фомин М., Смирнов О., Мирязов Т. Моногорода Уральского федерального округа: матрица 

рисков развития. 

с. 171-184. 

ссылка на текст:  

https://vgmu.hse.ru/data/2022/10/03/1743030570/7_Bloc_3_2022.pdf 

Авторы: Фомин Максим Витальевич - к.полит.н., ведущий научный сотрудник Института 

демографических исследований (ИДИ) ФНИСЦ РАН. 

Смирнов Олег Олегович - младший научный сотрудник Института демографических 

исследований (ИДИ) ФНИСЦ РАН. 

Мирязов Тимур Робертович - младший научный сотрудник Института демографических 

исследований (ИДИ) ФНИСЦ РАН. 

Аннотация: Объектом исследования являются моногорода Уральского федерального округа 

(УФО). Исходя из изучения их особенностей, в качестве инструмента выявления потенциала 

была выстроена их типология, а также разработаны перспективные модели и сценарии 

пространственного развития. В основе исследования – анализ статистических материалов, 

нормативно-законодательных актов РФ, стратегий, а также проведенные авторами 

невключенные наблюдения и экспертные интервью (экспедиции 2020-2022 гг.). 

Исследование показало, что среди моногородов УФО преобладают поселения со сложным 

социально-экономическим положением либо с рисками его ухудшения, в Свердловской и 

Челябинской областях моногорода формируют монопрофильные районы. Рассмотрены 

прогнозные сценарии пространственного развития уральских монопоселений: «местный» 

(развитие моногородов только силами администраций городов и поселений), 

«региональный» (участие в развитии моногородов сил и средств регионального уровня) и 

«федеральный» (развитие моногородов с помощью целенаправленной, скоординированной 

государственной политики на уровне всей страны). Для более наглядной визуализации 

результатов использован метод картографирования в оригинальной разработке. Авторы 

пришли к выводу, что при синхронизированной федеральной и региональной поддержке 

классические ресурсные специализации моногородов могут развиться в отраслях нового 

технологического уклада. Для системного улучшения ситуации в монопоселениях Урала и 

предотвращения кризисных явлений в них в первую очередь необходимы меры, 

ориентированные на повышение конкурентоспособности градообразующих предприятий, а 

также на увеличение социальной нагрузки для крупного бизнеса – владельцев 

градообразующих предприятий. 

Ключевые слова: Урал, моногород, градообразующее предприятие, система 

расселения, занятость, пространственное развитие. 

 

 

«Вопросы национальных и федеративных отношений» 

2022, том 12, №6 (87) 

Хабаров И. Политический «городской пейзаж»: пространство физического и практики 

предпринимательского освоения локалитета. 

ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/6-87-2022 

Автор: Хабаров Илья Александрович – к.полит.н., руководитель Тамбовского областного 

государственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты Тамбовской 

области». 
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Аннотация: Проблема развития муниципальных локаций, равно как организации 

муниципального управления и самоуправлений в них, является крайне актуальной в 

условиях реформы публичного управления и экономических трансформаций 2022 года. 

Среда современных городов и сельских муниципалитетов является сегментом единого 

политико-административного, экономического, культурного пространств России, ее 

регионов, процессов наднационального уровня. Представляется полезным комплексное 

рассмотрение политической реальности локалитетов, в частности – физического 

пространства как одного из измерений фактического поля самоорганизации сообщества. 

Комплексный подход предполагает учет условий политической системы и системы 

хозяйствования, моделей отношений актора с действительностью с приоритетами 

заинтересованного освоения. Целью статьи является изучение политической композиции 

современного локалитета в аспекте физического пространства и реализации практик 

предпринимательского освоения территорий. При этом, необходимо решить задачи 

выявления специфики локалитета как территориального фронтира и «карты ресурсов» 

локальных процессов, рассмотрения современных форм организации события сообществ, 

оценки специфики организации сельских пространств. Композицию локалитета в 

физическом пространстве обуславливают ресурсные развязки, политические практики 

коммуникативного и символического полей, процессы заинтересованного освоения, 

кооперации и конкуренции. Предпринимательские практики запускают механизмы 

самоорганизации сообщества и организации пространства. Физическое пространство являет 

предпосылки, условия и следствия сообщества как динамичной системы в 

административных границах муниципалитета. Научная значимость работы видится в 

осмыслении актуальных универсальных моделей поведения акторов различных 

функциональных сфер в качестве субъектов политической реальности, индивидуально и 

коллективно создающих пространство физическое, коммуникативное и символическое. 

Данный подход имеет прикладное измерение при организации взаимодействия с элитами 

локалитетов в ходе реализации политических и иных кампаний.  

Ключевые слова: локалитет, физическое пространство, самоорганизация, вовлечение, 

освоение. 

 

Бакун Н., Курпиль В., Петров А. Сравнительный анализ региональных парламентов 

Дальневосточного федерального округа. 

ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/6-87-2022 

Авторы: Бакун Никита Александрович – студент кафедры политологии и социологии 

исторического факультета Бурятского государственного университета имени Доржи 

Банзарова. 

Курпиль Валерия Николаевна – студент кафедры политологии и социологии исторического 

факультета Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова. 

Петров Арсалан Константинович – студент кафедры политологии и социологии 

исторического факультета Бурятского государственного университета имени Доржи 

Банзарова. 

Аннотация: В данной статье осуществлен сравнительный анализ региональных парламентов 

Дальневосточного федерального округа (далее, ДФО): Республики Бурятия, Республики 

Саха (Якутия), Забайкальского края, Камчатского края, Приморского края, Хабаровского 

края, Амурской области, Магаданской области, Сахалинской области, Еврейской 

автономной области, Чукотского автономного округа. Авторами была изучена структура 
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региональных парламентов, их социальный состав, выявлено число инкумбентов в 

законодательных структурах, представительство женщин в парламентах ДФО, изучен 

фракционный состав в законодательных органах власти субъектов данного федерального 

округа и выявлено их эффективное число партий. В соответствии с полученными данными, 

авторами было определена роль и степень влияния инкумбенства на политическую 

стабильность регионов, роль представительства женщин на уровень развития институтов 

демократии в регионе, и была выявлена степень демократичности парламентов по критерию 

плюрализма, с помощью эффективного числа партий. На основе сравнительного анализа 

региональных законодательных органов власти были выявлены общие и отличительные 

характеристики парламентов ДФО. 

Ключевые слова: инкумбентство в региональных парламентах, социальный состав 

региональных парламентов, представительство женщин в региональных парламентах, 

гендерный состав региональных парламентов, фракционный состав региональных 

парламентов, эффективное число партий региональных парламентов, парламентаризм, 

парламентарии. 

 

2022, том 12, №7 (88) 

Трофимов П. Мультикультурная теория Уилла Кимлики: национализм меньшинств. 

ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/7-88-2022 

Автор: Трофимов Петр Александрович – аспирант кафедры философии политики и права 

философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Аннотация: В статье исследуется феномен национализма меньшинств, который является 

составной частью концепции либерального национализма мультикультурной теории Уилла 

Кимлики. Цель статьи – рассмотреть особенности авторской концепции национализма 

меньшинств, выявить практики его реализации, выявить соотношения с национализмом 

культурного большинства, также определить ее слабые места. Проблематика национализма 

мало интересовала либеральных авторов вплоть до конца 80-ых годов XX века. Либеральная 

оптика игнорировала вопросы этнического самосознания культурного большинства и 

меньшинства. С точки зрения либералов, публичное пространство выступало полем 

конкуренции для разных образов жизни. В такой системе координат выбор образа жизни или 

идентичности возлагался на конкретного индивида. Вместе с тем они использовали 

абстрактную модель античного полиса. Его граждане имели общую веру, мировоззрение и 

этническое происхождение. Сам по себе полис имел небольшие размеры, численность 

населения по современным меркам была невелика, социальная структура и разделение труда 

были относительно просты. После Второй мировой войны стало ясно, что нужен иной 

подход по вопросу прав меньшинств. Многие либералы питали надежду, что 

индивидуальные права человека смогут решить конфликты, связанные с меньшинствами. 

Вместо того, чтобы гарантировать меньшинствам коллективные права, федерализировать 

национальные государства. В основе мультикультурализма Уилла Кимлики лежит теория 

коллективных прав и концепция нации, а также отрицание принципа культурной 

нейтральности социальных и политических институтов. Среди теоретиков этого направления 

также можно выделить израильского политолога Юли Тамир. 

Ключевые слова: мультикультурализм, культурализм, Уилл Кимлика, коллективные права, 

национализм, национализм меньшинств, либерализм, левый либерализм, либеральный 

национализм. 
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Адлейба Э. Особый статус французской Корсики. 

ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/7-88-2022 

Автор: Адлейба Эмиль Гочаевич – аспирант Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

Аннотация: Островные регионы, как и другие регионы Европейского Союза (ЕС), сегодня 

сталкиваются с особыми проблемами в Европе, которая переживает масштабные 

геополитические, экономические и социальные изменения. Достаточно вспомнить о 

экономическом и миграционном кризисах и перспективах расширения ЕС, чтобы понять, что 

представляют собой эти вызовы для малых островных регионов, таких как Корсика. После 

многочисленных манифестов, политических противостояний, противоречий в Конституции 

касаемо статуса территории, в 2015 году в Париже был принят Закон о новых 

территориальных организациях Французской Республики, который предоставляет больше 

прав и свобод Корсике. Цель этой статьи – проанализировать становление статуса 

территории, изучить ее особенности и функции, которыми она была наделена в связи с 

принятием Закона о новых территориальных организациях Республики (NOTRe). Кроме 

того, автору было важно проследить эволюцию конституционного вопроса Корсики. 

Положение данной территории уникально, однако оно не должно рассматриваться как 

отклонение от традиционной политической культуры или от существующих 

административных структур. 

Ключевые слова: Корсика, Франция, децентрализация, особый статус, территориальная 

реформа. 

 

Темирханова А. Диаспоры в политике современных государств. 

ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/7-88-2022 

Автор: Темирханова Айнагуль Еркиновна – преподаватель Карагандинского университета 

им. А. Букетова, Республика Казахстан. 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению влияния диаспоры, как 

негосударственного актора на политику того или иного государства. Подчеркивается, что 

деятельность диаспор оказывает влияние на взаимоотношение между двумя государствами, 

речь идет о стране проживания и контактах со страной происхождения. Отмечается, что 

эффективность влияния зависит от многих причин, в том числе, от численности, имеющегося 

потенциала, используемых ресурсов и т.д. Акцентируется внимание на то, что особое место в 

деятельности диаспоры отводится элите, которая является ведущей силой каждой диаспоры. 

Ключевые слова: диаспора, государство, миграция, ресурс. 
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Сафин Ф., Галеева Н., Скогорев С. Этническая и языковая идентичности населения Ямало-

Ненецкого автономного округа (1970-2010 гг.). 

ссылка на текст:  
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Авторы: Сафин Фаиль Габдуллович – д.ист.н., профессор, главный научный сотрудник 

отдела этнополитологии Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева – 

Уфимского федерального исследовательского центра РАН, профессор кафедры философии, 

истории и социального инжиниринга Уфимского государственного нефтяного технического 

университета. 
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Галеева Наиля Фазыловна – аспирант отдела этнополитологии Института этнологических 

исследований им. Р.Г. Кузеева – Уфимского федерального исследовательского центра РАН. 

Скогорев Сергей Васильевич – аспирант отдела этнополитологии Института этнологических 

исследований им. Р.Г. Кузеева – Уфимского федерального исследовательского центра РАН. 

Аннотация: В статье, на основе результатов Всесоюзных и Всероссийских переписей 

населения, рассматривается динамика этнической и языковой идентичности этнических 

групп в Ямало-Ненецком автономном округе с 1970-го по 2010 гг. Автономный округ, 

население которого насчитывало в начале 1970-х гг. около 80 тыс. чел., в связи с 

промышленным освоением нефтегазовых месторождений, становится одним из 

привлекательных регионов для миграционного потока со всего бывшего Советского Союза. 

Высокий миграционный поток способствовал возникновению нового самостоятельного 

субъекта РФ, присущий только ему этнодемографическими и этносоциальными 

особенностями. Установлено, что составляющие в начале рассматриваемого периода 

существенную долю коренные народы – ненцы (22,0%), ханты (8,1%) и селькупы (2,1%), 

несмотря на увеличение их численности резко теряют в удельном весе округа, 

соответственно – 5,7%, 1,8% и 0,4%. Путем сравнительного метода выявлено, что несмотря 

на некоторое сокращение численности коренных народов, доля признания ими родным 

языка своей национальности сохранилась на весьма высоком уровне. К концу 1980-х гг. 

этнический состав населения региона существенно изменилась. Более половины населения 

округа составили русские (59,2%), 17,2% украинцы, 5,4% татары, 4,2% ненцы, 2,5% 

белорусы, 1,5% ханты и 10% другие народы. Этноязыковая идентичность мигрантов, 

несмотря на преобладающее русскоязычное окружение и в последующие годы оставалась на 

довольно высоком уровне, особенно у народов Северного Кавказа – кумыков, ногайцев, 

чеченцев и лезгин. Среди народов Ближнего Зарубежья высокая этноязыковая идентичность 

отмечена у азербайджанцев, киргизов, узбеков. В условиях многонационального округа, 

народы, проживающие в регионе, в целях сохранения родных языков, создают национально-

культурные организации. Основными задачами которых становятся проведение культурных 

мероприятий по возрождению национальных обычаев и традиций в новом месте обитания. 

Ключевые слова: этнодемография, этноязыковая идентичность, родной язык, коренные 

народы, Ямало-Ненецкий автономный округ, национально-культурные организации. 

 

Ишемгулов М., Камалетдинов Д., Кульшарипов Ф. Трансформация этносоциальной 

структуры населения в полиэтничном Башкортостане в условиях рыночной экономики 

(1979-2010 гг.). 

ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/8-89-2022 

Авторы: Ишемгулов Мурат Нилевич – младший научный сотрудник отдела 

этнополитологии Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева – Уфимского 

федерального исследовательского центра РАН. 

Камалетдинов Далмир Азгарович – аспирант отдела этнополитологии Института 

этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева – Уфимского федерального 

исследовательского центра РАН. 
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этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева – Уфимского федерального 

исследовательского центра РАН. 

Аннотация: В статье, на основе результатов переписей населения, рассматриваются 

особенности трансформации социальной структуры населения в полиэтничной Республике 
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Башкортостан. Развитие этносоциальной стратификации в полиэтничном регионе в условиях 

рыночной экономики способствует росту конкуренции между этническими группами за 

доступ к власти, природным и материальным ресурсам. Особенность Республики 

Башкортостан заключается в том, что три этнические группы – башкиры, русские и татары, в 

национальном составе региона составляют более 1 млн. чел. Поэтому основной водораздел в 

конкуренции за доступ к экономическим ресурсам, степени их участия в приватизационных 

процессах и владения собственностью проходит между представителями этих трех 

национальностей. Сложившаяся в советское время этносоциальная структура в республике в 

определенной степени была своего рода стартовой позицией в условиях трансформации к 

рыночной экономике. Принятая Декларация о суверенитете республики в определенной 

степени создавала приоритетные условия для титульной группы, что впоследствии рельефно 

проявилось в расстановке их представителей в органах власти. Вместе с тем, этносоциальная 

стратификация населения показывает, что рыночная экономика разделила общество в 

большей степени не по национальному признаку, а по их материальному и финансовому 

положению, разделив на «бедных» и «богатых». В этом отношении социальное расслоение 

населения региона не избежало этнической окраски. Наиболее сильная этносоциальная 

дифференциация, как отмечали ряд исследователей, проявилась среди титульной группы. 

