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попытка рассмотрения межнациональных противоречий в отношении проведения 

субнациональных границ субъектов Российской Федерации. 

Ключевые слова: Кавказский регион, субнациональные границы, территориальный конфликт, 

межнациональные противоречия. 

 

Крекотнев С. Политика российского государства в отношении городов и регионов с 

моноспециализацией: вызовы и альтернативы в современных условиях. 

с. 196-206. 

ссылка на текст:  

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%92%D0%A0%D0%9D-%E2%84%965-31-

10-2016.pdf 

Автор: Крекотнев Сергей Николаевич – к.полит.н., выпускающий редактор журнала 

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%92%D0%A0%D0%9D-%E2%84%965-31-10-2016.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%92%D0%A0%D0%9D-%E2%84%965-31-10-2016.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%92%D0%A0%D0%9D-%E2%84%965-31-10-2016.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%92%D0%A0%D0%9D-%E2%84%965-31-10-2016.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%92%D0%A0%D0%9D-%E2%84%965-31-10-2016.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%92%D0%A0%D0%9D-%E2%84%965-31-10-2016.pdf


9  
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Российской Федерации. 
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государственной политики в отношении городов и регионов с моноспециализацией в 
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http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/11/18-11-2016-%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%9D-%E2%84%966-2016_%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/11/18-11-2016-%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%9D-%E2%84%966-2016_%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/11/18-11-2016-%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%9D-%E2%84%966-2016_%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/11/18-11-2016-%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%9D-%E2%84%966-2016_%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
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ссылка на текст:  

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/11/31-10-2016-

%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B

A-%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2-31-10-16.pdf 

Автор: Тишков Валерий Александрович - академик РАН, директор Института этнологии и 

антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, сопредседатель ОСОО «Российская нация», 

председатель научно-консультативного совета журнала «Вестник Российской нации». 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению основных этапов эволюции концептуальных 

оснований и практических механизмов реализации государственной этнополитики в нашей 

стране за последнюю четверть века. Выявляются особенности и проблемы этнополитики 

позднесоветского периода, а также их влияние на содержание мероприятий российского 

государства в национальной сфере в период 1990-х гг. и первого десятилетия ХХI века. 

Ключевые слова: этническая политика, этнический фактор, национальные отношения, 

этнополитические конфликты. 

 

Тишков В. Российская полиэтничность в мировом контексте. 

с. 130-147. 

ссылка на текст:  

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/11/31-10-2016-

%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B

A-%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2-31-10-16.pdf 

Автор: Тишков Валерий Александрович - академик РАН, директор Института этнологии и 

антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, сопредседатель ОСОО «Российская нация», 

председатель научно-консультативного совета журнала «Вестник Российской нации». 

Аннотация: В статье рассматривается специфика существования и развития российского 

общества и государства как политэничных в условиях глобальных вызовов и трансформаций. 

Особое внимание уделяется проблемам утверждения общенационального самосознания, 

сохранения языкового многообразия, обеспечения прав местных сообществ. 

Ключевые слова: полиэтничное общество, многонациональное государство, национальная 

идентичность, языковое разнообразие. 

 

Тишков В. Федеральная власть и законодательный ресурс этнокультурного развития. 

с. 102-110. 

ссылка на текст:  

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/11/31-10-2016-

%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B

A-%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2-31-10-16.pdf 

Автор: Тишков Валерий Александрович - академик РАН, директор Института этнологии и 

антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, сопредседатель ОСОО «Российская нация», 

председатель научно-консультативного совета журнала «Вестник Российской нации». 

Аннотация: В статье публикуются фрагменты доклада, сделанного автором на Ярославском 

глобальном политическом форуме 7 октября 2011 г. 

Ключевые слова: общероссийская идентичность, гражданская нация, полиэтничное 

общество, этнополитика. 

 
 

 

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/11/31-10-2016-%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2-31-10-16.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/11/31-10-2016-%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2-31-10-16.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/11/31-10-2016-%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2-31-10-16.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/11/31-10-2016-%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2-31-10-16.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/11/31-10-2016-%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2-31-10-16.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/11/31-10-2016-%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2-31-10-16.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/11/31-10-2016-%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2-31-10-16.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/11/31-10-2016-%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2-31-10-16.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/11/31-10-2016-%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2-31-10-16.pdf
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«Власть»  

2016, №10 

Зимовина Е. Демографические процессы в Калининградской области в постсоветский 

период. 

с. 3-41. 

Ссылка на текст:  

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4681/submission/original/4681-8688-1-SM.pdf 

Автор: Зимовина Елена Павловна – к.ист.н., старший научный сотрудник социологической 

лаборатории анализа, моделирования и прогнозирования рисков Балтийского федерального 

университета им. И. Канта. 

