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ПОЛИТИКА 
 

СЪВРЕМЕННИ ИЗБИРАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 
*118376* 

Карпяк А. М. 
Днепродзержинский государственный технический университет 

 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ И ПАРТИЯ –  

ВЛАСТИ В УКРАИНЕ:  
ОПЫТ ПРЕДВЫБОРНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 
Практика предвыборной технологии 2012 года партии Объединенная оп-

позиция «Батькивщина» (блок шести оппозиционных партий создан для совме-
стного участия в парламентских выборах: «Батькивщина», «Фронт перемен», 
«Народный рух Украины», «Народная самооборона», «За Украину», «Реформы 
и порядок») в большей мере выражает устремления и ожидания элитарной час-
ти партии, но никак не социальные ожидания избирателя, т.е. актуальные про-
блемы экономического характера в политической рекламе партии выступают на 
втором плане. Первоначальный опыт телевизионной рекламы по формирова-
нию благоприятного имиджа партии и партийного лидера диссонансирует с 
главной политической целью избирательной кампании – привлечение и убеж-
дение электората в способности политической силы разрешать социально-
политические проблемы реализуемых в контексте социальных ожиданий. Оши-
бочная стратегия избирательной кампании, где приоритетным направлением 
избирается тактика оправдания политики «опального» главы партии, акценти-
рующей общественное мнение на проблемах взаимоотношений власти и оппо-
зиционного политического лидера, может привести партию к явно неудовле-
творяющему результату. 

Депопуляризация имиджа главного политического конкурента оппозиции 
«Партии регионов» посредством распространения негативной информации о 
противоправности их деятельности в отношении политических оппонентов не 
находит должного понимания и поддержки у избирателя особенно на востоке 
Украины, в какой то мере дезориентирует потенциального избирателя, предпо-
лагаемого приверженца оппозиционных сил. Сама проблема взаимоотношений 
партии власти и оппозиции лежит в политико-правовой плоскости, необходи-
мость разрешения которой реализуется на законодательном уровне – нацио-
нальном или международном. Актуализация этого вопроса на общественном 
уровне в процессе избирательной кампании требует от политтехнологов оппо-
зиционных партий дифференцированного подхода в использовании политиче-
ской рекламы подобного рода, содержания и характера. Необходимо учитывать 
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региональные особенности социокультурного пространства электорального по-
ля, от чего будет зависеть действенность и эффективность избирательных тех-
нологий. Политизация избирательного процесса мало привлекательна для изби-
рателя в неблагоприятных социально-экономических условиях. Хотя не исклю-
чается и продуцирование со стороны партии власти искусственного проекта 
выхолащивания социальной составляющей в политической рекламе предвы-
борной программы оппозиционных партий. Умышленное затягивание вопроса 
о правовой необходимости социальной изоляции основных политических кон-
курентов неминуемо сосредотачивает, концентрирует внимание и усилия оппо-
нентов на этой проблеме, тем самым программируя и формируя первоочеред-
ную приоритетность личностных факторов в их избирательной деятельности. 
Таким образом, достигается запрограммированный результат подобных полит-
технологий, общественной «самоизоляции» оппозиции, ограничения их соци-
альной значимости в общественном мнении. Большинство основных, высоко-
рейтинговых политических партий, программную основу которых составляют 
социально ориентированные политтехнологии избирательного процесса, ока-
зываются в более выигрышном положении по сравнению с силами, ориенти-
рующимися в политической рекламе в большей мере на имидж политического 
лидера. Поэтому возможна ситуация, когда политические партии, занимающие 
промежуточное, центристское положение между основными политическими 
игроками избирательной кампании: Объединенная оппозиция «Батькивщина» и 
«Партия регионов», получат дополнительные голоса избирателей всилу выше 
указанных причин. К таким партиям можно отнести партии: «Удар» В. Кличка, 
«Украина – Вперед!» Н. Королевской, КПУ.  

Предшествующие парламентские выборы показали неэффективность по-
пыток мобилизовать массового избирателя посредством только телевидения. 
Политические оппозиционные силы, сосредоточившись на макросоциальном 
уровне избирательной деятельности, могут не достичь ожидаемых результатов, 
всилу игнорирования практического фактора, необходимости не только лично-
го присутствия в регионах, но и необходимости проведения повседневной ра-
боты с избирателем на местах в разрешении повседневных актуальных проблем 
граждан, особенно в сфере оказания правовой защиты их интересов. Эффек-
тивным механизмом представительства народных интересов во власти является 
институт общественных приемных народных депутатов, который в недостаточ-
ной мере использовали депутаты от оппозиции. Оценивая их практическую 
деятельность на местах, можно констатировать наличие ситуативной или эпи-
зодической активности, возникающей в большинстве случаев в связи с общест-
венно-резонансными событиями. В результате такой работы сложно утвер-
ждать, что формируется устойчивая электоральная поддержка этих партий.  
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*118485* 
Карпяк А. М. 

Днепродзержинский государственный технический университет 
 

 ПОЛИТТЕХНОЛОГИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ  
В УКРАИНЕ 2012 ГОДА 

  
Традиционно конфликтогенными темами в избирательной кампании явля-

ются вопросы относительно статуса русского языка; верховенства права в про-
цессе избирательной кампании; проблемы отношений политической оппозиции 
и власти, особенно остро эти противоречия проявляются на местном уровне; 
различная интерпретация программ социального развития; выдвижение канди-
датов по мажоритарным округам; внешнеполитические факторы. 

 Все это нашло отражение в избирательной кампании, которая тесно увяза-
на с политтехнологиями политического доминирования партий, ориентирован-
ными на программирование политических процессов в социальной сфере, ис-
пользуя при этом нелегитимные способы конкуренции с политическими оппо-
нентами ради достижения власти. 

Избирательная кампания в Верховную Раду Украины 2012 года относи-
тельно применения политтехнологий мало чем отличается от предыдущих вы-
боров. Традиционно на протяжении многих выборов в округах, где электорат 
неблагосклонен к существующей власти, используется технология выдвижения 
так называемых технических кандидатов, которые не располагают реальными 
способностями и качествами воздействия на общественность, главная их роль 
заключается в отвлечении общественного внимания от приемлемого для власти 
кандидата.  

Технические партии, термин, выражающий организационные технологии 
ограничения представительства оппозиционных партий в окружных комиссиях, 
а таким образом и полноценного их участия в избирательной кампании. Список 
политических партий, претендующих на участие в работе окружных избира-
тельных комиссий, формируется из числа малоизвестных политических сил, 
доля которых в общем списке составляет более половины. Таким образом, рей-
тинговые оппозиционные политические партии лишаются возможности уча-
стия на стадии подведения итогов результатов выборов.  

 Появление патронимов или «клонирование» мажоритарщиков -очередная 
технология, используемая большинством политических сил во время избира-
тельной компании, в стремлении, попытке «распылить» голоса избирателей в 
поддержку рейтингового кандидата. Представитель ЦИК Украины Михаил 
Охендовский отмечает, что «в некоторых округах появляются лица, фамилии 
которых тождественны фамилиям других рейтинговых кандидатов, и даже ино-
гда совпадают имена … и отчество» [1].  
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На Западе и в центральных областях Украины внедряется практика разде-
ления избирательных округов между союзниками по партии и политическими 
«мигрантами» от оппозиционных сил. При этом отказ от выдвижения кандида-
тов от партии-власти в Западных регионах Украины обусловлен их незначи-
тельным рейтингом. По мажоритарным округам предполагается поддержка 
рейтинговых кандидатов «самовыдвиженцев», лояльных к власти, или же, за 
отсутствия таковых, выдвижение госчиновников – глав территориальных адми-
нистраций, имеющих реальный доступ к административным ресурсам, а соот-
ветственно и возможность при поддержке институтов власти оказывать опреде-
ляющее влияние на общественное мнение при посредничестве подконтрольных 
им СМИ, информационно – коммуникативных каналов, интернет-ресурсов, 
общественного телевидения. 

Подобная политика снижает уровень популярности партии-власти среди насе-
ления Украины, что вынуждает власть использовать манипулятивную технологию, 
стратегию по мобилизации, формированию общественного мнения в поддержку 
проводимых реформ и собственного предвыборного имиджа. Используемая пока-
зательная технология демонстрирования социально-ориентированой политики, со-
циального партнерства власти не отражает реалии, действительной природы совре-
менных социальных отношений. Приводимые статистические показатели социаль-
ных достижений власти носят формальный характер, к примеру, показатели сокра-
щения безработицы не отображают масштабы широко распространенной в Украи-
не скрытой безработицы, особенно в госбюджетной сфере – неполный рабочий 
день, неделя, неоплачиваемые отпуска, перевод на неполные ставки, оклады. Про-
пагандируемый рост заработных плат не соответствует покупательной способности 
украинского населения в удовлетворении самых необходимых жизненных потреб-
ностей, размер расходов семейного бюджета на указанные потребности достигает 
90% от полученных доходов.  

Проведенный неполный анализ факторов, обуславливающих особенности 
развития современного избирательного процесса, показывает, что результаты 
выборов будут зависеть не только от легальных способов их проведения, но и 
от эффективности используемых партиями политтехнологий по привлечению 
общественного мнения к пропагандируемым ценностям.  

 
Литература: 
1. ЦИК обеспокоен «клонированием» мажоритарщиков / [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.unian.net/news/519678-tsik-obespokoen-
klonirovaniem-majoritarschikov.html 
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PhD in Political Science Polyakov E.M. 
Voronezh State University, Russia 

 
RADICAL LEFTIST MOVEMENTS IN PERU:  

TERRORISM AGAINST THE STATE 
 
Millenarianism and terrorism: the cause and the consequence. Latin America is 

known for its not only theoretical but also practical contribution to the «left project». 
Unfortunately, this contribution is mainly a failure. Moreover, most attempts made 
have ended a political failure and economic disaster. However, the demand for 
socialism in the region remains strong. At the end of XX – beginning of XXI century 
«real socialism» presented populism and terrorism. We will focus on the second. If 
you look at a map, you can see that the radical leftist movement emerged and 
received substantive support in the Andean region another parts of Latin America 
almost never encountered this phenomenon. On the other hand, the political 
geography of the «Leftists» indicates that they were not so popular in the industrial 
centers as among the peasantry and the urban intellectuals. That is, rather, they were 
like the Bolsheviks. Until now the high mountain of the Andes in 70-90 years, and 
adjacent areas, is the «patrimony» of left movements, practiced «Red Terror». 

It is known that in the past millenarian movements was used violence and 
indiscriminate properties have failed. In the late twentieth century, they have moved to 
the use of targeted violence, usually carried out by terrorist acts against officials. 
Moreover, the violence (as judged by the number of deaths), was redirected inside 
organizations – the object of terror became adherents environment movement, and those 
who have not been admitted because of lack of loyalty. Radical leftist movement 
experienced a similar evolution, consistently passes through three stages: emergence – 
slow development – a sudden burst of activity. This way passed «Shining Path», Left 
Revolutionary Movement (MIR) and the Tupaq Amaru Revolutionary Movement. 
Hence, the reason for the left-radical terrorism is not an ideology, which covers a 
particular millenarian movement, but the effectiveness of terror. 

«Shining Path». The first movement, which we consider is the Partido 
Comunista del Perú en el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui. The senderos 
have deep roots (the so-called «peasant movement Tawantinsuyu»), and the 
predecessor organization was marginal, did not play a significant role in politics, and 
did not use violence [1, 26]. However, in about 15 years of active terrorist activities 
(1978-1992), «senderos» exterminated about 66,000 people. The movement's leader, 
Abimael Guzmán Reynoso, many borrowed from the practice of the Cultural 
Revolution in China and the movement of «Khmer Rouge». 



Материали за VIII международна научна практична конференция 

 8 

Within a few years into the struggle, senderos launched a campaign of mass 
terror. For 1980-1983 they spent hundreds of terrorist attacks, which killed more than 
1,500 people. Since 1981, a year after the actual war with the government, terrorists 
began killing peasants, who do not support their struggle, as well as mail carriers, 
judges, officials, small traders – in short, all the «exploiters» [3, 3]. Typical was 
involvement of relatives, most often, sons and fathers. Many witnesses stated that 
such a «family contract» promote strong cohesion series movement. Young members 
of «Shining Path» preferred to die than to give authorities information about his 
accomplices in exchange for medical assistance. In this attack senderos were not 
limited to the area Ayacucho or certain people – the attacks were organized in the 
department of Ancash, Lima, Villa El Salvador and against the infrastructure, in 
particular – the power lines, polling stations, trade fairs, etc. [3, 209-216.] 

MIR. This movement began even before «Shining Path», in 1962, immediately 
deploying armed struggle. Its leader, Louis de la Puente Fellipe Ucheda outlined his 
views in his book «The Peruvian Revolution» [4, 12-28]. The movement was poorly 
organized, and its ideology was eclectic. As a result, it began factional fighting, which, 
after the death of the founder, the MIR v1965 led to a split in the organization into three 
parts. Two of them later joined the legal political struggle and unsuccessfully contested 
the parliamentary elections, and the third – MIR El Militante de facto became illegal 
activities and has gradually evolved in a radical direction. 

Curiously, split into three «daughter» of the organization coincided with the 
division, which was in the very structure of MIR. Organizations to share 
responsibility for different areas of Peru between the three «units» or «front», has 
been called by the names of leaders of Indian resistance to the Spaniards and the 
rulers of the Inca: Manco Capac at Sevres, in the south of Pachacutec and Tupaq 
Amaru in the center of the country. It is the latter structure and created a radical MIR-
EM, which, by 1980, the year created a Left alliance with other small parties, and in 
1982, reaching a coalition agreement with the Socialist Revolutionary Party, 
established the Revolutionary Movement Tupaq Amaru name. 

MRTA. The impetus for its formation was the successes senderos. As well as 
«big brothers» they proclaim Peruvian revolution, which would then cover all of 
Latin America, and finally to the global nature. The ideological basis of the 
movement was the concept of the New Man E. Che Guevara, especially its moral and 
ethical aspect in the official almanac MRTA «Cambio» (№ 8, June 1989) published a 
proclamation recommending «all gays, drug addicts, thieves and prostitutes» to 
reconsider its life [6]. Sensing a lack of adherents, MRTA has gone on for such 
unusual movement’s step – the union's political and terrorist activity, expressed in a 
particular political training for all fighters. Later, in 1984, it merged with another 
fragment of the Left Revolutionary Movement – MIR – Voz Rebelde. 

Certain turning point came after the presidential election in 1985, won by the 
leftist candidate movement announced the «cease-fire with the government». This 
caused discontent among the masses, and the outcome of many activists in Sendero 
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7) государственная помощь молодым семьям и обеспечение условий для 
ключевого участия молодежи в устойчивом демографическом развитии страны; 

8) создание системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
среди молодежи; 

9) поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Институциональные условия современного российского общества опреде-

ляют возможность политического выбора согласно внедряемым политическим 
и правовым нормам, но сужают возможность вариативности в связи с маргина-
лизацией норм и приоритетом политического администрирования. И в ситуа-
тивном, и в структурном аспектах политическое функционирование молодеж-
ных организаций на современном этапе все более подчинено внешнему госу-
дарственному управлению через создание и поддержку проправительственных 
молодежных движений. Этому способствовали объективно, экономически и 
социально обусловленные и политически направляемые или же прямо иниции-
руемые властью процессы адаптирования студенческой молодежи, унификации 
и огосударствления политических институтов молодежных движений.  

В политической самоорганизации российского студенчества обнаружива-
ется разрыв групп политического делегирования и дефицит ресурсов давления 
и влияния со стороны молодежи. Слабая готовность к совместным политиче-
ским действиям, неартикулированность интересов и неадекватная презентатив-
ность обществу, а также отсутствие политических сил, ориентированных на ис-
пользование мобилизационного потенциала молодежи, выявляют недостаточ-
ную политическую компетентность студенческой молодежи.  

В итоге, значительная часть молодежных политических организаций имеет 
имитационный характер, демонстрируя управляемость со стороны заинтересо-
ванных властных структур и политической элиты. Такой характер политиче-
ской самоорганизации и самореализации студентов в России определяется об-
щим кризисом социально-политических ценностей российского общества и не-
развитостью основных институтов гражданского общества.  
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3. Стратегия государственной молодежной политики в Российской Феде-
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Luminoso. However, less than a year of struggle was continued, and this time has 
been moved from the countryside to the cities (Lima, Cusco, Chiclayo and Chimbote) 
[7], and there were bombings, robberies and «national distribution»: distribution of 
essential goods. The second half of the eighties and early nineties were marked by 
«blowback» of the state: government dispatched army to fight against the rebels. 
However, this has not led to the desired result. Although the activity of radicals has 
been limited, the total number of attacks in 1989 exceeded 1000 [7, 72], and from 
1989 to 1992 – 1900 [7, 103]. 

Only with the arrest of MRTA leader Victor Campos and Nestor Serpa the 
Fujimori’s government could stop the violence and stabilize the situation. We note 
that a similar situation occurred with the MIR and «Shining Path (after arrest 
Abimael Guzman, their leader, senderos sharply reduced activity). In addition, the 
Peruvian leftist guerrilla organization combines a number of features: anti-state 
activities, organizational structure, disregard for human rights, a way to mobilize 
supporters, the nature of violence is used, the interaction with the population [8, 264-
270]. We can say that all the above considered movements used the same methods in 
the struggle against the state: terror, indoctrination of citizens and vertically 
integrated structure. 
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АБЫЛАЙ ХАННЫҢ ЖАН-ЖАЛДАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ 

ТАКТИКАСЫ МЕН СТРАТЕГИЯСЫ 
 
Менің бұл тақырыпты алу себебім бүгінгі таңда өзіміз куə болып 

отырғандай елімізде жəне басқа да шет елдерде болып жатқан халықаралық 
деңгейдегі жан-жалдардың алдын алуға өз үлесімді қосқым кледі. Мəселен 
еліміздің батыс өңірінде болып жатқан діни терористік актілердің алдын алу, 
елдер арасындағы бейбітшілікті сақтау жəне де əлемде белең алып кележатқан 
парақорлық актілерінің алдын алуын төмендегі мақаламда қарастырмақпын. 

Үш жүздің басын біріктіріп, қазақ елінің бірлігін айрандай ұйытып, қазақ 
халқының қазақтығын сақтап, шет елдермен өте көрегенді қарым-қатынаста 
болған Хан Абылай, өз заманының патшасы болған. Жəне де дипломатия 
əлемінде Хан Абылайдың орны ерекше. 

Абылай хан өзінің билігінің бастапқы шегенді Қырғыз-қайсақтың басшысы 
Қалдан Сереннің қолына тұтқынға түседі. Олардың Абылай ханды босатудғы 
талаптары: Қарасақал атты баскесермен оның адамдарына айырбастау еді. Бірақ 
хан Абылай Қалдан Сереннің қолында ұзақ отырады. Қазақ елінен Төле би бастаған 
елшілер қауымы Қалдан Серенмен дипломатиялық келісім жасауға барады. Қырғыз 
елінің патшасы оған көне қоймайды. Хан Абылай тұтқында жүріп Қалдан Серемен 
жақсы қарым қатынасқа түсіп алады. Абылай сұлтан бірнеше уақттан кейін 
бостандыққа шығады. Менің ойымша бұл бостандық Абылай ханның ақыл 
парасаттылығының, көрегенділігінің, білімділігінің, қайрат-жігерлігінің, терең 
ойшылдылығының арқасында қол жеткізілген бостандық деп ойлаймын. 
Жұртшылыққа белгілі болғандай ол заманда ерен сабырлық танытпаса шет 
елдермен ортақ тіл табысу қиын амал-тəсіл болатын. 

Хан Абылайдың бостандыққа шығу себебі Ресей империясының 
ықпалымен болды деген өсек аянаттар шықты. Бұл сыбыстың өтірік екендігінің 
бірнеше айғағы бар. 1740 жылы сұлтан Абылай Орынборға барып келгеннен 
кейін Ресей губернаторлары Абылай ханды өздеріне келіп кетуін талап етеді. 
Бірақ орта жүздің ханы бірнеше рет олардың талабына мойынұсынбайды. Жəне 
де 1745жылы 16 сəуірде Орынбор губернаторы, құпия кеңесшісі Иван 
Неплюевтің Абылай сұлтанға жіберген хатын айта кетсек те болады. 

Тағы бір айта кететін жайт, Абылай хан Қытай елімен соғысып жүргенде 
Ресей елінен қару-жарақ сатып алып отырды. Хан Абылай Ресейге ешқашан бас 
имеген. Осының бір айғағы 1745жылы Абылайдың полковник Павлуцкийге 
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Появлению экстремистских настроений среди студентов обусловлено не-
определенностью, поиском смысла жизни, проблема формирования граждан-
ской идентичности. 

В современных условиях радикальной политической, социально-
экономической и идеологической трансформации общества успешное осущест-
вление государством функции политической социализации является необходи-
мой предпосылкой гражданского становления студенческой молодёжи, их при-
общения к политической жизни страны. Устанавливая правовые нормы, регла-
ментируя поведение граждан путём выработки определённой «национальной 
идеи», системы идеологических принципов, ценностных ориентиров и обеспе-
чения способов их трансляции и внедрения в сознание граждан, оно выступает 
в качестве основного субъекта и регулятора политического поведения молодё-
жи. Государственная молодежная политика выступает не только как фактор, но 
и как важнейший инструмент политической активности молодого поколения. 

Современная модель государственной молодежной политики в Российской 
Федерации формировалась с начала 90-х годов XX в. За это время были опре-
делены не только основные направления и механизмы реализации государст-
венной молодежной политики, но ее внутренние законы, система построения, 
пути развития, методы оценки эффективности, которые не являются устоявши-
мися и пока не имеют единых общепризнанных стандартов, правил, традиций.  

Утвержденные Правительством Российской Федерации приоритетные за-
дачи социально-экономического развития Российской Федерации потребовали 
пересмотра самой идеологии реализации молодежной политики – от идеи под-
держки молодежи к идее создания условий для повышения степени интеграции 
молодых граждан страны в социально-экономические, общественно-
политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в 
социально-экономическое развитие страны.  

Приоритетные направления государственной молодежной политики на 
среднесрочную перспективу определены в ряде документов [3]. 

Государственная молодежная политика в Российской Федерации реализу-
ется по следующим приоритетным направлениям: 

1) вовлечение молодежи в социальную, экономическую, политическую и 
культурную жизнь государства и общества; 

2) поддержка и развитие молодежных и детских общественных объединений; 
3) духовное и физическое развитие молодежи; 
4) нравственное и патриотическое воспитание молодых граждан; 
5) поддержка способной, инициативной и талантливой молодежи, развитие 

и реализация творческого и инновационного потенциала молодых граждан в 
интересах государственного и общественного развития; 

6) государственная поддержка молодых специалистов; 
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Однако, в настоящее время возникает вопрос об обострении проблемы от-
чуждения молодежи от политики, нежелания участвовать в политической дея-
тельности; увеличивается число молодых людей, выражающих недоверие к по-
литическим лидерам, падает политическая активность образованной молодежи. 
Свое неучастие в политической жизни молодежь не рассматривает как пробле-
му: не видя никаких особых препятствий к проявлению политической активно-
сти, молодые люди просто выбирают другие сферы приложения энергии, осо-
бенно если общественно-политическая активность не приносит очевидных вы-
год материального или карьерного толка. Политическая жизнь является фоно-
вой сферой, в этом возрасте основное внимание студенчества сконцентрирова-
но на учебе и семье, а также на работе. Молодые люди стремятся получить те 
навыки, умения, знания, которые помогут выстоять и добиться успеха в опре-
деленной профессиональной сфере. Отсюда потребительское отношение к этим 
ценностям. 