Хотя, социальное расслоение также было присуще, как для русских, так и для татар. Вместе с 

тем, несмотря на трудности кризисных явлений, население республики, независимо от 

этнической принадлежности, отмечает улучшение своего жизненного уровня в лучшую 

сторону. 

Ключевые слова: социальная структура, полиэтничный регион, занятость населения, 

экономика, стратификация, дифференциация. 

 

Титов В. Глобализация как фактор трансформации национально-государственной 

идентичности в начале третьего тысячелетия. 

ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/8-89-2022 

Автор: Титов Виктор Валериевич – к.полит.н., ведущий научный сотрудник Финансового 

университета при правительстве Российской Федерации. 

Аннотация: Статья посвящена проблеме воздействия глобализации на процессы 

трансформации национально-государственной идентичности. Можно констатировать, что на 

первом этапе, в 1990 – начале 2000-х гг., указанное влияние рассматривалось сквозь призму 

геополитического и социокультурного доминирования Запада, усиления роли 

транснациональных политико-экономических структур, демонтажа ценностного фундамента 

национальной самобытности. В 2010 – начале 2020-х гг. происходит становление новой – 

полицентричной – модели глобального развития, ключевой особенностью которой является 

всепроникающая цифровая трансформация социумов. Таким образом, главным вызовом 

«глобализации 2.0», адресованным национальному государству и его идентичности, сегодня 

является кризис традиционных институтов политической социализации, формирование 

«виртуальных» идентификационных конструктов, неустойчивых и несущих в себе 

существенный конфликтный потенциал. 

Ключевые слова: глобализация, национально-государственная идентичность, вызов, 

международный терроризм, глокализация, цифровая трансформация. 
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Галеева Н. Роль национально-культурных организаций в сохранении этнической 

идентичности (на примере Ямало-Ненецкого автономного округа). 

ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/9-90-2022 

Автор: Галеева Наиля Фазыловна – аспирант отдела этнополитологии Института 

этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева – Уфимского федерального 

исследовательского центра РАН. 

Аннотация: В статье, на основе материалов полевых исследований предпринята попытка 

раскрыть роль национально-культурных организаций в сохранении этнической 

идентичности населения в Ямало-Ненецком автономном округе. Отмечается, что, несмотря 

на многонациональный характер региона преобладающей формой идентичности населения 

выступает - общероссийская идентичность, существенно превышая при этом этническую. 

Вместе с тем, этническая составляющая нисколько не размывается, а присутствует, наряду с 

региональной и общероссийской идентичностью. Помимо указанных форм, встречаются и 

локальные формы, в виде «северянин», «ямалец» или же с обозначением принадлежности 

местной идентичности, например, своего города, в котором проживает данная группа 

опрошенных. Установлено, что важным аспектом деятельности национально-культурных 

коммуникаций для респондентов, помимо культурно-языковых и религиозных традиций 

является помощь в решении рабочих и бытовых проблем. В этом ключе национально-

культурные организации способствует решению социальных проблем представителям своих 

этнических групп.  

Ключевые слова: этничность, идентичность, национально-культурные организации, Ямало-

Ненецкий автономный округ, региональная идентичность, социальные проблемы, адаптация. 

 

Зинюров Н. Региональный опыт политических партий на парламентских выборах и на 

местных органах власти. 

ссылка на текст:  
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Автор: Зинюров Наиль Шамилевич – магистрант Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И.Н. Ульянова. 

Аннотация: Политическая система является неотъемлемой частью общественной жизни. Она 

всегда играла важную роль в жизни людей и государственной власти. Именно политика 

определяет и регулирует вектор развития государства и общества. В нынешних условиях 

большинство людей выражают готовность участвовать в политической жизни страны для 

решения актуальных задач, от которых зависит ее развитие. Разрешить эту задачу можно 

определением реального значения и места региональных отделений политических партий в 

решении социально-политических и экономических проблем, выявленных российской 

государственной властью в стране. Автором предпринята попытка проследить становления в 

деятельности политических региональных партий на примере Ульяновской области в 2000-е 

годы. Основными источниками выступили как основополагающие документы и сборники, 

так и периодическая печать и интернет-ресурсы. 

Ключевые слова: политическая партия, выборы, закон, Ульяновская область, Единая Россия, 

КПРФ, ЛДПР. 
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«Вопросы политологии» 
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Персидская О. Феномен институализации этничности: социо-гуманитарные интерпретации и 

возможные направления исследования темы. 

с. 1851-1859. 
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Автор: Персидская Ольга Алексеевна – младший научный сотрудник Института философии 

и права Сибирского отделения РАН. 

Аннотация: В работе обобщены распространенные подходы к исследованию 

институционализации этничности. Показано, что, хотя они в достаточной степени отражают 

институциональные аспекты закрепления этничности в политическом курсе, ими не может 

быть описан весь спектр механизмов инкорпорации этничности в политический процесс. 

Предложены теоретико-методологические расширения, заключающиеся в установке на 

широкую трактовку института, опоре на понимание институционализации как процесса 

непрерывной трансформации под воздействием внеинституциональных факторов и 

ориентации на разные с точки зрения этнического состава регионы, которые по мнению 

автора могут быть полезны для развития темы институционализации этничности. 

Ключевые слова: институционализация, институционализация этничности, политизация 

этничности, этническая идентичность. 

 

Туранский М. Этническая составляющая конфликта в Боснии и Герцеговине 1992-1995 гг. 
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http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/6-82-2022 

Автор: Туранский Михаил Максимович – аспирант Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского. 

Аннотация: Этнический конфликт в Боснии и Герцеговине (БиГ), также известный как 

боснийская война (1 марта 1992 года – 14 декабря 1995 года), начинался как локальное 

этническое столкновение между боснийскими мусульманами, сербами и хорватами, однако 

разросся до такой степени, что в конфликт вмешалось международное сообщество – ООН и 

НАТО. В этой статье будут рассмотрены причины конфликта, а также роль международного 

сообщества в эскалации боснийской войны. В качестве методологической парадигмы будет 

использована инструменталистская теория возникновения этнических конфликтов. 

Ключевые слова: этнический конфликт, боснийская война, Босния и Герцеговина, 

боснийские мусульмане, сербы и хорваты. 

 

2022, том 12, №7 (83) 

Ахмедова С. Территориальный вопрос в грузинско-азербайджанских отношениях. 

с. 2166-2177. 

ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/7-83-2022 

Автор: Ахмедова Саида Айдын кызы – аспирант кафедры политологии и политической 

философии Дипломатической академии МИД России. 

Аннотация: Распад Советского Союза в корне изменил геополитическую обстановку на 

Южном Кавказе. Однако, как и в ситуации, сложившейся в начале ХХ века Грузия и 

Азербайджан сумели наладить близкие отношения. Через Грузию проходят основные 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/7-83-2022
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маршруты, по которым в Европу осуществляется экспорт азербайджанских углеводородов. 

Обе республики столкнулись с проявлениями этнического сепаратизма что также 

способствовало сближению их позиций. Однако наряду с общими интересами между ними 

существуют проблемы, в числе которых и проблема демаркации и делимитации 

государственной границы. В статье рассмотрены внешнеполитические отношения между 

Азербайджанской Республикой и Грузией на фоне территориальных вопросов. Изучены 

исторические предпосылки, способствующие нынешней геополитической ситуации, а также 

возможность решения проблемы дипломатическими методами. Изучено положение 

государств в составе Советского Союза, а также их положение после выхода из него и 

обретения независимости. Рассмотрено положение данного вопроса на современном этапе, а 

также предложены альтернативные варианты решения конфликтной ситуации. 

Ключевые слова: Азербайджан, Грузия, СССР, история, международные отношения, 

территориальная целостность, конфликт. 

 

Дубровина О.В., Дубровина О.Ю., Ливанова И. Миграционные процессы: политико-правовое 

регулирование. 

с. 2325-2334. 

ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/7-83-2022 

Авторы: Дубровина Ольга Васильевна – д.полит.н., профессор кафедры политологии и 

политического управления РАНХиГС при президенте РФ. 

Дубровина Ольга Юрьевна – к.полит.н., доцент, координатор Национального союза 

политологов России. 

Ливанова Ирина Владимировна – к.полит.н., доцент кафедры мировой экономики, 

международных отношений и права Новосибирского государственного университета 

экономики и управления «НИНХ». 

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию миграционных процессов, 

происходящих в мире. Цель статьи – показать необходимость правового и политического 

регулирования миграции. Регулирование миграции происходит в правовой, политической и 

экономической плоскостях. Большую роль в данном вопросе играет ООН и МОМ. В статье 

проанализированы основные международные документы по защите прав мигрантов, а также 

рассмотрены миграционные волны, охватившие мир в настоящее время, показаны основные 

причины миграции, представлены основные тенденции, характеризующие миграционные 

процессы, проанализированы российские документы, регулирующие миграционные 

процессы. 

Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, ООН, МОМ, регулируемая миграция, 

тенденции развития миграции. 

 

Цориева З. Особенности развития современных интеграционных процессов в 

латиноамериканском регионе. 

с. 2506-2516. 

ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/7-83-2022 

Автор: Цориева Зара Хетаговна – магистрант факультета глобальных процессов 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей и тенденций развития интеграционных 

процессов на современном этапе в Латинской Америке. Значимость данного вопроса 
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обусловлена динамичностью развития латиноамериканского региона как субъекта мировой 

политики, что делает региональные интеграционные объединения все более значимыми 

акторами международных отношений. Целью работы является выявление основных 

тенденций развития интеграции в странах Латинской Америки, а также проблем и 

перспектив развития латиноамериканских интеграционных объединений. Для проведения 

анализа использовались статистические данные латиноамериканских организаций, а также 

аналитические работы российских и испанских ученых. В заключительной части работы 

делается вывод о том, что в настоящее время латиноамериканская интеграция переживает не 

самые лучшие времена из-за наличия ряда проблем, которые существенно тормозят 

интеграционные процессы в регионе. 

Ключевые слова: интеграция, интеграционные процессы, Латинская Америка, МЕРКОСУР, 

УНАСУР, международные организации. 
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теоретико-методологические основы. 

с. 2584-2599. 

ссылка на текст:  
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Авторы: Рязанцев Сергей Васильевич – член-корреспондент РАН, д.экон.н., профессор, 

директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН. 

Храмова Марина Николаевна – к.физ-мат.н., заместитель директора по международной и 

образовательной деятельности Института демографических исследований ФНИСЦ РАН. 

Леденева Виктория Юрьевна – д.соц.н., заведующая отделом этнодемографических и 

интеграционных процессов Института демографических исследований ФНИСЦ РАН. 

Брагин Алексей Дмитриевич – аспирант, младший научный сотрудник Института 

демографических исследований ФНИСЦ РАН. 

Аннотация: В данной статье представлен анализ интеграционных процессов мигрантов в 

российском обществе. Принимая во внимание тот факт, что Российская Федерация является 

одним из мировых лидеров по объемам миграционных потоков, вопрос последующей 

интеграции мигрантов имеет приоритетное значение как для успешного развития 

российского общества, так и для улучшение демографической ситуации в стране. Несмотря 

на данные факторы, в текущей отечественной практике нет достаточных механизмов 

интеграции мигрантов и инструментов их оценки, которые бы учитывали региональную 

экономическую и этно-демографическую специфику субъектов. Именно благодаря 

механизмам оценки интеграции, миграционные органы принимающего общества способны 

качественно управлять процессом интеграции, что минимизирует этнокультурные 

конфликты и увеличивает уровень вовлеченности мигрантов в процесс развития экономики. 

Целью данной работы является совершенствование и модернизация индекса интеграции 

мигрантов в РФ и механизмов его оценки путем разработки теоретико-методологической 

основы исследуемой темы. На основании Российского регионального индекса интеграции 

мигрантов (Russian Regional Index of Migrant Integration, RRIMI) и Международного индекса 

интеграции мигрантов (Migrant Integration Policy Index, MIPEX), авторами был 

проанализирован актуальный процесс интеграции мигрантов в России с учетом современных 

экономических и этно-демографических особенностей. Описан текущий процесс интеграции 

мигрантов в Российской Федерации. Определены проблемные области рассмотренных 

индексов с рекомендациями по дальнейшему улучшению. Выделены подходы по 
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составлению актуального индекса интеграции мигрантов. На основании проведенного 

исследования разработана теоретико-методологическая основа индекса интеграции 

мигрантов в Российской Федерации. 

Ключевые слова: миграция, интеграция, демография, политическое регулирование, 

этнокультурное разнообразие. 
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Туровский Р., Сухова М., Синицина А. Эволюция латиноамериканской демократии и 

деконсолидация электорального пространства. 

с. 98-110. 

ссылка на текст:  

https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/archive/2022/9-t-66/latin-america-in-search-

of-own-way/evolution-of-latin-american-democracy-and-deconsolidation-of-electoral-space 

Авторы: Туровский Ростислав Феликсович – д.полит.н., профессор, зав. лабораторией 

региональных политических исследований НИУ ВШЭ. 

Сухова Марина Сергеевна - младший научный сотрудник Лаборатории 

региональных политических исследований НИУ ВШЭ. 

Синицина Анна Викторовна – магистрантка НИУ ВШЭ. 

Аннотация: В статье рассматриваются процессы национализации партийных систем в 

странах Латинской Америки в ХХI веке. Предлагается классификация стран по уровню 

национализации, а также выделяются основные политические, социальные и экономические 

факторы, которые могут оказывать на него влияние. Показано, что процессы 

демократизации, проходившие в макрорегионе в ХХI в., не оказывают однонаправленного 

влияния на процессы национализации, порой являясь причиной нарастания конкурентности 

на выборах и появления новых игроков, вызывающих рост территориального разнообразия 

на выборах. В то же время исследование продемонстрировало, что уровень национализации 

в наибольшей степени связан с характерными для многих стран региона этнорасовыми 

размежеваниями, которые не участвовали в историческом процессе создания партийных 

систем, а сейчас становятся источником высокой волатильности голосования. 

Ключевые слова: Латинская Америка, национализация партийной системы, демократизация, 

регионализм, этнорасовое разнообразие, социальное расслоение. 
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Гаман-Голутвина О., Дудаева М. Центр-региональные отношения в Италии в свете 

категориальной рефлексии, исторического опыта и испытания пандемией COVID-19. 
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Авторы: Гаман-Голутвина Оксана Викторовна – член-корреспондент РАН, д.полит.н., зав. 

кафедрой сравнительной политологии МГИМО МИД России. 

Дудаева Марина Владимировна – соискатель МГИМО МИД России. 

