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Материалы номера

Основываясь на работах А.Негри и М.Хардта, А.Р.Третьяк очерчивает общие контуры кон-
цептуализации совокупности современных военных конфликтов как глобальной гражданской вой-
ны, а затем обращается к анализу феномена гражданской распри, обозначаемого древнегреческим 
понятием stasis. Проведенное им исследование исходного смысла stasis и его интерпретации в тру-
дах Н.Лоро и Дж.Агамбена раскрывает потенциал этого понятия как теоретического инструмента 
осмысления логики современной войны.

В статье Л.Е.Бляхера, К.В.Григоричева и А.В.Ковалевского рассматривается ситуация 
формирования особого рода квазиполитических акторов, обозначенных термином «таежный ба-
ронет». Возникая в условиях, когда вследствие «оптимизации» структур, ответственных за сбор ин-
формации о социальном пространстве, последнее, с точки зрения власти, становится «пустым», эти 
акторы позволяют сохранять видимую целостность территории, отражая все более усложняющееся 
и локализующееся социальное пространство.

По заключению Л.Г.Фишмана, от современного российского правящего класса не следует 
ожидать глобальных мироустроительных проектов. Максимум, что он может предложить остальным 
гражданам, это увеличение их доли ренты в виде социальных выплат и популистские шаги, выража-
ющиеся в отказе от выпячивания собственной успешности. 

На основе регрессионного анализа факторов ротаций губернаторского корпуса Ю.А.Ба-
ландин и Ю.О.Гайворонский фиксируют высокую объяснительную силу сетевой модели: вхожде-
ние губернатора в патрональную сеть и его близость к ее ключевым акторам снижают вероятность 
отставки. При этом сохраняют свою значимость и альтернативные объяснительные модели (электо-
ральная и социально-экономическая), а также персональные характеристики губернаторов.

Статья О.Ю.Малиновой посвящена проблеме функционирования памяти в качестве сим-
волического ресурса для адаптации к ситуации повышенной неопределенности. Через выделение 
типичных способов фреймирования опыта 90-х в российском медийном дискурсе в первые шесть 
месяцев после начала специальной военной операции автор пытается определить, каким образом 
этот опыт связывался с текущими проблемами, и тем самым выявить роль памяти в адаптации 
к новому кризису.

Опираясь на результаты качественно-количественного исследования, проведенного в конце 
2022 — начале 2023 г., Е.Б.Шестопал показывает, что высокий уровень тревожности и озабочен-
ность военными действиями не повлияли на ряд параметров восприятия гражданами думских пар-
тий и их лидеров, вместе с тем отмечая существенную трансформацию по некоторым направлени-
ям, прежде всего касающимся отношения к власти и оппозиции.

В противовес сложившейся традиции возводить метафору «тюрьма народов» к книге А. де 
Кюстина «Россия в 1839 году» К.В.Душенко демонстрирует, что она укоренилась лишь после вы-
хода на политическую сцену «неисторических» народов Центральной и Восточной Европы и образ 
России как тюрьмы народов восходит к польской и особенно украинской литературе и публицистике.

В статье А.В.Коротаева и А.И.Жданова представлен систематический обзор результатов те-
стирования политических факторов революционной дестабилизации в работах, отнесенных авто-
рами к пятому поколению исследований революций.

Проанализировав ситуацию в 45 государствах, где ислам исповедуют более 50% населения, 
Ю.А.Нисневич приходит к выводу, что влияние фактора политического ислама в поле политики 
мусульманского мира, а следовательно, и в мировом политическом пространстве носит ограничен-
ный характер.
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А.Р.Третьяк

STASIS 
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ВОЙНЫ

Артур Романович Третьяк — кандидат философских наук, старший пре-
подаватель департамента гуманитарных наук Финансового универси-
тета при Правительстве Российской Федерации. Для связи с автором: 
assefir@mail.ru.

Аннотация. В последние годы перед политической философией все 
острее встает вопрос о природе современной войны. Несмотря на появле-
ние ядерного оружия, война не исчезла с исторической сцены. Но осталась 
ли неизменной ее сущность? В эпоху глобального политического общения, 
когда внешнюю политику все труднее отделить от внутренней, отвечают ли 
тенденции протекания военных конфликтов классическим представлениям 
о войне? Налицо потребность в четкой парадигме, которая помогла бы про-
следить общую логику за всем разнообразием подобных конфликтов, проис-
ходящих сегодня в мире.

Статья посвящена рассмотрению одной из таких парадигм, приобре-
тающей все бóльшую популярность среди политических теоретиков. Речь 
идет о концептуализации совокупности современных военных конфликтов 
как глобальной гражданской войны. Опираясь на работы Антонио Негри и 
Майкла Хардта, автор очерчивает общие контуры данного подхода, а затем 
обращается к анализу феномена гражданской распри, обозначаемого древ-
негреческим понятием stasis, возвращенным в актуальный политический 
словарь Джорджио Агамбеном. Проведенное им детальное исследование ис-
ходного смысла stasis и его интерпретации в трудах Николь Лоро и Агамбена 
раскрывает потенциал этого понятия как теоретического инструмента ос-
мысления логики современной войны. 

Ключевые слова: война, stasis, глобальный порядок, политическое, Анто-
нио Негри, Майкл Хардт, Джорджио Агамбен, Николь Лоро

В последние годы в политической философии наблюдается рост 
интереса к различным типам военных конфликтов. Несмотря на по-
явление и распространение ядерного оружия, война не исчезла с исто-
рической сцены, ей на смену не пришла «конкуренция крупных торго-

Введение
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вых блоков»1. XXI столетие породило уже немало военных конфликтов. 
Их формы, протекание и внутренняя структура могут варьировать и ме-
няться, но в целом война как явление составляет неотъемлемую часть 
политической реальности нашего времени. 

В своей недавней книге «Гражданская война как политическая 
парадигма»2 Джорджио Агамбен обращается к весьма специфическому 
понятию, которое может оказаться ценным теоретическим инструмен-
том для исследования политической логики военных конфликтов. Речь 
идет о понятии stasis, которое в древнегреческом политическом слова-
ре обозначало гражданскую войну или распрю. Впоследствии оно было 
практически забыто, и сегодня, как замечает Агамбен, политическая 
мысль старается дистанцироваться от самой возможности гражданской 
распри3. Его рецепция понятия stasis связана с попыткой использо-
вать соответствующий феномен как модель для осмысления способов 
функционирования современной политики. Подобно многим другим 
понятиям в философии Агамбена, понятие stasis амбивалентно, вклю-
чая в себя и политизацию, и деполитизацию, сочетая внешнее и вну-
треннее, что существенно осложняет прояснение соотношения stasis и 
войны в целом. 

Главный вопрос, который здесь возникает, — это, конечно, во-
прос о природе войны. Осталась ли она прежней или изменилась 
(и если да, то насколько)? В какой мере тенденции протекания совре-
менных военных конфликтов отвечают классическим представлениям о 
войне? И что вообще можно назвать войной в строгом смысле слова? 
Следует ли ориентироваться на официальное заявление о начале войны 
на правительственном уровне или нужно учитывать иные типы полити-
ческой риторики и действий (вроде антитеррористических операций)? 
Налицо потребность в четкой парадигме, которая помогла бы просле-
дить общую логику за всем тем разнообразием военных конфликтов, 
которые мы наблюдаем в последние десятилетия. Одна из таких пара-
дигм предполагает рассмотрение совокупности войн современного типа 
как глобальной гражданской войны. Именно это и имеет в виду Агам-
бен, вводя понятие stasis. О том же говорится в книге Антонио Негри 
и Майкла Хардта «Множество: Война и демократия в эпоху Империи»4. 
Ключевая мысль их довольно прямолинейна: война принимает сегодня 
форму гражданской распри. Этот сдвиг прослеживается сразу по не-
скольким направлениям, важнейшее из которых — связь происходяще-
го внутри государства с общей констелляцией сил в рамках глобального 
порядка: «Сегодня по всему миру вспыхивают бесчисленные вооружен-
ные конфликты, иногда краткие и ограниченные определенным местом 
действия, а порой — длительные и захватывающие все более обширные 
пространства. Такие конфликты, вероятно, точнее всего воспринимать 
как случаи не войны вообще, а войны гражданской»5. То есть, несмотря 
на явно недостаточную теоретическую проработку проблематики stasis, 
гражданская распря выступает в роли парадигмы понимания современ-
ной войны.

 1 Кревельд 2015: 
20. 

 2 Агамбен 2021. 

 3 Там же: 6. 

 4 Хардт и Негри 
2006. 

 5 Там же: 13. 
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Что же позволяет stasis претендовать на эту роль? Чтобы ответить 
на этот вопрос, в настоящей статье мы постараемся прояснить полити-
ческую логику stasis как парадигмы осмысления войны и рассмотрим 
философские основания теории гражданских конфликтов в рамках со-
временного миропорядка. 

Рассуждая о взаимосвязи войны и революции, Ханна Арендт под-
черкивает то влияние, которое оказали на возникновение мировых 
войн развернувшиеся в мире революционные процессы, в связи с чем 
такие войны, вовлекая огромное число стран, становятся как бы «граж-
данской войной, охватившей всю землю»6. Мировая гражданская вой-
на — исключительно мощный образ, заставляющий нас иначе посмо-
треть на то, как различного рода конфликты вписываются в глобальный 
порядок взаимоотношений между государствами. И хотя в историче-
ской ретроспективе все еще принято проводить четкое различие между 
«обычными», межгосударственными войнами и войнами граждански-
ми, то есть внутренними, сам образ глобальной гражданской войны 
чрезвычайно притягателен для мыслителей. 

В чем сила этого образа? Вместо того чтобы делить враждующие 
стороны на противоборствующие целостности, метафора гражданской 
распри как бы объединяет их виртуально. Люди сражаются друг с дру-
гом внутри того, что раньше было единым; борьба между ними рас-
калывает это единство на несколько частей, однако виртуально, как 
память или потенциальная взаимосвязь, оно сохраняется. Метафора 
глобальности добавляет этой распре размаха, размывая границы госу-
дарств. И мы видим, как философы живо откликаются на этот образ. 
Негри и Хардт не просто обращаются к нему, но и пытаются конкрети-
зировать и обосновать его работоспособность как парадигмы понима-
ния современной войны. В свою очередь Агамбен в упомянутом выше 
сочинении замечает, что «сегодня, как кажется, исчезла сама возмож-
ность отличить войны между государствами от внутренней войны»7. Эта 
невозможность провести грань между обычной войной и гражданской 
распрей заслуживает особого внимания. Попробуем очертить основные 
контуры данной проблемы, обратившись к трудам Негри и Хардта, где 
представлена реконструкция политической логики современной войны 
как гражданской распри в глобальном порядке Империи. 

Главная линия рассуждений марксистского дуэта строится вокруг 
необходимости осмысления того, как различные конфликты встраи-
ваются в глобальный капиталистический порядок и какие изменения 
они вызывают внутри отдельных стран и за их пределами. Структура 
глобальной гражданской войны раскрывается через три измерения, 
которые релевантны и при анализе форм современной войны. Первое 
связано с сочетанием полицейского и армейского в ходе протекания 
конфликта. Второе касается размывания границ между типами военных 
конфликтов в целом, когда на основе старых критериев уже невозмож-

Парадигма 
глобальной 

гражданской 
войны

 6 Арендт 2011: 14. 

 7 Агамбен 2021: 6. 
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но понять, какая военная акция легитимна и справедлива, а какая нет. 
Наконец, третье измерение — это нематериальный аспект войны. 

Рассмотрим подробнее эти измерения. 
Говоря о новом статусе войны в XXI в., прежде всего следует обра-

тить внимание на то, что она утрачивает ту «тотальность», которую мы 
несколько раз наблюдали в XX столетии. Негри и Хардт отмечают, что 
война теряет прежние масштабы и массовый охват, ей присущи ограни-
ченность перспективы и нацеленность на определенные точки (горячие 
зоны). Используемое ими выражение «полицейская акция» подчерки-
вает локальность конфликта и его «техническую» ориентацию: «Война 
приобрела ограниченный характер. Вместо того чтобы напрягать все 
силы в крупномасштабной битве, сверхдержавы стали втягиваться в по-
лицейские акции высокой интенсивности, каковые проводились Со-
единенными Штатами во Вьетнаме и Латинской Америке, а Советским 
Союзом — в Афганистане»8. Более того, «полицейская» ипостась во-
енного конфликта привносит в него политическую логику «внутренне-
го» процесса, внутренней акции, аналогичной тем, что проводятся для 
устранения преступников, террористов или иных угроз, исходящих из-
нутри государства. Этот аспект «внутреннего» крайне важен для Негри 
и Хардта, еще в своей ранней работе «Империя»9 пришедших к выводу 
о постепенном сужении суверенитета отдельных государств и повыше-
нии роли суверенности нового типа — глобального порядка Империи, 
что расширяет сферу внутреннего и размывает границы между тради-
ционной внешней и внутренней политикой. 

Тезис о слиянии внешнего и внутреннего подкрепляется анали-
зом проблемы государственной безопасности. Озабоченность послед-
ней побуждает политических деятелей более активно вовлекаться во 
внешние дела в попытке создать условия, в наибольшей степени спо-
собствующие безопасности политического тела. Ориентация на безо-
пасность позволяет внутренней логике полицейской акции слиться с 
внешней логикой армейской защиты: «концепция безопасности ведет 
к устранению различий между внешней и внутренней сферами, между 
армией и полицией. Если „оборона“ предполагает наличие защитно-
го барьера против внешних угроз, то „безопасность“ оправдывает по-
стоянную военную активность как на собственной территории, так и 
за рубежом»10.

Прежние критерии определения форм и типов военных кон-
фликтов, позволявшие проводить различия между войнами межгосу-
дарственными и гражданскими, завоевательными и оборонительны-
ми, констатируют Негри и Хардт, перестают работать. Их еще можно 
использовать, но они уже плохо отражают динамику и ход военного 
конфликта. В нынешней ситуации ключевую роль играет риторика ле-
гитимации — насколько убедительно та или иная страна выстраивает 
нарратив, оправдывающий соответствующее событие в глазах общест-
венности. Действительно значимый для Негри и Хардта критерий — 
то, в какой мере военный конфликт нацелен на подрыв устоявшего-

 8 Хардт и Негри 
2006: 58. 

 9 Хардт и Негри 
2004. 

 10 Хардт и Негри 
2006: 83. 
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ся порядка Империи, иными словами, степень его революционности: 
«Важно только одно различие, которое выше всех остальных: это раз-
личие между насилием, сохраняющим сложившуюся иерархию глобаль-
ного порядка и угрожающим ему»11. Войны, происходящие в рамках 
общей логики Империи, принципиально не меняющие базовые ориен-
тации и правила поведения на международной арене, не так важны, по-
скольку они могут лишь локально модифицировать констелляцию сил и 
ресурсов. Если военный конфликт ставит своей целью (в пределе) пере-
устройство всей системы, он привлекает внимание всех крупных игро-
ков Империи. Такое внимание (в частности, в форме вмешательства со 
стороны других государств) может привлечь и изначально локальный, 
внутренний по своей природе гражданский конфликт, но для описания 
подобного конфликта тоже малопригодны старые критерии. 

Современные войны приобретают нематериальный аспект. Под 
этим подразумевается несколько вещей. Во-первых, это снижение уров-
ня «телесности», непосредственного физического вовлечения людей, 
что обусловлено активным использованием высокоточного оружия, 
БПЛА, спутников и т.п. Одновременно происходит и переосмысление 
«телесности»: солдаты на поле боя больше не бездушная масса, а ско-
рее биополитическое множество (multitude), порождающее собствен-
ные формы бытия. Они должны обладать широким набором навыков, 
касающихся не только ведения боя и подготовки к нему, но и продвиже-
ния особых правил жизни посредством взаимодействия с различными 
слоями населения (начиная с местных жителей), в том числе медийно-
го. Нематериальный аспект войны заключается прежде всего в том, что 
«в соответствии с таким ви́дением, новые солдаты должны не только 
убивать, но и быть способными диктовать завоеванному населению 
нормы жизни — культурные, правовые, политические, а также связан-
ные с обеспечением безопасности»12. 

Во-вторых, это распространение на военную сферу общей тен-
денции к повышению значимости нематериального труда (что подчер-
кивается путем введения в описание войны термина «постфордизм»). 
Нематериальный труд производит товар в форме знания, коммуника-
ции, статистики, аналитики и т.д. Если для традиционного труда ха-
рактерна четкая иерархия, то нематериальный труд более децентрали-
зован и использует различные каналы связи, что «изменяет отношения 
между коммуникацией и капиталистическим производством»13. Доми-
нирование подобного рода труда требует сложной сети коммуникаций 
и управления потоками информации. Это в полной мере относится и 
к военным конфликтам: «В результате война в условиях постмодерни-
ти обретает многие черты того, что экономисты считают характерным 
для „постфордизма“ на производстве. В ее основе лежат мобильность и 
гибкость; она включает в себя разведку, обработку данных и труд в не-
материальной сфере»14. 

Таким образом, понимание современной войны как глобальной 
гражданской распри строится на трех ключевых тезисах:

 11 Там же: 51. 

 12 Там же: 64.

 13 Del Gandio 2011: 
124.

 14 Хардт и Негри 
2006: 59.
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1) развертывание современных военных конфликтов происходит в 
логике обеспечения безопасности, когда стирается грань между 
армейским и полицейским, внешним и внутренним, а сама война 
напоминает полицейскую акцию высокой интенсивности; 

2) старые критерии определения форм войны не всегда позволяют 
объяснить протекание конфликта, важен способ легитимации во-
енных действий и их глобальный эффект (подрывают ли они гло-
бальный порядок или остаются в его русле); 

3) война приобретает виртуальные и нематериальные черты и сопря-
жена с производством новых форм жизни. 
Суммируя, можно констатировать, что в основе рассмотрения со-

временной войны как гражданской распри лежит прежде всего ее воз-
действие на структуру глобального порядка. Однако такая констатация 
не до конца проясняет силу данной метафоры. Поэтому, рассмотрев 
проблему глобальности конфликта, стоит перейти к анализу самого фе-
номена гражданской распри, что позволит точнее определить значение 
понятия stasis для политической философии и тем самым зафиксиро-
вать его место в современном политическом словаре. И здесь полезно 
обратиться к тому изначальному смыслу, который вкладывался в это 
понятие в античности.

Древнегреческие мыслители выделяли два типа военных кон-
фликтов — polemos (война) и stasis (раздор, распря). Первым термином 
обозначались столкновения между неравными по своему «природному» 
происхождению совокупностями людей, вторым — ситуации, когда в 
схватку вступают близкие «по природе» люди. Хотя военный конфликт 
возможен и между эллинами, отмечается в «Государстве» Платона, его 
нельзя назвать полноценной войной, поскольку все эллины по природе 
«друзья»15. Природная дружественность между эллинами предполагает 
изначальную близость, открытость, общность представлений о мире, 
общее наследие и т.д. Конфликт между теми, кто «по природе» близок, 
сродни болезни, что возникает у здорового человека. У такого конфлик-
та должны быть четко очерченные рамки. Так, описывая воспитание 
стражей идеального полиса, Платон формулирует жесткое правило их 
поведения в подобной ситуации: «не опустошать страну и не поджи-
гать домов»16. Границы конфликта ясно видны: раздор между друзьями 
не должен быть опустошительным, его цель — наказать зачинщиков и 
снова вернуться к общему пониманию. Война с чужаками, варварами, 
напротив, «всегда оправданна; более того, в ней реализуется природная 
справедливость»17, ибо варвары не способны управлять собой полно-
ценно, в их обществе доминируют дикость и насилие, а поэтому вражда 
с ними естественна. 

Работая над своей «Историей», Фукидид отчетливо понимал, что 
война, которую он описывает, представляет собой важнейшее и опас-
нейшее событие в жизни греческих полисов18. Одним из ключевых в 

Stasis: внутренняя 
или внешняя 

проблема?

 15 Платон 2015: 
194. 

 16 Там же: 195.

 17 Куманьков 2019: 
101.

 18 Фукидид 2022: 3. 
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описании этого события является понятие stasis. Как и Платон, Фуки-
дид считает гражданскую распрю своего рода болезнью, но предлагает 
более реалистичное ее ви́дение. Гражданская распря в «Истории» Фу-
кидида выступает частью более глобального противостояния Афин и 
Спарты, демонстрируя, как «дружба» среди «своих» приобретает черты 
радикального политического разделения. Внутренний по своей сути 
конфликт легко может обратиться в полноценную схватку врагов; двой-
ственность stasis как раз и заключается в том, что внутреннее, то есть 
«дружественное» по природе, становится внешним, «чужим», а значит, 
потенциально враждебным. 

Обращаясь к проблематике stasis в контексте полисной жизни, 
Фукидид усматривает в гражданской распре постоянную опасность, 
ставящую под угрозу стабильность такой жизни. Гражданская распря — 
худший вид военного конфликта19, поскольку ее следствием становят-
ся не только экономические разрушения, но также подрыв и извраще-
ние политических добродетелей. Беда в том, что гражданская распря 
всегда может проявить себя при соответствующих условиях, ибо ее ис-
токи кроются в самой натуре человека, его стремлении к власти и сла-
ве: «Причина всех этих зол — жажда власти, коренящаяся в алчности 
и честолюбии»20. Полностью устранить возможность распри нельзя; 
stasis — естественная составляющая жизни полиса. Пока люди объеди-
няются в политические общности, внутри подобной общности всегда 
возможен раскол. Как отмечает Клиффорд Орвин, «Фукидид не сомне-
вается, что гражданская распря — это постоянное пятно на человече-
ской жизни, люди подвержены ей по самой своей природе и так будет 
до тех пор, пока эта природа не смягчится»21. Разрушая стабильность 
полисной жизни, stasis наносит удар и по самим ее основам: сужая че-
ловеческие интересы, создавая поле для мести, он разрывает и друже-
ственную связь между гражданами, составляющую одну из важнейших 
добродетелей полиса. 

По мере увеличения размеров и богатства полиса вероятность 
гражданской распри возрастает. В полисе с малым числом жителей, ко-
торые к тому же находятся в постоянной нужде, поводы для конфлик-
тов возникают реже, чем в многолюдном и процветающем, поскольку 
именно в условиях достатка легче проявляются такие свойства челове-
ческой натуры, как алчность и честолюбие. Не случайно «как раз там, 
где плодородные почвы приводили к некоторому благосостоянию, на-
чинались гражданские раздоры»22. 

Stasis несет в себе громадные риски для всех жителей полиса, 
включая «высших людей», то есть тех, кого, используя современную 
терминологию, можно назвать политической элитой (напомним, что, 
в отличие от естественного состояния Томаса Гоббса, принципиально 
уравнивающего всех23, полис подразумевает наличие политической ие-
рархии). Более того, поскольку в руках таких людей сосредоточено мно-
го ресурсов, гражданская распря чревата для них даже бóльшим уроном, 

 19 Manicas 1982: 
688.

 20 Фукидид 2022: 
245.

 21 Orwin 1988: 833. 

 22 Фукидид 2022: 4. 

 23 Гоббс 2016: 178. 
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чем для обычных граждан, и в этой «худшей из человеческих ситуаций 
само их превосходство пагубно»24. 

Итак, возможность stasis связана с самим существованием поли-
са. В гражданской распре, раскалывающей сообщество, сталкивающей 
граждан в жестокой борьбе, начинают стираться все прочие различе-
ния, определявшие жизнь людей: то, что раньше казалось внешним и 
именно потому таило в себе опасность, становится внутренней состав-
ляющей политической жизни, а внутреннее, «семейное» оказывается 
причиной политического разделения. Stasis несет с собой множество 
негативных последствий для граждан полиса, разрушая прежние со-
циальные связи, производя коррупцию, меняя представления о добро-
детелях и создавая почву для расцвета наиболее темных сторон чело-
веческой натуры. Сбой в нормальном функционировании внутренне-
го порядка полисной жизни влечет за собой размывание внешнего и 
внутреннего как четких политических ориентиров, что в свою очередь 
существенно затрудняет разграничение stasis и polemos. С этой пробле-
мой сталкивается и сам Фукидид. И здесь нельзя не согласиться с Вла-
димиром Милисавлевичем, усматривающим ее следы «в самой струк-
туре» сочинения древнегреческого историка: «Во время войны между 
враждующими полисами угроза внутренней розни постоянно висит 
в воздухе»25. В пользу этого заключения говорит и то, что в «Истории» 
Фукидида межполисная борьба между Афинами и Спартой тесно связа-
на с такими событиями, как внутренний раздор на Керкире, и именно 
в посвященном описанию его логики разделе приведены основные со-
ображения автора о сущности и опасностях гражданской распри. 

Таким образом, отсутствие четкой разделительной линии между 
обычной войной и гражданской распрей фиксировалось еще антич-
ными мыслителями. По мнению Милисавлевича, «эта неразличимость 
между polemos и stasis делает работу Фукидида (и, добавим, классиче-
скую теорию stasis в принципе — А.Т.) еще более актуальной примени-
тельно к состоянию современного мира, которое можно описать в тер-
минах мировой гражданской войны, не ограниченной национальны-
ми границами»26. Парадоксальное сочетание внешнего и внутреннего 
в сердцевине гражданской распри сближает ее с обычной войной меж-
ду государствами. Тем самым становится более понятным замечание 
Агамбена о том, что в политической теории не хватает учения о граж-
данской войне27. Синтез проблематики stasis и современной теории 
войны — важный шаг к прояснению целого ряда вопросов, до сих пор 
вызывающих споры среди исследователей военных конфликтов. 

Каким образом интерпретация гражданской распри в античной 
философии помогает прояснить политическую логику войны в совре-
менном мире? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к книге Ни-
коль Лоро «Разделенный город», где представлен глубокий историче-
ский и философский анализ stasis, способный, на наш взгляд, внести 

Проблемное 
единство города 
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 24 Orwin 1988: 840. 

 25 Milisavljevic 
2016: 699.

 26 Ibidem. 

 27 Агамбен 2021: 6. 
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серьезный вклад в разработку рассматриваемой проблемы (хотя и не 
касающийся ее непосредственно). 

Stasis — это состояние, которое делит город надвое. При этом 
город трактуется не как некая пассивная конструкция, возникающая 
в результате договора граждан, а как политический субъект, который 
мыслит, решает, помнит или, наоборот, пытается забыть. Особого вни-
мания здесь заслуживают забвение и память; так, анализируя конкрет-
ный эпизод из истории Афин, где в 403 г. до н.э. в результате граждан-
ского конфликта была восстановлена демократия, Лоро показывает, 
как важно было для граждан вытеснить из памяти событие раздора per 
se. Забвение есть способ вытеснения не просто травматического собы-
тия, но самого факта, что город не постоянен в своем единстве и может 
быть разделен28. 

Опираясь на древнегреческую историю, Лоро выделяет два пред-
ставления о гражданской распре. На первый взгляд, эти представления 
противоречат друг другу, поскольку одно базируется на логике внешне-
го, а другое подчеркивает внутренний характер stasis. Согласно перво-
му, гражданская распря подобна ненастью, неконтролируемой природ-
ной стихии, которая обрушивается на город: «stasis помещается вовне: 
вовне города, возможно, вовне самой человечности — гражданская 
война понимается как катастрофа»29. Второе трактует гражданскую рас-
прю как одно из возможных состояний города, что делает ее особенно 
опасной, ибо, будучи частью его внутренней жизни, она легко может 
проявить себя при определенных обстоятельствах. Подобная трактовка 
отсылает нас к политической теории Гоббса, где естественное состоя-
ние рассматривается как внутренняя проблема (война — это не только 
само сражение, но и внутренняя готовность, воля к борьбе путем во-
енного действия30), а не спонтанное проявление внешней стихии. Тем 
не менее внутреннее (происходящее внутри города) и внешнее (кон-
стелляция событий за его пределами) тесно переплетены, сверхдетер-
минируя (в том смысле, которое вкладывал в этот термин Луи Альтюс-
сер) саму возможность stasis. Поэтому эти два представления о граж-
данской распре в конечном счете не так уж далеко расходятся по своей 
логике, и оба связаны с тем, как город пытается сохранить собствен-
ное единство. 

Проблематичное единство города — один из ключевых моментов 
в исследовании Лоро. Каким образом город сохраняет свое единство? 
Через сокрытие того, что может быть симптомом его внутреннего раз-
деления, — отвечает Лоро. Как справедливо замечает Урсула Збжезняк31, 
этот парадоксальный аргумент объясняет ту политическую динами-
ку гражданской распри, которая позволяет воссоздавать нестабильное 
единство города. Забвение, вытеснение из памяти необходимо, по-
скольку оно потенциально затрагивает всю тотальность города, хотя 
побеждает, как правило, одна сторона. Но победа одной стороны не оз-
начает уничтожения другой. Политика памяти дополняет течение граж-
данской распри, позволяет до конца реализовать ее потенциал. 

 28 Лоро 2021: 62. 

 29 Там же: 120. 

 30 Гоббс 2016: 181. 

 31 Zbrzeźniak 2019: 
46. 
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Рассмотрим подробнее аргументацию Лоро. Понятие κράτος, рас-
суждает она, имело у греков «дурную репутацию»32, поскольку могло 
означать преимущество одной партии над другой, демонстрирующее, 
что при определенных обстоятельствах город может быть разделен кон-
фликтом. В свою очередь слово δημοκρατία было призвано подчеркивать 
именно единство города, что предполагало сокрытие и отвержение кон-
фликтогенного потенциала демократии. Иными словами, происходи-
ло «отвержение конфликта как закона политики и жизни в городе»33. 
Но логика согласия и взаимопонимания в политике не всегда определя-
ет цели гражданской жизни, конфликтность и возможность разделения, 
как намекает Лоро, способны выступить здесь в качестве связующих 
элементов. 

Единство, которое в политической философии традиционно вы-
ступает главным критерием стабильности, полагает Лоро, камуфлирует 
политическую роль конфликта как того, что воссоздает внутри города 
связь политического. Обращаясь к метафоре города как наделенно-
го душой индивида, она указывает на разделенность этого индивида: 
фрейдистская аналогия вытеснения конфликта подчеркивает фунда-
ментальность раздора внутри него самого. Расколотый город-индивид 
всякий раз инстинктивно стремится заново зафиксировать свое един-
ство, и именно это создает позитивную политическую динамику возоб-
новления связи между его гражданами. Расколотость и единство можно 
рассматривать не в статике (как крайние противоположности), а в ди-
намике, то есть с точки зрения их способности учреждать политическое. 

Гражданская распря действительно разделяет город, но это разде-
ление несет в себе возможность возрождения целостности. Целостность 
без единства достижима только в том случае, если сама она является 
результатом периодического изменения. Раскрывая эту мысль, Лоро 
обращает внимание на комментарий Аристотеля к законодательству 
Солона, где говорится, что во время гражданской распри долг каждо-
го гражданина — занять одну из сторон34. В «Афинской политии» ясно 
обозначен контекст этой проблемы: смута в городе и беспечность граж-
дан, которые «мирятся со всем, что бы ни происходило»35. Разделенный 
город требует «склеивания» враждующих партий, однако, чтобы можно 
было вновь соединить разделенное, нужно встать на чью-то сторону, 
ибо нейтралитет будет означать попытку выйти за рамки политическо-
го, то есть быть вне виртуального единства города. Но в ситуации, когда 
требуется занять чью-то сторону, радикально политизируется, обретая 
конфликтность, даже семья. Безразличный гражданин — это «поли-
тически мертвый»36 гражданин, он полностью выпадает из городско-
го социума. 

В рассуждениях Лоро о месте stasis в жизни города можно обна-
ружить отзвуки прозрения Никколо Макиавелли о позитивной роли 
конфликта в политике. Описывая устройство Римской республики и 
двух основных ее частей — плебса и сената, он указывает, что конфликт 
между ними приносит государству политическую пользу, позволяя уч-

 32 Лоро 2021: 96.

 33 Там же: 97. 

 34 Аристотель 
1937: 17.

 35 Там же. 

 36 Лоро 2021: 137.
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реждать «добрые порядки». Потенциальная конфликтность является 
важным компонентом политической жизни и не всегда содержит в себе 
семена деградации: «Нельзя называть подобные волнения вредными и 
считать расколотым государство»37. Хотя эти заключения Макиавелли 
касаются конкретного исторического кейса Римской республики, сама 
фиксация позитивной роли конфликта свидетельствует о возможности 
альтернативы политической модели согласия. И если для привержен-
цев этой модели (к которым относятся, в частности, Юрген Хабермас 
и Джон Роулз) цель политики — это достижение гармонии и стабиль-
ности через согласие и единство всех граждан, то Лоро следует скорее 
отнести к той традиции политико-философской мысли, которая видит 
в конфликте основополагающий фактор политической жизни. 

На близость теории Лоро к данной традиции обращает внимание, 
в частности, Збжезняк. Однако она не считает, что Лоро движется в том 
же русле, что и теоретики несогласия, такие как Шанталь Муфф или 
Жак Рансьер. С ее точки зрения, концепция Лоро более радикальна, 
поскольку «она идет гораздо дальше в реконструкции подавляемого из-
мерения политики, и не только тогда, когда постулирует, что конфликт-
ное, насильственное измерение постоянно пронизывает политические 
институты... но прежде всего тогда, когда рассматривает гражданскую 
войну как парадигму политического порядка»38. В трактовке Лоро само 
событие stasis предстает не болезнью города или роком, «ненастьем», 
внезапно обрушивающимся на граждан, — stasis несет в себе политиче-
скую логику движения, активного созидания новой формы через кон-
фликт и разделение. «В согласии нет ничего статичного»39, первичность 
конфликта по отношению к согласию в очередной раз доказывает спра-
ведливость известного тезиса Гераклита: «все течет, все изменяется».

Таким образом, мы приходим к более точной формулировке, улав-
ливающей связь между возможностью stasis и политическим в городе: 
«под анафемой stasis — пугающая констатация того, что гражданская 
война является соприродной городу и даже основывающей полити-
ческое именно в качестве того, что является общим»40. В итоге траги-
ческая роль stasis в греческой истории приобретает более конкретные 
очертания: война внутри города «развязывает» старые противоречия, 
позволяя впоследствии создать новую форму единства; через забвение 
старых обид существующие в городе партии придают ему динамику раз-
вития и изменения собственных порядков. Конфликт «встряхивает» го-
род, заставляя граждан занять разные позиции, без такого «расклеива-
ния» политика будет расслаиваться до состояния «нейтральности».

Работа Лоро послужила источником вдохновения для Агамбена 
в его анализе сущности гражданской войны. Он подробно комментиру-
ет основные тезисы Лоро, предлагая свое прочтение проблемы stasis че-
рез идею политизации внутреннего и деполитизации внешнего. Главная 
его гипотеза строится на выявлении неразличимости противоположно-
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 37 Макиавелли 
2014: 121. 

 38 Zbrzeźniak 2019: 
45.

 39 Лоро 2021: 146.

 40 Там же: 130. 
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стей. Подобный подход в принципе характерен для философии Агам-
бена, чья политическая диалектика, в отличие от гегелевской, нацелена 
на фиксацию неразрешимых противоречий, в рамках которых стира-
ются границы между различными элементами системы. Так и stasis для 
него олицетворяет неразличимость семейного и политического41, когда 
кровное родство утрачивает свои исходные качества и человек, вступая 
в конфликт с другим гражданином своего полиса, уже не рассматрива-
ет его как корневое, базовое единство. Отталкиваясь от исследования 
Лоро, Агамбен тщательно выстраивает свою интерпретацию функции 
гражданской распри в политике и ее роли в превращении семейного 
в политическое, а политического (пространства города, полиса, госу-
дарства) — в семейное. Гражданская распря обнажает политические 
возможности, заставляя индивида политизировать даже частное (се-
мейное): «stasis функционирует как реагент, проявляющий политиче-
скую материю в экстремальном случае, как порог политизации, кото-
рый сам определяет политический или неполитический характер того 
или иного сущего»42. 

В теоретической реконструкции Агамбена stasis обретает более 
фундаментальные политико-метафизические черты. Возможность 
гражданской распри является напряженной точкой баланса в самом 
пространстве политического единства, когда конфликт может либо 
резко политизировать граждан, либо наоборот, деполитизировать их, 
выдвинув на первый план семейные узы. Итальянский философ опи-
сывает этот двоякий эффект stasis как разнонаправленное метафизи-
ческое движение: деполитизация стремится в сторону οἶκος (семьи), 
политизация — в сторону πόλις (гражданского), само же событие sta-
sis находится между ними как разделительная черта43 или, точнее, по-
тенциальная точка взрыва, способного дать толчок движению в ту или 
иную сторону. 

Итак, вместе с Лоро Агамбен пытается актуализировать понятие 
stasis для современной политической философии. Классическое пред-
ставление о гражданской распре как о «ненастье» и «семейном кон-
фликте» значительно расширяется, мы видим новую модель осмысле-
ния данного феномена. Гражданская распря — не просто модификация 
военного конфликта внутри политического единства, но важный сим-
птом поворота к политизации внутреннего и деполитизации внешне-
го. Управление государством или даже совокупностью государств как 
«семьей», где нет четких правил, но есть патронаж, авторитет старше-
го и т.д., составляет одну сторону проблемы, другой же, напротив, вы-
ступает мобилизация и приведение в движение того, что до этого было 
нейтральным и находилось вне политики. Сегодня эта проблема при-
обретает глобальный масштаб, затрагивая межгосударственные отно-
шения, транснациональные корпорации и связи между людьми на всем 
земном шаре. При этом роль stasis не сводится к разделению людей: 
посредством разделения stasis подготавливает почву для произраста-
ния нового нестабильного единства. Полное исключение возможности 

 41 Агамбен 2021: 
23. 

 42 Там же: 26. 

 43 Там же: 32. 
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гражданской распри путем отнесения ее к феноменам типа террористи-
ческой угрозы или, скажем, радикального фундаментализма (того, что 
изначально мыслится вне политики, как нечто маргинальное) означало 
бы исключение возможности воссоздания единства после конфликта. 
Stasis «встряхивает» сложившиеся порядки и устои, проверяет их на 
прочность и дает возможность «связать» людей заново, поскольку но-
вые, более стабильные связи нельзя создать без радикального распуты-
вания клубка старых противоречий. 

В описанной выше парадоксальной двойственности stasis и кро-
ется ответ на вопрос о возможной роли соответствующего концепта в 
решении задачи переосмысления природы и сущности современной 
войны, стоящей перед политической философией. Поскольку домини-
рующий сегодня подход к пониманию данного феномена избегает про-
блематики интенсивного политического разделения, война предстает 
чем-то вроде полицейской акции по защите безопасности государства, 
приобретая элементы нейтральности и деполитизируясь. Автономность 
войны в политическом общении превращает ее в технический ин-
струмент реализации чьей-то суверенной позиции. Но в условиях вы-
движения на первый план суверенности той или иной позиции «речь» 
другого начинает восприниматься как аномалия, выходящая за преде-
лы признанной, «справедливой» коммуникации. Сам язык описания 
в этом случае будет колебаться между техничностью, с одной стороны, 
и логикой маргинальности и нарушения закона, с другой. Парадигма 
автономности низводит гражданский конфликт до уровня «семейного»; 
отсутствие единодушия, аномия трактуются как противоестественные 
формы политической коммуникации. 

Подобный взгляд на гражданский конфликт перекликается с од-
ним из фиксируемых в античные времена пониманий stasis, в рамках 
которого гражданская распря связывается с воздействием неких внеш-
них сил или случайных факторов, разделяющих изначально солидарных 
граждан. При таком понимании для восстановления мира достаточно 
устранения «преступников». Более того, лежащее в основе его пред-
ставление о противоестественности stasis и ориентация на тотальное 
единодушие граждан заставляет мыслить любые формы конфликтов 
в категориях маргинального, террористического, то есть того, что требу-
ет полицейской акции. 

Однако, как показывают новейшие исследования, феномен stasis 
гораздо сложнее, и гражданская распря — не просто эпизод в истории 
греческих полисов, но более фундаментальное явление, через которое 
просвечивают основания политики. Намеченная Лоро и развитая Агам-
беном интерпретация stasis ставит в центр этого события само полити-
ческое. Stasis разъединяет людей, политизирует внутреннее, «семейное» 
и при этом способен деполитизировать внешнее, сделав его элементом 
установления связей, подобных семейным. Тем самым достигается уни-
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гражданской 
распри 
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кальный эффект диалектики разъединения: чтобы возникли новые по-
литические связи, необходимо «расплести» старые противоречия. Ло-
гика stasis подразумевает признание ценности политического участия: 
стороны конфликта видят друг в друге равных, и победа одних не пре-
вращает других в «рабов».

Такой подход к пониманию stasis не предполагает отрицания кон-
фликта per se и ориентации на достижение «вечного мира» внутри со-
временного миропорядка. Но что еще более важно — он не сводит вой-
ну к преступлению против человечности, ибо подобная война теряет 
политической характер. Используя логику Аристотеля, можно опре-
делить полис как тонкую прослойку между животной жестокостью и 
божественной справедливостью как высшим насилием. Военные кон-
фликты всегда балансируют на этой грани, и опыт тотальных войн де-
монстрирует, как легко божественная справедливость перерождается 
в невероятную животную жесткость. Войну как фактор политической 
жизни невозможно отменить, по крайней мере пока в принципе суще-
ствуют те или иные формы политики, пока бытие человека не превра-
тилось в технический процесс полного администрирования и управ-
ления. Рассмотренная нами модель stasis дает основания ожидать, что 
удержание военного конфликта в политическом русле распри между 
равными друг другу гражданами способно снизить указанные риски и 
позволить говорить о справедливости, взаимном признании, договоре и 
новой политике памяти даже там, где до этого вообще не было общего 
языка для коммуникации между сторонами противостояния. 

Идея stasis как парадигмы понимания современной войны не оз-
начает оправдания глобального насилия как ситуации обыденного по-
литического общения. Было бы ошибкой видеть в ней утверждение 
нормальности войн между соседями. Очевидна потребность в теоре-
тическом и практическом осмыслении факторов переформатирова-
ния военного конфликта, а также возможного влияния этого процесса 
на глобальные сети коммуникаций и сами основания политического 
общения между гражданами различных стран. Понятие глобальности 
еще больше усиливает метафору stasis, отсылая к тому образу, который 
мы встречаем еще у Фукидида: вступающие в военное противоборство 
общности сами по себе не являются радикально чуждыми, речь идет 
о политизации существовавших между ними «семейных» связей. И дра-
ма отдельного полиса, переживающего гражданскую распрю, есть часть 
более широкого противостояния, «расплетающего» старые противоре-
чия. Тогда действительно остается не вспоминать старые обиды, и сти-
рание памяти после события stasis позволяет новому политическому 
единству стабилизировать жизнь людей. 

Агамбен Дж. (2021) Stasis: Гражданская война как политическая 
парадигма. СПб.: Владимир Даль. 
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Abstract. In recent years, political philosophy has increasingly faced the 
question about the nature of the contemporary war. Despite the invention of 
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nuclear weapons, war has not disappeared from the historical scene. However, 
has its essence remained unchanged? In an era of global political communica-
tion, when it is increasingly difficult to separate foreign policy from domestic 
policy, do the trends in the development of military conflicts correspond to 
the classical ideas about war? One definitely needs a clear paradigm that would 
help to trace the common logic behind the whole variety of such conflicts tak-
ing place in the world today. 

The article is devoted to the consideration of one of these paradigms, 
which is gaining momentum among political theorists. It concerns the con-
ceptualization of all the modern military conflicts as a global civil war. Based 
on the works of Antonio Negri and Michael Hardt, the author outlines the 
general contours of this approach, after which he turns to the analysis of 
the phenomenon of s civil strife, described by the ancient Greek notion of 
stasis — a term that Giorgio Agamben put back to the current political voca-
bulary. His detailed study of the original meaning of stasis and its interpreta-
tion in the works of Nicole Loraux and Agamben reveals the potential of this 
concept to be a theoretical tool for understanding the logic of modern war. 

Keywords: war, stasis, global order, the political, Antonio Negri, Michael 
Hardt, Giorgio Agamben, Nicole Loraux
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Аннотация. В статье на материале серии экспедиций в северные рай-
оны Иркутской области рассматривается ситуация формирования особого 
рода квазиполитических акторов, обозначенных в тексте термином «таеж-
ный баронет». Эти акторы возникают в условиях, когда вследствие «опти-
мизации» структур, ответственных за сбор информации о социальном про-
странстве, последнее, с точки зрения власти, становится «пустым». Наряду 
с массивом поддающихся считыванию маркеров наполненного простран-
ства сокращается и в пределе сходит на нет набор операторов, способных их 
считывать. В результате власть оказывается слепой, лишенной возможности 
выполнять управленческие функции. Между тем, став невидимым для власт-
ного взора, данное пространство сохраняет себя в качестве административ-
но и политически заданной территории, на которой представители местной 
власти вынуждены осуществлять предписанную им и легально закреплен-
ную за ними деятельность. В силу «слепоты» власти эта деятельность неиз-
бежно превращается в имитацию. Проблема, однако, в том, что в «пустом» 
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в восприятии власти пространстве сохраняются жители, для которых это 
пространство остается и социальным, и «наполненным» и которые про-
должают ждать от властных институций предоставления некоторого объема 
общественных благ. Соответственно, возникает конфликт, проявляющийся 
в жалобах, обращениях в правоохранительные органы и вышестоящие по 
отношению к местной власти инстанции, которые ставят под удар благост-
ную картину, рисуемую в отчетах. Необходимость как-то нейтрализовать эту 
угрозу и порождает потребность в агенте, не связанном проистекающими из 
властного взгляда ограничениями и способном ориентироваться на поло-
жение «здесь и сейчас», не нуждаясь во всеобщих нормативах. Он не просто 
берет на себя ряд функций местной власти, но и выступает универсальным 
медиатором между «пустым» и «наполненным» пространством, между ло-
кальным сообществом и государственной структурой. 