Российские студенты ориентированы на политический прагматизм, идео-
логию «выгоды в политике», что отличается от «рационального выбора» поли-
тическим эгоцентризмом и распределением политических благ и свидетельст-
вует об усилении в ее политическом поведении иррациональной тенденции в 
результате углубляющейся амбивалентности, противоречивости ценностных 
ориентаций и политических установок современной молодежи, усиления ано-
мичности и деструктивности в обществе. 

Наблюдается сочетание пассивности, политического отчуждения и терпе-
ливо-подданнического политического поведения молодежи с всплесками ирра-
ционального, протестного и даже экстремистского политического поведения, в 
основе которого – мощный потенциал накапливаемой агрессивности из-за не-
возможности реализации в рамках формального права своих политических ин-
тересов и жизненных планов. 

Очевидно, что основу рядового состава бандформирований и его пополне-
ния составляют именно молодые люди, которые в силу ряда социально-
психологических, физиологических особенностей наиболее восприимчивы к 
идеологическому воздействию, подвержены максимализму и радикальным на-
строениям. Навязываемая экстремистами система взглядов является привлека-
тельной для молодых людей в силу простоты и однозначности своих постула-
тов, обещаний возможности незамедлительно, сей же час, увидеть результат 
своих пусть и агрессивных действий. Происходит активное укрепление межре-
гиональных и международных связей организаций экстремистской направлен-
ности. Серьёзную тревогу представляет распространение экстремизма на на-
ционалистической почве в студенческой среде.  
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жазған хатын ескере кетсек те болады. Бұл хатта егер Ресей арадағы сауда 
саттық мəселесіне салғырттық танытып жатса «Екі ел арасында қандай 
одақтастық болады» деген сөздеріне көңіл бөлуіміз керек. Бұл дегеніміз 
Абылай ханның ресейге берген сертін «Одақтастық» ретінде ғана қарастырған. 

Абылай хан мұсылман елдерін біріктіру саясатының аясында Ауғанстан 
шаһы Ахмади Дураниға жəне Түркия еліне елшілер жібереді. 

1771 жылы Еділ қалмақтары жоңғар еліне қазақ иелігі арқылы көшіп бара 
жатқанда Абылай жəне Нұралы хандар оларды тұтқынға алады. Жоңғар қалмақ 
қолбасшылары Серен мен Ұбашы халқының амандығын сақтап қалу үшін, 
жеңілгендіктерін мойындап олармен бірігу шешіміне келеді. Сөйтіп Орта жүз ханы 
Абылайға елші жібереді. Бұл мəселеге Абылай хан терең саясатпен жəне 
парасаттылықпен көңіл бөліп, оларды босатуға қол ұшын тигізеді. Өйткені Абылай 
хан қазақ халқының болашағын ойлады. Елдер арасындағы болашақ қарым-
қатынасында ескерді. Жəне орта жүз елін бұрынғы Қырғыз қалмақ мекен еткен жеріне 
көшіруімен Абылай хан өзін тағы да дипломатиялық қырынан танытты. Хан Абылай 
тек саяси ғана емес, гео-саяси сасат жүргізді. Өткені, солтүстігінде Ресей, шығысында 
Қытай, оңтүстік шығысында Қырғыз елі ал, ортасында Қазақ елі өмір сүрді. 

1742-1758 жылдары И.И. Неплюев қазақ-орыс дипломатиясына өзіндік 
үлесін қосты. Жəне ол қазақ елімен бірігу саясатын жамылып қазақ елін 
Ресейдің вассалына айналдырғысы келді. Осы жоғарыда айтылып кеткен ойын 
жүзеге асыру үшін Губернатор, Абылай сұлтанға Орынборға сауда-саттық 
жасауға хат жібереді. Мұндағы генералдың мақсаты сауда-саттық жүргізуді 
жамыла отырып Абылай ханды өзіне тіуелді етіп қою еді. 

Хан Абылай Ресей империясына жазған хатында: Император I-ші 
Елизаветаға деген сертінің берік екендігі жайлы жазған. Сонымен қатар өзін 
Ресей əкімшілігіне бағыныштымын деп есептемеген. Егер əкімшіліктен келген 
бұйрықтар Абылай сұлтанның ойымен түйіспесе, əр-түрлі себептермен 
орындамауға тырысатын. Соның бір айғағы Қарасақал атты башқұрт 
көтерілісінің басшысын ресей əкімшілігіне сатып жібермеуі. 

1757 жылы Абылай ханмен Цин империясының арасында бейбітшілікте өмір 
сүру жəне бейбіт сауда саттық жасау туралы келісім шартқа қол қойылды. Қазақ 
билеушісі Абылай бұл келісімге баруға мəжбүр болды. Өйткені, келешектегі 
кездейсоқ соғыстарды жəне жан-жалдардың алдын алуы болды. Жəне тағы бір 
мақсаты Қытай еліне сауда жолын ашып, Тарбағатай, Жетісу жерлерін қазақ 
иелігіне қайтару болды. Бұл жайында хан Абылай Ресей империясына хат арқылы 
баяндап отырды. Қытайлықтар Абылай хан Ресейдің қол астынан шығып Цин 
империясының қол астына кірді деген сыбыстар шығарды. 

Қазақ елінде болған тілмəш Матвей Араповпен бірге хан Абылай Ресейге 
Жолбарыс сұлтанмен тағы 5 елшіні қосып хабарлама жібереді. Бұл хабарламада 
Ресей империясының билеушісіне деген сенімінің өзгермендігі жайлы 
айтылған. Жəне Абылай Цин империясының қол астына кірді деген ойынан 
арылсын деген мақсатта орындалған алдын алу шарасы болды. 
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Ресей өзінің қорқынышымен Хан Абылайға деген ризашылығы үшін 
Империя басшысы Абылай ханға қамшы сыйлады. Бұл қамшыда «Алланың 
кеңшілігімен Елизавета I-ші « деген жазу болды. Жəне Ресей Абылайды Ресми 
түрде патша етіп сайлағысы келді. Бірақ хан Абылай мұндай құрметтен бас 
тартты. Өйткені, менің хан тағынан басқа да дипломатиялық келіссөздерім бар 
жəне Əбілмəмбет ханның ақыл-кеңесінсіз жұмыс жасай алмайтындығын айтты. 
Жалпы бұл мəселеде де хан Абылайдың өзіндік жан-жалдың алдын алу тактикасы 
болатын. Өйткені, жүзбасыларының жəне халқының сайлауынсыз хан болса, 
басқа ұлыс хандарының қолдауынан жəне жүзбасыларының кеңесіңнен жəне 
қоластындағы адамдарының сенімінен айырылғысы келмеді. Жəне мұндай 
жолмен келген «патшалық тақ» Абылай сұлтанның саяси ұстанымына кері еді. 

Абылай екі күшті мемлекетпен қарым-қатынасын үзбей əрі қарай дамыта 
түсті. Цин империясы да Ресей империясы да ұлы жүзбен орта жүздің болашақ 
ханымен қарым-қатынасын үзгісі келмеді. Екі ел де Абылай сұлтанның 
дегеніне көнумен болды. Өйткені, Ресейдің де Цин империясының да қол 
астына бағынбаған хан Абылай өзінің аса дипломатиялық көрегенділігімен осы 
екі үлкен мемлекетті қазақ еліне тəуелді етіп қойды. 

Мұндағы Абылай ханның тактикасы екі күшті жəне бір-біріне қарсы екі 
мемлекетпен келіссөз жүргізу арқылы қазақ елінің өзекті мəселелерін шешу болып 
табылды. Өйткені екі күшті мемлекет бір-біріне қол сұғудан аяқ тартатын жəне басты 
саяси дипломатияның орталығы қазақ елімен қарым қатынастарын үзіп алудан қорықты. 

Ресейде өзіндік мақсатын ұстанды қазақ елін өзіне тəуелді еткісі келді. 
Кіші жүз ордасының ханы Нұралы ханды өзіне тəуелді еткісі келді. Алайда 
1756жылы беделді үйсін биі Төле Əлібеков дүниеден қайтқаннан кейін орта 
жүз ханы Абылайдың билігі Ұлы жүзге дейін созылды. 

Абылай ханның стратегиясы – қазақ елін бір одаққа жинап тəуелсіз қазақ елі 
еткісі келді. Жəне де басқа елдермен достастық жəне одақтастық қарым-қатынаста 
болу еді. Осылайша 1771 жылы қазақ-орыс қарым-қатынасы Абылай ханның жан-
жалдардың алдын алу стратегиясы мен тактикасы арқасында елдер арасындағы 
қарым-қатынастар нығая түсті. Оның сыртқы жəне ішкі саясатының мақсаты – қазақ 
жүздерінің бірігуі жəне қазақ елінің қазақтығын сақтап қалу болды. Жəнеде Хан 
Абылай көздеген мақсатына жетті. Бұл жетістіктің барлығы Абылай ханның 
кқрегендігінің, сабырлығының, басқару саясатының дұрыстығының жəне халқының 
қолдауының, би көсемдердің кеңесінің арқасында келген жетістігі. 

Абылай хан кезеңіндегі жарты ғасырлық басқару саясаты қазіргі таңдағы 
саясатта, дипломатияда, жан-жалдардың алдын алу жəне шешу тəсілдерінде өте 
құнды бағыт бағдар. Оған қоса бүгінгі таңда сол кезеңнен қалыптасып келе 
жатқан қазақ-орыс қарым-қатынасы өте жоғары деңгейде даму үстінде. Бүгінгі 
таңда Қазақ елі Қазақстан атымен күллі əлемге белгілі, алдыңғы қатарлы 
дамушы елдердің қатарындағы тəуелсіз суверинетитеті оте берік саяси 
дипломатияның орталығы десек жаңылыспаған боламыз. 
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В настоящее время в отношении ограничения проникновения религиозно-
го экстремизма на государственном уровне проводится комплекс мер, направ-
ленных на регулирование деятельности конфессий и сект, проведение профи-
лактических мероприятий по выявлению незаконно действующих представите-
лей тех или иных религиозных объединений, а также на выявление и локализа-
цию источников распространения литературы религиозной направленности, в 
которой пропагандируется насильственное изменение конституционного строя. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ СТУДЕНЧЕСТВА 
 В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Студенческая молодежь России начала XXI века представляет особый ин-

терес для оценки современного политического процесса в России как группа, в 
значительной степени явившая собой один из «первых плодов» социально-
политических преобразований последнего десятилетия [1]. 

Образованная часть молодёжи оказывает определённое влияние не только 
на реальные социально-экономические и политические процессы, но и на пер-
спективы развития страны.  

Директор Российского научно-исследовательского центра Б. А. Ручкин 
считает, что молодежь – это не только будущее, она «живое настоящее и важно 
понять, насколько уже сегодня молодое поколение определит содержание и ха-
рактер своего будущего» [2].  
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Тайиба», «Общество социальных реформ», «Организация освобождения Вос-
точного Туркестана», «АУМ Синрикё» и «Хизбут-Тахрир». 

А тем временем на сегодняшний день в Казахстане наиболее активно дей-
ствующей экстремистской организацией (РЭО) является «Хизбут-Тахрир». При 
этом, если до 2004 года зоной ее основного влияния были преимущественно 
южные регионы, то с 2005 года наблюдается интенсивное распространение экс-
тремистской идеологии по всей республике. Сторонники религиозно-
экстремистской партии все больше вовлекают граждан нашей страны в свои 
ряды. Участились факты распространения литературы экстремистского содер-
жания. Наблюдаются попытки проведения «даватов» (проповедей) лидерами 
религиозно-экстремистской партии, в среде лиц, отбывающих наказание в пе-
нитенциарных учреждениях страны, которые после выхода на свободу попол-
няют ряды сторонников этих организаций. 

К числу распространенных в стране РЭО можно причислить также «Таб-
лиг-е Джамаат». В последнее время как следствие равнодушия со стороны вла-
стей наблюдается стремительный рост численности адептов данной организа-
ции. В работе по расширению своих рядов главари этой структуры делают 
ставку на мигрантов, прибывающих в Казахстан. Указанной категории лиц да-
ются обещания о более выгодных условиях трудоустройства, защита от произ-
вола местных оргпреступных группировок и коррумпированных сотрудников 
правоохранительных органов. 

  Причины возникновения религиозного экстремизма: 
1. указывается деятельность зарубежных миссионеров; 
2. отсутствие правовых аспектов урегулирования межрелигиозных кон-
фликтов в Казахстане; 

3.  полное бездействие действующих властей; 
4.  религиозная безграмотность населения. 

  Факторы способствующие возникновению религиозного экстремизма:  
1. снижение жизненного уровня населения; 
2. прогрессирующая безработица. 
Факторы, которые не позволяют развивать религиозным экстремизмом: 

1.  традиционный ислам среди титульной нации не имеет глубоких корней и 
является больше историко-культурным фоном; 

2. сложившийся определенный менталитет населения Казахстана позволяет 
говорить о толерантном отношении ко всем религиозным объединениям; 

3. среди населения Республики отсутствуют многочисленные группы, спо-
собные стать носителями экстремизма; 

4. существует контроль со стороны государства за деятельностью религиоз-
ных объединений, который во многих случаях не позволяет религиозным объе-
динениям проводить открытую пропаганду своих воззрений или учений. 
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ТЕОРИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИ СИСТЕМА 
*118800* 

К.э.н. Кирдасинова К.А., Кенжебалина Н.С. 
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, г.Астана, Казахстан 

 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА В КАЗАХСТАНЕ  
 
Современное государство как сложное и многостороннее явление рассмат-

ривается с различных точек зрения: управленческой, экономической, юридиче-
ской, исторической. Изучение государства в современных условиях с примене-
нием разных подходов позволит избежать узкого и одностороннего взгляда, как 
на само государство, так и на возникающие в его рамках проблемы. Одной из 
таких проблем для большинства демократических стран в последние десятиле-
тия стала проблема перераспределения управленческих функций и полномочий, 
или децентрализация. 

 Известно, что не было и не существует вечных и неизменных государств, 
тем более – форм их организации. Любое государство имеет период зарождения 
и становления, период наивысшего развития, и, соответственно, период увяда-
ния и заката. Изучение всего процесса становления и развития государства с 
момента его появления и до момента его исчезновения с общественно-
политической сцены является предметом различных наук, в том числе и науки 
управления. Эффективное управление предполагает использование всех воз-
можных методов и ресурсов для достижения поставленных целей. Для совре-
менных государств, однозначно, такой целью представляется дальнейшее раз-
витие в социальном и экономическом направлениях. Демократические тенден-
ции, возобновившиеся во второй половине двадцатого века, послужили проч-
ной основой обращения государственных систем непосредственно к социаль-
ным проблемам – решение вопросов социальной дифференциации, созданию 
общества, способного к самоуправлению. 

 Процесс децентрализации органов власти закономерен – это качественный 
сдвиг, который возможен при определенных количественных изменениях в обще-
стве, результат огромной трансформации государственной власти, разделения 
властей, демократизации общества, приобретения населением политических прав 
и свобод, введения частной собственности, процесса разгосударствления и прива-
тизации, распада сверхцентрализованного тоталитарного государства. В настоя-
щее время возникло значительное число предпосылок в социально-
экономической, политической, культурной областях жизни казахстанского обще-
ства, которые могут стать фундаментом для децентрализации органов власти.  
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Казахстан, как и другие страны СНГ, получил в наследство от бывшего Совет-
ского Союза централизованную систему управления государством, экономикой, 
обществом. В первые годы после обретения независимости перед республикой 
стояли такие приоритетные задачи, как строительство основ государства, укрепле-
ние суверенитета страны, сохранение территориальной целостности. На данном 
этапе централизация государственной власти была оправданной.  

 В перспективе излишняя централизация власти только сдерживала бы 
дальнейшее развитие страны и создала бы опасность стратегического отстава-
ния от ближайших соседей. В своем Послании народу страны «Казахстан–2030. 
Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» 
Президент страны Н.Назарбаев одним из основных принципов стратегии фор-
мирования системы государственного управления определил децентрализацию 
государственных функций.  

 Согласно Конституции Республики Казахстан, принятой на республикан-
ском референдуме в 1995 году, в нашей стране признается местное государст-
венное управление и самоуправление. Местное государственное управление 
осуществляется местными представительными и исполнительными органами, 
которые ответственны за состояние дел на конкретной территории.  

 В январе 2001 года в Казахстане принят Закон «О местном государствен-
ном управлении в Республике Казахстан». Данный Закон выстраивает четкую 
схему местного государственного управления и определяет полномочия мест-
ных исполнительных органов на всех уровнях, в том числе на областном, рай-
онном (городском) и поселковом, аульном (сельском) уровне.  

 Согласно этому Закону, в Казахстане местное государственное управле-
ние осуществляют местные представительные органы (маслихаты), местные 
исполнительные органы (акиматы), аким как глава местного исполнительного 
органа, а также исполнительные органы, финансируемые из местных бюдже-
тов, т.е. государственные учреждения, уполномоченные акимом на реализацию 
отдельных функций местного управления (т.н. отраслевые департаменты, 
управления, отделы).  

 Передача больших полномочий на местные власти сама по себе не озна-
чает преобразование сектора услуг. Важно определить, чем вызвана децентра-
лизация – политическими либо чисто фискальными целями или интересами ре-
формы сферы обслуживания.  

 Децентрализация часто рассматривается в первую очередь как политиче-
ский акт, имеющей своей целью предоставление большей самостоятельности 
регионам. При этом децентрализация услуг становится побочным продуктом.  

 Децентрализация может быть обусловлена фискальными критериями – 
передачей ответственности за предоставление услуг на тот уровень власти, ко-
торый наиболее способен заниматься управлением и привлекать необходимые 
ресурсы. Одна из опасностей такого подхода состоит в том, что правительство 
использует этот момент как предлог для освобождения себя от обязательств. В 
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щих, ощущение необходимости людям, любовь способствуют толерантному 
отношению в отношении людей других национальностей. 
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Герман М.В. 
Многопрофильный колледж Северо-Казахстанский государственный 

 университет им.М.Козыбаева, Казахстан 
 

РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ В КАЗАХСТАНЕ:  
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 

 
Термин «религиозный экстремизм» не имеет четких правовых «границ», и как 

политический экстремизм, действует в пределах религиозных догм. Ни одна миро-
вая религия на доктринальной основе не призывает к насилию. Однако при всей аб-
страктности и двусмысленности религиозных текстов, в определенных условиях 
религия считает насилие возможным, оправданным и даже необходимым. 

Религиозный экстремизм возможно определить как использование религиоз-
ного лозунга для реализации политических интересов методами насилия, игнори-
рующими государственное и международное право. Зачастую он используется в 
политических целях, в борьбе религиозных организаций против светского госу-
дарства или за утверждение власти представителей одной из конфессий. 

По официальным данным, в Казахстане функционируют около 3,5 тыс. ре-
лигиозных объединений, представляющих более 46 конфессий и течений. По 
стране зарегистрировано 2182 культовых сооружения.  

На сегодняшний день в стране официально запрещена деятельность таких 
экстремистских и террористических организаций как «Аль-Каида», «Исламское 
движение Узбекистана», «Исламская партия Восточного Туркестана», «Курд-
ский народный конгресс», «Асбат-аль-Ансар», «Братья мусульмане», движения 
«Талибан», «Боз Гурд», «Джамаат моджахедов Центральной Азии», «Лашкар-е 
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Молодому поколению не присуще уважение к представителям других 
национальностей, что делает возможным повышение ее конфликтного 
потенциала. 

Незнание того, изменилась ли ситуация по количеству столкновений меж-
ду местными жителями и приезжими в их населенном пункте за последний год 
может говорить либо безразличном отношении людей к окружающей их дейст-
вительности, либо о том, что они не сталкивались с данной проблемой и, как 
следствие, не интересовались и не касались этой информации.  

Молодыми людьми подтвердилось существование эктремистских органи-
заций и группировок в городе где они проживают. Это говорит о том, что экс-
тремизм в Алтайском крае находится уже не в латентной фазе, а в открытой.  

Вместе с личными страхами, люди также испытывают волнение относи-
тельно глобальных проблем. Боятся стать жертвой теракта 42% опрошенных, 
при этом 78% уверенны, что в их населенном пункте крупномасштабный тер-
рористический акт произойти определенно не может. В данном случае, можно 
говорить о внутреннем страхе человека, вызванном инстинктом самосохране-
ния. Можно предположить, что состояние внутренней тревоги, опасности мо-
жет привести к радикальным и экстремальным поступкам.  

Ряд показателей социально- экономического благополучия могут провоци-
ровать рост националистической неприязни, среди них: потеря стабильности и 
невозможность ее прогнозировать; бедность, низкий уровень жизни; трудности 
с получением образования; алкоголизм. Наиболее опасными факторами, прово-
цирующие националистические настроения оказались пропагандистские меро-
приятия экстремистского толка вызывают самые большие шансы увеличить ан-
титолерантные взгляды молодежи относительно представителей других наций. 

Половина опрошенных респондентов считает, что коренная нация должна 
владеть всеми правами на властные полномочия, что может определять особенно-
сти национальных взаимоотношений, быть основой напряженности в проявлении 
дискриминации по национальному признаку, однако, важен не сам факт данного 
отношения, сколько совокупность ориентаций и чувств, лежащих в их основе. 

 Большая часть молодежи считает свою нацию лучшей, однако 36 % имеют 
противоположное мнение, связанное с толерантным отношением, проявляющие 
максимальную терпимость к людям другой национальности.  

Особенности эмоционального отношения к национальной нетерпимости, за-
ключается в том, что 37 % молодых респондентов не осуждают подобное отноше-
ние, что является на наш взгляд, пессимистичным показателем, не способствую-
щим улучшению взаимоотношений национальных представителей в регионе 

Показатели, связанные с ценностными ориентациями, включающие Ду-
ховность, нравственность, гордость за свой народ, страну, уважение окружаю-
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этом случае децентрализация, вызывает особое беспокойство в тех регионах, 
где центральная власть должна способствовать ликвидации отсталости или 
поддерживать социальные фонды для бедных.  

  Децентрализация также может быть обусловлена стремлением прибли-
зить услуги к людям с административной точки зрения, т.е. наиболее близкими 
к населению органами власти. Но если это просто замена функций центральных 
органов на функции местных уровней управления и при этом качество услуг 
остается неизменным, то особых позитивных изменений ожидать не приходит-
ся. Можно допустить, что децентрализация укрепляет механизмы гласности, 
направленные на улучшение обслуживания. Если местные органы власти не так 
зависимы от центральных органов, децентрализация вполне может позитивно 
изменить показатели и эффективности, и справедливости. Повышение качества 
услуг при децентрализации может осложниться, если, как часто бывает, поли-
тические, финансовые и административные реформы реализуются нескоорди-
нировано или непоследовательно.  