Аннотация: В статье исследуется влияние пандемии СOVID-19 на развитие центр-

региональных отношений в Итальянской Республике. Пандемия стала серьёзным 
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испытанием на эффективность и прочность связей центральных правительств и регионов, и 

осмысление социально-политических результатов почти двухлетнего прохождения этого 

непростого теста даёт возможность уточнить понимание природы и характера современного 

итальянского регионализма, позволяет представить прогноз его дальнейшего развития. 

Изучение данного исследовательского вопроса в настоящей статье вписано в широкий 

аналитический и исторический контекст. Уточнена концептуализация аналитических 

инструментов, включая понятия децентрализации, регионализации, федерализации, 

деволюции, сепаратизма, ирредентизма, автономизма. Политическая децентрализация в 

Италии рассмотрена в исторической ретроспективе посредством анализа целей, драйверов и 

основных вех возникновения и развития автономистских и сепаратистских проектов, в том 

числе с учетом исследования проблемы «Север-Юг». Рассмотрены различные альтернативы 

дальнейшей эволюции центр-периферийных отношений с учётом негативного влияния 

пандемии. Аргументирован вывод о том, что центральная власть в целом 

продемонстрировала способность к мобилизации и проведению гибкой политики, по 

ключевым параметрам отвечающей социальному запросу, в результате чего произошло 

сплочение общества вокруг антикризисной повестки и выросла поддержка центрального 

правительства. На данном этапе можно считать достигнутым относительное общественное 

согласие в осознании угрозы усугубления текущих проблем в случае активной поддержки 

политических акторов сепаратистского толка. При условии, что национальное правительство 

выработает дальнейший эффективный политический курс, учитывающий потребности 

регионов, развитие достигнутого успеха поможет сохранить стабильность центр-

региональных отношений в будущем. 

Ключевые слова: политическая децентрализация, регионализация, автономизм, сепаратизм, 

пандемия, анти-ковидная политика, политические элиты, Италия. 
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Туровский Р., Луизидис Е. Факторы губернаторских отставок в России.  

с. 161-178. 

ссылка на текст:  
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Авторы: Туровский Ростислав Феликсович – д.полит.н., профессор, зав. лабораторией 

региональных политических исследований НИУ ВШЭ. 

Луизидис Елизавета Милтиадисовна - стажер-исследователь лаборатории региональных 

политических исследований НИУ ВШЭ. 

Аннотация: Вопрос о принципах и последствиях губернаторских ротаций в России 

находится в центре внимания многих ученых. В работах особое внимание уделяется 

ответственности губернаторов за те или иные направления их деятельности, которые могут 

служить основанием для отставок. Проблема заключается в том, что вопрос о принципах 

ротации губернаторского корпуса в России остается неизученным, во-первых, за длительный 

исторический период и, во-вторых, с помощью переменных, охватывающих различные 

аспекты кадровой политики федерального центра. Проведенное исследование рассматривает 

и сравнивает между собой все пять периодов назначений губернаторов в постсоветской 

России. Анализ политической динамики продемонстрировал волнообразный характер 

процесса, связанный как с естественными причинами циклов губернаторских назначений, 

так и с президентскими выборами и их последствиями для внутриэлитных отношений. В 
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анализе учитывались “естественная” ротация (возраст, срок правления), электоральная 

эффективность (результаты федеральных выборов), влияние губернаторов на федеральном 

уровне и управленческая эффективность региональной власти, а также критерии, 

характеризующие финансовое и социально-экономическое благополучие территории. 

Результаты анализа продемонстрировали изменчивость критериев, влияющих на 

губернаторские отставки. В отличие от предыдущих работ, исследование показало 

существенную, хотя и нерегулярную значимость определенных социально-экономических 

показателей и критериев управленческой эффективности. Влияние политических 

индикаторов, наоборот, не доказано – за исключением губернаторского влияния в центре. 

Борьба федеральных групп влияния и политика балансов и компенсаций, о которой 

свидетельствуют политико-исторический и кейс-анализ, подрывает возможности для 

создания системы губернаторских назначений, следующей определенным измеримым 

критериям 

Ключевые слова: властная вертикаль, бюрократические назначения, губернаторы, оценка 

эффективности, компетентность, лояльность, федеральный центр. 
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Автор: Журавлева Татьяна Андреевна – к.полит.н., ассистент кафедры политического 

анализа, МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы определения стратегического видения 

развития современных городов через призму дискурса публичной политики. Автором 

добавляется также рамка пространственного развития города и его социально-

экономического контекста, которые на текущий момент редко синхронизированы при 

проработке документов стратегического планирования. Автор подчеркивает необходимость 

более фундаментального изучения классических теорий стратегирования и преломления их к 

определению будущего городов. Важной составляющей является иной подход к 

классификации территорий с учетом практической значимости преломления 

фундаментальных концепций общественного договора и стратегий вовлечения ключевых 

стейкхолдеров в развитие территорий. В статье поднимается проблема определения 

субъектов стратегического процесса, а также приводятся три модели вовлечения различных 

заинтересованных акторов в процесс определения видения развития города с оценкой 

влияния каждого из участников на финальный результат. Переход от городской экономики 

индустриального типа к современной накладывает ряд обязательств также и на 

прорабатываемые пространственные решения в рамках обеспечения нового качества жизни в 

городах и максимально эффективного удовлетворения запросов горожан. Для реализации 

данной задачи автором приводится трехкомпонентная структура Стратегического плана 

развития города, состоящая из трех синхроннопоследовательных компонент: комплексный 

анализ, общественный план развития города и инфраструктурно-сервисная модель развития 

города. В статье рассматривается кейс малого города Старая Русса (Новгородская область) в 

рамках успешной организации взаимодействия различных внутренних акторов и 
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ключевых стейкхолдеров при формировании стратегического видения и магистральных 

направлений развития территории. 

Ключевые слова: политика, политическая наука, городское развитие, соучаствующее 

проектирование, социально-экономическая стратегия, сообщества. 

 

 

«Полития» 

2022, №3 (106) 

Туровский Р., Сухова М. Партийные лидеры в регионах России: анализ логики отставок. 

с. 130-157. 

ссылка на текст:  

http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia-2022-3(106)-Pages-001-202-130-157.pdf 

Авторы: Туровский Ростислав Феликсович - д.полит.н., профессор, зав. лабораторией 

региональных политических исследований НИУ ВШЭ. 

Сухова Марина Сергеевна - младший научный сотрудник лаборатории региональных 

политических исследований НИУ ВШЭ. 

Аннотация: Статья посвящена анализу динамики и факторов отставок региональных 

партийных лидеров в России на примере «Единой России» и КПРФ. Исследование ротаций 

руководителей региональных отделений двух партий позволило авторам выявить общую 

логику этого процесса, зафиксировав качественные различия в его интенсивности: обладая 

ограниченными ресурсами, КПРФ не стремится к частой замене своих первых секретарей в 

регионах, напротив, ротация в региональных организациях «Единой России» происходит 

чрезвычайно активно. Обнаружена связь кадровых ротаций в «Единой России» с 

электоральными циклами, причем федеральные выборы оказывают на них более заметное 

влияние, чем региональные. Приоритетным вариантом в последние годы стали отставки 

после выборов, тогда как раньше, во время становления партийной сети «Единой России», 

нередкими были замены в период подготовки избирательных кампаний. В свою очередь 

проведенный авторами регрессионный анализ обнаружил неустойчивое влияние на 

отстранение от должности региональных лидеров российских партий внешних и внутренних 

факторов, обычно выделяемых исследователями западных демократий, в том числе 

результатов, полученных этими партиями на выборах. Одну из возможных причин такого 

положения дел авторы видят в высокой значимости внутрипартийных патрон-клиентских 

сетей, анализ которых затрудняют сложности с верификацией данных. Другая причина — 

влияние, которое оказывает на ротации смена принципов кадрового отбора, задаваемых 

центральным партийным руководством. Особенно четко это влияние прослеживается в 

«Единой России», сделавшей ставку в последние годы на не поощрявшееся ранее 

совмещение постов региональных партийных лидеров и губернаторов. Для испытывающей 

кадровый голод КПРФ характерна скорее тенденция к консервации партийного руководства, 

в связи с чем замены партийных секретарей там бывают чаще обусловлены преклонным 

возрастом или смертью прежнего лидера, а также внутренними конфликтами. 

Ключевые слова: партийная элита, партийная система, «Единая Россия», КПРФ, 

региональные партийные лидеры, электоральные циклы. 
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«Региональное и муниципальное управление: вопросы политики, экономики и права» 

2022, том 9, №1 (27) 

Медведев Н. К 30-летию реформы территориально-государственного устройства Российской 

Федерации. 

ссылка на текст:  

http://regionupravlenie.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/vypusk-1-27-2022 

Автор: Медведев Николай Павлович – д.полит.н., профессор. 

Аннотация: В статье речь идет о моделях государственно-территориального устройства. В 

частности, анализируется модель государственно-территориального устройства современной 

России, которая зародилась тридцать лет назад. Автор делает заключение, что 

территориально- государственная реформа в современной России, осуществленная в 90-е 

годы, показала свою жизнеспособность, но это совсем не означает, что она не может 

совершенствоваться в связи с меняющимися политическими обстоятельствами. 

Ключевые слова: государственно-территориальное устройство, федерализм, 

этнополитология, национальная политика. 

 

 

«Социально-политические науки» 

2022, №4 

Никифоров С. Сравнительный анализ развития этнополитических систем корейской и 

японской цивилизации в подсистеме международных отношений Северо-Восточной Азии. 

с. 182-187. 

ссылка на текст:  

https://www.urvak.ru/articles/sotsia-1143-vypusk-4-sravnitelnyy-analiz-razvitiya/ 

Автор: Никифоров Святослав Вадимович - старший преподаватель кафедры истории, теории 

государства и права и международного права Московского международного университета.  

Аннотация: Цель и задачи написания статьи. Главная цель заключается в сравнительном 

анализе развития этнополитических систем корейской и японской цивилизации в подсистеме 

международных отношений Северо-Восточной Азии. Методологический подход. Основной в 

работе является методология Л.Н. Гумилёва, а также системный подход, развиваемых в 

востоковедческой политологии А.Д. Воскресенским, также применяются общенаучные 

методы познания и методы политического прогнозирования. Результаты и выводы. В статье 

кратко анализируется развитие корейской и японской этносистем в регионе, и дается прогноз 

дальнейшего развития политических процессов в этих странах. Оригинальность и ценность 

работы. Исследование представляет ценность в виду своей актуальности и оригинальности 

работы, делающей акцент на получении новых знаний о природе японской и корейской 

этнических систем и исследовании особенностей развития данных этногенезов в контексте 

политического развития подсистемы международных отношений в Северо-Восточной Азии. 

Ключевые слова: теория Л.Н. Гумилева, этнополитическая система, корейская и японская 

этнические системы, подсистема международных отношений в Северо-Восточной Азии. 
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«Балтийский регион» 

2022, том 14, №3 

Волошенко К., Лялина А. Привлекательность Калининградской области: факторы 

притяжения и причины разочарования мигрантов из регионов России. 

с. 102-128. 

ссылка на текст:  

https://journals.kantiana.ru/baltic_region/current/37110/ 

Авторы: Волошенко Ксения Юрьевна – к.экон.н., директор Центра социально-

экономических исследований региона Балтийского федерального университета им. И. Канта. 

Лялина Анна Валентиновна – к.геогр.н., Балтийский федеральный университет им. И. Канта. 

Аннотация: Миграционная привлекательность Калининградской области обусловливает 

позитивную динамику внешней (международной) и внутренней миграции. Ведущая роль 

принадлежит внутрироссийской межрегиональной миграции, на долю которой приходится 

около 60 % миграционного прироста населения региона. Однако возрастная структура 

российских мигрантов, их профессиональный состав и уровень квалификации не в полной 

мере соответствуют запросам рынка труда и стратегическим направлениям социально-

экономического развития региона. Сложившаяся ситуация актуализирует вопросы 

миграционной политики, адресованной потенциальным мигрантам — жителям других 

регионов России. Однако представления о причинах, мотивирующих людей переехать в 

Калининградскую область, о факторах, подталкивающих к такому решению или 

препятствующих его принятию, до настоящего времени имели общий характер и, как 

правило, сводились к таким общеизвестным обстоятельствам, как приморское положение 

региона и соседство со странами ЕС. Цель настоящей статьи - дать детальный анализ причин 

миграции в регион, оценить значение ограничений и сложностей, возникающих при 

переезде, и степень удовлетворенности сменой постоянного места жительства. В качестве 

методической основы исследования была выбрана смешанная стратегия изучения мигрантов 

Калининградской области, в частности применены формализованные методы сбора данных в 

сочетании с методикой отбора респондентов, свойственной качественным или экспертным 

методам. Авторы опираются на результаты поискового социологического исследования, 

которое было проведено в декабре 2021 года и было направлено на изучение трансформации 

восприятия российскими мигрантами Калининградской области до и после переезда в 

регион. В ходе работы использовались смешанные методы исследования; поиск 

респондентов проводился через социальные сети и тематические группы, объединяющие 

лиц, переехавших в регион. Анализ полученных данных показал расхождение ожиданий 

мигрантов и реальности, с которой они столкнулись, а также позволил выявить причины 

неполного соответствия структуры миграционного потока в область потребностям рынка 

труда и задачам развития региона. В заключение авторы, опираясь на результаты 

исследования, дают некоторые рекомендации по разработке мер миграционной политики, 

основанной на активном формировании актуальных представлений о регионе и 

направленной на привлечение востребованных трудовых ресурсов, а также адаптацию и 

поддержку людей на новом месте жительства. 

Ключевые слова: Калининградская область, миграционная привлекательность, 

межрегиональная миграция, факторы притяжения мигрантов, демографическая структура, 

восприятие, разочарования. 
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Манкевич Д. Процессы демографического развития в истории Калининградской области: 

общероссийские тенденции и региональная специфика. 

с. 145-164. 

ссылка на текст:  

https://journals.kantiana.ru/baltic_region/current/37112/ 

Автор: Манкевич Дмитрий Владимирович – к.ист.н., ведущий сотрудник Центра 

исследований исторической Балтийского федерального университета им. И. Канта. 

Аннотация: Цель статьи — выявить основные тенденции и особенности демографического 

развития в Калининградской области в исторической ретроспективе, оценить степень 

соответствия его регионального варианта ключевым положениям общероссийской модели, 

сложившейся в современной историографии. Эмпирическую базу исследования составил 

комплекс демографической статистики, представленный как опубликованными, так и 

архивными материалами, теоретической основой стали концепции демографического и 

эпидемиологического переходов. В качестве основных методов использовались анализ 

статистики и историографии, сравнительно-исторический метод. Ведущую роль в 

возникновении региональной специфики демографического развития сыграл миграционный 

фактор. Основу постоянного населения Калининградской области составили переселенцы из 

регионов СССР, еще в довоенный период глубоко вовлеченных в процессы демографической 

модернизации. Половозрастные характеристики переселенцев способствовали длительному 

протеканию в области послевоенной демографической компенсации, сохранению более 

высоких в сравнении со средними для РСФСР показателей рождаемости и брачности. Во 

второй половине 1950-х годов региональные показатели рождаемости сблизились со 

среднероссийскими, с конца 1970-х годов в области установился более низкий, чем в 

среднем по стране, уровень рождаемости. Общие коэффициенты смертности оставались 

значительно ниже среднероссийских вплоть до середины 1990-х годов. Главные направления 

трансформации региональной модели воспроизводства населения как в советский период, 

так и на рубеже XX-XXI веков в целом соответствовали общенациональным тенденциям, что 

позволяет признать предложенную отечественными исследователями концепцию 

демографического развития в России актуальной и для эксклавной Калининградской 

области. 