Ключевые слова: пространство, территория, пустое и наполненное соци-
альное пространство, издержки контроля, власть, население, медиатор 

Одним из наиболее заметных и фиксируемых процессов в совре-
менной России стало сужение пространства политики, соответству-
ющей базовым теориям2. Сокращается число активных политических 
акторов (и сфер, где они возможны). Бóльшая их часть перетекает из 
политики в систему управления, уже в минимальной степени облада-
ющую политическим измерением. Политическое в его изначальном 
смысле, как институционализация активного существования человека 
в сложном обществе, собственное целеполагание, согласование и отста-
ивание интересов (индивидуальных и групповых), вытесняется из види-
мого социального пространства и легального дискурса в маргинальные 
области. Оно все реже выходит на поверхность, проявляясь лишь в си-
туации более или менее явных сбоев в работе деполитизированного ме-
ханизма управления3. Камералистское и дирижистское государство все 
менее расположено оставлять место для политического участия, само-
деятельной политической активности.

Но если политика есть объективно существующая часть реально-
сти, то, по логике вещей, в случае изгнания ее из официального дискур-
са и публичного поля она должна проявиться в какой-то иной форме. 
Поиск этих новых форм проявления политического за пределами при-
вычных и опробованных моделей составляет сегодня содержание не-
малого числа политологических штудий4. Политическое ищут и обнару-
живают в городском активизме5, региональной политике6 и др. Порой 
начинает воспроизводиться и советская практика чтения между строк, 
угадывания политического в неполитических жестах, высказываниях и 
действиях публичных фигур. 

В отличие от второго подхода, по сути представляющего собой 
акт аналитического отчаяния, перенос в науку инструментария «теле-
визионных политологов», первый выглядит вполне оправданным. Ведь 
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2019. 

 3 Бляхер и Кова-
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вплоть до середины нулевых годов текущего столетия региональная и 
городская политика не просто присутствовала, но и существенным об-
разом влияла на содержание политики федеральной7. О «региональных 
баронах» писали многие исследователи, в том числе и один из авторов 
настоящей статьи8. И речь при этом шла не только об особой роли гу-
бернаторов, но и об особых политических режимах, возникающих на 
той или иной территории9. 

Исчезновение «региональных баронов», замена их на «эффектив-
ных менеджеров» не делает страну более гомогенной. А различие тре-
бует некоторой представленности, учета, а значит, политики, хотя бы 
в форме описанного Симоном Кордонским «административного торга» 
и конструирования угроз10. 

Исследователи продолжают говорить о региональных политиче-
ских элитах и в ситуации, когда последние de facto превратились в чи-
новников среднего уровня, чьи возможности ограничиваются распреде-
лением бюджетных средств по статьям, сформированным за пределами 
региона11. Правда, функции, возлагаемые на них официально и дискур-
сивно, гораздо шире. Не обладая ресурсами и инструментами «реги-
ональных баронов» 1990-х годов, они должны, как и те, поддерживать 
социальную стабильность на подведомственной им территории, спо-
собствовать реализации на ней федеральных проектов, обеспечивать 
явку и результаты выборов и многое другое. Иными словами, они долж-
ны контролировать вверенную им территорию, управлять ею — при том 
что у них нет не только необходимых для этого ресурсов, но зачастую 
и инструментов, позволяющих «видеть» ее. 

Оптимизация структуры поселений, сокращение числа сотрудни-
ков статистических служб, правоохранительных и надзорных органов 
превращают власть, особенно на местном уровне, в подобие ослеплен-
ного Полифема, при всей своей мощи оказавшегося не в состоянии 
контролировать собственную пещеру. Для сохранения непротиворечи-
вости общей картины выпадающие из поля зрения власти пространства 
представляются (в отчетах, в статистике) «пустыми». Особенно отчет-
ливо данная тенденция прослеживается в случае удаленных от центра 
пространств. И дело отнюдь не сводится к невозможности осуществле-
ния контроля, недостаток которого вполне может быть компенсирован 
за счет имитации деятельности по управлению территорией.

Как показывает Александр Филиппов, опираясь на труды Анри 
Лефевра, «пустое пространство» — это не то пространство, где ничего 
нет, а то, где нет того, что ожидалось там увидеть12. Социальное про-
странство, как и пространство политическое, представляет собой текст 
с заданной структурой знаков и способов их считывания. Отсутствие 
в пространстве того, что может быть считано наблюдателем как знак, и 
приводит к трактовке его как «пустого». 

Иначе говоря, отсутствие в социальном или политическом про-
странстве ожидаемого не означает, что оно является «пустым» физиче-
ски. Там живут люди, присутствуют, пусть удаленно, органы власти, по-

 7 Бляхер 2021. 

 8 Bliakher 2013.

 9 Люхтерхандт, 
Рыженков и Кузь-

мин 2001. 

 10 Кордонский и 
Дехант 2014.

 11 Усова 2020.

 12 Филиппов 2009.
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ставляющие «наверх» отчеты о состоянии дел, имеется даже некоторый 
набор столь же удаленных правоохранительных и надзорных органов, 
которые тоже как-то осуществляют свою деятельность. И если власти 
продолжают «не видеть» это пространство, рассматривать его в качестве 
«пустого», «сжавшегося», то для жителей оно вполне наполнено, на-
полнено их жизнью, их витальностью. Потому восприятие его властью 
как «пустого» расценивается ими как неисполнение или ненадлежащее 
исполнение ею своих функций. Формируется конфликт, способный 
стать для местной (районной, региональной) власти фатальным, ли-
шить ее легитимности, делегализовать нарисованную в отчетах картину 
реальности. 

Указанное положение дел порождает даже не возможность, а жгу-
чую необходимость личного целеполагания, создания именно полити-
ческих инструментов, причем таких, которые были бы «невидимы» для 
вышестоящих. И с этой проблемой сталкиваются не только губернато-
ры, объем ответственности которых никак не соотносится с ресурсами 
и полномочиями. В аналогичной ситуации оказываются и муниципаль-
ные власти — нижний уровень государственного управления, существу-
ющий под псевдонимом «местное самоуправление», и даже силовые и 
надзорные органы — основной инструмент дирижистского государства13. 

Поскольку все эти акторы и структуры являются элементами «вер-
тикали власти», возможность публичной презентации своих интересов 
и проблем, в том числе отмеченного дисбаланса между обязанностями 
и ресурсами, для них закрыта. В связи с этим и возникает потребность 
в новых механизмах властвования/управления. Но, будучи по сути по-
литическими, эти механизмы нужны отнюдь не для утверждения своей 
власти/господства, а лишь для того, чтобы обеспечить соответствие ут-
вержденному вышестоящей структурой регламенту, то есть оставаться 
неполитическим элементом государственной машины. 

Понятно, что такие механизмы неизбежно оказываются за преде-
лами государственных нормативов, в «невидимой зоне» — в противном 
случае они автоматически подпадали бы под действие той или иной 
контролирующей структуры. Соответственно, работу по осуществле-
нию своей административной функции чиновник ведет на свой страх 
и риск, вступая в область личной ответственности, устанавливая соб-
ственные режимы господства. Другими словами, политика проводится 
по поводу возможности избежать политики. 

Стратегия избегания политики, обретения и поддержания «неви-
димости» для государства и его инструментов (даже если сам избегаю-
щий — инструмент государства) довольно распространена. Именно о 
ней идет речь в исследованиях осознанного конструирования невиди-
мости мигрантами в крупных городах14, невидимых пространств рос-
сийских городов и пригородов15 и т.д. Однако степень ее проявленности 
в различных локалах страны неодинакова. 

В столицах и просто мегаполисах, где уровень контроля достаточ-
но высок и базируется на развитой электронной коммуникации («ум-

 13 Бляхер, Григо-
ричев и Елохина 

2021. 

 14 Толпыгина 2019.

 15 Григоричев 2013. 
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ный город», системы электронного контроля и т.д.), та или иная фор-
ма невидимости может предоставляться лишь высшими структурами 
государства (особенно когда речь идет о крупных акторах)16 либо реа-
лизовываться в совсем периферийных, маргинальных сферах17. В по-
добных условиях предельно сложным оказывается даже обнаружение 
такого рода стратегий, не говоря уже о сколько-нибудь подробном их 
описании. 

Зато в пространствах, удаленных от центра, от электронной ком-
муникации и мобильной связи, в пространствах с пониженными воз-
можностями контроля такие стратегии и практики их реализации впол-
не зримы и относительно легко поддаются фиксации. Их не заслоняет 
плотная институциональная среда или ее имитация. О них в том или 
ином виде говорят. Они входят в локальный «публичный» дискурс, ста-
новятся значимыми элементами не бюрократической (всеобщей) ре-
альности, но «метиса»18, реальности «здесь и сейчас». Это и делает их 
доступными для изучения. 

Возникающие здесь сложности носят не столько методологиче-
ский, сколько технический характер. Территории с пониженным го-
сударственным и иным контролем хотя и составляют значительную, 
если не бóльшую часть страны, удалены не только от государства, но и 
от исследователя. Там нет дорог, почти нет связи, там невозможно обе-
спечить ученому даже минимально приемлемые условия проживания. 
Организации же «кабинетного исследования», использованию столь 
популярных сегодня Big Data препятствует то обстоятельство, что дей-
ствующие там акторы старательно избегают публичности, попадания 
в реестры, любой видимости, воспринимаемой ими как угроза. По-
тому подобные территории анализируют преимущественно географы 
и этнографы, но никак не представители социально-политических 
дисциплин19. 

Социологи, экономисты и политологи предпочитают вслед за го-
сударством фиксировать пространственное сжатие20, сосредоточившись 
на «видимых», еще не сжавшихся локациях. Сжавшееся же простран-
ство в их интерпретации, как и в глазах власти, выглядит пустым. Нали-
чие отдельных работ о таком пространстве только подчеркивает его вы-
деленность и экзотичность в рамках властного и научного дискурсов21.

В восприятии власти пространство это предстает пустым, по-
скольку низовые структуры (поселения) там либо отсутствуют, либо 
охватывают настолько значительную территорию, что сами ее размеры 
исключают бюрократическое знание, да и управление per se. Соответ-
ственно, применительно к нему нет сколько-нибудь достоверной стати-
стики — основного «органа зрения» власти. Для исследователей же оно 
просто труднодоступно, а экспедиции в российской традиции пока не 
стали привычным инструментом политической науки. 

В настоящей статье представлена попытка вглядеться в такое про-
странство глазами политолога и выявить специфику работы властных 
механизмов и акторов на территории, имеющей имидж пустой. В осно-

 16 Кордонский 
2018.

 17 Селеев и Павлов 
2016.

 18 Скотт 2005.

 19 Замятина и 
Лярская 2022.

 20 Трейвиш 2010.

 21 Позаненко 2018.
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ву исследования легли результаты трех экспедиций, проведенных в 2018, 
2021 и 2022 гг.

Географически исследование охватывало четыре района Иркут-
ской области (Жигаловский, Усть-Кутский, Казачинско-Ленский и 
Киренский), расположенные в верхнем течении Лены (92 населенных 
пункта)22. Крайние точки маршрута отстояли от областного центра на 
420—1560 км (другие крупные города находились намного дальше). 

Основными инструментами исследования выступали наблюдение 
и интервьюирование. В общей сложности было собрано 36 интервью, 
из которых пять были получены заранее (три интервью с бывшими жи-
телями интересующей нас территории, два — с менеджерами действу-
ющей там крупной газодобывающей компании), а остальные непосред-
ственно в ходе экспедиций. Все респонденты, проинтервьюированные 
нами в «поле», юридически или фактически проживали в населенных 
пунктах вдоль реки. 18 из них не имели формальной занятости или по-
лучали пенсию, трое квалифицировали себя в качестве предпринима-
телей, восемь отнесли себя к рабочим (речники, грузчики, работники 
лесопилки, строители). Два респондента назвали себя мэрами поселе-
ний (при том что само поселение как административная единица от-
сутствовало). 

Помимо респондентов в качестве источника информации исполь-
зовались информанты (случайные собеседники). Кроме того, готовясь 
к экспедициям, мы изучили спутниковые снимки территории, офици-
альные отчеты районов и области, материалы СМИ. 

Ранее мы уже предлагали политологическую интерпретацию ситу-
ации в Жигаловском и Усть-Кутском районах, изученных в ходе первых 
двух экспедиций23. Значительная часть их территории обладает стату-
сом межселенной, то есть юридически не имеет поселенческой струк-
туры и, соответственно, органов власти. В этих условиях там развора-
чивается самая разнообразная неформальная деятельность (рекреация, 
рыбный и охотничий промысел, фермерство), никак не отражающаяся 
в государственной статистике, причем осуществляет ее довольно разно-
родный круг акторов, включающий в себя жителей как самих «межсе-
ленных территорий», так и районных центров и даже более удаленных 
крупных городов. Казалось бы, подобное положение дел должно гово-
рить о полном безвластии. Тем не менее власть там присутствует, хотя 
и удаленно, на границах территории, обозначая и задавая эти границы. 
Более того, на «межселенных территориях» находятся акторы, способ-
ные мобилизовать удаленную власть. Такую политическую форму мы 
обозначили термином «периферия власти». 

Недостаток эмпирического материала, однако, заставил нас огра-
ничиться лишь выдвижением ряда гипотез о политических механизмах 
на периферии власти. Экспедиция 2022 г., расширившая географиче-
ский охват исследования на территории от Усть-Кута до п. Витим, по-
зволила нам уточнить прежние заключения, а также очертить контуры 
властного консенсуса в «пустом пространстве» и проследить логику 

 22 Бляхер, 
Григоричев 

и Ковалевский 
2023.

 23 См. Бляхер, 
Григоричев 

и Пешков 2022. 
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поведения действующих в нем государственных и негосударственных 
акторов. На сделанные в ходе нее наблюдения мы и будем опирать-
ся далее.

Пространство, попавшее в поле нашего зрения в 2022 г., отлича-
ется от исследованного ранее тем, что включает в себя минимум «меж-
селенных территорий» — меньше 10%. До 2012 г. этот показатель при-
ближался к 50%, но затем сюда пришли крупные газодобывающие 
компании, началась разработка Ковыктинского месторождения, было 
запущено несколько проектов в сфере нефтедобычи. Отчисления ком-
паний увеличили ресурсы местных органов власти, что позволило 
в ряде случаев восстановить поселенческую структуру. Однако это вос-
становление не изменило ситуацию принципиально. 

Расстояние между населенными пунктами, входящими в поселе-
ние, составляет 35—70 км. При этом основной для местного населения 
(хотя и не везде единственной) транспортной артерией остается река 
(Лена). Учитывая, что с сентября по ноябрь и с апреля до конца мая эта 
артерия не работает, а выделяемых органам местной власти и надзор-
ным структурам горюче-смазочных материалов заведомо недостаточно 
для организации регулярной коммуникации и контроля, связь между 
центром поселения (не говоря уже о райцентре) и населенными пункта-
ми чаще всего оказывается номинальной. 

В районе Ковыктинского месторождения, п. Магистральный, 
райцентра Казачинское и г. Усть-Кут фиксируются если не полностью 
легальные, то вполне понятные (и уже описанные24) отношения. Но на 
сравнительно небольшом удалении в несколько десятков километров 
возникают совсем иные практики. Причем возникают они именно там, 
где механизм государственного контроля дает сбой. Так, природоох-
ранные структуры, контролирующие территорию р. Киренга от БАМа 
до впадения в Лену, находятся в Усть-Куте. По карте расстояние между 
территорией охраны и городом — 100 км, на практике же, с учетом, что 
движение возможно только водным путем, оно превышает 300 км. По 
свидетельству одного из сотрудников природоохраны, выделяемого его 
подразделению топлива хватает не более чем на 2—3 инспекторские 
поездки в год. Соответственно, для такой поездки требуются какие-то 
особые, форс-мажорные обстоятельства. В обычных же условиях терри-
тория остается «невидимой» для власти, то есть «пустой». Тот факт, что 
надзорные ведомства иной направленности и силовые органы находят-
ся гораздо ближе (в Казачинском и Киренске), ситуации не меняет, по-
скольку активность местного населения разворачивается именно в под-
ведомственной природоохранителям сфере (рыболовство, лесной про-
мысел, предоставление рекреационных услуг приезжим «иркутянам»). 

Но если для государства пространство «сжалось», перестало быть 
«экономическим»25, то для местного — и неместного — населения оно 
расширилось. В нем появились возможности, которых не было прежде.

Описание кейса: 
«местные», 

«нефтяники» 
и «таежный 

баронет»

 24 Плюснин 2018.

 25 Зубаревич 2012.
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«А это? Это баня была. Я эту баньку сам переделал. Теперь 
сдаю. Летом на рыбалку приезжают ваши, из Иркутска. Вот им и 
сдаю. Они уже третий или четвертый год приезжают. Им хоро-
шо — и мне хорошо» (мужчина, 71 год, житель Казачинско-Ленского 
района).

Более того, восстановление государственного контроля приводит 
к исчезновению промысла, падению интереса к территории и местных, 
и пришлых. Так, в частности, произошло в одном из населенных пун-
ктов, входящих в состав Казачинского поселения (расстояние около 
35 км, имеется грунтовая дорога до райцентра).

«У нас раньше межселенные территории были, напрямую к 
району относились. До нас дела никому не было. Вот тогда и появи-
лись эти, бандиты. Ну, которые из Братска, Иркутска, из Усть-
Кута. Они стали базы, дома строить, нашу рыбу ловили как хоте-
ли. И все по закону. У всех разрешения. А потом, когда нас в Каза-
чинское, в райцентр включили, народ поднялся, и эти все исчезли» 
(женщина, 52 года, жительница Казачинско-Ленского района). 

У авторов статьи недостаточно материала, чтобы оценить роль 
«поднявшегося народа», но важно учитывать, что именно в этот период 
в район «зашли» нефтегазовые компании, отчасти принявшие на себя 
функции энфорсера и «пробудившие» правоохранителей. В результате 
зарождавшаяся активность, напоминавшая ту, что была зафиксирова-
на нами на участке выше Усть-Кута по течению Лены26, прекратилась. 
«Пришлые» («бандиты из Братска и Усть-Кута») исчезли, а у местных 
появился новый источник дохода — нефтяники и газовики. Упоми-
навшиеся в интервью цены на аренду жилья в Магистральном (самом 
близком к Ковыктинскому месторождению населенном пункте) для ра-
ботников «Газпрома» и «Транснефти» в несколько раз превышают сто-
имость аренды квартиры в областном центре. В ходе экспедиции нами 
были обнаружены фермы и рекреационные зоны близ п. Окунайский 
(где строится наливной терминал) и Магистрального, ориентированные 
отнюдь не на местных жителей и, что важно, отсутствующие в госре-
естре. То есть неформальные промыслы, не мешающие деятельности 
нефтегазовых гигантов, сохранились и процветают.

Но вся эта активность ограничивается расстоянием в один днев-
ной переход от крупнейших центров сосредоточения «нефтяников» (так 
в интервью именуются работники не только собственно нефтяных, но 
и газовых компаний). В целом коммуникация между «нефтяниками» 
и местным населением сведена к минимуму. Особенно это бросается 
в глаза в Киренском районе. Поселки вахтовиков там всегда располо-
жены за границами местных населенных пунктов (наши респонденты 
объясняют это стремлением избежать лишних контактов и трат на му-
ниципальные нужды); местным жителям запрещено пользоваться доро-
гами, проложенными «Транснефтью»; их не привлекают в качестве ра-
ботников. Даже питание вахтовиков организовано вне связи с местным 
хозяйством. 

 26 Бляхер, 
Григоричев 

и Пешков 2022.
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Пребывая на одной территории, «нефтяники» и «местные» обита-
ют в разных пространствах. Первые находятся в пространстве «больших 
проектов», охватывающих страны и континенты. Местное население 
с его проблемами для «больших проектов» не более значимо, чем слу-
чайный пейзаж за окном для пассажира поезда дальнего следования. 
«Местные» живут в пространстве «здесь и сейчас». В условиях отсут-
ствия круглогодично действующих дорог и просто какого-либо сообще-
ния между населенными пунктами каждый «элемент ландшафта» (река, 
лес, земля — и те же вахтовики) используется для выживания. В этих 
условиях дистанцирующиеся от «местных» «нефтяники» (прежде всего 
строители газопровода «Сила Сибири») воспринимаются ими как непо-
нятные и не особенно желательные соседи. 

В свете вышесказанного неудивительно, что обе стороны старают-
ся отгородиться друг от друга. И наряду со шлагбаумами, перекрываю-
щими местным доступ к дорогам, которыми пользуются строители га-
зопровода, появляются и совсем нехарактерные для сибирской деревни 
шлагбаумы на въезде в населенные пункты — «чтобы „нефтяники“ не 
ездили, своими машинами дорогу не разбивали». 

Во многих работах, особенно экономического плана, наличие 
крупных корпораций трактуется как определяющий фактор развития 
территории27. В рассматриваемом нами случае ситуация складывает-
ся иначе. Компании («Газпром», «Транснефть», Иркутская нефтяная 
компания) играют значимую роль в Усть-Куте и поселениях, непосред-
ственно соседствующих с Ковыктинским месторождением. За их преде-
лами находится совсем иной мир, с иными акторами. Ключевой актор 
этого мира был назван в первом же населенном пункте за Киренском. 
Рассказывая о том, как много всего здесь было в советское время, наш 
респондент заметил: «Ну ничего, когда Т.28 придет к власти… В смыс-
ле, когда он сюда придет, тут опять все будет распахано и заса-
жено». Стоит отметить, что местные власти упоминались в интервью не 
особенно часто и далеко не в позитивном ключе, тогда как имя Т. звуча-
ло постоянно. 

Это предприниматель, начавший свою деятельность на золо-
тых приисках в Бодайбо, но в 2002 г. переехавший в Киренский рай-
он. Арендовав лесные деляны, он выстроил на месте бывшего насе-
ленного пункта (в «пустоте») лесопилку. Позднее к заготовке леса и 
производству пиломатериалов добавились автотранспортная и строи-
тельная компании, флотилия речных судов, разнообразные торговые 
предприятия. В начале 2010-х годов у него появилось новое направле-
ние деятельности — сельское хозяйство, производство мяса, молока, 
кормов и т.д. 

«Сам нам так и сказал, что лес не вечен, нужно в землю вкла-
дываться. Тогда и начали скупать колхозные паи, землю пахать, 
скотину разную… разводить, зерно сеять. Считай, что до В.29 вся 
земля, которая в деле, теперь ему принадлежит» (мужчина, чуть 
старше 40 лет, житель Киренского района). 

 27 Диденко и др. 
2015.

 28 Фамилия 
персонажа.

 29 Название насе-
ленного пункта.
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На момент экспедиции (июль-август 2022 г.) Т. выступал основ-
ным работодателем для местного населения на территории протяжен-
ностью более 300 км вдоль Лены — от Киренска до Витима (лесные де-
ляны, лесопилки, пристани, ремонтные базы, авто- и речные перевоз-
ки, сельское хозяйство и т.д.). Помимо пиломатериалов и древесины, 
а также грузов в рамках «северного завоза» в Якутию, его суда перево-
зят и пассажиров. Трудовых ресурсов района не хватает. Потому, как и 
нефтегазовые компании, предприниматель активно прибегает к вахте. 
Но если у «нефтяников» «ближе чем за тысячу километров никого 
не берут», то Т. нанимает и местных. Для всего района он оказывается 
«хозяином». 

В отношении нанятых вахтовиков его позиция «хозяина» доста-
точно очевидна. Он устанавливает жесткие правила, чем-то напомина-
ющие правила, действовавшие на приисках в царское время30, требует 
неукоснительного их соблюдения, вводит штрафные санкции не только 
за само нарушение правил, но и за споры с вышестоящими. 

«Мне один парень рассказывал. Приехали они на автобусе на 
вахту, а там пьяные и бычки валяются. Их всех на пять тысяч ош-
трафовали. Он сам не курит и трезвый был. Пошел к начальству 
жаловаться. Так ему еще семь тысяч штрафа приписали за неува-
жение к начальству. Вот и выходит, что он и дня не проработал, 
а уже 12 тысяч должен. У них все так. Работа весь день. Отдых 
только когда объявят перерыв. Выпил — штраф, покурил в неполо-
женном месте — штраф, за драку — штраф. А деньги только после 
вахты» (мужчина, 51 год, житель Киренского района).

При этом вахтовикам оплачивается дорога от дома до места рабо-
ты и обратно, созданы вполне комфортные по местным меркам условия 
проживания и отдыха, организовано трехразовое питание за счет пред-
приятия. Да и оплата, по отзывам местных жителей, весьма достойная. 

На основных производствах (лесопилки, молочный цех, произ-
водство кормов) заняты вахтовики. Но на большей части подсобных 
предприятий задействованы местные. Здесь отношения выстроены не 
столь жестко и однозначно — перерывы «как устанем», меньше штра-
фов. Однако и в этом случае правила устанавливает «хозяин». Инстру-
ментов давления у него хватает, и связаны они не только и не столько 
с позицией главного работодателя. Для местных жителей он не просто 
работодатель, но «благодетель». Он обеспечивает жителей деревень то-
пливом на зиму (отходы лесопилок) — но может отказать в этом благе. 
От него зависит, получат ли они зерно для выпечки хлеба, корма для 
разведения скотины и многое другое. 

Когда мы спросили одного из местных жителей, почему в его де-
ревне не держат скотину, он объяснил нам, что «хозяин» запретил выда-
вать корма на бычков и коров. Рассказанная им в связи с этим история 
весьма примечательна. Блокировав поставку кормов для скота (у него 
свой есть), «хозяин» предложил жителям разводить птицу — дескать, он 
сам будет покупать яйца и тушки. Опасаясь, что в такой ситуации «хо-

 30 Зиновьев 2014. 
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зяин» навяжет им слишком низкую цену, они отказались, чем навлекли 
на себя «немилость». Ее проявлением стало не только прекращение по-
ставок каких-либо кормов вообще, а заодно и топлива, но и отказ за-
крывать глаза на провоз неоформленных грузов на судах, осуществля-
ющих регулярные рейсы по реке, что лишало жителей деревни доступа 
к рынкам сбыта продукции их промыслов. И хотя ситуация вскоре раз-
решилась («хозяину» поднесли медвежьи шкуры хорошей выделки, и он 
снял опалу), запрет на поставку кормов сохранился. 

Показательно здесь наличие у «хозяина», совершенно неполити-
ческого актора, права и возможности карать и миловать, налагать санк-
ции и вознаграждать. Конечно, объем его власти даже близко не сопо-
ставим с тем, которым обладали исчезнувшие «региональные бароны», 
бывшие на своей территории почти суверенными правителями, источ-
никами силы. Хозяин может многое, но исключительно потому, что это 
позволяет (находит выгодным) носитель реальной, пусть и периферий-
ной власти. Его роль чем-то напоминает ту, что когда-то связывалась 
с титулом баронета, введенным для того, чтобы власть (королевская) 
могла осуществлять свою функцию — содержать армию. Конечно, в фи-
нансировании армии наш герой не участвует. Но некоторые значимые 
функции власти осуществлять помогает. 

Владея разбросанным на сотни километров бизнесом, «хозяин», 
«таежный баронет», не может удовольствоваться речным сообщением, 
которое едва ли не половину года не работает. Потому он ведет актив-
ное дорожное строительство (часто с нарушением всех мыслимых эко-
логических норм). Именно эти формально не существующие дороги 
связывают деревни в некоторое подобие целостности. Пройдет ли до-
рога через данный населенный пункт, определяется отношением «хозя-
ина» к его жителям. 

Важно и то, что эта власть неполитического актора воспринима-
ется местным населением как вполне легитимная. Жители «владений» 
знают о «баронете», принимают его, проводят по поводу него собствен-
ную «политику». Один из вариантов такой «политики» описал нам ста-
роста населенного пункта в Киренском районе:

«Я как-то привез ягоды в Д.31, которые наши насобирали. На-
стоящие, таежные. У них и запах, и вкус особенный. Хотел ему про-
дать. А он уперся. Не буду, говорит, по этой цене брать. И предла-
гает мне совсем смешную цену. И я, и он цену знаем. Только он не 
стал брать. То ли обиделся на что-то, то ли просто не с той ноги 
встал. Кто его знает. Ну, я, чтобы его не обижать, что через его 
голову торгую, его замам просто так раздал, без денег» (мужчи-
на, 53 года). 

При этом «баронет» — отнюдь не воротила теневого криминаль-
ного бизнеса. Все предприятия, которые он контролирует, официально 
зарегистрированы. В 2021 г. их оборот составил более 4 млрд рублей. 
Т. пользуется областной дотацией на пассажирские перевозки, на свои 
средства снабжает молоком детские дошкольные учреждения района. 

 31 Название быв-
шего населенного 
пункта, где рас-

положена основная 
часть принадле-
жащих Т. произ-

водств. 
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Районные власти не просто о нем знают, но активно взаимодей-
ствуют с ним. В деятельности «баронета» не проглядывает не толь-
ко стремления стать властью или подменить собой власть, но даже 
склонности к минимальной демонстрации той власти, которую имеет. 
Только раз, в 2013 г., Т. выдвигался в законодательное собрание Иркут-
ской области, но, что показательно, снялся с выборов. Не свойственно 
ему и демонстративное потребление. На всем протяжении его «владе-
ний» нам не встретилось «дворцов» или хотя бы строений, сходных 
с теми, что были обнаружены на «межселенных территориях» Жигалов-
ского района32. 

Иными словами, хозяйствующий субъект, обладающий огромным 
объемом власти и инструментами энфорсмента, не является конкурен-
том легальным органам власти на районном и местном уровне. Попро-
буем прояснить и описать механизм взаимодействия этих акторов.

Возникшая во второй половине 1990-х годов система местного 
самоуправления все последние десятилетия подвергалась усиленной 
оптимизации. Ее функции сужались, передавались низовым подразде-
лениям отдельных ведомств — от функции учета населения до функции 
взимания налогов и регистрации занятости33. Уменьшалось число самих 
муниципальных образований, штат задействованных в них работников. 
Причины такого развития событий понятны. За постсоветские годы со-
кратилось сельское население, что сделало избыточной и муниципаль-
ную структуру. Естественно, что при этом шло активное вытеснение из 
органов местной власти проникших туда «несистемных» игроков.

Но структуры, на которые предполагалось переложить функции 
оптимизированной системы местного самоуправления (фискальные, 
природоохранные службы, МВД и др.), тоже оптимизируются. Будучи 
первоначально следствием более общего процесса сжатия простран-
ства, оптимизация превращается в один из важнейших его механизмов: 
наряду с массивом считываемых маркеров наполненного пространства 
оскудевает и набор операторов, способных их считывать. В результате 
муниципальные органы лишаются официальной информации о коли-
честве жителей, их занятости, состоянии инфраструктуры и т.д. Резко 
сокращаются бюджеты муниципальных образований. Возникает ситуа-
ция, когда у местной власти не оказывается ни ресурсов, ни легальных 
компетенций для управления подведомственной территорией. 

Между тем именно она (местная власть) ответственна за соци-
альный мир на территории, за благоустройство, поддержание и раз-
витие инфраструктуры, включая медицинские учреждения, учреж-
дения образования и культуры. То есть воспроизводится ситуация, 
описанная нами в статье «Принуждение к enforcement’у»34. Для того 
чтобы успешно выполнять свои административные функции, агент или 
структура вынуждены изобретать новые, не вполне легальные способы 
действия. 

Как управлять, 
если управлять 

невозможно

 32 Bliakher etc. 
2021.

 33 Моляренко 2018.

 34 Бляхер, 
Григоричев 

и Елохина 2021. 
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И это в условиях относительно небольших пространств, относи-
тельно развитой инфраструктуры. В нашем же случае речь идет о тер-
ритории, сравнимой по площади с Московской областью и почти вдвое 
превосходящей Калужскую или Владимирскую, где основной, а порой 
и единственной транспортной артерией является река. На большей ча-
сти района отсутствует мобильная, да и любая другая связь. В этом ва-
рианте малореальным оказывается не то что легальное знание, но зна-
ние о ситуации в принципе. В интервью и беседах с информантами при 
описании отношений власти и населения часто звучала фраза: «Нас 
здесь нет» («для власти нас здесь нет»). И дело тут не в «теневом» су-
ществовании. Просто власть (местная, районная, областная) физически 
не в состоянии составить реальную картину жизни на подведомствен-
ной территории, а значит, и действовать. Сколько человек проживает 
в населенном пункте? Чем они занимаются? Эти и десятки других во-
просов остаются без ответа не только на «межселенных территориях», 
где жители размазаны по огромному пространству приленской тайги, 
но и в более благополучных поселениях. Так, в ходе общения с одной из 
информанток, учительницей средней школы, мы услышали историю о 
том, как она не смогла довезти учеников до райцентра, где предполага-
лась сдача ЕГЭ. Но в отчетах все было благополучно. 

Выше мы обращали внимание на различие между пространством 
крупных корпораций, действующих в этих районах, и пространством 
местных жителей. Не менее, а возможно, и более глубоким является 
различие между пространственными представлениями власти (реги-
ональной, местной) и подведомственного ей населения. Неизвестное 
пространство (речь, конечно, идет об отсутствии легального знания: 
как жители района сотрудники муниципалитетов неплохо осведомлены 
о реальном положении дел) перестает быть социальным, превращаясь 
в «территорию». Именно этот термин использовали в беседах и менед-
жеры нефтегазовых предприятий, и представители власти.

У «территории» сохраняется географическое измерение, она от-
мечена на картах, имеет координаты. Но главное для нее — измерение 
административно-политическое. Она включена в общегосударствен-
ную структуру, занесена (пусть зачастую абсолютно вне связи с реаль-
ностью) в государственные кадастры. На «территории», в соответствии 
с ее рангом (поселение, район, субъект Федерации), присутствуют раз-
личные властные органы. Чего там нет, так это социального простран-
ства, того самого, которое производят (по Лефевру35), в котором живут 
люди («население»). Это пространство остается неизвестным для рай-
онной власти и неинтересным для власти государственной. Издержки, 
связанные с таким «интересом», оказываются существенно выше тех 
благ, которые он (интерес) может принести.

Собственно, само по себе подобное «незнание» не несет в себе 
какой-либо опасности для власти. Как показывает приведенный выше 
пример с ЕГЭ, писать вполне гладкие отчеты оно не мешает. Пробле-
ма в том, что от картины, рисуемой в отчетах, зависит объем средств, 

 35 Лефевр 2015. 
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который будет выделен району вышестоящей (региональной) властью. 
Разрыв между картинкой из отчета и реальностью за окном может при-
вести, скажем, к уменьшению числа койко-мест в районной больнице, 
ликвидации фельдшерско-акушерского пункта или библиотеки, кото-
рая в ряде случаев является еще и единственным источником интернет-
трафика, а также местом, откуда можно позвонить.

Однако существует и другая проблема. В неизвестном простран-
стве остаются жители. Более того, многие из них являются носителями 
особого статуса «местных». Воспринимая себя и воспринимаясь дру-
гими (что постоянно подчеркивалось в интервью) в качестве «хозяев» 
пространства реки и тайги со всем, что там находится, именно «мест-
ные» выступают «источником легитимности» для любых «пришлых», 
чья деятельность признается легитимной, если идет на пользу «мест-
ным». Отсюда столь болезненное отношение к исполнителям «больших 
проектов», игнорирующим местные интересы и при этом использую-
щим «нашу землю». 

Но если в отношении «больших проектов» возможно только недо-
вольство «оккупацией своей земли»36, то в случае местной власти дело 
обстоит иначе, тем более что для выдвижения претензий к ней есть ре-
альные основания. Местная власть действительно должна обеспечивать 
жителям доступ к определенным общественным благам (здравоохране-
ние, образование, социальная поддержка и т.д.). Предоставление такого 
рода общественных благ — основа легитимности власти per se. Без это-
го та довольно быстро «повисает в воздухе», превращаясь в «структур-
ное насилие»37. 

Поскольку обеспечение общественных благ составляет сам смысл 
существования местной власти, она не может устраниться от выполне-
ния этой функции. Но в условиях отсутствия легальных знаний о том, 
кому и в каком объеме должны предоставляться соответствующие ус-
луги, ей приходится строить свою деятельность на «учете потребностей 
населения», предполагающем не знание реального положения дел, а его 
имитацию. Такая имитация может быть вполне успешной стратегией 
муниципального, да и государственного служащего, когда население 
молчит. Однако это совсем не данность. Как показывает Кордонский, 
главной формой информирования населением власти о своих пробле-
мах на Руси всегда были жалоба, донос38. Они заменяли так и не сло-
жившуюся в стране практику независимых социологических опросов, 
«разоблаченное» Джеймсом Скоттом «бюрократическое» (всеобщее) 
знание39. Не чужды этой практике и обитатели «пустого пространства». 
Ведь несмотря на то, что пространство «опустело», территория и обяза-
тельства в отношении нее остались. О неисполнении этих обязательств 
и сигнализируют местные жители. О своих обращениях (жалобах) 
в областной центр, в прокуратуру упоминала едва ли не половина ре-
спондентов. 

Хотя эффективность таких обращений, по мнению респондентов, 
не особенно высока, в условиях жесткого контроля вышестоящего уров-

 36 Hochberg 2015.

 37 Алексеенкова 
2009.

 38 Кордонский 
2006.

 39 См. Scott 2009.
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ня управления и правоохранителей над местной властью они чреваты 
для ее представителей серьезными последствиями, так как могут по-
ставить под сомнение стройную картину бюрократической реальности, 
порожденную имитацией, а тем самым и само существование «муници-
палов» в качестве элемента государственной машины. Чтобы этого не 
случилось, жалоб должно быть не слишком много. А для этого нужно, 
чтобы интересы «местных» как-то удовлетворялись.

В более широкой перспективе здесь проявляется конфликт между 
представлениями о «пустоте» и «наполненности» пространства, разре-
шить который не способна ни одна из сторон конфликта. Действующая 
власть не может изменить свою позицию в силу легитимированного 
статистическими описаниями и логикой оптимизации образа сжав-
шегося пространства. Местное население, для которого пространство 
остается наполненным уже в силу modus vivendi, не в состоянии коррек-
тировать действия власти ввиду отсутствия механизмов легитимации 
«наполненности». Ситуация становится патовой, поскольку у сторон не 
оказывается возможностей для «перевода» — согласования представле-
ний об одном и том же пространстве.

Тут и возникает потребность в агенте типа «таежного баронета». 
Не будучи элементом государственной машины, он гораздо меньше 
связан существующими ограничениями и может ориентироваться на 
положение «здесь и сейчас», не нуждаясь во всеобщих нормативах и не 
используя их. Он «ближе», «доступнее» для местных жителей, чем да-
лекие областные власти или прокуратура, и может оперативно решить 
их проблему.

«Нам район уже лет пять обещал пристань поставить. Куда 
только не обращались! Даже в прокуратуру писали. Только тол-
ку нет. Приехали какие-то важные, все записали и уехали. И все 
осталось, как было. А он просто взял и сварил пристань» (мужчина, 
53 года, староста населенного пункта в Киренском районе).

Но для чего все эти хлопоты самому «таежному баронету»? Ведь 
снабжение жителей района топливом на зиму, обеспечение детских уч-
реждений молоком, содержание судна, осуществляющего пассажирские 
перевозки, разовые благотворительные акции (сварил пристань, до-
тянул дорогу до селения и др.) — все это издержки, снижающие доход-
ность бизнеса. 

Ответ на этот вопрос кроется в особенностях пространства, в ко-
тором ведет свою деятельность Т. Это пространство, где от ближайшего 
полицейского до «владений» более сотни километров, а основные фи-
скальные службы и природоохранные структуры — еще дальше (в ос-
новном в Усть-Куте). Иными словами, его бизнес самим пространством 
(удаленностью, труднодоступностью) защищен от избыточного внима-
ния и контроля со стороны государства. 

Вместе с тем «владения» Т. расположены на судоходном участке 
реки с выходом на железнодорожную магистраль (Усть-Кут — одна из 
крупных станций на БАМе). Удаленность от власти здесь сочетается 
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с удачной логистикой, богатыми природными ресурсами (лес, река, та-
ежные дикоросы, заливные луга и т.д.), возможностью рекрутирования 
дешевой рабочей силы. Именно это, вероятно, и привлекло его в свое 
время в эти места. 

Но такое положение не вполне устойчиво. Ведь если глава райо-
на как должностное лицо не может легализовать свое знание о ситуации 
«здесь и сейчас», то житель района, работающий главой, вполне может 
мобилизовать силовые структуры, чтобы если не уничтожить «таежного 
баронета», то создать для него проблемы. Думается, что как раз это об-
стоятельство и побудило нашего героя в начале 2010-х годов выдвинуть 
свою кандидатуру на выборах в областное законодательное собрание. 
В те годы было принято считать, что статус депутата субъекта Федера-
ции позволяет «защитить бизнес»40. То, что в конечном итоге он отка-
зался от участия в выборах, можно объяснить тем, что нашлось более 
эффективное решение — союз с публичной властью. 

«Таежный баронет» начинает выполнять ряд значимых функций 
местной власти, тем самым позволяя ей избавиться от потока жалоб 
со стороны населения, поддержать бюрократическую картину реаль-
ности и образ «благополучной территории». И услуги эти вполне «воз-
вратные». Т. является основным оператором «северного завоза» в Яку-
тию, получает дотацию на пассажирские перевозки, пользуется иными 
льготами районного и областного уровня. Главное же — он остается не-
видимым. 

Его роль в районе чем-то напоминает роль крупного землевла-
дельца в поздней Римской империи: не являясь или не обязательно яв-
ляясь публичной фигурой, тот занимал позицию между публичной вла-
стью и населением (работниками) поместья и выступал для них носи-
телем некоторой политической или квазиполитической функции. Судя 
по интервью, беседам с информантами и наблюдениям, что-то близ-
кое происходит и в нашем случае. Складываются ритуал и устойчивые 
практики коммуникации между «баронетом» и жителями, «баронетом» 
и районной властью, институционализируется круг проблем, которые 
решает «баронет». Причем если глава района в принципе может сме-
ниться, то непубличная фигура «баронета» (так и не ставшего членом 
Палаты лордов) — гораздо более постоянный фактор, на который не 
особенно влияет даже смена главы. 

Конечно, появление и закрепление столь мощного актора требует 
стечения целого ряда обстоятельств. Но нечто похожее было зафикси-
ровано нами и на других участках экспедиции. В частности, речь идет о 
«суровском олигархе», описанном в предыдущей статье по материалам 
ленских экспедиций41. И хотя масштаб его деятельности несопоставим 
с тем, что был обнаружен в Киренском районе, он тоже оказывается но-
сителем некоторой политической функции в «пустом пространстве». 

Именно такие медиаторы дают возможность связать формали-
зованный взгляд власти и задаваемый им modus operandi в отношении 
«пустого» пространства с реалиями пространства наполненного, тре-

 40 Барсукова и 
Денисова-Шмидт 

2020.

 41 Бляхер, 
Григоричев 

и Пешков 2022.
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бующего принципиально иного подхода. Именно они (или их пред-
ставители) мобилизуют власть в ситуации ее удаленного пребывания. 
Более того, подобные акторы, на которые агент государства возлагает 
свои функции в обмен на невидимость или просто используя силовой 
ресурс, обнаруживаются все чаще. Все чаще возникают пустоты, где 
формируются силовые и квазиполитические операторы различной при-
роды. Они позволяют сохранять видимую целостность территории, по-
литической или административной карты, отражая все более усложня-
ющееся и локализующееся социальное пространство. Разовьется ли эта 
тенденция в нечто большее, нежели экзотический вывих политической 
жизни России, покажет будущее. 
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Abstract. Based on a series of expeditions to the northern area of the 
Irkutsk region, the article examines the process of the formation of a special 
kind of quasi-political actors, denoted in the text by the term “taiga baron-
et”. These actors emerge under the conditions when, as a result of the “op-
timization” of the structures responsible for collecting information about so-
cial space, the latter, from the point of view of authorities, becomes “empty”. 
Along with the array of interpretable markers of the filled space, a number of 
operators capable of interpreting them decreases and at the end disappears. As 
a result, the government turns out to be blind, physically deprived of the abili-
ty to perform managerial functions. At the same time, having become invis-
ible to the eye of the authorities, this space retains itself as an administratively 
and politically structured territory, in which representatives of local authorities 
are forced to carry out the activities prescribed to them and legally assigned to 
them. Due to the “blindness” of the authorities, this activity inevitably turns 
into an imitation. The problem, however, is that the space that the authori-
ties perceive as “empty” still have residents, for whom this space remains both 
social and “filled,” and who continue to expect from government institutions 
that they provide a certain amount of public goods. Thus, a conflict arises, 
manifested in complaints, appeals to law enforcement agencies and higher au-
thorities, which poses a threat to the favorable picture drawn in the reports. 
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It is the need to somehow neutralize this threat that gives rise to the need for 
an agent who is not bound by the restrictions associated with the authorities’ 
view and is able to focus on the “here and now” situation, without univer-
sal standards. This agent not only assumes a number of functions of the local 
government, but also acts as a universal mediator between the “empty” and 
“filled” space, between the local community and the state structure. 