 Например, в странах Восточной Европы вопрос децентрализации и развития 
системы местного самоуправления решался изначально, в переходный период, что 
было обусловлено стремлением стран бывшего социалистического лагеря к ско-
рейшему вступлению в Евросоюз. В этой связи в течение первого десятилетия по-
литических трансформаций были реструктурированы политические механизмы, 
экономические системы, институты и практика управления. При этом реформиро-
вание местной власти рассматривалось как базовый компонент политических из-
менений, а также как важное условие, фактор экономического развития. В ходе 
этих реформ были разработаны различные модели устройства местных органов 
власти, причем процесс становления систем местного самоуправления регулиро-
вался непосредственно центральными органами власти.  

  В частности, в Чехии закон «О муниципальных органах власти» был 
принят в 1990 году. Согласно этому закону органы местного самоуправления 
получили полномочия не только политических, но и экономических субъектов. 
В конституции 1992 года в качестве единицы местного самоуправления закреп-
лен муниципалитет, которому законами гарантируются право собственности и 
финансовая самостоятельность. На сегодняшний день в Чехии функционирует 
более 6000 муниципалитетов.  

 В 2001 году правительство Чехии приняло законы о проведении второй 
фазы децентрализации. На этом этапе создаются 14 региональных органов ме-
стного самоуправления, для чего принимается специальный конституционный 
закон о высших территориальных самоуправляемых единицах.  

 Реформирование системы самоуправления в Венгрии также осуществля-
лось в течение 90-х годов и проходило в два этапа. Первый этап начался с при-
нятия в 1990 году парламентского закона «О местном самоуправлении», кото-
рый создал правовую основу для осуществления процесса демократизации и 
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реформы политической системы. Эта система начала действовать с принятия и 
реализации в том же году закона «О местных выборах».  

  Так же, как и в Чехии, единицей местного самоуправления стал муници-
палитет. На сегодняшний день их 3149, причем в каждом избираются собствен-
ные представительные и исполнительные органы. В настоящее время местное 
самоуправление в Венгрии действует не только на уровне муниципалитетов, но 
и на уровне 19 территориальных округов. Согласно конституции все органы 
местного самоуправления имеют равные основные права. Различие между му-
ниципалитетами и органами регионального самоуправления состоит в делеги-
рованных им административных полномочиях. Муниципалитеты ведают во-
просами местного значения, регионы выполняют вспомогательную функцию, 
решая вопросы регионального характера и те хозяйственные вопросы, которые 
муниципалитеты не могут решить самостоятельно.  

  Так же поэтапно децентрализация государственного управления проис-
ходила в Словакии. На первом этапе, начиная с 1990 года, были созданы 2883 
муниципалитета. В настоящее время создается система региональных органов 
самоуправления. Органы МСУ избираются непосредственно населением, му-
ниципалитеты возглавляют избираемые мэры. Муниципалитет является юри-
дическим лицом, независимо управляющим своим имуществом и финансами. 
Правительством Словакии в 1998 году принята программа государственной по-
литики, определяющая дальнейшее направление реформ, согласно которой 
предполагалось ограничить государственное вмешательство в деятельность ор-
ганов местного самоуправления через систему ассигнований в пользу финансо-
вой независимости муниципалитетов с целью определения и увеличения ста-
бильности источников финансовых поступлений.  

 Политический и финансовый аспекты децентрализации обычно пользу-
ются большим вниманием, чем административные ее аспект. Во многих случа-
ях децентрализация происходит без ясной кадровой политики, когда централь-
ная государственная служба сосуществует с местными властями.  

 Существует два основных подхода к оценке децентрализации: качествен-
ный и количественный. Измерение степени децентрализации с помощью каче-
ственной шкалы позволяет судить о том, в каком случае децентрализация сла-
бее или сильнее, то есть позволяет упорядочить сравниваемые объекты, при 
этом объектами для сравнения могут выступать как разные страны, так и одна и 
та же страна на разных этапах своего развития. Количественный подход опира-
ется на использование статистических показателей. На первый взгляд может 
показаться, что такой подход дает более точные или надежные результаты, но 
на самом деле применение количественных оценок неизбежно упрощает карти-
ну и может создать ошибочное представление о реальной степени децентрали-
зации государственных функций. Таким образом, при оценке децентрализации 
желательно использовать оба подхода. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСТРЕМИСТСКИХ НАСТРОЕНИЙ 
МОЛОДЕЖИ В ПОЛИЭТНИЧНОЙ СРЕДЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Отличительной особенностью современного российского социума, в том 

числе Алтайского края является высокая степень его полиэтничности. Вся ис-
тория России развивалась по пути наращивания этнического, а значит, куль-
турного и конфессионального многообразия и, несмотря на активные ассими-
ляционные процессы, уровень его остается достаточно высоким.[1] 

Треть опрошенных молодых людей не разделяют взглядов на Россию, как 
на многонациональную страну, в которой все нации имеют равные права, без 
преимуществ одних над другими. Можно утверждать об устойчивом росте на-
ционалистических воззрений и общественной агрессивности. Возможно, что 
деление на «своих» и «чужих» проявляется по большей мере из-за принадлеж-
ности человека к определенной национальности, а не из-за его религиозных 
убеждений и политических предпочтений.[2] 

Молодежь в большинстве своем поддерживает утверждение, что в любой 
стране власть должна находиться в руках представителей коренной националь-
ности, при этом опрошенные не включают в перечень актуальных проблем 
ухудшение отношений между людьми разных национальностей.[3] 

Возможно, уровень толерантности к другим этносам достаточно высок, и со-
существование жителей разных национальностей не является проблематичным, 
при этом недоверие и осторожность к другим национальностям проявляется так же 
явно. Недоверие, в свою очередь может привести к появлению экстремистских на-
строений, которые появляются в связи с высокой миграцией населения.[4]  

Спектр угроз и конкретные задачи социальной безопасности связаны с 
перспективами социального развития России. Обстановка общественного ожес-
точения, размывание социальных норм, то есть внутренних представлений о за-
конности и незаконности, справедливости и несправедливости актуальна для 
современного Российского общества. Крайне показательными являются полу-
ченные данные по вопросу: « Что больше всего угрожает безопасности Россий-
ского государства?». Популярным стал ответ: «вооруженные конфликты на 
территории России». Возможно, что укреплению подобного мнения поспособ-
ствовало ухудшение глобальной и внутрироссийской политической обстанов-
ки: народные восстания в Египте, неустойчивая политическая ситуация на Ук-
раине, вооруженные конфликты в Ливии и вооруженные конфликты в Дагеста-
не, которые носят религиозный характер.[5]  
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высить объективность управленческих решений и эффективность коммуника-
ций в политической системе. 

Трактовать этноцентризм только и исключительно как источник неприязни – 
значит утверждать фатальную невозможность толерантных отношений между эт-
носами, роковую невозможность толерантного диалога между культурами, плодо-
творного взаимодействия между ними. В результате в мире складывается ситуа-
ция, когда «этнос» стал вытеснять «общество», «человек этнический» – «человека 
социального», этнические интересы превратились в высший критерий нравствен-
ности поведения, правомерности любых политических действий. Этот процесс 
проходит повсеместно, но наиболее актуальна его характеристика применительно 
к русскому этносу, составляющему 80% населения современной России.  

Идентификация со структурами гражданского общества, конкурентной поли-
тической системой и другими институциональными структурами может приобре-
сти своеобразный националистический характер, поскольку референция к ним 
предполагает оценку успеха лучшего из национальных достижений. В контексте 
кризиса политической культуры необходимо оценивать и развитие русского на-
ционализма. Целый ряд объективных обстоятельств (таких как резкая ломка соци-
альных структур, вызвавшая массовую нисходящую социальную мобильность и 
социальную поляризацию общества; кризис политической системы, радикальное 
снижение уровня ее эффективности и легитимности; кризис массового сознания, 
проявляющийся в разрушении прежних систем ценностей, идентичностей, потере 
целей и смысла существования, веры в себя и в свое общество, неприятии тех 
ценностей и целей, которые декларирует государство и т.д.) благоприятствовали 
новому росту политического влияния национал-патриотов.  

Вместе с тем, можно быть уверенным, что в ближайшей перспективе на-
ционал-патриотическая оппозиция не превратится в реальную альтернативу 
существующему политическому режиму. Националисты предлагают сегодня 
традиционалистские ценности и рецепты обществу, которое преимущественно 
уже перестало быть однозначно традиционным. Русский национализм, который 
они реанимируют, может привести только к очередному и, может быть, оконча-
тельному распаду российской государственности.  

 
Литература: 
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 При оценке степени децентрализации расходов необходимо иметь в виду 
следующее. Наличие права расходовать средства не всегда предполагает нали-
чие права распоряжаться ими. Если расходы нижестоящих уровней жестко рег-
ламентированы законами, принятыми на вышестоящих уровнях власти, то даже 
при сильной децентрализации конечных расходов реальная самостоятельность 
у нижестоящих органов власти будет отсутствовать.  

 Качественная оценка степени децентрализации расходных полномочий. При 
четком разграничении предметов ведения (государственных функций) между уров-
нями власти, все три вида государственных полномочий, а именно, полномочия по 
нормативно-правовому регулированию, финансовому обеспечению и исполнению, 
оказываются закрепленными за каким-либо одним уровнем власти.  

 Таким образом, целостный подход к развитию потенциала и совершенст-
вованию государственного управления включает в себя не только институцио-
нальную реформу и реформу системы государственной службы, но также ре-
форму процессов выработки, принятия и осуществления решений, адекватных 
задачам и потребностям общественного развития. Ключевой здесь является за-
дача возможно широкого вовлечения граждан в процессы государственного 
управления на всех уровнях. Развитие в этом направлении имеет свои естест-
венные пределы, и государственное управление как осуществление властных 
полномочий по-прежнему остается функцией уполномоченных институтов го-
сударства, но вовлечение граждан меняет сам характер государственного 
управления – оно становится открытым процессом, включающим в себя уча-
стие граждан в качестве необходимого элемента. 

      
Литература: 
1. Децентрализация – одно из приоритетных направлений демократиче-

ских преобразований. По материалам выступления депутата Мажилиса Парла-
мента РК, лидера партии «Асар» Д.Н.Назарбаевой на 3-ем заседании Нацио-
нальной комиссии по вопросам демократии и гражданского общества, состояв-
шемся 29 марта 2005 года. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА  
И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: 
 ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 
Одним из важнейших приоритетов современной России является модерни-

зация политической системы общества. По словам Д.А. Медведева, политиче-
ская система в современном понимании – это достаточно широкое понятие, 
включающее в себя все фундаментальные институты государства, в том числе 
суды, правоохранительные структуры, правительственные учреждения, то есть 
исполнительно-распорядительную власть, комплекс федеративных отношений, 
структуры гражданского общества, политические партии (Из выступления Д.А. 
Медведева на заседании Государственного совета по вопросам развития поли-
тической системы России, 2010 г.). 

Права и свободы человека и гражданина выступают главным политико-
правовым элементом в системе общественных отношений и системообразую-
щим признаком правового государства, поскольку именно они определяют 
смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и ис-
полнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосуди-
ем. Эти фундаментальные положения закреплены в Конституции Российской 
Федерации (ст.ст. 2, 18). 

Очевидно, что институт прав человека создает решающее условие для ак-
тивной деятельности всех субъектов политической системы общества. А в по-
следние годы проблемы соблюдения и защиты прав человека заметно приобре-
тают острую политическую актуальность. На наш взгляд, подобные тенденции 
связаны с необходимостью повышения эффективности действующей политиче-
ской системы общества и прежде всего – правозащитной функции государства. 

Вполне очевидным нам представляется и то, что на этапе политической 
модернизации на первый план выступают демократические ценности. Однако 
демократия в своем поступательном развитии основывается на постоянно вос-
производимых противоречиях частных и общественных интересов, а также ме-
ханизмах их обсуждения и согласования. 

Исторически государство призвано служить арбитром, обеспечивающим 
гармонизацию интересов гражданского общества. Но в первом десятилетии XXI 
века Россия оказалась под натиском таких серьезных угроз, как глобальный фи-
нансово-экономический кризис и преодоление кризисных последствий, кримина-
лизация общественных отношений, правовой нигилизм широких слоев населения 

«Образованието и науката на XXI век – 2012» • Том 16. Политика 

 71

при всем своем разнообразии прямо и непосредственно связаны с цивилизаци-
онными особенностями Российской государственности и культуры. 

В условиях трансформации российского общества этнические отношения 
становятся уникальными и неповторимыми. В процессе цивилизационного 
надлома великорусский суперэтнос теряет свою имперскую идентичность и 
пассионарность, практически отказываясь от активной геополитической борьбы 
за лидерство в зоне своих жизненных интересов в политическом пространстве 
российской цивилизации. Мы высказываем мнение, что для русского этноса 
доминирующими качествами является толерантный этноцентризм при отсутст-
вии шовинизма [2, с.56].  

На современном этапе этнические интересы русского народа определяются 
в первую очередь социальными характеристиками. 

Опираясь на объективные факты этнополитического и лингвокультурологи-
ческого характера, можно конструировать этническую модель политического 
поведения, основанную на отраженных в языке культурных ценностях. Она 
представляет собой совокупность смыслов поведения, вбирающих в себя наибо-
лее характерные черты поведения нации в ее ведущем проявлении, отраженные в 
текстах народного творчества (фольклора), литературы, публицистики, искусст-
ва, в деятельности выдающихся политиков. При формировании конкретных мо-
делей поведения главное внимания уделяется не столько ориентациям людей в 
конкретных областях деятельности, сколько мировоззренческому и этническому 
пластам сознания, которые детерминируют иерархию ценностей и выходят на 
первый план. Именно культурологический срез образа жизни человека, опреде-
ляет рамки, в которых происходит формирование той или иной модели жизне-
деятельности с целью адаптации к современным социальным условиям.  

Кризис системы ценностей приводит к появлению новых этнических мо-
делей поведения. Если в периоды стабильности социальная система ограждает 
и отчасти защищает человека относительно статичными, устойчивыми норма-
ми, правилами, законами, то в переходные этапы человек нуждается в новых 
стереотипах поведения, новой устойчивой этносоциальной идентичности, еди-
ном стереотипе восприятия политического процесса.  

В многонациональной России сложились следующие противоречивые мо-
дели политического поведения, обладающие многослойным содержанием: на-
ционализм, этноцентризм и толерантность. В настоящее время этноцентризм 
достаточно ярко выражен в кризисных обществах. Его нельзя оценивать одно-
значно как плохой или хороший. Безусловно, он играет важную роль в сплоче-
нии представителей одного этноса, в обеспечении чувства психологического 
единства и удовлетворения потребности в безопасности и защищенности. Од-
нако бездумное подчинение поведения, тем более в управлении, действию дан-
ного механизма, положительных результатов не дает. Осознание его и умение 
вовремя отказаться от этноцентрических тенденций в поведении позволяет по-
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образом технико-организационные формы, и как следствие, раскол между вер-
хами и низами – приобретал политико-культурный, поведенческий характер. 
Помимо доминирующих характеристик (союзно-советский этатизм, государст-
венный патернализм, политическая индивидуальная пассивность, персонифика-
ция политических властных структур и т.п.), поздняя российская политическая 
культура включает разнородные пласты и противоречивые элементы, обусло-
вившие ее гетерогенность, многослойность, фрагментарность. Особенности рос-
сийской политической культуры обусловили маятниковый характер политиче-
ского поведения: авторитарно-мобилизационный, авторитарно-охранительный, 
патерналистский, бунтарский, рационально-подданический, иррациональный. В 
современном российском обществе мессианизм и все прежние ценности переос-
мысливаются с рыночных позиций. Надежды на то, что именно русский мессиа-
низм в современном российском обществе способен быть творческим началом, 
представляется безосновательным. Вероятно, речь должна идти о гражданском 
российском патриотизме и относительной свободе личности.  

Этничность представляется цивилизационно обусловленным принципом 
организации человечества, дополняющим другие более конкретные принципы, 
основывающиеся на причинно-следственных связях, материальных факторах, 
рациональном объяснении и целевых установках. Этничность, рассмотренная в 
системе социальных отношений, производных от жизненных потребностей, вы-
ступает в первую очередь в качестве надсоциальной субстанции, проистекаю-
щей из цивилизационных условий. Ее функционирование во всех сферах жиз-
недеятельности создает иллюзорное впечатление, что этничность является ин-
тегрированной совокупностью всех общественных отношении. 

Немаловажную роль играют символически организованные этнические 
образцы, которые создаются в процессе этногенеза и развиваются в рамках ор-
ганизации этноса. Они отличаются длительным существованием на протяжении 
многих поколений и поэтому способны придавать системе социальных дейст-
вий высоко устойчивые структурные опоры, соответствующие генетически за-
ложенным свойствам вида.  

Важное место в феномене этнического самосознания и идентичности зани-
мает этнокультурный конфликт, при котором субъект испытывает на себе одно-
временно или последовательно действие нескольких этносов, в результате чего 
развивается сегрегация, ассимиляция, маргинализация и др. Этническое само-
сознание и идентификация в целом носят сложный синтезирующий характер, 
неразрывно связаны с другими аспектами личностной и групповой идентифика-
ции. Поэтому трудно дать исчерпывающее определение этническому фактору 
детерминации политического поведения, учитывая его многослойность. Иссле-
дование этнической идентичности является наиболее актуальным в современной 
России, при общем подъеме национального самосознания и обострения с этим 
связанных проблем. При этом необходимо учитывать, что этнические факторы 
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и т.п. Как следствие, доверие граждан к государственным институтам, обеспечи-
вающим соблюдение и защиту прав человека, значительно снизилось. 

По нашему мнению, важнейшим условием укрепления демократии, модер-
низации политической системы общества, развития правовой государственно-
сти, основанной на приоритете прав человека, должно послужить конструктив-
ное сотрудничество институтов публичной власти и гражданского общества. 

Концепция защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов нашла 
свое воплощение на международном уровне в таких нормативных правовых ак-
тах как Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод (1950 г.), двух Международных пактах, посвящен-
ных гражданским и политическим правам, а также экономическим, социальным 
и культурным правам (1966 г.).  

В Российской Федерации государственная защита прав и свобод человека и 
гражданина гарантируется Основным законом страны – Конституцией РФ (ч. 1 ст. 
45). В ч. 2 ст. 45 конкретизируется, что «каждый вправе защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещенными законом». Обратим внимание на та-
кой подход, расширяющий возможности граждан в поиске новых форм защиты 
своих прав и способствующий совершенствованию правового государства. 

Отметим, что подобное внимание к альтернативным (т.е. негосударствен-
ным, общественным) способам защиты прав обусловлено тем, что они, наряду с 
государственными правозащитными средствами, представляют собой дополни-
тельную гарантию реализации конституционного права на выбор наиболее при-
емлемого законного варианта урегулирования конфликта с целью защиты прав 
и законных интересов. 

Одним из важнейших институтов гражданского общества, основанных на 
общечеловеческих и демократических ценностях, является институт медиации 
(посредничества). Считаем, что его роль и значение сегодня недостаточно изу-
чены и раскрыты отечественной наукой. 

Между тем, зарубежный опыт медиации свидетельствует о следующем: 
этот правозащитный институт уже длительное время интегрирован в различные 
сферы общественной жизни и эффективно взаимодействует с государственны-
ми институтами. 

Считается, что официально институт медиации возник в США в середине 
XX века в связи с посредничеством в забастовочных конфликтах (Бесемер Х., 
2004 г.). Приблизительно в 1951 году было рассмотрено первое дело с помо-
щью медиации, и с тех пор она получила широкое распространение и практику-
ется в мировом сообществе.  

При обобщении теоретических источников нам стало известно, что в Ав-
стрии, например, функционирует Совет по вопросам посредничества, члены 
которого назначаются Федеральным министром юстиции из определенных об-
ластей (свободные ассоциации, министерства, союзы отраслей промышленно-
сти, федеральные палаты). Данный Совет рассматривает вопросы, которые 



Материали за VIII международна научна практична конференция 

 20 

предлагаются ему федеральным министром юстиции, высказывает мнение и 
составляет экспертные заключения, а также участвует как в принятии решений, 
которые дают более подробные рекомендации относительно обучения посред-
ников, так и во включении образовательных учреждений и курсов в перечень 
признанных учреждений в области посредничества по гражданским делам. 

Рассматривая особенности регулирования отношений суда и посредниче-
ства во Франции, Д.Л. Давыденко отмечает, что согласно французскому зако-
нодательству, стороны могут примириться сами либо обсудить возможности 
примирения по инициативе судьи на любой стадии процесса. В этой стране 
также существует должность судебного примирителя, учрежденная в 1978 г. 
Задача судебных примирителей – облегчить урегулирование споров во внесу-
дебном порядке, касающихся прав, которые находятся в свободном распоряже-
нии сторон. Судебный примиритель назначается по предложению члена суда 
малой инстанции определением председателя апелляционного суда после уве-
домления главного прокурора, сроком на 1 год. 

Медиация является известным инструментом международных правоотно-
шений. В частности, ст. 2 Конвенции о мирном решении международных 
столкновений (1907 г.) гласит: «Договаривающиеся державы соглашаются, в 
случае важного разногласия или столкновения, прежде чем прибегнуть к ору-
жию, обращаться, насколько позволят обстоятельства, к добрым услугам или 
посредничеству одной или нескольких дружественных держав». 

Таким образом, в настоящее время медиация весьма успешно применяется 
за рубежом в образовательной сфере, в системе социального обеспечения, в 
коммерческих отношениях, при разрешении этнических конфликтов. В пуб-
личных сферах намечаются тенденции применения медиации в вопросах охра-
ны окружающей среды, при разрешении налоговых споров. 

Все вышеотмеченное позволяет нам сделать вывод о том, что признание и 
полноценное развитие институт медиации получил там, где пользовался и госу-
дарственной и общественной поддержкой. 

А если углубиться в историю России, то общественное посредничество и 
участие издавна были свойственны русской традиции. Еще в древности на Руси 
с помощью посредников предпринимались попытки мирно разрешить княже-
ские ссоры и междоусобицы в период политической раздробленности. В. И. 
Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» так определил тер-
мин «посредник»: «Посредник – третий, избранный двумя сторонами для со-
глашения. Посредничать – быть сознательно посредником, хлопотать меж двух 
сторон, соглашая их». 

Государственный подход к институту медиации прослеживается в целом ря-
де современных нормативных документов. К примеру, в Федеральной целевой 
программе «Развитие судебной системы России» на 2007-2012 годы отмечено, что 
внедрение примирительных процедур (восстановительной юстиции), внесудебных 
и досудебных способов урегулирования споров, в том числе вытекающих из ад-
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нихейскую линию мировосприятия, антизападническую интенцию и импер-
скую направленность политики на основе формулы «Москва – Третий Рим». 