Ключевые слова: демографический переход, Калининградская область, эпидемиологический 

переход, рождаемость, смертность. 

 

 

«Вестник БФУ им. Канта. 

Гуманитарные и общественные науки. 

2022, №2 

Попова Ю. Управление миграционными процессами на Дальнем Востоке: дисфункции 

социально-демографической политики региона. 

с. 105-111. 

ссылка на текст:  

https://journals.kantiana.ru/vestnik/5154/36994/ 

Автор: Попова Юлия Андреевна - аспирант Дальневосточного федерального университета. 

Аннотация: Выявлены и проанализированы дисфункции, порождаемые социально-

демографической ситуацией в России. Данное исследование содержит критический анализ 

демографических показателей Дальневосточного федерального округа и России в целом, 

посредством которого сформирована критическая оценка актуальной программы развития 



35  
 

региона и дан анализ ее соответствия общественным ожиданиям. Одним из 

основополагающих вопросов исследования выступает миграция населения России, 

поскольку повышение миграционной привлекательности для многих регионов страны 

является одной из наиболее актуальных задач в связи с продолжительным миграционным 

оттоком населения. В рамках эмпирической базы автор опирается на имеющиеся 

статистические данные, социологические опросы и авторское исследование. В статье 

приводится анализ статистической отчетности Российской Федерации и Дальнего Востока. 

По результатам проведенного исследования автор выделяет факторы, способные 

стимулировать миграцию, повысив качество жизни и, соответственно, миграционную 

привлекательность территории, что, в свою очередь, может способствовать повышению 

социально-демографических показателей Дальнего Востока и России в целом. 

Ключевые слова: миграция, демография, миграционная политика, управление 

миграционными процессами, социально-демографическая политика, Дальневосточный 

федеральный округ. 
 

 

«Вестник Пермского университета. 

Политология» 

2022, том 16, №3 

Панов П. Регионалистские партии в странах Европы: факторы успеха. 

с. 5-14. 

ссылка на текст:  

https://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/5793 

Автор: Панов Петр Вячеславович – д.полит.н., главный научный сотрудник отдела по 

исследованию политических институтов и процессов Пермского федерального 

исследовательского центра УрО РАН, Института гуманитарных исследований УрО РАН.  

Аннотация: В конце XX – начале XXI вв. регионалистские партии превратились в 

авторитетных и влиятельных игроков на политическом поле европейских стран, однако 

неравномерность их развития в кроссрегиональном измерении ставит вопрос о факторах, 

которые способствуют успеху регионалистов. Анализ литературы показывает, что 

использование различного исследовательского инструментария приводит исследователей к 

разным выводам относительно влияния таких факторов, как специфика региона, уровень 

развития его экономики и степень децентрализации. В данной статье ставится задача, 

используя иные способы операционализации переменных, на других эмпирических данных 

проверить гипотезы, сформулированные в предыдущих работах. Исследование проведено 

методом множественной линейной регрессии на эмпирическом материале всех 313 

административно-территориальных единиц европейских стран, которые соответствуют 

понятию «регион». В отличие от предыдущих работ, в анализе используются данные, 

характеризующие современный этап развития регионалистских партий, их сила измеряется 

как среднее значение доли мест, полученных регионалистами в региональном парламенте за 

три последних электоральных цикла. В результате анализа установлено, что наиболее 

устойчивое влияние на успех регионалистских партий оказывают социокультурная и 

историческая специфика региона, при этом социокультурные особенности имеют решающее 

значение. Уровень экономического развития региона также статистически значим, но его 

эффекты разнонаправлены. В странах «старой» Европы к регионализму склонны более 

развитые регионы, а в «новой» Европе, напротив, регионалистские партии успешнее в 
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относительно слабых регионах. Гипотеза относительно позитивного воздействия 

децентрализации на развитие регионалистских партий не нашла подтверждения. 

Ключевые слова: регион, регионалистская партия, сравнительный анализ, выборы, 

региональная специфика. 
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Автор: Денисов Андрей Евгеньевич - к.полит.н., старший преподаватель кафедры 

конфликтологии Казанского (Приволжского) федерального университета; старший научный 

сотрудник Центра исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан.  

Аннотация: Статья посвящена возможности применения теоретических подходов к 

исследованию внутриэтнической конкуренции между этническими партиями к изучению 

внутриэтнической конкуренции в национальных движениях. Актуальность исследования 

заключается в возрастающей роли этнического фактора на политику. Отдельного внимания 

заслуживает тот факт, что во многих государствах разрешено формирование партий по 

этническому принципу, и они становятся институционализированным инструментом 

национальных движений. Новизна исследования заключается в том, что в политической 

науке не предпринималось попыток объяснения внутриэтнической конкуренции 

национальных движений через призму методологии конкуренции этнических партий. В 

основу исследования легла этносимволическая концепция этничности Джона Хатчинсона и 

стратегии этнических партий, которые были раскрыты Дональдом Горовицем, Джоном 

Коаклеем и Кристиной Зубер. Вслед за Джоном Хатчинсоном автор разделяет идею 

“конкуренции репертуаров”, которая утверждает возможность разных представлений и 

направлений развития внутри одной этнической группы. В статье подробно описываются 

стратегии этнических партий, основанных на критериях направленности на этническую 

группу и критерии степени политизации этничности. Было выявлено, что для изучения 

внутриэтнической конкуренции в национальных движениях лучше подходят стратегии 

этнических партий, направленные исключительно на этническую группу. На протяжении 

всей статьи автор сравнивает стратегии этнических партий с современными национальными 

движениями и оценивает их применимость для исследования внутриэтнической 

конкуренции в национальных движениях. 

Ключевые слова: конкуренция, кряшены, национальное движение, стратегия “стороннего 

подкупа”, стратегия “этнического перекупа”, стратегия “этнического подкупа”, этническая 

партия. 
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исследований МГИМО МИД России.  



37  
 

Аннотация: Размежевания Липсета-Роккана охватывают период до оформления базовой 

структуры современного идеологического спектра и соответственно партийной системы, 

однако это не означает, что новые типы расколов не могут продолжать дробить сообщества. 

Обосновывается, что ключевые актуальные общественные расколы продолжают логику 

исходных размежеваний, просто действуя в новых условиях, поэтому можно говорить о 

цикличности идейно-политических размежеваний Липсета-Роккана. Показано, что 

территориальные размежевания «центр – периферия» и «город – село» реализуются сегодня 

на наднациональном уровне в форме раскола «глобализация – суверенизация». В то же время 

размежевания «государство – церковь» и «собственники – рабочие» сублимировались 

сегодня в ценностный постматериальный раскол «выживание – самовыражение». При этом в 

каждую эпоху сосуществуют два доминирующих принципа раскола – территориальный, 

который проецирует идеологическую ось «эгалитаризм – элитизм» и функциональный, 

поддерживающий идеологическую ось «индивидуализм – коммунитаризм». Степень 

воздействия актуальных расколов на структуру партийных систем разнится сегодня от 

страны к стране – например, в США и странах Западной Европы преобладает спор между 

выживанием и самореализацией, в то время как в Восточной Европе и России еще не утих 

предыдущий спор о геополитической ориентации, – но в целом они входят в резонанс друг с 

другом и поддерживают динамику актуального политического процесса. Можно сделать 

вывод, что цикличностью, сосуществованием и резонированием идейно-политических 

размежеваний обеспечивается преемственность политико-партийных систем.  

Ключевые слова: размежевание, электоральное пространство, идеология, партия, партийная 

система, национализация политики, электоральная география, политическая география. 

 

Блануца В. Национальные цели развития России на региональном уровне: политико-

географический анализ. 

с. 63-75. 

ссылка на текст:  

https://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/5798 

Автор: Блануца Виктор Иванович – д.геогр.н., эксперт РАН по экономическим наукам, 

ведущий научный сотрудник лаборатории георесурсоведения и политической географии 

Института географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук. 

Аннотация: Цель исследования ‒ группировка субъектов (регионов) Российской Федерации 

по многомерному расстоянию до национальных целей развития с определением отношения 

предпочтения на выявленных группах по возможным политическим последствиям для глав 

регионов. Исходные данные по 85 регионам и 15 показателям на 2021–2030 гг. взяты из 

приложения к «Единому плану по достижению национальных целей развития Российской 

Федерации на период до 2024 г. и на плановый период до 2030 г.», утвержденному 

российским правительством. Использованы методы группировки регионов, сравнительного 

анализа, оценки пространственной автокорреляции и экономико-географического положения 

регионов. Идентифицированы четыре группы регионов по многомерному расстоянию до 

гипотетических регионов, каждый из которых соответствует определенному квартилю 

ранжированного ряда относительного прироста значений целевых показателей. Полученная 

группировка регионов интерпретирована по длине пути до национальных целей развития и 

вероятности смены региональной власти по причине невыполнения поставленных целей. 

Дополнительные потенциальные угрозы для глав субъектов Российской Федерации 

определены по пространственной автокорреляции регионов и их положению относительно 

регионов первой и четвертой группы. Результаты исследования могут использоваться для 
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корректировки национальных целей развития на региональном уровне и предварительной 

оценки политических перспектив для глав российских регионов. 

Ключевые слова: критическая геополитика развития, социально-экономическое развитие, 

региональная политика, целевой показатель, группировка регионов, сравнительный анализ, 

пространственная автокорреляция, экономико-географическое положение, Российская 

Федерация. 

 

Морозова Е. Политизация этнических меньшинств в странах Европейского Союза: 

региональное измерение. 
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Автор: Морозова Елизавета Анатольевна - магистр политологии, ассистент кафедры 

картографии и геоинформатики географического факультета Пермского государственного 

национального исследовательского университета.  

Аннотация: Исследования, посвященные факторам политизации этничности, относятся 

зачастую к case-study-исследованиям, либо проводятся в разрезе целых стран и 

рассматривают малое количество случаев, кроссрегиональных же сравнительных 

исследований не обнаружено. В данной работе проводится статистический анализ, 

позволяющий определить степень влияния различных факторов на политизацию этнических 

меньшинств в регионах стран Европейского союза. Под политизацией этнических 

меньшинств понимается наличие и электоральные успехи этнических партий в регионах. Для 

анализа выбраны 113 этнических меньшинств, проживающих в регионах 16 стран 

Европейского союза. Методами анализа выбраны логистическая и линейная регрессия. 

Результаты исследования показывают, что помимо доли этнического меньшинства в 

населении региона, на политизацию этнических меньшинств также в разной степени влияют 

историческое прошлое этнических меньшинств, размер их ареала проживания и то, 

насколько раздельно друг от друга на территории региона проживают этнические 

меньшинства. Однако не удалось выявить положительного влияния на политизацию 

этнических меньшинств таких факторов, как религиозная специфика этнического 

меньшинства и уровень его экономического благополучия. 

Ключевые слова: политизация этничности, этническое меньшинство, этнические партии. 
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Аннотация: На эволюцию регионализма в Латинской Америке большое влияние 

исторически оказывали смены правительств и их идеологических программ. Отталкиваясь от 

курсов администраций Жаира Болсонару в Бразилии, Ивана Дуке в Колумбии, второго 

правительства Себастьяна Пиньеры в 2018-2022 гг. в Чили и Марио Абдо Бенитеса в 

Парагвае, рассмотрены трансформации в интеграционных процессах на фоне успехов 

правых сил в региональной борьбе за власть в середине 2010-х - начале 2020-х гг., более 

известных как «правый поворот». Анализируя внешнеполитические шаги, риторику и 

содержание концептуальных документов указанных латиноамериканских стран, авторы 

фокусируются на особенностях национальных взглядов различных представителей правых 

сил на региональные интеграционные инициативы. Уделено внимание упадку Союза 

южноамериканских наций (УНАСУР) и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского 

бассейна (СЕЛАК), созданию Форума для развития Южной Америки (ПРОСУР) и Группы 

Лимы, деятельности Тихоокеанского альянса и Общего рынка стран Южной Америки 

(МЕРКОСУР) в контексте запроса на гибкую и прагматичную интеграцию «без 

политизации» в регионе. Сделаны следующие выводы, показывающие неоднозначность 

влияния «правого поворота» на интеграционный ландшафт в Латинской Америке. Во-

первых, хотя подъем либерально-консервативных сил и переформатировал философию 

интеграции, участие в многосторонних группах остается важным для правительств, которые 

стремятся решать за счет них основные проблемы государства и расширять собственный 

репутационно-политический капитал. Во-вторых, несмотря на подвижность электоральной 

динамики, которая скоро может положить конец доминированию правых сил, правыми 

правительствами был поставлен ряд вопросов, имеющих долгосрочное значение в контексте 

дальнейшего развития интеграционных объединений в регионе. Исследовательский вклад 

работы объясняется обращением к самому фактору идеологии в развитии 

латиноамериканской интеграции, детальным разбором конкретных страновых примеров и 

новыми выводами с учетом данного фактора. 

Ключевые слова: интеграция, Латинская Америка, правый поворот, либерально-

консервативные ценности, Бразилия, Колумбия, Чили, Парагвай, венесуэльский кризис. 
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мигранты и беженцы в Бразилии и Эквадоре: вопросы безопасности и социального 

обеспечения во время пандемии COVID‐19 (на англ.яз.). 
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управлению и региональным партнерствам Фонда глобального управления и устойчивости 

(FOGGS), Бельгия. 

Сильва Сара Фернанда Лемос - PhD (социальные науки), исследователь Обсерватории по 

международным миграциям OBMigra. 

Аннотация: Усугубление экономического и социального кризиса в Венесуэле подтолкнуло 

граждан к массовой миграции в соседние страны Латинской Америки. Наплыв вынужденных 

мигрантов из Венесуэлы оказался вызовом региональной безопасности для 

латиноамериканских стран, которые уже переживали структурные и социальные проблемы. 