Keywords: space, territory, empty and filled social space, control costs, 
power, population, mediator
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Аннотация. В статье представлен анализ двойной проблемы, вста-
ющей при изучении современного российского правящего класса, один 
из аспектов которой связан с адекватным теоретическим описанием этого 
класса, другой — с его самопозиционированием. Рассмотрены основные па-
радигмы теоретического осмысления природы данного класса — как буржу-
азии, как бюрократии и как номенклатуры. Показано, что, вне зависимости 
от адекватности описания правящего класса России в парадигмах буржуазии 
и бюрократии, в сложившейся ситуации ему предпочтительнее позициони-
ровать себя в качестве наследника советской номенклатуры. Подобное пози-
ционирование наделяет российский правящий класс значительно большей 
исторической субъектностью, чем та, на которую он мог бы претендовать 
в случае позиционирования себя как буржуазии или бюрократии. 

Загвоздка, однако, в том, что в действительности советская номенкла-
тура обладала весьма ограниченной исторической субъектностью и нужда-
лась во внешнем «редакторе» (регуляторе). Эту черту унаследовал и совре-
менный российский правящий класс, с чем связан ряд сложностей, испыты-
ваемых им в идеологической и аксиологической сферах. Поэтому от него не 
следует ожидать глобальных мироустроительных проектов. Максимум, что 
он может предложить остальным гражданам, это увеличение их доли ренты 
в виде социальных выплат, дальневосточного гектара, жалованья участникам 
СВО. Другой составляющей стратегии сближения с рядовыми гражданами 
могут стать популистские шаги, выражающиеся в отказе от выпячивания 
своей успешности. А формирующаяся вокруг такой стратегии «идеология» 
станет оформлением нового общественного договора, об общих чертах кото-
рого сегодня остается только догадываться. 

Ключевые слова: буржуазия, бюрократия, номенклатура, правящий класс, 
идеология, общественный договор
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Эффективность ответа на вызовы, с которыми сталкивается в на-
стоящее время Россия, в определяющей мере зависит от правящего 
класса. За последний год этот класс продемонстрировал не только цен-
ностно-мировоззренческую неоднородность, но и причудливое соче-
тание предсказуемости и непредсказуемости в реакции на текущую си-
туацию. В известном смысле оказалось, что мы не вполне знаем класс, 
который управляет Россией в течение трех десятков лет. В связи с этим 
встает как проблема адекватного его описания, так и проблема его са-
мопозиционирования. Каков правящий класс в оптике существующих 
подходов к его описанию и, что еще более важно, как ему самому пер-
спективнее себя позиционировать? Актуальность этих вопросов осо-
бенно очевидна в нынешних условиях, когда на данный класс возлага-
ются большие и противоречивые ожидания.

Итак, что же такое правящий класс современной России? При его 
обсуждении часто используется довольно расплывчатый термин «эли-
та», но какое конкретное содержание в него вкладывается? Ответ за-
висит от парадигмы, в которой рассматривается российский правящий 
класс. В целом можно выделить три основные парадигмы — «буржуаз-
ную», «бюрократическую» и «номенклатурную».

Точка зрения, согласно которой правящий класс России бур-
жуазный, базируется на тезисе о реставрации капитализма в России2. 
Российский капитализм обычно описывается как «неправильный», 
«капитализм с прилагательными» (бюрократический, олигархический, 
кумовской, семейно-клановый и т.д.). Некоторые исследователи гово-
рят о двух стадиях капитализма в России — «олигархической» (1990-е 
годы) и «бюрократической» (с начала 2000-х годов)3. Отмечается, что 
в основе хозяйственного порядка в стране лежит традиционный ин-
ститут власти-собственности с рудиментами советского социализма4. 
«Неправильность» государственного капитализма усугубляется его 
трансформацией в корпоративный, «что означает усиление в руковод-
стве экономикой роли госчиновников и ухудшение позиций влияния 
бизнесменов на чиновников»5. Правящий класс, соответствующий при-
роде этого капитализма, немногочислен, у него узкие социальные осно-
вания, и российский политический режим выражает в первую очередь 
интересы сырьевых миллиардеров и мультимиллионеров6. Следуя своей 
буржуазной природе, которая «вообще любит офшоры, низкие налоги, 
а лучше сокрытие прибыли — и никакой социальной ответственности», 
он не желает вести себя как «благотворитель». Тем самым его психоло-
гия, «которую имеет и немало представителей высшей бюрократии», 
осложняет решение задач, подразумевающих выход за пределы классо-
вого эгоизма7.

Однако нынешний российский правящий класс лишь с большими 
оговорками можно отнести к выразителям интересов буржуазии. Нами 
правит не буржуазия, а скорее высокопоставленная бюрократия. Об 

Правящий класс 
России 

как буржуазия 
и бюрократия

 2 См., напр. 
Кагарлицкий 2009.

 3 Канарш 2016: 75.

 4 Вольчик 2009: 
174.

 5 Черных 2021: 
10—11.

 6 Рахманов 2014: 
57.

 7 Колташов 2020. 
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этом свидетельствует уже тот факт, что как минимум формально стра-
ной руководят не буржуазные олигархи, а чиновники различных рангов. 
На протяжении десятков лет государственные чиновники прилагали 
огромные усилия, направленные на сохранение и расширение своего 
влияния и власти. У них сформировалось классовое сознание, «в кото-
ром осознанные государственной бюрократией собственные интересы 
противопоставляются интересам общества»8. Словом, на смену «оли-
гархическому» капитализму пришел «бюрократический».

Но в России бюрократия тоже «неправильная», «неклассиче-
ская» — прежде всего потому, что она переплелась с буржуазией, навя-
зывая капиталу свое участие в прибылях либо торгуя своими возможно-
стями по предоставлению льгот, доступа к ресурсам, защиты от конку-
рентов9. Поэтому российский правящий класс нередко квалифицируют 
как олигархически-бюрократический. От классической бюрократии он 
отличается тем, что владеет одновременно и властью, и собственно-
стью10. «Владетельное положение» этого класса позволяет описывать 
его даже не как класс, а как сословие11. Специфика этого сословия за-
ключается в том, что оно ориентировано прежде всего на власть и ста-
тус, а не на собственность и прибыль: обладание вторыми проистекает 
из обладания первыми. Управление государственной собственностью 
и общественными институтами осуществляется посредством создания 
системы формальной отчетности, далеко не всегда имеющей отноше-
ние к реальному содержанию деятельности, реальным достижениям 
и потерям. 

Поскольку правящий класс является в большей степени бюро-
кратическим, чем каким-либо другим, есть основания полагать, что 
его негативные черты (или специфические ограничения) тоже унасле-
дованы от чиновничества. «Положение осложняется тем субъективным 
обстоятельством, — отмечает Александр Оболонский, — что средний 
чиновник часто искренне считает себя „честным стражем порядка“, 
„блюстителем государственных интересов“ и т.п. Но при этом он пони-
мает их очень узко, в лучшем случае — с ведомственных позиций, а то и 
с позиций интересов начальника своего подразделения или своих лич-
ных. <…> он фактически расценивает себя не как слугу общества, а как 
исполнителя установленного административного порядка и воли своих 
руководителей»12. 

Исходя из сказанного, нетрудно заметить, что буржуазность и бю-
рократичность российского правящего класса друг другу не противоре-
чат. Как подчеркивает Дэвид Гребер, у бюрократической эффективно-
сти и рыночной рациональности одни и те же фундаментальные прин-
ципы. «Это помогает объяснить, почему переход от первой ко второй 
осуществляется так просто, как это было в случае бывших советских 
чиновников, которые бодро переключились от полного государствен-
ного контроля над экономикой на тотальную маркетизацию»13. Сплав 
буржуазного этоса с бюрократическим непротиворечив в том смыс-
ле, что пронизан заботой о личной выгоде. Органично вписывается во 

 8 Бюрократия 
и власть 2005. 

 9 Левинсон 2015: 
50.

 10 Третьяков 2010. 

 11 Кордонский 
2008.

 12 Оболонский 
2019: 96.

 13 Гребер 2016: 40.
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вполне буржуазную психологию и стремление части государственных 
служащих позиционировать себя как новое дворянство, пусть даже оно, 
в противоположность дворянству традиционному, пока не пользуется 
благами формализованного принципа наследования и не ощущает себя 
сколько-нибудь защищенным от прихотей судьбы14. Но какие бы исто-
рические костюмы ни примеряла на себя российская бюрократия, она 
не является классом, на уровне ценностей принципиально отличным 
от буржуазии, поскольку у нее вполне буржуазные приоритеты и по-
требности. Она «собственник» государства в широком смысле, сосло-
вие, которое может, в зависимости от ситуации, конституировать себя 
как дворянство мантии или дворянство шпаги. Свою бюрократическую 
функцию служения государству она воспринимает как условие удов-
летворения своих буржуазных потребностей в частном порядке. Поэто-
му российский правящий класс с равным успехом можно трактовать и 
как интегрировавшуюся в бюрократический аппарат буржуазию, и как 
обуржуазившуюся бюрократию, которая извлекает рентные доходы из 
обладания собственностью на государственную систему и администра-
тивный ресурс15.

Описывая бюрократию, Карл Маркс обращал внимание на то, что 
«государственный разум не в состоянии осознавать частичность своей 
точки зрения, поскольку она базируется на мнимом тождестве Силы, 
Истины и Морали. <…> Индивиды, точки зрения, концепции и теории 
разделяются на два основных типа: тождество Абсолютной Истины, Аб-
солютной Морали и Абсолютной Силы; тождество Абсолютной Лжи, 
Абсолютного Зла и Абсолютного Бессилия»16. Будучи взят в своей бю-
рократической ипостаси, российский правящий класс относится к об-
ществу характерным для бюрократии образом, полагая себя вершиной 
разумности, а общество — средой, в разной степени пронизанной «эма-
нациями неразумия». В его глазах гражданское общество, в той мере, в 
которой оно удалено от государства, безрассудно, склонно впадать во 
всяческие соблазны, уязвимо для «экстремизма» и враждебной пропа-
ганды, вообще морально незрело. Всякое отклонение от бюрократиче-
ской рациональности воспринимается как психическая патология, из 
чего проистекает постоянное желание что-то запретить в качестве пер-
вой меры по решению насущных проблем. Такого рода рациональность 
сочетается со специфическим представлением об эффективности как о 
быстром достижении видимого результата, которым можно отчитаться. 
Отсюда — склонность к ориентации на всяческие рейтинги, до недав-
них пор преимущественно зарубежные. Бюрократии комфортно вклю-
чаться в чужие формальные системы оценивания, основанные на ко-
личественных показателях. Это позволяет переложить ответственность 
на квазитрансцендентную инстанцию, воплощающую объективную 
высшую рациональность, которая выступает источником легитимности 
власти бюрократии. 

В целом рассмотренные выше интерпретации российского пра-
вящего класса следуют в русле западного обществоведческого мейн-

 14 Иноземцев 2018.

 15 Акинин 
и Шевелев 2012: 

71—72.

 16 Макаренко 2021: 
63—64.
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стрима17. Поскольку в данных парадигмальных рамках подразумевает-
ся наличие «правильных» буржуазии и бюрократии, равно как и «пра-
вильного» капитализма, российский правящий класс описывается как 
«неправильный», являющий собой отклонение от нормативных об-
разцов не в одну, так в другую сторону. Если этот класс трактуется как 
буржуазный, он представляется олигархическим, коррумпированным, 
сросшимся с бюрократией и т.д. при столь же «неправильном» кумов-
ском капитализме. Если он характеризуется как бюрократически-чи-
новничий, то сравнивается с идеалтипической рациональной бюро-
кратией или с приближающейся к ней бюрократией западных стран. 
В результате он вновь оказывается исполненным пороков и не отве-
чающим своему назначению, если только не рисуется как «суверенная 
бюрократия», что предполагает дистанцирование от нормативистского 
морализаторства18. В обоих случаях правящий класс России предстает 
лишенным полноценной исторической субъектности, то есть не обла-
дающим собственными значимыми целями, кроме удержания господ-
ствующих позиций путем приспособления к существующему мировому 
порядку и усвоения «западных стандартов». С определенного момента 
становится трудно понять, имеем ли мы дело еще с испорченным бю-
рократией капитализмом или уже с испорченной капитализмом бю-
рократией. 

При всех преимуществах и привычности такого подхода к рос-
сийской правящей элите19, описание феномена российского правящего 
класса исключительно в терминах отклонения от нормы не может пол-
ностью удовлетворить исследовательский интерес. В нынешней ситуа-
ции позиционирование себя этим классом в качестве буржуазного или 
бюрократического не отвечает ожиданиям общества, которому правя-
щий класс то и дело указывает на судьбоносность инициированных им 
глобальных перемен. Иными словами, у правящего класса возникает 
потребность в новом заколдовывании социального порядка и демон-
страции своей ориентации на достижение возвышенных и универсаль-
ных целей, отвечающих интересам всего общества. Это проявляется 
в апелляции к тем аспектам своего генезиса, которые имеют отношение 
к историческому феномену, обладавшему, по крайней мере на первый 
взгляд, большей «суверенностью», оригинальностью, укорененностью 
в культурной почве и т.д., чем буржуазия или бюрократия. Таковым яв-
ляется советская номенклатура, которая выглядит гораздо более «суве-
ренным» классом со своими исторически значимыми целями и ценно-
стями и своим мироустроительным проектом. 

Когда современный российский правящий класс описывается 
как разновидность советской номенклатуры или прямой ее наследник, 
термин «номенклатура» нередко служит синонимом «неправильного» 
российского правящего класса вообще. В качестве примера такого кон-
центрированного описания российского правящего класса как тотально 
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«неправильного», вне зависимости от названия, можно привести сле-
дующий пассаж: «Российская „элита“ создана по шаблонам советской 
бюрократии. В России бюрократия взяла на себя задачу символической 
репрезентации власти для общества, а по отношению к массе играет 
роль тотальной бюрократической власти… Советская номенклатура и 
нынешняя „властная вертикаль“ России не является элитой ни по про-
фессиональным, ни по деловым качествам. Но она не является и бюро-
кратией, поскольку не обладает компетентностью, рациональностью, 
ответственностью. Современная российская бюрократия и интелли-
генция воплощает отказ от модернизации, а российская элита сраще-
на с властью»20.

Тем не менее имидж номенклатуры потенциально более удобен и 
привлекателен для российского правящего класса, нежели образ откло-
няющейся от нормы буржуазии или бюрократии. Ведь если представить 
ущербной исключительно современную номенклатуру, в отношении 
номенклатуры советского типа становятся возможными и другие оцен-
ки. Появляется почва для представления, что в СССР, при всех его не-
достатках, была аутентичная «правильная» номенклатура и «правиль-
ность» ее обеспечивалась подчиненностью коммунистической партии 
и идеологической индоктринацией. Однако, как справедливо замечает 
Юлий Нисневич, «в результате номенклатурно-демократической рево-
люции из тела номенклатуры был „изъят“ внутренний жесткий стер-
жень в виде монопольно правящей партии. <...> Лишившись жесткой 
сердцевины, правящая номенклатура превратилась в похожую на коч-
коватую болотную трясину бугристую массу с множеством разных не-
равномерно многоступенчатых выступов, которая, как раковая опухоль, 
поражает не только государственную бюрократию, но структуры адми-
нистративного управления всех экономически и социально значимых 
институтов и систем жизнедеятельности общества и государства»21. 
Будучи наследницей советской, «тинообразная» российская номен-
клатура существенно отличается от нее в худшую сторону, так как вы-
строенная ею вертикальная иерархия политической и государственной 
власти постоянно демонстрирует неспособность устойчиво управлять 
делами государства и не является монолитной22. Это неудивительно, 
поскольку номенклатура вышла из-под контроля коммунистической 
партии и «превратилась в самодостаточный слой, который стал бороть-
ся за выживание так, как считал нужным. Партия оказалась самым не-
нужным элементом в системе номенклатурных связей. Из организатора 
номенклатуры она превратилась в ее лишний элемент, в отработанную 
конструкцию»23. И даже когда говорится, что на смену советской номен-
клатуре пришла «постсоветская клептократура», под чьим влиянием 
деформировалась не только политическая, но и экономическая систе-
ма24, это подразумевает, что номенклатура post factum выглядит пред-
почтительнее. Показательно, что перспектива оценочно позитивного 
описания российского правящего класса как номенклатуры возника-
ет не только в русле общей тенденции последних лет апеллировать ко 

 20 Камкия 2015: 
445—446.

 21 Нисневич 2015: 
46.

 22 Там же: 51.

 23 Мохов 2005: 111.

 24 Пастухов 2011: 
157—158.
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всему советскому, но и в рамках теоретических подходов, авторов кото-
рых нельзя отнести к поклонникам советского в целом и номенклатуры 
в частности.

Другими словами, даже при общей недоброжелательности указан-
ного взгляда на советскую номенклатуру ей не отказывается по крайней 
мере в цивилизационном своеобразии и исторической субъектности25. 
Посредством достаточно прямолинейных приемов этот ореол истори-
ческой субъектности можно попытаться перенести на современный 
российский правящий класс, который позиционирует себя и россий-
ский народ как силу, меняющую обветшавший мировой порядок на 
более справедливый. Например, путем противопоставления патриоти-
ческой номенклатуры космополитичному и эгоистичному классу капи-
талистов, причем в этом случае у номенклатуры обнаруживается прямо-
таки социалистический потенциал: «...правящий класс в России — не 
капиталисты, а номенклатура. Как и в СССР. Потому что в России — 
госкап. А это переходная стадия к социализму»26.

С учетом подобного рода установок и настроений для правящего 
класса бесперспективно позиционировать себя в качестве «правильной 
бюрократии» или «правильной буржуазии», тем более что в отечествен-
ной истории их отыскать непросто. Между тем «правильную номен-
клатуру» застали многие; во всяком случае, у многих успели сложиться 
мифологические ностальгические представления о наличии таковой. 
Специальная военная операция в Украине и ее глобальные послед-
ствия позволяют говорить о назревшей трансформации отечественной 
элиты, которая пытается мимикрировать под советскую номенклатуру 
в имиджевом плане27. Если нынешняя номенклатура «неправильная», 
возникает соблазн вернуться к «правильной». Но как? Для остающей-
ся у власти части российского правящего класса более всего удобна 
риторика очищения от «либералов» и прочих «агентов Запада». Дей-
ствительно, это самый простой и наименее травматичный способ. Он 
подразумевает, что наш правящий класс в общем соответствует тем 
вызовам, которые бросает ему очередной поворот истории, и потому 
речь идет не о качественных изменениях, а об избавлении от «врагов» 
и исправлении отдельных недостатков. К достоинствам этой стратегии 
оптимизации можно отнести и то, что на символическом и риториче-
ском уровне она явственно перекликается с известными событиями 
советского прошлого, когда многие проблемы решались путем разного 
рода «чисток». 

Однако здесь закономерно возникает несколько вопросов. Во-
первых, какова степень действительной исторической субъектности 
советской номенклатуры, наследником которой себя склонен позици-
онировать современный правящий класс? Во-вторых, насколько про-
дуктивна базирующаяся на этом фундаменталистском мифе о советской 
номенклатуре стратегия оптимизации? 

Соблазн 
возвращения 

к «номенклатуре 
1.0»
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По ряду причин эффективность этой стратегии выглядит весьма 
ограниченной. И главная из них заключается даже не в невозможно-
сти дважды войти в одну реку, а в том, что сама река никогда не была 
столь прозрачной, как может показаться ностальгирующему взгляду. 
Об этом свидетельствует, в частности, анализ советской системы Алек-
сеем Юрчаком: «В сталинский период наличие внешней фигуры идео-
логического языка позволяло этому языку оставаться логически откры-
тым, поскольку ее голос претендовал на уникальную способность выра-
жать некий якобы объективный, независимый, внешний канон истины. 
Таким образом, создавалось пространство публичного метадискурса, в 
котором проводилась оценка и корректировка идеологического языка 
по отношению к этому внешнему канону. Но когда в позднесоветский 
период позиция внешней фигуры исчезла, логическая структура идео-
логического языка замкнулась. Теперь то, что представлялось как новая 
информация, было ограничено рамками уже существующей информа-
ции, которая уже упоминалась где-то раньше, в каких-то предыдущих 
текстах и высказываниях»28.

Иными словами, фундаменталистский миф о номенклатуре от-
сылает к временам, когда та не обладала чертами полноценного поли-
тического и идеологического субъекта, то есть когда у нее был сильный 
внешний регулятор (редактор) в виде Иосифа Сталина, Партии со Ста-
линым или, на худой конец, Партии без Сталина, но все-таки форму-
лирующей некие нормы и каноны. С уходом этого «редактора» он был 
замещен отчасти неполноценным субъектом, стремящимся лишь со-
ответствовать оставшемуся канону либо вначале тайно, а затем откро-
венно заимствующим этот канон на Западе. Принципиально то, что 
в любом случае канон, будь он либеральным или «традиционным», 
не вырабатывается самим субъектом, а берется извне. Этот канон 
можно только уточнять и совершенствовать подражание ему, зачастую 
формальное. Учитывая сказанное выше, понятно, почему так популяр-
но описание российского правящего класса в категориях мейнстрима 
западных политических наук — как отклонения от нормы. Потому что 
в конечном счете это его самоописание, вытекающее из онтологически 
обусловленной потребности всегда иметь внешний образец для соотне-
сения, если нет своего «редактора».

Отсюда же и проблемы, с которыми сталкивается российский 
правящий класс при попытках эксплуатации номенклатурного мифа 
возвращения к истокам. Номенклатура с идеологией — это потенци-
ально уже слишком зависимая от внешнего «редактора» номенклатура. 
Наличие идеологии грозит номенклатуре ограничением суверенно-
сти в прагматически своекорыстном плане, которое в огромной мере 
было предопределено ее положением в структуре советского общества 
и от которого она как класс стремилась освободиться. Советское обще-
ственное устройство, замечает по этому поводу Евгений Семенов, «по-
буждало всех (кроме номенклатуры) стремиться подняться на более 
высокую ступень. Только номенклатуре некуда было расти внутри 

 28 Юрчак 2014: 
154.



55“ПОЛИТИЯ”    № 3 (110)   2023

системы, и она ориентировалась на „заграницу“ — устраивала де-
тей в соответствующие вузы и на последующую работу в посоль-
ствах, торгпредствах, корреспондентских пунктах и т.п. Именно 
номенклатура оказалась актором перестройки, а ее коррумпирован-
ная часть — главным бенефициаром краха общественной системы и 
страны (курсив мой. — Л.Ф.)»29.

Разрушив же систему, номенклатура достигла положения, в кото-
ром она, как и раньше, не обладала полноценной исторической субъ-
ектностью, «элитарностью». Но теперь ее это вполне устраивало, по-
скольку взамен она получила желанную «шкурническую» суверенность. 
Так проявилась чрезвычайно развитая способность номенклатуры при-
спосабливаться к изменению обстоятельств, что позволяет питать на-
дежды на благоприятное разрешение драматической ситуации, в кото-
рой оказалась сегодня Россия. Однако необходимо учитывать, что при-
способляемость, которую до сих пор демонстрировала постсоветская 
номенклатура, была следствием отсутствия полноценной исторической 
субъектности. Сама по себе способность приспосабливаться отнюдь не 
безусловное благо, по крайней мере для правящего класса. Приспоса-
бливаться — значит идти в чьем-то фарватере, подражать, мимикриро-
вать — что угодно, только не формулировать свои цели, если, конечно, 
они не выходят за горизонт повседневности, не являются чисто потре-
бительскими и касающимися удержания власти. 

Но именно успех стратегии приспособления, по-видимому, по-
родил у российской номенклатуры чувство самоуспокоенности, «бла-
годушной уверенности, самоуговаривания и внушения другим, что мы 
движемся в правильном направлении, постепенно и как бы автоматиче-
ски, само собой в более или менее отдаленной перспективе сближаясь 
с другими развитыми странами»30. Специфика исторического периода, 
в который она формировалась, наделила ее чертами в широком смысле 
«успешных людей», которые конвертировали свои административные 
ресурсы в собственность (ради престижного потребления) либо, на-
против, закрепили статус собственников путем интеграции в бюрокра-
тическую элиту. Этот класс отличает твердая вера в то, что положение 
его представителей вполне заслужено и обусловлено их выдающимися 
качествами и трудом на благо отечества. То, что они «поднимались» 
с относительно низкой стартовой позиции и «вставали с колен» вместе 
со всей страной, заставляет их думать, что у них нет особых моральных 
обязательств перед остальным народом. Если прочие не достигли сопо-
ставимого успеха, то им следовало бы не жаловаться, а просто больше 
работать — или умерить аппетиты. С их точки зрения, существующее 
в обществе неравенство справедливо, и верхушка правящего класса 
получает сверхдоходы исключительно потому, что состоит из высоко-
квалифицированных менеджеров, да и в целом «они как начальники 
должны получать больше». Как отмечает Денис Новиков, «по мнению 
господствующего класса, широкие социальные слои не только не име-
ют права на получение рентного дохода, но, наоборот, сами должны 

 29 Семенов 
2021:14—21.

 30 Гудков и Дубин 
2007: 86.
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быть источниками ренты». В качестве примера публичной артикуляции 
господствующим классом данной идеи он приводит скандальное вы-
сказывание свердловской чиновницы Ольги Глацких: «Молодые люди 
считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще, в 
принципе, ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас 
родили. Государство не просило их вас рожать, если мы будем идти от 
истоков». И хотя позднее Глацких переформулировала свой тезис, суть 
ее позиции не изменилась31.

Текущая историческая ситуация отражается в сознании отече-
ственного правящего класса как сочетание субъективной уверенности 
в том, что в идейной области он уже обладает (поскольку успешен) 
всем потребным32, с нарастающим пониманием, что этого недостаточ-
но. Возможно, это выводящее из зоны комфорта понимание обуслов-
лено не только вызовами объективной реальности, но и советским на-
следием, которое подразумевает, что номенклатура всего лишь «слуга 
народа». Поэтому она нуждается в «нормализации», предполагающей 
подчинение ее усилий «большой легитимной задаче, в которую смо-
гут встраиваться личные карьерные амбиции, элементарные интересы 
самосохранения, предполагающие высокую предсказуемость служеб-
ной деятельности, и социализованное самоуважение (по известным 
формулам „Служить бы рад, прислуживаться тошно“, „За державу 
обидно...“)»33. Трудно отрицать, что «базовая ценность постсоветской 
номенклатуры и ее собственная (курсив мой. — Л.Ф.) идеология за-
ключается в достижении материального обогащения и социального 
превосходства посредством использования публичной власти»34. Од-
нако ход событий требует от нее проявлений иного рода суверенности, 
ради которой ей придется поступиться суверенностью достигнутой. 
Поэтому вопрос о суверенитете для нее ключевой и очень болезнен-
ный (что, в частности, нашло отражение в трактовке России как «су-
веренной демократии»). Можно утверждать, что номенклатура все 
более явственно встает перед выбором между суверенитетом, удоб-
ным для нее самой, и суверенитетом, который необходим для осталь-
ных граждан.

Но как достичь такого суверенитета или хотя бы имитировать его? 
Первое, что приходит в голову, — симулировать наличие идеологии, те-
перь уже, конечно, не коммунистической, а «национальной». 

Нашим элитам известно, что их нынешнее состояние без «идео-
логии» ненормально. В свое время Владимир Пастухов* проницательно 
предсказал, что им еще «придется заплатить за то, что они оставили в 
своих головах кашу из либеральных, националистических, социали-
стических и еще Бог знает каких идей. Им придется заплатить за недо-
думанность, недоделанность, недоосмысленность, за культивируемую 
инфантильность и духовное иждивенчество»35. Однако показательно, 
что упорядочить эту «кашу» до сих пор не получилось. При том что на 
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самых высоких уровнях российского правящего класса периодически 
поднимался вопрос о необходимости «национальной идеологии», ее 
в сколько-нибудь внятном виде так и не появилось. С одной стороны, 
постановка вопроса об идеологии привлекательна для бюрократиче-
ской ипостаси российского правящего класса, которая видит себя во-
площением разумности и рациональности. Идеология импонирует 
бюрократии своим потенциалом рационального упорядочивания кар-
тины мира и возможностью использования для индоктринации граж-
дан, что, безусловно, помогает в управлении. С другой стороны, она 
требует и большей ответственности если не перед абстрактным «граж-
данским обществом», то перед неким внешним по отношении к бюро-
кратии социальным субъектом. Наследница советской номенклатуры 
прекрасно, на генетическом уровне, помнит, что, хотя для достиже-
ния большей эффективности (определяемой опять же извне) и нужна 
какая-то идеология, она же является средством контроля над управлен-
цами. Не случайно вместо идеологии была сделана ставка на «традици-
онные ценности», которые общие (или должны выглядеть таковыми) 
у правящего класса и общества. Стратегия «пугать» идеологией, но на 
деле ограничиваться размытыми ценностями как нельзя лучше подхо-
дит номенклатуре, которая правит сама, делая вид, что правит от име-
ни общества.

Показательно и другое. Принципиальная несклонность к изоб-
ретению нового в вопросах идеологии заметна уже у поздней совет-
ской номенклатуры, все более стремившейся выработать некий канон 
и следовать ему. До недавних пор постсоветская номенклатура пыта-
лась ориентироваться на зарубежные либеральные каноны, затем во 
все большей степени, по крайней мере на символическом уровне, на 
каноны позднесоветского периода. То же самое наблюдается и в других 
областях, например в образовании, где в качестве решения проблем се-
годняшнего дня предлагается усилить соответствие советскому канону, 
то есть вернуть в школы предметы, которые там преподавались ранее, 
начиная с логики, астрономии и НВП и заканчивая черчением. А ког-
да речь заходит о традиционных ценностях и символах, они тоже явно 
или скрытно заимствуются как в собственном прошлом, так и извне — 
чего стоят хотя бы консервативно-христианские «традиционные семей-
ные ценности», скопированные у американских правых, или перенятый 
у тех же американцев ежедневный подъем флага в школе. 

В нынешней ситуации постсоветская номенклатура не может ни 
выработать себе идеологию сама, ни заимствовать ее извне, ни отдать 
процесс выработки идеологии на откуп гражданскому обществу. У нее 
есть основания подозревать, что гражданское общество, которое но-
менклатура мерит по своей мерке, не отличается от нее качественно 
в моральном и политическом плане, то есть нуждается во внешних об-
разцах и, следовательно, уязвимо для манипуляций извне. Отсюда и 
озабоченность разного рода внешними влияниями, что, в частности, 
воплощается в практике присвоения статуса «иноагента» даже в слу-
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чаях, когда не удается точно установить «принципала». Поэтому наша 
элита остается в состоянии, если можно так выразиться, негативной 
субъектности и демонстрирует склонность законсервировать общест-
во в нем же.

Вернемся к сказанному выше о символическом откате постсовет-
ской «неправильной» номенклатуры к некоему инварианту правиль-
ной неосоветской путем очищения от инородных элементов. В начале 
СВО нередкими были высказывания в духе: «Когда мы порвали с Запа-
дом, внутри Садового кольца вынужденно осталась значительная часть 
элит, работавших на противника. Выезжаешь на фронт или в регионы 
России — в нашу глубинную страну, и там таких проблем уже нет. Даже 
на уровне власти — там нет уже никаких западных элементов. И люди 
легко и естественно перестраиваются на новый лад. Это очень легко для 
нашего народа — и совершенно невозможно для этой прозападной эли-
ты»36. Выглядело так, будто стоит избавиться от «прозападной» части 
элиты, и дело пойдет на лад. В действительности же основная загвоздка 
не в «крысах» из прозападной элиты, а в самых что ни на есть лояльных. 
«Крыс» вывести можно, но от этого ограниченность оставшихся не ис-
чезнет. Владимир Познер в значительной мере был прав, когда говорил, 
что российский правящий класс не способен справиться с вызовами 
потому, что он советский. Но проблема не только в склонности пра-
вящего класса к силовому способу решения вопросов, не только в том, 
что, осознавая необратимое исчезновение старой системы, он не пони-
мает, как управлять в новой, и делает это старыми методами, и даже не в 
том, что он «рабский» и не привык говорить первым лицам в лицо прав-
ду и т.д.37 Проблема в том, что оставшийся незападный и самый что ни 
на есть патриотический класс в действительности так же не мыслит себя 
полноценным историческим субъектом, как и советская номенклатура 
и прозападные либералы. Для того чтобы он мог выполнять свою исто-
рическую миссию, ему нужно либо переродиться, либо вновь обрести 
кого-то, кто бы указывал путь извне, некий «класс, стоящий над чинов-
ничеством»38.

В этих условиях каких консолидирующих общество действий 
стоит ожидать рядовым гражданам от российского правящего класса? 
В обозримом будущем нам не следует ждать каких-то «высоких смыс-
лов». Для постсоветской номенклатуры естественно и понятно при-
вычное состояние суверенитета без исторической субъектности, под-
питываемое эгоизмом цепко держащегося за «свое» правящего класса. 
Ограниченность его «государственного мышления» и «патриотизма» 
проявляется в том, что он не способен выработать некую мироустрои-
тельную идею, действительно альтернативную глобальному неолибе-
ральному капитализму под американской гегемонией. Класс, который, 
осознав себя, приложил массу усилий, чтобы обеспечить себе и своим 
потомкам пожизненную ресурсно-административную ренту, в лице 

Чего ожидать?

 36 Элите придется 
выбирать 2023. 

 37 Познер 2019. 

 38 Халдей 2019. 
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наиболее трезво мыслящих своих представителей способен дорасти до 
восприятия страны как большой корпорации, в которой у всех граждан 
должна быть достойная (или представляющаяся ему таковой) доля. По-
этому максимум, что он может предложить остальным гражданам, это 
увеличение их доли ренты в виде социальных выплат, дальневосточного 
гектара, жалованья участникам СВО. Другой составляющей стратегии 
сближения с рядовыми гражданами могут быть популистские шаги, вы-
ражающиеся в более скромном поведении, отказе от выпячивания сво-
ей успешности. А «идеология» или «национальная идея», формирующа-
яся вокруг такой стратегии, станет оформлением нового общественного 
договора, о конкретных чертах которого сегодня остается только дога-
дываться.

Акинин А.А. и А.А.Шевелев. (2012) «К вопросу о природе государ-
ства и правящего класса в современной России: ответ „Эксперту“»// 
Философия хозяйства, № 6: 61—77.

Бюрократия и власть в новой России: позиции населения и 
оценки экспертов. Аналитический доклад. (2005) URL: https://www.
isras.ru/analytical_report_bureaucracy.html (проверено 10.04.2023).

Вольчик В.В. (2009) «Эволюция российского института власти-
собственности» // Политическая концептология, № 1: 154—178. URL: 
https://politconcept.sfedu.ru/2009.1/11.pdf (проверено 10.04.2023).

Гребер Д. (2016) Утопия правил: О технологиях, глупости и 
тайном обаянии бюрократии. М.: Ад Маргинем Пресс.

Гудков Л. и Б.Дубин. (2007) «Иллюзия модернизации: российская 
бюрократия в роли „элиты“» // Pro et Contra, т. 11, № 3: 73—97. 

Дерлугьян Г. (2013) Как устроен этот мир: Наброски на макро-
социологические темы М.: Изд-во Института Гайдара. 

Иноземцев В.* (2018) «Аристократы или феодалы? Какой правя-
щий класс формируется в современной России» // Мировой кризис: 
хроника и комментарии, 04.06. URL: http://worldcrisis.ru/crisis/3066358 
(проверено 10.04.2023).

Кагарлицкий Б.Ю. (2009) Периферийная империя: циклы русской 
истории. М.: Алгоритм; Эксмо. 

Камкия Б.А. (2015) «Политический контекст и проблема бюро-
кратии» // Макаренко В.П., ред. Русская власть и бюрократическое 
государство. Ч. 2. Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет: 
432—453. 

Канарш Г.Ю. (2016) «Современный российский капитализм: со-
циологический, политико-экономический и антропологический аспек-
ты» // Знание. Понимание. Умение, № 4: 70—85. 

Колташов В. (2020) «Грандбюрократия оседлывает бизнес» // Ин-
вест-Форсайт, 21.04. URL: https://www.if24.ru/grandbyurokratiya-osed-
lyvaet-biznes/ (проверено 10.04.2023).

Библиография



60 “ПОЛИТИЯ”    № 3 (110)   2023

Кордонский С. (2008) «Сословная структура постсоветской Рос-
сии (часть II)» // Мир России, т. 17, № 4: 6—36.

Левинсон А.Г. (2015) «Капитализм и социализм как миф и леген-
да» // Общественные науки и современность, № 1: 37—51. 

Макаренко В.П. (2014) «Элиты или господствующие меньшин-
ства?» // Лидер, элита, регион: Материалы научно-практиче-
ской конференции с международным участием, 27—28 октября 
2014 г., Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮРИУ РАНХиГС: 
321—336.

Макаренко В.П. (2021) Собрание сочинений: в 5 т. Т. 1: Орга-
низм-паразит: концепт бюрократии в трудах К.Маркса, Ф.Эн-
гельса, В.И.Ленина. Революция и власть: размышления политоло-
га. Ростов-на-Дону, Таганрог: Изд-во Южного федерального универ-
ситета. 

Мартьянов В.С. и Л.Г.Фишман. (2021) «Социальные науки и гло-
бальная турбулентность: перезагрузка мейнстрима» // Мировая эконо-
мика и международные отношения, т. 65, № 1: 100—113. URL: https://
www.imemo.ru/index.php?page_id=1248&file=https://www.imemo.ru/
files/File/magazines/meimo/01_2021/12-MARTYANOV.pdf (проверено 
10.04.2023).

«Медведев зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Стали-
на». (2023) // РИА Новости, 23.03. URL: https://ria.ru/20230323/zase-
danie-1860172287.html (проверено 10.04.2023).

Мохов В.П. (2005) «Номенклатура как политический институт в 
истории советского общества второй половины ХХ века» // Управлен-
ческое консультирование, № 1: 94—111. 

Нисневич Ю.А. (2015) Регенерация номенклатуры как правя-
щего социального слоя. Препринт WP14/2015/03. М.: Издательский 
дом Высшей школы экономики. URL: https://www.hse.ru/data/2015/
07/20/1086195558/WP14_2015_03.pdf (проверено 10.04.2023).

Нисневич Ю.А. и А.В.Рябов. (2016) «Современный авторита-
ризм и политическая идеология» // Полис. Политические исследова-
ния, № 4: 162—181. URL: https://www.politstudies.ru/files/File/2016/4/
Polis_4_2016-Nisnevich_Ryabov.pdf (проверено 10.04.2023).

Новиков Д.В. (2020) «Рентное сознание современной российской 
элиты» // Науки о человеке, обществе и культуре, № IV-2 (44). URL: 
https://www.uzknastu.ru/en/archnum/52-2020-/152--iii-44-2020-l-r.html 
(проверено 10.04.2023).

Оболонский А.В. (2019) «Чиновник как социальное зло (пато-
логии бюрократического сознания)» // Общественные науки и со-
временность, № 1: 87—98. URL: https://publications.hse.ru/pubs/share/
direct/251444553.pdf (проверено 10.04.2023).

Пастухов В.Б.* (2011) «Предчувствие гражданской войны. От „но-
менклатуры“ к „клептоклатуре“: взлет и падение „внутреннего государ-
ства“ в современной России» // Полис. Политические исследования, 



61“ПОЛИТИЯ”    № 3 (110)   2023

№ 6: 143—159. URL: https://www.politstudies.ru/files/File/2011/6/13.pdf 
(проверено 10.04.2023).

«Познер о правящем классе в России: „Путин окружил себя людь-
ми, которые думают, как сказать то, что ему понравится“». (2019) // 
Бизнес Online, 28.12. URL: https://www.business-gazeta.ru/news/452102 
(проверено 10.04.2023).

Рахманов А.Б. (2014) «Капиталистический класс современной 
России и его основные характеристики» // Вестник Московского уни-
верситета. Сер. 18: Социология и политология, № 2: 37—58.

Роджерс А. (2019) Так кто правящий класс в России? URL: 
https://alexandr-rogers.livejournal.com/1111346.html (проверено 
10.04.2023).

Семенов Е.В. (2021) «Долгое эхо 1991 года: социальный смысл ка-
тастрофы» // Социологические исследования, № 8: 14—21. URL: https://
www.socis.isras.ru/files/File/2021/8/Semenov.pdf (проверено 10.04.2023).

Симонян Р.Х. (2009) «Элита или все-таки номенклатура? (Раз-
мышления о российском правящем слое)» // Общественные науки и 
современность, № 2: 114—124.

Тощенко Ж.Т. (1999) «Элита? Кланы? Касты? Клики? Как на-
звать тех, кто правит нами?» // Социологические исследования, № 11: 
123—133.

Третьяков В. (2010) Класс господ и владетелей. URL: http://www.
intelros.ru/pdf/Rus_Jornal/50/11.pdf (проверено 10.04.2023).

Халдей А. (2019) Эволюция правящего класса в России. URL: 
https://www.discred.ru/2019/03/16/evolyutsiya-pravyashhego-klassa-v-
rossii/ (проверено 10.04.2023). 

Черных С. (2021) «Государственный капитализм в России: теория, 
практика и современные тенденции» // Общество и экономика, № 2: 
5—17. URL: https://inecon.org/docs/2021/Chernykh_SE_2_2021.pdf (про-
верено 10.04.2023).

Шкаратан О.И. (2011) «Российская псевдоэлита и ее идентифика-
ция в мировом и национальном контекстах» // Политическая концеп-
тология, № 4: 130—140. URL: https://politconcept.sfedu.ru/2011.4/07.pdf 
(проверено 10.04.2023).

«Элите придется выбирать: Разгонять „крысиное царство“ в Рос-
сии зовут „грузчиков“». (2023) // АДИ 19, 8.01. URL: https://adi19.ru/
news/63170-elite-pridetsa-vybirat-razgonat-krysinoe-carstvo-v-rossii-zovut-
gruzcikov (проверено 10.04.2023).

Юрчак А. (2014) Это было навсегда, пока не кончилось: Послед-
нее советское поколение. М.: Новое литературное обозрение. 

* Внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.



62 “ПОЛИТИЯ”    № 3 (110)   2023

L.G.Fishman

OUR “WRONG” RULING CLASS: 
WHAT TO EXPECT FROM IT?

Leonid G. Fishman — Doctor of Political Science; Professor; Chief Re-
searcher at the Institute of Philosophy and Law, The Ural Branch of 
the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg). E-mail: lfishman@
yandex.ru.

Abstract. The article presents an analysis of the double problem that 
arises in the study of the contemporary Russian ruling class: one aspect of 
this problem is related to an adequate theoretical description of this class, and 
the other aspect concerns its self-positioning. The author considers the main 
paradigms of theoretical understanding of the nature of this class — as bour-
geoisie, as bureaucracy, and as nomenklatura. The article demonstrates that, 
regardless of the adequacy of the description of Russia’s ruling class within 
the paradigms of bourgeoisie and bureaucracy, in the current situation the 
class prefers to position itself as the heir to the Soviet nomenklatura. Such a 
positioning endows the Russian ruling class with a much greater histori-
cal subjectivity than it could claim if it positioned itself as bourgeoisie or bu-
reaucracy. 

The catch, however, is that in reality the Soviet nomenklatura possessed 
a very limited historical subjectivity and needed an external “editor” (regula-
tor). The modern Russian ruling class has inherited this trait, which caused 
a number of difficulties that it experienced in the ideological and axiological 
spheres. Therefore, one should not expect global world-building projects from 
this class. The maximum that it can offer to other citizens is to increase their 
share of rent in the form of social payments, a Far Eastern hectare, and sala-
ries to members of the special military operation. Taking populist steps, mani-
fested in the refusal to show off their success, could become another compo-
nent of the strategy of rapprochement with ordinary citizens. An “ideology” 
that is being formed around such a strategy will become a design of a new so-
cial contract. Today one can only guess what such contract will be about.

Keywords: bourgeoisie, bureaucracy, nomenklatura, ruling class, ideology, 
social contract

Akinin A.A. and A.A.Shevelev. (2012) “K voprosu o prirode gosu-
darstva i pravjashchego klassa v sovremennoj Rossii: otvet „Ekspertu“” [On 

References



63“ПОЛИТИЯ”    № 3 (110)   2023

the Nature of the State and the Ruling Class in Modern Russia: Reply to 
“Expert”] // Filosofija khozjajstva [Philosophy of Economy], no. 6: 61—77. 
(In Russ.)

Bjurokratija i vlast’ v novoj Rossii: pozitsii naselenija i otsenki 
ekspertov. Analiticheskij doklad [Bureaucracy and Power in New Rus-
sia: Population’s Position and Experts’ Views. Analytical Report]. (2005) 
URL: https://www.isras.ru/analytical_report_bureaucracy.html (accessed on 
10.04.2023). (In Russ.)