В условиях российской северо-евразийской цивилизации развились такие 
черты модальности поведения, как аскетизм, изоляционизм, почвенничество, тра-
диционализм, мессианизм, патриотизм, выражающие, одновременно, отрицание 
универсальных экономических и политических институтов для России и призна-
ние самобытности ее пути. В современном российском обществе прежние ценно-
сти переосмысливаются с либерально-демократических позиций. В ситуации, ко-
гда в многонациональной России наблюдается развитие национального самосоз-
нания, сопровождающееся ростом сепаратистских тенденций, большое значение 
приобретает гражданская патриотическая позиция всех народов России. 

Роль цивилизационного фактора как самой общей детерминанты полити-
ческого поведения этносов и социальных общностей следует учитывать при 
рассмотрении динамики политической ситуации в современной России, изуче-
нии политических настроений и активности масс, определяя оптимальную на-
правленность их в конструктивное русло. 

Под влиянием цивилизационных факторов, характерных для российской 
евразийской цивилизации, сформировались общекультурные модальности по-
литического поведения, которые стали тем руслом, в границах которого проис-
ходило становление и сохранение определяющего традионалистско-
подданического типа политической культуры населения.  

Политической традиции в культуре России присущи изоляционизм и исто-
рическая слабость гражданского общества. Все основные черты российской по-
литической модальности поведения: разлад внешней и внутренней жизни на-
ции, предпочтение права морали и права силы вместо права как такового, пра-
вославные ценности, верховенство личных связей над институциональными, 
сохраняют структурные позиции характерные для российской цивилизации и 
препятствуют становлению современного гражданского общества. В качестве 
присущих традиционной российской и советской политической культуре пове-
денческих установок, мы выделяем прежде всего этатизм, централизм, патерна-
лизм, патриотизм, традиционализм, изоляционизм и в определенных кризисных 
ситуациях – анархо-бунтарство и экстремизм [1, с.215].  

Ведущим стереотипом поведения общества в целом стал авторитарный со-
борный режим на основе сакрализации самодержавия, т.е. стремление к уста-
новлению в России сильной центральной власти, обладающей решающими 
полномочиями для решения актуальных проблем, а также этатизм – опреде-
ляющая роль государства, которому подчиняется общество и которое играет 
ведущую роль в экономической жизни при признании многоукладной экономи-
ки и частной собственности.  

Противоречивый характер российской цивилизации нашел отражение в по-
литической культуре России. Она вынуждена была догонять Запад вне обычного 
порядка на основе мобилизационного типа модернизации, заимствуя главным 
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РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ:  

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ 

 
Развитие российской цивилизации определяют устойчивые факторы: ши-

рокие пространства, неосвоенные цивилизацией, лимитрофность, принадлеж-
ность к дистанцированному от Запада православному культурному кругу, двой-
ственность оснований, евроазиатскость, экстенсивность, ситуация догоняющего 
развития. Устойчивая модель ментальности определяет цивилизационную мо-
дель политического поведения, переживающую в историческом процессе серь-
езные трансформационные воздействия. Россия представляет собой особый 
промежуточный вариант цивилизационного развития, завершившийся форми-
рованием оригинальной цивилизации, в рамках которой сформировались про-
тиворечивые поведенческие матрицы. 

Основные характеристики поведенческой модальности северо-евразийской 
цивилизации как глобального феномена сводятся к патернализму, этатизму, 
коллективизму, аскетизму, пассивности, терпению, православной смиренности. 
Среди них выделяются: развитие экстенсивно-миграционного поведенческого 
стереотипа, в целом общественной этики и психологии, развитие общинно-
коллективистских установок; развитие неэквивалентности межцивилизацион-
ного обмена; культурная и ценностная самодостаточность; относительность на-
ционального и социального (значительные возможности для обеспечения циви-
лизационной сопротивляемости, сохранения цивилизационной идентичности, 
значительные человеческие и экономические жертвы, необходимые для сохра-
нения или поиска идентичности, постоянный поиск идентичности националь-
ной идеи, смысла жизни и других иррациональных ориентиров); слабая корре-
лированность внутриполитических и общественных процессов с внешними 
инициациями; независимость от внешней экономической конъюнктуры.  

Модернизационная и традиционная составляющие ментальности опреде-
ляют два уровня детерминации поведения россиян. Государственный строй 
рассматривается ими как метамодель, обретающая каждый раз новую семанти-
ку и базовый идеал, интенцию культуры, тягу к упрощению, эсхатологическую 
реакцию на усиление цивилизационных характеристик реальности. Заимство-
вание и интерпретация в условиях Киевской и Московской Руси византийского 
политического, православного и культурного наследия определило экстенсив-
ный характер российской культуры, специфику российского православия, хри-
стианско-языческий синкретизм, дуализм конструктов должного и сущего, ма-
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министративных правоотношений, будет способствовать снижению нагрузки на 
судей и, как следствие, экономии бюджетных средств и повышению качества 
осуществления правосудия. При этом предполагается широкое внедрение проце-
дур медиации в качестве механизмов реализации положений законов Российской 
Федерации, предусматривающих возможность примирения сторон. 

В связи с этим важное социальное значение приобретает Федеральный за-
кон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)», принятый в 2010 году. Предметом регулирования 
этого закона являются отношения, связанные с применением процедуры ме-
диации к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в 
связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, а также к спорам, возникающим из трудовых и семейных правоотноше-
ний. Думается, что потенциал медиации может быть значительно шире. Осме-
лимся предположить, что она могла бы положительно зарекомендовать себя и в 
некоторых публичных отношениях. 

Основополагающие принципы медиации – добровольность, сотрудничест-
во и равноправие сторон – соответствуют сущности гражданского общества. По 
нашему мнению, ее особая привлекательность в современных условиях заклю-
чается в добровольном характере, возможности выбора, консенсуальном спосо-
бе достижения результата. Факторами, тормозящими становление медиации, на 
наш взгляд, являются разрозненные теоретико-методологические знания, сла-
бая информированность населения о ее возможностях. Считаем, что решению 
этих проблем послужат консолидированные усилия государства и гражданско-
го общества, направленные на развитие этого общественного института. 
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ 

ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ  
УКРАЇНСЬКОЇ ДІЙСНОСТІ 

 
Процес глобальної інформатизації відчутніше впливає на життя людини, 

яка створює новітню історію України. Важливою проблемою сучасності, яка 
потребує серйозного вивчення, є виклики інформаційної епохи й відповіді полі-
тико-культурного поля сучасного українського суспільства, в якому періодично 
відбуваються процеси підвищення та падіння активності населення. 

Аналіз взаємодії політичних сил має спиратись на певну модель особисто-
сті. Це пов’язано з тим, що політику реалізують конкретні люди, і на її прове-
дення впливають їх особистісні якості. Психологічний аспект у вивченні про-
блеми формування політичної активності громадян полягає в розкритті струк-
тури, функцій і процесу створення реального змісту політичної активізації 
окремої людини, її думок, почуттів, бажань як основи цілеспрямованої поведін-
ки. З метою формування політично активної позиції особистості необхідно 
створити умови для її самоусвідомлення та самореалізації, щоб кожна людина 
розуміла, що від неї щось залежить, що до її думок прислухаються, що вона є 
об’єктом уваги та здатна впливати на політичне життя України. 
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ческого поведения. Анализ политической культуры по ее цивилизационным матри-
цам, с одной стороны, и по степени ее демократичности, с другой, дают возмож-
ность составить целостное представление об этом феномене и его роли в политике. 
По своим характеристикам Россия относится к отдельной цивилизационной общ-
ности. В литературе выделено пятнадцать основных цивилизационных характери-
стик политической культуры и поведения россиян. В силу этого ее политическая 
культура имеет соответствующие цивилизационные основы и характеристики, что 
обуславливает специфическую типологию политического поведения. 

Рассматривая феномен политической культуры и стереотипов поведения, 
принципиально важно проанализировать национальное сознание, самосознание 
и национальный характер, которые находят свое отражение и в политической 
культуре и соответственно проявляются в политическом поведении. 
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ховного и деятельностного подходов. А.И. Рябов, К.С. Гаджиев подчеркивают 
значимость деятельностного аспекта политической культуры, ибо проявление 
культуры наблюдается только в действии. Необходимо отметить невозможность 
приписывать политической культуре все происходящее в политической сфере, 
политической системе, в политике. Так и политическая культура, представляющая 
собою, по мысли, В.Ю. Сморгунова взаимодействие «человек-культура-политика» 
есть, в то же время, и своего рода «преломление» основ общей культуры под 
влиянием политики как сферы столкновения интересов, борьбы [12]. Кроме того, 
действия в рамках политической культуры обусловлены не объективными зако-
нами политики, а традициями, определенной системой ценностей, которая сложи-
лась в конкретном обществе на основе его уникального политического опыта и 
специфики общей культуры, менталитета. Следовательно, политическая культура 
представляет собой систему исторически сложившихся устойчивых убеждений, 
представлений, установок и стереотипов поведения и деятельности в политиче-
ской сфере, моделей функционирования системы политических институтов, в 
формах, обусловленных спецификой общей культуры и опытом политического 
общения, закрепленного при передаче от поколения к поколению через традиции.  

Политическая культура выражает воплощенный на практике внутренний ко-
декс человеческого поведения и поэтому выступает как стиль деятельности инди-
вида в сфере политической власти (И. Шапиро, П. Шаран). Этот стиль массового 
политического поведения граждан, поддерживаемый строением институтов вла-
сти формирует политическое поведение общества в целом и ведущих социальных 
групп в частности. Поведение в свою очередь закрепляет нормы, стереотипы, 
приемы общения в политическом языке в соответствующих терминах и символах. 
Политическая культура представляет собой составную часть общей культуры об-
щества, непосредственно связанной с политикой. Политическая культура включа-
ет в себя основные политико-мировоззренческие ценности и характер представле-
ний людей о власти, их политические ориентации, направленность и стиль пове-
дения и участия в политике, а также накопленный политический опыт. В ее струк-
туру необходимо включать политические потребности и интересы, знания о поли-
тике, убеждения, ориентации, ценностные суждения, оценки политических явле-
ний, политическое сознание, характер мышления, признанные в обществе поли-
тические нормы, символы, традиции, образцы поведения, навыки и способы поли-
тической деятельности, умения и опыт. 

Построение общей модели политической культуры может осуществляться 
путем выявления качественных параметров, характеризующих ценностные ха-
рактеристики политической жизни общества, деятельность и поведение субъек-
тов политики. В первую очередь необходимо выделять базовые цивилизацион-
ные, социокультурные матрицы и доминанты политической культуры общест-
ва. При этом важно выяснить характер, как официальной политической культу-
ры, опосредуемой правящим политическим режимом, так и оппозиционной. 
Принципиально значимо выявление политико-субкультурных образований, 
сформированных на разных этнических основах. 

Изучение политической культуры обществ на цивилизационной основе, рас-
ширяет возможности исследования ее базовых, матричных характеристик полити-
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Отже, політично активний громадянин може стати учасником трансформа-
ційних перетворень у державі, які дадуть можливість кожному громадянину ві-
льно брати участь у політичному житті, дбатимуть про духовний і моральний 
стан суспільства. Але низький рівень політичної культури дає про себе знати у 
вигляді формального, відчуженого ставлення до офіційних політичних норм, 
цінностей та інститутів. Тому необхідно розширити коло потреб індивіда. Тільки 
ідея (наприклад, національного відродження) – недостатній мотиваційний фак-
тор для активації особистості. Необхідно задіяти інші потреби та мотиви, які є 
дієвими, які спонукають до активної діяльності. Громадяни все менше прислу-
хаються до настанов лідера і вважають за краще покладатися на власний аналіз і 
оцінку ситуації, що складається в регіоні та країні. Індикатором поступового роз-
гортання масових процесів соціалізації може служити зміна співвідношення сил 
між трьома блоками електорату: політично освіченим, політично свідомим і тим, 
хто керується панівним настроєм у суспільстві на користь двох перших. 

Зміст та інтенсивність політичної активності у різних людей неоднакова. У 
цьому й проявляється різниця у рівні їх розвитку. Виявлення цього рівня має 
особливе значення для визначення напрямку політичної активності особистості, 
який можна спробувати визначити, виходячи з таких основних параметрів: со-
ціально політична свідомість (вміння чітко мотивувати свою політичну діяль-
ність, робити вибір, приймати рішення); духовна зрілість (наявність чітких по-
літичних і моральних орієнтирів, інтересів, ідеалів); емоційна зрілість (здат-
ність не тільки свідомо аналізувати свої переживання, але й уміння керувати 
своїми почуттями, переборювати фрустрацію); соціальний інтелект (засіб соці-
альної адаптації, накопичення й аналізу соціально-політичних знань). 

Зростаюче ослаблення почуття відповідальності серед значної частини на-
селення обумовлене тривалим відчуженням громадянина від влади, від реальної 
участі у вирішенні суспільних і державних справ. З метою аналізу політичної 
апатії мас та формування політично активної особистості необхідно розглянути 
проблеми соціальної міфології, національних цінностей та пріоритетів, для 
яких характерні емоційно-образне сприйняття світу, перевага віри над критич-
ним мисленням. Створення своєрідного міфу, який виконуватиме інтегративну 
функцію і спонукатиме до підвищення політичної активності людей, на думку 
автора, є сьогодні необхідністю. Адже стійкість державного механізму визнача-
ється рівнем та формою залучення людини в політичне життя. Не кількість лі-
дерів, а кількість і якість «громадян» (тобто активних учасників суспільно-
політичного життя) визначає міцність політичної структури.  

В наукових джерелах, присвячених визначеній проблемі, немає єдиної ду-
мки стосовно того, що потрібно вважати розвитком політичної активності, від-
сутня єдність у підходах до критеріїв його оцінки. У результаті аналізу змісту 
поняття «політична активність» можна запропонувати таку систему взаємо-
пов’язаних критеріїв та показників: 
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1. Рівень сформованості суспільно-політичних понять, уявлень, які свідчать 
про обізнаність щодо явища політичної активності; показник цього рівня – 
світогляд людини, його ціннісні орієнтації. 

2. Рівень розвитку мотивації політичної активності. Він характеризує направ-
леність цієї активності, рівень її відповідності інтересам суспільства; показ-
ник – система уявлень особистості про різні аспекти її життєдіяльності, про 
суспільство в цілому. 

3. Ступінь оволодіння знаннями, уміннями, навичками – необхідними компонен-
тами в структурі політичної активності; показники – система знань, рівень 
сформованості таких умінь як комунікативні, організаційні, пізнавальні. 

4. Рівень розвитку відповідальності, ініціативності, самодіяльності. Цей крите-
рій розкривається в таких показниках, як потяг до самостійності, вміння 
планувати свою діяльність, здатність до самооцінки та самоконтролю. 
Зрозуміло, що виділені критерії не виключають інших способів та методів 

оцінки сформованості політичної активності особистості. Всі вони 
взаємодоповнюють одне одного. Отже, проблема формування політично активної 
особистості багатогранна і потребує врахування комплексу особистісних 
мотиваційних структур. А в умовах демократизації необхідно здійснити 
переорієнтацію індивідів із пристосування до свідомої участі у суспільно-
політичних змінах з метою формування активного громадянина, готового сприй-
мати, аналізувати та діяти відповідно до нових демократичних цінностей. 
*118926* 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ  
И УЧАСТИЕ СЕТЕВОГО СООБЩЕСТВА В ПОЛИТИКЕ 

 
В конце XX – начале XXI вв. произошло стремительное развитие инфор-

мационно-коммуникационных технологий, которые, проникая во все сферы со-
циальной действительности, существенным образом трансформируют преж-
нюю систему общественных отношений [1]. 

В условиях становления информационного общества, наблюдается и каче-
ственное обновление инструментов гражданского политического участия. Так 
новым инструментом политического участия способным обеспечить непрерыв-
ный диалог власти с представителями общественности является – Сеть, высту-
пая в качестве ресурса, способного существенным образом изменить политиче-
ский ландшафт. Сеть, объединяя граждан, по сути, превращается в аналог гра-
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политической жизни как стран Запада так и России, в частности, процессов ее 
реформирования, как одного из актуальных моментов велика как, пожалуй, ни-
когда ранее.  

В современной науке имеется две исследовательские программы, разли-
чающиеся между собой разным пониманием того, что такое культура и каковы 
возможные способы ее изучения. В основе одной из них лежит деятельный 
подход к пониманию культуры как «духовного кода жизнедеятельности лю-
дей», «основы адаптации и самодетерминации индивида». Другая парадигма 
ориентирована на ценностный подход, рассматривающий культуру как «слож-
ную иерархию идеалов и смыслов». 

Как подчеркивает А.В. Лубский, культура всегда связана с прошлым, и по-
этому она, представляя собой «негенетическую» коллективную память, подра-
зумевает сохранение предшествующего духовного опыта, непрерывность нрав-
ственной и интеллектуальной жизни людей [10]. 

На первый план выходят исследования социокультурного процесса, кото-
рый является ядром процесса развития общества, отражает становление и 
функционирование культуры во всех ее проявлениях. Актуальность разработки 
культурологических подходов к исследованию политических процессов связа-
но с тем, что политика есть столкновение и борьба интересов, неразрывно свя-
занных с понятиями «цель» и «ценность».  

Форма общенациональной культуры, которая оказывает влияние, обуслав-
ливает специфику процессов в политической сфере каждого конкретного госу-
дарства, например, административно-политических преобразований является, 
прежде всего, политическая культура.  

Внимание к политической культуре в России в последнее десятилетие ог-
ромно, даже если судить только по числу опубликованных работ. В определен-
ном смысле можно говорить о «моде» на политическую культуру. Но необхо-
димо учесть тот факт, что внимание к той или иной концепции не может быть 
случайным. Подобное внимание свидетельствует о реальных (скрытых или яв-
ных) потребностях этого общества. Ю.А.Пивоваров отметил, что к середине 
1990-х годов «политическая культура» оказалась тем возможным заменителем 
утерянной целостности и слаженности мира, представлений о нем, которую не 
могли предложить другие науки, другие теории, другие школы. Использовать 
концепцию политической культуры как методологическое основание исследо-
вания современной российской действительности столь же заманчиво, сколь 
сложно: данная концепция возникла в процессе развития западной науки, на 
определенном ее этапе, была подготовлена предыдущим ходом истории и отве-
чала запросам периода 1960-х гг., существовала и существует в соответствии с 
некоторыми реалиями западного социума [11]. 

Отечественными учеными предпринимались попытки расширить классиче-
скую теорию Г.Алмонда, и решить одну из наиболее сложных и, одновременно, 
существенных проблем – понимание российской политической культуры и разра-
ботки политико-культурного подхода к анализу российских реформ на основе ду-
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сознания нации. Например, широкое распространение получила трактовка рос-
сийской истории и политики через призму православного миропонимания, от-
личающегося как от западного христианства, так и от азиатских религий. Кроме 
того, важнейшим средством культурной социализации является язык нации.  

Большое значение имеет географическая среда, особенности ландшафта и 
климата, о чем писал Л. Гумилев. Этнопсихологами выдвинута гипотеза так на-
зываемых «этнических структур повседневности», то есть ежедневно воспри-
нимаемых субъектом структур окружающей среды [8]. 

Культура выполняет функцию воспроизводства общественной жизни. Усто-
явшиеся общественные отношения и взаимосвязи каждый момент исчезают и 
вновь возникают в обществе, сохраняя при этом социально ожидаемые институты 
и процессы. Политическая культура – это своего рода способ воспроизводства по-
литической жизни сообщества. Механизмом передачи политической культуры от 
поколения к поколению выступает процесс политической социализации.  

Формы культуры представляют собой системы ценностей и норм, высту-
пающих регуляторами определенного типа социальных действий и выполняю-
щих роль социальной памяти. К числу самых значимых форм культуры в со-
циокультурном отношении относятся: экономика, искусство, наука, образова-
ние и др. Мы особо выделим политическую форму культуры – систему ценно-
стей и норм, регулирующую политическое поведение людей, их политическую 
активность, обуславливающая содержание и процесс реализации различных 
политических концепций, а также особенности моделей государственного уст-
ройства и геополитической ориентации. 

Принципиально важен тот факт, что в рамках культуры образуются суб-
культуры локальных сообществ, характеризуемые общностью цели, функцио-
нальной направленностью, объединяющие людей по роду занятий, образу мыш-
ления, идеологии, лексике, атрибутике и др. признакам.  

Субкультуры выражают институциализацию определенных социальных и 
других интересов, которых в системе культуры существует неограниченное мно-
жество. Дифференциация по роли в культурной динамике позволяет выделить две 
основные группы субкультур: 1) традиционные, целью которых является деятель-
ность по изучению и сохранению традиционных оснований какого- либо социо-
культурного сообщества, 2) инновационные, тяготеющие к нововведениям и за-
нимающиеся деятельностью по пропаганде инновационных моделей поведения. 
Причем все субкультуры, но особенно инновационная, являются более подвиж-
ными и динамичными элементами структуры культуры и в отличие от форм куль-
туры могут развиваться независимо от культурного ядра (традиции) [9]. 

Важность изучения ценностного аспекта культуры и необходимость проч-
ного фундамента гуманистических ценностей для нормального развития обще-
ства отмечали И.Ильин, П.Флоренский, П.Сорокин, Э.Фромм; в условиях со-
временного кризиса актуальность этой проблемы, значимость разработки и 
уточнения культурантропологических подходов к исследованию общественно-
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жданского общества, общество становиться соучастником публичной политики 
и источником обновления власти.  

Существенной чертой трансформационных изменений последнего времени 
является информационная составляющая политической активности. Возрастает 
мотивация граждан к самостоятельному общественно-политическому участию. 
Наблюдается трансформация политической активности в сети в реальное поли-
тическое участие. 

По данным международной исследовательской компании в сфере стати-
стических измерений цифрового мира comScore: с 2010 года Россия занимает 
первое место в мире по количеству интернет пользователей, посещающих со-
циальные сети [3].  

Число пользователей социальных сетей растет с каждым днем. Коммуни-
кация, которую осуществляют онлайновые социальные сети, позволяет за крат-
чайшее время активизировать и мобилизовать широкие массы, как то показы-
вают последние политические события. Эксперты уже сегодня сходятся во 
мнении, социальные сети становятся ареной для публичной политики.  

В современной России реализация публичной политики осуществляется в 
условиях формирования политических сетей. Так попыткой создания полно-
ценной политической сети как нового элемента в системе государственного 
управления стал проект, инициированный Д.А. Медведевым – «большое прави-
тельство РФ» [1]. Проект стал новой системой взаимодействия власти и обще-
ства, с возможностью представления в исполнительной власти интересов раз-
личных социальных групп и общественных институтов. Попыткой включить 
гражданское общество в процесс принятия государственных решений. В рамках 
проекта реализуется система «Открытого правительства». Система строится по 
принципу: «Открытое правительство» = «вовлеченность граждан», «Открытое 
правительство» = «открытость власти». 

Политическая сеть призвана открывать правительство перед обществом, 
вовлекая в публичность граждан и институты гражданского общества. В свете 
последних событий современной России актуальным становится исследование 
коммуникативных практик, используемых государством для установления 
взаимоотношений с гражданским обществом, здесь исследуя специфику рос-
сийского публичного пространства, нельзя не отметить доминирующего воз-
действия властей, наполняющих политическое поле и отчасти задающих на-
правление развития для политических сетей. 