Бразилия и Эквадор, куда прибыло значительное число венесуэльских граждан, столкнулись 

с огромными сложностями, связанными с необходимостью обеспечить прибывшим 

мигрантам доступ к медицинскому обслуживанию и образованию для их детей, рабочим 

местам, обеспечивая одновременно потребности и решая социальные проблемы местного 

населения. После потрясения, возникшего в марте 2020 г. в связи с пандемией COVID-19, 

самыми сложными вопросами в регионе оказались такие социальные проблемы, как 

качественное медицинское обслуживание и вакцинация, школьное образование, обеспечение 

населения рабочими местами, безопасность и управление. Национальным правительствам 

приходилось адаптироваться к сложившейся ситуации на самых разных уровнях, дабы 

удержать под контролем взрывоопасную ситуацию. Однако, как показала ситуация с 

пандемией, региональные лидеры пренебрежительно отнеслись к борьбе с болезнью, 

отказавшись от совместных усилий в решении проблемы, что привело к весьма тяжелым 

последствиям. Анализируется влияние иммиграционного законодательства и политики 

предоставления убежища, проводимой Бразилией и Эквадором, на положение венесуэльских 

вынужденных мигрантов и беженцев, которые въехали в эти страны до и во время пандемии 

COVID-19. Являясь вопросом региональной безопасности, защита венесуэльцев служит 

основой для обеспечения региональной стабильности, которая может быть достигнута 

только путем совместной межгосударственной деятельности в правовой сфере. Таким 

образом, авторы приходят к выводу, что Бразилия и Эквадор через сотрудничество 

усовершенствовали внутригосударственные законодательства и приступили к реализации 

государственной миграционной политики как до, так и после пандемии, для приема и 

интеграции венесуэльских граждан в своих странах, выполнив свои обязательства согласно 

принятым ранее международным и региональным договорам относительно прав мигрантов и 

вынужденных переселенцев. 

Ключевые слова: вынужденная миграция, беженцы, Венесуэла, Эквадор, Бразилия, 

Латинская Америка. 

 

 

«Вестник Томского государственного университета» 

2022, №476 

Матвеева Е., Сат А. Политическая культура избирателей Республики Тыва как индикатор 

отношений власти и общества (по результатам социологических исследований). 

с. 159-167. 

ссылка на текст:  

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=2207&article_id=50657 

Авторы: Матвеева Елена Викторовна – д.полит.н., профессор кафедры философии и 

общественных наук Кемеровского государственного университета. 

Сат Агния Викторовна – аспирант кафедры философии и общественных наук Кемеровского 

государственного университета. 
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Аннотация: Представлены основные результаты, полученные в ходе исследований в 

Республике Тыва накануне выборов главы региона и депутатов Государственной думы 2021 

г. Исследования выполнены с помощью социологических методов с целью выявления 

политических предпочтений и электоральных настроений населения. Показано, что наиболее 

полноценно особенности политической культуры национальных республик на примере 

Республики Тыва проявляются в периоды избирательных кампаний. 

Ключевые слова: регион, выборы, электорат, политическая культура, избиратели, 

политические предпочтения, политические партии, отношения власти и общества, 

Республика Тыва. 

 

 

«Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета» 

2022, том 12, №3 

Курбанова К. Типология позиционирования и управленческого стиля «новых губернаторов» 

в РФ в 2017-2022 годы. 

с. 22-25. 

ссылка на текст:  

https://humanities.fa.ru/jour/article/view/679 

Автор: Курбанова Карина Мурадовна - специалист по учебно-методической работе 1 

категории факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при правительстве РФ. 

Аннотация: В статье представлен анализ ротации губернаторского корпуса в 2017-2022 гг. В 

ходе анализа определена динамика омоложения кадрового корпуса губернаторов «новой 

волны» федеральным центром. Полученные результаты анализа показали, что начиная с 2017 

г. федеральный центр проводит новую внутреннюю политику назначения губернаторов в 

регионы РФ. «Новая генерация» губернаторов российских регионов представляет собой 

руководителей субъектов, назначенных на должности в период 2017-2022 гг. и направленных 

федеральным центром в регионы для решения стратегических задач в зависимости от 

специфики региона. Руководители субъектов могут быть представителями федеральной и 

бизнес-элиты, силовых структур, политических партий. В результате анализа выявлена 

типология «новой генерации губернаторов» российских регионов. 

Ключевые слова: губернаторы, регионы, федеральный центр, губернаторы «новой волны», 

кадровая ротация. 

 

Чепель С. Экономическое голосование как фактор электоральной подвижности в РФ (на 

примере регионов Центрального федерального округа). 

с. 81-88. 

ссылка на текст:  

https://humanities.fa.ru/jour/article/view/688 

Автор: Чепель Сергей Львович - к.ист.н., доцент департамента политологии Финансового 

университета; доцент кафедры теоретической и прикладной политологии Российского 

государственного гуманитарного университета. 

Аннотация: В статье на примере выборов в Государственную Думу 2021 г. в регионах 

Центрального федерального округа рассматривается феномен экономического голосования 

как фактор электоральной подвижности. В качестве индикаторов состояния социально-

экономической ситуации, сложившейся в период, предшествовавший выборам, 

используются уровень безработицы и доля населения с денежными доходами ниже 
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прожиточного минимума. В результате изучения взаимосвязи изменений социально-

экономических показателей и динамики смены партийных предпочтений избирателей автор 

констатирует, что заметное воздействие на электоральное участие оказывает только уровень 

безработицы. Автор приходит к выводу, что электоральное поведение российских граждан 

продолжает оставаться преимущественно перспективным. Несмотря на обострение 

социально-экономических проблем, большинство избирателей сохраняют доверие правящей 

партии «Единая Россия», связывая с ней свои надежды на материальное благополучие в 

будущем. Однако наличие положительной корреляции между ростом безработицы и 

расширением электоральной поддержки оппозиционных партий указывает на то, что в 

случае дальнейшего ухудшения социально-экономического положения не исключено 

изменение расстановки сил на российской политической арене. 

Ключевые слова: экономическое голосование, электоральная подвижность, уровень 

безработицы, уровень бедности, партийные предпочтения, электоральная поддержка. 

 

2022, том 12, №4 

Мохаммед Х. Факторы этнической идентичности как причины современных 

этнополитических конфликтов (на англ. яз.). 

с. 59-63. 

ссылка на текст:  

https://humanities.fa.ru/jour/article/view/705 

Автор: Хуссейн Абдальвахид Мохаммед Мохаммед - аспирант департамента 

политологии Финансового университета при правительстве РФ. 
Аннотация: Целью статьи является анализ наиболее важных понятий, связанных с 

идентичностью (в том числе - этнической), которые являются причинами и факторами, 

приводящими к этнополитическим конфликтам. Автор стремится дать более глубокое 

толкование понятию «идентичность», рассматривая ее в контексте общих черт или 

особенностей, а также отдельно выделяя ее проявления в политическом контексте. Также 

автор анализирует этническую идентичность и ее составные элементы: религиозные, 

языковые и культурные связи. Подобный подход позволяет определить те проявления 

этнической идентичности, которые могут послужить причиной для современных 

этнополитических конфликтов. 

Ключевые слова: конфликты, идентичность, раса, этническая идентичность, язык, религия, 

культура. 

 

 

«Гуманитарные и социальные-экономические науки» 

2022, №3 

Жученко В. Межэтнические конфликты в республиках Северного Кавказа в период 

развала СССР: к постановке проблемы. 
с. 71-74. 

ссылка на текст:  

https://gsen.sfedu.ru/rus/issues/2022/3/ 

Аннотация: Рассматриваются ключевые межэтнические конфликты в период 1980-х - начала 

1990-х гг. в республиках Северного Кавказа (Дагестан, Чечено-Ингушетия, Северная Осетия, 

Карачаево-Черкесия). Разбираются факторы, которые оказывают на них непосредственное 

влияние и формируют сам фундамент конфликта: территориальные конфликты, земельные 

споры, борьба за политические привилегии и т.д. Делается вывод о том, что в своем 



43  
 

большинстве межэтнические конфликты носили вторичный характер и были вызваны уже 

происходящими в стране и республиках кризисными процессами (борьба за власть, кризис 

идеологии, противостояние центра и автономий и др.). 

Ключевые слова: межэтнический конфликт, республики Северного Кавказа, развал СССР, 

автономия, вооруженное противостояние, территориальные споры, протесты, митинги. 

 

Денисова И., Денисов П., Косовцев Е. Роль межбюджетных трансфертов в реализации 

социальной политики регионов. 

с. 83-87. 

ссылка на текст:  

https://gsen.sfedu.ru/rus/issues/2022/3/ 

Аннотация: Рассмотрены особенности финансового обеспечения и трансформация 

принципов социального обеспечения населения на территориальном уровне, позволяющие 

повысить эффективность бюджетного финансирования и форм перераспределения средств 

между бюджетами различных уровней в формировании системы эффективного пенсионного 

обеспечения и удовлетворения социальных потребностей. 

Ключевые слова: государственные и муниципальные финансы, межбюджетные трансферты, 

региональные бюджеты, бюджеты социальных фондов. 

 

 

«Журнал фронтирных исследований» 

2022, №3 

Маркелов К., Карабущенко П., Усманов Р., Великая С. Каспийский консенсус элит: пакт 

интеграции в глобализационном мире. 

с. 92-105. 

ссылка на текст:  

https://jfs.today/index.php/jfs 

Авторы: Маркелов Константин Алексеевич – к.экон.н., ректор Астраханского 

государственного университета.  

Карабущенко Павел Леонидович – д.филос.н., руководитель центра стратегических 

исследований Евразии, профессор кафедры политологии и международных отношений, 

главный научный сотрудник центра стратегических исследований Евразии Астраханского 

государственного университета. 

Усманов Рафик Хамматович – д.полит.н., заведующий кафедрой политологии и 

международных отношений, ведущий научный сотрудник центра стратегических 

исследований Евразии Астраханского государственного университета. 

Великая Сабина Азеровна - Астраханский государственный университет. 

Аннотация: Актуальность исследуемой проблемы обусловлена возросшей активностью 

геополитического пространства вокруг стран бассейна Каспийского моря и прилегающих к 

нему регионов. Глобализм оказывает свое влияние на развитие региональных процессов, 

внося свои корректировки в их ход. Цель статьи заключается в анализе достигнутого 

политическими лидерами Прикаспийских государств консенсуса относительно проводимой 

ими интеграции. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы является позиция 

современной российской элитологии, рассматривающей профессиональные элиты как 

синергетическую систему, стремящуюся к акмеологическим вершинам своей 

компетентности. Данный подход позволяет выяснить адекватность их профессиональной 

деятельности, объективность даваемых ими оценок действительности и эффективность 
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принимаемых политических решений. Компаративистский анализ позволил выявить точки 

сближения позиций, а использование приемов политической конфликтологии – 

своевременно идентифицировать и купировать возникновение угроз. Комбинация подобных 

методов и подходов усиливает объективность выводов и оценок деятельности руководства 

Прикаспийских государств. В работе дается анализ деятельности региональных 

политических элит, создавших политико-правовую платформу для нового этапа 

конструктивного развития диалога культур и социально-экономического сотрудничества. 

Отмечается, что данный процесс носил сложный поэтапный характер согласования 

различных позиций, компромиссов и сглаживания противоречий национальных интересов. 

При этом Прикаспийские страны проявили подлинную толерантность, политкорректность и 

демократичность в решении сложных геополитических вызовов и подтвердили свое 

стремление мирно решать существующие проблемы. Материалы статьи могут быть полезны 

для развития дальнейших интеграционных стратегий, экспертного сопровождения принятия 

важнейших решений по вопросам безопасности и формирования самостоятельных 

региональных финансовых, политических и культурных систем. 

Ключевые слова: элиты, глобализация, постиндустриализм, Каспийское море, интеграция, 

консенсус. 

 

Авдашкин А. Миграции в Российско-Казахстанском приграничье (на примере Южного 

Урала). 

с. 118-139. 

ссылка на текст:  

https://jfs.today/index.php/jfs 

Автор: Авдашкин Андрей Александрович – к.ист.н., доцент Южно-Уральского 

государственного университета; Челябинского государственного университета. 

Аннотация: После распада СССР контуры новых государственных границ пересекли ареалы 

расселения этнических групп, актуализировав вопрос о природе фронтира. На российско-

казахстанском участке это ярко проявилось в несоответствии районов расселения 

русскоязычного населения и самой линии государственной границы. Вызовы, порожденные 

политикой казахизации и трудностями постсоциалистического транзита, стимулировали 

отток населения из северных областей Казахстана в Россию. Цель статьи реконструировать 

миграции русскоязычного населения в российско-казахстанском приграничье на примере 

Южного Урала. Источниковую базу составили архивные документы, сведения областного 

комитета статистики о миграции и материалы интервью с русскоязычными мигрантами из 

Казахстана. Основу среднеазиатской миграции в регион составляло русскоязычное 

население приграничных районов Казахстана (русские, татары, украинцы, немцы). 

Отчетливо выделяются две волны миграции: «вынужденная» в 1990-е гг. и более 

«прагматичная» в 2000-2019 гг. позволили ощутимо восполнить демографические потери, 

способствовали притоку в регион молодого и экономически активного населения. 

Основными районами их исхода стали Кустанай и Рудный (Кустанайская область). Развитые 

практики трансграничной кооперации и наличие сложившихся ранее сообществ позволяли 

прибывшим сохранять прочные связи с «родиной», содействовать рекрутированию новых 

мигрантов. В ходе исследования выявлены количественные и качественные параметры 

миграции из Казахстана, определена роль фронтира в миграционных процессах на Южный 

Урал. 

Ключевые слова: миграция, фронтир, российско-казахстанское приграничье, мобильность, 

диаспора, русскоязычные, северный Казахстан, Кустанай, Рудный, Южный Урал. 
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«Известия Саратовского государственного университета. 

Новая серия История. Международные отношения» 

2022, том 22, №3 

Смирнова О. Миграционная политика Франции на рубеже XX-XXI веков. 

с. 356-363. 

ссылка на текст:  

https://imo.sgu.ru/ru/articles/migracionnaya-politika-francii-na-rubezhe-xx-xxi-vekov 

Автор: Смирнова Ольга Анатольевна – к.полит.н., доцент кафедры иностранных языков и 

лингвокультурологии Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета имени Н. И. Лобачевского. 

Аннотация: В статье рассматриваются основные направления миграционной политики 

Франции на рубеже XX–XXI вв., акцентируется внимание на мерах, предпринятых 

правительством Франции для регулирования миграционной политики. Формулируется вывод 

о том, что на данный момент в стране проделана большая работа по решению вопроса 

миграции, которая лишь немного ослабила миграционные потоки. 

Ключевые слова: иммиграция, Французская Республика, миграционная политика, 

нелегальная миграция, миграционный кризис, беженцы, исламизация, экономические 

мигранты. 

 

Чолахян А., Чолахян В. Историко-правовые основы принципов территориальной целостности 

государств и права народов на самоопределение на современном этапе. 

с. 370-377. 

ссылка на текст:  

https://imo.sgu.ru/ru/articles/istoriko-pravovye-osnovy-principov-territorialnoy-celostnosti-

gosudarstv-i-prava-narodov-na 

Авторы: Чолахян Арсен Вачаганович – к.юр.н., доцент Саратовской государственной 

юридической академии. 

Чолахян Вачаган Альбертович – д.ист.н., профессор кафедры отечественной истории и 

историографии Саратовского национального исследовательского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского. 

Аннотация: В статье представлены историко-правовые аспекты становления и развития двух 

основополагающих принципов международного права: территориальной целостности 

государств и права народов на самоопределение. Авторский анализ показывает, что в 

настоящее время в международном праве нет иерархии среди принципов территориальной 

целостности государств и права народов на самоопределение – они взаимосвязаны и 

обладают одинаковой международно-правовой силой. Противоречивая трактовка этих 

принципов международного права обусловлена как соотношением сил на политической 

арене и интересами государств в тот или иной конкретно-исторический период, так и 

политикой «двойных стандартов» и отсутствием четкого механизма реализации принципов 

международного права. 