Аннотация: Статья посвящена анализу основных показателей демографического развития 

Калининградской обл. в постсоветский период. За последние четверть века для области была 

характерна естественная убыль населения и стабильный миграционный прирост. 

Естественная убыль сформировалась в результате снижения показателей рождаемости и 

повышения показателей смертности. Снижение рождаемости произошло на фоне 

сокращения численности женщин репродуктивного возраста, увеличения возраста 

вступления в брак и роста показателей разводимости населения. Изменились и повозрастные 

коэффициенты рождаемости. Параллельно наблюдался процесс повышения смертности, что 

связано как с комплексом социально-экономических проблем в обществе, так и с процессом 

старения населения. 

Ключевые слова: Калининградская область; постсоветский период; естественный прирост; 

естественная убыль; рождаемость; смертность; браки; разводы. 

 

Баранникова А. От «Амурского вопроса» до «русского дела». Национальные интересы 

России на Дальнем Востоке. 

с. 144-148. 

Ссылка на текст:  

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4702/submission/original/4702-8730-1-SM.pdf 

Автор: Баранникова Анастасия Олеговна - научный сотрудник Научно-образовательного 

центра морских международных исследований Морского государственного университета им. 

адм. Г.И. Невельского. 

Аннотация: По мере реализации Россией стратегии «поворота на Восток» все большее 

значение приобретает ее Дальневосточный регион, способный стать «воротами в АТР». Но 

для раскрытия потенциала региона и обеспечения национальных интересов страны в АТР 

необходимо решить его проблемы, что невозможно без четкого представления о 

национальных интересах страны. В XIX в. Россия уже предпринимала попытки интеграции с 

Азией, задействовав потенциал своего дальневосточного региона, и имеет опыт продвижения 

в нем своих интересов. В связи с этим представляет интерес, как трансформировалось 

понятие национальных интересов применительно к региону и как рассматривали проблемы 

национальных интересов приамурские генерал-губернаторы. 

Ключевые слова: амурский вопрос; «русское дело» на Дальнем Востоке; приамурские 

генерал-губернаторы; Приамурский край; интеграция; заселение. 

 

2016, №11 

Чувилина Н. Выборы в Государственную Думу осени 2016 г. как индикатор актуального 

состояния российской партийной системы. 

с. 17-22. 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4681/submission/original/4681-8688-1-SM.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4702/submission/original/4702-8730-1-SM.pdf
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Ссылка на текст:  

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4719/submission/original/4719-8764-1-SM.pdf 

Автор: Чувилина Наталья Борисовна – д.полит.н., профессор Башкирской академии 

государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан. 

Аннотация: В статье автор выявляет тенденции, развивавшиеся в российской партийной 

системе в 2007–2016 гг., обозначает внешние институциональные и политико-режимные 

факторы, а также внутрипартийные факторы кризиса партийной системы, а также предлагает 

меры по выводу партийной системы из кризисного состояния. 

Ключевые слова: выборы и партии в современной России; парламентские выборы в России; 

российская партийная система; политический режим в России. 

 

Посухова О., Сериков А. Имплементация американского опыта регулирования межэтнических 

отношений в контексте межнационального мира в молодежной среде Юга России. 

с. 137-145. 

Ссылка на текст:  

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4743/submission/original/4743-8812-1-SM.pdf 

Авторы: Посухова Оксана Юрьевна – к.соц.н., доцент кафедры регионалистики и 

евразийских исследований Института социологии и регионоведения Южного федерального 

университета. 

Сериков Антон Владимирович – к.соц.н., доцент кафедры теоретической социологии и 

методологии региональных исследований Института социологии и регионоведения Южного 

федерального университета. 

Аннотация: В статье проводится анализ состояния межэтнических отношений на Юге 

России, их восприятия и оценки молодежью региона. Авторы приходят к выводу, что 

имплементация американского опыта может осуществляться по модели селекции – отбора 

механизмов регулирования этнических отношений на основании их адекватности 

сложившимся социокультурным реалиям, этнокультурной и этносоциальной специфике 

регионального пространства. 

Ключевые слова: межэтнические отношения; имплементация; российская молодежь; 

национальная политика; социальная интеграция молодежи. 

 

 

«Мир России» 

2016, №4 

Эрвуэт Р., Курило А. Наследие советского патернализма в белорусской деревне: морализация 

и фольклоризация социального мира. 

с. 30-51. 