Chernykh S. (2021) “Gosudarstvennyj kapitalizm v Rossii: teorija, prak-
tika i sovremennye tendentsii” [State Capitalism in Russia: Theory, Practice 
and Modern Trends] //Obshchestvo i ekonomika [Society and Economics], 
no. 2: 5—17. URL: https://inecon.org/docs/2021/Chernykh_SE_2_2021.pdf 
(accessed on 10.04.2023). (In Russ.)

Derluguian G. (2017) Kak ustroen etot mir: Nabroski na mak-
roekonomicheskie temy [How the World Works: Sketches on Macro-
economic Topics]. Moscow: Izd-vo Instituta Gaidara. (In Russ.)

“Elite pridjetsja vybirat’: Razgonjat’ „krysinoe tsarstvo“ v Rossii zovut 
„gruzchikov“” [The Elite Will Have to Choose: “Loaders” Are Called to Dis-
perse the “Rat Kingdom” in Russia]. (2023) // ADI 19, 8.01. URL: https://
adi19.ru/news/63170-elite-pridetsa-vybirat-razgonat-krysinoe-carstvo-v-ros-
sii-zovut-gruzcikov (accessed on 10.04.2023). (In Russ.)

Graeber D. (2016) Utopija pravil: O tekhnologijakh, gluposti i tajnom 
obajanii bjurokratii [The Utopia of Rules: On Technology, Stupidity, and the 
Secret Joys of Bureaucracy]. Moscow: Ad Marginem Press. (In Russ.)

Gudkov L. and B.Dubin. (2007) “Illjuzija modernizatsii: rossijskaja bju-
rokratija v roli „elity“” [The Illusion of Modernization: The Russian Bureau-
cracy as the “Elite”] // Pro et Contra, vol. 11, no. 3: 73—97. (In Russ.) 

Inozemtsev V. (2018) “Aristokraty ili feodaly? Kakoj pravjashchij klass 
formiruetsja v sovremennoj Rossii” [Aristocrats or Feudal Lords? What 
Kind of Ruling Class Is Being Formed in Modern Russia] // Mirovoj krizis: 
khronika i kommentatii [The World Crisis: Chronicle and Commentary], 
04.06. URL: http://worldcrisis.ru/crisis/3066358 (accessed on 10.04.2023). 
(In Russ.)

Kagarlitsky B.Yu. (2009) Periferijnaja imperija: tsikly russkoj istorii 
[The Peripheral Empire: Cycles of Russian History]. Moscow: Algoritm; Eks-
mo. (In Russ.)

Kamkiya B.A. (2015) “Politicheskij kontekst i problema bjurokratii” 
[Political Context and the Problem of Bureaucracy] // Makarenko V.P., ed. 
Russkaja vlast’ i bjurokraticheskoe gosudarstvo [Russian Power and the 
Bureaucratic State]. Part 2. Rostov-on-Don: Juzhnyj federal’nyj universitet: 
432—453. (In Russ.)

Kanarsh G.Yu. (2016) “Sovremennyj rossijskij kapitalizm: sotsio-
logicheskij, politiko-ekonomicheskij i antropologicheskij aspekty” [Contem-
porary Russian Capitalism: Sociological, Political-Economic, and Anthropo-
logical Aspects] // Znanie. Ponimanie. Umenie [Knowledge. Understanding. 
Skill], no. 4: 70—85. (In Russ.)



64 “ПОЛИТИЯ”    № 3 (110)   2023

Khaldej A. (2019) Evoljutsija pravjashchego klassa v Rossii [Evo-
lution of the Ruling Class in Russia]. URL: https://www.discred.ru/
2019/03/16/evolyutsiya-pravyashhego-klassa-v-rossii/ (accessed on 10.04.
2023). (In Russ.)

Koltashov V. (2020) “Grandbjurokratija osedlyvaet biznes” [Grand 
Bureaucracy Saddles Business] // Invest Foresight, 21.04. URL: https://
www.if24.ru/grandbyurokratiya-osedlyvaet-biznes/ (accessed on 10.04.2023). 
(In Russ.)

Kordonsky S. (2008) “Soslovnaja struktura postsovetskoj Rossii (Chast’ 
II)” [Estate Structure of Post-Soviet Russia (Part 2)] // Mir Rossii [Universe 
of Russia], vol. 17, no. 4: 6—36. (In Russ.)

Levinson A.G. (2015) “Kapitalizm i sotsializm kak mif i legenda” 
[Capitalism and Socialism as Myth and Legend] // Obshchestvennye nauki 
i sovremennost’ [Social Sciences and Contemporary World], no. 1: 37—51. 
(In Russ.)

Makarenko V.P. (2014) “Elity ili gospodstvujushchie men’shinstva?” 
[Elites or Dominant Minorities?] // Lider, elita, region: Materialy nauch-
no-prakticheskoj konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem, 27—28 okt-
jabrja 2014 g., Rostov-na-Donu [Leader, Elite, Region: Materials of a Sci-
entific and Practical Conference with International Participation, October 
27—28, 2014, Rostov-on-Don]. Rostov-on-Don: Izd-vo JURIU RANKhiGS: 
321—336. (In Russ.)

Makarenko V.P. (2021) Sobranie sochinenij: v 5 t. T. 1: Organizm-
parazit: kontsept bjurokratii v trudakh K.Marksa, F.Engel’sa, V.I.Lenina. 
Revoljutsija i vlast’: razmyshlenija politologa [Collected Works: In 5 Vols. 
Vol. 1: The Parasite Organism: the Concept of Bureaucracy in the Works of 
K.Marx, F.Engels, V.I.Lenin. Revolution and Power: Reflections of a Political 
Scientist]. Rostov-on-Don, Taganrog: Izd-vo Juzhnogo federal’nogo univer-
siteta. (In Russ.)

Mart’yanov V.S. and L.G.Fishman. (2021) “Sotsial’nye nauki i glo-
bal’naja turbulentnost’: perezagruzka mejnstrima” [Social Sciences and Glo-
bal Turbulence: Rebooting the Mainstream] // Mirovaja ekonomika i mezh-
dunarodnye otnoshenija [World Economy and International Relations], 
vol. 65. no. 1: 100—113. URL: https://www.imemo.ru/index.php?page_id=
1248&file=https://www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/01_2021/
12-MARTYANOV.pdf (accessed on 10.04.2023). (In Russ.)

“Medvedev zachital direktoram zavodov OPK telegrammu Stalina” 
[Medvedev Read Stalin’s Telegram to the Directors of Defense Industry 
Plants]. (2023) // RIA Novosti, 23.03. URL: https://ria.ru/20230323/zase-
danie-1860172287.html (accessed on 10.04.2023). (In Russ.)

Mokhov V.P. (2005) “Nomenklatura kak politicheskij institut v istorii 
sovetskogo obshchestva vtoroj poloviny 20 veka” [Nomenklatura as a Political 
Institution in the History of Soviet Society in the Second Half of the 20th Cen-
tury] // Upravlencheskoe konsul’tirovanie [Management Consulting], no. 1: 
94—111. (In Russ.) 



65“ПОЛИТИЯ”    № 3 (110)   2023

Nisnevich Yu.A. (2015) Regeneratsija nomenklatury kak pravjash-
chego sotsial’nogo sloja [Regeneration of the Nomenclature as a Ruling So-
cial Stratum]. Preprint WP14/2015/03. Moscow: Izdatel’skij dom Vysshej 
shkoly ekonomiki. URL: https://www.hse.ru/data/2015/07/20/1086195558/
WP14_2015_03.pdf (accessed on 10.04.2023). (In Russ.)

Nisnevich Yu.A. and A.V.Ryabov. (2016) “Sovremennyj avtoritarizm i 
politicheskaja ideologija” [Modern Authoritarianism and Political Ideolo-
gy] // Polis. Politicheskie issledovanija [Polis. Political Stusies], no. 4: 
162—181. URL: https://www.politstudies.ru/files/File/2016/4/Polis_4_2016-
Nisnevich_Ryabov.pdf (accessed on 10.04.2023). (In Russ.)

Novikov D.V. (2020) “Rentnoe soznanie sovremennoj rossijskoj elity” 
[Rent Consciousness of the Modern Russian Elite] // Nauki o cheloveke, ob-
shchestve i kul’ture [Sciences of Man, Society and Culture], no. IV-2 (44). 
URL: https://www.uzknastu.ru/en/archnum/52-2020-/152--iii-44-2020-l-r.
html (accessed on 10.04.2023). (In Russ.)

Obolonsky A.V. (2019) “Chinovnik kak sotsial’noe zlo (patologii bju-
rokraticheskogo soznanija)” [Public Official as a Social Evil (Pathologies of 
the Bureaucratic Consciousness)] //Obshchestvennye nauki i sovremennost’ 
[Social Sciences and Contemporary World], no. 1: 87—98. URL: https://pub-
lications.hse.ru/pubs/share/direct/251444553.pdf (accessed on 10.04.2023). 
(In Russ.)

Pastukhov V.B. (2011) “Predchuvstvie grazhdanskoj vojny. Ot „nomen-
klatury“ k „kleptoklature“: vzlet i padenie „vnutrennego gosudarstva“ v sovre-
mennoj Rossii” [Prodrome of Civil War. From “Nomenclature” to “Klep-
toclature”] // Polis. Politicheskie issledovanija [Polis. Political Studies], 
no. 6: 143—159. URL: https://www.politstudies.ru/files/File/2011/6/13.pdf 
(accessed on 10.04.2023). (In Russ.)

“Pozner o pravjashchem klasse v Rossii: „Putin okruzhil sebja ljud’mi, 
kotorye dumajut, kak skazat’ to, chto emu ponravitsja“” [Posner on the Ruling 
Class in Russia: “Putin Has Surrounded Himself with People Who Think How 
to Say What He Likes”]. (2019) // Business Online, 28.12. URL: https://
www.business-gazeta.ru/news/452102 (accessed on 10.04.2023). (In Russ.)

Rakhmanov A.B. (2014) “Kapitalisticheskij klass sovremennoj Rossii i 
ego osnovnye kharakteristiki” [The Capitalist Class of Modern Russia and Its 
Main Characteristics] // Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 18: Sotsi-
ologija i politologija [Moscow State University Bulletin. Series 18: Sociology 
and Political Science], no. 2: 37—58. (In Russ.)

Rogers A. (2019) Tak kto pravjashchij klass v Rossii? [So Who Is 
the Ruling Class in Russia?] URL: https://alexandr-rogers.livejournal.com/
1111346.html (accessed on 10.04.2023). (In Russ.)

Semenov E.V. (2021) “Dolgoe ekho 1991 goda: sotsial’nyj smysl 
katastrofy” [A Long Echo of 1991: Social Meaning of Country’s Disaster] // 
Sotsiologicheskie issledovanija [Sociological Studies], no. 8: 14—21. URL: 
https://www.socis.isras.ru/files/File/2021/8/Semenov.pdf (accessed on 10.04.
2023). (In Russ.)



66 “ПОЛИТИЯ”    № 3 (110)   2023

Shkaratan O.I. (2011) “Rossijskaja psevdoelita i ee identifikatsija v miro-
vom i natsional’nom kontekstakh” [The Russian Pseudo-Elite: Their Identity 
in the Global and National Context] // Politicheskaja kontsptologija [The 
Political Conceptology], no. 4: 130—140. URL: https://politconcept.sfedu.ru/
2011.4/07.pdf (accessed on 10.04.2023). (In Russ.)

Simonyan R.Kh. (2009) “Elita ili vse-taki nomenklatura? (Raz-
myshlenija o rossijskom pravjashchem sloe)” [Elite or Nomenclature: Reflec-
tions on Russian Ruling Class] //Obshchestvennye nauki i sovremennost’ 
[Social Sciences and Contemporary World], no. 2: 114—124. (In Russ.)

Toshchenko Zh.T. (1999) “Elita? Klany? Kasty? Kliki? Kak nazvat’ 
tekh, kto pravit nami?” [Elite? Clans? Castes? Cliques? How to Name Those 
Who Rule Us?] // Sotsiologicheskie issledovanija [Sociological Studies], 
no. 11: 123—133. (In Russ.)

Tretyakov V. (2010) Klass gospod i vladetelej [Class of Lords and Rul-
ers]. URL: http://www.intelros.ru/pdf/Rus_Jornal/50/11.pdf (accessed on 
10.04.2023). (In Russ.)

Vol’chik V.V. (2009) “Evoljutsija rossijskogo instituta vlasti-sobstven-
nosti” [Evolution of the Russian Power-Property Institution] // Politiches-
kaja kontsptologija [The Political Conceptology], no. 1: 154—178. URL: 
https://politconcept.sfedu.ru/2009.1/11.pdf (accessed on 10.04.2023). (In 
Russ.)

Yurchak A. (2014) Eto bylo navsegda, poka ne konchilos’: Poslednee 
sovetskoe pokolenie [Everything Was Forever, Until It Was No More: The 
Last Soviet Generation]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russ.)



67“ПОЛИТИЯ”    № 3 (110)   2023

DOI: 10.30570/2078-5089-2023-110-3-67-90

Ю.А.Баландин, Ю.О.Гайворонский

ПАТРОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
И РОТАЦИЯ ГУБЕРНАТОРСКОГО 

КОРПУСА В РОССИИ
ОПЫТ СЕТЕВОГО АНАЛИЗА

Юлиан Андреевич Баландин — аспирант, преподаватель департамента по-
литики и управления факультета социальных наук Национального ис-
следовательского университета «Высшая школа экономики». Для связи 
с автором: balandin.yulian@gmail.com.

Юрий Олегович Гайворонский — кандидат политических наук, доцент 
департамента политики и управления факультета социальных наук На-
ционального исследовательского университета «Высшая школа эконо-
мики». Для связи с автором: guyvoronskiy@hse.ru.

Аннотация. Статья посвящена тестированию различных подходов 
к объяснению ротаций глав российских регионов после возвращения пря-
мых губернаторских выборов. Вплоть до недавнего времени среди россий-
ских политологов наибольшей популярностью пользовались две базовые 
объяснительные модели губернаторских ротаций — электоральная и соци-
ально-экономическая. Влияние на такие ротации неформальных институтов 
и практик, играющих существенную роль в российской политике, по боль-
шей части оставалось вне поля зрения исследователей, да и сегодня изучено 
довольно слабо. В связи с этим авторы концентрируют внимание на выявле-
нии возможной роли данного фактора, задействуя в этих целях аппарат сете-
вого и регрессионного анализа.

Отталкиваясь от концепции патрональной политики Генри Хейла, 
авторы операционализируют неформальные практики как патрон-клиент-
ские отношения, предполагающие объединение федеральных политических 
и экономических акторов (патронов) и глав регионов (клиентов) в патро-
нальную сеть, позиция в которой потенциально способна влиять на поли-
тическую устойчивость. В качестве ключевого показателя, отражающего вес 
главы региона в патрональной сети, использован индекс центральности, 
рассчитанный на основе уникальной авторской базы данных, охватывающей 
всех занимавших пост губернатора в период с 2012 по 2021 г., а также связан-
ных с ними федеральных деятелей. 
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Проведенный авторами регрессионный анализ факторов ротаций гу-
бернаторского корпуса свидетельствует о высокой объяснительной силе се-
тевой модели: вхождение губернатора в патрональную сеть и его близость 
к ключевым (центральным) акторам данной сети снижают вероятность от-
ставки. При этом сохраняют свою значимость и альтернативные объясни-
тельные модели (электоральная и социально-экономическая), а также пер-
сональные характеристики губернаторов (возраст, длительность пребывания 
в должности, завершение срока полномочий).

Ключевые слова: патрональная политика, патрональная сеть, губернато-
ры, федеральный центр, сетевой анализ

Вопрос о ротации глав регионов как об элементе поддержания по-
литической стабильности в России встал на повестку дня после отмены 
в 2004 г. прямых губернаторских выборов. Если раньше состав губерна-
торского корпуса менялся с их помощью, то после указанной реформы 
на первый план вышли кадровые решения федерального центра. До 
перехода к модели фактического назначения губернаторов президентом 
контроль центральной власти над регионами был ограничен, посколь-
ку на выборах далеко не всегда побеждали ее ставленники. Так, даже во 
время первого президентского срока Владимира Путина (2000—2004 гг.) 
поддержанные центром политики добились успеха лишь в 60% губерна-
торских кампаний1. 

Получив полномочия по назначению губернаторов, федеральная 
власть, однако, не стала спешить с проведением полномасштабных ро-
таций, направив основные усилия на изменение системы подотчетно-
сти, переориентацию губернаторов на Москву. Поэтому в первые годы 
после отмены прямых выборов региональных руководителей чаще пе-
реназначали, чем отправляли в отставку2. 

Ключевым фактором ротаций в период назначаемых глав субъек-
тов РФ (2005—2012 гг.) выступала электоральная эффективность. Спо-
собность губернатора обеспечить высокие результаты «Единой России» 
на выборах повышала его шансы на переназначение3. Что касается эф-
фективности экономической, то ее роль здесь практически не просма-
тривалась. По заключению Майкла Рохлица и его коллег, экономиче-
ские показатели не оказывали значимого влияния на судьбу российских 
губернаторов, что отличало логику кадровой политики России от свой-
ственной Китаю, где, как правило, поощряются главы тех провинций, 
в которых зафиксирован реальный экономической рост4. 

Подобная ситуация отсылает к концепту «машинной политики» 
(machine politics) как совокупности инструментов электоральной мо-
билизации в целях удержания политического контроля5. В частности, 
это объясняет, почему главы республик намного чаще сохраняли свои 
посты, чем руководители других субъектов РФ. Именно в республиках 
региональные политические режимы демонстрировали максимальный 

Электоральная 
эффективность 
vs. социально-
экономическое 
благополучие: 

логика 
губернаторских 

ротаций 
в современной 

России

 1 Goode 2007: 374. 

 2 Алябьева 2007: 
14—18.

 3 Reuter and 
Robertson 2012. 

 4 Rochlitz et al. 
2015. 

 5 Гельман 2009. 
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уровень электоральной управляемости. Более того, это отвечало задаче 
поддержания институтов этнического федерализма как фактора поли-
тической стабильности6. 

Анализ ротаций 2005—2012 гг. выявляет также любопытную зако-
номерность: при высоком уровне консолидации региональных элит в 
регион обычно назначался местный губернатор, при низком — «варяг»7. 
В связи с этим неудивительно, что мере укрепления политического кон-
троля центра доля «варягов» в губернаторском корпусе увеличивалась, 
превысив в 2019 г. долю «местных». Одним из следствий такого развития 
событий стало повышение роли неформальных практик и связей новых 
глав регионов с федеральными элитными группами8.

К концу «нулевых» годов, когда в отставку был отправлен ряд 
губернаторов-«тяжеловесов», в том числе руководители двух республик 
с мощнейшими политическими машинами — Минтимер Шаймиев 
(Татарстан) и Муртаза Рахимов (Башкортостан), которые еще с ель-
цинских времен считались чуть ли не самыми автономными из регио-
нальных лидеров, логика ротаций стала менее очевидной. Закономерно 
(особенно с учетом возращения в 2012 г. к прямым выборам глав реги-
онов) встал вопрос: действительно ли электоральная эффективность 
остается тем предиктором, который способен объяснить все губерна-
торские ротации? В данном случае выводы исследователей в извест-
ной мере расходятся. Так, Руслан Мухаметов не находит связи между 
вероятностью отставок и электоральными показателями, в отличие от 
социально-экономических факторов9. Сходной точки зрения придер-
живаются Ростислав Туровский и Елизавета Луизидис. По их заключе-
нию, электоральные аргументы сейчас работают лишь применительно 
к отдельным кадровым решениям. При этом они тоже фиксируют зна-
чимость социально-экономической ситуации, отмечая, что «в периоды 
экономического роста центр обращает внимание на плохой инвестици-
онный климат и низкую эффективность управления в регионах, а в пе-
риоды спада и стагнации — на бедность населения»10.

Все это может указывать на смещение фокуса федерального цен-
тра от электоральных к экономическим показателям после 2012 г. Но 
теряют ли полностью электоральные факторы свою значимость? Про-
веденное Ноем Бакли и Ора Джоном Ройтером исследование демон-
стрирует, что экономическая неэффективность повышает вероятность 
отставки скорее вице-губернаторов, курирующих хозяйственный блок, 
однако опять же в успешных в электоральном плане регионах11. Иными 
словами, за провалы в экономике лишаются должностей ответствен-
ные чиновники регионов с отлаженными политическими машинами, 
чтобы экономическая нестабильность не подорвала электоральную 
эффективность на наиболее лояльных федеральному центру террито-
риях. Более того, находятся эмпирические подтверждения тому, что 
электоральная эффективность (причем для выборов всех уровней — 
региональных, думских, президентских) и сегодня является значимым 
предиктором ротации губернаторов (наряду с такими экономически-

 6 Goode 2007: 391.

 7 Torikai 2022.

 8 Blakkisrud 2011: 
377. 

 9 Мухаметов 2020.

 10 Туровский 
и Луизидис 2022: 

175.

 11 Buckley and 
Reuter 2019. 
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ми показателями, как уровень безработицы, налоговые поступления и 
инвестиции)12.

Тем самым дискуссия относительно ключевых механизмов от-
ставок и назначений глав российских регионов сохраняет свою акту-
альность. Помимо методологических различий, расхождения в оцен-
ках могут объясняться несовпадением временны́х рамок анализа, из 
которого могут выпадать важные электоральные события (например, 
президентские выборы 2018 г.) и периоды социально-экономических 
флуктуаций. 

При всем том нельзя отрицать, что кадровая политика в отноше-
нии глав регионов эволюционирует. Об этом свидетельствуют как вол-
ны ротаций, так и резкое увеличение в губернаторском корпусе доли 
«варягов». Но новые кадровые стратегии требуют и нового взгляда на 
проблему, поиска новой (дополнительной) объясняющей рамки губер-
наторских ротаций. Как представляется, ключ к решению этой задачи 
может лежать в плоскости неформальных институтов и практик, со-
ставляющих важную часть российской политики13. 

После возвращения прямых выборов глав регионов основания ка-
дровой политики федерального центра усложнились. Необходимость 
прохождения претендентов на губернаторский пост через электораль-
ные процедуры потребовала учета не только особенностей региональ-
ного политического режима, но и предпочтений избирателей. Возникла 
ситуация двойной подотчетности, когда губернатор одновременно за-
висит и от Москвы14, и от поддержки граждан. Как ни парадоксально, 
но одним из ответов федерального центра на этот вызов оказалась все 
бóльшая ставка на «варягов» даже в консолидированных региональных 
режимах. Так, в 2017 г. главой Дагестана стал Владимир Васильев, пре-
жде никак не связанный с регионом. Впервые в истории «варяги» воз-
главили целый ряд крупных и стратегически значимых регионов, в том 
числе Новосибирскую, Омскую и Челябинскую области. Стремясь под-
черкнуть меритократическую природу ротаций, федеральный центр 
даже ввел термин «губернатор-технократ», призванный акцентировать 
особый профессиональный бэкграунд новоиспеченных глав регионов, 
их нацеленность на деполитизированное решение социально-экономи-
ческих задач15.

Переход к данной стратегии рекрутинга во многом объяснялся не-
обходимостью решения принципал-агентской проблемы. Губернаторы-
«варяги», как правило, связаны с различными федеральными группами 
влияния, что увеличивает их зависимость от покровительства со сторо-
ны таких групп, тем самым снижая стимулы к вступлению в коалицию 
с местными элитами16. Как следствие, губернаторы все чаще становят-
ся de facto территориальными представителями федеральной власти17. 
Помимо прочего, это выражается в изменении карьерных траекторий 
глав регионов — после 2012 г. существенно выросло число перемещений 

Патронаж как 
альтернативная 
объяснительная 
модель ротаций 

губернаторов 
после 2012 г.

 12 Reuter and 
Turovsky 2021.

 13 Гельман 2009.

 14 Напомним, что, 
несмотря на вы-

борность, отстра-
нение губернато-

ров от должности 
осталось прерога-

тивой президента. 

 15 Кынев 2019. 

 16 Klimovich 2023. 

 17 Starodubtsev 
2020. 



71“ПОЛИТИЯ”    № 3 (110)   2023

между федеральным и региональным уровнями власти как в плане ре-
крутинга губернаторов, так и с точки зрения их места работы после от-
ставки, что повысило значимость политического патронажа18. 

По мере интенсификации губернаторских замен после 2016 г., 
когда на должность куратора внутренней политики в Администрации 
президента (АП) был назначен Сергей Кириенко, дихотомия «мест-
ный — „варяг“» все больше утрачивает роль относительно точной шка-
лы для оценки ротаций. Во многих регионах одни «варяги» уже успели 
смениться другими. В такой ситуации простая дихотомизация проис-
хождения региональных руководителей едва ли в состоянии объяснить 
всю сложность кадровой политики. В связи с этим и возникает потреб-
ность во включении в анализ губернаторских отставок неформальных 
факторов кадровых ротаций, что в свою очередь требует релевантных 
теоретических рамок. 

Весьма полезной в этом плане представляется концепция Генри 
Хейла, который характеризует постсоветские политические режимы как 
патрональные, где неформальные связи между акторами составляют ос-
нову политического взаимодействия. В режимах такого типа социаль-
ное равновесие устанавливается не посредством абстрактных категорий 
вроде идеологии, а через эксклюзивные личные аффилиации, основан-
ные на распределении политической ренты и санкциях. Конкуренция 
за влияние тут выражается в борьбе между патрональными сетями19, что 
превращает патронаж в необходимое условие достижения политическо-
го успеха20. 

Попытки использовать концепцию Хейла при изучении губер-
наторских отставок уже предпринимались. И здесь прежде всего стоит 
упомянуть исследование Евгения Иванова и Николая Петрова, пред-
ложивших рассматривать в качестве предиктора ротации региональных 
руководителей патронаж со стороны федеральных элит21. В своем ана-
лизе авторы опирались, в частности, на рейтинг губернаторов «Госсо-
вет 2.0», где ключевым критерием устойчивости главы региона высту-
пает встроенность в патрональные сети «Политбюро 2.0»22. Суть ана-
литической модели «Политбюро 2.0» — описание российской элиты 
как конгломерата групп влияния, ведущих борьбу за политические и 
экономические ресурсы23. Понятно, что в подобных условиях губерна-
торы должны быть ставленниками какой-либо патрон-клиентской сети. 
Однако эмпирической проверки данной гипотезы в работе Иванова и 
Петрова представлено не было. 

В дальнейшем методология рейтинга «Госсовет 2.0», включая 
адекватность экспертных оценок встроенности губернаторов в патро-
нальные сети «Политбюро 2.0», была протестирована посредством ре-
грессионного анализа. Его результаты говорят о том, что патронаж со 
стороны федеральных элит (входящих в состав «Политбюро 2.0») суще-
ственно повышает вероятность как переназначения/переизбрания гла-
вы региона, так и дальнейшего его продвижения по карьерной лестнице 
на федеральном уровне24. 

 18 Semenova 2022: 
13—15.

 19 Hale 2014: 
9—10. 

 20 Hale 2017. 

 21 Ivanov and Petrov 
2021.

 22 Рейтинг губер-
наторов «Госсовет 

2.0» и аналити-
ческая модель по-

литической элиты 
России «Политбю-
ро 2.0» разработа-
ны Евгением Мин-
ченко и Кириллом 

Петровым. 

 23 Большое прави-
тельство 2012. 

 24 Баландин 2022. 
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Альтернативная методика оценки включенности губернаторов в 
федеральные сети, задействованная в составляемом Агентством поли-
тических и экономических коммуникаций (АПЭК) рейтинге влияния 
глав регионов, была подвергнута эмпирической проверке Туровским и 
Луизидис, которым удалось установить, что влияние губернаторов на 
федеральном уровне является значимым предиктором ротации25. Про-
блема, однако, в том, что и рейтинг «Госсовет 2.0», и рейтинг АПЭК 
базируются на экспертных заключениях. Отсюда — угроза смещения 
метрик патронажа в силу субъективных причин, тем более что влияние 
как таковое не всегда равно патронажу.

В связи с этим более перспективным с точки зрения операцио-
нализации патрон-клиентских отношений нам представляется сетевой 
анализ (Social Network Analysis — SNA), предполагающий измерение 
различных метрик центральности акторов, что открывает возможность 
количественной оценки их влияния в сети26. Данный метод уже про-
демонстрировал свой высокий эвристический потенциал как в рамках 
изучения российской политической элиты в целом27, так и при анали-
зе особенностей взаимодействия групп влияния на субнациональном 
уровне28. В свое время использование SNA позволило нам выявить 
возрастающую роль президента РФ в рекрутинге региональных элит, 
а также доминирующие патрон-клиентские сети, в которые вовлечены 
губернаторы29. Тем не менее в качестве предиктора ротаций в статисти-
ческих моделях метрики сетевого анализа еще не использовались. В на-
стоящей статье мы попытаемся исправить это упущение, эмпирически 
протестировав возможную роль этих метрик как фактора отставок и 
переназначений российских губернаторов. 

Методика идентификации федерально-региональных патрональ-
ных сетей была подробно изложена нами в одной из предыдущих ра-
бот30, поэтому ограничимся кратким ее описанием. Для операциона-
лизации патронажа в отношении губернаторов использовался сетевой 
анализ — SNA. Сама патрональная сеть (обозначаемая термином «граф») 
рассматривалась как состоящая из узлов (акторов — губернаторов и 
представителей федеральной элиты) и граней (связей между узлами). 

Прежде чем приступать к выявлению аффилиаций глав регионов, 
требовалось определить круг лиц, способных выступать в роли патро-
нов по отношению к региональным руководителям. При решении этой 
задачи мы ориентировались на формально-институциональные пози-
ции акторов, использовав в качестве источника информации биогра-
фические данные (почерпнутые из официальных биографий, опубли-
кованных на сайтах органов власти и бизнес-компаний, базы данных 
Международного центра изучения институтов и развития НИУ ВШЭ и 
энциклопедии биографий «Персона ТАСС»), публикации в СМИ, ана-
литические доклады «Госсовет 2.0» и «Политбюро 2.0», а также — в от-
дельных случаях — монографию Виталия Иванова31. 

Дизайн 
сетевого анализа

 25 Туровский 
и Луизидис 2022. 

 26 Freeman 1978. 

 27 Иванов, 
Мельников 

и Петров 2022. 

 28 Garifullina, 
Kazantcev, and 
Yakovlev 2020. 

 29 Гайворонский 
и Баландин 2022. 

 30 Там же.

 31 Иванов 2023. 
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К позициям, потенциально позволяющим претендовать на роль 
патрона, были отнесены руководящие должности:

— в АП (не ниже главы управления); 
— в правительстве, а также в подведомственных правительству или 

президенту федеральных органах исполнительной власти (ФОИВ) 
(не ниже заместителя федерального министра или руководителя 
ФОИВ);

— в Федеральном Собрании РФ (не ниже главы комитета); 
— в государственных корпорациях (не ниже заместителя руководи-

теля);
— в крупнейших частных компаниях (не ниже председателя совета 

директоров или правления); 
— в парламентских партиях (лидер партии, а применительно к «Еди-

ной России» — и одна из высших партийных должностей).
Помимо деятелей федерального уровня, в число потенциальных 

патронов были включены губернаторы, занимающие свой пост не ме-
нее 10 лет. Вследствие длительного пребывания в должности у таких гу-
бернаторов вполне могут быть экс-заместители, достигшие губернатор-
ских позиций. Весьма показателен в этом плане случай мэра Москвы 
Сергея Собянина, бывшие заместители которого возглавляли Перм-
ский край (Максим Решетников) и Тюменскую область (Владимир 
Якушев). 

В целях выявления патрон-клиентских связей была задействована 
классификация Хейла32, предполагающая следующие базовые основа-
ния для идентификации таковых:

— общее место работы (связь фиксировалась, если глава региона не 
менее года находился в непосредственном подчинении некоего вы-
сокопоставленного актора); 

— общее место рождения или карьеры; 
— одновременное обучение в одном и том же университете; 
— родственные отношения; 
— дружба. 

При формировании базы аффилиаций применялся принцип 
снежного кома, когда включение в граф новых федеральных и регио-
нальных акторов подразумевало установление посреднических связей 
между новыми узлами сети. При этом в сеть включались только акторы, 
так или иначе связанные с главами регионов. Связи между деятелями 
федерального уровня, никак не аффилированными с губернаторами, не 
учитывались. 

Для измерения влияния губернаторов и их аффилиаций исполь-
зовалась одна из базовых для сетевого анализа метрик центрально-
сти — степень близости (closeness centrality), фиксирующая среднюю 
длину всех кратчайших расстояний от изучаемого узла до остальных 
узлов сети, что позволяет учитывать не только прямые, но и опосре-
дованные связи между акторами. Данная метрика отражает коммуни-
кативную мощность акторов, их способность быстро распространять 

 32 Hale 2017. 



74 “ПОЛИТИЯ”    № 3 (110)   2023

информацию и вести трансакции с иными участниками сети, а тем са-
мым — их значимость при формировании патрон-клиентских сетей. 

Подсчет метрик центральности осуществлялся на основе сфор-
мированной нами уникальной базы данных, охватывающей всех зани-
мавших пост губернатора в период с 2012 по 2021 г., а также связанных с 
ними федеральных акторов. Ввиду динамичности ротации элит метри-
ки рассчитывались для каждого года наблюдения. Учитывались также 
перемещения персоналий, причем не только отставки патронов, авто-
матически лишающие их клиентов-губернаторов покровительства, но 
и продвижения по карьерной лестнице бывших подчиненных губерна-
тора, что могло повысить его центральность. В целом патронаж крайне 
устойчив к эндогенным факторам, поскольку социальный капитал гу-
бернаторов имеет ретроспективную природу: прочные связи чаще всего 
формируются на начальном этапе карьеры, а значит, во многом экзо-
генны. Да, со временем связи могут ослабевать, превращаться из друже-
ских в конфронтационные, но данное обстоятельство следует рассма-
тривать как естественное ограничение сетевого анализа. В измерениях 
всегда присутствуют погрешности, однако при существенных искаже-
ниях переменная просто окажется незначимой в рамках регрессионного 
анализа. Кроме того, полученные метрики можно валидировать с по-
мощью расчета корреляций с другими индексами, например с индексом 
влияния по АПЭК, — в случае их адекватности эти корреляции должны 
быть средними по плотности (в понятие влиятельности эксперты мо-
гут вкладывать разные смыслы) и положительными (чем выше метрика 
центральности, тем выше влияние).

Все расчеты метрик центральности были выполнены в Gephi.

Разумеется, в рамках одной статьи невозможно отразить всю со-
вокупность результатов сетевого анализа, в частности визуализировать 
все 10 графов федерально-региональных патрональных сетей за 2012—
2021 гг.33 Поэтому ограничимся описанием метрики центральности гу-
бернаторов, на которую, как уже отмечалось, был сделан упор в настоя-
щем исследовании и которая в дальнейшем будет подвергнута регресси-
онному анализу.

Как видно из табл. 1, среднее значение индекса центральности 
губернаторов в рассматриваемый период постепенно возрастало: если в 
2012 г. оно составляло 0,42, то к 2021 г. — уже 0,65. Вместе с тем необ-
ходимо учитывать, что после смены в АП в 2016 г. куратора внутренней 
политики (Кириенко вместо Вячеслава Володина) характер ротаций за-
метно изменился, одним из проявлений чего стало последовательное 
снижение числа губернаторов, не имеющих биографических пересече-
ний с политическими и экономическими акторами федерального уров-
ня (с 35 в 2017 г. до 11 в 2021 г.). При исключении из расчетов нулевых 
показателей центральности (то есть глав регионов, находящихся вне фе-
дерального патронажа) обнаруживается, что средний уровень значимо-

Патрональные 
сети и 

губернаторы

 33 Визуализацию 
двух из этих 

графов (за 2017 
и 2021 гг.) см. 
Гайворонский 

и Баландин 2022: 
163—164.
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сти (центральности) губернаторов в анализируемых сетях остался прак-
тически прежним. Это может объясняться тем, что наиболее успешные 
в политическом отношении губернаторы поднимаются по карьерной 
лестнице, переходя на федеральный уровень (Алексей Гордеев, Алек-
сандр Ткачев, Якушев и др.), тогда как слабые политически и управ-
ленчески становятся первыми кандидатами на смещение с должности. 
В результате губернаторский корпус представляет собой классическую 
«школу политика» со своими возможностями и рисками.

Проведенный анализ свидетельствует о наличии значимых кор-
реляций между индексом центральности и рейтингом влияния АПЭК. 
Это дает основания утверждать, что построенные модели патрональных 
сетей отражают политическую реальность и в целом валидны с точки 
зрения поставленных задач измерения, что позволяет перейти к тести-
рованию гипотезы о влиянии патронажа на ротации в губернаторском 
корпусе. 

Проверка того, действительно ли включенность в федерально-ре-
гиональную патрональную сеть, а также позиция в ней оказывают зна-
чимое влияние на вероятность отставки губернаторов, осуществлялась 
посредством регрессионного анализа. Ввиду дихотомичности зависи-
мой переменной (либо отставка — «1», либо сохранение поста — «0») 
выбор был сделан в пользу логистической регрессии. В связи с тем что 
пространственно-временнóй характер собранных данных (регион-год) 
требует учета при моделировании соответствующих эффектов, рассчи-
тывались кластеризованные стандартные ошибки при коэффициентах 
средних предельных эффектов, где набор данных по региону i представ-
лял собой отдельный кластер. Для контроля темпорального аспекта ис-
пользовались фиксированные эффекты по годам34.

При кодировании бинарной зависимой переменной принималась 
во внимание дальнейшая карьерная траектория бывших губернаторов. 
В случае если в течение года после отставки экс-глава региона получал 
руководящую должность в органах федеральной власти или в государ-
ственной корпорации (как, например, Андрей Турчак, после заверше-
ния губернаторской карьеры в Псковской области ставший замести-
телем, а затем первым заместителем председателя Совета Федерации и 
секретарем Генерального совета «Единой России»), переменная коди-
ровалась как «0». Смерти действующих губернаторов в качестве рота-
ций не рассматривались.

Гипотеза тестировалась во временнóм интервале с 2012 по 2021 г. 
включительно. Таким образом, исследование охватывает все (на момент 
его проведения) губернаторские ротации после возвращения прямых 
выборов глав регионов.

Блок ключевых независимых переменных включал в себя два ба-
зовых показателя патронажа, что обусловлено той трансформацией, ко-
торую претерпели в исследуемое десятилетие патрональные сети, эво-

Дизайн 
тестирования 

 34 Данные коэф-
фициенты, выпол-

няющие по боль-
шей части техни-

ческую функцию, 
в таблицы не 

включались. 
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люционировавшие в сторону расширения. Если на первом этапе, когда 
около 40% губернаторов не имели федеральных патронов, оптимальной 
являлась бинарная переменная, то после 2017 г. все более релевантной 
становится индексная оценка (большинство глав регионов включены 
в патрональную сеть, но занимают в ней разные позиции). И поскольку 
деление на периоды сопряжено с серьезными проблемами (логистиче-
ские модели требуют значительного количества наблюдений — сотен и 
даже тысяч), мы сочли рациональным использовать несколько индика-
торов для проверки устойчивости получаемых результатов. 

Первая переменная — «патронаж» — фиксирует сам факт вклю-
ченности главы региона в федерально-региональную патрональную 
сеть («1» — включен, «0» — нет). Вторая — «центральность в патро-
нальной сети» — отражает степень важности губернатора с точки зре-
ния его «близости» к некоей ключевой фигуре в российской элите, что 
на практике определяется вхождением в наиболее влиятельные феде-
ральные сети под патронажем политического «тяжеловеса».

В качестве дополнительного измерительного инструмента ис-
пользовался комбинированный индекс «центральность + влияние», 
основанный на сочетании позиционного и репутационного подходов 
к определению властного ресурса политического актора35. Репутацион-
ная составляющая измерялась с помощью рейтинга влияния глав регио-
нов АПЭК (который тоже был включен в анализ в виде отдельной пере-
менной). Так как ротации происходят в течение года, значения рейтин-
га брались по состоянию на январь. Индекс «центральность + влияние» 
рассчитывался как взвешенное среднее арифметическое индексов цен-
тральности и влияния по АПЭК. В целом функция комбинированного 
индекса состоит в компенсации повышенного числа нулей в выборке 
вследствие неприсоединения ряда губернаторов к федеральным патро-
нальным сетям. И хотя для логистических моделей подобная ситуация 
не является критической, подключение индекса влияния глав регионов 
представляется полезным как минимум в том плане, что в некоторых 
исследованиях он рассматривается как своеобразный прокси патрона-
жа, пусть и не измеряющий его напрямую36.

Для удобства интерпретации в рамках регрессионного анализа 
индекс центральности, а также комбинированный индекс «централь-
ность + влияние» были представлены в виде 10-балльных шкал (при 
увеличении индекса на 1 балл вероятность отставки снижается на N %»).

В ходе исследования тестировались также две альтернативные ги-
потезы, связывающие ротации губернаторов с их способностью обеспе-
чивать (а) электоральную лояльность населения и (б) социально-эко-
номическое развитие подведомственных территорий. В первом случае 
в модели включались такие переменные, как доля голосов, полученных 
«Единой Россией» по спискам на выборах в Государственную Думу 
(% ЕР, ГД) и региональные законодательные собрания (% ЕР, регио-
нальные), а также результат Путина на президентских выборах (% Пу-
тин). Проблема, однако, в том, что, как справедливо отмечают Ройтер 

 35 Ледяев 2010.

 36 Туровский 
и Луизидис 2022.
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и Туровский, в зависимости от региона один и тот же электоральный 
результат может трактоваться федеральным центром и как успех, и как 
провал37. Если, скажем, для Новосибирской области 55% голосов за 
«Единую Россию» — хороший результат, то для Татарстана — скорее 
неудовлетворительный. Для контроля указанной особенности нами ис-
пользовались две переменные — «доля русского этноса (%)» и резуль-
тат «Единой России» на выборах в Госдуму 2003 г. (% ЕР 2003, ГД). 
Первая переменная отражает специфику электорального поведения 
в республиках, вторая — базовый уровень лояльности, сложившийся 
до отмены выборов глав регионов, то есть до формирования практики 
оценивания губернаторов федеральным центром по электоральным по-
казателям. 

Ввиду отсутствия в научной литературе консенсуса относительно 
влияния на губернаторские ротации как социально-экономической си-
туации в регионе в принципе, так и отдельных ее составляющих список 
социально-экономических переменных оказался довольно длинным. 
Чтобы охватить различные аспекты эволюции этой ситуации как сферы 
ответственности губернатора, были задействованы:

— базовые макроэкономические показатели — логарифм валового 
регионального продукта на душу населения (ВРП на душу насе-
ления, log) и его динамика (динамика log ВРП на душу населения, 
в % к предыдущему году); логарифм инвестиций в основной капи-
тал без бюджетных инвестиций (инвестиции, log) и его динамика 
(динамика log инвестиций);

— базовые социальные показатели — уровень безработицы (безрабо-
тица, %) и его динамика (динамика безработицы);

— показатели уровня жизни — уровень бедности (бедность, %) и 
его динамика (динамика бедности); среднемесячная начисленная 
заработная плата, нормированная по прожиточному минимуму в 
регионе (зарплаты), и ее динамика (динамика зарплат); сред-
ний размер назначенных пенсий, нормированный по прожиточ-
ному минимуму в регионе (пенсии), и его динамика (динамика 
пенсий).
С целью контроля инфляции в модели был также включен индекс 

потребительских цен (инфляция, %). Кроме того, учитывался такой по-
казатель, как доля городского населения.

Практика губернаторских ротаций, а также уже проводившиеся 
исследования дают основания полагать, что вероятность ротации мо-
жет зависеть от возраста главы региона, длительности его пребывания 
в должности и времени окончания срока полномочий. В связи с этим 
мы использовали соответствующие переменные в качестве контроль-
ных. Длительность пребывания в должности главы региона измерялась 
в годах. Переменная «окончание срока полномочий» для наблюдения 
«регион-год» кодировалась как «1», если губернатор был переизбран 
либо решение о его отставке было принято менее чем за год до оконча-
ния полномочий.

 37 Reuter and 
Turovsky 2021.
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Тестирование гипотезы проводилось в два этапа. На первом ос-
новные тестируемые переменные сравнивались с параметрами гипо-
тезы об определяющей роли электоральной эффективности, на вто-
ром — с параметрами гипотезы о ключевом значении эффективности 
экономической.