Ключевые слова: принцип территориальной целостности государств, права народов на 

самоопределение, сецессия, независимость, автономия. 
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«Известия Саратовского государственного университета. 

Серия Социология. Политология» 

2022, том 22, №3 

Малый В., Гусев В. Российские моногорода в условиях макроэкономической нестабильности 

и действия системных рисков. 

с. 246-250. 

ссылка на текст:  

https://soziopolit.sgu.ru/ru/articles/rossiyskie-monogoroda-v-usloviyah-makroekonomicheskoy-

nestabilnosti-i-deystviya-sistemnyh 

Авторы: Малый Вадим Игоревич – д.соц.н. профессор, заведующий кафедрой 

корпоративной экономики Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – 

филиала РАНХиГС при президенте РФ. 

Гусев Владимир Владимирович – к.экон.н., доцент кафедры корпоративной экономики 

Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС при 

президенте РФ. 

Аннотация: В данной статье изложены взгляды на решение текущих проблем российских 

моногородов в условиях макроэкономической нестабильности. Исследованы исторический и 

экономический аспекты возникновения городов-заводов в царской России и Советском 

Союзе, роль феномена моногородов в развитии отечественной материально технологической 

базы. Указано, что пик развития моногородской модели хозяйствования пришелся на период 

существования плановой экономики в СССР, а в современной рыночной модели 

функционирование моногородов превратилось в ощутимую государственную проблему из-за 

недовыполнения социальных функций градообразующими предприятиями. Рассмотрены 

наиболее существенные системные (закономерные) и несистемные (случайные) риски, 

влияющие на функционирование моногородов в современных условиях и способствующие 

их угасанию. Прикладной аспект статьи заключается в том, что ее выводы могут быть 

использованы органами государственной власти при составлении программ регионального 

развития и реформирования монопрофильных поселений.  

Ключевые слова: освоение территорий, моногород, профильность, приватизация, бедность, 

демография, социальные функции государства. 

 

Алексеев Д. Интеграция иммигрантов в Испании: особенности, государственная политика, 

возможности использования в России. 

с. 305-313. 

ссылка на текст:  

https://soziopolit.sgu.ru/ru/articles/integraciya-immigrantov-v-ispanii-osobennosti-

gosudarstvennaya-politika-vozmozhnosti 

Автор: Алексеев Дмитрий Владиславович - младший научный сотрудник Института 

демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического 

центра РАН (ИДИ ФНИСЦ РАН). 

Аннотация: Высокая доля иммигрантского населения в России, его этническое и 

религиозное разнообразие актуализируют решение проблем экономической и социально-

культурной интеграции иммигрантов для обеспечения безопасности и стабильности развития 

общества. Для разработки программ интеграции мигрантов в России на национальном и 

региональном уровне и оценки их эффективности важной задачей является анализ опыта 

Испании, страны с похожей структурой миграционных потоков и региональными 

особенностями интеграции. В статье представлены результаты анализа политики интеграции 
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мигрантов в Испании. Ключевыми вопросами являются: оценка миграционных потоков в 

Испанию и выявление региональных особенностей интеграции; обзор методов оценки 

результатов интеграционной политики на основе системы показателей и индексов. Особое 

внимание уделяется выявлению возможности использования опыта интеграции иммигрантов 

Испании в России. Эмпирической базой исследования являлись материалы Сарагосской 

декларации 2010 г., проекты аналитических центров Испании по мониторингу интеграции 

мигрантов, статистические данные агентства Евростат и Национального института 

статистики Испании. По результатам исследования выявлена возможность использования 

системы индексов интеграции, предложенной коллективом авторов под руководством Д. 

Годенау, для оценки интеграции мигрантов в России, особенно в области трудовых 

отношений, являющихся наиболее чувствительной сферой интеграции, дискриминация в 

области которой носит наиболее выраженный характер. 

Ключевые слова: иммиграция, интеграция, показатели интеграции, Сарагосская декларация, 

Испания, Российская Федерация. 

 

Зиятдинова Э., Фатыхова Д. Имиджевые характеристики субъекта политического процесса 

– органов МСУ российских городов-миллионников: анализ социальных медиа. 

с. 344-348. 

ссылка на текст:  

https://soziopolit.sgu.ru/ru/articles/imidzhevye-harakteristiki-subekta-politicheskogo-processa-

organov-msu-rossiyskih-gorodov 

Авторы: Зиятдинова Эльмира Мансуровна – к.полит.н., доцент кафедры связей с 

общественностью и прикладной политологии Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

Фатыхова Диана Рустэмовна - к.полит.н., доцент кафедры связей с общественностью и 

прикладной политологии Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы формирования имиджа субъектов 

современного российского процесса – тринадцати российских городов-миллионников в 

социальных медиа (за исключением городов федерального значения – Москвы и Санкт-

Петербурга). На основе контент-анализа сообщений, размещенных на официальных 

аккаунтах органов местного самоуправления городов-миллионников в социальной сети 

«ВКонтакте» за период с 1 сентября по 1 декабря 2021 г., авторы определили основные 

имиджевые характеристики, транслируемые через официальные аккаунты в социальных 

медиа.  

Ключевые слова: имидж, имидж города, органы местного самоуправления, информационная 

политика, субъект политики. 

 

Магомедов А. Постсоветский Каспий как геополитическая единица. Проблемы описания и 

контуры новой исследовательской парадигмы. 

с. 349-354. 

ссылка на текст:  

https://soziopolit.sgu.ru/ru/articles/postsovetskiy-kaspiy-kak-geopoliticheskaya-edinica-problemy-

opisaniya-i-kontury-novoy 

Автор: Магомедов Арбахан Курбанович – д.полит.н., главный научный сотрудник, 

профессор кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики, профессор кафедры 

теории регионоведения Российского государственного гуманитарного университета; 

Московского государственного лингвистического университета. 
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Аннотация: Цель данной работы – исследовать способы восприятия и анализа 

геополитических процессов в Каспийском ареале. В центре анализа – природа 

интеллектуальных усилий, стоящих за производством знаний и репрезентацией Каспия. Это 

выводит наше исследование на проблему геополитического позиционирования данного 

мезорегиона с перспективой выдвижения новой познавательной перспективы. Статья не 

только вскрывает пагубную природу широко распространенных объяснительных клише в 

отношении Каспия, но пытается дать ответ на вопрос: имеет ли смысл говорить об 

отдельном Каспийском регионе? Если да, то в каких терминах и в рамках какой 

объяснительной модели его можно исследовать? Исходя из геополитического значения 

региона, данный ареал можно определить как «Большой Каспий», расположенный в центре 

Евразийского континента. Движущими силами формирования самостоятельного значения 

данного мезорегиона являются природные ресурсы, торгово-транспортные коммуникации, 

геополитические драйверы и управление региональными конфликтами. 

Ключевые слова: каспийские исследования, объяснительные модели, «Большая игра», 

«Шелковый путь», репрезентации Каспия, «Большой Каспий». 

 

 

«Каспийский регион: 

политика, экономика, культура» 

2022, №3 (71) 

Морозова О. Активность политических партий в социальных сетях: региональный аспект // 

Каспийский регион: политика, экономика, культура. 

с. 91-96. 

ссылка на текст:  

https://kaspy.asu.edu.ru/archive/2022/issue/3/article/2180 

Автор: Морозова Оксана Сергеевна – к.полит.н., доцент Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина. 

Аннотация: Политические партии, начиная с момента своего возникновения в качестве 

политического института, играют важнейшую роль в политике. Как отмечается и в 

российской, и в зарубежной научной литературе, в современном мире все большее и большее 

значение приобретают социальные сети. На первый план они выходят и в сфере политики. 

Перед исследователями стоит вопрос о том, влияет ли присутствие партии в социальных 

медиа на стимулирование политического участия, а также насколько эти показатели 

взаимосвязаны. Различные социальные сети позволяют политическим партиям и их лидерам 

привлекать аудиторию сторонников, выстраивать взаимодействие с ними, расширять охват 

электората. Показатель количества подписчиков позволяет судить о том, какое количество 

пользователей сети Интернет готовы постоянно отслеживать активность той или иной 

партии и обновление её контента. Активность политических партий в социальных сетях 

можно рассматривать как, в целом, на федеральном, так и на региональном уровнях. Для 

достижения целей данного исследования был произведён анализ присутствия в основных 

социальных медиа региональных и местных отделений политических партий на примере 

Рязанской области. 

Ключевые слова: политические партии, социальные сети, региональные отделения партий, 

социальные медиа, выборы, Государственная Дума РФ, электоральные процессы, 

политическое участие, цифровизация, политические технологии 
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Гулиев О. Политико-правовые аспекты современного сотрудничества в Каспийском регионе. 

с. 113-119. 

ссылка на текст:  

https://kaspy.asu.edu.ru/archive/2022/issue/3/article/2184 

Автор: Гулиев Орхан Эльшадович - аспирант Астраханского государственного университета 

имени В.Н. Татищева. 

Аннотация: После прекращения существования Советского Союза выработанная Персией и 

СССР правовая база потеряла свою актуальность. Однако достигнутые правовые соглашения 

основали новую законодательную базу для создания переговорных механизмов в 

пятистороннем формате. Были проанализированы достигнутые соглашения в период 

двухсторонних отношений и дана их сравнительная оценка с современными 

геополитическими процессами. Следует отметить формирование в данный период 

основополагающих принципов взаимоотношений в регионе. Во второй половине XX в. 

происходят ключевые политические события глобального масштаба (исламская революция 

1979 г. и развал социалистического лагеря), ставшие основой геополитических реалий 

современного Каспийского региона. В данной работе проводится анализ основных правовых 

документов, касающихся данного региона, подписанных в XX в., с учётом влияния наследия 

прошлого века на современные геополитические процессы на просторах Каспия. Проводится 

анализ двухсторонних и пятисторонних правовых документов, затрагивающих геополитику 

на территории Каспийского моря. Следует выделить общность подхода при определении 

правового статуса Каспия, что стало первоочередной задачей после прекращения 

существования двухсторонней платформы. Нужно выделить и то, что до достижения между 

пятью каспийскими государствами Конвенции о правовом статусе Каспийского моря 

регулирующими документами по данному вопросу стали договор между РСФСР и Персией 

от 26 февраля 1921 г. и договор о торговле и мореплавании между СССР и Ираном от 25 

марта 1940 г. 

Ключевые слова: Каспийский регион, прикаспийские государства, СССР, Иран, 

международные отношения, геополитика, право, договор, соглашение, регион. 

 

Топчиев М. Региональная коллективная идентичность: категориальный и структурный 

анализ. 

с. 135-139. 

ссылка на текст:  

https://kaspy.asu.edu.ru/archive/2022/issue/3/article/2188 

Автор: Топчиев Михаил Сергеевич – к.полит.н., Астраханский государственный 

университет имени В.Н. Татищева. 

Аннотация: В статье дан категориальный и структурный анализ такого достаточно важного 

для понимания ситуации в регионах понятия, как «региональная идентичность», 

проанализированы проблемы, возникающие при определении данного феномена, и 

рассмотрены подходы к её дефиниции. В процессе анализа выделены уровни региональной 

идентичности: микрорегиональный, региональный, макрорегиональный. Важным фактором 

принадлежности к определённой региональной идентичности является дифференциация на 

Своих, регионалов, и Чужих находящихся за его пределами. В современных условиях этот 

фактор становится одним из осевых в структурировании современного социума. В процессе 

анализа автор приходит к выводу, что в большинстве дефиниций делается акцент не просто 

на принадлежность к определённой территориальной общности, но на осознанность, 

прочувствованность, эмоциональное принятие этой общности на уровне Своего. В статье 
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проанализированы подходы к структуре региональной идентичности и выявлены сложности 

её формирования и структуризации в таких макрорегионах, как Каспийский. Это связано с 

распадом Советского Союза с его доминирующей коллективной идентичностью - «советский 

народ», и конструированием новых национальных идентичностей на постсоветском 

пространстве. Процесс конструирования ещё не закончен и во многом зависит и от 

постоянно трансформирующейся социально-политической ситуации. В заключение 

обозначена важность проблематики идентичности для построения системы безопасности 

региона. 

Ключевые слова: идентичность, региональная идентичность, структура идентичности, 

региональная социетальная безопасность, категориальный анализ, Свой, Чужой, 

макрорегион, Каспийский регион, конструирование идентичность. 

 

 

«Контуры глобальных трансформаций: 

политика, экономика, право» 

2022, №1 

Коргунюк Ю., Морозова О. Организация выборов и уровень демократии: кросс-

национальный аспект. 

с. 277-297. 

ссылка на текст:  

https://www.ogt-journal.com/jour/article/view/1004 

Авторы: Коргунюк Юрий Григорьевич – д.полит.н., ведущий научный сотрудник Института 

научной информации по общественным наукам Российской академии наук.  

Морозова Оксана Сергеевна – к.полит.н., доцент Рязанского государственного университета 

имени С.А. Есенина. 

Аннотация: Предметом статьи является связь между структурой претензий к проведению 

выборов и уровнем демократии в различных странах мира. Констатируется, что страны, 

начавшие проводить выборы относительно недавно, обнаруживают нарекания во всех 

областях, но в первую очередь в сфере политики и права. Претензии к странам с 

устоявшимися демократическими традициями, напротив, носят точечный характер и 

касаются главным образом финансирования и внедрения цифровых технологий. Выявляется 

также специфика связи между структурой претензий к выборам и уровнем демократии в 

разных регионах мира. В Европе эта связь имеет достаточно комплексный характер, причем 

претензии к менее демократическим странам находятся прежде всего в области правовой 

базы и избирательной системы; к более демократическим – в сфере финансирования. На 

постсоветском пространстве главные различия между демократическими и авторитарными 

странами лежат в сфере организации выборов и ведения кампаний, ведущими же 

предикторами этих различий служат качество функционирования госаппарата и 

политическая культура, что указывает на особую роль административного ресурса в 

избирательном процессе. В Латинской Америке, как и в Европе, уровень демократии 

отражается прежде всего на соотношении «политических» и «технических» сторон 

электорального процесса, связь которого со структурой претензий к выборам касается в 

основном политического участия и политической культуры, обусловленных степенью 

зрелости гражданского общества. Наконец, в Африке менее демократические страны до сих 

пор сталкиваются с проблемой обеспечения безопасности и предотвращения беспорядков в 

день голосования и сразу после выборов. 
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Ключевые слова: избирательный процесс, наблюдение за выборами, рекомендации 

наблюдательных миссий, индекс демократии, ОБСЕ/БДИПЧ, Организация американских 

государств, Африканский союз, постсоветское пространство. 
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ссылка на текст:  
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Авторы: Окунев Игорь Юрьевич – к.полит.н., ведущий научный сотрудник, директор 

Центра пространственного анализа международных отношений Института международных 

исследований МГИМО МИД России.  