Ссылка на текст: 

https://mirros.hse.ru/data/2016/10/12/1108649118/mir%20rossii%20%E2%84%964_%202016%20[

Pages%2030%20-%2051].pdf 

Авторы: Эрвуэт Ронан - преподаватель, факультет социологии Университета Бордо; 

исследователь Центра Эмиля Дюркгейма.  

Kурило Александр – к.ист.н., содиректор Франко-белорусского центра европейских 

исследований. 

Аннотация: Беларусь занимает особое место на постсоветском пространстве в силу того, что 

после обретения независимости экономическая трансформация на пути к открытому рынку 

строилась лишь на частичном отрицании советского наследия. В сфере сельского хозяйства 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4719/submission/original/4719-8764-1-SM.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4743/submission/original/4743-8812-1-SM.pdf
https://mirros.hse.ru/data/2016/10/12/1108649118/mir%20rossii%20%E2%84%964_%202016%20%5bPages%2030%20-%2051%5d.pdf
https://mirros.hse.ru/data/2016/10/12/1108649118/mir%20rossii%20%E2%84%964_%202016%20%5bPages%2030%20-%2051%5d.pdf
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белорусские власти во многом сохранили знакомое с советского времени экономическое 

устройство. Колхозы были превращены в сельскохозяйственные производственные 

кооперативы, действующие под контролем местных властей. Неслучайно, что вместе 

со старыми формами организации сельскохозяйственного производства новая белорусская 

экономика унаследовала и многие осложнения, возникшие в аграрной сфере во времена 

СССР: старение населения, недостаток квалифицированных кадров, низкую 

производственную дисциплину, алкоголизм. И чтобы решить проблемы 

сельскохозяйственного сектора, белорусские власти начали предпринимать шаги 

патерналистского характера. 

Целью этой статьи является попытка показать, что существующие в Беларуси 

патерналистские практики не сводятся к простому заимствованию традиций советского 

прошлого. Более того, в современных белорусских реалиях эти традиции обновляются, 

национализируются и смешиваются с элементами крестьянской народной культуры. Статья 

основывается на собранных этнографических материалах: речь идет о наблюдениях авторов 

и о 40 интервью, проведенных в сельской местности в течение двух временных периодов: 

2006-2009 и 2012-2013 гг. Кроме того, выводы, сделанные в статье, опираются 

на статистические данные и публикации белорусских средств массовой информации. 

Ключевые слова: патернализм, белорусская модель, колхоз, фольклор, борьба с 

алкоголизмом, национальные праздники, «Дожинки». 

 

 

«Полис» 

2016, №6 

Семененко И., Лапкин В., Пантин В. Типологизация этнополитической конфликтности: 

методологические вызовы «большой теории». 

с. 69-94. 

Ссылка:  

http://www.politstudies.ru/article/5199 

Авторы: Семененко Ирина Станиславовна – д.полит.н., член-корреспондент РАН, 

руководитель Центра сравнительных социально-экономических и политических 

исследований Национального исследовательского института мировой экономики и 

международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН). 

Лапкин Владимир Валентинович - ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, первый зам. 

главного редактора журнала «Полис. Политические исследования». 

Пантин Владимир Игоревич - д.филос.н., зав. отделом ЦЭСПИ ИМЭМО РАН, главный 

научный сотрудник Отдела анализа социально-политических процессов ИС РАН.  

Аннотация: В статье формулируется понятие этнополитического конфликта, оцениваются 

проблемы типологизации таких конфликтов. На основе сравнительного анализа кейсов 

этноконфликтных противостояний в разных странах и регионах мира, отобранных путем 

экспертных оценок, разработаны типология факторов конфликтности и категориальный 

аппарат, позволяющий классифицировать эти противостояния, обосновать и 

систематизировать параметры актуализации и интенсификации такой конфликтности, 

выявить эффективные механизмы ее регулирования. Выделены три вида этнополитических 

конфликтов – политико-территориальные, политико-институциональные и политико-

управленческие, аргументированы методологические основания авторской классификации. 

Рассмотрены конкретные кейсы этнополитической напряженности, приоритетное внимание 

уделено конфликтности на постсоветском пространстве. Сравнительный качественный 

http://www.politstudies.ru/article/5199
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анализ представительного ряда таких кейсов позволил определить методологические 

ограничения, встающие на пути к ―большой теории‖, которые связаны как с природой 

этнополитической конфликтности, так и с характером научного дискурса. Обоснован вывод 

о применимости теории ―среднего уровня‖ для разработки методов достижения 

межэтнического согласия и прогнозирования перспектив развития современных 

поликультурных обществ. Наиболее перспективным с точки зрения продвижения 

гражданско-правовых практик регулирования конфликтности является, как аргументируют 

авторы, перевод конфликта из плоскости столкновения идентичностей в плоскость 

противостояния интересов с перспективой институционализации процессов их согласования. 