Политическая структура, формирующаяся в сети, не обязательно является де-
мократической структурой, появление лидеров общественного мнения – сетевой 
элиты, концентрируя власть в руках группы лиц, новая сетевая элита способна кон-
тролировать информационное пространство, задавая вектор движения сетевого со-
общества. В исследованиях политического участия сетевого сообщества отсутству-
ет разработанная методология исследования, позволяющая исследовать политиче-
ское поведение сетевой элиты и ее влияние на сетевое сообщество. 
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Структура современных политических исследований предполагает выра-
ботку новой методологии сетевого анализа политики, предполагающую поиск 
синтеза различных методов: качественных и количественных, статических и 
динамических, аналитических и интерпретационных.  

Сегодня мировой и российский опыт показывает: сетевое сообщество ока-
зывает влияние на публичную политику, а вовлеченность гражданского обще-
ства в политические процессы приводит к существенным изменениям общест-
венно-политической системы. 

Социологический анализ сетевого сообщества в политических коммуника-
циях и анализ форм участия сетевого сообщества в политике является новым 
для российской политической науки исследовательским направлением, акту-
альным и перспективным.  
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 

 
В современной России в процессе формирования гражданского общества 

возникают новые формы социально-политической активности масс. Одной из 
таких форм являются публичные слушания. С одной стороны, это новая форма 
активности населения конкретной территории, с другой – форма взаимодейст-
вия власти и гражданского общества. По своей сути, публичные слушания – это 
форма взаимодействия власти и гражданского общества, представленного 
представительным органом муниципального образования. Как указано в Зако-
не, цель публичных слушаний – обсуждение с участием жителей проблем раз-
вития данной территории, вопросов местного значения. 
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ный подход. Инверсия – это способность использовать уже накопленные вари-
анты, применяя их к постоянно новым ситуациям, это исходная клеточка пере-
бора заданных вариантов, исходная форма принятия абстрактных решений. 

Если общество не меняется в соответствии с изменениями, наступает ко-
лоссальная социальная дезорганизация. Проблема здесь в отношениях между 
культурой и системой отношений людей, которая включает и государство. При 
этом законы общества существуют как тенденция, а не жестко установлены. 
Любую культуру следует рассматривать как двухкомпонентную структуру – 
ядро культуры и защитный пояс [7]. При этом ядро культуры концентрирует в 
себе нормы, стандарты, эталоны и правила деятельности, а также систему цен-
ностей, выработанных в реальной истории данного этнического, профессио-
нального или религиозно-культурного целого. Эти специфические стандарты, 
правила и т.д. связаны с судьбой сообщества, его победами и поражениями, ре-
альными условиями, в которых оно формировалось, спецификой окружающей 
природной среды, национальными привычками, адаптационными процессами и 
теми цивилизационными условиями, в которых изначально формировалось это 
ядро. Главной функцией ядра является сохранение и самоидентичности социу-
ма, которые возможны только при высокой устойчивости и минимальной из-
менчивости культурного ядра.  

Для сохранения ядра культуры в процессе политического развития возни-
кает особый культурный защитный пояс, который выполняет функцию фильт-
рующего механизма, пропускающего директивную информацию, идущую из 
ядра во все структурные узлы социального механизма, но при этом активно по-
глощающего информацию, поступающую в социум от других культур. Меха-
низмами адаптации ядра культуры к изменившейся социотехнологической сре-
де служат общественное сознание и самосознание. Первое состоит в выработке 
знаний, адекватных вне культурной реальности, второе – есть система знаний, 
ориентированных на осмысление внутри культурных процессов с целью их 
оценки на адекватность действительности. 

В истории общественной мысли прочную традицию имеет объяснение 
специфики политической жизни сообщества через характер экономического ос-
воения им природной среды. Авторитарный характер власти в России не раз 
ставился в зависимость от необходимости вести сельскохозяйственную дея-
тельность в зоне рискованного земледелия, т.е. при ограниченных возможно-
стях продовольственного обеспечения населения.  

Для формирования национального характера имеет огромное значение по-
литическая история страны. Отношения с соседними народами, характер гео-
политических, этнических и социальных конфликтов, а также сложившаяся 
система государственной власти, воплощаются в устойчивых ориентациях на-
селения на долженствующее место своей страны в окружающем мире, на поли-
тическую систему, модели участия в политической жизни. Важную роль играет 
религиозное мировоззрение, преломляющееся на все сферы общественного 
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роли социокультурного начала, которое включало в себя основания формаци-
онного и цивилизационного срезов исторического и политического процессов. 
Первоначально социокультурное исследовалось лишь как следствие историче-
ского развития общества, как его продукт. Во второй половине ХХ в. особая 
роль культуры привлекает к себе внимание специалистов различных отраслей 
социально-гуманитарного знания и постепенно стало формироваться новое по-
нимание места и роли культуры в функционировании и развитии социума [4]. 

Цивилизационная теория рассматривает человечество как совокупность 
отдельных цивилизаций, объединяющих страны и народы, связанные общей 
культурой, ментальностью, устойчивыми стереотипами мышления и чувство-
вания. Важнейшую основу духовной консолидации цивилизаций цивилизолог 
А.Тойнби видит в характере религиозных верований, полагая, что каждая более 
или менее выделенная конфессия (католическая, протестантская, православная 
разновидности христианства, ислам в различных его направлениях, иудаизм, 
буддизм, индуизм и т.д.) создает свой собственный уникальный образ жизни. 

А.С. Ахиезер предложил теорию, которая дает системное описание социо-
культурных механизмов динамики российского общества, его исторические 
изменения. Россия – расколотая цивилизация, для которой характерны инвер-
сия и медиация, хромающие решения, тотемистический характер переживания 
власти, манихейский характер русской культуры, умеренный и полный утили-
таризм. По его мнению, существует в мире две суперцивилизации – либераль-
ная и традиционная. Место России в этой дихотомии определяется как проме-
жуточное [5]. Новый проект понимания социокультурных процессов осуществ-
ляется под углом зрения мотиваций человеческой деятельности [6].  

В обществе постоянно возникают противоречия между социальными от-
ношениями и культурой, т.е. социокультурные противоречия, которые обнару-
живаются в появлении культурных программ, разрушающих жизненно важные 
социальные отношения. Это противоречие проявляется в конфликтах между 
исторически сложившимися программами и инновациями, которые их изменя-
ют, между сложившимися и новыми социальными отношениями, что в конеч-
ном итоге обусловливается противоречиями внутри воспроизводственной дея-
тельности, которая направлена на преодоление социокультурного противостоя-
ния, на удержание этого противоречия в определенных пределах. Возможность 
возникновения социокультурного противоречия связана с тем, что изменения 
культуры и изменения социальных отношений подчиняются разным законо-
мерностям. Анализ механизма политической культуры начинается с выделения 
дуальных оппозиций, с анализа отношений между полюсами, один из которых 
воспринимается как комфортный, а другой, соответственно, как дискомфорт-
ный. Конструктивная напряженность между полюсами дуальной оппозиции яв-
ляется фиксированной в культуре движущей силой воспроизводственной дея-
тельности. Эта напряженность дает мощный импульс инверсии, т.е. переходу 
от осмысления явления через один полюс к осмыслению через противополож-
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Кроме того, публичные слушания различаются по инициирующему их 
субъекту: по инициативе населения; по инициативе Главы МО; . по инициативе 
Муниципального Совета. 

Рассмотрим проблемы, которые возникают в ходе организации публичных 
слушаний. В качестве примера возьмем процедуру слушаний по проекту гене-
рального плана в Санкт-Петербурге. 

Публичные слушания начинаются с процесса их подготовки. В первую 
очередь готовиться документация по тому вопросу, который выносится на пуб-
личные слушания. Организатор подготовки документации – лицо, самостоя-
тельно осуществившее разработку (подготовку) документации или являющееся 
заказчиком в договоре на такую разработку, но фактический организацией пуб-
личных слушаний занимается отдел строительства и землепользования в адми-
нистрации района, а именно главный специалист (далее специалист).  

Уже на этом этапе возникает целый ряд проблем. Организация публичных 
слушаний процедура, требующая квалифицированного подхода, зачастую спе-
циалист не обладает должной компетенцией для реализации данного процесса. 
Власти считают, что привлечение профессионалов со стороны бизнеса не явля-
ется рентабельным. Таким образом, возникает коррупционная составляющая. В 
процессе организации специалист общается напрямую с заказчиком и между 
ними возникают не регламентированные связи. Заказчик вынужден сотрудни-
чать с администрацией, так как в его же интересах, чтобы слушания прошли 
успешно. Так же возможна договоренность специалиста и заказчика по вопросу 
предоставления аффилированных лиц заказчиком для проведения более «глад-
ких» публичных слушаний.  

Следующий этап в подготовке слушаний – информирование населения. 
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по докумен-
тации публикуется в официальных изданиях и на сайте районной администра-
ции. Официальная публикация сообщения должна быть произведена не позднее 
чем за 30 дней до обсуждения документации (закон СПб 400-61).  

Но как показывает практика, 30 дней недостаточно для того, чтобы в пол-
ной мере проинформировать людей – проект планировки затрагивает множест-
во интересов.  

Перечень изданий, определенных для официального опубликования нор-
мативных правовых актов Санкт-Петербурга: 

газеты «Санкт-Петербургские ведомости», «Невское время», «Петербург-
ский дневник», «Санкт-Петербургский Курьер», «Строительный еженедель-
ник», «Строительный еженедельник. Официальная публикация», журналы 
«Вестник Администрации Санкт-Петербурга», «Информационный бюллетень 
Администрации Санкт-Петербурга». 

(постановление правительства СПб №173) 
Адресная рассылка сообщений производится только депутатам ЗАКСа и 

главам Муниципальных Образований (далее МО). Таким образом, главы МО 
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должны оповещать граждан о проведении публичных слушаний всеми доступ-
ными способами, например доска объявлений, которая есть в каждом много-
квартирном доме. Но как показывает практика, делается это весьма редко. 

Так же в целях доведения до населения информации о содержании проекта 
генерального плана уполномоченный на проведение публичных слушаний ор-
ган местного самоуправления в обязательном порядке должен организовывать 
выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального 
плана, выступления представителей органов местного самоуправления, разра-
ботчиков проекта генерального плана на собраниях жителей, по радио и теле-
видению. Градостроительный кодекс регламентирует обязательное содержание 
информации, которое должно быть доступно в процессе публичных слушаний:  

 
К примеру, на экспозиции должны быть представлены: 

 документация; 
 пояснительная записка к документации; 
 копии согласований документации, полученные в соответствии с закона-

ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга; 

 копия публикации информационного сообщения о проведении публич-
ных слушаний по документации с указанием выходных данных средства 
массовой информации; 

 иные информационные и демонстрационные материалы, обеспечиваю-
щие полноту и достоверность информирования граждан по обсуждаемой 
документации. 

(Закон СПб №400-61, ст.6) 

Перечень необходимых согласований определен постановлением прави-
тельства СПб №596. Наиболее значимым является заключение КГА, в котором 
должны быть перечислены все ранее полученные согласования профильных 
комитетов и их исходные данные, а также указан состав проекта – количество 
альбомов (томов) документации. Данный документ подтверждает, что ПП и 
ПМ согласован органами исполнительной власти (ИОГВ) СПб и направляется 
для проведения публичных слушаний. 

Здесь тоже возникает целый ряд проблем и упущений со стороны законо-
дателя и организатора публичных слушаний. Материалы экспозиции следует 
сфотографировать полностью, т.к. доступ к этой информации впоследствии не-
возможен. Что является, безусловно, огромным упущением, такого рода ин-
формация должны быть доступной для населения, материалы могут потребо-
ваться как для анализа проекта, так и для сравнения с утвержденным прави-
тельством вариантом. Нынешние технологии позволяют размещать подобную 
информацию в сети интернет. Необходимо включить в процедуру публичных 
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Политическое поведение в себя включает компоненты, которые определяют-
ся ментальными, мировоззренческими характеристиками. Это, во-первых, направ-
ленность оценки состояния политики власти и прошлого исторического опыта. 
Применительно к выборам или иной ситуации конкретной политики личность 
может предпринимать действия в двух направлениях: либо пытается изменить, 
либо защищает свой «статус-кво». В первом случае предполагается, что действия 
личности носят либеральный характер, во втором – консервативный.  

Инварианты образа жизни, за которыми стоят исторически укорененные, 
традиционные способы мышления и чувствования, социокультурные черты ха-
рактеризуют каждую страну или народ, взятые на разных этапах своей истории. 
Существенные сходства менталитета, которые порождают сходные формы по-
ведения в быту, политике, образовании, материальном производстве, обнару-
живаются не только в России и других странах с сильным влиянием традицио-
нализма, но и у стран западного мира, о чем писал М. Вебер, у испаноязычных 
стран Латинской Америки, Арабского Востока и др.  

Возникновение социокультурной детерминации в обществе связанно с перехо-
дом к цивилизации с устойчивым и расширяющимся воспроизводством прибавочно-
го продукта. Этот процесс приводит к становлению духовного производства и все 
более усложняющейся системы духовного потребления, включающая в себя эконо-
мический компонент. Исследователи показали, что даже экономическое поведение 
людей не всегда может быть выведено прямо из экономики, так как оно регулируется 
их духовностью, в частности таким глубинным пластом общественной психологии, 
как менталитет. Бесспорно, что нельзя выводить из экономического базиса все, что 
имеется в духовной надстройке общества.  

В современных политологических исследованиях широко и глубокого обосно-
вано положение что, чем богаче общество, тем оно более открыто демократическим 
формам функционирования. В экономически развитом обществе, в первую очередь 
на западе, уровень благосостояния оказывает сильное влияние на политические 
убеждения и ориентации человека, что выражается в том, что материально обеспе-
ченные люди являются более либеральными, а бедные являются более интолерант-
ными. Национальное благосостояние служит долгосрочной базой формирования 
компетентной гражданской службы, корпуса профессионально подготовленных 
управленческих кадров. Социокультурная парадигма накладывает ограничения на 
концепцию экономического детерминизма, хотя она не отрицает экономический, 
технологический, психологический и другие факторы.  

Современные обществоведческие исследования выявили большую роль 
культуры, общественного сознания, менталитета и т.д. в историко-
политическом процессе. Данная ситуация простимулировала пересмотр мар-
ксистской концепции исторического развития и принципа экономического де-
терминизма, лежащего в основе учения об общественно-экономических форма-
циях. Это привело к стремлению ученых вытеснить формационный подход ци-
вилизационным [3]. В результате начался рост исследований детерминативной 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ 
ДЕТЕРМИНАНТЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Изучение политического процесса относится к приоритетным задачам рос-

сийской науки, что обусловлено стремительным ростом и усложнением избира-
тельной системы России в последнее десятилетие. Среди множества проблем, по-
рождаемых развитием избирательного процесса, первостепенной можно назвать 
проблему адекватности результатов голосований основным потребностям граж-
дан и государства. На первый план выходит вопрос о мотивации политического 
выбора. В условиях политической системы, основанной на избирательном праве, 
политический выбор граждан определяет дальнейшее развитие страны. 

Политический выбор определяется множеством факторов, среди которых 
можно выделить помимо факторов, обусловленных особенностями текущего 
политического процесса, такие как массовые настроения, актуальная политиче-
ская проблематика, оценка населением динамики своего благосостояния, фак-
торы, имеющие культурно-историческую природу и формирующие социокуль-
турную среду, в которой разворачивается конкретная политическая борьба. 

Социокультурные детерминанты политического выбора и массовые на-
строения взаимообусловлены. Массовые настроения существуют в рамках по-
литической культуры, и в этом смысле, заданы ею. В то же время, социокуль-
турный базис политики проявляется на практике через посредство обществен-
ных настроений и сиюминутных электоральных предпочтений. Это обусловли-
вает необходимость специального использования при изучении политического 
поведения общества социокультурного и цивилизационного методов исследо-
вания. Причем, социокультурная система представляет собой единство соци-
ального, цивилизационного и культурного пространства, характеризуется спе-
цификой процессов регуляции культурного развития, смысл которой состоит в 
использовании различных механизмов политико-правовых, социально-
экономических, идеологических и др. Культурное ядро, образ жизни, ментали-
тет, культурно-историческая парадигма, социодинамика культуры составили 
содержание проблемы ценностно-смыслового континуума общественного раз-
вития [1]. Представление о социокультурной детерминации оказалось приме-
нимым к политическим, социальным, экономическим, культурным и др. про-
цессам [2].  
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слушаний обязательное размещение проектной документацией на интернет ре-
сурсе администрации, в которой проводится процедура публичных слушаний.  

Следующий этап – Обсуждение. В проведении обсуждения документации 
обязательно принимают участие:  

представитель уполномоченного органа;  
представитель органа градостроительства Санкт-Петербурга (КГА);  
представитель организатора подготовки документации.  
(закон СПб 400-610) 
В СПб в обсуждении документации имеют право принимать участие лю-

бые граждане и организации независимо от места их проживания или местона-
хождения. (постановление правительства СПб №491, п. 3.7)  

Такого рода расширение по территориальному признаку дает возможность 
привлечения аффилированных лиц с целью получения положительного заклю-
чения в пользу заинтересованных лиц. Например: Заказчик нанимает 500 чело-
век, чтобы они посетили публичные слушания и дали положительную оценку. 
Вероятность того, что на слушания придет больше людей, крайне мала (всё за-
висит от масштаба проекта). В последствии слушания проходят таким образом, 
что 500 человек выступили с положительной оценкой, а меньшинство (реаль-
ные участники) – против. В этом случае слушания прошли в пользу заказчика.  

Участники публичного слушания вправе с момента открытия экспозиции и 
не позднее четырех дней после проведения обсуждения документации пред-
ставлять в письменном виде свои аргументированные предложения и обосно-
ванные замечания для включения в протокол. Одновременно можно затребо-
вать копию протокола и заключения (постановление правительства СПб 
№491, п. 3.7) Но опять-таки, как показывает практика, четырех дней для пре-
доставления аргументированных ответов участникам публичных слушаний не-
достаточно.  

 
Наконец, учет результатов публичного обсуждения. На основании про-

токола обсуждения документации, а также предложений и замечаний заинтере-
сованных лиц администрация района готовит заключение о результатах пуб-
личных слушаний.  

Администрация района не позднее чем через семь рабочих дней со дня 
подготовки заключения обеспечивает его опубликование в порядке, установ-
ленном для официального опубликования правовых актов. Заключение также 
размещается на официальном сайте администрации района (постановление 
правительства СПб №491) 

Вполне вероятно, что 30 дней недостаточно для того, чтобы в полной мере 
проинформировать людей. Так как проект планировки затрагивает множество 
интересов. Например, в квартале в среднем расположено 10-20 домов, в каждом 
проживает более 100 человек, таким образом тот или иной проект, рассматри-
ваемый в данном квартале, затрагивает интересы более 2000 человек. Большин-
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ство из них работают с 09:00 до 18:00. Именно на это время назначаются пуб-
личные слушания. Можно сделать вывод, что наиболее дееспособная часть на-
селения не может посетить публичные слушания. Как показывает практика, ос-
новная категория людей, посещающих публичные слушания это пенсионеры, 
студенты и аффилированные лица. 

 Так же стоит отметить, что четырех дней для предоставлений аргументи-
рованных ответов участникам публичных слушаний недостаточно, минималь-
ный срок стоит отметить 5-7 рабочих дней.  

Таким образом, анализируя практику организации публичных слушаний, 
можно сделать следующие выводы. Во-первых, публичные слушания – новая и 
потенциально эффективная форма социально-политической активности масс. 
Во-вторых, практика организации публичных слушаний страдает значительным 
несовершенством. На сегодняшний день необходимо пересмотреть процедуру 
публичных слушаний, так как она не соответствует принципам правового госу-
дарства. Можно утверждать, что в настоящее время эта процедура вдоль и по-
перек управляема своекорыстным интересом, как со стороны заказчика, так и 
со стороны властных структур. Рядовому гражданину остается быть статистом 
с потенциалом социально-политической активности. 
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КАРТИНА МИРА ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  

АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДИСКУРСА 
 
Данный доклад посвящен анализу индивидуального дискурса политиче-

ских лидеров муниципального и регионального уровня в современной России и 
выполнен на основе гранта № 149/К Института общественного проектирования 
«Рекрутирование политических лидеров муниципального и регионального 
уровня в современной России: проблемы оптимизации и повышения общест-
венно-политической эффективности». 

Все интервьюируемые акторы (далее – респонденты) являются представи-
телями исполнительной, законодательной или муниципальной власти, а также 
общественными или партийными деятелями. Ниже представлена наиболее ха-
рактерная и показательная информация, полученная в ходе исследования.  

У большинства респондентов, являющихся представителями исполнительной 
власти, наблюдается осознанная закрытость ответов и табуированные темы в рам-
ках блока, касающегося политических оценок. Большинство реплик, связанных с 
политическими процессами, сжаты, закрыты, неоткровенны, при этом уважитель-
ны и обтекаемы. При этом много логичной аргументации, апелляции к последова-
тельным и разумным доводам, экономической статистике и т. п. показателям. 

Есть определенные темы, на которые некоторые респонденты категориче-
ски не хотят ни говорить, ни даже внутренне размышлять. Индивидуальный 
дискурс соответствующий – осознанно бесконфликтный, неоткровенный, за-
крытый. Эти темы связаны, в первую очередь, с первичной кооптацией в элиту 
(намекая на необходимость и неизбежность наличия личных связей в принципе 
(«В России без этого нельзя!»), такие респонденты или категорически отрица-
ют, или не хотят говорить о таких связях в их конкретных случаях) и необхо-
димостью подтверждения лояльности вышестоящему начальству, стоящей вы-
ше профессиональных качеств. 

Представители исполнительной власти в большинстве своем стремятся по-
зиционировать себя как чиновников, никак не связанных с политикой, класси-
ческих бюрократов, обеспечивающих бесперебойную работу государственного 
аппарата, и мало зависящих от текущей политической ситуации. Такая позиция 
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позволяет оправдывать отсутствие собственных политических оценок, ставит 
интервьюируемых «выше этого». В таких случаях индивидуальный дискурс 
становится технократичным, конкретным, нацеленным на результат. Подчерки-
вается неизменность основных карьерных стратегий в любой политической 
системе, выявляются их особенности и приемы, приводится довольно много 
конкретных примеров из собственного опыта и опыта ближайшего окружения.  

У респондентов старше 45 лет прослеживается явное желание дать советы 
по построению собственной политической и управленческой карьеры молоде-
жи, проявляются менторские нотки. Видно, что респондентам интересно выска-
зать свою позицию, прояснить свои собственные карьерные стратегии. Респон-
денты рефлексируют, пытаются структурировать и систематизировать собст-
венный карьерный путь и основные принципы его построения. Здесь индивиду-
альный дискурс становится откровенным, иногда противоречивым, апелли-
рующим к здравому смыслу и общеизвестным и общепризнанным примерам с 
одной стороны, и богатому жизненному опыту, с другой. В части, касающейся 
карьерных стратегий, респонденты достаточно откровенны, готовы давать кон-
кретные и практические советы с привлечением конкретных примеров из соб-
ственного опыта и опыта окружения. 