Остапенко Герман Игоревич - эксперт Центра пространственного анализа международных 

отношений Института международных исследований Института международных 

исследований МГИМО МИД России.  

Аннотация: В данном исследовании авторы используют коэффициент столичности в 

качестве нового критерия классификации столичности, на основании которого посредством 

математических расчётов выделили четыре возможных типа столичности. Определённый по 

двум критериям: населённость трёх крупнейших городов и цефальность (множественность 

центров) - коэффициент столичности исчерпывающе описывает тип столичности в 

государствах и характеризует их пространственную организацию. Используя терминологию 

пространственных центр-периферийных отношений, авторы выделяют теоретические 

концепты «центробежных» и «центростремительных» пространственных сил. На примере 

кейсов столиц США (Вашингтона) и Новой Зеландии (Веллингтона) проведено 

принципиальное различение между микростолицами моноцентрических и полицентрических 

государств и рассмотрено влияние центростремительных и центробежных (соответственно) 

сил на пространственные отношения внутри государств в свете пути их развития. Методом 

пространственного автокорреляционного анализа получено подтверждение, что тип 

столичности пространственно и статистически (по результатам анализа уровня корреляции) 

не зависит от основных политических и экономических показателей. Это позволяет сделать 

вывод, что коэффициент столичности носит уникальный характер для поселенческой 

структуры конкретного государства, обуславливает внутриполитические процессы и играет 

значимую роль в отношениях центра и периферии. 

Ключевые слова: пространственный анализ, столица, столичность, коэффициент 

столичности, центробежные силы, центростремительные силы. 
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Аннотация: Общей проблемой развития Эстонии, Латвии и Литвы в постсоветский период 

является депопуляция, вызванная естественной убылью и миграционным оттоком населения. 

Уменьшение численности происходит как в титульном населении этих стран, так и во всех 

этнических группах. Но темпы этого сокращения различны в зависимости не только от 

внешних миграций, но и от процессов естественного воспроизводства этих групп. Целью 

исследования является выявление основных трендов и особенностей динамики наиболее 

многочисленных этнических групп стран Балтии в период с 1959 г., а также оценка 

перспектив естественного воспроизводства этнических групп до 2061 г. В работе 

использованы статистический и графический методы, но новизна исследования связана с 

анализом итогов прогноза этнодемографических процессов в странах Балтии на ближайшие 

четыре десятилетия. В результате исследования основные этнические сообщества Эстонии, 

Латвии и Литвы были разделены на группы в зависимости от динамики численности в 

советский, постсоветский и прогнозный периоды. Первую группу образуют русские, 

белорусы и украинцы, значительный рост численности которых в советский период был 

связан с миграционным притоком, в постсоветский период произошло резкое сокращение 

численности из-за миграционного оттока, в прогнозный период ожидается сохранение этой 

тенденции, но уже по причине старения населения. Достаточно специфические типы 

динамики численности по десятилетним интервалам характеризуют такие этнические 

группы, как поляки, евреи и финны. Отдельно была рассмотрена динамика численности 

титульных этносов стран Балтии. Их характеризует небольшой рост численности в советский 

период, не очень значительное сокращение в постсоветский период и сохранение данного 

тренда из-за старения населения в прогнозный период. Во всех трёх странах Балтии 

ожидается продолжение роста удельного веса титульных этносов. 

Ключевые слова: этнодемографические процессы, этнические группы, оценка 

воспроизводственного потенциала, Прибалтика, советский период, постсоветский период. 
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Авторы: Махрова Алла Георгиевна – к.геогр.н., ведущий научный сотрудник кафедры 

экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

Бабкин Роман Александрович – к.геогр.н., старший научный сотрудник лаборатории 

«Региональная политика и региональные инвестиционные процессы» Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова. 

Аннотация: В статье на примере Московского региона рассмотрены методические подходы 

и критерии делимитации городов применительно к условиям крупной городской 

агломерации. Показано, что инструментарий сотовых операторов дает хорошие результаты 

для выделения «реальных» городов. Применение в качестве низовой территориальной 

единицы ячейки размером 500 на 500 м позволяет выделить город в близких к его 

«физической» границе рубежах, а также корректнее отразить численность проживающего в 

нем населения. Апробация нескольких методик делимитации городов показала, что наиболее 

работоспособной оказалась методика, основанная на показателях людности зоны 
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непрерывной застройки свыше 15 тыс. чел. и плотности населения свыше 1000 чел./км 2 .В 

качестве дополнительного критерия учтены существующие и бывшие границы населенных 

пунктов, которые при всем их субъективном характере выполняют заметную барьерную 

функцию. По предложенной методике на территории Московского региона было выделено 

92 «реальных» города против 76 существующих официально (без Москвы в старых 

границах). В их число наряду с частью официальных городов вошли крупные поселки 

городского типа и села, упраздненные города и поселки, а также конгломераты из 

нескольких небольших поселений, в том числе на территории Новой Москвы. Поясно-

секторная структура размещения «реальных» городов повторяет рисунок сети городского 

расселения с повышенной концентрацией в зоне ближних пригородов и в восточном секторе. 

Для них, как и для официальных городов региона, Росстат занижает численность населения 

для центров, расположенных на расстоянии до 40 км от МКАД, и завышает ее в более 

удаленных городах. 

Ключевые слова: «реальный» город, Москва, Московская область, данные сотовых 

операторов, делимитация городов. 
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Автор: Патрушева Анна Сергеевна – младший научный сотрудник ГАУ «НИиПИ 

Градостроительного планирования города Москвы», аспирантка кафедры социально-

экономической географии зарубежных стран географического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

Аннотация: Статья посвящена выявлению границ одной из форм территориальной 

организации общества – внутригородских вернакулярных районов на примере города Сан-

Франциско. В ходе исследования по зарубежным и отечественным источникам 

проанализировано становление понятия вернакулярного района, а также различные его 

интерпретации. Автором предпринята попытка разграничить понятия «нейборхуд» и 

«внутригородской вернакулярный район». Источником данных являлась «пользовательская 

географическая информация» – данные социальной сети Инстаграм. В статье 

сформулированы основные методические подходы к выделению внутригородских 

вернакулярных районов, описан онлайн-метод делимитации их границ, выявлены его 

достоинства и недостатки. В результате очерчены границы внутригородских вернакулярных 

районов Сан-Франциско. Выявленные границы сопоставлены с административными 

границами районов города (нейборхудов). Для наглядности данного сопоставления 

составлены картосхемы. Проанализированы видимые несовпадения, найдены лакуны в 

внутригородской вернакулярной сетке Сан-Франциско. Объяснены сходства и различия 

понятий «нейборхуд» и «внутригородской вернакулярный район», что позволяет определить, 

какое из поднятий лучше подходит под конкретные задачи. 

Ключевые слова: внутригородской вернакулярный район, хэштег, Инстаграм, seo-tools, 

топоним, онлайн-методы, нейборхуд. 
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Климанов В., Казакова С. Особенности стратегического планирования развития Дальнего 

Востока России на федеральном уровне. 

с. 68-79. 

ссылка на текст:  
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Авторы: Климанов Владимир Викторович – д.экон.н., директор Центра региональной 

политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

президенте РФ, директор АНО «Институт реформирования общественных финансов». 

Казакова Софья Михайловна – младший научный сотрудник Центра региональной политики 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте 

РФ, эксперт АНО «Институт реформирования общественных финансов». 

Аннотация: Статья посвящена изучению социально-экономических проблем и ограничений 

развития регионов Дальнего Востока России, а также особенностей государственной 

дальневосточной политики в рамках организации стратегического планирования на 

федеральном уровне. Подтверждается идея о том, что Дальний Восток отстает в развитии от 

остальной России по целому ряду социально-экономических параметров, а дальневосточные 

регионы характеризуются также высокой степенью межрегиональной дифференциацией 

развития. Преодоление социально-экономических проблем затруднительно в силу 

отсутствия единой системы целей и задач дальневосточной политики. За последние 

десятилетия стратегическое планирование развития Дальнего Востока претерпело 

существенную эволюцию. Если изначально цели и задачи были направлены на 

трансформацию экономики и внешнеэкономическую деятельность, то впоследствии стали 

менее амбициозными – произошла их переориентация на повышение качества жизни 

населения и решение внутренних проблем развития макрорегиона. Анализ всех 

принимаемых (начиная с 1987 г.) в целях развития Дальнего Востока программно-

стратегических документов позволяет сделать выводы о нереалистичности закладываемых 

ими целевых ориентиров и, как следствие, низкой эффективности их реализации. 

Содержательная оценка действующих документов стратегического планирования 

свидетельствует о низком уровне их согласованности в части определения целей и задач. 

Ключевые слова: Дальний Восток России, социально-экономическое развитие, региональная 

политика, стратегическое планирование, стратегия социально-экономического развития. 
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муниципальных образований Ленинградской области. 
с. 80-92. 

ссылка на текст:  

http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/RI_2022_01(75)_compressed.pdf 

Авторы: Гресь Роберт Андреевич – младший научный сотрудник Института проблем 

региональной экономики РАН, г. Санкт-Петербург. 

Жихаревич Борис Савельевич – д.экон.н., профессор, заместитель директора МЦСЭИ 
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Прибышин Тарас Кириллович – научный сотрудник Международного центра социально-

экономических исследований «Леонтьевский центр», г. Санкт-Петербург. 

Аннотация: Цель исследования – измерить уровень «агломеративности» муниципальных 

стратегий социально-экономического развития (ССЭР) Ленинградской области, под которым 

понимается глубина отражения в тексте ССЭР значимости включенности в состав или 
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нахождения в зоне влияния Санкт-Петербургской агломерации. Исследование проведено на 

примере муниципальных районов и поселений Ленинградской области. Разработаны список 

из восьми «агломерационных сюжетов» и методика экспертной балльной оценки 

проявленности каждого сюжета в тексте ССЭР. Реализована трехкомпонентная методика 

оценки степени «агломеративности» ССЭР. Выявлено, что «агломеративность» ССЭР 

уменьшается по мере удаления от Санкт-Петербурга. Максимальную оценку получила, тем 

не менее, ССЭР Кировского района, входящего в агломерацию частично. Это может быть 

объяснено тем, что «агломеративность» стратегий зависит еще и от консультантов, 

привлекаемых к разработке ССЭР. Агломерационная проблематика хорошо проработана в 

стратегиях, создававшихся с участием таких организаций, как «Урбаники», «Регион-Экспо» 

и «ЭНКО». Среди восьми выделенных «агломерационных сюжетов» чаще встречаются и 

лучше прорабатываются такие, как «Производственная связность», «Демография и 

подвижность» и «Транспортная связность». Реже и хуже проявлены сюжеты 

«Инфраструктура и финансы» и «Экология». В стратегиях районов, близких к Санкт-

Петербургу, «агломерация» имеет преимущественно положительную коннотацию, а в ССЭР 

периферийных районов области – отрицательную. При обновлении муниципальных 

стратегий Ленинградской области рекомендуется повысить степень комплексности 

рассмотрения «агломерационных сюжетов»; учитывать прогнозы динамики границ Санкт-

Петербургской агломерации; синхронизировать разработку ССЭР разных уровней. 

Ключевые слова: Стратегия социально-экономического развития, агломерация, 

муниципальное образование, сельское поселение, городское поселение, Ленинградская 

область. 
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Кузнецова О. Развитие муниципальной проблематики в государственной пространственной 

политике России. 

с. 16-24. 

ссылка на текст:  

http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/RI_2022_02(76).pdf 

Автор: Кузнецова Ольга Владимировна – д.экон.н., профессор, главный научный сотрудник 

Института системного анализа Федерального исследовательского центра «Информатика и 

управление» РАН; заведующая лабораторией региональной политики 

и региональных инвестиционных процессов Российского экономического университета 

имени Г.В. Плеханова. 

Аннотация: В ближайшие годы предстоит разработка новой стратегии пространственного 

развития России и дальнейшее становление государственной пространственной политики, в 

рамках которых должно произойти усиление значимости муниципальной проблематики. С 

точки зрения автора это станет возможным при решении ряда концептуальных и прикладных 

задач. Это четкая артикуляция полимасштабного подхода в государственной 

пространственной политике в целом и в отношении формирования системы расселения в 

частности – четкая постановка целей и задач на уровне макрорегионов, регионов (субъектов 

РФ), муниципальных образований, определение баланса этих отчасти неизбежно 

противоречивых целей. Для обоснования принимаемых решений важно кардинальное 

продвижение в качестве муниципальной статистики: утверждение официальной методики 

расчета валового муниципального продукта, активное задействование ресурсов Федеральной 

налоговой службы, обеспечение сопоставимости данных по муниципальным образованиям и 

субъектам РФ. Для превращения муниципалитетов в реальные субъекты пространственного 
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развития необходимы проработка в рамках готовящейся реформы местного самоуправления 

вопросов дифференциации полномочий органов местного самоуправления муниципальных 

образований разной людности и типа, расширения полномочий местных властей, особенно 

крупных и крупнейших городов, а также вопросов управления и стратегического 

планирования в городских агломерациях. В рамках разработки мер государственной 

поддержки развития сельской местности и малых городов автор предлагает особое внимание 

уделить вопросам автомобилизации населения. 

Ключевые слова: муниципальные образования, стратегия пространственного развития, 

полимасштабный подход, муниципальная статистика, реформа местного самоуправления, 

городские агломерации. 

 

Адамайтис С. Проекты государственно-частного партнерства как инструмент развития 

инфраструктуры Дальнего Востока. 

с. 67-77. 

ссылка на текст:  

http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/RI_2022_02(76).pdf 

Автор: Адамайтис Станислав Александрович – аналитик АНО «Национальный Центр 

государственно-частного партнерства»; аспирант кафедры экономической и социальной 

географии России географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Аннотация: В исследовании рассмотрена география инфраструктурных проектов 

государственно-частного партнерства (ГЧП) на Дальнем Востоке и основные направления 

инфраструктурного развития, в которых применяется данный инструмент. На основе данных 

Платформы «Росинфра», региональных реестров проектов ГЧП и других открытых данных 

проанализированы основные сферы инфраструктуры, в которых реализуются проекты, а 

также объем инвестиций и крупнейшие проекты; отмечены различия в структуре инвестиций 

в ГЧП между Дальневосточным федеральным округом и Россией в целом. Показано, что 

доля Дальнего Востока в общероссийских инвестициях в проекты ГЧП выше, чем его доля в 

населении и экономике, однако более 2/3 инвестиций сконцентрировано преимущественно в 

трех регионах – Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае и Сахалинской области. Также 

выделено три группы проектов в зависимости от основной цели их реализации, включая 

проекты ГЧП, направленные на природно-ресурсное освоение, повышение транспортной 

связности (как между регионами Дальнего Востока, так и с иными макрорегионами России и 

странами) и поддержание уровня жизни населения. Отмечено, что проекты ГЧП 

преимущественно используются для развития инфраструктуры, направленной на достижение 

двух последних целей. Наибольшую роль механизмы ГЧП играют в развитии Амурской 

области и Республики Саха (Якутия), где они обеспечивают создание стратегически важных 

мостовых переходов. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, Дальний Восток, социально-

экономическое развитие, география инфраструктуры. 
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ссылка на текст:  
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Автор: Пугачёв Александр Николаевич – политолог, эксперт Фонда развития городского 

самоуправления «1870», г. Санкт-Петербург. 
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Аннотация: В статье предложен авторский подход к оценке открытости законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Даётся широкое толкование открытости регионального парламента, включающее открытость 

принятия решений, законотворческой работы, обратной связи с гражданами, социальную 

доступность парламента, гарантии равноправия парламентских партий на региональном 

телевидении и радио и внутреннюю открытость парламента. В статье представлены 

методика оценки открытости региональных парламентов, основанная на сопоставлении их 

практик с выявленными практиками открытости Федерального Собрания, совокупность 

которых автор предлагает считать эталонными для текущего уровня политического развития 

страны. Результаты расчётов уровня открытости проанализированы как в критериальном, так 

и в пространственном измерениях. Сравнение рейтинга регионов по данному показателю в 

2020 и 2021 гг. указывает на постепенное повышение открытости региональных 

парламентов. Вместе с тем автор приходит к выводу, что полученные результаты не 

позволяют говорить о высоком уровне открытости региональных легислатур, поскольку 

большинство из них демонстрируют средние показатели. Выявлены лидеры открытости, 

которые получили максимальные баллы, но все равно отстают от уровня открытости 

Федерального Собрания. При этом они демонстрируют максимальные показатели в сферах 

политической открытости, что позволяет говорить о них как о парламентах, открытых для 

своих избирателей. 