Мерилом эффективности регулирования в этом случае служит деполитизация этничности, 

которая может быть обеспечена социальной политикой государства и включением в 

повестку дня гражданского общества интересов, продвигаемых от имени этнических групп, 

позитивным совмещением гражданской и этнической идентичности на основе ―согласия на 

развитие‖ как ключевого ориентира политики идентичности вовлеченных в межэтнические 

взаимодействия субъектов. 

Ключевые слова: этнополитический конфликт; межэтническая напряженность; нация; 

этничность; этническая идентичность; политическое сообщество; политизация этничности; 

регулирование конфликтности; ―согласие на развитие‖. 

 

Прохоренко И. Возможности пространственного подхода в изучении этнополитической 

конфликтности. 

с. 127-138. 

Ссылка:  

http://www.politstudies.ru/article/5202 

Автор: Прохоренко Ирина Львовна – д.полит.н., ведущий научный сотрудник 

Национального исследовательского института мировой экономики и международных 

отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН). 

Аннотация: Проблема концептуализации этнополитических конфликтов продолжает 

оставаться в центре внимания исследователей в связи с дальнейшим усложнением и 

гибридизацией этого многомерного феномена, появлением его новых форм на фоне 

массовой инокультурной миграции. ―Пространственный поворот‖ в социальных науках 

фактически не затронул данное исследовательское поле, однако, учитывая его во многом еще 

не реализованный когнитивный потенциал, в методологическом аспекте может найти свое 

применение в прикладном изучении этнополитических конфликтов. Многомерность 

выстраиваемой модели политического пространства позволяет выделить в том числе 

этнические границы, различения и дистанции между индивидами и сообществами, а значит, 

выявить и зафиксировать этническую составляющую политических конфликтов, проследить 

и спрогнозировать ее динамику. Использование категории ―идентичность‖ в 

пространственном анализе межэтнической напряженности и этнополитических конфликтов 

позволяет, выявляя пространства идентичности, анализировать динамику процессов 

формирования (этно)территориальных сообществ, изучать политизацию этничности, 

политику формирования конкурирующих и конфликтных идентичностей в многосоставных 

обществах, динамику конфликта как такового и степень его локализации, обоснованность 

претензий сторон конфликта по тем или иным вопросам и их готовность к компромиссу. 

Выявление степени субъектности политических акторов в пространствах различного уровня 

дает возможность в анализе этнополитических внутригосударственных конфликтов 

определить и типологизировать стороны конфликта, оценить степень его асимметрии, 

http://www.politstudies.ru/article/5202
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изучить деятельность его внешних участников и их роль в управлении конфликтом. 

Авторский подход акцентирует то обстоятельство, что именно в вопросах выявления и 

оценки степени влияния внешних участников, не являющихся сторонами конфликта, чья 

деятельность замалчивается или намеренно скрывается, политико-пространственный анализ 

на макро- и микроуровнях, с учетом различных измерений и масштабов конфликтности – 

локального, регионального, национального, макрорегионального и глобального, – 

оказывается одним из наиболее эффективных исследовательских методов. 

Ключевые слова: пространственный подход; политическое пространство; этнополитический 

конфликт; регулирование конфликта; гражданский национализм; этнополитическая 

идентичность; территориальная идентичность; этнический национализм; сепаратизм; 

политика идентичности. 

 

 

«Политическая наука» 

2016, №3 

Толпыгина О. Интерпретация рисков и угроз в партийной идеологии (на примере российских 

парламентских партий). 

с. 118-136. 

Ссылка:  

http://elibrary.ru/item.asp?id=27429208 

Автор: Толпыгина Ольга Анатольевна – к.полит. н., старший преподаватель кафедры 

социологии и политологии Самарского национального исследовательского университета им. 

Академика Королева. 

Аннотация: В статье исследуется специфика рисков и угроз, артикулируемых российскими 

парламентскими партиями в программной риторике. Риски и угрозы рассматриваются как 

многофункциональные идеологические комплексы. В статье отмечается, что обращение к 

рискам и угрозам является традиционным инструментом партийного идеологического 

творчества. Рассматривается специфика рисков и угроз российских парламентских партий, а 

также их динамика с 2012 г. по настоящее время. Также отмечается, что в контексте сужения 

идеологической конкуренции партийные идеологии демонстрируют тенденцию к сближению 

своих идейных позиций. 

Ключевые слова: общество риска, партийная идеология, партийная риторика, риски, вызовы, 

угрозы. 