Достаточно интересно проследить декларируемую личную мотивацию 
прихода в управленческую и политическую субфедеральную элиту, раскры-
вающуюся в ходе группового интервью (фокус-группы). Помимо «общих 
мест», связанных со «служением народу», ярко раскрываются индивидуальные 
психологические черты, способствующие быстрой кооптации в такую элиту, 
такие как циничность, высокая работоспособность, лояльность, граничащая с 
беспринципностью и т. д.  

Представители законодательной власти намного откровеннее, чем пред-
ставители исполнительной. Индивидуальный дискурс живее, откровеннее, но и 
сумбурней, более противоречив. Много переходов с темы на тему, возвращения 
к прежним вопросам, «самокопания». При этом «родовая травма» представите-
лей депутатского корпуса проявляется в полной мере – довольно много демаго-
гии, штампов и общих мест, желания «понравиться» потенциальному избирате-
лю. Дискурс становится ретиальным, обращенным к массовому рассредоточен-
ному адресату. Основные приемы представляют собой апелляцию к авторитету 
(цитирование классиков, ведущих политических деятелей региона и страны) и 
институциональности собственной позиции. Много отсылок к экономическим и 
юридическим аргументам и психологических приемов, отсылающих к детским 
годам, неизбежной ностальгии по «прежним временам» и т. п. В индивидуаль-
ном дискурсе очень много апелляции к тому, что мнение респондента разделя-
ется большинством, «простым народом». 

У многих явно присутствует желание именно убедить собеседника, зажечь 
его собственным видением ситуации. Индивидуальный дискурс в таких случаях 
достаточно резкий, конкретный, обращенный непосредственно к собеседнику. 
Основные приемы строятся через призму собственного опыта и апелляции к 
собственным переживаниям и рефлексиям, понимаемым как «общие места», 
которые «всем известны».  
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русь», анализируют весьма обширный спектр тем сотрудничества предприни-
мателей двух стран и на конкретных фактах показывают, сколь обширен еще 
диапазон имеющихся резервов интеграционных связей Беларуси и России в по-
вышении эффективности функционирования институтов Союзного государства 
и придания большей динамики процессам союзного строительства. В силу того, 
что сегодня «каждый день, каждую неделю, каждый месяц мы должны демон-
стрировать определенную динамику в наших отношениях»[24], думается, что 
этот опыт долговременного ведения газетной рубрики может быть весьма поле-
зен не только другим белорусским изданиям, но и их коллегам в России в плане 
медийной поддержки создания в Союзном государстве общего экономического 
пространства и обретения общей идентичности и социокультурной близости, 
без которых полноценная интеграция даже братских народов выглядит весьма 
проблематичной.  
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новлению прямых производственных и торговых связей между организациями 
автономного округа и республики, расширение товаропроводящей сети, прове-
дение совместных выставок, ярмарок и презентаций, создание совместных 
предприятий, открытие в городах Югры представительств белорусских пред-
приятий-производителей. При этом важная роль отводится установлению взаи-
мовыгодного сотрудничества по таким приоритетным направлениям, как топ-
ливно-энергетический, лесопромышленный, минерально-сырьевой и строи-
тельный комплексы, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, туризм, 
инвестиции и инновации»[20].  

Заслуживает внимания и позиция ряда представителей российских регио-
нов, которая базируется на утверждении, что сотрудничество с белорусскими 
партнерами «может активно развиваться по линии неправительственных обще-
ственных организаций регионов двух государств. Например, торгово-
промышленных палат, организаций и союзов товаропроизводителей <….> Ак-
тивнее следует применять такой механизм развития международного сотрудни-
чества, как установление побратимских связей, особенно с теми регионами, где 
компактно проживают представители титульных национальностей, представ-
ленных в Российской Федерации»[21]. В этом плане может быть востребован 
опыт Оренбургской области, где проживает около 10 тысяч человек белорус-
ской национальности: «В частности, более двух тысяч человек – жители самого 
Оренбурга, около 1400 – проживает в Орске и более 600 – в Новотроицке. В 
Оренбуржье действует Областное белорусское культурно-просветительское 
общество. И еще: 28 июня 2008 года состоялось открытие белорусского подво-
рья в культурном комплексе «Национальная деревня»«[22].  

В Республике Башкортостан тема сотрудничества с бизнесменами из Белару-
си актуальна уже по той причине, что здесь работают 12 совместных предприятий 
с участием белорусского капитала. Одним из успешных примеров является бело-
русско-башкирское предприятие ООО СП «Беларус–Инмаш», созданное в октябре 
2009 года в Стерлитамаке. С января 2010 года здесь реализовано 60 единиц техни-
ки на базе тракторов «Беларус–320» и его модификаций. Более того, в Уфе счита-
ют, что «опыт регионального взаимодействия России с Беларусью может быть 
востребован в сотрудничестве с Казахстаном в следующих областях: поддержка 
экспортно-ориентированных предприятий; предоставление государственных га-
рантий по экспортным операциям; введение упрощенных процедур согласования 
и прохождения нормативных правовых актов <…> Сегодня ни для кого не секрет, 
что в условиях глобализации конкурентоспособность страны во многом зависит 
от налаженного межрегионального сотрудничества»[23].  

Как видим, публикации в белорусской газете «Союз предпринимателей», а 
мы использовали только часть из них, опубликованных в издании за последние 
несколько лет под общей рубрикой «Регионы России – в Республике Бела-
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Индивидуальный дискурс «муниципалов» очень образный, многосостав-
ной, но при этом конкретный, ясный и прямой. Виден определенный внутрен-
ний стержень, высокий профессионализм в конкретной управленческой дея-
тельности (к примеру, в организации производства). Четко разграничиваются 
управленческие и политические функции, нет никаких иллюзий по поводу са-
мостоятельности политиков регионального уровня. Политических оценок ста-
раются избегать. Отличие от остальных уровней власти заключается в том, что 
прослеживается желание оценивать все явления (как карьерные, так и произ-
водственные) по результату, а не самому процессу (что для политиков иных 
уровней – редкость). Видна непосредственная «связь с народом», «работа на 
земле» – очень много конкретных примеров из бытовой повседневной жизни, 
при этом налицо и разделение бытующих у электорально значимого большин-
ства общественных и политических мифов и т. д. 

В случае партийных деятелей (обеспечивающих политические и избиратель-
ные процессы) ответы очень обстоятельные, полные, искренние, уверенные. Вид-
но желание ответить на вопросы честно, в первую очередь, для самих себя, хотя 
иногда и видно желание «уговорить», убедить в собственной правоте. Индивиду-
альный дискурс ясный, внутренне непротиворечивый, создающий впечатление 
уверенности, ироничный. Много конкретных советов по построению собственной 
управленческой, профессиональной и политической карьеры, с привлечением 
конкретных примеров из собственного опыта и опыта ближайшего окружения. 
Карьера в предложенной модели представляет собой синтез профессиональных 
качеств, умения и желания постоянно совершенствоваться и «не стоять на месте», 
лояльности, удачи и наличия связей на этапе вхождения в истеблишмент.  

В случае общественных деятелей их можно разделить на две категории – 
собственно, общественников, и «политиков». В первом случае ответы обстоя-
тельные, рефлексирующие, искренние, откровенные. Респонденты воспринима-
ет интервью во многом, как передачу опыта, прибегая к соответствующим 
приемам и тактикам – много апелляции к собственному опыту, конкретных 
примеров из прошлой и настоящей работы и т. д. Делается упор именно на об-
щественной, а не политической работе. При ответе на сущностные вопросы 
много конкретных примеров из деятельности возглавляемых организаций. Во 
втором случае ответы также развернутые, обстоятельные, но зачастую с эле-
ментами миссионерства или самолюбования. Так, в Республике Коми респон-
дент пытается донести свои ярко выраженные националистические взгляды до 
интервьюера всеми возможными способами и приемами – от использования 
экономической аргументации и статистики (проблема нелегальной миграции, 
старения населения, демографических проблем и т. д.) до явно демагогических 
приемов, в стиле «Доколе?!». Индивидуальный дискурс очень образный, мета-
форичный, зачастую внутренне противоречивый, конфликтный. Для интер-
вьюируемого важно одобрение собственной позиции, наличие большого и рас-
тущего числа единомышленников, к которым он довольно часто апеллирует.  
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РОЛЬ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 
В современном обществе актуален вопрос соотношения материальных и 

духовных благ в процессе самореализации человека. Потребительская психоло-
гия, поиски сиюминутных наслаждений, наркомания, террор над психикой, ис-
кажение традиционных ценностей стали цивилизационной проблемой мирового 
масштаба, создавая в подсознании индивида деструктивные представления о 
жизни, подвергая «Эго» риску выбрать неадекватные способы самореализации. 
Опыт универсализации в разных цивилизациях показывает, что такие явления 
заражают общество неврозом. Это является угрозой, как для индивидуальной, 
так и для общественной и государственной безопасности. Эти аномальные яв-
ления стали поводом иллюзорных революций, что непозволяет обществу пере-
ходить в иную, более совершенную и надежную структуру бытия – постмодер-
нистское общество. 

Эволюционное развитие мышления и новые интерпретации старых ценно-
стей приводят к переосмыслению понятия человек, общество, государство в 
рамках нового философского мировоззрения. 

На протяжении тысячелетий все формы бытия и материи интерпретирова-
лись по разному, в зависимости от логики, придающей тому или иному явле-
нию определенный смысл. В этом контексте, истина является очень гибким по-
нятием и с легкостью маневрирует в рамках понимания разных цивилизаций, 
придавая миру все цвета палитры всевозможного плюрализма. Навязывание 
одного смысла специфически разным мышлениям, есть не что иное, как тира-
ния над свободой выбора в мире разных цивилизационных и культурных начал. 

Человек социальное существо и его социальная сущность это прямой при-
знак его физиологических и психологичесйих потребностей, нацеленных на 
желание существовать. По словам Э. Фромма человек на протяжении жизни не 
может лишить себя своего тела, а тело заставляет его хотеть жить. В своих тру-
дах ученный расматривает человеа, как разумное существо, у которого обеспе-
чение безопасности обусловлено чувством страха перед неведомым будущим. 
В этом плане разум человека, как творческий проектор всевозможных жизнен-
ных ситуаций, создает хаос, то есть ставит индивидуума перед решением по-
стоянной дихотомии жизни. 

То есть по мимо того, что мы пытаемся понять собственное «Я» и обособ-
лять нашу индивидуальность от других, мы стремимся объединяться и состав-
лять частицу чего-то общего, что является стабильным фактором общих конст-
руктивных усилий, направленных к достижению духовного равновесия. 
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чения и потребительских товаров, бумажно-беловой, мебельной, текстиля и три-
котажа, обуви, продуктов питания»[16].  

А в Кировской области уверены, что сотрудничество с белорусскими пред-
принимателями может дать «вторую» жизнь народным художественным промыс-
лам. Ведь и в Вятском крае, и на белорусской земле есть «золотые» мастера, кото-
рые создают настоящие произведения искусства. Это же факт: в начале двадцато-
го века Вятка, где зародилось и развивалось более 70-ти видов народных промы-
слов и ремесел, занимала в России первое место по числу кустарей. И сегодня 
многие из промыслов и ремесел сохранились и приобрели мировую известность 
не только в Союзном государстве: дымковская игрушка, вятские кружева, тради-
ционные шкатулки с резьбой и инкрустацией, изделия из капокорня, матрешки, 
сувениры из лозы, бересты, соломки, соснового корня, льняные скатерти и одежда 
с вышивкой, ткачество и керамика, художественная ковка, изделия из кожи и ме-
ха. По мнению губернатора Кировской области Н.Белых, «обмен опытом в сфере 
народных промыслов может стать импульсом в развитии целого сектора экономи-
ки и социальной сферы, поскольку это – и возможность овладения новыми навы-
ками, и новые рабочие места, и стабильный доход, что особенно актуально в ус-
ловиях кризиса, который коснулся всех стран мира»[17].  

Губернатор Псковской области А.Турчак обращает внимание на еще один 
резерв взаимодействия предпринимателей двух стран: «В рамках реализации и 
развития малого и среднего бизнеса правильно было бы осуществлять совмест-
ные образовательные проекты. Более того, и Беларусь, и Россия, являясь субъ-
ектами международной проектной деятельности, не в полном объеме в ней уча-
ствуют. Поэтому необходимо объединить наши совместные усилия в этом пла-
не и с соседними странами Прибалтики»[18]. А губернатор Брянской области 
Н.Денин считает, что «надо смелее действовать индивидуальным предприни-
мателям приграничных территорий. Малый бизнес более расторопен, быстрее 
реагирует на изменения экономической ситуации. Координируя свою работу с 
бизнес-партнером по другую сторону границы, можно много достичь, развить 
производство и торговлю»[19].  

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югра в плане наращивания 
делового взаимодействия с белорусскими предпринимателями видят необходи-
мость в актуализации ранее достигнутых договоренностей и акценте на про-
рывные проекты, имеющие существенную значимость для крупных структур-
ных изменений, направленные на формирование нового технологического ук-
лада, отличающиеся принципиальной новизной и взаимосвязанностью, проек-
ты, необходимые для широкомасштабного распространения прогрессивных на-
учно-технических достижений в приоритетных сферах. А приоритетным на се-
годняшний день «является развитие и расширение торгово-экономического и 
научно-технического сотрудничества с регионами Беларуси, содействие уста-
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В Карелии торгово-экономическое сотрудничество с Беларусью вообще 
рассматривают как один из факторов стабильности социально-экономической 
ситуации в регионе, так как поставки продукции белорусской легкой промыш-
ленности, сельского хозяйства и пищевой промышленности во многом позво-
ляют удерживать приемлемый уровень цен на потребительском рынке. В сто-
лице Карелии – Петрозаводске – привычным явлением городской жизни стали 
магазины белорусской обуви, трикотажа, белья. «Люди охотно идут в эти мага-
зины за качественным и недорогим товаром. На городских рынках бойко тор-
гуют белорусским картофелем и овощами – это тоже важно для сохранения 
уровня жизни нашего населения»[14]. Поэтому логичен призыв руководства 
Карелии к белорусским деловым кругам еще более активизировать свое при-
сутствие в этом российском регионе, предлагать новые товары, технику и тех-
нологии, инвестировать средства в новые взаимовыгодные проекты: «Карелия 
для этого открыта, мы стремимся сделать сотрудничество привлекательным и 
прозрачным»[14].  

Прагматично подходят к организации делового сотрудничества с Белару-
сью в Курской области. Так, АО «Кореневский завод низковольтной аппарату-
ры» выступил соучредителем совместного предприятия «НВА Контакт» в Мин-
ске. Белорусские партнеры предложили также поставлять продукцию, изготов-
ленную на собственном натуральном сырье, без консервантов, по ценам произ-
водителей, без посредников. В ходе переговоров куряне предложили организо-
вать на Центральном и Северном рынках, в торговом центре «Метро» в Курске 
торговые площадки по продаже белорусских товаров. Губернатор области 
А.Михайлов считает, что «вопрос создания совместных предприятий и произ-
водств в условиях кризиса приобретает особую актуальность. Это дает возмож-
ность оптимизировать затраты на производство, более оперативно удовлетво-
рять запросы и пожелания потребителя»[15].  

В Калининградской области важнейшим направлением сотрудничества с бе-
лорусскими предпринимателями считают углубление промышленной кооперации 
в сельскохозяйственном и дорожно-строительном машиностроении, автомобиль-
ной и целлюлозно-бумажной промышленности. В частности, речь идет о создании 
совместных сборочных предприятий производственно-технического профиля. 
Рассматривается возможность сборки в этом российском регионе могилевских 
лифтов. Запланирована организация единого специализированного центра по сер-
висному, гарантийному и послегарантийному обслуживанию белорусской сель-
хозтехники на базе калининградского «Балтагросервиса», являющегося дилером 
Минского тракторного завода. «Общая заинтересованность существует в создании 
торгово-логистических центров для встречного продвижения калининградской и 
белорусской промышленной продукции – производственно-технического назна-
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Эти склонности человеческого бытия Э. Фромм объясняет как проявление 
страха быть социально отчужденным, быть изгнанным и изолированным от 
стада, что и стимулирует в подсознании человека инстинкт стадного конфор-
мизма, каторый ни в коем случае не опровергает в сознании «Эго» понимание 
собственной уникальности. 

Аристотель пологал, что человеческое стремление к созданию материаль-
ных и духовных благ, как средств самосохранения и достижения духовной гар-
монии, подтолкнуло природу «Эго» к созданию семьи, общества и в конечном 
счете государства, как следствие непрерывного общения между людьми. Фило-
сов считал, что каждое общение является фундаментом для создания более 
сложной цепочки общений ради достижения блага. Тем самым четко улавлива-
ется мировоззрение государствостроения со стороны демоса, и исполнения вла-
сти как сохранения общественного строя, созданного демосом ради предполо-
гаемого блага. 

Человеческая цивилизация многократно сталкивалась с циклом системного 
перехода из одного мировоззренческого бытия к другому, что постоянно со-
провождалось кризисом дееспособности старых устоев социальных систем и 
понятий, которые, теряя актуальность в новых мировоззренческих реалях или 
теряли свое значение, или же принимали новое значение. 

По расчетам футуролога Э.Тоффлера уже скоро человечество столкнется с 
новой волной перемен, которая будет третьей с момента возникновения нашей 
цивилизации. Тоффлер считает, что каждая волна рождается тогда, когда раз-
витие предыдущей волны доходит до своего апогея, что формирует некий ту-
пик и не позволяет эффективно функционировать старые понятия материи в 
новых условиях жизненного цикла. Это результат естественной эволюции че-
ловеческого мышления, которое проявляется в момент логического распада 
старой системы. Естественно, во время столкновения тоффлеровских волн про-
исходят социальноэкономические, историкокультурные и разные другие сотря-
сения и кризисы мирового масштаба, что и заставляет человечество перенести 
борьбу за жизнь на новый уровень понимания жизненных реалий, взламывая 
при этом старые, укорененные архетипы. Специфика выдвинутой Тоффлером 
теории волн социального строя в том, что эпоха новой волны будет распро-
странятся географически не равномерно и не одинаковым темпом развития, что 
обусловленно различиями цивилизационной биосферы нашей планеты. 

Индивидуализация в эпоху информоционных технологий подрывает ста-
рый уклад жизни и основы семейной культуры существующей во времена Вто-
рой волны. В новой эпохе футуролог предвидел распад бюрократической сис-
темы и уменшение роли национального государства. То есть вся теория рас-
сматривает проблемы глобализмации под углом психологических трансформа-
ций человека XXI века. 

Сходный взгляд с тоффлеровскими волнами имеет Р. Инглхарт, он назвал 
эпоху перемен постмодернистическим миром, что есть плод измененных миро-
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воззрений (worldviews) людей. По словам исследователя, это степень высокой 
экономической безопасности в послевоенный период разных развитых обществ 
привели к тому, что начался сдвиг от материальных ценностей (экономическая 
и физическая безопасность) к постматериальным ценностям (самовыражение и 
качество жизни). Этот, по сути, экономический сдвиг потребностей, Инглхарт 
называет постмодернистическим устройством, то есть эпоха, которая не похожа 
на известные определения модернистического мира. 

Анализируя около 43 обществ развитых, развивающихся, бедных и пере-
ходных стран мира иследователь обнаружил взаимосвязь между макроуровне-
выми характеристиками – такими, как стабильная демократия, и микроуровне-
выми – такими, как наличие между индивидами доверия, терпимости. Иными 
словами психологическая экология масс прямым способом воздействует на де-
мократический уровень политических систем страны и обуславивает стабиль-
ный экономический рост и благосостояния государства. Ровным счетом все это 
звенья одной цепи, которые составляют замкнутый круг взаимовлияния, что 
объясняет и обратное воздействие богатого и демократического строя на об-
щую экологию мышления масс и мировоззренческие аспекты общества. 

В рамках «Всемирных обзоров ценностей» исследуется гипотеза о том, что 
системы убеждений на массовом уровне изменяются таким образом, что харак-
тер этих изменений имеет значительные экономические, политические и соци-
альные последствия. 

Вся хронология истории человеческой цивилизации доказывает следую-
щее: инстинкт самопожертвования для человека важен настолко же, насколко 
важен инстинкт самосохранения. То есть человек не только существо потреби-
тель, человек еще и духовное существо, кому не чуждо чувство любви, веры, 
доверия, лояльности и солидарности. 

Фукуяма в своих работах видвинул теорию доверия на межличностном 
уровне, как высшее достижение в развитом обществе, где существует высокий 
уровень консолидации. Исследователь соглашается с теорией Адама Смита о 
том, что общественное благосостояние самым прямым образом связано с соци-
альной историей людей и ее невозможно понять отдельно от обычаев, нравов и 
устоев конкретного исследуемого общества – одним словом, отдельно от его 
культуры. Что еще раз доказывает то, что всякая система со своим уровнем раз-
витости, уровнем благосостояния, экономическим подъемом, дееспособностью 
демократических институтов и даже независимостью, есть плод того или иного 
материализовавшегося мировоззрения в разных цивилизациях. Точно такие же 
культурномировоззренческие корни имеют и пороки общества. 

Кроме того, неформалные нормы и моральные ценности, которые находят-
ся вне влияния государственного аппарата, вполне могут перестраивать обще-
ственную ситуацию в ритме превосходящего мышления, то есть благоприятный 
ореал для расскрутки капитала, это не только либеральное законодательство и 
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русской газеты «Союз предпринимателей» – органа Республиканской конфеде-
рации предпринимательства, появившейся на свет только в марте 2009 года и 
уже на протяжении более трех с половиною лет исследующей тему делового 
взаимодействия представителей малого и среднего бизнеса двух стран. Осуще-
ствляемый изданием с помощью российской региональной элиты и при под-
держке Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь публицисти-
ческий анализ нынешнего положения дел и особенно перспектив данного на-
правления сотрудничества лишний раз демонстрирует его многообещающий и 
еще не раскрытый до конца потенциал практически во всех взаимодействую-
щих российских и белорусских регионах.  

Возьмем Свердловскую область, где работает около 150 тысяч субъектов 
малого предпринимательства. Сфера их деятельности самая широкая: от оказа-
ния клининговых услуг до производства и поставки узлов, комплектующих, 
оборудования, технологической оснастки. В области не сомневаются, что среди 
предпринимателей найдутся заинтересованные в разработке и реализации со-
вместных с белорусскими коллегами проектов. В каких отраслях? «Давайте 
встретимся и определим. В области активно работает Комитет по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства, Свердловский областной центр произ-
водственной кооперации малого и среднего бизнеса, Союз предпринимателей 
малого и среднего бизнеса. Проводятся конференции, форумы, симпозиумы. 
Мы всегда приветствуем участие в них предпринимателей из Беларуси»[12].  