Ключевые слова: региональный парламент, парламентаризм, открытость власти, 

информационная открытость, политическая открытость, транспарентность, подотчётность, 

публичность, политическая регионалистика. 
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Кузнецова Ю. Качество управления инновационным пространством Восточного 

макрорегиона России. 

с. 510-532. 

ссылка на текст:  

https://regionsar.ru/ru/node/2078  

Автор: Кузнецова Юлия Александровна - ведущий научный сотрудник, доцент кафедры 

экономики и управления филиала Кузбасского государственного технического университета 

имени Т.Ф. Горбачева в г. Новокузнецке. 

Аннотация: Введение. Повышение требований к регионам в части активизации 

инновационного развития, с одной стороны, усложнение инновационной деятельности в 

сложившемся социально-экономическом положении – с другой, актуализируют задачу 

повышения качества управления инновационным пространством. Цель статьи – на основе 

предложенной системы показателей оценить качество управления инновационным 

пространством укрупненной территории и сформировать рекомендации по его повышению. 

Материалы и методы. Информационной базой исследования послужили данные НИАЦ 

МИИРИС, сервиса Rusprofile, портала pr-cy.ru, официальных сайтов бизнес-инкубаторов, 

технопарков, индустриальных (промышленных) парков Восточного макрорегиона России, 

администраций городов и районов территорий, на которых они расположены, результаты 

экспертного опроса специалистов объектов инновационной инфраструктуры Кемеровской 

области – Кузбасса и Новосибирской области. Для оценки качества управления 

https://regionsar.ru/ru/node/2078
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инновационным пространством использовался авторский метод, базирующийся на расчете 

одноименного индекса. 

Результаты исследования. Выявлены проблемные и положительные характеристики качества 

управления инновационным пространством Восточного макрорегиона России. По уровню 

одноименного индекса выделены регионы (а также объекты инновационной 

инфраструктуры) лидеры и аутсайдеры. Сделаны выводы о низком качестве связности 

инновационного пространства региона и недостаточном внимании к этому аспекту 

деятельности руководителей объектов инновационной инфраструктуры. Сформулированы 

направления повышения качества управления инновационным пространством региона. 

Обсуждение и заключение. Наряду с большим количеством положительных характеристик 

качества управления инновационным пространством Восточного макрорегиона России, 

фиксацией высокого качества управления сложился устойчивый комплекс характеристик, 

имеющих значительное влияние на качество управления, по мнению экспертов, отсутствие 

внимания к которым в ближайшем будущем может привести к его существенному 

снижению. Материалы исследования могут быть полезны федеральным и региональным 

органам исполнительной власти в части совершенствования инновационной политики, 

повышения качества управления инновационным пространством региона, разработки новых 

форм межрегионального сотрудничества в области инновационной деятельности. 

Ключевые слова: укрупненная территория, Восточный макрорегион, инновации, 

инновационное пространство, управление, оценка качества. 
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Воропанов В., Бурянина О., Бушуева Т. Организация местных сообществ как способ 

повышения гражданской активности и развития территорий муниципальных образований (на 

примере Челябинской области). 

с. 46-54. 

ссылка на текст:  
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Авторы: Воропанов Виталий Александрович – к.ист.н., заведующий кафедрой 

государственного управления, правового обеспечения государственной и муниципальной 

службы Челябинского филиала РАНХиГС при президенте Российской Федерации. 

Бурянина Оксана Александровна – к.экон.н., доцент кафедры государственного управления, 

правового обеспечения государственной и муниципальной службы Челябинского филиала 

РАНХиГС при президенте Российской Федерации. 

Бушуева Татьяна Николаевна - к.экон.н., доцент кафедры государственного управления, 

правового обеспечения государственной и муниципальной службы Челябинского филиала 

РАНХиГС при президенте Российской Федерации. 

Аннотация: Введение. Местные сообщества как социальный институт являются не только 

формой самоорганизации населения, но и важным элементом системы местного 

самоуправления. Роль активной деятельности местных сообществ в настоящее время 

является особенно актуальной в силу появления законодательного закрепления возможности 

участия жителей в распределении части бюджетных средств муниципального образования — 

инициативного бюджетирования (ст. 26.1 Федерального закона No 131-ФЗ). Новый импульс 

развитию гражданского участия в решении локальных проблем был также задан на 

заседаниях Совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ в 2020-2021 
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годах. Решения Совета свидетельствуют о том, что в современной России необходимо 

усилить просветительскую деятельность среди граждан с целью повышения их правовой 

грамотности, распространения актуальных знаний в сфере социального проектирования, 

разъяснения доступных форм и способов участия жителей в развитии своих территорий. 

Цель. Данная статья посвящена проблеме организации местных сообществ с целью 

повышения общественной активности граждан и развития территорий муниципальных 

образований. 

Методы. Авторы обобщили актуальный теоретический и практический опыт развития 

местных сообществ в Челябинской области. Основой данного исследования был избран 

структурно-функциональный подход. При исполнении авторами статьи функций 

модераторов и тренеров-консультантов инициативных групп граждан в Челябинской области 

ими применялся такой качественный метод как включённое наблюдение. Научная новизна 

исследования. В статье показана роль местных сообществ как самоорганизующегося 

субъекта и равноправного партнера в системе местного самоуправления, активно 

участвующего в решении вопросов местного значения, а также представлены результаты 

реализации проекта «Местные сообщества - драйвер развития территорий», ставшего 

победителем конкурса, проведённого в 2021 году Фондом поддержки гражданских 

инициатив Южного Урала. Целью данного проекта являлось содействие повышению 

активности гражданского общества, развитию муниципальной демократии, распространению 

актуальных знаний об общественном самоуправлении. Результаты. Авторы показали, что 

освоение гражданами знаний, умений и навыков в сферах решения вопросов местного 

значения, основ социального проектирования, инициативного бюджетирования, привлечения 

дополнительного финансирования путем участия в конкурсах на получение грантов и 

субсидий, добровольных пожертвований является не только эффективным способом 

вовлечения граждан в территориальное и местное самоуправление, но и средством развития 

территорий. Материалы, подготовленные в ходе реализации проекта «Местные сообщества - 

драйвер развития территорий», могут быть использованы как образец и пособие для 

инициативных групп граждан. 

Выводы. Реализация проекта «Местные сообщества - драйвер развития территорий» 

способствовала стимулированию общественной активности, созданию условий для 

повышения эффективности взаимодействия граждан и органов публичной власти, созданию 

ассоциаций жителей, налаживанию партнерских отношений для выполнения ими 

совместных проектов, укрепления потенциальной социальной базы ТОС. 

Ключевые слова: гражданская активность, местные сообщества, гражданское общество, 

местное самоуправление, территориальное общественное самоуправление, соседский центр, 

инициативное бюджетирование. 
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Автор: Бабкин Роман Александрович – к.геогр.н., старший научный сотрудник научной 

лаборатории «Региональная политика и региональные инвестиционные процессы» 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 

Аннотация: В статье предложены подходы к типологизации муниципальных образований 

Российской Федерации на основе объективных показателей в рамках одной из актуальных 

задач государственной политики пространственного развития по внедрению системы 

мониторинга социально-экономического развития на муниципальном уровне. Анализ 

множества параметров социально-экономического развития муниципалитетов позволил 

выделить 9 наиболее приемлемых оснований для разработки такого рода типологии: 

специализация экономики, социально-экономические риски, геоэкономическое положение, 

агломерационное положение, численность населения, урбанизированность, статусно-

расселенческая роль, природно-климатические условия, площадь территории. На примере 

регионов, расположенных в различных частях страны – Курской, Калининградской и 

Иркутской областей, – показано, как отобранные показатели отражают различные аспекты 

экономического, социального и географического положения муниципалитета, позволяют 

разработать устойчивую типологию муниципальных образований с учетом различий в 

уровне их экономического развития, демографического потенциала и особенностей 

географического положения и могут быть представлены в виде матриц с буквенными 

кодировками. В дальнейшем полученные типологические матрицы в зависимости от 

сочетания буквенных кодировок станут основой для комплексной типологии 

муниципальных образований. 

Ключевые слова: муниципалитет, система расселения, географическое положение, 

экономическая специализация, типология муниципальных образований, социально-

экономические характеристики. 
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Авторы: Хамурадов Мовсар Ахметпашович - к.экон.н., доцент кафедры «Финансы, кредит и 

антимонопольное регулирование» Чеченского государственного университета им. А.А. 

Кадырова.  

Асылханов Иса Увайсович - магистрант Института экономики и финансов Чеченского 

государственного университета им А.А. Кадырова. 

Аннотация: Актуальность данной темы обусловлена высоким значением региональной 

финансовой политики в условиях проблемы социально-экономического разрыва регионов 

РФ. В статье проводится анализ налоговых и неналоговых поступлений в 

консолидированный бюджет Чеченской Республики за последние годы и на этой основе 

дается оценка эффективности бюджетно-налоговой политики в регионе. Отмечена роль 

межбюджетных трансфертов в формировании бюджетов дотационных регионов. 

Ключевые слова: бюджетно-налоговая политика, консолидированный бюджет, налоговые 

поступления, межбюджетные трансферты. 
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Автор: Колонских Ляйсан Рустэмовна - младший научный сотрудник лаборатории 

современных проблем региональной экономики Центрального аппарата Уфимского 

федерального исследовательского центра Российской академии наук. 

Аннотация: Статья посвящена вопросам совершенствования системы показателей оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей) и органов 

исполнительной власти в регионах с преимущественным развитием нефтегазовых отраслей. 

Обоснована необходимость доработки действующей методики оценки эффективности в 

части учета приоритетов регионального развития. Предложен перечень показателей для 

оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной 

власти нефтегазовых регионов в сфере инновационного развития. 

Ключевые слова: показатели эффективности, оценка эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, приоритеты национального 

развития, нефтегазовые регионы, показатели инновационного развития региона. 
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Автор: Харитонова Оксана Геннадьевна – к.полит.н., доцент МГИМО МИД России. 

Аннотация: События «арабской весны» и последовавшие длительные вооруженные 

конфликты в ряде ближневосточных стран вновь привлекли внимание исследователей к тем 

полиэтничным и поликонфессиональным обществам, в которых использование 

консоциативных механизмов позволяет поддерживать государственный каркас, несмотря на 

высокий уровень конфликтности между сегментами. В статье делается попытка 

систематизировать корневой концепт консоциации, определить логику использования 

прилагательных с данным концептом и проанализировать в этом ключе современные 

консоциации в Ливане и Ираке. Основным аналитическим инструментом и одновременно 

предметом анализа выступает теория консоционализма (консоциативной демократии). В 

силу эластичности ключевых признаков консоциации, ее концептуализация осуществляется 

на основе принципа видового сходства. Для определения основных (необходимых и 

достаточных) атрибутов идеал-типической консоциации берется весь набор формальных 

институциональных механизмов, выделенных Лейпхартом, при исключении атрибута 

демократии. Анализ применения институциональных механизмов консоциации в 

ближневосточном политико-культурном контексте показал, что Ливан представляет собой 

этноконфессиональную консоциацию, где формально демократические институты на 

национальном уровне сосуществуют с авторитарно управляемыми сегментами. Ирак же 

представляет собой недемократическую частичную консоциацию, в которой доминирует 
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шиитский сегмент. В случае Ливана атрибуты уточняют концепт консоциации, наделяя его 

новыми гранями, в случае Ирака – растягивают концепт, размывая понятие. Рассмотрение 

ближневосточных консоциаций через призму поведенческого подхода показало, что ни 

секторальная, ни навязанная консоциации не способствовали формированию «духа 

консоциации». Делается вывод, что консоциации на Западе и на Востоке существенно 

различаются на институциональном и поведенческом уровне, поэтому даже использование 

прилагательных не позволяет избежать серьезных допущений при отнесении их к классу 

консоциаций. 

Ключевые слова: консоциация, «консоциация с прилагательными», Ливан, Ирак, разделенное 

общество. 
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Автор: Каминченко Дмитрий Игоревич – к.полит.н., Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности содержания политического имиджа 

регионального политического лидера в условиях цифровизации современного публичного 

пространства политики. Основная цель исследования заключается в выявлении наличия либо 

отсутствия эффекта сетевизации в содержательно-смысловом наполнении политического 

имиджа. В работе применяется комплекс эмпирических методов, среди которых: 

ненаправленный количественный контент-анализ, сетевой анализ данных, лингвистический 

анализ и сравнительный анализ. Корпус информационных данных для проведения 

исследования составили два типа источников: текст интервью политического лидера и 

записи на его официальной интернет-странице в социальных медиа. Сравнение результатов 

анализа текстов через призму использования в содержании имиджа политика определенных 

имиджево-ролевых конструктов позволило выявить схожие и различные черты имиджа 

политического лидера. На содержательно смысловом уровне составлено детальное описание 

особенностей имиджа политического лидера, в частности, представленные в контенте 

имиджа основные тематические направления деятельности, особенности взаимодействия с 

другими органами управления и обществом. В содержании анализируемого имиджа 

политического лидера выявлены такие черты, свойственные эффекту сетевизации, как 

политематичность, гетерархия тем (отсутствие какой-либо доминирующей темы), 

ситуативность и динамичность. В целом в работе делается вывод о том, что имидж 

современного политического лидера, активно участвующего в процессах сетевой 

общественной и политической коммуникации, как знаково-символический конструкт 

становится всё более гибким и универсалистским. 

Ключевые слова: политический имидж, политический лидер, региональный лидер, сетевой 

анализ, социальные медиа, имиджево-ролевой конструкт, контент-анализ, облако тегов, 

тематический граф, моделирование. 
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