 

 

«Арктика и Север» 

2016, №25 

Бабенышева К. Этнодемографические процессы среди саамов современной Норвегии. 

с. 53-60. 

Ссылка на текст:  

http://narfu.ru/upload/iblock/2d3/04_babenysheva.pdf 

Автор: Бабѐнышева Ксения Сергеевна - магистрант кафедры регионоведения, 

международных отношений и политологии Высшей школы гуманитарных наук и 

международной коммуникации САФУ имени М.В. Ломоносова.  

Аннотация: На основе использования статистических данных и сравнительного анализа в 

статье выявляются этнодемографические процессы среди саамов Норвегии в 2000–2013 гг., в 

том числе: динамика численности, естественный прирост, факторы и причины, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27429208
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обусловившие их в исследуемый период. Проведѐн краткий анализ литературы по теме 

исследования. Стабильная экономическая ситуация в целом способствует улучшению 

положения саамов. На современном этапе созданы соответствующие условия для сохранения 

традиционного экономического уклада, этнической идентичности саамов, основой которого 

является развитие языка.  

Ключевые слова: коренные народы, Норвегия, саамы, этнодемографические процессы. 

 

Голомидова П., Сабуров А. Государственная политика в отношении коренных народов 

Аляски: исторический обзор и современные проблемы. 

с. 61-77. 

Ссылка на текст:  

http://narfu.ru/upload/iblock/83a/05_golomidova_saburov.pdf 

Авторы: Голомидова Полина Сергеевна - начальник отдела рекрутинга управления 

международного сотрудничества Северного (Арктического) федерального университета 

имени М.В. Ломоносова.  

Сабуров Александр Алексеевич - аспирант кафедры всеобщей истории; ведущий эксперт 

Арктического центра стратегических исследований Северного (Арктического) федерального  

университета имени М.В. Ломоносова.  

Аннотация: В статье проанализированы основные этапы развития политики в отношении 

коренных народов Аляски и еѐ влияние на аборигенные культуры с начала российской 

колонизации в XVIII в. по настоящее время. Авторы приходят к выводу о том, что 

современную политику в отношении коренных народов Аляски в целом можно признать 

успешной и способствующей развитию традиционных культур. Среди еѐ достижений можно 

выделить высокий уровень самоорганизации и самоуправления индигенного населения, 

законодательно закрепленные права на землю и ресурсы, успехи в сохранении культурного 

наследия. Вместе с тем проблемы социально-экономического характера, с которыми 

сталкиваются коренные жители, представляют потенциальную угрозу для политической 

стабильности на Аляске.  

Ключевые слова: Аляска, коренные народы, политика, аккультурация, сегрегация, 

ассимиляция, мультикультурализм, права. 

 

Кондраль Д., Морозов Н. Изучение Арктической зоны Российской Федерации: опыт 

политологического анализа. 

с. 78-86. 

Ссылка на текст:  

http://narfu.ru/upload/iblock/f4c/06_kondral_morozov.pdf 

Авторы: Кондраль Дмитрий Петрович - к.полит.н., доцент кафедры философии и 

методологии образования Ухтинского государственного технического университета. 

Морозов Николай Алексеевич - к.ист.н., профессор, заведующий кафедрой гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин Сыктывкарского филиала Российского университета 

кооперации. 

Аннотация: Авторами рассмотрены основные направления политологического изучения 

вопросов развития северных регионов страны, теоретических и прикладных исследований в 

области стратегического управления процессами пространственно-территориального 

развития Севера и Арктики России. Систематизированы и обобщены ключевые направления 

политологических исследований по вопросам управления этими процессами, 

проанализированы основные внешне и внутриполитические вопросы развития арктических и 

http://narfu.ru/upload/iblock/83a/05_golomidova_saburov.pdf
http://narfu.ru/upload/iblock/f4c/06_kondral_morozov.pdf
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приарктических регионов страны, связанные с качеством системы политического управления 

процессами их пространственного и социального развития. Исследованы механизмы учѐта 

интересов ключевых акторов на Севере России, приведены рекомендации по 

совершенствованию механизмов управления процессами пространственного и социального 

развития северных регионов страны. Исследователи отмечают развитие новой парадигмы 

рассмотрения Севера и Арктики России, предполагающей признание ценности северных 

территорий не только как ресурсной базы страны, а, первостепенно, как социальных 

образований. 

Ключевые слова: Арктическая зона, Россия, Север, политологический анализ, принятие 

управленческих решений, исследование процессов, стратегические проекты. 

 

Минчук О. Этнонациональная политика Республики Коми: нормативное и инфраструктурное 

обеспечение. 