Патронаж и электоральная эффективность. Регрессионные 
модели демонстрируют высокую значимость всех трех переменных, 
отражающих включенность губернатора в федерально-региональные 
патрональные сети и его положение в них (см. табл. 2). Например, 

Результаты 
анализа

Факторы ротации губернаторов: 
патронаж и электоральная эффективность38

Переменная Модель 1 Модель 2 Модель 3

Патронаж (дамми) 
0,173***

(0,027)

Центральность 
в патрональной сети

-0,020***
(0,003)

Центральность + влияние
-0,040***

(0,005)

% ЕР, ГД
-0,003*
(0,002)

% Путин
-0,004*
(0,002)

% ЕР, региональные
-0,002**

(0,001)

%ЕР 2003, ГД
0,002

(0,002)
0,002

(0,001)
0,001

(0,001)

Доля русского этноса
0,000

(0,001)
0,001

(0,001)
0,001

(0,001)

Возраст
0,004**
(0,002)

0,001
(0,001)

0,003**
(0,001)

Пребывание в должности, лет
0,006**
(0,003)

0,006***
(0,002)

0,006**
(0,002)

Окончание срока полномочий
0,202***

(0,024)
0,171***

(0,020)
0,168***

(0,019)

N 528 528 528

* — коэффициент значим на уровне α=0,1; ** — коэффициент значим 
на уровне α=0,05; *** — коэффициент значим на уровне α=0,01 

Таблица 2 

 38 Зависимая пере-
менная — отстав-

ка главы региона 
в год t. Фиксиро-
ванные эффекты 

по переменной 
«год» включены 

в модели.
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наличие у главы региона федерального патрона снижает вероятность 
отставки на 17,3% (модель 1). Схожий результат дает и показатель цен-
тральности губернатора в федеральной-региональной сети, причем 
здесь мы имеем возможность оценить градационный эффект влияния 
этого фактора. Так, при увеличении индекса на 1 балл вероятность ро-
тации снижается на 2% (модель 2). Следовательно, у включенного в сеть 
губернатора даже со средними значениями индекса риск потери долж-
ности заметно ниже, чем у тех, кто находится вне системы федерального 
патронажа (что предполагает нулевую центральность).

Аналогичным образом обстоит дело и с комбинированным ин-
дексом центральности и влияния. В данном случае средний предель-
ный эффект увеличения индекса на 1 пункт (при равном значении 
прочих переменных — электоральных и контрольных) составляет 4% 
(модель 3). 

Находит подтверждение и альтернативная гипотеза, связывающая 
отставки / сохранение в должности глав регионов с их электоральной 
эффективностью: все три тестируемые электоральные переменные — 
поддержка «Единой России» на федеральных и региональных выборах и 
Путина на президентских — оказались значимыми. При этом бросает-
ся в глаза более высокий уровень значимости электорального результа-
та «партии власти» на субнациональном уровне (α=0,1 vs. α=0,05) — на 
фоне меньшей выраженности влияния этой переменной. По-видимому, 
это объясняется повышенной межрегиональной волатильностью на фе-
деральных выборах в сравнении с региональными. В известной мере 
это технический аспект, однако он важен при решении вопроса о том, 
какую из электоральных переменных задействовать в качестве кон-
трольной на следующем этапе анализа.

В свою очередь различия в степени влияния на ротации выборов 
разного типа выглядят закономерными, отражая уровень внимания 
к этим выборам со стороны федерального центра. Так, наибольшее 
влияние в этом плане демонстрирует голосование за Путина на пре-
зидентских выборах (-0,4% к вероятности отставки за каждый допол-
нительный процент голосов при прочих равных условиях), затем идут 
результаты «Единой России» на думских выборах (-0,3%) и только за-
тем — поддержка «партии власти» на выборах в региональные ассам-
блеи (-0,2%).

Контрольные переменные, касающиеся персональных характери-
стик губернатора, тоже в целом подтвердили свою значимость. И дли-
тельность пребывания на посту, и близость окончания срока полно-
мочий повышают вероятность отставки, что проявляется во всех трех 
моделях. Во многом это относится и к возрасту, хотя в одном случае 
(модель 2) данная переменная оказалась незначимой. Примечательно, 
что возраст утрачивает значимость именно при учете результатов прези-
дентских выборов как наиболее важного из показателей электоральной 
эффективности.
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Патронаж и социально-экономическое благополучие. Как 
видно из табл. 3, где представлены результаты регрессионных моде-
лей с различными комбинациями социально-экономических перемен-
ных, при включении в анализ таких переменных индикаторы патрона-
жа по-прежнему ощутимо влияют на вероятность ротаций. При этом 
значения коэффициентов средних предельных эффектов существенно 
не меняются. 

Наряду с показателем центральности губернаторов в федераль-
но-региональной патрональной сети в этой части анализа в качестве 
отдельной переменной использовался индекс влияния АПЭК (мо-
дель 4). Как и в упоминавшемся выше исследовании Туровского и Луи-
зидис39, переменная подтвердила свою значимость. Более того, по сте-
пени влиятельности она даже несколько превосходит центральность 
(2,6% против 2,0% при увеличении индексов на 1 балл). В чем же тогда 
преимущество метрик сетевого анализа? Ответ на этот вопрос дает со-
поставление уровней значимости (по табл. 3) и доверительных интер-
валов (см. рис. 1) соответствующих переменных: в случае центрально-

Предельные эффекты факторов патронажа и влияния 
(на основе моделей 1—4 табл. 3)40 

Рисунок 1 

 39 Туровский 
и Луизидис 2022. 

 40 Вертикальные 
линии — 95% 

доверительный 
интервал.
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сти значимость показателя выше, а доверительные интервалы меньше. 
Это говорит о том, что в прогностическом отношении показатель цен-
тральности более продуктивен. Обратим внимание, каким громадным 
может быть разброс оценок при низких значениях индекса влияния. 
Метрика сетевого анализа, как и базовый (по сути качественный) по-
казатель включенности губернаторов в патрональную сеть, дает более 
стабильные результаты.

Что касается социально-экономических факторов, то, соглас-
но анализу, на первый план здесь выходят показатели уровня жизни: 
уровень бедности, заработных плат и пенсий за год, предшествующий 
отставке. Значимыми оказались именно динамические версии, что в 
целом логично. При том что макроэкономические показатели не всег-
да напрямую зависят от деятельности губернатора и его команды, дина-
мика социально-экономической ситуации в регионе все же более чув-
ствительна к проводимому там экономическому курсу, чем «статика», то 
есть базовый уровень развития в сравнении с другими регионами. Зна-
чимость же показателей уровня жизни, по-видимому, объясняется тем 
пристальным вниманием, которое уделяет федеральный центр реализа-
ции государственной социальной политики, ставшей частью так назы-
ваемых майских указов президента РФ.

*   *   *

Таким образом, анализ факторов ротаций губернаторского кор-
пуса показывает, что сетевая логика патрональной политики обладает 
высокой объяснительной силой. При этом значимыми оказываются как 
сам факт вхождения губернатора в патрональную сеть, так и его пози-
ция в системе патрон-клиентских отношений. Чем ближе глава региона 
к ключевым (центральным) акторам такой сети, тем ниже вероятность 
отставки. 

Примечательно, что данная закономерность отнюдь не отрицает 
результатов предшествующих исследований: свою важность сохраняют 
как электоральные, так и часть социально-экономических факторов. 

Безусловно, предложенный подход не лишен изъянов и может 
быть усовершенствован. Вместе с тем уже в своем нынешнем виде он 
позволяет верифицировать идеи и гипотезы, которые так или иначе на-
ходились в последние годы в центре научных и экспертных дискуссий. 
Представляется, что сетевой анализ российской элиты имеет значитель-
ный потенциал.

Алябьева Е.С. (2007) «Реформа системы формирования корпу-
са глав регионов: первые итоги» // Власть, № 9: 14—18. URL: https://
www.isras.ru/files/File/Vlast/2007/09/Reforma%20sistemi.pdf (проверено 
01.05.2023).
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Abstract. The article is devoted to testing different approaches to ex-
plaining the turnover of the heads of the Russian regions after the return of 
direct gubernatorial elections. Until recently, two basic explanatory models 
of gubernatorial turnovers — electoral and socio-economic — were the most 
popular among the Russian political scientists. The influence on such turn-
overs of informal institutions and practices, which play a significant role in 
Russian politics, largely remained outside of view of researchers, and even to-
day it is rather understudied. Therefore, the authors focus on identifying the 
possible role of this factor, employing network and regression analysis for this 
purpose. 

Based on the Henry Hale’s concept of patronal politics, the authors ope-
rationalize informal practices as patron-client relations, which implies unifi-
cation of federal political and economic actors (patrons) and heads of regions 
(clients) into a patronal network, the position in which is potentially capable 
of influencing political stability. To measure a key indicator that reflects the 
weight of the head of the region in the patronal network, the authors make use 
of the centrality index that they calculated on the basis of their unique data-
base, which covers all individuals who held the post of a governor from 2012 to 
2021, as well as federal actors associated with them. 

The authors’ regression analysis of the factors that influence gover-
nors’ turnover testifies to the high explanatory power of the network model: 
the governor’s presence within the patronal network and his proximity to the 
key (central) actors of this network reduce the likelihood of resignation. At the 
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same time, alternative explanatory models (electoral and socio-economic), as 
well as personal characteristics of governors (age, length of tenure, end of term 
at the office) retain their significance. 

Keywords: patronal politics, patronal network, governors, federal center, 
Social Network Analysis
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Аннотация. Статья посвящена проблеме функционирования памяти 
в качестве символического ресурса для адаптации к кризису как ситуации 
повышенной неопределенности. Предметом анализа являются публичные 
практики артикуляции памяти о начальном периоде постсоветской транс-
формации в контексте обсуждения социальных и экономических проблем, 
возникших в России в связи с началом специальной военной операции, объ-
явленной президентом Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г., и последо-
вавшим беспрецедентным расширением международных санкций. Исследо-
вание опирается на теорию фреймов памяти Ивоны Ирвин-Зарецки. Через 
выделение типичных способов фреймирования опыта 90-х в медийном дис-
курсе в первые шесть месяцев после 24 февраля 2022 г. автор пытается опре-
делить, каким образом этот опыт связывался с текущими проблемами, и тем 
самым выявить роль памяти в адаптации к новому кризису. Материалом для 
анализа служат публикации печатных и электронных медиа, ориентирую-
щихся на разные читательские аудитории. Для выявления способов фрей-
мирования упоминаний о 90-х использован качественный контент-анализ 
с применением приложения MAXQDA. 

Результаты исследования подтверждают, что в ситуации неопределен-
ности, обусловленной вынужденной перестройкой экономических отноше-
ний, социальных ожиданий и политического целеполагания, память о кол-
лективном травматическом опыте выступает в качестве ресурса адаптации, 
что сопряжено с частичной трансформацией поддерживающего ее смыс-
лового каркаса. При этом идеологические расколы, связанные с памятью 
о 90-х, сохраняются и продолжают определять структуру публичного дискур-
са о прошлом.
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Хотя кризисы различной природы и длительности не редкость в 
жизни современных обществ, их наступление всякий раз вызывает со-
циальный шок. Ведь кризис — это состояние высокой неопределенно-
сти, когда привычные средства достижения целей становятся неадек-
ватными и люди вынуждены искать новые стратегии, не имея надежных 
ориентиров. Может ли память о прошлых кризисах служить ресурсом 
для адаптации к последующим? И в какой мере актуализация такой па-
мяти в новом контексте сопряжена с ее трансформацией? В настоящей 
статье я пытаюсь ответить на эти вопросы, исследуя публичные прак-
тики обращения к памяти о начальном периоде постсоветской транс-
формации в 1990-х годах в контексте обсуждения социальных и эконо-
мических проблем, возникших в России в первые месяцы специальной 
военной операции (СВО), объявленной президентом Владимиром Пу-
тиным 24 февраля 2022 г. Хотя экономисты и социологи отсчитывают 
текущий кризис с 2014 г.2, в российском публичном дискурсе имен-
но начало СВО, обусловленные ею беспрецедентные международные 
санкции, уход с российского рынка ряда глобальных компаний, нару-
шение налаженных технологических и логистических связей, рост эми-
грации и т.п. стали интерпретироваться как обстоятельства, создающие 
уровень неопределенности, сопоставимый с той, что старшим поколе-
ниям россиян довелось пережить в 1990-е годы.

Говоря об этом времени, часто используют клише «лихие девя-
ностые». Эта речевая привычка указывает на то, что данный период 
ассоциируется преимущественно с экономическими и социальными 
трудностями, туманностью жизненных перспектив, ростом насилия, 
развалом государства и иными негативными явлениями. Опрос Левада-
Центра*, проведенный в марте 2020 г., демонстрирует, что 30 лет спу-
стя 62% опрошенных полагают, что 90-е годы принесли стране больше 
плохого, чем хорошего. Иначе считают 19%, столько же затрудняются с 
ответом. Правда, результаты заметно варьируют в зависимости от воз-
раста: если среди респондентов в возрасте 18—36 лет ответ «больше пло-
хого» выбрали 53%, «больше хорошего» — 24%, затруднились с ответом 
23%, то среди участников старше 60 лет — 70, 16 и 15% соответственно3. 
Несомненно, такое восприятие 90-х годов отражает жизненный опыт 
миллионов людей. Однако наряду с тяготами реформ были и новые воз-
можности, которыми так или иначе смогли воспользоваться многие: 
в 90-х годах кардинально изменилась ситуация на потребительском 
рынке, открылись перспективы для предпринимательства в коммерче-
ской и некоммерческой сферах, высшее образование стало массовым, 
появились не только новые стимулы, но и условия для внутренней и 
внешней мобильности, происходила революция в области средств ком-
муникации и др. Результаты упомянутого опроса Левада-Центра*, в ко-

 2 Радаев (ред.) 
2023: 5—7.

 3 Гребень 
и Агепеева 2020. 
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тором были и открытые вопросы, предлагавшие вспомнить хорошее и 
плохое, свидетельствуют о том, что негативные аспекты начального пе-
риода постсоветской трансформации закрепились в общественном со-
знании более прочно, нежели позитивные.

Согласно теориям социальной памяти, объяснение подобной из-
бирательности следует искать в том, как опыт 90-х описывался и трак-
товался в медиа, политической риторике, кинематографе, массовой 
культуре и других сферах производства смыслов. Память и забвение 
имеют не только физиологические, но и социальные основания. Лич-
ный опыт, откладываясь в воспоминаниях, вписывается в смысловые 
конструкции, усваиваемые индивидами через дискурсы, которые они 
потребляют и производят4. Применительно к памяти о начальном пе-
риоде постсоветской трансформации это предположение подкрепляет-
ся исследованиями различных дискурсов и коммуникативных практик. 
Анализ риторики преемников Бориса Ельцина на посту президента 
России показывает, что противопоставление «лихих 90-х» «стабильно-
сти» путинского периода стало фундаментальным компонентом офици-
ального легитимирующего нарратива5. Критика политики 90-х играет 
важную роль в репрезентации политических идентичностей коммуни-
стов и национал-патриотов6, а обсуждение того, что тогда было сделано 
правильно и что неправильно, — предмет непрекращающихся споров 
в лагере либералов7. Негативный образ 90-х активно конструировал-
ся художественными и документальными фильмами, телевизионными 
ток-шоу8 и распространялся в социальных медиа9. Все это указывает 
на то, что личные воспоминания россиян, связанные с негативными 
аспектами опыта 90-х, находили более весомую поддержку в публичном 
дискурсе.

Однако память живет в постоянно меняющемся контексте, и 
правомерно предположить, что в ситуации неопределенности, обуслов-
ленной вынужденной перестройкой экономических отношений, соци-
альных ожиданий и политического целеполагания, она будет выступать 
в качестве источника возможных стратегий преодоления кризиса, что 
может быть сопряжено с трансформацией сложившегося смыслово-
го каркаса. Цель настоящей статьи — проверить справедливость этого 
предположения путем анализа практик использования памяти о 90-х 
в медийном дискурсе.

В основу исследования положена теория фреймов памяти (frames 
of remembrance). По мысли ее автора, социолога культуры Ивонны Ир-
вин-Зарецкой, «чтобы понимать, как работает коллективная память, 
мы не должны ограничиваться изучением превратностей исторического 
знания или нарративов. В первую очередь нужно изучать конструиро-
вание нашей эмоциональной и моральной вовлеченности в прошлое. 
Применительно к публичному дискурсу это означает задаваться вопро-
сами о том, каким образом прошлое имеет значение»10. В качестве ин-

Теоретическая 
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и методология 
исследования

 4 Halbwachs 1992; 
Irwin-Zarecka 

1994; Olick 2007; 
Ассман 2014 и др.

 5 Малинова 2018; 
Sharafutdinova 

2020, 2022; 
Malinova 2021.

 6 Малинова 2020.

 7 Малинова 2019.

 8 Sharafutdinova 
2020.

 9 Мерзлякова 2019; 
Утехин 2021; 

Makhortykh 2021.

 10 Irwin-Zarecka 
1994: 7. 
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струмента такого анализа Ирвин-Зарецка предлагает понятие фреймов, 
введенное Ирвингом Гофманом11. Коль скоро практики интерпретации 
задаются шаблонами, на основе которых мы определяем конкретную 
ситуацию (фреймами), изучение способов фреймирования определен-
ных аспектов прошлого в публичных дискурсах открывает путь к по-
стижению того, каким образом это прошлое имеет значение в настоя-
щем. Через выявление меняющихся конфигураций фреймов, использу-
емых участниками публичного дискурса, этот подход дает возможность 
проследить динамику коллективной памяти.

Материалом для изучения фреймирования опыта 90-х в новом 
контексте послужили публикации печатных и электронных медиа, ори-
ентирующихся на разные читательские аудитории. В условиях кризи-
са традиционные медиа не только информируют о текущих событиях, 
формируя общественное мнение, но и выступают в качестве арен, на 
которых уточняется образ вероятного будущего и рассматриваются воз-
можные стратегии поведения в новых обстоятельствах. Анализ публи-
каций, авторы которых, рассуждая о настоящем и будущем, вспомина-
ют опыт 90-х, позволяет выявить, каким образом он имеет значение 
в новом контексте. Разумеется, наблюдения, полученные в результате 
анализа традиционных медиа, будет полезно в дальнейшем проверить и 
дополнить исследованиями других арен публичного дискурса, в частно-
сти социальных сетей.

Поиск текстов производился в коллекции «Центральная прес-
са России» на платформе EastView и в базе данных Integrum по ключе-
вым словам «девяност*», «90*», «199*». Хронологические рамки анализа 
ограничены первыми шестью месяцами после 24 февраля 2022 г., когда 
было непонятно, сможет ли российская экономика удержаться на плаву 
под напором международных санкций, и страх перед предполагаемым 
экономическим коллапсом усугублял ситуацию неопределенности. Для 
исследования были отобраны публикации федеральных изданий, кото-
рые условно можно разделить на четыре группы: 1) издания без одно-
значного идеологического профиля, адресованные массовой аудито-
рии («Московский комсомолец» (МК), «Аргументы и факты» (АиФ), 
«Комсомольская правда» (КП), «Труд»); 2) издания без однозначного 
идеологического профиля, адресованные образованной аудитории 
(«Коммерсантъ», Независимая газета (НГ), «Известия», «Эксперт», 
«Профиль»); 3) издания, имеющие выраженный антилиберальный/
антизападнический профиль («Литературная газета» (ЛГ), «Завтра», 
«Советская Россия»); 4) издания, имеющие выраженный либеральный/
западнический профиль («Republic/Slon»**, Новая газета)12. Такая ком-
позиция выборки позволила проследить не только общие паттерны ак-
туализации памяти о 90-х, но и специфические тенденции, характерные 
для идеологических полюсов, которые применительно к изучаемому 
дискурсу определяются водоразделом «западничество — антизападни-
чество». После 24 февраля 2022 г. большинство изданий, относящихся 
к четвертой группе, оказались заблокированы по распоряжению Рос-

 11 Goffman 1974.

 12 Группировка из-
даний опирается 

на результаты 
настоящего иссле-

дования и является 
типологией ad hoc.
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комнадзора, однако некоторые из них продолжили работу и доступны 
с использованием VPN (что, по признанию представителей власти, на 
сегодняшний день не является нелегальной практикой13). Для полу-
чения более полной картины в выборку были включены два издания 
этой группы, представленные в базах данных, в которых осуществлял-
ся поиск материалов (в случае Новой газеты публикации доступны по 
28 марта 2022 г., когда по решению редакции выпуск газеты был при-
остановлен). Этого, конечно, мало для полноценного анализа соответ-
ствующего идеологического сегмента, но вполне достаточно для фик-
сации некоторых специфических для него сюжетов, что важно с точки 
зрения общей оценки трансформации памяти о 90-х. Подавляющую 
часть выборки, сформированной на основе поиска по указанным выше 
ключевым словам, составили публикации изданий из двух первых групп 
(218 из 305). Изученные материалы относятся к разным жанрам: среди 
них есть и оперативно-информационные тексты, и тексты, сосредото-
ченные на комментариях и анализе текущих событий (авторская публи-
цистика, редакционные колонки, интервью с экспертами). Многочис-
ленные обращения к памяти о 90-х в текстах разных жанров, адресо-
ванных разным аудиториям, могут рассматриваться как подтверждение 
общего тренда на ее актуализацию, то есть артикуляцию и потенци-
альное переосмысление в новом контексте. 

Для выявления способов фреймирования упоминаний о 90-х 
был проведен качественный контент-анализ с применением приложе-
ния MAXQDA. Кодирование проходило в два этапа. На первом этапе 
индуктивным путем определялись основные способы репрезентации 
связей между тогда и теперь, что дало возможность выделить наибо-
лее популярные способы фреймирования памяти о 90-х при обсужде-
нии проблем, сопряженных с новым кризисом. Они составили ито-
говый список кодов (см. табл. 1 Приложения), который на втором 
этапе был использован для повторного кодирования всего массива 
текстов. Анализ употребления выделенных фреймов позволяет понять, 
каким образом память о 90-х имеет значение для адаптации к но-
вому кризису, а также обнаружить некоторые изменения в способах ее 
репрезентации в публичных дискурсах. В следующих разделах статьи 
обсуждаются наблюдения, касающиеся наиболее распространенных 
способов фреймирования и их представленности в выделенных груп-
пах изданий.

Проблемы, обусловленные беспрецедентным расширением меж-
дународных санкций после 24 февраля 2022 г., у многих участников 
публичного дискурса вызывали аналогии с экономическими трудно-
стями, связанными с реформами правительства Егора Гайдара. Как 
писала газета «Труд», «похоже, гоголевская птица-тройка не несется 
в неведомую даль, а бегает по кругу. И сейчас она прискакала в те са-
мые 90-е, от которых мы так долго и старательно отгребали»14. Пер-

Назад, в 90-е?

 13 Песков сообщил 
2022.

 14 Соболев и Журин 
2022.
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спектива «возвращения в 90-е» активно обсуждалась в медиа. Экс-
перты утверждали, что кризис 2022 г. «по своей сути... ближе всего к 
трансформационному кризису, пережитому российской экономикой 
в 90-е годы, когда речь шла не только о макроэкономических шоках, 
но прежде всего о тотальном разрыве экономических связей»15. Жур-
налисты сопоставляли уровень инфляции и спад ВВП с показателями 
90-х. А интервьюируемые ими граждане рассуждали, удастся ли пре-
вратить закрывающиеся кинотеатры в мебельные салоны, как в 90-х16, 
стоит ли планировать бизнес на пиратском контенте17 и возродится 
ли практика кражи автомобилей на запчасти18. Память о кризисе 90-х 
насыщала конкретными образами ожидания, отсылающие к наихуд-
шим сценариям. 

Вместе с тем в опыте прошлых кризисов искали рецепты реше-
ния нынешних проблем. Эксперты строили прогнозы, основываясь 
на паттернах экономического поведения, сформировавшихся в 90-х19. 
Полосы газет, рассчитанных на массовую аудиторию, заполняли ста-
тьи, напоминавшие, как со схожими проблемами справлялись тог-
да. МК и «Труд» систематически публиковали очерки про возращение 
былых практик и интервью с представителями «забытых профессий», 
делившимися опытом выживания в 90-х, — бывшими челноками, 
уличными торговцами, перегонщиками автомобилей, контрабанди-
стами, мастерами по ремонту, специализировавшимися на восста-
новлении подержанных запчастей и т.п. Особенно бурно обсуждалось 
возобновление челночного бизнеса, который был массовым занятием 
в 90-х, а позже, с развитием торговых сетей, сошел на нет. В нем ус-
матривали аналог «параллельного импорта», который власти вынуж-
дены были частично разрешить в качестве меры по обходу санкций. 
Необходимость «вынимать из кладовок клетчатые баулы необъятных 
размеров, этот символ 90-х» не вызывала большого энтузиазма, ведь 
«эпоха клетчатых сумок, казалось, закончилась навсегда»20. «В Благо-
вещенске и Екатеринбурге даже поставили памятники челнокам. По-
торопились»21, — с грустью констатировал «Труд». Очерки и интервью, 
напоминавшие о прошлой жизни, воспроизводили стереотипный образ 
90-х как экстремально трудного времени, в которое не хотелось воз-
вращаться, но при этом наполняли его живыми деталями, делая менее 
негативным. Воспоминания о некогда пережитых и преодоленных труд-
ностях помогали сформировать горизонт ожиданий для планирова-
ния будущего. 

Фрейм вспоминания 90-х по принципу дежавю мог использовать-
ся как в пессимистической (неужели снова?), так и в оптимистической 
(справились тогда — справимся и сейчас) модальности. Полученные в 
прошлом навыки «решения проблем», ведения бизнеса в условиях вы-
сокой инфляции, восстановления нарушенных производственных це-
почек, «изобретения схем» для оптимизации банковских операций при-
давали уверенность в своих силах. Воспоминания о былом нередко за-
вершались чем-то вроде: «Ничего, пережили девяностые — переживем 

 15 Озерова 2022, 
высказывание при-
надлежит Рости-

славу Капелюш-
никову. Ср. Радаев 

(ред.) 2023: 5—7.

 16 Павлючик 2022.

 17 Киденис 2022.

 18 В очереди 2022.

 19 Озерова 2022; 
Гринкевич 2022; 

Туева 2022; Про-
кофьев 2022.

 20 Хмара 2022.

 21 Там же.
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и двадцатые»22. Как выразился собеседник журнала «Эксперт», «один 
из факторов, почему мы победим к 2030 году: мы все равно пересидим. 
Одна удивительная особенность у людей, которые проживают на терри-
тории Российской Федерации, — это какой-то фатализм и терпимость. 
Мы пережили девяностые»23. В оптимистическом варианте рассужде-
ний о «возвращении в 90-е» акцент делался не на былых трудностях и 
лишениях, а на том, что с ними удалось справиться. В условиях новой 
нестабильности смысловой конструкт «лихих 90-х», поддерживающий 
память о коллективной травме24, превращался в элемент обнадеживаю-
щего нарратива о преодолении смутного времени.

Впрочем, напоминания об «ужасах 90-х» могли быть и просто эф-
фектным риторическим приемом. Характерный пример — открытое 
письмо садоводов Владимиру Путину, опубликованное в марте АиФ. 
Выражая поддержку политике президента, его составители обращали 
внимание властей на значимость труда «садоводов, цветоводов и вла-
дельцев личных подсобных хозяйств» в условиях «западных санкций, 
направленных на подрыв экономики и сельского хозяйства страны». 
Символически возвышая трудности постсоветских реформ, авторы 
письма ставили «сады и огороды, выручавшие нас в лихолетье 90-х го-
дов XX века», в один ряд с «блокадными огородами прямо на Исааки-
евской площади». Вместе с тем, заявляя о готовности и дальше вносить 
свою лепту в национальную продовольственную безопасность, садо-
воды не стеснялись напомнить о «проблемах, не решаемых годами»25. 
Таким образом, трудный опыт 90-х служил аргументом, обосновываю-
щим запрос на государственную поддержку в обмен на патриотическую 
лояльность.

О «возвращении в 90-е» (как правило, с вопросительным знаком) 
особенно много писали издания, ориентирующиеся на массовую ауди-
торию. Попавшие в выборку издания коммунистов и национал-патрио-
тов эту тему не педалировали, хотя в отдельных материалах (преимуще-
ственно в интервью с читателями) она всплывала. Издания, отнесенные 
ко второй и четвертой группе, обсуждали перспективу «возвращения 
в 90-е» главным образом в контексте экспертных прогнозов. 

Очевидно, что в условиях кризиса, обозначившегося после 24 фев-
раля 2022 г., легитимирующий нарратив, противопоставлявший «ли-
хие 90-е» «стабильности» путинского периода, оказывался не вполне 
релевантным. Не случайно в первые месяцы СВО в выступлениях пре-
зидента РФ было непривычно мало упоминаний о 90-х26. В медиа, от-
носящихся к двум первым из выделенных выше групп, причину утра-
ты «стабильности» единодушно связывали с «западными санкциями». 
И лишь либеральные/западнические оппозиционные медиа писали о 
непоследовательности властей, своими действиями обрушивших «ста-
бильность», которую прежде всячески подчеркивали27. Однако и в дис-
курсах лояльных медиа, особенно в изданиях, ориентированных на мас-
сового читателя, подспудно происходило переформатирование памяти 
об этом периоде. По мере того как утрата «стабильности» становилась 

 22 Чуйкин 2022.

 23 Скоробогатый 
2022.

 24 Sharafutdinova 
2020: 109; 

Malinova 2022.

 25 Открытое 
письмо 2022.

 26 Malinova 2023.

 27 Карасюк 2022.
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осязаемым фактом, память о трудных 90-х превращалась в источник 
полезного опыта, помогающего адаптироваться к вновь возникающей 
неопределенности, и даже в основание для оптимизма.

Конечно, за годы, прошедшие после распада Советского Союза, 
многое изменилось. Поэтому при сравнении тогда и теперь нередко 
всплывало то обстоятельство, что «вернуться в 90-е», к счастью или к 
сожалению, невозможно. Так, при обсуждении перспектив возрожде-
ния челночного бизнеса выяснялось, что в 90-х он был выгодным из-за 
слабости государственного контроля. Выражая готовность повторить, 
бывшие челночники задавали резонный вопрос: «а законы они „отка-
тят“ обратно в девяностые? Потому что если нет — никому возить не-
интересно, с пошлинами, налогами и еще чтобы без контрафакта»28. 
Обнаруживалось, что практики государственного регулирования, вве-
денные в «стабильные» 2000—2010-е годы, препятствуют использо-
ванию рецептов, помогавших выживать в 90-х. Неудивительно, что в 
контексте обсуждения таких рецептов нередко звучали призывы к дере-
гулированию. Так, в статье, посвященной вызванным санкциями про-
блемам с оборудованием и реактивами для научных лабораторий, МК 
приводил слова вице-президента РАН Алексея Хохлова, напоминав-
шего: «Мы проходили это все еще в 90-х годах... У нас тогда вообще не 
было финансирования, но не было и ограничений». В качестве реше-
ния проблемы академик предлагал снять «бюрократические препоны» 
для взаимодействия с компаниями, показавшими себя с хорошей сто-
роны в предыдущие годы, в частности отменить запрет на 100-процент-
ную предоплату поставок29. О том, что сейчас не может быть как в 90-х, 
поскольку тогда «государство было очень слабым», «а сейчас оно скорее 
излишне сильное, и экономика явно страдает от избыточного контро-
ля»30, писали многие. 

Фрейм вспоминания 90-х по принципу противопоставления тог-
да и теперь использовался в двух модальностях: констатация различий 
могла вызывать как удовлетворение (к счастью, уже не 90-е), так и со-
жаление (увы, уже не 90-е). Обе модальности данного фрейма можно 
обнаружить в изданиях всех четырех групп.

Главное позитивное отличие нынешней ситуации от той спра-
ведливо усматривали в наличии опыта жизни в условиях рынка. Бла-
годаря ему казалось бы возрождающиеся старые практики выгляде-
ли иначе. Так, развивая популярную тему челночной торговли, АиФ 
уточняли, что параллельный импорт разрешен в отношении товаров, 
перечисленных в приказе Минпромторга, и завоз товаров, «которые 
производители отказываются продавать нам напрямую», скорее всего, 
не будет напоминать былую историю с клетчатыми баулами31. А МК в 
репортаже с «оживившихся» стамбульских рынков дезавуировал мни-
мое дежавю, рассказывая, что «теперь тут почти все профессионалы — 
владельцы площадей на вещевом рынке на МКАД, закупщики от мага-

Сейчас 
уже не 90-е...

 28 Размахнин 2022.

 29 Веденеева 2022.

 30 Озерова 2022. 
Ср. Киденис 2022.

 31 Дуэль 2022. 
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зинов... самоучкам конкурировать с такими невозможно»32. Экономи-
сты утверждали, что ввиду наличия рыночных институтов нынешний 
кризис должен оказаться «гораздо менее продолжительным и гораздо 
менее глубоким, чем трансформационный кризис 90-х»33. Многие на-
деялись, что «обрушение экономики в сопоставимый по глубине кри-
зис происходит совсем с другой высоты по сравнению с тем, как это 
было в самом начале 90-х годов прошлого века»34. Впрочем, исполь-
зование фрейма «сейчас не 90-е» в такой модальности не предполага-
ло распространения позитивной оценки («значит, все было не зря!») 
на прошлое. 

Фреймирование опыта 90-х в логике коллективной травмы ока-
залось весьма устойчивым. Альтернативный способ фреймирования, 
о возможности которого Гульназ Шарафутдинова писала примени-
тельно к 2000-м годам, — рассматривать наступавшее «экономическое 
чудо» как закономерный результат преодоленных трудностей35 — так и 
не сложился. В отобранном для этого исследования массиве текстов на-
шелся лишь один, где поднималась эта тема, — редакционная статья в 
НГ, обсуждавшая результаты опроса ВЦИОМ о неравенстве доходов. 
В статье констатировалось, что спустя 30 лет после начала рыночных 
реформ россияне «рост благосостояния скорее связывают с интервен-
циями государства, а не с тем, что механизмы, запущенные в начале 
1990-х в экстренном режиме, со временем заработали». Согласно НГ, 
такое положение вещей объясняется тем, что «доминирующий поли-
тический дискурс последних десятилетий и не способствовал второму 
типу интерпретации: 90-е демонизировались, особенно в том, что каса-
лось социально-экономической сферы»36. Исследования памяти о 90-х 
подтверждают адекватность этого объяснения.

В тех случаях, когда сравнение тогда и теперь было в пользу 90-х, 
различия выделялись по-разному. Эксперты указывали на то, что «кри-
зис 90-х годов шел все-таки в направлении модернизации экономики, 
устранения структурных дисбалансов и повышения эффективности. 
А нынешний кризис наверняка будет сопровождаться примитивизаци-
ей и архаизацией экономики»37. Обозреватель АиФ Вячеслав Костиков, 
интерпретируя данные социологических опросов ФОМ, подчеркивал, 
что «в лихие 90-е агрессии и страхов, несмотря на все материальные 
трудности, было меньше. Причина в том, что те годы были отмечены и 
огромным всплеском надежд, позитивных ожиданий»38. В интервью де-
ятелей культуры 90-е нередко характеризовались как время свободы и 
творческих возможностей. Тему свободы поддерживали и журналисты. 
В апреле, на фоне волны обусловленных СВО ограничений СМИ, МК 
опубликовал статью Саида Бицоева в защиту свободы прессы. Доказы-
вая, что «пресса является помощником власти», Бицоев апеллировал к 
90-м, «когда газеты выходили миллионными тиражами и назывались 
уважительно четвертой властью»39. Он вспоминал, как однажды в редак-
цию «Известий» трижды за день приезжал Борис Березовский, пытаясь 
отговорить главного редактора Игоря Голембиовского от публикации 

 32 Голубицкая 2022.

 33 Озерова 2022.

 34 Николаев 2022. 
Ср. Гринкевич 

2022.

 35 Sharafutdinova 
2020: 8, 109.

 36 О возвращении 
социологов 2022.

 37 Озерова 2022.

 38 Костиков 2022.

 39 Бицоев 2022.
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критического в отношении него материала. Но Голембиовский отказал-
ся встречаться с могущественным олигархом, и на следующий день ста-
тья вышла в свет, вызвав сенсацию. По-видимому, пример для демон-
страции эффекта «четвертой власти» был выбран не случайно: борьба с 
олигархами была в свое время (в 2000-е годы) частью путинского поли-
тического курса. 

Таким образом, фрейм «сейчас не 90-е» в одних случаях слу-
жил основанием для оптимизма в отношении перспектив нынеш-
него кризиса (если хотели подчеркнуть преимущества «сейчас»), а в 
других — отражал ностальгию по былым временам. Любопытно, что 
ностальгическую версию данного фрейма можно обнаружить даже в 
изданиях, имеющих выраженный антилиберальный/антизападниче-
ский профиль. Довольно показательна в этом плане рецензия Алексея 
Шорохова на российские фильмы о Донбассе в газете «Завтра». Сетуя 
на отсутствие у этих фильмов широкой аудитории, Шорохов проводил 
параллель с малобюджетной картиной Алексея Балабанова «Брат», ко-
торая «становится классикой и воистину народным фильмом еще при 
жизни создателя». Если с нынешними фильмами получилось иначе, 
полагал он, то именно потому, что, «в отличие от 90-х, которые пост-
советским обществом в целом воспринимались как одна большая и 
непрекращающаяся беда, сегодня мы живем во времена окончатель-
ного расщепляющего всесмешения». Вина за сложившуюся ситуацию 
возлагалась им на «госпропаганду», которая лукавила, утверждая, что 
«их там нет»: с его точки зрения, это делало события на Донбассе «вой-
ной категории Б» (по аналогии с голливудским обозначением филь-
мов, не предназначенных для массового зрителя)40. Это наблюдение не 
только косвенно подтверждает, что конструирование представления 
о 90-х как об общей «беде» оказалось успешным благодаря эффектам 
массовой коммуникации, но и выявляет интегрирующую функцию па-
мяти о разделяемом травматическом опыте, о которой ностальгирует 
автор рецензии.

Если фреймы, проанализированные выше, предполагали сравне-
ние теперь и тогда с оценкой обнаруженных сходств и/или различий, 
то рассматриваемый в данном разделе фрейм заключается в констата-
ции завершения чего-то, связанного с 90-ми, и интерпретации 24 фев-
раля 2022 г. как начала принципиально нового этапа. 

Типичный вариант такого фреймирования — публикации, при-
ветствовавшие СВО, которых было особенно много в конце февраля — 
начале марта. В отсутствие ясности в официальных декларациях о целях 
начатой военной кампании авторы таких публикаций осмысливали ее в 
логике привычных нарративов о постсоветском транзите: СВО интер-
претировалась как знак того, что «времена национального унижения и 
позора в девяностых» остались в прошлом, поскольку «Россия, которая 
десятилетиями отступала и в прямом, и в переносном смысле, снова пе-
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 40 Шорохов 2022.
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реходит в наступление»41. «Наступление» виделось в бескомпромиссном 
разрыве с Западом, причем военно-политическая составляющая этого 
процесса, действительно инициированная Россией, смешивалась с эко-
номической, обусловленной ответными санкциями. 

Нарратив об отказе от капитуляции перед Западом, якобы имев-
шей место в 90-х, и прежде был неотъемлемой частью дискурсов ком-
мунистов и национал-патриотов, и рубеж, символизирующий начало 
«наступления», назначался не раз42. Но после 24 февраля 2022 г. рассуж-
дения о «конце капитуляции» получили широкое распространение и в 
изданиях, ориентирующихся на массовую аудиторию. В закрытии ре-
сторанов «Макдональдс», отъезде за границу Анатолия Чубайса и даже 
в череде смертей политических деятелей 90-х усматривали свидетель-
ства завершения «длинных 90-х, начавшихся в 1987 г.»43. Как писал МК, 
комментируя закрытие «Макдональдсов», «наш 35-летний поход по 
экономической пустыне заканчивается. Некогда... коллективный Гай-
дар, получив одобрение Ельцина, повел советско-российский народ, 
ориентируясь на указующий перст невидимой руки рынка, на которой 
были вытатуированы три буквы — МВФ. Нельзя сказать, что ведомых 
заранее не предупредили, что не все дойдут до обещанного светлого бу-
дущего. Было честно сказано, что по дороге многие „не впишутся в ры-
нок“. Но все решили, что это касается не их, и услышали только то, что 
хотели услышать: лучше станет уже к осени или весне... Вот мы и при-
плыли... Пока неизвестно, будет ли лучше нам в новом историческом 
периоде... Но точно будет иначе»44. Примечательно, что в этом нарра-
тиве в эпоху экономической зависимости от Запада включался и путин-
ский период. Еще более явственно это следует из другой публикации в 
той же газете: «Власть... сначала, лет двадцать назад, обменяла у насе-
ления гражданские свободы на хоть какую-то стабильность (и сограж-
дан, переживших 90-е, можно понять). Затем, чтобы быстро обеспечить 
подъем уровня жизни, обменяла технологический суверенитет страны 
на западные достижения: станки, самолеты, машины, одежду, еду»45. 
В логике нарратива о «конце капитуляции перед Западом» уход с рос-
сийского рынка зарубежных компаний и вынужденное импортозаме-
щение представлялись несомненным благом.

Издания с выраженной антизападнической и антилиберальной 
направленностью обсуждали «конец длинных 90-х» с особым востор-
гом. Международные санкции, ожидаемые последствия которых в дру-
гих дискурсах питали рассуждения о «возвращении в 90-е», в этом иде-
ологическом сегменте приветствовались как возможность встать нако-
нец на правильный путь. «Эта изоляция, если ее использовать разумно, 
может реально помочь России отойти от той ущербной монетаристской 
либеральной модели „роста“, которую ей навязали в 90-е годы»46, — 
утверждалось в «Советской России». В свою очередь передовая газеты 
«Завтра» спешила выдать желаемое за действительное: «Наши эконо-
мисты готовы к созданию новой русской экономики, восстанавливают 
разгромленные Гайдаром отрасли индустрии»47. 

 41 Что может 
дать Россия 2022.

 42 См. Малинова 
2020.

 43 Кротов 2022.

 44 Там же.

 45 Попов 2022.

 46 Воронин 2022.

 47 Проханов 2022.
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В изданиях, отнесенных в настоящем исследовании к другим 
группам, перспективы, связанные с уходом западных компаний и им-
портозамещением, оценивались более сдержанно. Память о 90-х, в дан-
ном случае — о кризисе 1998 г., актуализировалась в них скорее в логике 
сравнительных фреймов, обсуждавшихся выше. С одной стороны, ком-
ментаторы отмечали, что уход иностранных компаний открывает ниши 
для российского бизнеса и остается надеяться, что последний восполь-
зуется этой возможностью лучше, чем в конце 1990-х — начале 2000-х 
годов48. С другой — признавали, что «в России просто нет компаний 
уровня ИКЕА, McDonald’s, Volkswagen, Microsoft и т.д. За этими назва-
ниями — огромный опыт, специалисты мирового уровня и уникальные 
разработки, которых у наших компаний пока нет»49.

Фреймирование в логике «конца длинных 90-х» использовалось 
не только при обсуждении экономики и геополитики. Об «отказе от на-
вязанных стандартов» говорили применительно к сфере образования, 
деятельности правоохранительных органов, журналистским практикам 
и др. Не случайно редакция НГ увидела в «ревизии недавнего прошло-
го» «тренд, который постепенно становится доминирующим»50. Как 
подчеркивалось в редакционной статье, опубликованной в июне 2022 г., 
«нет ничего утвержденного в постсоветское время, особенно в 90-е го-
ды, что нельзя было бы пересмотреть. Если раньше — и на уровне по-
литического популизма — это касалось пересмотра итогов приватиза-
ции, то сейчас это может коснуться и базовых гарантий прав и свобод, 
и социально-политического устройства, и деидеологизации общества, 
и отмены смертной казни, и принципов внешней политики. Ничто из 
этого в нынешнее сложное время уже не воспринимается как неприка-
саемая ценность, как завоевание страны и ее граждан»51. Действитель-
но, публикации, рассуждавшие о 90-х в логике перевернутой страницы, 
встречались во всех выделенных группах изданий. Правда, их тональ-
ность зависела от идеологической направленности медиа: если газета 
«Завтра» приветствовала «конец 90-х», усматривая в событиях, последо-
вавших за началом СВО, окончательную победу антизападничества, то 
издания из противоположного сегмента с грустью констатировали крах 
надежд, связанных с демократическим транзитом.

Будучи отправной точкой многих процессов, запущенных распа-
дом СССР и рыночными реформами, 90-е часто всплывают в россий-
ском публичном дискурсе в контексте неудовлетворительного состоя-
ния тех или иных общественных сфер. Фрейм, рассматриваемый в этом 
разделе, нельзя назвать специфичным для обсуждения нового кризиса. 
Однако в ситуации разрыва экономических отношений с западными 
странами к нему стали прибегать особенно часто. 

Расширяющиеся санкции наглядно продемонстрировали отличие 
российской экономики, встроенной в глобальный рынок, от советской, 
где было «все свое — от винтика до гусеничного трактора ДТ-75»52. Экс-
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портные ограничения в отношении российских авиакомпаний заста-
вили вспомнить Гайдара, который, по словам главного конструктора 
ТУ-204 Олега Алашеева, «тогда сказал, что своя авиация — это дело до-
рогое и ненужное. Деньги и ресурсы пригодятся для другого, а самолеты 
мы у „Боинга“ купим»53. Обсуждая трудности вынужденного импорто-
замещения, припоминали, как в 90-х по тому же принципу разруши-
ли отечественное станкостроение, уничтожили собственный торговый 
флот, отдали на откуп зарубежным компаниям табачную отрасль, раз-
валили семеноводство и т.п. И даже низкое качество российского теле-
видения объясняли тем, что «у руля редакций и продюсерских центров 
стоят люди, пришедшие... в 90-е годы», которые «были одержимы одной 
задачей: сломать богадельню советского ЦТ и построить машину, при-
носящую бабло». В итоге, «когда интересы Отечества потребовали от 
публичных фигур обозначить свою гражданскую позицию, попса дала 
слабину»54. Атрибуция современных проблем наследию 90-х — прием 
настолько стереотипный, что его задействовали для критики даже тех 
явлений, которые в действительности возникли позже, — например, 
присоединения к Болонской системе, случившегося в 2003 г. Такой спо-
соб фреймирования памяти о 90-х использовался во всех выделенных 
группах изданий.