Эффективно развивающимся сектором экономики малый и средний бизнес 
является и в Белгородской области, где создает конкурентоспособную продук-
цию, новые рабочие места, пополняет доходы консолидированного бюджета 
региона. И одновременно считается наиболее притягательной сферой для при-
тока инвестиций, трансферта технологий. В Беларуси известна продукция бел-
городских малых и средних предприятий. В их числе: ООО «Завод «Краски 
КВИЛ» – производитель более 40 видов высококачественных лакокрасочных 
материалов строительного, промышленного и бытового назначения с примене-
нием уникальных современных технологий; АО «ВладМиВа» – разработчик 
высококачественных стоматологических материалов, успешно заменяющих 
импортные аналоги. В области сейчас поставлена задача перехода экономики 
на инновационный путь развития, решения экологических, природоохранных 
проблем, возникающих в результате интенсивного развития отраслей животно-
водства и птицеводства, поэтому, по словам губернатора области Е.Савченко, 
там «готовы рассмотреть и поддержать прогрессивные идеи бизнесменов Бела-
руси в данном направлении. Мы работаем также над проблемами создания аль-
тернативной энергетики, и опыт белорусских коллег в работе над таким проек-
том был бы нам полезен. Приглашаем к сотрудничеству также в сфере внедре-
ния прогрессивных технологий в сельском хозяйстве»[13].  
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степенная роль в решении которой «принадлежит малому и среднему бизнесу. 
Трансграничное сотрудничество по определению является той средой, где соз-
даются наиболее благоприятные условия для развития такого бизнеса с исполь-
зованием внешнеэкономических связей, опыта других народов в совершенство-
вании производства, использовании достижений научно-технического прогрес-
са. <…> Экономические связи с соседями можно и нужно развивать без излиш-
них посредников»[9, с. 224]. 

Все это говорит о том, что в нынешней фазе развития интеграционных 
процессов в формате Союзного государства Беларуси и России пришла пора 
обратить особое внимание на вопросы, касающиеся взаимодействия предпри-
нимателей двух стран. Тем более, что, по мнению главы дипломатической мис-
сии России в Беларуси А.Сурикова, «средние и малые компании – это тот ре-
зерв, который может добавить динамики в наших торгово-экономических от-
ношениях. Правда, работать этим предприятиям на «другой» территории в си-
лу, прежде всего, ограниченности ресурсов довольно сложно. Пока работа в ос-
новном сосредоточена в сфере услуг, информационных технологий и примене-
ния новых разработок. Это – верное направление, но спектр предложений мо-
жет быть шире и в большей степени ориентироваться на потребности реального 
сектора. Поэтому наша задача всемерно помогать развитию связей  на этом 
уровне»[10].  

Думается, что данное направление развития белорусско-российских инте-
грационных связей в Союзном государстве должно привлечь к себе внимание, 
прежде всего, представителей международного сегмента журналистики обеих 
стран, перед которыми в целом стоит задача проведения информационно-
медийной политики, направленной на сохранение и укрепление позитивного 
образа Союзного государства в общественном мнении населения Беларуси и 
России, так как «для более успешного и эффективного продвижения двух стран 
по пути укрепления всестороннего сотрудничества важное значение приобрета-
ет идеологическое и информационное обеспечение этого процесса»[11, c.197], 
но пока «о процессе развития Союзного государства, о деятельности его инсти-
тутов в настоящее время можно судить лишь по публикациям отдельных ис-
следователей в СМИ»[11, c.197].  

Иными словами, в рамках Союзного государства, несмотря на предприни-
маемые меры, все еще не хватает творческих подходов журналистов-
международников с обеих сторон, способных адекватно отражать всю полноту 
интеграционных изменений в данном двустороннем формате в целом и эффек-
тивно способствовать решению стоящих здесь проблем, особенно в плане 
прагматичного взаимодействия белорусских и российских предпринимателей. 
Но определенные попытки заполнить этот информационный вакуум уже дела-
ются. И в этом смысле заслуживает более пристального внимания опыт бело-
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государственные усилия, но и общесоциальный мировозренческий климат ко-
торый главенствует в многовековой культурe гражданского общества. 

Согласно профессору А. Аузану государства делятся на три групы, и меж-
ду этими группами существует вполне реальный разрыв, который по ходу ис-
тории может увеличиватся. К тому же оказалось, что страна очень редко поки-
дает свою группу и попадает в другую, пример, только Япония в последние 150 
лет смогла из третьей группы попасть в первую. Это наглядный пример миро-
возренческих изменений. То есть обшественность совершила скачок и консо-
лидировалась вокруг совсем иных, более перспективных базовых значений. Ис-
ходя из вышесказанного, изменив мировозрение можно изменить мир вокруг 
себя и в целом, что позоволит перестраивать и взламывать старые и негативно 
влияющие архетипы. Следует отметить, что общество воспроизводит ту дейст-
вительность, которая фигурирует в сознании каждого индивида, а мировозре-
ние формируется под воздействием этно-генетических архетипов, социальных, 
культурных и исторических достижений солидарного общества во имя дости-
жения мира и процветания. 
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Україна 
 

МІНЛИВІ ЦІННОСТІ МІНЛИВОГО СУСПІЛЬСТВА  
 
Зміни у світоглядах людей, глибинних та масових, змінюють подобу еко-

номічного, політичного та соціального життя. Наша країна, як одне з найбільш 
молодих державних утворень сучасності, активно потребує вироблення орієн-
тирів для свого політичного, економічного та духовного розвитку. Джерелами 
подібних пошуків можуть бути як внутрішні національні цінності та традиції, 
так і цінності та традиції найбільш розвинутих держав, що процвітають на су-
часному етапі. Однак катастрофа комуністичної моделі суспільства та криза за-
хідної цивілізації, що дедалі більше заглиблюється із приголомшливою швидкі-
стю, створили не тільки в мільйонів пересічних громадян, а й у значної частини 
інтелігенції та інтелектуалів відчуття абсолютної дезорієнтації та неспромож-
ності відшукати адекватні життєві орієнтири, які б гарантували упевненість у 
близькому та далекому майбутньому. 

Неготовність державотворчої еліти до можливих трансформацій у будь-якій 
сфері може обернутися навіть для сталих та розвинених суспільств катастрофою, 
не кажучи вже про країни глобальної периферії, що здатні до скочування в хаос. У 
зміненому суспільстві, яскравим прикладом якого є Україна, трансформуються 
політичні та економічні цілі, релігійні та сімейні цінності, виникає так званий цін-
нісний синдром, від якого, як від важкої хвороби, нелегко знайти панацею.  

На проблему соціальної та ціннісної дезадаптації людини одним з перших 
звернув увагу американський соціолог, всесвітньовідомий лауреат нобелівської 
премії Е. Тоффлер. «Щоб створити бажане емоційне життя та здорову психо-
сферу, – пише він, – …ми повинні признати три основних вимоги будь-якої 
особистості: потреба у спільності, структурі та сенсі.»[4;581] В будь-яких умо-
вах, а тим більше в умовах тотальної кризи – економічної, політичної, інтелек-
туальної, культурної, т. д., – яку ми спостерігаємо навколо, віднайти сенс існу-
вання та залишитися частиною структури, яка враховуватиме тебе як єдине ці-
ле, завдання не з легких. Е. Тоффлер прийшов до висновку, що людина епохи 
«інформаційного суспільства» у результаті різкого збільшення впливу на неї 
інформаційних подразників може «постраждати не тільки від відсутності вибо-
ру, але й від паралізуючого надлишку останнього».[5;151] У своїй книзі «Шок 
майбутнього», яка побачила світ у 1970 р., Е. Тоффлер написав про те, «що 
людство захоплює невідомий раніше психологічний стан, який за своїм впли-
вом може бути прирівняний до захворювання. Є у цього захворювання назва – 
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Но сегодня, в условиях инновационного развития и модернизации эконо-
мик обеих стран, этого уже мало, поэтому ставится задача «определить подхо-
ды, которые помогут поднять уровень сотрудничества в этом союзном проекте, 
<…> найти прорывные направления, которые позволят говорить о хорошей ди-
намике в развитии Союзного государства»[6]. И сейчас мы наблюдаем весьма 
интенсивное обсуждение сторонами в двустороннем формате процесса расши-
рения форм взаимодействия и перечня механизмов, позволяющих развивать со-
трудничество в Союзном государстве. В частности, речь идет о том, что «от то-
варного сотрудничества Беларусь и Россия должны переходить к инновацион-
ным и инвестиционным проектам. Согласованная единая промышленная поли-
тика <…> будет способствовать созданию совместных компаний, способных 
производить конкурентоспособную инновационную продукцию»[7]. 

Если говорить о формах белорусско-российского взаимодействия, то 13-
летний опыт практической деятельности Союзного государства синтезировал 
наиболее эффективные из них. Во-первых, это союзные программы, которые 
позволяют вкладывать средства в развитие новых технологий, но механизм их 
формирования зачастую выглядит достаточно громоздким в современных усло-
виях. Во-вторых, это различного рода мероприятия – форумы, семинары, кон-
ференции, позволяющие привлечь экспертное сообщество к решению целого 
ряда актуальных вопросов развития Союзного государства. В-третьих, это про-
екты – более простая в своем воплощении форма сотрудничества, обозначенная 
во всех правовых документах, но пока не получившая должного развития. По 
мнению Государственного секретаря Союзного государства Беларуси и России 
Г.Рапоты, «проекты могут быть реализованы как за счет частных, так и госу-
дарственных средств, а также в рамках государственно-частного партнерства 
<…> Необходимо активизировать сотрудничество двух государств в таких 
сферах, как высокие технологии, микроэлектроника, освоение космоса, нефте-
химия, тяжелое и сельхозмашиностроение, сельское хозяйство»[6].  

В силу того, что для хозяйственной деятельности субъектов предпринима-
тельства как в сфере производства, так и сфере оказания услуг в качестве одной 
из главных предпосылок их динамичного развития в условиях активной конку-
ренции обязательным элементом признается инновационная составляющая, то 
важно подчеркнуть, что «инновации рассматриваются как в России и Беларуси, 
так и странах Запада в качестве обязательного элемента стратегии развития не 
только отдельных компаний, но и целых отраслей <…> Характерным для эко-
номик России и Беларуси является активное использование института иннова-
ций в сфере хозяйствования не только в отраслях с крупным наукоемким про-
изводством, но и в среднем, а также в малом предпринимательстве»[8, с. 182]. 
Здесь уместно напомнить, что формирование конкурентной среды в белорус-
ской экономике является актуальной и стратегически важной задачей, перво-
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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО БЕЛАРУСИ И РОССИИ: 
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Планомерное строительство Союзного государства Беларуси и России яв-

ляется одним из приоритетов белорусской внешней политики. Подписав 8 де-
кабря 1999 года Договор о создании Союзного государства, закрепивший 
«принцип суверенного равенства двух стран и основополагающие цели обеспе-
чения их мирного и демократического развития, укрепления дружбы, повыше-
ния благосостояния и уровня жизни граждан»[1], его участники за минувшие 13 
лет смогли выйти на самый высокий в рамках Содружества Независимых Госу-
дарств уровень интеграции не только в обеспечении коллективной безопасно-
сти, в сфере внешней политики, в развитии гуманитарных связей, в обеспече-
нии равенства прав граждан, но и в экономике. Об этом свидетельствуют циф-
ры: «В 2011 году на долю России пришлось 44,9 процента всего объема бело-
русской внешней торговли и 34 процента белорусского экспорта. При этом то-
варооборот увеличился на 37,7 процента по сравнению с 2010 годом и составил 
38,6 млрд. долларов США. Экспорт вырос на 37,5 процента и составил 13,7 
млрд. долларов США»[2]. А за январь – май 2012 года объем взаимной бело-
русско-российской торговли «превысил $19 млрд. и составил 125,1% к уровню 
аналогичного периода прошлого года. На долю России в это время приходилось 
почти 47% общего объема внешней торговли Беларуси. В январе – мае 2012 го-
да экспорт осуществлялся по 945 наименованиям товаров вместо 905 в анало-
гичном периоде 2011 года»[3]. 

Все эти факты весьма убедительно показывают, что две братские страны обла-
дают значительным потенциалом для расширения сотрудничества в формате Со-
юзного государства, к исключительному ведению которого относятся «создание 
единого экономического пространства <…>, равные условия и гарантии для дея-
тельности хозяйствующих субъектов»[4], а также ставится задача формирования 
общего научного, технологического и информационного пространств. И сегодня 
уже едва ли кто-то будет спорить с тем, что аргументы в пользу существования и 
развития Союзного государства Беларуси и России более чем весомы и основатель-
ны: количество рабочих мест в обеих странах в результате этого взаимодействия 
увеличилось, предприниматели получили новые возможности на расширенном 
рынке товаров и услуг, военные почувствовали укрепление безопасности западных 
рубежей, а ученые выиграли «от восстановления и создания новых технологиче-
ских связей предприятий»[5, c.148] двух стран.  
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«футурошок» – шок майбутнього. Людство може згинути не від того, що бу-
дуть вичерпані кладові землі, вийде з під контролю атомна енергія чи загине 
знівечена природа. Люди вимруть через те, що не витримають психологічних 
навантажень.»[5;5] 

  Німецький соціолог, філософ, соціальний психолог Е. Фромм визначає 
переважаючий у західному суспільстві соціальний тип, особливий «анальний» 
характер – скупий, пунктуальний, впертий, спрямований на корисливість, але 
що заощаджує на почуттях, якості якого були прирівняні до норми моральної 
поведінки та розглядалися як висловлення людської природи. «Це не має стер-
жня, у ньому порушено почуття ідентичності, відсутні духовні інтереси. Голо-
вний метод успіху – гарна упаковка, вміння підносити себе як товар.»[7;4] У 
своїх працях він говорить про відчужений від себе та інших тип людини, що 
нагадує шизоїдний характер. Е. Фромм робить висновки про невротичний роз-
виток особистості у хворому буржуазному суспільстві, в котрому переважає 
анальний тип. У статті «Ринковий характер та кібернетична релігія» він пише 
про сучасний соціальний характер, якій прийшов на зміну, тому, що розвивався 
з XVI століття з часів індустріальної революції, про накопичувальний тип – ав-
торитарний, одержимий, підприємливий. 

 Про шизоїдність у суспільстві своєї країни пише випускник філософсько-
го факультету Київського університету ім. Т. Шевченка, український експерт-
аналітик С. Дацюк.[9] Нездатність одних приймати спільні адекватні рішення 
та вивести країну із кризового становища, та інших зрозуміти, що відбувається 
навколо, відрізнити реальний світ від штучно створеного віртуального та знай-
ти своє місце у ньому, він називає подібністю до клінічного стану, шизофренії. 
Функціонування в такому стані автор навряд чи трактує як позитивне, тим 
більш перспективне.  

 У кожного часу свої неврози і кожному часу потрібна своя психотерапія – 
заявляє В. Франкл.[6;165] У 70-ті роки він говорить про духовне пересичення 
сучасної людини, про втрату нею сенсу існування, про екзистенціальний ваку-
ум, що призводить до ноогенних неврозів, до почуття втрати сенсу, що поши-
рюються все більше та призводять до розповсюдження наркоманії та частим су-
їцидам, особливо серед молоді. Ноогенний невроз – це не тільки нудьга та апа-
тія – це відсутність духовного сенсу, цілі життя, це хвороба совісті, адже у по-
шуках сенсу людину направляє його совість. Совість – це орган смислу.[6;38] 

Проблема пошуку цінностей у постійно змінюваному світі дає широкий ді-
апазон питань без відповідей та рішень без виконання. Швейцарський психіатр 
К. Юнг говорив, що серед його пацієнтів, які вступили у другу половину життя, 
не було жодного, чия проблема, в кінцевому випадку, не зводилася би до пошу-
ку релігійного погляду на життя. Американський екзистенціальний психолог Р. 
Мей, який його цитує, додає від себе: «Це в рівному ступені відноситься до тих, 
хто ще знаходиться у першій половині життя, перед ними постає завдання по-
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шуку сенсу свого життя, а через нього – розуміння кінцевого сенсу існування 
взагалі.»[3;126] 

Релігія, як особлива форма пізнання світу, завжди намагалася представити 
людині свій сенс існування, своє бачення моральних принципів та поняття цін-
ностей, які складають для неї безперечну важливість. Як зазначає Р. Інгл-
харт[8], громада більшості прогресивних країн схильна до секуляризації. Однак 
це не означає зникнення духовного попиту. До того ж в країнах, що розвива-
ються, релігія здатна відігравати досить значну роль.  

Російський релігійний філософ М. Бердяєв[1;24] своїх працях пише, що 
проблема людини може бути цілісно поставлена та вирішена лише у світлі ідеї 
боголюдства. Суттєвим для особистості є те, що вона припускає існування на-
дособистого, того, що перевищує її, і до чого вона прагне. Суспільство – тільки 
частина особистості, лише її соціальна сторона. Особистість, стверджує філо-
соф, не є також частиною світу, космосу, навпаки, космос – частина особистос-
ті. Особистість є божа ідея, завдання. Людина, що складається з душі та тіла є 
істота природна. Але дух не є природа. 

В Україні повернення багатьох до духовних цінностей спостерігається в ра-
мках повернення до Православ’я, відображається в інтересах до християнської 
психології, психотерапії, психіатрії. Надання переваги християнським цінностям 
у ситуаціях морального вибору, та й у будь яких життєвих ситуаціях, виявилося 
позитивно пов’язаним з такими емоційними характеристиками, як менший рі-
вень фрустрації, напруженості банальних потреб, тривожності. Тобто цілком 
може пояснюватися як захист людини від суворої реальності сьогодення.  

Ті, хто до цього не приходять в силу будь яких причин, можливо не потребу-
ючи оного, напевне обирають шлях «екзистенціального егоїзму», про який пише 
всесвітньовідомий російський соціолог, соціальний філософ О. Зінов’єв[2;109], 
характеристики якого можна було спостерігати у згаданих нами вище науковців. 
«Людина прагне не діяти на шкоду собі, перешкоджати діям інших, що шкодять 
їй, уникати погіршення умов свого існування, віддавати перевагу найкращім умо-
вам існування.» Тоді, звичайно мова не йде про совість, голос розуму, і духовність 
стає поняттям другорядним і не важливим, яке не береться взагалі як категорія до 
розгляду. «Людина, що зробила принципи моралі основою своєї поведінки та не-
від’ємним елементом своєї натури, – пише О. Зінов’єв, – тут приречена до душев-
них страждань та на конфлікти з середовищем. Якщо людина хоче досягти успіху, 
перше, що вона повинна зробити, це повністю очиститися від внутрішньої мора-
льності та розвити моральну мімікрію, тобто здатність використовувати зовнішні 
форми моральної поведінки як засіб приховування своєї неморальної сутності та 
як засіб у поведінці із законами комунальності. Мистецтво лицемірства тут стає 
настільки звичайною справою, що одним з правил поведінки стає заборона на ви-
кривання лицемірства.»[2;111-112] 

Певним узагальнюючим підсумком можна вважати висновки, що робить у 
своїх дослідницьких працях Р. Інглхарт[8], американський вчений-соціолог і 
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В Україні є достатнє правове підґрунтя для транскордонного 
співробітництва – це і міжнародні акти, до яких приєдналась Україна, і Закон 
України «Про транскордонне співробітництво». Проте його розвиток 
гальмується відсутністю комплексного підходу до організації співпраці, 
побудованої на балансі національних і регіональних інтересів. 

Головним інструментом євроінтеграції є внутрішні перетворення. Їхній 
зміст визначають три вектори: політичний (розвиток демократичних інститутів 
для забезпечення верховенства права, свободи ЗМІ, дотримання прав людини 
тощо), економічний (створення конкурентоспроможної ринкової економіки) і 
правовий (адаптація українського законодавства до законодавства ЄС). 

Важливим євроінтеграційним завданням є адаптація українського законо-
давства до норм і стандартів ЄС та ефективне впровадження їх у практику. В 
Україні загалом сформовано нормативно-правову базу й інституційний 
механізм адаптації. Тому на часі завершення цього процесу та наступна 
імплементація законодавчих актів. 

На сьогоднішній день Україна співпрацює з ЄС на партнерських засадах, 
формуючи передумови для поступового входження до європейської спільноти. 
Важливим кроком на цьому шляху стало прийняття Плану дій Україна – ЄС у 
рамках Європейської політики сусідства. Своєчасне та якісне виконання Плану 
дій дасть змогу створити передумови для нового формату двосторонніх 
відносин – нової Угоди про партнерство і співробітництво. Саме у ній і мають 
бути окреслені питання щодо перспектив членства України в ЄС. Підготовка 
цього документа розпочалася ще у 2006 р. 

Таким чином, Україна перебуває на важливому етапі – пошуку свого місця в 
новій системі міжнародної спільноти, побудові нових відносин з європейськими 
структурами. Велика держава Україна має вигідне геополітичне положення і всі 
умови для сталого розвитку. Досягти цього можливо тільки за чітко спрямованої, 
виваженої політики, створення чіткої законодавчої та нормативно-правової бази, 
відповідних інституцій, які відкривають широкі можливості для реалізації планів 
економічного і соціального розвитку, національної безпеки і дасть змогу посісти 
нашій державі гідне місце у Європейській спільноті незалежних держав. 
*118898* 
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також залучення держави до співробітництва у сфері зовнішньої політики та 
політики безпеки ЄС. Зовнішньо-політичним пріоритетом України було визна-
чено набуття статусу асоційованого члена ЄС. На основі Стратегії інтеграції 
було розроблено загальнонаціональну програму заходів з інтеграції України до 
ЄС, затверджену Указом Президента України від 14.09.2000 р., та низку 
відповідних галузевих програм. 

Щодо власне валютно-фінансових аспектів інтеграції України до Європей-
ського Союзу, то у 1992 р. у Маастрихті було сформульовано основні вимоги 
до країн, які бажають приєднатися до Європейського валютного союзу («Маас-
трихтські критерії»). Маастрихтські критерії валютної конвергенції країн ЄС 
передбачають: 

• стабільність цін: середній річний рівень інфляції в окремій країні не має 
перевищувати відповідний рівень трьох країн ЄС із найкращими показниками і 
не може бути вищий за 1,5 %; 

• «бездефіцитність бюджету»: внутрішній борг окремої країни не 
перевищує 60 % ВНП, а зовнішній – 3 %; 

• збалансованість процентних ставок: їхній середній річний рівень в 
окремій країні не має перевищувати відповідний рівень країн ЄС із кращими 
показниками і не може бути вищий за 20 %; 

• стабільність валютних курсів: валюта окремих країн не девальвується без 
згоди інших країн-учасниць і має відповідати нормам ЄС, 

Порівняння зазначених критеріїв з параметрами розвитку України має на 
сучасному етапі переважно теоретичний характер. Водночас ці критерії можуть 
розглядатися і з суто практичного погляду як певні орієнтири для 
макроекономічної стабілізації в Україні, розвитку її грошово-кредитної та 
валютної сфер. Переважна більшість показників валютно-фінансового розвитку 
України відповідає цим критеріям. Разом з тим, аналіз окремих 
макроекономічних показників свідчить про невисокий рівень економічного роз-
витку України в цілому, значне відставання за рівнем ВВП на душу населення, 
відносно невелику частку країн ЄС в експорті Україні порівняно з іншими 
країнами – сусідами ЄС, низький рівень прямих іноземних інвестицій і значний 
рівень інфляції. За цими показниками Україна суттєво відстає не тільки від країн 
ЄС, а й від країн Центральної та Східної Європи. Кардинальна зміна якісних і 
кількісних показників соціально-економічного розвитку України є головною пе-
редумовою зміни економічної моделі співробітництва України з ЄС. 