с. 137-147. 

Ссылка на текст:  

http://narfu.ru/upload/iblock/aff/10_minchuk.pdf 

Автор: Минчук Олег Викторович - ассистент кафедры социальной работы и социальной 

безопасности Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова. 

Аннотация: К Арктической зоне Российской Федерации в Республике Коми относится 

территория муниципального образования городского округа «Воркута». Говорить о некой 

специфической «арктической» этнонациональной политике в этом муниципальном 

образовании, отличной от модели республиканского масштаба, не приходится. Поэтому 

исследуется этнонациональная политика в целом всей республики, а затем раскрываются еѐ 

особенности в МО ГО «Воркута», входящем в АЗРФ. Анализ перечня нормативных и 

стратегических документов, отражающих специфику данного вопроса, в совокупности с 

существующей разветвлѐнной инфраструктурой, позволяет сделать вывод о 

сформированности региональной модели этнополитики в Республике Коми. При этом 

отмечается несогласованность ряда документов друг с другом, отдельные несоответствия 

федеральным стандартам этнополитики. Этнополитика в МО ГО «Воркута» в целом 

осуществляется в рамках регионального тренда. Нормативное обеспечение включает в себя 

различные муниципальные программы и планы. Делается вывод о необходимости 

совершенствования концептуальных основ арктического вектора этнополитики.  

Ключевые слова: Республика Коми, Воркута, этнонациональная политика. 

 

Соколова Ф. Миграционные процессы в Российской Арктике. 

с. 158-172. 

Ссылка на текст:  

http://narfu.ru/upload/iblock/2c7/12_sokolova.pdf 

Автор: Соколова Флера Харисовна - д.ист.н., профессор, зав. кафедрой регионоведения, 

международных отношений и политологии Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова. 

Аннотация: В статье на основе анализа и обобщения официальных статистических данных 

раскрывается динамика миграционных процессов в Российской Арктике в XXI в., что 

актуально в условиях интенсификации процессов перемещения населения в стране и мире, 

значимо в контексте защиты национальных интересов страны в Арктике и укрепления 

человеческого потенциала в регионе в целях обеспечения его устойчивого инновационного 

социально-экономического развития. Отмечается, что на протяжении всей истории освоения 

http://narfu.ru/upload/iblock/aff/10_minchuk.pdf
http://narfu.ru/upload/iblock/2c7/12_sokolova.pdf
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Арктики миграция являлась одним из важнейших факторов еѐ социально-экономического и 

культурного развития. ХХ в. был ознаменован интенсивным миграционным притоком 

населения, что способствовало превращению малозаселенных территорий в промышленно и 

культурно развитый регион. Динамика миграционных процессов в начале XXI в. 

свидетельствует о противоположной тенденции. Миграционный отток населения, который 

несколько замедлился в первое десятилетие XXI в. (по сравнению с 1990-ми гг.), в последние 

годы вновь начал набирать темпы. В арктических субъектах стремительно сокращается 

численность населения, наблюдается тенденция оттока молодѐжи и 

высококвалифицированных кадров. Имеющийся состав населения и трудовых иммигрантов 

не позволяет полностью удовлетворить потребность рынка труда в кадрах соответствующей 

квалификации. Регион испытывает острую потребность в государственной поддержке и 

чѐтко продуманной политике по закреплению и привлечению населения.  

Ключевые слова: Российская Арктика, XXI век, народонаселение, миграция, миграционные 

процессы. 

 

Шишацкий Н., Брюханова Е., Ефимов В., Матвеев А. Стратегическое позиционирование 

арктического региона как объекта территориального развития (на примере Хатангско-

Анабарского региона). 

с. 173-195. 

Ссылка на текст:  

http://narfu.ru/upload/iblock/b96/13_shishatskiy_i_dr.pdf 

Авторы: Шишацкий Николай Георгиевич - к.э.н., заведующий отделом экономического 

прогнозирования Красноярского края Института экономики и организации промышленного 

производства Сибирского отделения Российской академии наук. 

Брюханова Елена Анатольевна - научный сотрудник отдела экономического 

прогнозирования Красноярского края Института экономики и организации промышленного 

производства Сибирского отделения Российской академии наук (ИЭОПП СО РАН). 

Ефимов Валерий Сергеевич - к.ф.-м.н, директор Центра стратегических исследований и 

разработок Сибирского федерального университета. 

Матвеев Александр Макарович - научный сотрудник отдела экономического 

прогнозирования Красноярского края Института экономики и организации промышленного 

производства Сибирского отделения Российской академии наук. 