С точки зрения репрезентации связи между тогда и теперь тема 
борьбы с либеральной «пятой колонной», которая традиционно игра-
ет важную роль в дискурсах коммунистов и национал-патриотов55, мо-
жет быть выделена в самостоятельный способ фреймирования 90-х. 
В логике фреймов, проанализированных в предыдущих разделах, рас-
суждения о пагубном наследии 90-х ограничиваются атрибуцией вины 
за нынешние проблемы политикам, принимавшим неверные решения 
тогда. В случае же высказываний о «пятой колонне» ответственность 
возлагается на современников, объявляемых продолжателями «дела 
90-х». Тем самым 90-е как бы продолжаются, поскольку длится на-
чавшийся тогда конфликт. Единственным способом его завершения 
и изменения ситуации к лучшему провозглашается искоренение «пя-
той колонны». 

После 24 февраля идея реванша в отношении «прозападных эле-
ментов», занимающих ведущие позиции в самых разных сферах обще-
ственной жизни, распространилась далеко за рамки того идеологиче-
ского сегмента, в котором тема «пятой колонны» традиционно была 
популярной. О том, что «война выявляет роль элит и приведет к неми-
нуемому их очищению» и санации «предателей, засевших в банках, кор-
порациях, государственных учреждениях, в шоу-бизнесе, в театрах»56, 
писала не только газета «Завтра». МК предлагал «вымести из универ-
ситетских коридоров и аудиторий» «всю эту заразу, вечно призываю-
щую извиняться, насаждающую комплекс вины и неполноценности»57. 
ЛГ уверяла, что «глубоко внедренные агенты влияния — либералы», 
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контролирующие культуру, образование и экономику, мешают нам «от-
стаивать свои нравственные и культурные ценности»58. Материалы, 
призывавшие к чистке не только политической, но и экономической, 
образовательной, культурной элиты от «прозападных» элементов, мож-
но обнаружить во всех изданиях — естественно, кроме либеральных/за-
паднических. 

Помимо людей в министерских креслах или на университетских 
кафедрах, объектами подобных инвектив становились и немногочис-
ленные институции, поддерживающие позитивную память о 90-х. Так, 
комментируя закрытие «Мемориала», Андрей Фурсов призывал сделать 
то же самое с «Горбачев-фондом» и «Ельцин-центром»: «Вот когда эти 
фонд и центр будут закрыты, когда перестанут проводить форум имени 
человека, угробившего в 1990-е нашу экономику, а институт его име-
ни — Гайдара — закроют, вот тогда для меня это будет знак реально-
го поворота к возрождению исторической России»59. В том же духе ЛГ 
предлагала создать в «Ельцин-центре» Музей предательства России и 
«разместить там документы, рассказывающие о том, как „прогрессив-
ные“ деятели предавали и продавали нашу страну на протяжении не-
скольких веков»60. Таким образом, фрейм «искоренения пятой колон-
ны» относится не только к политике, но и к памяти. Приверженцы этой 
идеи выступают как мнемонические воители, стремящиеся любой це-
ной «заставить других принять отстаиваемое ими „истинное“ ви́дение 
прошлого»61. Для антизападнического/антилиберального идеологиче-
ского сегмента подобная позиция была характерна и прежде, однако в 
условиях беспрецедентного ухудшения отношений с «коллективным За-
падом» шансы на воплощение в жизнь связанных с нею планов очевид-
но возросли.

Анализ материалов печатных и электронных медиа показал, что 
в контексте обсуждения развертывавшегося в первые месяцы после 
24 февраля 2022 г. кризиса действительно наблюдалась актуализация 
памяти о 90-х: травматический опыт начального периода постсоветских 
реформ много вспоминали. Он имел значение при рассмотрении широ-
кого круга проблем — от экономических стратегий на макро- и микро-
уровнях до геополитики. При этом репрезентация памяти о 90-х в ос-
новном опиралась на сложившиеся ранее стереотипы. В зависимости от 
того, какие стереотипы были задействованы, сравнение теперь и тог-
да вело к неодинаковым выводам. 

В медиа, отнесенных к разным группам, трансформация преж-
них дискурсов о 90-х заметна в разной степени и коррелирует с пред-
ставленностью в них выделенных фреймов (см. табл. 2 Приложения). 
Вновь переживаемый кризис делал очевидно нерелевантным нарратив 
об эре стабильности, положившей конец «лихим 90-м», который ранее 
активно использовался властью. Хотя эксплицитно тема краха леги-
тимирующего нарратива обсуждалась только в либеральных/западни-

Заключение

 58 Орлов 2022. 

 59 Титов 2022.

 60 Орлов 2022.

 61 Kubik and 
Bernhard 2014: 12.
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ческих изданиях, в медиа, ориентированных на массовую аудиторию, 
тоже происходили определенные смысловые сдвиги. Это выразилось, 
в частности, в обильном использовании фреймов, предполагающих 
сравнение тогда и сейчас с оценкой обнаруженных сходств и разли-
чий. Если пессимистическая версия фрейма «назад, в 90-е?», как пра-
вило, воспроизводила негативные стереотипы, насыщая конкретными 
образами ожидания, связанные с наихудшими сценариями развития 
кризиса, то оптимистическая включала память о 90-х в нарратив о пре-
одолении Смутного времени, превращая ее в источник надежд. Медиа 
для массовой аудитории в первые месяцы после начала СВО много 
писали про опыт выживания в 90-х. И хотя по большей части оказы-
валось, что старые рецепты уже не годятся («сейчас не 90-е»), прежде 
всего по причине более строгого регулирования экономической дея-
тельности государством, обращение к ним очевидно выполняло тера-
певтическую функцию, помогая адаптации к новой неопределенности. 
Вместе с тем актуализация памяти о 90-х в публичном дискурсе сопро-
вождалась припоминанием множества деталей, что способствовало 
размыванию негативного образа этого периода и в некоторых случаях 
подпитывало ностальгию по тем его аспектам, которые оценивались 
положительно.

Однако не все из выделенных фреймов подразумевали измене-
ние смысловых конструкций памяти о 90-х: рассуждения о проблем-
ном наследии этого периода или дискурс о «пятой колонне» в основ-
ном репродуцировали уже сформировавшиеся представления и оцен-
ки. Соответственно, в медиа антилиберального/антизападнического 
сегмента, использовавших эти фреймы наиболее активно, артикуля-
ция памяти о 90-х преимущественно следовала ранее сложившимся 
паттернам. 

Анализируя типичные способы фреймирования опыта 90-х в пу-
бликациях печатных и электронных медиа, нетрудно заметить несовпа-
дение хронологических векторов: если для одних участников публич-
ного дискурса этот период давно закончился и предметом дискуссии 
является возможность «возвращения» в него (фреймы «назад, в 90-е?» 
и «сейчас не 90-е»), то для других он продолжается, поскольку порож-
денные им обстоятельства остаются существенной частью настоящего 
(фреймы «наследие 90-х как проблема» и «искоренение „пятой колон-
ны“»). В то же время новые обстоятельства, обусловленные СВО и ее 
последствиями, могут рассматриваться как рубеж, завершающий этап 
развития, начатый в 90-х. Такая интерпретация особенно характерна 
для антизападнического/антилиберального сегмента, где она практико-
валась и прежде. Однако она встречается и в других группах медиа, что, 
возможно, свидетельствует о формировании нового хронологического 
шаблона, в котором 24 февраля 2022 г. оказывается символическим ру-
бежом эпох и путинский период до СВО включается в «длинные 90-е». 
Насколько можно судить по задействованным в настоящем исследова-
нии материалам, этот шаблон служит основанием для разных наррати-
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вов, зависящих от трактовки постсоветского транзита. Хотя актуализа-
ция памяти о 90-х в качестве символического ресурса для адаптации к 
новому кризису влечет за собой частичную трансформацию поддержи-
вающих ее смысловых конструкций, связанные с нею идеологические 
расколы сохраняются и продолжают определять структуру публичного 
дискурса о прошлом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

              Таблица 1    Типичные способы фреймирования опыта 90-х 

Фрейм
Связь между «тогда» 

и «теперь»
Вариации

Назад, в 90-е?
90-е закончились, но есть опасе-
ние, что теперь будет как тогда 

Пессимистическая (неужели сно-
ва?) и оптимистическая (справи-
лись тогда — справимся теперь)

Сейчас не 90-е
90-е закончились; теперь — не 
как тогда

Оптимистическая (теперь стало 
лучше) и ностальгическая (тогда 
было лучше)

Конец 
«длинных 90-х»

Конец 90-х наступает лишь те-
перь

В зависимости от идеологической 
установки

Наследие 90-х 
как проблема

90-е являются частью настояще-
го, даже если хронологически они 
в прошлом

По контексту обсуждаемой темы

Искоренение 
«пятой колонны»

90-е не закончились, начавшийся 
тогда конфликт остается цент-
ральным

Нет

             Таблица 2     Фреймирование опыта 90-х в российских медиа 
                                   (24.02.2022 — 24.08.2022)

Группы изданий

Фреймы

Назад, 
в 90-е?

Сейчас 
не 90-е

Конец 
«длинных 

90-х»

Наследие 
90-х как 
проблема

Искорене-
ние «пятой 
колонны»

Издания для массовой ау-
дитории без однозначного 
идеологического профиля 

++ ++ + ++ ++

Издания для образованной 
аудитории без однозначного 
идеологического профиля

++ ++ + ++ +

Издания, имеющие выра-
женный антилиберальный / 
антизападнический профиль

+ + ++ ++ ++

Издания, имеющие выра-
женный либеральный / за-
паднический профиль

++ ++ + + —

(++) — случаи использования фрейма множественны (N > 10)
(+) — случаи использования фрейма единичны (N < 10)
(—) — случаи использования фрейма не выявлены
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Abstract. The article is devoted to the problem of memory functioning 
as a symbolic resource for adaptation to a crisis as a situation of high uncer-
tainty. The author analyzes public practices of articulating memory about the 
early period of the post-Soviet transformation when discussing social and eco-
nomic problems associated with the special military operation in Ukraine, that 
was declared by president Vladimir Putin on 24 February, 2022, and subse-
quent unprecedented extension of international sanctions. The study is based 
on Iwona Irwin-Zarecka’s theory of frames of remembrance. By revealing 
typical ways of framing the experience of the 1990s in media discourse during 
the first six months after 24 February, 2022, the author attempts to identify 
how this experience was tied to the current problems and thus determine the 
role of memory as a resource for adaptation to the new crisis. The analysis is 
based on publications in printed and online media that target different audi-
ences. In order to reveal ways of framing statements about the 1990s, the au-
thor utilized the method of qualitative content analysis using the MAXQDA 
application 

The results of the study confirm that in a situation of uncertainty caused 
by the forced restructuring of economic relations, social expectations and po-
litical goal-setting, the memory of a collective traumatic experience acts as an 
adaptation resource, which is associated with a partial transformation of its se-
mantic framework. At the same time, the ideological splits tied to the memory 
of the 1990s persist and continue to determine the structure of the public dis-
course about the past.

Keywords: frames of remembering, framing, the 1990s, adaptation to crisis, 
public discourse
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Аннотация. Статья посвящена образам российских партий и их ли-
деров на фоне изменений психологического состояния нашего общества 
в современных условиях. В ее основу легло качественно-количественное 
исследование, проведенное в конце 2022 — начале 2023 г. в 22 регионах. 
В качестве объекта исследования выступали пять представленных в Госу-
дарственной Думе партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедли-
вая Россия — За правду», «Новые люди») и их лидеры (А.Турчак, Г.Зюганов, 
В.Жириновский, Л.Слуцкий, С.Миронов и А.Нечаев). Методология иссле-
дования включала в себя опрос, глубинное интервью, семантический диф-
ференциал, проективный тест, метод направленных ассоциаций. Исследо-
вание не было репрезентативным для страны в целом, однако выборка была 
сбалансирована по параметрам пола, возраста и образования. 

Исследование показало, что высокий уровень тревожности и озабо-
ченность граждан военными действиями не повлияли на ряд параметров 
восприятия. Среди таких параметров отношение к партиям как к необходи-
мой части демократического процесса, отсутствие четкой идеологической 
идентификации партий, персонифицированность партийных образов. Вме-
сте с тем по некоторым направлениям зафиксирована существенная транс-
формация. Во-первых, изменилось представление о месте партий в рамках 
дихотомии «власть — оппозиция». КПРФ, «Справедливая Россия — За прав-
ду» и ЛДПР утратили в восприятии граждан значительную часть своей оп-
позиционности, одновременно выросла поддержка «Единой России», четко 
ассоциирующейся с властью. Во-вторых, популярность эпатажного стиля 
осталась в прошлом, и сегодня наиболее привлекательным для избирателей 
является образ центристской партии. Новая политическая реальность тре-
бует от партий не столько демонстрации своей независимости от власти и 
дистанцирования от нее, сколько работы по консолидации общества перед 
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лицом внешней угрозы. В-третьих, если до начала 2020-х в обществе доми-
нировал запрос на консерватизм, то в нынешней ситуации более востребо-
ваны социал-демократические и либеральные ценности. 

Ключевые слова: образ партии, образ партийного лидера, политическое 
восприятие, психологическое состояние общества, новая политическая 
реальность

В сентябре 2023 г. в России пройдут выборы различного уровня; 
в 2024 г. ожидаются президентские выборы. Очевидно, что в роли важ-
ного политического инструмента в предстоящих кампаниях будут вы-
ступать политические партии и их лидеры. От восприятия их избира-
телями напрямую зависит и результат выборов. Поэтому вопрос о том, 
какие образы этих акторов сложились в сознании электората, приобре-
тает особую актуальность.

Как показывают исследования политического восприятия1, всякая 
партия и ее лидер рассматриваются людьми не сами по себе, но всегда в 
контексте, как своего рода портрет на фоне. Этот фон не является абсо-
лютно инертным и оказывает на образ существенное воздействие. Фон, 
который создает нынешняя политическая реальность, кардинально от-
личается от того, что мы видели на всех предыдущих выборах.

Первое отличие — быстро меняющийся в связи с начавшей-
ся в феврале 2022 г. специальной военной операцией (СВО) внутри- и 
внешнеполитический контекст. Новая политическая ситуация потре-
бует от партий и предъявления электорату новых смысловых акцентов, 
и новых стилистических очертаний их программ. Вероятно также по-
явление запроса со стороны электората на более четкий и точный по-
нятийный аппарат, более определенный ценностный выбор, лишен-
ный прежних полутонов. Можно предположить, что текущая ситуация 
найдет отражение в образах партий в виде изменившихся представле-
ний о них.

Второе отличие касается расстановки сил на партийно-полити-
ческой сцене. И хотя партийная система остается одним из наиболее 
стабильных и значимых элементов гражданского общества, что помо-
гает политической самоидентификации избирателей, некоторые под-
вижки в партийной конфигурации вполне возможны. При этом ключе-
вым фактором, определяющим отношение избирателей к той или иной 
партии, выступает соотнесение ее с властью. Если до событий февраля 
2022 г., как, впрочем, и на протяжении всего постсоветского перио-
да, отношение к власти в российском обществе было достаточно кри-
тичным и, чтобы заслужить доверие электората, партиям нужно было 
дистанцироваться от нее, то с началом СВО ситуация принципиально 
изменилась: необходимость консолидации общества резко снизила за-
прос на оппозицию. Среди парламентских партий в качестве оппози-
ционной сейчас позиционирует себя только КПРФ, да и то скорее фор-

Проблемное поле 
исследования

 1 См. Шестопал 
2022a.
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мально. В сложившейся на сегодняшний день в Государственной Думе 
партийной конфигурации на одном полюсе находятся «Единая Россия» 
с примкнувшими к ней ЛДПР и «Справедливой Россией — За правду» 
(СРЗП), на другом — их оппонент в лице КРПФ. Независимость от вла-
сти декларируют и «Новые люди», но позиция этой партии пока выгля-
дит слишком невнятной. Правомерно ожидать, что ко времени прове-
дения выборов такая расстановка сил сохранится.

Третье отличие — это изменение запросов электората и новая 
конфигурация психологического состояния общества (ПСО) в целом. 
В настоящей статье мы сфокусируемся именно на этом факторе вос-
приятия партий и их лидеров. 

Согласно нашей гипотезе, появившиеся в новой политической ре-
альности сдвиги в ПСО могут отразиться на образах партий и лидеров. 
Для проверки этой гипотезы в конце 2022 — начале 2023 г. было прове-
дено эмпирическое исследование. 

Цель исследования заключалась в том, чтобы выявить и описать 
образы парламентских партий и их лидеров, а также проанализировать 
отражение в этих образах основных политических установок, ценно-
стей и представлений, определяющих актуальное психологическое со-
стояние российского общества. В качестве объекта исследования вы-
ступали пять представленных в Государственной Думе партий («Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР, СПЗП, «Новые люди») и их лидеры (Андрей 
Турчак, Геннадий Зюганов, Леонид Слуцкий, Сергей Миронов и Алек-
сей Нечаев). В случае ЛДПР в анализ был включен и ее бывший ли-
дер — Владимир Жириновский.

Поскольку в нашу задачу входило изучение образов как партий, 
так и лидеров, в ходе исследования были задействованы две группы ме-
тодов. Применительно к образам партий использовались: (а) анкетный 
опрос, включавший закрытые и открытые вопросы, (б) семантический 
дифференциал и (в) проективный тест. В случае образов партийных ли-
деров: (а) глубинное интервью, (б) метод направленных ассоциаций и 
(в) контент-анализ.

Исследование носило качественно-количественный характер и не 
было репрезентативным для страны в целом. При этом, как принято в 
качественных исследованиях, выборка была сбалансирована по параме-
трам пола, возраста и образования. Для того чтобы учесть возможные 
региональные различия в образах и представлениях сбор данных осу-
ществлялся в 22 регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Московской, 
Вологодской, Калужской, Курганской, Мурманской, Ростовской, Са-
марской, Саратовской, Свердловской, Тверской, Челябинской, Яро-
славской областях, Бурятии, Ингушетии, Калмыкии, Коми, Якутии, 
Удмуртии, Краснодарском и Хабаровском краях. 

Общая выборка составила 562 респондента, чего более чем доста-
точно для качественного исследования. Вместе с тем такой размер по-

Описание 
исследования
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зволил применить ряд методов количественного анализа, в частности 
методы кодирования и шкалирования. Для количественной обработки 
данных использовался пакет SPSS.

При построении концептуальной модели мы опирались на три 
группы теоретических работ. К первой группе относятся исследования, 
посвященные становлению постсоветской российской партийно-поли-
тической системы, ее институциональным, правовым и политическим 
характеристикам2. Работы этой группы обозначают политико-право-
вую рамку, позволяющую вписать полученные данные в общую картину 
развития российских партий на современном этапе. 

Вторая группа — работы по политическому восприятию3, обраще-
ние к которым дает возможность соотнести данные по образам партий 
и их лидеров с уже зафиксированными тенденциями изменения вос-
приятия в контексте отечественного политического процесса и полити-
ческой культуры.

Третья группа — исследования ПСО, которые стали появляться в 
связи с пандемией4, приведшей к резким изменениям в массовом со-
знании и поведении, и приобрели особую актуальность с началом СВО 
Однако пока такие исследования остаются единичными. Мы полагаем, 
что ПСО не столько оказывает прямое влияние на образы партий и ли-
деров, сколько выступает в качестве психологического фона, или кон-
текста, высвечивающего сдвиги в их восприятии. 

Разрабатывая концептуальную модель исследования, мы ис-
ходили из того, что восприятие партий и их лидеров носит не только 
рациональный, но и неосознанный характер. Как показывают про-
водившиеся ранее исследования5, в структуре политических образов, 
в том числе образов партий и их лидеров, есть эмоциональные, когни-
тивные и поведенческие компоненты, требующие особого учета. Кро-
ме того, применительно к партиям нами учитывались такие параметры 
их образов, как привлекательность, сила (влиятельность), активность, 
место в политическом спектре, потенциал развития в будущем, иде-
ологическая направленность и др. Чтобы оценить изменения в вос-
приятии партий и лидеров, мы использовали данные, полученные 
нами в 2014 г.6

Следует отметить, что при формировании изучаемых нами обра-
зов задействован целый комплекс факторов, влияющих на политиче-
ское восприятие7. Важнейшими из них являются: 

— объектные факторы (решения партии и действия ее лидера, а также 
внешне- и внутриполитический контекст, в котором разворачива-
ется процесс восприятия); 

— субъектные факторы (психологическое состояние общества в це-
лом и конкретные психологические характеристики воспринима-
ющего субъекта, особенно его ценностные ориентации и символи-
ческие репрезентации); 

Концептуальная 
модель и ее 

теоретические 
основания 

 2 Гельман 2008; 
Авакьян 2011; 

Коргунюк 2018; 
Берлявский 

и Махова 2022.

 3 Букреева 2011; 
Пищева 2011; 

Шестопал (ред) 
2012, 2019; 

Психология 2013; 
Зверев и др. 2016; 
Аль-Дайни 2018; 

Усманова 2021.

 4 См., напр. 
Макушева 

и Нестик 2020; 
Daniele et al. 2020.

 5 См. Шестопал 
(ред.) 2019: 40—44.

 6 Палитай 
и Шестопал 2014.

 7 Там же: 44—76.
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— коммуникативные факторы (то, как данные образы подаются в раз-
личных СМИ); 

— темпоральные факторы, связанные с изменением восприятия под 
влиянием времени; 

— пространственные факторы.
Из перечисленных выше факторов нас прежде всего интересовал 

субъектный, а именно воздействие на образы партий и их лидеров пси-
хологического состояния общества как совокупности коллективных на-
строений, представлений, образов, ценностей и установок, влияющих 
на публичную политику8. Такое состояние находит отражение в эмоци-
онально-оценочных компонентах политических образов, формирую-
щихся в массовом сознании. В постсоветской России ПСО всегда отли-
чалось нелинейностью и изменчивостью. Но если до недавнего времени 
соответствующие процессы развивались более или менее постепенно, 
то начиная с 24 февраля 2022 г. они приобрели экстраординарный и 
ускоренный характер. 

Прошлый опыт голосования. Прежде чем приступать к анализу 
образов партий и лидеров, посмотрим, как вели себя наши респонден-
ты на последних выборах в Государственную Думу. 

Как видно из табл. 1, чуть ли не половина участников опроса, по 
их утверждению, не голосовала вообще, что почти совпадает с данными 
ЦИК, согласно которым явка на выборы составила 51,72%. Представля-
ется, что столь низкая электоральная активность была связана с депрес-

Результаты 
и их обсуждение

Голосование на думских выборах 2021 г. 

Варианты 
ответа

Распределение ответов 
на вопросы «Голосовали ли вы 
на последних парламентских 

в ыборах? Если да, то за какую 
партию?»

Данные 
ЦИК

% от общего 
числа респон-

дентов

% от голосо-
вавших

% от голосо-
вавших

«Единая Россия» 22,8 40,2 49,82

КПРФ 11,4 20,1 18,93

ЛДПР 10,3 18,2 7,55

СРЗП 4,6 8,1 7,46

«Новые люди» 5,3 9,4 5,32

Другая 2,1 3,8  

Не голосовал 43,4 48,3

 8 Юревич 2019; 
Лебедев 

и Гордякова 2019; 
Нестик и др. 2021.

Таблица 1 
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сивным психологическим состоянием российского общества, его поли-
тической демобилизованностью, характерной для периода пандемии9. 
Пока неясно, каким будет уровень активности в условиях СВО. С одной 
стороны, на ее фоне выборы кажутся людям не слишком важными, что 
может снизить электоральную активность. С другой стороны, присут-
ствует и иной тренд, который пока слабо проявляется на поведенческом 
уровне, но ярко заявлен на уровне ценностей, а именно политический 
активизм. Граждане начинают понимать, что пассивность себя исчерпа-
ла и ожидать от власти решения всех проблем — бессмысленно и бес-
полезно. Это, собственно, и есть гражданская мобилизация, которая 
явно запаздывает в нынешней ситуации. И эта тенденция может поло-
жительно сказаться на электоральной активности.

Доли голосов, отданных, по словам респондентов, за конкретные 
партии, не вполне соответствуют официальным результатам выборов, 
однако распределение партийных предпочтений практически то же: 
«Единая Россия» с существенным разрывом опережает другие партии, 
на втором месте — КПРФ, на третьем — ЛДПР, далее идут СРЗП и 
«Новые люди». 

Некоторые отличия декларированных респондентами партийных 
предпочтений от зафиксированных на выборах, помимо всего прочего, 
могут объясняться сдвигами в установках избирателей, произошедши-
ми за минувшее с кампании 2021 г. время. 

От прошлого к будущему. В отличие от прошлого опыта голосо-
вания, намерение голосовать за ту или иную партию в будущем носит 
«заявительный» характер: обещать — не значит проголосовать в дей-
ствительности. Однако само это намерение свидетельствует о наличии 
у респондента сформированной электоральной установки. 

Приведенное в табл. 2 распределение ответов на вопросы «Го-
лосовали ли вы на прошлых выборах? За какую партию вы обираетесь 
голосовать в будущем? За какую партию вы не проголосуете ни при 
каких обстоятельствах?» говорит о заметных расхождениях между про-
шлыми и текущими электоральными установками, отражающих из-
менение ПСО. Прежде всего бросается в глаза увеличение деклариру-
емой готовности голосовать в принципе, распространяющейся на все 
партии, что указывает на повышение роли последних. Налицо также 
определенные изменения в расстановке сил на электоральном поле. 
Наконец, у трех из четырех партий число противников превышает чис-
ло сторонников. Только у ЛДПР, несмотря на смерть Жириновского 
(а может быть, и благодаря смене лидера), сторонников больше, чем 
противников. 

Вместе с тем, как показывают ответы на уточняющие вопросы о 
будущем партий, больше всего респонденты верят в успех «Единой Рос-
сии» (37%) и меньше всего — в успех «Новых людей» (7%). При этом 
возможность того, что эта партия прекратит свое существование, допу-
скают 22% опрошенных.

 9 Шестопал 2022b. 
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Оценка влиятельности партий. Согласно полученным нами 
данным, 82% респондентов считают «Единую Россию» самой влиятель-
ной из всех партий. Это резко контрастирует с оценками других партий: 
первенство КПРФ в этом плане отдают 5% опрошенных, ЛДПР — 7%, 
СРЗП и «Новым людям» — по 3%. Однако это не означает ни отказа от 
идеи многопартийности, ни того, что респондентов полностью устраи-
вает правящая партия. По мнению почти трети из них, «Единая Россия» 
нуждается в обновлении (30%), как, впрочем, и КПРФ (32%).

Партийная идеология. Начнем с общей картины. По параме-
тру идеологической близости с заметным отрывом лидирует «Единая 
Россия», но даже ее идеи кажутся близкими лишь 28% опрошенных 
(см. табл. 3). В принципе ценностно-идеологические установки до-
вольно слабо сказываются на поддержке партий и оценке их влияния. 

Распределение ответов на вопрос «Идеи какой партии вам близки?» 
(в %)

«Единая Россия» 28

КПРФ 15

ЛДПР 14

СРЗП 8

«Новые люди» 10

Затрудняюсь ответить 25

Распределение ответов на вопросы «Голосовали ли вы на прошлых 
выборах? За какую партию вы собираетесь голосовать в будущем? 
За какую партию вы не проголосуете ни при каких обстоятельствах?» 
(в %)

Голо-
совал

Собираюсь 
проголосо-

вать

Не проголосую 
ни при каких 

обстоятельствах

«Единая Россия» 23 27 29

КПРФ 11 15 24

ЛДПР 10 15 8

СРЗП 5 9 9

«Новые люди» 5 12 15

Затрудняюсь ответить 2 22 15

Не участвовал 
в голосовании 

     44

Таблица 2 

Таблица 3 
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Это подтверждают и ответы на вопрос об идеальной партии, за 
которую респонденты хотели бы проголосовать (см. табл. 4). Примеча-
тельно, что 39% готовы поддержать любую правящую партию, какой бы 
ни была ее идеология. 

Распределение ответов на вопрос: «Какой должна быть 
политическая партия, чтобы вы захотели за нее проголосовать?» (в %) 

1 группа характеристик

Партия с ярким и авторитетным лидером 54

Партия с коллективным руководством 29

Партия без лидеров 7

Затрудняюсь ответить 10

2 группа характеристик

Консервативная 19

Либеральная 26

Социал-демократическая 25

Коммунистическая 13

Анархистская 4

Националистическая 3

Затрудняюсь ответить 10

3 группа характеристик

Правящая партия 39

Партия системной оппозиции 22

Партия несистемной оппозиции 14

Затрудняюсь ответить 25

4 группа характеристик

Левая 19

Правая 18

Центристская 31

Затрудняюсь ответить 32

Если говорить об идеологических предпочтениях, то из всего мно-
гообразия идеологий на данный момент выделяются либеральная и со-
циал-демократическая, которые в чистом виде не отражает ни одна из 
парламентских партий. Консерватизм, заявленный в программе «Еди-

Таблица 4
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ной России» в качестве ведущего идеологического принципа, привлека-
ет лишь 19% респондентов (что на треть меньше доли собирающихся го-
лосовать за нее в будущем). Можно отметить снижение влияния комму-
нистических идей, которые уступают место социал-демократическим.

Примечательны установки в отношении «партии власти» и раз-
личных типов оппозиции. Так, несмотря на преобладающую поддерж-
ку «Единой России» как в рядах ее идейных сторонников, так и среди 
«конформистов», склонных поддерживать любую власть просто потому, 
что она власть, опрошенные не готовы отказаться от партий оппози-
ционного спектра, включая несистемную оппозицию. За 30 постсовет-
ских лет наше общество впитало и приняло идею межпартийной кон-
куренции. 

Что касается право-левого континуума партийных идей, то здесь 
ничего не изменилось по сравнению с более ранними периодами. Оп-
рос показал, во-первых, их относительный паритет, во-вторых, склон-
ность к уходу от крайностей и предпочтение центристской модели, что 
мы наблюдаем на протяжении практически всех постсоветских лет.

Расстановка сил на партийном поле. Для выявления такой 
расстановки мы прибегли к сравнению партий с помощью метода се-
мантического дифференциала по ряду политико-психологических 
шкал: сильная—слабая, активная—пассивная, левая—правая, недемо-
кратическая—демократическая, оппозиционная—провластная, безот-
ветственная—ответственная. Респонденты оценивали партии, припи-
сывая им те или иные характеристики. В табл. 5 приведены суммарные 
показатели по двум первым и двум последним рангам на пятибалльной 
шкале оценок.

Параметр силы является ключевым для прогнозирования пер-
спектив той или иной партии. Как видно из таблицы, с точки зрения 
восприятия в качестве сильной «Единая Россия» существенно превос-
ходит другие партии. Ближайшая к ней ЛДПР оказывается вдвое слабее. 
Будущее же «Новых людей» с учетом низкого значения показателя силы 
в их образе вообще вызывает вопросы. 

Другой важнейший параметр — активность. Здесь тоже выделяют-
ся «Единая Россия» и ЛДПР. Остальные партии воспринимаются ско-
рее как пассивные. 

Интересные результаты дала оценка партий по шкале «левые—
правые». То, что в глазах респондентов «Единая Россия» и ЛДПР вы-
глядят скорее правыми, чем левыми, вполне понятно. А вот то, что со-
лидная доля респондентов считает КПРФ и СРЗП правыми, довольно 
неожиданно — как и преобладание левых оттенков в образе «Новых 
людей». Эти идеологические аберрации в сознании граждан говорят о 
противоречивости идущих от указанных партий посылов, что затрудня-
ет партийную идентификацию избирателей.

Поскольку на протяжении всего постсоветского периода, за ис-
ключением начала 1990-х годов, отношение к ценности демократии 
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было в нашем обществе исключительно позитивным, оценка той или 
иной партии как недемократической просто говорит о ее непривле-
кательности. Удивительно, что наиболее демократической партией 
респондентам кажутся «Новые люди», а самой недемократической — 
«Единая Россия», что не мешает им поддерживать ее и оценивать как 
наиболее влиятельную. Как видим, налицо серьезное противоречие 
между эмоциональной оценкой привлекательности и признанием силы: 
сегодня люди готовы голосовать за менее привлекательную, но влия-
тельную «партию власти», а не за признанных ими «демократическими» 
«Новых людей», подозревая их в безответственности.

Расположение партий на шкале «власть — оппозиция» сейчас во 
многом определяется событийным контекстом. Если на протяжении 
предшествующих 30 лет власть вызывала исключительно негативные 
ассоциации, то в условиях СВО отношение к ней, равно как и к оппо-
зиции, заметно изменилось. Хотя оппозиционные партии рассматри-
ваются респондентами как необходимый элемент демократии, налицо 
отчетливая тенденция к консолидации вокруг власти. Интересно, что, 
наряду с «Единой Россией», чья связь с властью полностью очевидна, 
в качестве скорее провластных, нежели оппозиционных, воспринима-
ются КПРФ, ЛДПР и СРЗП. По сути, единственной партией, которую 
опрошенные считают оппозицией, оказываются «Новые люди», да и то 
условно.

Образы партийных лидеров. Для нашей политической культу-
ры всегда была характерна высокая степень персонификации власти, 

Дихотомии образов партий

Характеристики 
образов 

Партии

«Е
ди

н
а

я 
Р

ос
си

я»

К
П

Р
Ф

Л
Д

П
Р

С
Р

З
П

«Н
ов

ы
е 

лю
ди

»

Сильная
Слабая

80
5

35
33

44
21

14
55

11
63

Активная
Пассивная

75
7

32
35

53
19

20
50

20
49

Левая
Правая

11
54

50
22

21
37

31
24

31
27

Недемократическая 
Демократическая

39
33

37
27

19
35

25
36

19
50

Оппозиционная
Провластная

7
87

26
37

22
45

22
43

39
29

Безответственная
Ответственная

29
45

23
38

27
37

38
27

33
26

Таблица 5 
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институтов, государства. Это в известной мере относится и к партиям. 
Существенное влияние образов лидеров на восприятие партий уже за-
фиксировано исследователями10. Помимо всего прочего, партии, во гла-
ве которых стоят незаурядные фигуры, имеют гораздо больше шансов 
на привлечение сторонников. Однако после смерти харизматичного 
Жириновского на российском партийном поле осталось не так много 
ярких лидеров. Лидеры КПРФ и СРЗП постарели и настолько долго 
находятся на политической сцене, что способствуют не росту, а сни-
жению влияния своих партий. А в случае «Единой России» гражданам 
в принципе трудно определить, кто же ей управляет: Владимир Путин, 
который даже не является ее членом, формально возглавляющий пар-
тию Дмитрий Медведев или не слишком раскрученный секретарь Ге-
нерального совета ЕР Турчак, фактически руководящий ее повседнев-
ной работой. 

Как видно из табл. 6, доля заведомых противников у всех партий-
ных лидеров заметно превышает долю сторонников, что свидетельству-
ет о серьезных проблемах с партийным лидерством в целом. При этом 
восприятие этих лидеров порою полностью оторвано от реальности. 
Так, покойный Жириновский вызывает у респондентов больше надежд, 
чем исправно функционирующие Зюганов и Миронов (см. табл. 7).

Распределение ответов на вопрос «Если этот человек будет участвовать 
в выборах, будете ли вы за него голосовать?» (в %)

С
лу

ц
к

и
й

З
ю

га
н

ов

М
и

ро
н

ов

Н
еч

а
ев

Т
ур

ча
к

Точно буду 5 5 4 6 6

Скорее буду 5 15 15 19 14

Скорее не буду 15 11 21 14 10

Точно не буду 43 65 41 38 40

Затрудняюсь ответить 32 4 19 23 30

Примечательно, что для более чем половины опрошенных нали-
чие яркого и авторитетного лидера — важная характеристика идеаль-
ной партии, и только 7% готовы проголосовать за партию без лидера 
(см. табл. 4). Это подтверждает высокую персонифицированность на-
шего политического восприятия вообще и партий в частности. 

Посмотрим теперь, лидеров каких действующих партий опрошен-
ные считают успешными. 

Приведенные в табл. 8 данные показывают, что при всех претен-
зиях к «Единой России» деятельность ее руководства оценивается пози-

 10 Затонских 2014. 

Таблица 6 



126 “ПОЛИТИЯ”    № 3 (110)   2023

тивнее других. Хуже всего в этом плане обстоит дело у СРЗП. Вместе с 
тем стоит отметить высокую долю затруднившихся с оценкой партий-
ных лидеров, что является барьером для создания образов всех партий. 

Обращает на себя внимание высокая узнаваемость партийных ли-
деров. Например, лидера КПРФ знают 80% респондентов. Более того, 
в ответах на открытый вопрос о лидерах этой партии были упомянуты 
еще 20 имен.

Более сложная ситуация с «Единой Россией». С одной стороны, 
в числе ее лидеров, наряду с Путиным, опрошенные назвали Медведева 
(53%) и еще порядка 40 деятелей, что говорит о широкой известности 
представителей этой партии. С другой стороны, такая известность от-
нюдь не всегда равнозначна привлекательности. 

Довольно хорошо осведомлены респонденты и о лидерском соста-
ве СРЗП: в списке перечисленных ими лидеров этой партии, помимо 
Миронова (53%), фигурируют более 20 других фамилий. Однако удер-
живают партию на плаву не столько достоинства ее лидеров, сколько 
близкие людям идеи социальной справедливости, с которыми она ассо-
циируется.

ЛДПР является второй по привлекательности партией во многом 
благодаря тому, что при Жириновском она была партией лидерско-

Распределение ответов на вопрос «В отношении кого из политиков 
у вас больше всего надежд?» (в %)

Жириновский 15

Слуцкий 22

Зюганов 10

Миронов 14

Нечаев 16

Турчак 31

Никто из них 33

Затрудняюсь ответить 10

Таблица 7 

Распределение ответов на вопрос «Лидер этой партии 
успешно справляется со своими обязанностями?» (в %)

«Единая Россия» 36

КПРФ 14

ЛДПР 9

СРЗП 6

«Новые люди» 7

Затрудняюсь ответить 28

Таблица 8 
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го типа. Теперь перед ней стоит задача сохранить свой образ. И хотя, 
кроме Слуцкого, опрошенные вспомнили еще 20 партийных лидеров, 
ЛДПР предстоит сформулировать адекватные новой ситуации идеи, 
структурные и ценностные принципы своей работы.

Руководителя «Новых людей» Нечаева назвали 28,9% респонден-
тов, добавив к нему еще около 20 имен, что совсем неплохо для молодой 
политической организации. Но сама партия от этого не перестает вос-
приниматься как слабая и безответственная, а ее лидер Нечаев — как 
неэффективный.

Суммируя полученные в ходе исследования результаты, можно 
констатировать, что в восприятии российских политических партий и 
их лидеров есть как вполне устоявшиеся тенденции, не подвергшиеся 
воздействию ПСО, так и существенные сдвиги. 

Применительно к устоявшимся тенденциям следует отметить три 
важных параметра восприятия, оставшихся неизменными. 

1. Несмотря на озабоченность граждан военными действиями и 
порождаемый ими высокий уровень тревожности, партии не потеряли 
своего значения для избирателей. Вместе с тем растет запрос на серьез-
ный пересмотр привычных форм партийной деятельности, а также тех 
ценностей и смыслов, с которыми партии обращаются к обществу. 

2. У российских партий по-прежнему отсутствует четкая идеоло-
гическая идентификация. Чаще всего граждане определяют идеологию 
партии по ее названию (особенно в случае ЛДПР и КПРФ). Сегодня 
всем партиям, как никогда раньше, важно определиться с ключевы-
ми содержательными акцентами в идеологических компонентах своих 
образов. 

3. Восприятие политических партий все еще во многом остается 
персонифицированным. 

Что касается сдвигов в содержании образов партий, то здесь тоже 
заслуживают внимания три момента. Во-первых, изменилось то место, 
которое занимает та или иная партия в рамках дихотомии «власть — оп-
позиция». В восприятии граждан снизилась привлекательность оппози-
ционности и одновременно выросла поддержка провластного подхода. 
Новая политическая реальность требует от партий не столько демон-
страции своей независимости от власти и дистанцирования от нее, что 
встречало понимание у электората раньше, сколько работы по сплоче-
нию общества в условиях внешней угрозы. 

Во-вторых, сегодня востребован образ не радикальной (левой или 
правой), а скорее центристской партии. Популярность эпатажного сти-
ля тоже осталась в прошлом. Многим партиям предстоит выстраивание 
образа «серьезного» политического игрока, предлагающего пути консо-
лидации страны. 

В-третьих, если до начала 2020-х годов доминирующим был кон-
сервативный тренд, то в нынешней ситуации более востребованы со-

Заключение
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циал-демократические и либеральные ценности. При этом в обществе 
есть запрос на ряд идеологических дискурсов, явно недостаточно пред-
ставленных в программных документах партий: это экологическая по-
вестка, темы защиты прав человека, борьбы с коррупцией и т.п. 

В целом обнаружилось, что прежние образы и формы деятельно-
сти всех партий уже не полностью отвечают ожиданиям граждан. Все 
российские партии, включая те, что имеют солидную электоральную 
поддержку, нуждаются в серьезном ребрендинге, если хотят сохранить 
своих последователей. 

В этой работе по приведению своих образов в соответствие с но-
вой политической реальностью партии столкнутся с нешуточной про-
блемой. Чтобы привлечь внимание избирателей, им надо отстроиться 
от других партий, но решение текущих и перспективных задач, сто-
ящих перед страной, требует объединения усилий всех партий. Это 
означает, что партиям придется искать формы совместной деятельно-
сти, которая в нынешних условиях становится более важной, чем кон-
куренция. 
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Abstract. The article is devoted to the images of the Russian parties 
and their leaders against the background of the changes in the psychological 
state of our society in the modern conditions. The study was based on qualita-
tive and quantitative research conducted in late 2022 — early 2023 in 22 re-
gions. The object of the study were five parties represented in the State Duma 
(United Russia, The Communist Party of the Russian Federation, The Lib-
eral Democratic Party, A Just Russia — For Truth, New People) and their 
leaders (A.Turchak, G.Zyuganov, V.Zhirinovsky, L.Slutsky, S.Mironov, and 
A.Nechaev). The research methodology included a survey, an in-depth in-
terview, a semantic differential, a projective test, and a directed associations 
method. The study was not representative of the country as a whole, but the 
sample was balanced in terms of gender, age and education. 

The study demonstrated that the high level of anxiety and concerns of 
citizens about military actions did not affect a number of perception parame-
ters, such as the attitude towards parties as a necessary part of the democratic 
process, the lack of a clear ideological identification of parties, and the per-
sonification of party images. At the same time, some parameters have under-
gone a significant transformation. First, the perception of a position of parties 
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within the framework of the dichotomy “power — opposition” has changed. 
The Communist Party of the Russian Federation, A Just Russia — For Truth 
and The Liberal Democratic Party have lost a significant part of their image 
as opposition in the perception of citizens, while support for United Russia, 
which is clearly associated with the authorities, has increased. Second, the 
popularity of a flamboyant style has become a thing of the past, and today the 
image of the centrist party is the most attractive for voters. The new political 
reality requires that parties work to consolidate the society in the face of an ex-
ternal threat rather than demonstrate their independence and distance them-
selves from the authorities. Third, if before the beginning of the 2020s the de-
mand for conservatism prevailed in the society, in the current situation social 
democratic and liberal values are more in demand. 

Keywords: party image, party leader’s image, political perception, psycho-
logical state of society, new political reality
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Аннотация. В статье рассматривается возникновение образа «тюрь-
ма народов» в европейской культуре. Чаще всего этот образ возводят к книге 
Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году». Однако де Кюстин, в сущности, 
замечает в Российской империи лишь один порабощенный народ, а имен-
но польский. Представление о «тюрьме народов» укоренилось лишь после 
выхода на политическую сцену «неисторических» народов Центральной и 
Восточной Европы. Образ России как тюрьмы народов восходит к польской 
и в еще большей степени к украинской литературе и публицистике. В укра-
инской печати именование России тюрьмой народов становится обычным в 
1900-е годы. В наиболее развернутом виде эта метафора представлена в ста-
тье «Единство или распадение?» Михаила Грушевского. Важную роль образ 
тюрьмы народов играл в программных документах австрофильских украин-
ских организаций эпохи Первой мировой войны. При этом украинские де-
ятели не забывали и о польском национализме, который «хотел бы постро-
ить новую „тюрьму народов“» в возрожденной Польше. В польской печати 
1900—1917 гг. о тюрьме народов упоминалось реже, и не в документах про-
граммного характера. Ленин, по-видимому, заимствовал формулу «тюрьма 
народов» из украинской либо польской печати. Из ленинской публицисти-
ки она перешла в советский политический язык. Вплоть до Первой мировой 
войны тюрьмой народов именовалась почти исключительно Россия; затем 
эта метафора стала применяться и к другим странам, прежде всего к Австро-
Венгрии.