Зважаючи не те, що Україна набула статусу безпосереднього сусіда роз-
ширеного Європейського Союзу, особливо важливого значення набуває онов-
лення стратегії розвитку транскордонного співробітництва, заснованої на 
європейських принципах. 
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політолог університету Мічиган, що очолює World Values Survey, глобальну 
сумісну роботу з аналізу суспільств 80 країн. У співпраці з іншими науковцями 
він розробив соціологічну теорію постматеріалізму, у якій запропонував нові 
підходи до дослідження цінностей та їх змінення від покоління до покоління. У 
своїй книзі «Modernization and Postmodernization: cultural, economical and politi-
cal changes in 43 societies» він пише про довготривалий відхід від традиційних 
релігійних та культурних норм, що тісно пов’язані зі зрушенням від матеріаліс-
тичних до пост матеріалістичних цінностей. Дослідження показують, що конт-
растуючи ціннісні системи, розгалужуючись, охоплюють політику, економіку, 
релігію, сексуальні та сімейні норми. Зрушення від цінностей модерну до цін-
ностей постмодерну веде до поступового зруйнування багатьох з ключових ін-
ститутів індустріального суспільства, що давали людині відчуття певної стабі-
льності у майбутньому. У політичній галузі зі сходженням до цінностей пост-
модерну падає повага до влади. В економічній – екзистенціальна безпека веде 
до того, що для багатьох суб’єктивний добробут та якість життя стають більш 
високими пріоритетами, ніж економічний розвиток в державі. У сфері сексуа-
льної поведінки, репродуктивності та сім’ї спостерігається довготривалий від-
хід від жорстких норм, гнучкість індивідуального вибору сексуальної поведін-
ки, терпимість до нетрадиційної орієнтації. І хоча в цілому спостерігається тен-
денція до обмірковування смислу та призначення життя, питання вищих цінно-
стей та релігії виявляє як спадкоємність, так і вражаючі зміни.  
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*118266* 
Раев Даулетбек Садуакасұлы, Байсеркенова Лағыл Мəдиқызы  

Абылайхан атындағы халықаралық қатынастар университеті, халықаралық 
қатынастар мамандығы, 2 курс студенті, Қазақстан, Алматы. 

 
ҚАЗАҚ ДАЛАСЫНДА БИЛЕУШІ МЕН  
ХАЛЫҚ АРАСЫНДАҒЫ БАЙЛАНЫС 

 
 Қоғамды билеу дəстүрі мен ел билеген игі-жақсыларының қалыптасу 

үрдісі əр ұлттың саяси өмірінің бітім-болмысын айқындайтындығы белгілі. 
Сондықтан қазақтың дəстүрлі қоғамындағы саяси билік жүйесінің тыныс-
тіршілігін, ондағы іс-əрекет пен саяси қатынастар ауан-шеңберін, саяси 
басшыларды тағайындау мен ел билеу əдіс-тəсілдерінің ерекшеліктерінене 
аңғаруға болады. Қазақ би-шешендерінің билік философиясының 
қалыптасуындағы жоғарда көрсетілген өзіндік ментальдық көріністерді дала 
қоғамындағы билік жүргізу дəстүріндегі тарихи қалыптасқан объективті 
жағдайлармен детерминділігі арқылы түсіндіруге болады. 

Бұл ретте қазақ шешен-билерінің саяси тұлғасын ірілендіріп, сомдай 
түсетін тұстардың бірі – қазақ əлеуметін өрге бастыруға кедергі келтірер 
кертартпа үрдістерге батыл қарсы тұрғандығы. Адамды, адамзатын ата тегіне 
қарап емес, қабілетіне қарап бағалауға үндегендігі. Сол арқылы халқына 
қамқор, еліне пана бола аларлық шын тұлғалардың көбейе түсуін аңсағандығы, 
армандағандығы. «Əсіресе, қазағым, өзіңді өзің тұтас ел етіп басқарар енді 
уақыт жеткендігін» айрықша баса көрсеткендігі. Қазақтың көсемі халық 
көксеген мұраттың биігіне емін-еркін көтеріле алатын майталман болса екен 
деп тілейді. Ел мұраты жолындағы сол ұғым, сол мақсат билік жолындағы 
күрестің құрбандығына шалынып кетпесе екен деп уайымдайды. Төре Əулетіне 
де сол үшін тіксінеді. Бəрі-бəріне тақ тие бермегендіктен, баққұмарлыққа бой 
алдыруға мəжбүр болған тұқымның «башпайдан қағар» құлығы ел басына күн 
туғанда ел жоғын жоқтар ұл тууына кедергі келтіріп жүрмес пе екен деп 
қорқады. Сондықтан, би-шешендер қоғамға рухани жəдігер болып, жөн 
сілтейтін зиялыллар, дегдар адамдар, парасатты, əділ де адал ел билеушілерінің 
болуына ерекше көңіл бөліп, мəн берген деп есептейміз.  

Олай болса шешендік өнердегі билік философиясының орнығуына себеп 
болған тағы бір мəселе қазақ қоғамы саяси билік жүйесіндегі би-шешендердің 
ішкі саяси рөлі мен қызметінің маңыздылығының артуы десек болады. Саяси 
қызметінің көрінісін, дала қоғамының саяси өмірінің мəн-жайына қанық болған 
би-шешендердің қоғамды құтқаруды өздерінің басты парыздарының бірі деп 
мойындауынан көреміз. Сондықтан да олар қоғамдағы билік жүйесінің 
жетілуіне өздерін жауаптымыз деп есептейді. Ал енді осы мəселенің бүгін де 
кезекте тұрған өзекті мəселе екендігін мойындауымыз керек. Өйткені, бүгінгі 
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шешен), – деген тұжырымды білдірсе, екіншіден, «Елдің күші – селдің күші» 
дегендей, «Көтерілсе көпшілік, отқа жағар тағыңды» (Тайкелтір шешен), – деп 
келетін қазақтың саяси мəдениетіндегі ұстанымды айқындайды. Абылай 
ханның «… əйткенімен ханнан халық күшті, халықтан биліксіз хан болсаң да 
ештеңе істей алмайсың», – дегені соның куəсі. Үшіншіден, би-шешендердің 
хандарға айтқан шешендік сындары мен нақылдары Төле бидің Ескелдіге 
берген баталарынандағы: «Жұртыңның жағасы бол, бірліктің тағасы бол, жол 
бастар данасы бол. Мұратың халық болсын» – дейтін қайырымды да текті 
əкімшілік философиясына тоғысады. 

Ендеше, халық – көл, хан – құс, ел – үй, хан – жолаушы. Хан керек болса 
елге өзі келсін, -деп Сырым батыр елшілерді қайтарған екен. Бұл мысалдан, 
дала ділмарларының мақсаты -кінəліні жазалау емес, тəртіпке шақырып, дау-
дамай, жанжалдардың ұшығып кетуіне жол бермеу, ауылдың, елдің 
тыныштығын сақтау болғандығын аңғару қиын емес. 
*118278* 

 
 

Ольга Зелінська 
Луцький національний технічний університет 

м. Луцьк 
 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ  
В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 

 
Розпад СРСР і проголошення незалежності України, докорінні зміни в гео-

політичному просторі Східної Європи поставили перед новим українським ке-
рівництвом нагальне завдання – розробити власну геополітичну стратегію. 
Цілком виправдано був визначений курс на встановлення і розвиток стосунків 
України з європейськими країнами, входження в європейські економічні і 
політичні структури. Тому на сьогодні цей курс є домінантою внутрішньої та 
зовнішньої державної політики. 

Відносини України з Європейським Союзом у сучасній зовнішньо- і 
внутрішньополітичній ситуації мають для неї винятково важливе значення. 
Йдеться не просто про більш-менш активні контакти з одним із 
найавторитетніших зарубіжних партнерів, але й про можливість здійснення 
Україною стратегічного вибору на перспективу, від якого залежатимуть місце і 
роль нашої держави у новій системі міжнародних відносин, у тому числі 
економічних і валютно-фінансових. 

Перший крок у практичній реалізації стратегічного завдання української 
політики щодо європейської інтеграції було зроблено 14.06.1994 р. у 
Люксембурзі підписанням Угоди про партнерство і співробітництво (УПС), а 
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кеткенін, халыққа ақыл салмай, əр істің ақырын болжамай, бейқам жүргенін 
бетіне айтып былай дейді: 

   Айтпасам білмейсің, 
   Айтқаныма көнбейсің. 
   Жайылып жатқан халқың бар, 
   Аймағын көздеп көрмейсің. 
   Қымыз ішіп қызарып, 
   Масаттанып, қызып терлейсің. 
   Өзіңнен басқа жан жоқтай, 
   Өзеуреп неге сөйлейсің? 
   Қорған салдың бейнет қып, 
   Қызметшің жатыр ішіп-жеп, 
   Он сан Ноғай бүлінді… 
   Мұны неге білмейсің? …  
Бұл келтірілген мысалда ел билеушісінің өзіндік индивидуализмің, өзіне-

өзі кəмиіл болған эготизімді, элитарлық саяси субмəдениетті ашып айту 
үрдісінің жатқандығын айтуға болады. Əрі мұнда қайырымды əкімшілік 
концепциясының тұрғанын анық байқаймыз. Айтылғандар Болат ханның: 
«Ханнан қайыр болмаса, ел бұзылады, Ескелді бидің: «Асқақ ойлап, 
астамшылыққа ұрынсаңыздар, ел обалы мойныңызда» – дейтін саяси əдеп 
философиясына келіп саяды. Осындай хандар қауымындағы адамгершілік 
эталонынан сырғып барар жатқан девиантты мінездердің ақыры неге əкеліп 
соғарын бағамдай келіп, енді бірде Асан би: 

   Құйрығы жоқ, жалы 
   Құлан қайтып күн көрер? 
   Аяғы жоқ, қолы жоқ, 
   Жылан қайтіп күн көрер? 
   Хан мен билер қысқанда, 
   Халық қайтіп күн көрер? 
   Онда халық түнерер, 
   Халыққа қысым күш берер,  
   Халықтың кегі күшке енер, – деген жолдармен хан мен 

билерді сынай отырып, олардан халыққа қайыр болмаса, оның арты халықтың 
наразылығына əкеліп соғатынын ескертеді. Əкімдер адамгершілікке сай шешім 
қабылдамаса қоғам құлазиды, мемлекет күйрейді деп білген. Əдепсіздік 
мұсылмандық дүниетанымында қоғамды апатқа апаратын зілзала, зұлымдық 
жайлаған қараңғылықтың негізгі факторы ретінде анықталғандығын олар 
жақсы білген. Құранның, исламның мəніне қанық болған би-шешендер 
қоғамды құтқаруды өздерінің бірінші парызы деп біледі. Бұл айтылғандар бір 
жағынан, «Ел басшысы залым болса, нашары көз жасын тия алмайды» (Төлебай 
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əлеуметтік процестердің барысы бұқара халықтың немесе жалпы адамзаттың 
замана сахнасындағы ролінің өзгергендігін байқалтуда. Оны халықтың талап-
тілектерінен, дəлірек айтқанда, кешегі жəне қазіргі ат төбеліндей басшылардың 
қалтасында кетіп бара жатқан ел игілігіне деген ыза-кек немесе сол тек 
азшылыққа ғана бағытталып бара жатқан игілік, «бақ-дəулетті» қайтарып алуға 
ұмтылу тенденциясының өріс алуы. 
 Біз, бəрін де жасай аламыз дейтін сезімі биік, бірақ нақтылы неменеге қол 
жетікзе алатынын білмей жатқан заманда өмір сүріп жатқан сияқтымыз. Бұл 
заманның қолында бəрі бар, бірақ ол өзін-өзі билей алмай жатқанға ұқсайды. 
Қазіргі заман өзінің мүмкіндігінің молшылығына мас болуда. Қазіргі заманда 
екі дуалистік сезім басым: күштілік жəне сенімсіздік. Парақорларға жалған үкім 
шығарушыларға, халыққа зұлымдық жəбір көрсеткендерге ілтипат құрметпен 
қарайды. Олардың қасында «бақ пен тақ» іздеген көзі ашықтар көп-ақ. Қазіргі 
əкім-басшылардың ішінде шындықты шырылдап қорғаушылардан көрі, 
жалғанды жоқтаушылар басым деуге болады. Басшыларға дүние үшін емес, 
қоғам үшін қызмет жаса, шын зиялы болсаң нəжіңді, менмендікті жой, жолдан 
адасқандарды, күнəхарларды жолға сал, да сөйтіп басқар дейтін үгіт-насихат 
айтады. А.Яссауидің сөзімен айтқанда «Білімің – шырақ, халің-пілте, жағатын 
май – көз жасың, яғни қайрат, жігерің» дегенге келтіреді. Мұсылмандық 
дүниетаным бойынша, бұл Алладан нəсіп алғың келсе, қоғамның ақсаған 
тұстарымен күрес дегенді білдіреді. Анарыстың айтқанына құлақ салсақ: «Ең 
ғақылды адам – ел билеуден аулақ болған адам» деген екен. Бұл нақыл бүгінгі 
күннің саяси болмысын толық бейнелеп тұрғандай болады. Міне бұл 
келтірілген ойлардан, қазақ шешендігіндегі билік философиясының өз сырын 
жəне оның бүгінгі күнгі өзектілігі арасындағы тарихи сабақтастықты аңғару 
қиын емес. Сол сияқты дала сөзмерлерінің ел басшысын таңдау, оған белгілі бір 
талаптар мен рухани құндылықтар тұрғысынан келу үрдісі бүгінгі күнге дейін 
маңыздылығын жоймаған құбылыс деп есептейміз. 

Осы тұста қазақ би-шешендерінің билікке келушулерге деген, ел басқару 
жөніндегі өз ұстанымдары мен наным-түсініктерінің болғандығын айтуға 
болады. Айтылғандарды жанама түрде растай түсетін ауызекі деректердің 
біріне сүйенсек, Əйтеке айтыпты деген сөз бар: «Халқына құт əкелмей тұрып ер 
мақсұтыма жеттім дей алар ма!? Ер жігіттің ерлігіне бағасын бермей тұрып, ел 
ес жия алар ма!? Мұқым дүниенің мəні де, сəні де – елдің тірегі ер болған жерде 
ғана, ердің тірегі ел болған жерде ғана кірмек. Батырыңның бағын байлағаның 
– барыңды жоғалтып, бəлеге жолыққаның. Айналып келіп, алтын тағыңа ниеті 
теріс арамды отырғызғаның. Арам – өзін ойлайды, адал – өзгесін ойлайды. 
Халықтың таңдауы – өзгесінің қамын жейтіннің жағында». Бұл келтірілген 
мысалдан байқатйнымыз, ел басқару мен билік құбылысының – ірі іс, қажырлы 
еңбекті талап ететін, ділдік пен адалдықты арқау ететін өрелі өнер болғандығы. 
Ел басқару үшін адамды салиқалы зерде, салмақты парасат, ерен ақыл, терең 
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кісілік, дарқан жүрек, төзімділік пен батылдылық сияқты қасиеттердің болуын 
талап етілетіндігі байқалады.  

Əртүрлі ел басшыларының ақыл-жүйесі мен тəжірибелерін талдай отырып 
шешендер ел билерлік қасиеттердің тізбегін құруға тырысады. Нағыз елбасы ең 
алдымен өз ерік-жəігерін басқару арқылы ел-жұртын басқаруды үйретеді. Өз-
өзін игере білетін, өз рухына сүйенген ер-азамат қана бойындағы бар күш-
қуатын ел жақсылығына қарай жұмсай алатынын айтқан. Жаны мен қаны 
ізгілік пен кісілікке жақын басшының мұраты – байлық, атақ-даңқ емес, билік 
беделі, ел бүтіндігі мен тыныштығы, ел қамы, киелі елдікті медет тұту деп 
білген. Мұндай елбасының басты мақсаты – əділдік пен ізгі ниет, 
қайырымдылық пен қамқоршылдық боса керек. Ел басқарушы – алдымен 
мұраты биік, ниеті ақ халық қалаулысы, сонан соң үлкен жүректі, халыққа 
деген ілтипаты мол тұлға болуын қалайды. Ондай басшының көздегені – елдің 
бірлігі, оның сенімді келешегін қамтамасыз ету деп есептейді 

Би-шешендер адамның өз жері мен еліне сүйіспеншілік (отаншылдық) 
талабын былайша пайымдайды: біріншіден, өзінің ой-араманын аяқсыз етпеу, 
елін-жерін дұшпандарға алдырмау. Екіншіден, жарлық, бұйрық, үкімдердің 
орындалуын қадағалау. Иманды басшы үшін қарақшыны қадағалау, бедел мен 
бітімді мықты ұстау – ар мен намыс талабы, адалдықтың өлшемі. Міне бұлар 
Махмуд Қашқаридың: «Сен билеуші болғаныңмен, олардан артық емессің, бір 
топырақта тудың екен, ендеше бірге өле де біл» -дегеніне саятын болса керек. 

Жоғарыда би-шешендердің ел басшысын таңдау жəне ел басқаратын 
адамзатқа қандай қасиеттер тəн болуы жайлы ұстанымдар мен талаптарын сөз 
етік. Ендігі жерде диссертациялық зерттеуге негізгі арқау болатын мəселенің 
ұстыны ел билігін ұстаған басшылардың – хандардың, сұлтандар мен төрелердің 
басшылық істерінің дұрысын құптап, бұрысын сынап қазақ қоғамындағы 
дəстүрлі əдет-ғұрып заңдарына сүйене отырып ел басқару үлгісін жасау, саяси 
билік мəдениетін қалыптастыру үрдісіне келіп тіреледі. Сонымен бірге, қазақ 
шешендерінің дала қоғамындағы «хан» мен «қараша» немесе билік жүргізуші 
мен қарапайым халық арасындағы өзара түсіністік пен сыйласымдылықтың 
ұтымды үлгілерін қалыптастыру дəстүрі бүгінгі күні теориялық жəне 
практикалық тұрғыдан ғылыми сараптасу объектісі болары дау тұғызбайды. 

Мəселенің алғашқысы – шешендік өнердегі ел басшыларының билік жүргізу 
ісіне баға беріп оң-терісін сараптау дəстүріне келетін болсақ, ел қамын ойлап, 
əлеумет ісін оңға қарай жетелеген басшыларды мадақтай отырып, оларға рухани 
жəдігер бола тұрып, билік жүргізу тəжірибесін дəріптеу тенденциясын байқаймыз. 
Сондай тұғырға ие болған хандардың бірі – Абылай хан болғаны тарихтан мəлім. 

 Осы орайда əз Тəуке ханның қазақ шешендігінде ерекше орын 
алғандығын айту керек. Дала ділмарлығында Тəукенің саяси билігі, оның саяси 
басшы ретіндегі болмысы би-шешендердің билік философиясында ел басқару 
үлгісі ретінде бейнеленге. Əз Тəукенің билік құрған дəуіріне қысқаша шолу 
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жасайтын болсақ, ол «… билікке бейбіт күнде келіп, жері байтақ, халқы мол, 
іргелі ұлыстың тізгінін … бірлігі берік, берекесі зор» (М.Мағауин, 1995) – тұста 
ел тізгінін ұстағанымен, қазақ жұрты одан əрі іргелене түседі, енді қазақ 
шалқып-толқып, бей-жай өмір сүреді дейтін ойдан аулақ еді. Тəуке тұсында 
қазақ қоғамының іргелі мемлекет болу мəселесінде өте күрделі сыртқы жəне 
ішкі проблемалар тұрғандығы тарихи деректерден белгілі. Ол хандық құрған 
тұстың бас кезінде бір орталыққа бағынған бұрынғы дербес қазақ мемлекетінің 
тұтастығына сызат түсе бастаған еді. Шыңғыс хан тұқымынан тараған төрелер 
елді іштен ірітсе, сырттан теріскей көршісі Ресей патшалығы мен 
шығысындағы Жоңғария хандығы қорқаулана қоршай түскен болатын. Сыртқы 
саясатта Тəуке хан шығыстағы жоңғарлардан төнген қауіп-қатердің алдын алу 
үшін батыстағы ресей патшалығымен (Бірінші Петр) саяси қарым-қатынасты 
мейлінше жақсартуға күш салған болатын. Сондықтан Əз Тəукенің қазақ 
халқын бас сауғалағап кіріатар күйінде ұсынбай, іргелі мемлекет дəрежесінде 
танытып, көрші елдермен теңестіріп, иықтастырып, терезесін тең ұстап 
көрсетуді мақсат тұтқаны белгілі. 

 Ауыр тарихи сын түскен кезеңдерде халықтық бұқараның саяси ықпалы 
артып отырған. Ел басына қандай кезеңнің кез келуіне байланысты біресе 
абыздық, біресе нояндық қауымның ықпалы басым түсіп жатты. Мəселен, 
Тəуке хан заманының бастапқы кезеңінде билерді, аяқ шенінде батырлардың 
үстем түсуі де соынң дəлелі болмақ. Н.Г. Аполованың 1710 жылғы Қарақұм 
құрылтайы ел басына түскен жағдайға байланысты батырлардың басым түскен 
жиыны болды деп бағалауының өзі осыған куə. Демек, 17-18 ғасырлардағы ел 
қорғасқан шешен-билер дəуірінен бастап дала қоғамындағы мемлекетті билеу 
жүйесінің көне үрдістері бұзылып, бұқаралық ықпалға ден қойғаны байқалды. 
Мəселен, көне түркі заманының Орхон ескерткіштерінде қалған «Қағанының 
айтқанын қыл», Шыңғыс хан дəуірінің салтында орныққан «ханың қайда қойса, 
сонда тұр» дейтін қанун-қағидалардың бəрі дерліктей əлсіреді. Осы орайда 
М.Асановтың: «атақты қазақ биі Төле биді Ташкентке ханнан бетер қадірлейді» 
деген пікірін айғаққа тартуға болады. Бүкіл би-шешендердің хан-сұлтандарға, 
бек-болыстарға қарсы тұрып, олардың алдында шімірткпей сөйлеуі, бүкіл төре 
əулетіне шүйлігуі олардың ежелден саяси басыбайлыққа мойын төсемейтін 
рухани өрлігін танытады. Осы тұста, қазақ шешендерінің дала халқының 
дəстүрлі қоғамындағы хандардан тұратын саяси элита мен қара халық 
арасындағы саяси-əлеуметтік татулық пен бірлікті кісілік пен кішілік сияқты 
рухани құндылықтарға негіздей отырып дəріптеген философиялық үрдісті 
байқаймыз. Осыған орай би-шешендердің «кішілігін» төмен, «кісімсуі» жоғары 
болған ел басыларын қатты сынға алу арқылы оны халыққа қарай икемдеп, 
ақыл «сабасына» түсіру дəстүрін айту міндет. Мəселен, Асан қайғы халық пен 
хан арасындағы əлеуметті-саяси қатынастағы кейбір олқылықтарды аңғара 
отырып, Жəнібек ханның халық қамынан гөрі қара басының қамын ойлап 