Аннотация: Анализируются современное состояние и проблемы социально-экономического 

развития региона, расположенного в арктической зоне Восточной Сибири на территории 

двух субъектов Российской Федерации (Красноярского края и Республики Саха (Якутия)), в 

бассейнах рек Хатанга и Анабар, впадающих в море Лаптевых Северного Ледовитого океана. 

Рассмотрены возможности, ограничения и перспективы реализации приоритетных 

инвестиционных проектов освоения минерально-сырьевых ресурсов региона. Показана 

целесообразность формирования акватерриториально-производственного комплекса 

(АТПК), основанного на использовании интегрированной транспортной логистики 

Северного морского пути и рациональных схем энергоснабжения в регионе. Рассмотрены 

научно-методические и организационно-экономические задачи по разработке стратегии 

формирования Хатангско-Анабарского АТПК.  

Ключевые слова: стратегическое позиционирование, стратегический потенциал развития 

региона, приоритетные инвестиционные проекты, транспортно-энергетическая 

инфраструктура, Северный морской путь, акватерриториально-производственный комплекс 

(АТПК), стратегия формирования. 

http://narfu.ru/upload/iblock/b96/13_shishatskiy_i_dr.pdf
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«Балтийский регион» 

2016, №4 

Тарасов И., Фидря Е. География электоральной волатильности в Варминьско-Мазурском 

воеводстве Польши. 

c. 78-89. 

Ссылка на текст: 

https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/59b/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D

0%BE%D0%B2%20%D0%98.%20%D0%9D.,%20%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D1%80%D1%

8F%20%D0%95.%20%D0%A1._78-89.pdf 

Авторы: Тарасов Илья Николаевич - д.полит.н., профессор, заведующий кафедрой политики, 

социальных технологий и массовых коммуникаций Балтийского федерального университета 

им. И. Канта. 

Фидря Ефим Сергеевич - к.соц.н., доцент кафедры политики, социальных технологий и 

массовых коммуникаций Балтийского федерального университета им. И. Канта. 

Аннотация: В центре внимания — влияние результатов административной реформы на 

электоральную волатильность в Варминьско-Мазурском воеводстве. После реформы 

местного самоуправления сформировалась новая территориальная организация власти. На 

примере трех крупных административных единиц рассматривается проблема сплочения 

политически разнородных зон единого географического пространства. Задачи 

конструирования региона решались в условиях изменяющейся политической конъюнктуры, 

которая повлияла на тактику и стратегию развития основ местного самоуправления. 

Формирование региона шло таким образом, что на протяжении достаточно длительного 

времени сохраняются различия в электоральных предпочтениях и политическом поведении 

жителей региональной метрополии и периферии. С помощью индексного анализа и 

синхронного сравнения электоральных данных авторы пришли к выводу об ослабевающей со 

временем когерентности административных решений по конструированию региона и 

электоральных показателей. Если в начальный период электоральная волатильность была 

обусловлена инерцией прежней территориальной организации, то после среднесрочной 

стабилизации ее показатели вновь обрели географическую локализацию, обусловленную 

социально-политическими факторами. Выяснилось, что «рыхлость» польской партийной 

системы влияет на электоральную волатильность в регионе больше, чем институциональные 

решения административной реформы. 

Ключевые слова: политическая география, Варминьско-Мазурское воеводство, Польша, 

электоральная волатильность, административная реформа. 

 

 

«Вестник Балтийского федерального университета» 

2016, №3 

Трифонова З. Социокультурный потенциал в развитии центров этнокультурных территорий 

России. 

с. 15-28. 

Ссылка на текст: 

https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/e34/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%

D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_15-28.pdf 

Автор: Трифонова Зоя Алексеевна - к.геогр.н., доцент Чувашского государственного 

https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/59b/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%98.%20%D0%9D.,%20%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D1%80%D1%8F%20%D0%95.%20%D0%A1._78-89.pdf
https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/59b/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%98.%20%D0%9D.,%20%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D1%80%D1%8F%20%D0%95.%20%D0%A1._78-89.pdf
https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/59b/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%98.%20%D0%9D.,%20%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D1%80%D1%8F%20%D0%95.%20%D0%A1._78-89.pdf
https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/e34/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_15-28.pdf
https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/e34/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_15-28.pdf
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университета им. И.Н.Ульянова. 

Аннотация: Изложены методические подходы исследования центров этнокультурных 

регионов. Дается понятие социокультурного потенциала города. Представлена авторская 

методика оценки компонентов потенциала и анализируются результаты оценки, проведенной 

для центров этнокультурных регионов России. 

Ключевые слова: город, этничность, урбанизированность, идентичность, центральность, 

потенциал, ресурс. 