Ключевые слова: политический язык, национализм, империя, русско-
украинские отношения, Астольф де Кюстин, Юзеф Игнацы Крашев-
ский, Михаил Грушевский, Владимир Ленин

Существуют два устойчивых представления о происхождении ме-
тафоры «тюрьма народов». Согласно первому, метафора считается ле-
нинской; согласно второму, ныне преобладающему в России, она по-
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явилась в Западной Европе в середине XIX в. Первое неверно, а второе 
сомнительно — во всяком случае, если речь идет о России как «тюрьме 
народов».

*   *   *

Чаще всего образ тюрьмы народов возводят к книге Астольфа де 
Кюстина «Россия в 1839 году» (1843), самому известному зарубежному 
сочинению о России. «Империя эта, — писал де Кюстин, — при всей 
своей необъятности — не что иное, как тюрьма, ключ от которой в руках 
у императора», а Николай I — «тюремщик третьей части земного шара»1.

Из этих цитат (в другом переводе) в справочнике по крылатым 
словам следует вывод: «Образ, созданный де Кюстином, не был забыт 
и вошел в нашу речь в лаконичной формулировке „тюрьма народов“2.

Действительно, образ николаевской России как огромной тюрьмы 
проходит лейтмотивом через всю книгу де Кюстина; в этой тюрьме все 
узники, сверху донизу. Однако Кюстин, в сущности, замечает в Россий-
ской империи лишь один порабощенный народ, а именно польский. 
«Средства, способствующие прогрессу у калмыков, — полагает он, — 
являются преступлением по отношению к народу, далеко ушедшему по 
пути цивилизации»3. И даже тут де Кюстин делает оговорку: «китайская 
стена», разделяющая Россию и Францию как представительницу Евро-
пы, — «славянский характер и язык», а в этом отношении поляки ока-
зываются в одном ряду с русскими: «за Вислой начинается Сибирь»4.

И далее: «Власть над народами более дикими и рабскими, нежели 
она сама, принадлежит России по праву; эта власть — ее удел, она, про-
стите мне это выражение, начертана в книге ее будущего; что же до вли-
яния России на народы более просвещенные, оно весьма сомнитель-
но»5. «Более просвещенными» во времена де Кюстина считались, кроме 
поляков, прибалтийские немцы и шведы Финляндии; но те и другие 
едва ли могли рассматриваться как особые народы, тем более — как на-
роды порабощенные.

Тем не менее в первом русском переводе (а не пересказе) книги 
Кюстина (1996) мы находим выражение «тюрьма народов»: «...Тюрьма, 
дворец, святилище; крепостной вал для защиты от иноземцев, укре-
пленный замок для защиты от черни, оплот тиранов, тюрьма наро-
дов — вот что такое Кремль!»6.

В оригинале: «geôle, palais, sanctuaire; boulevard contre l’étranger, 
bastille contre la nation, appui des tyrans, cachots7 des peuples»8. Автор ан-
глийского перевода, вышедшего почти одновременно с французским 
изданием, не обнаружил в этом пассаже «народов» и перевел: «a bulwark 
against the nation’s foes, a bastille against the nation, a prop of tyrants, a pri-
son of people» («бастион против врагов нации, крепость против нации, 
оплот тиранов, тюрьма народа»)9.

В самом деле: контекст высказывания не позволяет увидеть тут 
народы во множественном числе. Кремль для Кюстина — резиденция 

 1 Кюстин 2008: 
225, 357.

 2 Ашукин и Ашуки-
на 1960: 613.

 3 Кюстин 2008: 
349.

 4 Там же: 159.

 5 Там же: 496.

 6 Там же: 404.

 7 Cachot — тю-
ремная камера без 

окон, каземат, 
а также карцер; 

русскому слову 
«тюрьма» обычно 

соответствует 
«prison».

 8 Custine 1843a: 
288.

 9 Custine 1843b: 
304.
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Ивана Грозного, а не российских императоров. Мысль о Московском 
государстве XVI в. как о тюрьме народов была совершенно чужда обра-
зованному европейцу 1840-х годов. К тому же Кремль, вполне конкрет-
ное сооружение, едва ли годился на роль метафорической «тюрьмы на-
родов». Нам не известен ни один случай подобного словоупотребления: 
«тюрьма народов» неизменно предполагает некое географическое про-
странство.

В этом фрагменте «la nation» — не чернь, а народ как нация. «Peu-
ples» обычно означает «народы», но встречается также в значении «на-
род», «население». Это значение к середине XIX в. воспринималось, по-
видимому, как устаревшее, однако в процитированном фрагменте речь 
идет о глубоком прошлом; именно поэтому Кюстин пользуется словом 
«geôle» (темница). Возможный перевод процитированного фрагмента: 
«...Темница, дворец, святилище; бастион для защиты от чужеземцев, 
крепость для защиты от соотечественников, оплот тиранов, казематы 
для народа».

Первое известное нам упоминание о тюрьме народов в западной 
печати появилось уже после Весны народов (1848—1849) и принадлежа-
ло Лайошу Кошуту, вождю Венгерской революции. В речи, прочитан-
ной им в Плимутской церкви Нью-Йорка 18 декабря 1851 г., говорилось 
о «миролюбцах», которые желали бы сохранить спокойное положение 
дел в Европе; но «спокойное положение дел — это просто тюрьма на-
родов (the prison of nations)»10. Здесь метафора относится к Европе в це-
лом, причем Кошут, конечно, имел в виду только «исторические наро-
ды», отнюдь не включая в их число славян Австрийской империи (кро-
ме поляков).

Пять лет спустя французский историк Ипполит Кастий писал 
о политике Австрии после Весны народов: « ...Скорее тюремщица на-
родов, чем тюремщица нации (geolière de peuples plutôt que nation), она 
трудилась ради демократических идей, потому что именно в тюрьмах 
подобные мысли ценятся выше всего; <...> в конечном итоге она ста-
новится всего лишь полицией (la gendarmerie) Центральной Европы на 
благо России»11. Здесь, как мы полагаем, нет речи специально о нацио-
нальном угнетении; автор скорее хотел подчеркнуть, что Австрия не на-
ция, а конгломерат различных этносов (peuples).

Образ Австрии как «тюремщицы народов» не получил развития 
во французской печати XIX в.; то же относится к обороту «the prison of 
nations» в англоязычной печати. Кюстиновский оборот «cachots des peu-
ples» также никогда не использовался в значении «тюрьма народов».

В статье немецкого востоковеда и дипломата Георга Розена «Рус-
ский экспансионизм» читаем: «Мы еще не утратили надежду на то, что 
царская империя когда-нибудь окончательно перестанет быть огромной 
тюрьмой народа (VölkerGefängnis)»12. В публицистике XX в. «Völkergefän-
gnis» — «тюрьма народов», но контекст статьи Розена исключает такое 
понимание; «Völker» здесь буквально означает «людей». Национальный 
вопрос в статье не затрагивается, речь идет лишь о русском народе, он 

 10 The Life 1852: 
122—123.

 11 Castille 1856: 
141.

 12 Rosen 1887: 299.
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же «московитский народ» (Moskowiter-Volke), состоящий, по мнению 
автора, «из множества разных племен (Stämmen), имеющих мало обще-
го с настоящим славянством»13.

*   *   *

Образ России как тюрьмы народов восходит к польской и, веро-
ятно, в еще большей степени к украинской литературе и публицистике.

В 1832 г. увидел свет цикл стихотворений Адама Мицкевича о 
России, помещенный в поэме «Дзяды. Часть третья» под общим загла-
вием «Отрывок» («Ustęp»)14. В предисловии к поэме Мицкевич пишет 
о территориях Речи Посполитой, отошедших к России: «...Вся страна, 
от Просны до самого Днепра и от Галиции до Балтийского моря, была 
изолирована и превращена в громадную тюрьму. Весь администра-
тивный аппарат превращен был в одно гигантское орудие пытки 
для поляков»15. Уточнение «для поляков» лишний раз свидетельствует 
о том, что для Мицкевича население Речи Посполитой составляет одну 
нацию с общей историей и культурой: в «громадной тюрьме от Галиции 
до Балтийского моря» содержался, в представлении автора «Дзядов», 
только один народ.

Пожалуй, ближе к образу российской тюрьмы народов подошел 
Тарас Шевченко, представитель нации «неисторической», с точки зре-
ния тогдашнего европейца:

А тюрм! а люду!.. Що й лічить!
Од молдованина до фінна
На всіх язиках все мовчить...
[А тюрем! а народу!.. Не сосчитать!
От молдаванина до финна
На всех языках всё молчит...]
(Поэма «Кавказ», 1845)16.

Самым популярным польским прозаиком до Генрика Сенкеви-
ча был Юзеф Игнацы Крашевский (1812—1887). Попыткой осмыслить 
поражение Польского восстания 1863—1864 гг. стала его повесть «Мы 
и Они» (1865). Описание России дается здесь в духе III части «Дзядов» 
Мицкевича:

«Кто видел, кто описал эту страну — закрытую, замкнутую, закля-
тую, усыпленную, зажатую в железных тисках деспотизма, эту огром-
ную тюрьму народов (więzienie ludów)? Если и вырвется из нее охвачен-
ный ужасом невольник, губы его дрожат, он не смеет сказать, что видел, 
чтобы голос его не достиг ушей мучителей, чтобы незримые руки не 
схватили его опять и не затворили навеки в этой гробнице   живых. <...>

Над тысячемильной пустыней, где человек проходит редко и бо-
язливо, царит гробовая тишь — ни отрадного гомона жизни, ни раско-
ванности свободы; беспокойно пробегает просторы исп уганный раб, 

 13 Ibidem.

 14 Образ России 
в этом цикле 

см. Душенко 2019a.

 15 Мицкевич 1952: 
125.

 16 Шевченко 1957: 
280.
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только цепи гремят да стон раздается — в назидание прочим, и команда 
перекатывается из уст в уста: молчать и повиноваться!»17

Но и тут контекст заставляет усомниться в том, что речь идет о по-
рабощенных народах во множественном числе. Кроме поляков («Мы») 
и «москалей» («Они»), никаких других народов в повести нет; и едва ли 
Крашевский — как и Мицкевич — считал отдельными народами не-
польскоязычное население Речи Посполитой. Заметим также, что во  
времена Крашевского русскому слову «народ» в значении «нация» соот-
ветствовало слово «naród», тогда как слово «lud» относилось к э тниче-
ским общностям более низкого порядка. В сетевом словаре Польского 
научного издательства дается следующее определение «lud» в этом (эт-
ническом) значении: «Люди, проживающие на одной территории, име-
ющие общую культуру и язык, но не обладающие национальным само-
сознанием и традицией государственности»18.

Несмотря на огромную популярность Крашевского-романиста, 
выражение «więzienie ludów», по-видимому, не получило заметного от-
клика в польской печати XIX в.; художественная метафора еще не во-
шла в политический язык. Оборот «więzienie narodów» (то есть соб-
ственно наций) встречается у львовского католического проповедника 
Блажея Яшовского, но в совершенно другом контексте: «...Ложное про-
свещение... провозгласило его (Христа. — К.Д.) царство, то есть святую 
католическую церковь, делом рук человеческих, узилищем народов, по-
рабощением свободы человека»19.

*   *   *

Политическое развитие Европы с середины XIX в. шло под знаком 
«принципа национальностей» (фр. principe des nationalités). Долгое время 
и в либеральных, и в революционных кругах этот принцип применялся 
лишь к «историческим нациям». «...Принцип национальностей, — писал 
польский католический публицист граф Эдуард Лубеньский, — <...> тре-
бует, чтобы народы, имеющие свой язык и свою историю, не находились 
под чужеземной властью. Чем более цивилизован народ, чем отчетли-
вее его индивидуальный характер, чем больше его слава в прошлом, тем 
больше несправедливости в угнетении столь развитой нации»20.

Фридрих Энгельс в 1866 г. разъяснял: «...Мы видим различие меж-
ду „принципом национальностей“ и старым положением демократии и 
рабочего класса о праве крупных европейских наций на отдельное и не-
зависимое существование». «Право на национальное существование», 
по Энгельсу, принадлежит «историческим народам Европы». В Восточ-
ной Европе он видит лишь «груды перемешанных обломков наций, ко-
торые даже и теперь этнолог едва может различить, и где в полнейшем 
беспорядке перемешаны тюрки, финские мадьяры, румыны, евреи и 
около дюжины славянских племен»21.

«Неисторические» народы22 вышли на политическую сцену сперва 
в Австрийской и Османской империях, а в Российской — лишь на рубе-

 17 Kraszewski 1865: 
237—238.

 18 Lud s.a.

 19 Jaszowski 1895: 
69.

 20 Łubieński 1852: 
15.

 21 Энгельс 1960: 
161, 162.

 22 Наименование 
это условно; как 
правило, нацио-

нальные идеологи 
обращались к пре-
рванной традиции 

собственной 
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сти — реальной 
или заново кон-
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же XIX—XX вв. Новые национальные движения опирались по преиму-
ществу на непривилегированные слои, а их политические организации 
с конца XIX в. тяготели к лагерю социал-демократии. Именно поэтому 
в 1896 г. Лондонский конгресс II Интернационала провозгласил «право 
всех наций на самоопределение» (курсив наш. — К.Д.). Тогда же, на ру-
беже XIX—XX вв., выражение «тюрьма народов» входит в политический 
язык — и почти всегда речь идет о России, в которой положение наци-
ональных меньшинств было, вообще говоря, гораздо хуже, чем в сосед-
ней Австро-Венгрии.

*   *   *

В 1899 г. в Галиции была основана Украинская социал-демокра-
тическая партия (УСДП), а в 1900 г. — ее филиальная студенческая 
организация «Молодая Украина». Осенью 1900 г. член УСДП Евгений 
Косевич поместил в журнале «Молодая Украина» некролог Вильгельму 
Либкнехту. Одну из главных заслуг Либкнехта Косевич видел в том, что 
«Россия, эта „тюрьма народов“ (тюрма народів), была для него олице-
творением тирании, а борьба против России — отправной точкой его 
взглядов на внешнюю политику»23.

Тут следует заметить, что Либкнехт действительно считал само-
державную Россию главной угрозой европейской демократии и даже 
европейской цивилизации, но вместе с тем, как и Энгельс, отвергал 
«принцип национальностей» — «наиболее удобный для деспотов спо-
соб разъединения народов согласно правилу divide et impera (разделяй и 
властвуй!)»24. Как и Энгельс, он говорил лишь о необходимости восста-
новления Польши. Национальный вопрос на перифериях Западной Ев-
ропы был для Либкнехта инструментальным; именно поэтому во время 
Восточного кризиса 1870-х годов он отрицал национальное угнетение 
славян в Османской империи.

В 1900-е годы именование России тюрьмой народов становится 
обычным в украинской публицистике. С 1903 г. группа украинских де-
путатов австрийского рейхсрата издавала в Вене журнал «Украинское 
обозрение» на немецком языке25. Студент-юрист Мелетий Кичура пи-
сал в одном из его номеров: «...Украинцы у себя дома, будь то в дорогой 
Австрии, будь то в русской тюрьме народов (Völkerkerker26), лишены как 
своих национальных, так и гражданских прав»27. 

В июне 1906 г. историк Михаил Грушевский, профессор Львов-
ского университета и один из главных идеологов украинского нацио-
нального движения, опубликовал в Петербурге статью «Единство или 
распадение?». Здесь метафора «тюрьма народов» дана в наиболее раз-
вернутом виде:

«„Княжения и народы“ влеклись, как закованные невольники, за 
триумфальной колесницей правящей бюрократии <...> Тюрьма наро-
дов разрасталась и распространяла свои помещения, увеличивала свои 
штаты и оклады и умножала армию навербованных из отбросов тех же 

 23 Косевич 1900: 
341.

 24 Liebknecht 1878: 
43.

 25 Ruthenische 
Revue, с 1906 
г. Ukrainische 

Rundschau.

 26 Kerker — креп-
кая (подземная) 
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мы — Gefängnis.

 27 Kiczura 1903: 
137.
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народов опричников, охранявших камеры арестованных и разрабаты-
вавших все новые и новые способы предупреждения и пресечения.

Теперь, когда восставший народ разбивает стены всероссийской 
бастилии, тюремщики поднимают крик, пугая народ тем, что в случае 
ее разрушения готовы разбежаться все эти заключенные „княжения и 
царства“, „покоренные народы“ <...> Представители „покоренных на-
родов“ отвечают уверениями, что они вовсе не замышляют удирать из 
дома предварительного заключения, в котором содержались до сих пор, 
и останутся верными единству и нераздельности России». Но, продолжа-
ет Грушевский, «уверения, хотя бы и клятвы на кандалах, которые даются 
невольниками пред выпуском их на свободу, не внушают никогда осо-
бого доверия». «Тюрьма народов может сохранить своих жильцов, лишь 
пока заперта и охраняется, в ней нет добровольных жителей». Поэтому 
«нужно немедля вступить на путь создания таких условий... которые пре-
вратили бы камеры предварительного заключения в свободные кварти-
ры, в которых члены государственного союза чувствовали бы себя полно-
правными и свободными жильцами, а не подневольными узниками»28.

Значение этой статьи специально отметил Иван Франко: «Проф. 
Грушевский в ответ на крики русских бюрократов и централистов, что 
современное освободительное движение грозит распадом единства Рос-
сии, в превосходном историческом очерке показывает, что такого един-
ства нет и никогда не было, что Россия скорее тюрьма народов, чем еди-
ное государство»29.

В апреле 1912 г. украинские партии Галиции выступили с воззва-
нием о создании во Львове украинского университета. Риторика этого 
документа предвосхищала стиль воззваний Союза освобождения Укра-
ины в годы Первой мировой войны. Вопрос об украинском университе-
те, утверждалось в нем, затрагивает всю Украину «от Карпат до Дона». 
«Вся Европа, весь цивилизованный мир не будут в безопасности, пока 
не будет построена плотина против хищнического наступления царизма 
на Запад, пока народы, закованные царизмом в цепи рабства, не обре-
тут силу, чтобы сокрушить царскую империю, эту самую ужасную тюрь-
му народов»30.

В Первую мировую войну украинские организации в Австро-
Венгрии держались австрофильской ориентации: поражение России 
должно было стать прологом к созданию независимой Украины. В на-
чале августа 1914 г. Украинская партия социалистов-революционеров 
(УПСР) выпустила воззвание «К украинской интеллигенции в России». 
В 1905—1906 гг., говорилось здесь, потерпела неудачу попытка «пре-
вратить тюрьму народов в конституц ионное государство». Нынешняя 
война означает возможность «разрушить ненавистную нам тюрьму на-
родов, самодержавную, империалистическую Россию, которая душит в 
своих лапах и сосет кровь уже стольких народов и все еще хочет захва-
тывать новые народы и новые земли»31.

Созданный в Галиции Союз освобождения Украины своей бли-
жайшей целью поставил создание конституционно-монархического 

 28 Грушевский 
1906: 143—144, 

148, 150—151.

 29 Франко 1906: 
338.

 30 Цит. по: 
Manifest 1912: 3.

 31 Ручка 1915: 3, 4.
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украинского государства под протекторатом Германии и Австрии. Пе-
редовица первого номера «Вестника Союза освобождения Украины» за-
канчивалась словами:

«Веря в окончательную победу австро-венгерской и немецкой ар-
мий и в разгром России, украинцы верят и в то, что на руинах россий-
ской империи, этой тюрьмы народов, возникнет

Свободная Независимая Украина»32.
В воззвании Союза «К украинскому народу в России» заявлялось, 

что австрийская армия «поможет сокрушить проклятую тюрьму наро-
дов, которая зовется царской империей»33. 

Редактор «Украинского обозрения» Владимир Кушнир писал о 
«чувстве сердечной радости, которое должен испытать... каждый народ, 
не исключая славян, если Провидение наградит объединенные усилия 
Центральных держав победой над тюрьмой народов, ненавистной каж-
дому культурному человеку»34.

С самого начала войны пропаганда ненависти достигла небывало-
го накала; при этом с обеих сторон был задействован весь арсенал наи-
более одиозных национальных стереотипов. Именно в этом духе вы-
держаны пропагандистские документы Союза освобождения Украины. 
В «Обращении к болгарскому народу» от 25 августа 1914 г. Российская 
империя названа «могилой народов», которую следует «отбросить... 
к этнографическим границам старого московского царства»35. В об-
ращении «К общественному мнению Европы» от 5 октября 1914 г. ут-
верждалось, что «война идет между культурой и варварством», а именно 
«панмосковитизмом» и «азиатским варварством москалей»36.

В 1915 г. украинский физик Иван Пулюй (1845—1918), один из пи-
онеров рентгенографии, издал на немецком языке брошюру «Украина 
и ее международное политическое значение». «Огромная российская 
империя, — говорилось в ней, — по праву зовется во всем мире „тюрь-
мой народов“»37 (утверждение, заметим, неверное на момент написания 
брошюры). Русские («московиты») представлены в брошюре варвара-
ми, угнетающими более культурные народы; независимая Украина не-
обходима Европе как «мощный оплот против монгольско-московитско-
го потопа»38.

Однако украинские деятели не забывали и о другом своем про-
тивнике — польском национализме. В 1915 г. социал-демократ Михаил 
Лозинский, активный участник Союза освобождения Украины, высту-
пил со статьей «Как поляки понимают свою свободу». Согласно Лозин-
скому, польские националисты «хотели бы построить новую „тюрьму 
народов“, на сей раз под флагом Польши, где украинцы, белорусы, ли-
товцы и другие народы, проживающие на этих территориях, такие как 
немцы и евреи, будут и дальше задыхаться, как ныне в России, лишь бы 
поляки могли стать европейской державой»39. Подобные высказывания 
встречались затем в украинской печати 1920—1930-х годов.

 32 Наша платфор-
ма 1914: 2.

 33 До українського 
1914.

 34 Kuschnir 1915: 
94.

 35 Вiдозва 1914: 5.

 36 До громадської 
1914.

 37 Pulu︡j 1915: 26.

 38 Ibid.: 38.

 39 Lozyns’kyĭ 1915: 
119.
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*   *   *

В польской печати 1900—1917 гг. о тюрьме народов упоминалось 
реже, и не в документах программного характера. В 1902 г. Тадеуш Гру-
жевский, принадлежавший к национально-демократическому лагерю 
(так называемой эндеции), опубликовал статью «Прежние и нынешние 
представления о России», где, в частности, отмечалось, что в эпо-
ху романтизма «нашим политикам... и не только политикам, царизм 
представлялся как черная бездна реакции, как огромная тюрьма наро-
дов (więzienie ludów), а Сибирь, арестантские роты, наконец, кнуты не 
были всего лишь метафорой»40.

Не отказываясь от этого представления целиком, Гружевский 
предлагал подвергнуть его ревизии. В середине XIX в., напоминал он, 
«русская литература еще не вошла в Европу, никто еще не слышал о 
русской науке... царский режим казался последовательным в своей ди-
кости»41. С тех пор Россия, оставаясь страной деспотической, достиг-
ла немалых успехов на поприще цивилизации, и общественное мне-
ние Европы, «вообще говоря, относится к России благожелательно»42. 
Польскому элементу предстоит нелегкая борьба за влияние на террито-
риях бывшей Речи Посполитой, и в этой борьбе ее условным союзни-
ком может стать зарождающееся в России украинское движение.

О России как о тюрьме народов писали также авторы краковского 
ежемесячника «Krytyka», неформальной трибуны Польской социали-
стической партии.

Ранний известный нам пример употребления оборота «тюрь-
ма народов» в отношении Австрии — статья Франца Йессера «Об ав-
стрийской тюрьме народов под тиранией немцев» (ноябрь 1916 г.), од-
нако здесь это наименование критикуется. Йессер (1869—1954), судет-
ский немец и депутат рейхсрата, решительно отвергает образ Австрии 
как тюрьмы народов, внедряемый пропагандой стран Антанты. Он го-
тов признать, что в венгерской части империи положение меньшинств 
действительно незавидно; зато народы ее австрийской части обладают 
широкой административной и культурно-языковой автономией. «Мы 
желаем ирландцам, французским итальянцам, фламандцам во Фран-
ции и Бельгии, не говоря уж о народах России, чтобы им поскорее было 
ниспослано благословение подобного угнетения». Славяне в Австрии 
«пользуются такими национальными свободами, каких не предоставля-
ет своим народностям ни одно государство Четверного согласия»43.

Формула «австрийская тюрьма народов» получила широкое хож-
дение в чешской печати (rakouské vězení národů), но лишь после круше-
ния монархии Габсбургов.

*   *   *

В апреле 1914 г. Владимир Ленин написал проект речи Григория 
Петровского, председателя большевистской фракции IV Государствен-
ной думы, по поводу запрещения празднования 100-летия Шевченко. 

 40 Grużewski 
1904: 2.

 41 Ibidem.

 42 Ibid.: 10.

 43 Jesser 1916: 179.
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Речь произнесена не была; ленинский проект (под заглавием «К вопро-
су о национальной политике») вышел в свет лишь в 1924 г. Согласно Ле-
нину, после запрещения празднования «миллионы и миллионы „обы-
вателей“ стали... убеждаться в правильности того изречения, что Россия 
есть „тюрьма народов“»44.

С лета 1912 по лето 1914 г. Ленин жил в Галиции. В это время он 
особенно живо интересовался национальным вопросом, в том числе 
украинским национальным движением, и можно предположить, что 
формула «тюрьма народов» была заимствована им из украинской либо 
польской публицистики.

В статье «О национальной гордости великороссов» (декабрь 1914 г.) 
Ленин заявляет: «Нам, представителям великодержавной нации край-
него востока Европы и доброй доли Азии, неприлично было бы забы-
вать о громадном значении национального вопроса; — особенно в та-
кой стране, которую справедливо называют „тюрьмой народов“»45.

В 1927 г. была опубликована статья «Революционный пролетари-
ат и право наций на самоопределение», написанная Лениным на не-
мецком языке в октябре 1915 г. Здесь цитировалась статья Карла Раде-
ка (под псевдонимом Parabellum) «Аннексии и социал-демократия»46: 
«...Не только военная стража удерживает народы в этой „тюрьме наро-
дов“, но и потребности капиталистической экспансии». Ленин повто-
ряет это высказывание: «Россия есть тюрьма народов»47. Использован-
ный Радеком оборот «Zuchthaus der Völker» (букв. «каторжная тюрьма 
народов») в позднейшей немецкоязычной печати встречается только 
как цитата из Ленина.

В начале 1930-х годов в СССР окончательно утвердилась формула 
«Царская Россия — тюрьма народов». 6 июля 1935 г. к 12-летию первой 
Конституции СССР Советская площадь Ленинграда была украшена 
двумя панно: «СССР — братство трудовых народов» и «Царская Рос-
сия — тюрьма народов»48. В 1938 г. эта формула была включена в «Крат-
кий курс истории ВКП(б)».

Ставшая в СССР канонической работа Иосифа Сталина «Марк-
сизм и национальный вопрос» (1913) своим главным предметом имела 
«проснувшиеся к самостоятельной жизни оттесненные нации»49. «Пе-
риод контрреволюции в России, — говорилось в ней, — принес... неве-
рие в общие силы. <...> ...Люди начали расходиться по национальным 
квартирам»50.

Метафора «разойтись по национальным квартирам» чрезвычай-
но близка к цитировавшейся выше метафоре Грушевского о «свобод-
ных квартирах» для народов федеративной России, «разбегающихся» 
из имперской тюрьмы. Обороты «разойтись по национальным кварти-
рам», «разбежаться по национальным квартирам», «растащить по на-
циональным квартирам» и т.д. стали обычными с конца 1980-х годов51. 
Их сталинская генеалогия была позабыта; теперь за ними просматрива-
лась — помимо воли цитирующих — метафора расселенной советской 
коммуналки.

 44 Ленин 1969a: 66.

 45 Ленин 1969b: 
106—107.

 46 Parabellum 1915.

 47 Ленин 1969c: 67.

 48 Савицкий 2014.

 49 Сталин 1954: 
303.

 50 Там же: 290.

 51 См. Душенко 
2019b: 258.



144 “ПОЛИТИЯ”    № 3 (110)   2023

*   *   *

История метафоры «тюрьма народов» требует более основатель-
ного исследования, но некоторые выводы можно сделать уже сейчас:

1) метафора устойчиво вошла в политический язык на рубеже XIX—
XX вв.;

2) решающую роль тут сыграла украинская и отчасти польская публи-
цистика;

3) вплоть до Первой мировой войны метафора относилась почти ис-
ключительно к России, а затем стала применяться и к другим стра-
нам, прежде всего к Австро-Венгрии.
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Abstract. The article discusses the emergence of the image of the prison 
of peoples in the European culture. Most often, this image is traced back to 
the book by Astolf de Custine “Russia in 1839”. However, de Custine, in es-
sence, talks only about one enslaved people in the Russian Empire, namely the 
Polish. The idea about the prison of peoples took root only after the “non-his-
torical” peoples of the Central and Eastern Europe entered the political scene. 
The image of Russia as a prison of peoples dates back to the Polish and even 
more so to the Ukrainian literature and journalism. In the Ukrainian press, 
referring to Russia as a prison of peoples becomes common practice in the 
1900s. Mikhail Grushevsky in his article “Unity or disintegration?” presents 
this metaphor in its most extensive form. The image of the prison of peoples 
played an important role in the program documents of the Austrophile Ukrai-
nian organizations of the First World War era. At the same time, Ukrainian 
leaders did not forget about Polish nationalism, which “would like to build a 
new „prison of peoples“” in a revived Poland. In the Polish press in 1900—
1917 the prison of peoples was mentioned less frequently, and not in program 
documents. Lenin most probably borrowed the formula “prison of peoples” 
from the Ukrainian or Polish press. From Lenin’s journalism it moved into 
the Soviet political language. Until the First World War, Russia was referred to 
almost exclusively as the prison of peoples; then the metaphor began to be 
applied to other countries, primarily to Austria-Hungary. 

Keywords: political language, nationalism, empire, Russian-Ukrainian re-
lations, Astolf de Custine, Józef Ignacy Kraszewski, Mikhail Grushevsky, 
Vladimir Lenin
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Аннотация. В статье представлен систематический обзор результатов 
тестирования политических факторов революционной дестабилизации в 
работах, отнесенных авторами к пятому поколению исследований револю-
ций. Показано, что, согласно проведенным к настоящему времени количе-
ственным кросс-национальным исследованиям, одни и те же политические 
факторы могут по-разному влиять на вероятность начала вооруженных вос-
станий, с одной стороны, и невооруженных революционных выступлений — 
с другой. Рассмотренные авторами исследования демонстрируют, что прове-
дение выборов увеличивает риски именно невооруженной революционной 
дестабилизации. Эффект диффузии в современном мире характерен боль-
ше для невооруженных, чем для вооруженных революций. Равным обра-
зом продолжительное пребывание первого лица у власти служит триггером 
скорее невооруженных, чем вооруженных выступлений. В свою очередь во-
оруженные революционные столкновения особенно часто возникают в стра-
нах с гетерогенным этническим и религиозным составом, где значительная 
часть населения исключена из политики по этнорелигиозным основаниям. 
То же самое относится и к странам, проводящим политику направленной 
дискриминации меньшинств. Вместе с тем существуют и факторы, чье вли-
яние касается всех типов революционной дестабилизации. Вероятность как 
вооруженных, так и невооруженных революций наиболее высока в странах 
с политическим режимом, занимающим промежуточное положение между 

 1 Исследование 
выполнено в рам-

ках Программы 
фундаментальных 
исследований  НИУ 

ВШЭ в 2023 г.
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полной автократией и полной демократией, то есть в частичных автократи-
ях и частичных демократиях. И вооруженные, и невооруженные революции 
более вероятны там, где в недавнем прошлом уже были аналогичные собы-
тия (при этом вооруженные революционные выступления увеличивают ве-
роятность новых вооруженных восстаний, а невооруженные — новых нево-
оруженных протестов).

Ключевые слова: революции, политические факторы революционной 
дестабилизации, количественный анализ 

По оценке ряда исследователей современной политики, мы жи-
вем в новую эпоху революций2. Важность изучения революций заклю-
чается в том, что, во-первых, при помощи революций осуществляются 
преобразования тех или иных социальных порядков, а также построе-
ние новых политических систем, во-вторых, посредством революций 
происходит апробация теоретических концепций, своего рода проверка 
их на практике, в-третьих, революции способствуют изменению пред-
ставлений о природе возникновения и развития массовых социальных 
движений3.

Вместе с тем нельзя упускать из вида сложность феномена рево-
люций, обусловленную, с одной стороны, эмерджентным характером 
революционных событий, а с другой — многофакторностью револю-
ций, то есть необходимостью резонанса нескольких движущих сил 
для возникновения революционной ситуации4. К изучению факторов 
возникновения революций и революционных движений обращались 
многие авторы, что нашло отражение в четырех поколениях теорий 
революции5.

Безусловным достоинством имеющихся на сегодняшний день ис-
следований причин революционной активности является рассмотре-
ние всей совокупности социальных, экономических, политических, 
исторических и иных факторов, теоретически способных выступать 
в качестве детерминант революционной дестабилизации, начиная с до-
ли молодежи и заканчивая наличием революций в прошлом. В то же 
время заключения различных ученых относительно направления влия-
ния и значимости тех или иных факторов заметно расходятся. Усилия 
исследователей факторов революций, добавляющих все больше и боль-
ше переменных и проводящих все новые и новые статистические те-
сты, обернулись тем, что современная политическая наука столкнулась 
с проблемой «многомерного конъюнктурализма»6.

Соответственно, для построения робастной теории возникнове-
ния революций требуется переосмыслить существующие теоретические 
постулаты и протестировать их надежность на основе актуальных дан-
ных о революциях в XX—XXI вв. Однако перед этим необходимо си-
стематизировать эмпирические результаты предыдущих исследований 
и выявить закономерности влияния тех или иных факторов на вероят-

Введение

 2 См., напр. 
Goldstone 2014; 

Goldstone, Grinin, 
and Korotayev 

2022a.

 3 Lawson 2019: 
247–248.

 4 Goldstone 2014; 
Albrecht and 

Koehler 2020: 5. 

 5 Голдстоун 2006; 
Lawson 2019: 49; 

Goldstone, Grinin, 
and Korotayev 

2022b.

 6 Kurzman 2004: 
117.
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ность революционной дестабилизации путем подсчета, в каком числе 
статистических моделей (в первую очередь это различные типы регрес-
сионного анализа) рассматриваемый показатель (независимая перемен-
ная) принимает одно из четырех значений — положительно значимый 
(коэффициент показателя больше нуля, p-value меньше 0,05), поло-
жительно незначимый (коэффициент показателя больше нуля, p-value 
больше 0,05), отрицательно незначимый (коэффициент показателя 
меньше нуля, p-value больше 0,05), отрицательно значимый (коэффи-
циент показателя меньше нуля, p-value меньше 0,05). 

Количественные кросс-национальные исследования революцион-
ной дестабилизации мы склонны относить к пятому поколению иссле-
дований революции7. Его главными отличительными чертами являются 
опора на глобальные базы данных революционных событий, широкое 
использование современных методов количественного анализа, а также 
представление о том, что для вооруженных и невооруженных револю-
ционных событий характерны принципиально разные факторы, струк-
тура и последствия. 

Отметим, что многие представители пятого поколения исследо-
вателей революций предпочитают называть невооруженные револю-
ционные выступления ненасильственными максималистскими кампа-
ниями. При этом «кампания» определяется как «серия наблюдаемых, 
непрерывных, целенаправленных массовых тактик для достижения по-
литической цели»8. Более того, в их работах рассматриваются кампании 
«с целями, которые воспринимаются как максималистские по своей 
природе: смена режима или национальное самоопределение»9. Иначе 
говоря, речь идет об изучении «серии наблюдаемых, непрерывных, це-
ленаправленных массовых тактик», нацеленных на фундаментальное 
изменение политического порядка. 

Однако подобным образом понятая максималистская кампания, 
по сути, идентична революции, о чем свидетельствуют распространен-
ные определения последней, например: «Революция — это коллектив-
ная мобилизация, направленная на быстрое и насильственное свер-
жение действующего режима с целью трансформации политических, 
экономических и символических отношений»10; «Революция — анти-
правительственные (очень часто противозаконные) массовые акции 
(массовая мобилизация) с целью: (1) свержения или замены в течение 
определенного времени существующего правительства; (2) захвата вла-
сти или обеспечения условий для прихода к власти определенных сил; 
(3) существенного изменения режима, социальных или политических 
институтов»11; революция есть «попытка преобразовать политические 
институты и дать новое обоснование политической власти в обществе, 
сопровождаемая формальной или неформальной мобилизацией масс 
и такими неинституционализированными действиями, которые под-
рывают существующую власть»12. Характерно, что в базе данных Эри-
ки Ченовет Nonviolent and Violent Campaigns and Outcomes (NAVCO) 
кампаниями названы все бесспорные революции начала XX в., включая 

 7 O предыдущих 
четырех поколе-

ниях см., напр. 
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русские революции 1905—1907 и 1917 гг., Конституционную революцию 
в Персии, Синьхайскую революцию в Китае, Мексиканскую револю-
цию 1910—1917 гг. и др.13 Таким образом, результаты исследований мак-
сималистских кампаний вполне релевантны при выявлении закономер-
ностей влияния тех или иных факторов на вероятность революционной 
дестабилизации.

Отметим также, что многие авторы, пишущие о ненасильствен-
ных кампаниях/революциях, de facto имеют в виду невооруженные про-
тесты. Как убедительно показывают Мухаммад Али Кадивар и Нейл 
Кечли, участники большинства так называемых ненасильственных 
максималистских кампаний в достаточно серьезных масштабах прибе-
гали к насилию14. Здесь можно вспомнить хотя бы Египетскую револю-
цию 2011 г. или «Евромайдан» 2013—2014 гг., которые Ченовет вполне 
уверенно квалифицирует именно как ненасильственные максималист-
ские кампании15. В связи с этим в дальнейшем мы будем использо-
вать деление революционных выступлений на вооруженные и нево-
оруженные.

В настоящей статье представлен систематический обзор результа-
тов, полученных в рамках пятого поколения исследований революций 
применительно к политическим факторам революционной дестаби-
лизации. 

Наибольшие споры относительно степени и направления влияния 
на риски революционной дестабилизации в современной политической 
науке вызывает группа факторов, связанных с типом режима, эффек-
тивностью политической системы, выбором стратегии политической 
борьбы, институциональным дизайном и историей складывания госу-
дарства, векторами государственной политики, политической историей 
государства и т.д. В частности, многие исследователи утверждают, что 
к революциям приводят разочарование населения в способности по-
литических лидеров достигать экономических и политических целей16, 
несоответствие реального управления мечтам и ожиданиям индивидов, 
структурные сдвиги в политической системе17, стратегические ошиб-
ки политических акторов, изъяны государственной политики18 и т.п. 
Для более плодотворной систематизации и классификации подобных 
факторов мы объединяем их в пул «политические факторы» и рассма-
триваем в совокупности. Однако, поскольку таких факторов очень мно-
го, нам придется ограничиться наиболее часто упоминаемыми из них. 
Полный перечень соответствующих переменных приведен в онлайн-
приложении19.

Первый политический фактор — это уровень демократии, кото-
рый использовался в качестве независимой переменной (как основной, 
так и контрольной) в 13 количественных исследованиях20. Сводные ре-
зультаты этих исследований отражены на рис. 121. 
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В целом, согласно заключениям исследователей, зависимость 
между уровнем демократии и возникновением революций носит кри-
волинейный характер и имеет перевернутую U-образную форму (An 
Inverted U-shaped Relationship). То есть с началом отхода от полной 
автократии вероятность революционной дестабилизации повышается, 
затем достигает некоего максимума (как правило, он приходится на так 
называемые анократии), а далее, по мере движения к консолидирован-
ной демократии, снижается23. 

Данная закономерность объясняется тем, что вступившее на путь 
демократизации государство гораздо слабее защищено в политиче-
ском, институциональном и военном отношении, нежели полностью 
авторитарное. В отличие от автократов, лидеры стран с гибридными 
режимами часто уже недостаточно сильны или безжалостны, чтобы по-
давить инакомыслие и обеспечить лояльность населения, но при этом 
еще не могут воспользоваться всеми преимуществами консолидиро-
ванной демократии вследствие институциональной дезорганизации, 
внутренних разногласий, недостатка политической культуры и общей 
незрелости гражданского общества. То же касается и государств, где 
произошел реверс демократии. Деконсолидирующиеся демократии 

Количество моделей с включением фактора демократии 
применительно к различным типам зависимой переменной22

Рисунок 1
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характеризуются появлением на политической сцене популистов, бро-
сающих вызов традиционным демократическим институтам, таким 
как ограничение власти высших должностных лиц, система сдержек 
и противовесов, свободная пресса, честная и открытая политическая 
конкуренция. Разрушая опоры демократического режима, растущая 
автократизация делает его беззащитным перед лицом революцион-
ных событий24.

Как следствие, эмпирически влияние демократии на риски рево-
люционной дестабилизации нужно проверять с помощью квадратич-
ных регрессий, так как рассмотрение данного фактора посредством ли-
нейной зависимости дает искаженную картину.

С выводом о перевернутой U-образной зависимости рисков рево-
люционной дестабилизации от уровня демократичности режима полно-
стью коррелируют результаты тестов, свидетельствующие о статисти-
чески значимой положительной зависимости рисков революционной 
дестабилизации (как вооруженной, так и невооруженной) от наличия 
в стране анократического режима, то есть режима, промежуточного 
между полной автократией и полной демократией. Это неудивительно, 
ведь, строго говоря, гипотеза о положительной корреляции между ано-
кратией и вероятностью революционного эпизода является лишь дру-
гой операционализацией гипотезы о существовании криволинейной 
перевернутой U-образной зависимости между демократичностью по-
литического режима и рисками революционной дестабилизации. Би-
нарный показатель переходного режима (анократии) рассматривался в 
шести количественных исследованиях25. Сводные результаты этих ис-
следований отражены на рис. 2. 

Помимо типа режима, важным политическим фактором ре-
волюционной дестабилизации оказывается проведение выборов. 
В 2003 г. Джеффри Гудвин высказал предположение, что в XXI в. рево-
люции прекратятся вследствие распространения демократии, сфор-
мулировав его в виде тезиса: «урна для голосования — гроб революци-
онеров»26. Действительность нашего века подтвердила эти ожидания 
с точностью до наоборот: интенсивность революционных событий 
в XXI столетии не просто не сошла на нет, но даже заметно увеличи-
лась27. При этом урна для голосования проявила себя скорее не как 
«гроб», а как «генератор» революционеров (особенно при наличии 
у заметной части общества сомнений по поводу того, что в эту ур-
ну попало). 

В целом, согласно современным исследованиям, в год выборов 
значительно повышается вероятность широкомасштабных протестов 
(вплоть до революционных). Причина в том, что в предвыборный пе-
риод обостряется множество проблем и институциональных изъянов 
авторитарного или анократического режима, что снижает его рези-
стентность различным формам общественного давления28. Выборы не 

Выборы
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только мобилизуют недовольные общественные группы, но и способ-
ствуют информированию индивидов о наиболее уязвимых точках поли-
тической системы — коррупции, несправедливости, электоральном мо-
шенничестве, фальсификации предпочтений, скрытом недовольстве29. 
Иными словами, с точки зрения влияния на вероятность революцион-
ной дестабилизации и развертывания массовых протестов выборы об-
ладают кумулятивным эффектом, что приводит к наложению друг на 
друга различных факторов и обстоятельств (а также долгосрочных и 
краткосрочных триггеров революций)30.

Выборы как предиктор революционной дестабилизации рассма-
тривались в четырех количественных исследованиях31. Сводные резуль-
таты этих исследований отражены на рис. 3. 

Как показывают эмпирические тесты, выборы повышают вероят-
ность невооруженных революций, но не влияют значимо на возникно-
вение вооруженных революционных акций. Такое положение дел может 
быть обусловлено тем, что выборы являются своего рода политическим 
амортизатором, способствуя гражданскому воспитанию населения, раз-
вивая политическую культуру и прививая индивидам склонность к ци-
вилизованным методам политической борьбы. 

Количество моделей с включением фактора анократии 
применительно к различным типам зависимой переменной

Рисунок 2
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Немаловажным фактором развертывания революционной актив-
ности является дискриминация каких-либо социальных страт. При том 
что неравенство присуще всем человеческим сообществам, в них всег-
да находятся честолюбивые индивиды, стремящиеся улучшить свое 
положение за счет достижений в военной, образовательной, экономи-
ческой или какой-то иной сфере. Поэтому большинство обществ допу-
скают определенную вертикальную мобильность, позволяющую инте-
грировать в элиту талантливых выходцев из низших слоев. В ситуации 
же институционализированной дискриминации каких-то социальных 
групп (например, простолюдинов в сословных обществах или этниче-
ских меньшинств в расовых олигархиях) происходит делегитимация ре-
жима (ввиду его очевидной несправедливости) в глазах представителей 
таких групп и превращение их во врагов существующего политического 
порядка32.

Фактор направленной дискриминации, который в эмпирических 
работах принято обозначать термином «исключение» (Exclusion), рас-
сматривался в пяти количественных исследованиях революционной 
дестабилизации33. Сводные результаты этих исследований отражены 
на рис. 4. Как видно из рисунка, согласно эмпирическим тестам, про-
водимая государством политика дискриминации значительно повыша-
ет вероятность начала революционных выступлений, особенно воору-
женных.

Количество моделей с включением фактора выборов 
применительно к различным типам зависимой переменной

Рисунок 3
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Во многих исследованиях отмечается, что революциям больше 
подвержены государства, отличающиеся разнообразным этническим, 
лингвистическим и/или религиозным составом. В случае ослабления 
государственной власти социокультурная гетерогенность (фракцио-
нализация) может стать триггером ожесточенных политических кон-
фликтов между представителями разных этнолингвистических или ре-
лигиозных групп. Данный тренд обычно объясняют, с одной стороны, 
природой человека, который, согласно социобиологической концепции 
«этнического кумовства», склонен устанавливать долгосрочные связи 
(в том числе объединяться для участия в коллективных действиях) 
с «родственными» индивидами, а с другой — тонкостями взаимоотно-
шений между государством и разнообразными меньшинствами, ошиб-
ки при выстраивании которых могут вызвать к жизни конфессиональ-
ные, этнические и сепаратистские выступления, в том числе револю-
ционные34.

Фракционализация как фактор революционной дестабилизации 
рассматривалась в шести количественных исследованиях35. Сводные ре-
зультаты этих исследований представлены на рис. 5. 

В целом следует констатировать, что в современной политической 
науке нет четкого ответа на вопрос, в какой мере фракционализация 
общества является робастным фактором революционной дестабили-

Количество моделей с включением фактора дискриминации 
применительно к различным типам зависимой переменной

Рисунок 4

Этнолингви-
стическая 

и религиозная 
фракциона-

лизация

34 Fearon and Laitin 
2003; Wimmer, 

Cederman, and Min 
2009: 318; Shaheen 

2015: 82.

 35 Fox 2004; 
Wimmer, 

Cederman, and Min 
2009; Knutsen 2014; 

Shaheen 2015; 
Cincotta and Weber 

2021; Медведев и 
др. 2022.



158 “ПОЛИТИЯ”    № 3 (110)   2023

зации. При том что существенная доля эмпирических моделей демон-
стрирует значимую положительную связь между фракционализацией 
и революционными выступлениями (в особенности вооруженны-
ми), почти в половине случаев эта связь оказывается статистически не-
значимой. 

Помимо внутренних факторов возникновения революций, совре-
менная политическая наука признает также важность факторов транс-
национальных, самым значимым из которых является так называемая 
революционная диффузия (эффект революционных волн). Согласно 
теории революционных волн, революционные процессы могут выхо-
дить за национальные границы, повышая риск революционной деста-
билизации в соседних странах. Распространение революционной вол-
ны связано, в частности, с рядом побочных эффектов революций, та-
ких как снижение контроля над потоком оружия, экономический спад 
(который, возникнув в одном государстве, в условиях глобализации мо-
жет затронуть целый регион или даже весь мир), экспансия новых рево-
люционных идеологий и т.д. Кроме того, успешные революции обеспе-
чивают диссидентские группы (или политических радикалов в случае 
вооруженных акций) информацией о технологиях вовлечения людей в 
революционную борьбу, уязвимых местах тех или иных политических 

Количество моделей с включением фактора фракционализации 
применительно к различным типам зависимой переменной

Рисунок 5
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режимов и эффективной стратегии развертывания революционных 
действий. Наконец, революции в соседних странах воодушевляют не-
довольных и внушают им веру в собственные силы, что тоже повышает 
вероятность массовых выступлений36.

Фактор революционной диффузии рассматривался в восьми ко-
личественных исследованиях37. Сводные результаты этих исследований 
отражены на рис. 6. 

Количество моделей с включением фактора диффузии 
применительно к различным типам зависимой переменной 

Статистический анализ фактора диффузии в целом подтверждает 
теорию революционных волн. Большинство эмпирических тестов пока-
зывает значимое положительное влияние, однако самих исследований 
явно недостаточно ввиду дефицита информации о воздействии диффу-
зии на вооруженные революции.

В чем-то похожим на диффузию фактором революционной де-
стабилизации является революционная инерция. Согласно соответ-
ствующим концепциям, в стране, где в недавнем прошлом уже была 
революция, вероятность возникновения аналогичных событий повы-
шается. Опыт революций помогает обществу преодолевать «фальсифи-

Рисунок 6 
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кацию предпочтений», страх перед репрессиями и прочие психологиче-
ские барьеры, удерживающие индивидов от участия в массовых акци-
ях протеста38.

Фактор революционной инерции рассматривался в девяти коли-
чественных исследованиях39. Сводные результаты этих исследований 
отражены на рис. 7. 

Количество моделей с включением фактора стабильности/инерции 
применительно к различным типам зависимой переменной 

Эмпирические тесты подтверждают: чем дольше политический ре-
жим не подвергался революционным изменениям (то есть чем выше его 
стабильность40), тем менее вероятно возникновение революционных 
ситуаций. Соответственно, подтверждается и эффект инерции — на-
личие революции в прошлом повышает вероятность ее возникновения 
в будущем.

Совсем другое направление влияния показывает продолжитель-
ность пребывания инкумбента у власти. Согласно имеющимся эмпири-
ческим исследованиям, чем дольше инкумбент находится у власти, тем 
выше вероятность разных типов революционной активности. Данную 
закономерность связывают с тем, что, когда политический лидер зани-

Рисунок 7 
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мает свой пост в течение аномально долгого времени, он утрачивает по-
пулярность (ввиду роста коррупции и накопления политических оши-
бок и примеров неэффективности политической системы), особенно 
среди новых поколений, которые первыми бросают вызов status quo. 
Недовольство среди молодежи в свою очередь становится триггером де-
легитимации политического режима и повышения риска его обрушения 
посредством революции41.

Длительность пребывания инкумбента у власти как предиктор 
революций рассматривалась в шести количественных исследованиях42. 
Сводные результаты этих исследований отражены на рис. 8. 

Количество моделей с включением фактора длительности 
пребывания инкумбента у власти применительно 
к различным типам зависимой переменной 

Как видно из рисунка, чем дольше инкумбент находится у власти, 
тем более вероятно начало невооруженного революционного выступле-
ния. Применительно к выступлениям вооруженным оснований для та-
кого рода утверждений пока недостаточно.

Помимо описанных выше, современные эмпирические исследова-
ния включают в себе множество иных политических факторов револю-
ционной дестабилизации, однако для грамотного осмысления направле-
ния их влияния необходимо большее число эмпирических тестов. 

Рисунок 8 
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Таким образом, можно констатировать, что многие факторы рево-
люционной дестабилизации, выделяемые политическими теоретиками, 
практически однозначно подтверждаются эмпирическими исследова-
ниями. Например, результаты оценки фактора длительности пребыва-
ния инкумбента у власти демонстрируют строго положительную связь: 
чем дольше глава автократического или анократического государст-
ва находится у власти, тем выше вероятность революций невооружен-
ного типа. 

Стабильность (длительность существования) режима в свою оче-
редь значимо снижает риски как вооруженной, так и невооруженной 
революционной дестабилизации. В случае если в недавнем прошлом 
в стране уже была революция, вероятность возникновения таковой 
повышается — это эффект революционной инерции, по всей види-
мости лежащий в основе феномена так называемых революцион-
ных эпох43.

Достаточно выраженным, но гораздо более специфичным оказы-
вается влияние выборов, дискриминации и фракционализации. Так, 
если выборы повышают вероятность скорее невооруженных револю-
ций, то фракционализация и дискриминация — вооруженных. При-
менительно к выборам выявленную закономерность можно объяснить 
тем, что проведение выборов (даже сугубо формальных), с одной сто-
роны, есть характеристика относительно цивилизованного общества, 
позволяющего выражать несогласие с проводимым курсом мирным 
путем, а с другой — способствует политической социализации населе-
ния, удерживая его от политических крайностей. Необходимо также от-
метить, что революции в год выборов случаются, как правило, под воз-
действием массовых протестов против фальсификаций, в которых уча-
ствуют интеллигенция и средний класс, не склонные к вооруженным 
методам борьбы44.

В свою очередь направленная дискриминация какого-либо мень-
шинства представляет собой настолько вопиющую несправедливость, 
что подчас не оставляет поля для мирного протеста. То же самое каса-
ется этнорелигиозных конфликтов (свойственных фракционализован-
ным обществам), которые, отличаясь повышенной интенсивностью, 
также часто выливаются в вооруженные столкновения.

Наиболее необычным является влияние на революционную дина-
мику типа режима. Эмпирические исследования выявляют здесь пере-
вернутую U-образную (то есть квадратичную) зависимость для всех 
типов революций. Это означает, что рискам революционной дестабили-
зации (как вооруженной, так и невооруженной) наиболее подвержены 
политические режимы, занимающие промежуточное положение между 
полной автократией и полной демократией, то есть в частичных авто-
кратиях и частичных демократиях, или анократиях.

В целом указанные результаты помогают составить надежную 
классификацию известных политической науке факторов революци-
онной дестабилизации, что создает основу для будущих эмпирических 

Заключение
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исследований, нацеленных на разрешение проблемы асимметрии фак-
торов революционной активности и противоречивости современных 
теорий революции.
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Abstract. The article presents a systematic review of the results of test-
ing political factors of revolutionary destabilization in the works that the au-
thors classify as the fifth generation of research on revolutions. The article 
demonstrates that according to the existing quantitative cross-national stu-
dies, the same political factors can have a different effect on the probability 
of armed uprisings, on the one hand, and unarmed revolutionary actions, on 
the other hand. The studies reviewed by the authors show that holding elec-
tions increases the risks of unarmed revolutionary destabilization. The diffu-
sion effect in the modern world is more typical for unarmed than armed revo-
lutions. Similarly, the long-serving leader acts as a trigger for unarmed rather 
than armed uprisings. In turn, armed revolutionary clashes occur especially 
often in countries characterized by ethnic and religious heterogeneity, where a 
significant part of the population is excluded from politics on ethno-religious 
grounds. The same applies to the countries that pursue a policy of discrimina-
tion directed against minorities. At the same time, there are factors that im-
pact all types of revolutionary destabilization. The likelihood of both armed 
and unarmed revolutions is highest in countries with a political regime that 
lies in between full autocracy and full democracy, that is, in partial autocra-
cies and partial democracies. Both armed and unarmed revolutions are more 
likely to occur if preceded by the similar events in the recent past (armed revo-
lutionary uprisings increase the likelihood of new armed uprisings, while unar-
med — new unarmed protests).
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Аннотация. Статья посвящена проблеме влияния фактора полити-
ческого ислама в современных условиях. В целях выявления такого влияния 
автор рассматривает положение дел в 45 государствах — членах ООН, где ис-
лам исповедуют более 50% населения, условно подразделяя их на исламские, 
квазиисламские и светские. Проведенный им анализ показывает, что влия-
ние фактора политического ислама в поле политики мусульманского мира, 
а следовательно, и в мировом политическом пространстве носит ограничен-
ный характер. 

Прямое воздействие политического ислама на политические процессы 
просматривается только в 12 исламских государствах со стабильными поли-
тическими режимами и светской Турции. Во всех этих государствах, кроме 
теократических исламских диктатур — Афганистана и Ирана, а также Ка-
тара, власти жестко подавляют любые проявления радикального политиче-
ского ислама. Существенное влияние на политическую ситуацию в ряде ис-
ламских государств оказывает межконфессиональный суннитско-шиитский 
конфликт.

В 20 квазиисламских и светских мусульманских государствах со ста-
бильными политическими режимами политический ислам если и при-
сутствует, то лишь на периферии политического поля. Вместе с тем в 
некоторых из государств этой группы власти вынуждены вести борьбу с 
трансграничной террористической активностью радикальных исламских 
организаций.

Почти в четверти государств мусульманского мира политическая си-
туация в настоящее время нестабильна. При этом одним из факторов по-
литической турбулентности в этих государствах, наряду с этническими и 
клановыми конфликтами, является террористическая деятельность как 
международных, так и национальных радикальных исламских группировок 
и движений.
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Многочисленные публикации в средствах массовой информации 
и научной литературе по проблемам политического ислама, или, как его 
нередко называют, исламизма, создают впечатление, что этот феномен 
представляет масштабную угрозу не только политической стабильно-
сти в мусульманских странах, но и мировому политическому порядку 
в целом. Разговоры о «новой исламской угрозе», именуемой исламиз-
мом, возникли еще в 1970—1980-е годы, но хотя, как отмечает Алексей 
Малашенко, «страх перед „исламской угрозой“ сгущался, самовоспро-
изводился в книгах, на конференциях, в речах политиков»1, соответ-
ствующее понятие тогда употреблялось скорее как метафора. Сегодня 
же оно, похоже, начинает обретать академическую легитимность.

В связи с этим чрезвычайно важным и актуальным становится во-
прос: действительно ли политический ислам (исламизм) способен де-
стабилизировать поле политики мусульманского мира, в котором сей-
час проживает порядка 20% населения планеты, и, как следствие, миро-
вое политическое пространство? Для ответа на этот вопрос необходимо 
прежде всего оценить, какое влияние и в какой форме оказывает поли-
тический ислам на политическую ситуацию и политические процессы 
в странах мусульманского мира.

В самом общем виде политический ислам есть интерпретация 
ислама как источника политической идентичности и политических 
действий2. В более узком смысле данный термин употребляется также 
применительно к движениям, осуществляющим политическую моби-
лизацию под знаменем ислама3. В отечественной науке синонимичный 
концепт «исламизм» определяется как «идеология и практическая дея-
тельность, ориентированные на создание условий, в которых социаль-
ные, экономические, этнические и иные проблемы и противоречия 
любого общества (государства), где наличествуют мусульмане, а также 
между государствами будут решаться исключительно с использованием 
исламских норм, прописанных в шариате (системе нормативных по-
ложений, выведенных из Корана и Сунны)»4. Важно подчеркнуть, что, 
согласно этому определению, исламизм, или политический ислам, мо-
жет оказывать непосредственное влияние на политическую ситуацию 
и политические процессы только в странах с мусульманским населе-
нием. В настоящей статье под политическим исламом будут понимать-
ся политическая идеология и политические действия, стратегической 
целью которых является построение государства и общества, основан-
ных на нормах шариата и установленных Кораном принципах спра-
ведливости. В качестве мусульманского мира будут рассматриваться 
45 государств — членов ООН, в которых ислам исповедуют более 50% 
населения.

Введение

 1 Малашенко 2006: 
11—12. 

 2 Voll and Sonn 
2009.

 3 Ibidem.

 4 Игнатенко 2000.
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В 19 из них на конституционном уровне закреплен не только 
официальный статус ислама, но и основополагающая роль исламских 
правил и порядков в жизни общества и шариата — в законодательстве. 
Эти государства можно квалифицировать как исламские. По многим 
параметрам с ними сближается Малайзия, где ислам провозглашен го-
сударственной религией и где с 2005 г. началась имплементация зако-
нов шариата в правовую систему, а в 2015 г. был введен «„индекс шариа-
та“ — показатель соответствия общества основным нормам исламской 
религии и исламского права (шариата)»5. Таким образом, в группу ис-
ламских можно включить 20 государств.

Ислам является государственной религией еще в шести го-
сударствах мусульманского мира, но конституции этих государств 
не позволяют причислить их непосредственно ни к исламским, ни 
к светским. Такие государства мы будем условно называть квази-
исламскими. 

Конституции 14 мусульманских государств прямо объявляют их 
светскими. В конституционных документах еще пяти при отсутствии 
прямого указания на их светский характер предусмотрены свобода ве-
роисповедания и сосуществование религий. Все эти 19 государств пра-
вомерно отнести к группе светских.

Анализ роли политического ислама в мусульманском мире целесо-
образно проводить по указанным группам. При этом можно предполо-
жить, что если этот фактор и оказывает существенное влияние на поли-
тическую ситуацию и процессы, то только в исламских государствах, то 
есть менее чем в половине государств мусульманского мира.

Радикальная версия политического ислама на сегодняшний день 
реализована в Афганистане и Иране. 

В Афганистане в августе 2021 г. была установлена теократическая 
исламистская диктатура радикального движения Талибан* во главе с 
муллой Хайбатуллой Ахундзада и Руководящим советом (Рахбар Шура). 
После прихода талибов к власти управление Афганистаном стало стро-
иться по модели исламского эмирата.

Успех Талибана в Афганистане спровоцировал рост террористиче-
ской активности радикальных исламских организаций в других мусуль-
манских странах, в частности Движения талибов Пакистана6. 

В Иране с 1979 г. действует теократическая исламская диктатура 
персоналистского типа («режим аятолл»), возглавляемая в настоящее 
время аятоллой Али Хаменеи. Организация власти в стране базируется 
на шиитской политико-правовой доктрине «Вилаяте факих», в соот-
ветствии с которой верховное политическое и духовное руководство му-
сульманской общиной должен осуществлять факих7. Воплощающий эту 
доктрину институт рахбара — высшего должностного лица, концентри-
рующего в своих руках практически монопольную власть, — закреплен 
в Конституции Ирана.

Влияние фактора 
политического 

ислама 
в исламских 

государствах

 5 В Малайзии 
2015.

 6 Атасунцев, 
Пудовкин 

и Химшиашвили 
2021.

 7 Факих («знаю-
щий») — богослов-
законовед, знаток 

богословско-право-
вого комплекса 

(фикх). (Прозоров 
(ред.) 1991: 250).
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Иран перманентно будоражит мировое политическое простран-
ство. Претендуя на роль регионального лидера и активно используя 
в своей внешней политике шиитский фактор, он стремится к созданию 
на Ближнем Востоке «шиитского полумесяца»8. Глубокую озабочен-
ность в мире вызывает также угроза обретения им ядерного оружия, 
остающаяся вполне реальной, несмотря на заключение в 2015 г. так на-
зываемой ядерной сделки, поставившей под международный контроль 
его ядерную программу9, тем более что сама эта сделка находится сейчас 
под вопросом. 

Политический ислам в его традиционном виде представлен в ис-
ламских государствах с такой «рудиментарной» формой правления, как 
абсолютная монархия, и явно не может рассматриваться как «новая ис-
ламская угроза». 

К этой группе относятся расположенный в Юго-Восточной Азии 
теократический султанат Бруней-Даруссалам и четыре ближневосточ-
ных государства: теократическое королевство Саудовская Аравия, эми-
рат Катар, Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) и султанат Оман. 

В Брунее султан обладает высшей духовной и государственной 
властью (что закреплено и в Конституции страны). В качестве нацио-
нальной философии и идеологии выступает концепция Малайской ис-
ламской монархии, сформулированная и оглашенная султаном в 1990 г., 
которая призвана обеспечить идейно-ценностное обоснование тео-
кратического абсолютного правления султана в соответствии с норма-
ми ислама10.

В Саудовской Аравии, согласно Основному низаму правления, 
базирующемуся на нормах шариата, вся полнота политической и ре-
лигиозной власти принадлежит королевской семье Аль Саудов. Прояв-
ления радикального политического ислама в королевстве подавляются 
силовыми методами, при этом уделяется большое внимание профилак-
тике подобных настроений11. 

Определенное влияние на политические процессы в Саудовской 
Аравии оказывает межконфессиональный суннитско-шиитский кон-
фликт, который власть пытается купировать посредством «сочетания 
формального предоставления новых прав шиитам и ужесточения фак-
тического контроля над деятельностью формальных и неформальных 
объединений внутри общины», а также перераспределения нефтяных 
доходов и направления дополнительных финансовых ресурсов на реше-
ние социальных проблем12. 

Во многом аналогичная — с точки зрения влияния фактора тра-
диционного политического ислама — ситуация имеет место в Катаре, 
ОАЭ и Омане, хотя доминирование этого фактора здесь проявляется 
в менее жестких формах.

Важно отметить, что Катар считается «изгоем» в арабском мире, 
его обвиняют в скрытой поддержке радикального политического ис-
лама, а именно таких радикальных исламских организаций, как Аль-
Каида*, «Братья-мусульмане»*, Исламское государство*, Талибан*, 

 8 Куршаков 2012.

 9 Дьяков 2020.

 10 Милославская 
2010.

 11 Саватеев 
и Хайруллин 2019.

 12 Федорченко 
2013.
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ХАМАС и Джебхат ан-Нусра*. На этом основании в 2017 г. Саудовская 
Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет и ряд других арабских государств разо-
рвали дипломатические отношения с Катаром.

Влияние политического ислама в его умеренной форме является 
доминирующим в арабских конституционных монархиях Бахрейне и 
Кувейте.

В Бахрейне правит династия Аль Халифа, а передача власти про-
исходит в порядке престолонаследия. Исполнительная власть принад-
лежит королю и назначаемому им Совету министров, законодатель-
ная — королю и Национальной ассамблее, состоящей из Консультатив-
ного совета, члены которого назначаются королем, и Палаты депутатов, 
избираемой на всеобщих выборах. Политические партии в Бахрейне 
запрещены, однако их роль выполняют так называемые политические 
общества, среди которых есть как исламские (шиитские и суннитские), 
так и светские, в том числе либерального и левого толка.

Специфика Бахрейна заключается в том, что это единственное 
арабское государство, где порядка 60% населения составляют шии-
ты, тогда как правящая династия исповедует суннизм. Как следствие, 
межконфессиональный суннитско-шиитский конфликт там достаточ-
но отчетливо выражен, хотя и без радикальных проявлений. Духовные 
и политические лидеры шиитов подвергаются репрессиям, что замет-
но влияет на политическую ситуацию, но не приводит к массовым вы-
ступлениям13.

В Кувейте верховная власть закреплена за семьей Аль Ас-Сабах 
и передается по наследству. Исполнительная власть принадлежит эми-
ру и кабинету министров, глава которого назначается эмиром из членов 
правящей семьи, законодательная — эмиру и Национальной ассамблее, 
избираемой на всеобщих выборах. 

В Кувейте запрещены политические партии, но, как и в Бахрей-
не, их функции исполняют общественно-политические организации, 
в числе которых есть не только исламские, но и светские, придержива-
ющиеся либеральных, лево-демократических и технократических уста-
новок14. При этом все исламские структуры находятся под контролем 
Министерства вакфов и исламских дел, которое в своей деятельности 
руководствуется принципами доктрины «Аль-Васатыя», акцентирую-
щей умеренность и толерантность ислама15. 

Деятельность радикальных исламских организаций в Кувейте 
полностью подавлена. Проявлений межконфессионального суннит-
ско-шиитского конфликта не наблюдается, так как шииты, к которым 
относится порядка 20—30% населения Кувейта, представлены в Нацио-
нальной ассамблее и правительстве и играют большую роль в экономи-
ке страны.

Еще одним государством с теократическим исламским правлени-
ем является федеративная конституционная парламентарная монархия 
Малайзия, которая состоит из 13 штатов и трех федеральных террито-
рий, управляемых непосредственно центральной властью. В девяти мо-

 13 Кириченко 2021.

 14 Мелкумян 2010: 
104.

 15 Мелкумян 2018: 
95.
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нархических штатах — семи султанатах, раджанате Перлис и штате Не-
гери-Сембилан — их правители являются также духовными лидерами. 
В четырех губернаторствах эту функцию выполняет Верховный глава 
Федерации — Янг ди-Пертуан Агонгом. 

Главная политическая проблема Малайзии — межэтническая на-
пряженность, имеющая и конфессиональный аспект. Эта напряжен-
ность обусловлена неравенством в экономическом и социальном по-
ложении бумипутры, в которую входят малайцы и другие коренные 
народы, и более обеспеченных и социально успешных китайского и ин-
дийского меньшинств16. 

Разделение малайского общества по этническому принципу на-
шло отражение в партийной системе, включающей порядка 40 малай-
ских, китайских, индийских и иных политических партий17. Именно 
под давлением политической оппозиции во главе с Панмалайзийской 
исламской партией с 2005 г. началась имплементация в правовую систе-
му Малайзии законов шариата.

Посмотрим теперь, как обстоит дело с политическим исламом 
в исламских арабских диктатурах — Египте, Мавритании и Сирии.

В 2013 г. в результате военного переворота во главе с генералом 
Абдель Фаттахом ас-Сиси в Египте был свергнут президент Мухаммед 
Мурси, опиравшийся на «Братьев-мусульман»*, а сама эта организа-
ция запрещена. Принятая в 2014 г. новая Конституция страны хотя и не 
лишила Египет признаков исламского государства, ослабила влияние 
в нем политического ислама и ввела запрет на создание политических 
партий на основе религии18.

После победы на президентских выборах 2014 г. ас-Сиси начал 
выстраивать жесткий режим личной власти, задействуя умеренный по-
литический ислам в качестве инструмента его укрепления. Главной 
политической задачей, стоящей перед страной, была провозглашена 
борьба с терроризмом, под которой «подразумевается в основном по-
давление оппозиции в лице „Братьев-мусульман“* и их исламистских 
союзников, а также любых светских демократических сил, деятельность 
которых может угрожать новому политическому порядку»19.

В Мавритании правящая с 1978 г. военная хунта использует уме-
ренный политический ислам в целях обеспечения массовой поддержки 
своей власти и консолидации общества. Но главное влияние на поли-
тическую ситуацию в стране оказывает расово-этнический конфликт 
«между негроидным населением преимущественно юга страны… и тра-
диционно проживающими в северных областях туарегами и арабами-
берберами»20.

В Сирии в ходе «арабской весны» 2011 г. начался многосторонний 
и многоуровневый вооруженный конфликт между военными и воени-
зированными формированиями правящего персоналистского режима 
президента Башира Асада, с одной стороны, и различных оппозицион-
ных сил, включающих в себя как умеренных, так и радикальных исла-
мистов (прежде всего в лице Исламского государства*, разгромленного 

 16 Золотухин 2010.

 17 Кузнецова и др. 
2015.

 18 Чиркин 2014. 

 19 Ибрагимов 2019.

 20 Гришина 2021: 
60.
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к концу 2017 г., но не только), а также проживающих в Сирии курдов — 
с другой. С марта 2018 г. боевые действия практически не ведутся, стра-
на распалась на четыре зоны влияния, самую большую из которых (по-
рядка двух третей территории) контролирует режим Асада.

Стремясь сбить накал противостояния, одной из причин которо-
го были конфессиональные противоречия между правящим алавитским 
меньшинством, к которому принадлежит семья президента, и суннит-
ским большинством, составляющим порядка 75% мусульманского на-
селения Сирии, Асад инициировал принятие в 2012 г. новой Конститу-
ции. В этом документе исламу и шариату посвящена только одна ста-
тья, которая устанавливает, что ислам является религией президента, 
но не государственной, а исламский фикх (то есть мусульманское право 
в широком смысле) — главным источником законодательства. Это сви-
детельствует о незначительном месте, которое отводится исламу в госу-
дарстве и политике21. 

Доминантным фактором в поле сирийской политики остается со-
хранение режима Асада при поддержке Ирана и России. Фактор поли-
тического ислама существенной роли не играет.

Среди исламских государств более трети (семь) характеризуются 
крайне нестабильной политической ситуацией. Применительно к та-
ким государствам в полной мере оценить непосредственное влияние 
политического ислама на политический режим не представляется воз-
можным. Политическая турбулентность в них порождается непрекра-
щающимся противостоянием как политических групп и кланов (Ирак, 
Мальдивы, Пакистан), так и вооруженных военно-политических 
группировок (Ливия, Сомали, Судан). При этом в Ираке, Ливии и Со-
мали политическая нестабильность провоцируется в том числе ради-
кальными исламистами, в частности (в Сомали) радикальной ислам-
ской группировкой «Аш-Шабат». 

В Йемене с 2014 г. продолжается очередной этап гражданской вой-
ны, в которой проправительственные вооруженные формирования 
суннитов, поддерживаемые коалицией арабских государств во главе 
с Саудовской Аравией, противостоят вооруженным формированиям 
хауситов — военизированной группировки шиитов, пользующейся под-
держкой со стороны Ирана.

В квазиисламских государствах политический ислам находится на 
периферии поля политики и не оказывает значимого влияния на поли-
тическую ситуацию и политические процессы. 

В Иордании всей полнотой власти обладает король, получающий 
ее в порядке престолонаследия. Король является главой государства и 
совместно с Национальной ассамблеей осуществляет законодательную 
власть. Королю принадлежит исполнительная власть, он назначает пре-
мьер-министра и членов Совета министров, судей Конституционного 
суда, а также гражданских и шариатских судов.

Влияние фактора 
политического 

ислама 
в квазиисламских 

государствах

 21 Хайруллин 
и Коротаев 2016: 

41.
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Действующий король Абдалла II достаточно жестко контролирует 
политическую ситуацию в стране, выступая сторонником экономиче-
ских и политических реформ в соответствии с концепцией «Иордания 
превыше всего»22. 

Главной внутриполитической проблемой Иордании остаются от-
ношения между иорданцами и палестинцами — выходцами с Западного 
берега реки Иордан и из сектора Газа (включая проживающих в лагерях 
беженцев палестинцев-неграждан), которые, по разным оценкам, со-
ставляют порядка 40—60% населения страны. При этом многие пале-
стинцы поддерживают радикальный политический ислам, прежде всего 
в лице радикальной исламской организации ХАМАС, что создает угрозу 
дестабилизации внутренней ситуации в Иордании23.

В ст. 1 принятой в 2011 г. Конституции Марокко объявлено «кон-
ституционной монархией, демократическим государством с парла-
ментской формой правления и светской системой власти»24. При этом 
король, получающий власть в порядке престолонаследия, является не 
только главой государства, но и высшим духовным лидером — «повели-
телем правоверных» (Амир аль-муминин), возглавляющим Совет уле-
мов, а также председателем Верховного суда. 

Современную политическую ситуацию в стране определяют реше-
ния и действия короля Мухаммеда VI, который видит свою задачу в том, 
чтобы «проводить либеральные реформы, направленные на социально-
экономическое и культурное развитие страны, не нарушая состояние 
хрупкого равновесия в обществе между прогрессивными и традициона-
листскими силами, а также сохраняя основы легитимности монархиче-
ского правления»25.

В Алжире на протяжении 20 лет действовал режим личной власти 
президента Абдель Азиза Бутефлики. В 2019 г. под давлением массо-
вых акций протеста Бутефлика был вынужден подать в отставку, а пре-
зидентом был избран Абдельмаджид Теббун, ранее не раз занимавший 
министерские посты, включая пост премьер-министра. 

Придя к власти в 1999 г., Бутефлика взял курс на политическую 
интеграцию умеренной исламской оппозиции и жесткое подавление 
радикальных исламистов. Деятельность всех исламских организаций 
была поставлена под контроль двух государственных ведомств — Ми-
нистерства по делам религий, которому подчиняется вся религиозная 
инфраструктура и все служители культа, и Высшего исламского совета, 
ответственного за верную интерпретацию вероучения и выдачу фетв26. 
Ту же политику продолжает проводить Теббун.

В Бангладеш после падения генерала Мухаммеда Эршада, правив-
шего страной в 1983—1990 гг., установился режим, балансирующий меж-
ду авторитаризмом и демократией. Вместе с тем если с 1991 по 2016 г., 
по оценке Freedom House, Бангладеш был частично свободной электо-
ральной демократией, то в 2017 г. там произошел авторитарный откат.

Колебания политического маятника в стране во многом определя-
ются противостоянием лидеров двух основных политических партий — 

 22 Морозова 2019.

 23 Крылов 2013.

 24 https://
worldconstitutions.

ru/?p=481.

 25 Егоров 2018: 27.

 26 Наумкин и др. 
2021: 30. 
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Халиды Зиа, возглавляющей Националистическую партию Бангладеш, 
и Хасины Вазед из «Авами Лиг». Обе партии декларируют свою при-
верженность демократии, однако первая стоит на позициях бангладеш-
ского национализма и выступает за свободную рыночную экономику и 
сохранение ислама в качестве религии большинства, тогда как вторая 
строит свою идеологию на принципах бенгальского национализма, се-
куляризма и социализма (социальной справедливости и свободы от экс-
плуатации)27.

В политическом поле Бангладеш доминирует скорее национализм 
(бенгальский и бангладешский) в контексте построения национально-
го государства, а не политический ислам, который в определенной мере 
демпфирован на уровне конституционных установлений.

Согласно Конституции 2001 г., должность президента Союза Ко-
морских островов переходит от острова к острову, президент избира-
ется сроком на четыре года (с 2009 г. на пять лет) и может быть пере-
избран, но с соблюдением очередности между островами. По оценке 
Freedom House, в 2004—2017 гг. Коморские острова являлись частично 
свободной электоральной демократией, а в 2018 г. там наметился авто-
ритарный откат. 

Занявший в 2016 г. пост президента Союза Азали Ассумани начал 
формировать режим личной власти, инициировав внесение поправок 
в Конституцию, предполагавших корректировку принципа регулярной 
ротации президентов и изменение статуса Конституционного суда как 
независимого института, что позволило ему переизбраться в 2019 г. на 
второй срок с перспективой дальнейшего переизбрания28. 

Особое место в группе квазиисламских государств занимает Ту-
нис — единственная страна, где следствием «арабской весны» стала де-
мократизация. С 2011 г. Freedom House причисляет Тунис к частично 
свободным электоральным демократиям.

После неудавшейся попытки умеренно исламистской Партии 
возрождения, игравшей в 2011—2013 гг. одну из ключевых ролей в ту-
нисской политике, направить развитие Туниса по пути политического 
ислама29, в январе 2014 г. в стране была принята новая Конституция, 
закрепившая отказ от политического ислама при сохранении участия 
исламских партий (наравне с другими) в политическом процессе.

Среди светских мусульманских государств большинство относит-
ся к числу авторитарных, где доминирующим политическим факто-
ром является стремление правящих элит обеспечить сохранение своей 
власти и несменяемость режима. Политический ислам в этих государ-
ствах не оказывает сколько-нибудь заметного влияния на политические 
процессы.

Особое место в рассматриваемой группе занимает Турция, кото-
рая была и остается светским государством, что во многом объясняется 
«эффектом колеи» — колеи лаицизма, которая была задана основателем 
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современного турецкого государства Кемалем Ататюрком и хранителя-
ми которой выступают армия, прокуратора и судебная система30. Вместе 
с тем после прихода к власти в 2002 г. Партии справедливости и разви-
тия во главе с Реджепом Эрдоганом наметилась тенденция к исламиза-
ции турецкого общества и постепенному росту влияния умеренного по-
литического ислама.

В 2017 г. в Конституцию Турции были внесены серьезные изме-
нения: парламентская форма правления была заменена президентской 
при существенном расширении полномочий президента. Занимающий 
этот пост с 2014 г. Эрдоган начал выстраивать режим личной власти, ин-
струментально используя умеренный политический ислам в противовес 
радикальному для подавления политической конкуренции, укрепления 
правящего режима и консолидации его социальной базы. В результате 
Турция, которая более 25 лет квалифицировалась Freedom House как 
частично свободная электоральная демократия, перешла в категорию 
несвободных. 

Светские мусульманские страны с авторитарным правлением и 
стабильными политическими режимами можно по региональному при-
знаку разделить на две группы: постсоветские мусульманские государ-
ства и африканские мусульманские диктатуры.

В странах первой группы — Азербайджане, Казахстане, Кыр-
гызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане — в от-
ношениях государства с исламом в той или иной степени проявился 
эффект «постатеистической колеи», доставшейся им в наследство от 
СССР, где атеизм был неотъемлемым элементом идеологии31.

Такое развитие событий было во многом предопределено тем, 
что после распада СССР главами этих стран стали высокопоставлен-
ные деятели КПСС, которые начали формировать режимы личной вла-
сти. Правящий социальный слой там складывался по преимуществу из 
представителей советской партийно-хозяйственной номенклатуры, ко-
торые «не расстались с антирелигиозными и антиисламскими взгляда-
ми и неизменно понимают религию как „опиум для народа“»32.

В настоящее время все механизмы влияния ислама, тем более 
политического, на политические режимы и процессы в этих странах 
полностью блокированы; в частности, там нет ни одной легальной ис-
ламской политической партии. Вместе с тем с распадом СССР в них на-
чалось возрождение ислама, его влияние стало возрастать, развернулся 
процесс исламизации населения33. Впрочем, этот процесс проявляется 
в основном в частной жизни как индивидуальный социокультурный 
феномен.

Усиление ислама вызвало двоякую реакцию властей. С одной сто-
роны, предпринимаются активные попытки интегрировать ислам как 
национальную культурно-историческую традицию в базовый идеологи-
ческий концепт построения национального государства и формирова-
ния национальной идентичности. Власти культивируют «официальный 
ислам», активно взаимодействуют с лояльными им исламскими объ-

 30 Сергеев 
и Саруханян 2012.

 31 Жусипбек 2017.

 32 Seifert 2012: 18.

 33 Гарбузарова 
2019.
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единениями. С другой стороны, происходит конструирование ислам-
ской угрозы, «секьюритизация» всех неконтролируемых государством 
направлений ислама, в первую очередь политического. Побудительным 
мотивом к запуску «секьюритизации» и ее обоснованием послужили 
радикальные проявления политического ислама, прежде всего в Фер-
ганской долине на стыке Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана34. 
Такие проявления жестко подавлялись и подавляются, при этом «се-
кьюритизации» подвергается не только исламская, но и любая другая 
оппозиция действующей власти.

В постсоветских мусульманских государствах исламский фактор 
используется правящими режимами в качестве инструмента расшире-
ния и консолидации своей социальной базы.

К группе африканских мусульманских диктатур относятся Джибу-
ти, Гамбия, Гвинея и Чад.

В Джибути более 20 лет действует режим личной власти прези-
дента Исмаила Омара Геллеха, чья религиозная политика строится на 
принципах веротерпимости и толерантности35. Фактор политического 
ислама здесь никак не влияет на поле политики.

С 1996 по 2016 г. правящим режимом в Гамбии была персоналист-
ская диктатура президента Яйя Джамме. После отстранения Джамме от 
власти в 2017 г. в Гамбии установился режим личной власти президента 
Адама Бэрроу36. Ни при Джамме, ни при Бэрроу фактор политического 
ислама не оказывал и не оказывает влияния на политические процессы 
в стране.

Сходным образом дело обстояло в Гвинее в период персоналист-
ского правления президента Альфа Конде. И хотя в сентябре 2021 г. в 
результате военного переворота Конде, находившийся у власти с 2010 г., 
был свергнут37, это никак не сказалось на роли фактора политического 
ислама в политической жизни страны.

В Чаде с 1990 г. правил президент Идрис Деби, который в апреле 
2021 г. погиб в столкновении с повстанцами из Фронта перемен и со-
гласия, и власть перешла к его сыну — генералу Махамату Идрису Деби. 
Режим Деби-старшего находился в состоянии постоянной вооруженной 
борьбы с радикальными исламскими движениями Боко Харам и Ис-
ламское государство в Большой Сахаре, выступая в этом противостоя-
нии в союзе с Францией.

Буркина Фасо, Мали и Нигер, в которых политическая ситуация 
нестабильна, как и Чад, расположены в Сахеле, где начиная с 2013 г. 
проявляют повышенную террористическую активность радикальные 
исламские движения, в частности такие, как Фронт освобождения 
Масины, группа «Ансар уль-Ислам» и Исламское государство в Боль-
шой Сахаре38. Государства региона вынуждены постоянно (и с пере-
менным успехом) вести вооруженную борьбу с исламистами. Стоит 
отметить, что к этой группе государств не только географически, но 
и в плане военного противодействия радикальным исламским движе-
ниям примыкает Нигерия, в населении которой примерно в равной 

 34 Жусипбек 2017: 
104—105.

 35 Мезенцев 2021.

 36 Панов 2016; 
Денисова 2021b.

 37 Денисова 2021a.

 38 Пономарев 
(ред.) 2020.
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степени представлены мусульмане и христиане (48,8 и 49,3% соот-
ветственно). 

В Мали, где, согласно Freedom House, в 2012 г. произошел автори-
тарный откат, Нигере, где такой откат зафиксирован четыре года спу-
стя, и Буркина Фасо систематически происходят военные перевороты, 
которые, наряду с террористической деятельностью исламистов, деста-
билизируют политическую ситуацию. При этом среди причин перево-
ротов немаловажное место занимает именно неспособность властей 
обеспечить безопасность граждан и противостоять насилию со стороны 
исламских радикалов.

Еще одним светским мусульманским государством с нестабильной 
политической ситуацией является Ливан. После окончания в 1990 г. 
гражданской войны, вывода в 2005 г. сирийских вооруженных сил и 
завершения в 2006 г. ливано-израильского конфликта политическая 
ситуация в стране так и не стабилизировалась. Дестабилизирующим 
фактором выступают конфликты между различными политическими 
группировками, имеющие в том числе и религиозную составляющую. 
Заметную роль в этих конфликтах играет военизированная шиитская 
организация и политическая партия Хезболла.

Четыре светских мусульманских государства — Албания, Индоне-
зия, Сенегал и Сьерра-Леоне — относятся к числу частично свободных 
электоральных демократий, в которых политический ислам никак не 
влияет на политическую жизнь. 

Албания, 80,3% населения которой исповедует ислам, — един-
ственное суверенное мусульманское государство в Европе. Согласно 
Конституции 1998 г., одной из его основ является веротерпимость и со-
существование религий, и религиозные организации должны уважать 
независимость друг друга. В Албании нет исламских политических пар-
тий, отсутствует там и процесс исламизации.

В Индонезии, самой большой по численности населения мусуль-
манской стране (более 276 млн человек по состоянию на 2021 г.), в со-
ответствии с закрепленной в преамбуле ее Конституции доктриной 
«Панча Сила», ислам не имеет преимуществ перед другими монотеи-
стическими религиями, в том числе и в плане влияния на обществен-
ную жизнь и политику39.

С конца ХХ в. Сенегал и Сьерра-Леоне причисляются Freedom 
House к устойчивым электоральным демократиям. В этих странах нет 
исламских политических партий, хотя исламские религиозные общины 
и их духовные лидеры играют значимую роль в электоральном процессе 
(особенно в Сенегале40).

Как видно из представленного выше обзора, влияние фактора 
политического ислама в поле политики мусульманского мира, а сле-
довательно, и в поле мировой политики в целом носит ограниченный 
характер. 

Заключение

 39 Куклин 2021.

 40 Садовская 2017.
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Прямое воздействие политического ислама в какой-либо его ипо-
стаси (радикальной, традиционной, умеренной) на политическую си-
туацию и процессы, будь то в форме абсолютного доминирования или 
инструментального использования властью, просматривается только 
в 12 исламских государствах со стабильными правящими режимами и 
светской Турции. Во всех этих государствах, кроме таких теократиче-
ских диктатур, как Афганистан и Иран, а также Катара, который об-
виняют в скрытой поддержке радикальных исламских движений, вла-
сти жестко подавляют любые проявления радикального политическо-
го ислама.

Вместе с тем успех Талибана* в Афганистане спровоцировал уси-
ление террористической активности радикальных исламских органи-
заций в соседнем Пакистане и других странах мусульманского мира. 
А Иран заметно влияет на политическую ситуацию на Ближнем Восто-
ке, претендуя на роль регионального лидера, и угрожает мировому со-
обществу созданием ядерного оружия. 

Важно также отметить, что существенное влияние на политиче-
скую ситуацию в ряде исламских государств оказывает межконфесси-
ональный суннитско-шиитский конфликт, который может принимать 
разные формы, вплоть до гражданской войны (Йемен).

В 20 квазиисламских и светских мусульманских государствах со 
стабильными режимами политический ислам если и присутствует, то 
лишь на периферии политического поля. При этом в некоторых из го-
сударств этой группы власти вынуждены вести борьбу, в том числе с ис-
пользованием вооруженных сил, с трансграничной террористической 
деятельностью радикальных исламских организаций.

Почти в четверти (11 из 45) государств мусульманского мира по-
литическая ситуация на протяжении вот уже многих лет нестабильна, 
что не позволяет в полной мере оценить непосредственное влияние 
фактора политического ислама на развертывающиеся в них политиче-
ские процессы. В то же время одним из триггеров политической тур-
булентности в этих государствах, наряду с этническими и клановыми 
конфликтами, выступает террористическая деятельность как между-
народных, так и национальных радикальных исламских группировок и 
движений. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of the influence of the 
factor of political Islam in the modern conditions. In order to reveal such in-
fluence, the author examines the situation in 45 UN member stat es, where 
more than 50% of the population adheres to Islam, tentatively subdividing 
these states into Islamic, quasi-Islamic and secular. His analysis shows that the 
influence of the factor of political Islam in the field of politics of the Muslim 
world, and, consequently, in the global political space, is limited. 

The direct impact of political Islam on political processes is visible only 
in 12 Islamic states with stable political regimes and secular Turkey. In all 
these states, except for theocratic Islamic dictatorships Afghanistan and Iran, 
as well as Qatar, the authorities severely suppress any manifestations of radical 
political Islam. The interreligious Sunni-Shia conflict exerts a significant im-
pact on the political situation in a number of Islamic states. 

In 20 quasi-Islamic and secular Muslim states with stable political re-
gimes, political Islam, if present, is only on the periphery of the political field. 
At the same time, in some of the states in this group, the authorities have to 
fight cross-border terrorist activity of radical Islamic organizations. 

In almost a quarter of the states of the Muslim world, the political situ-
ation is currently unstable. Herewith, one of the factors of political turbulence 
in these states, along with ethnic and clan conflicts, is the terrorist activities of 
both international and national radical Islamic groups and movements. 
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