 

Рожков-Юрьевский Ю. Калининград и Крым как эксклавы России. Сходства и различия, 

взаимные связи. 

с. 28-44. 

Ссылка на текст: 

https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/38b/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE

%D0%B2-

%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_28-

44.pdf 

Автор: Рожков-Юрьевский Юрий Донатович - к.геогр.н., ведущий эксперт Управления 

международных связей и протокола Балтийского федерального университета им. И.Канта. 

Аннотация: В связи с принятием Крыма (включая Севастополь) в состав Российской 

Федерации рассматривается вопрос возникновения и развития четвертого российского 

эксклава. В рамках типологии анклавных территорий мира как объектов политической 

географии выявляются отличительные черты Калининградской области и Крыма (Крымского 

федерального округа) в сравнении с другими анклавными территориями России и мира. 

Показана эволюция развития обоих указанных образований из внутренних эксклавов (в 

рамках СССР) во внешние. Представлены обобщенные характеристики Калининградской 

области и Крыма с точки зрения их анклавности/эксклавности. При этом Крым 

классифицируется как квазиэксклав. Проводятся сравнения географического и социально-

экономического положения обоих эксклавов и их управления со стороны материнского 

государства. Приводятся примеры взаимодействия рассматриваемых территорий в 

производственных, научных и военных аспектах. Обращается внимание на использование 

для Крыма опыта, накопленного у калининградского эксклава в постсоветский период. 

Делается вывод о том, что специфика эксклавности требует скоординированного курса 

федеральных и региональных властей на обеспечение устойчивого и безопасного развития 

обеих рассматриваемых территорий. 

Ключевые слова: анклав, эксклав, эксклавность, анклавные территории, квазиэксклав, 

политическая география, материнское государство, окружающие и отделяющие государства, 

государственная граница, доступ, транзит. 

 

 

«Вестник Волгоградского государственного университета» 

Серия 4  

2016, №6 

Кирсанова Е., Панкратов С. Воссоединение Крыма с Россией в контексте тенденций и 

противоречий развития современного политического процесса. 

с. 76-81. 

Ссылка на текст: 

 http://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/1310 

https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/38b/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_28-44.pdf
https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/38b/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_28-44.pdf
https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/38b/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_28-44.pdf
https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/38b/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_28-44.pdf
http://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/1310


21  
 

Авторы: Кирсанова Екатерина Геннадьевна - к.полит.н., ассистент кафедры российской 

политики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Панкратов Сергей Анатольевич - д.полит.н., профессор, заведующий кафедрой 

международных отношений, политологии и регионоведения Волгоградского 

государственного университета. 

Аннотация: Процесс воссоединения Крыма с Российской Федерацией рассматривается в 

контексте содержания, основных тенденций и противоречий развития современного 

политического процесса на глобальном, региональном и национально-государственном 

уровнях. При анализе воссоединения Крыма с Россией раскрываются проблемы соблюдения 

принципа суверенного равенства государств, территориальной целостности, 

невмешательства во внутренние дела государств, права народов на самоопределение. 

Выделены геополитические угрозы и риски, возникающие при нарушении принципа 

неприменения силы или угрозы силой в ситуации «украинского 

кризиса». Интерпретированы документальные источники, раскрывающие организационно-

правовую и политическую противоречивость передачи Крымской области из состава РСФСР 

в состав УССР в 1954 году. Обосновано социально-политическое значение воссоединения 

Крыма с Российской Федерацией для современного этапа модернизационных 

преобразований общества и государства. Проанализированы возможные сценарии развития 

внутриполитической и международной ситуации в связи с санкционным противостоянием 

России и ряда зарубежных государств. Выявляются ресурсы для эффективного отстаивания 

национально-государственных интересов Российской Федерации; обеспечения стабильности 

и безопасности жизнедеятельности всех народов, проживающих на ее территории; 

постоянного воспроизводства способности отечественной элиты (политической, 

административной, военной, экономической и др.) решительно действовать в критических 

ситуациях, принимать судьбоносные решения геополитического характера. В статье 

использованы результаты социологических исследований общественного мнения об 

отношении россиян и граждан Украины к процессу воссоединения Крыма с Российской 

Федерацией. 

Ключевые слова: Крым и Севастополь, Российская Федерация, воссоединение, политический 

процесс, тенденции, противоречия, санкции, социально политическое значение. 

 

 

«Вестник ВЭГУ» 

2016, №4 (84) 

Галлямов Р., Гарипов Я. Этноязыковые процессы как элемент этносоциального развития 

общества: содержание и функциональные составляющие. 

с. 33-42. 

Ссылка на текст:  

http://www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/DocLib/33-

43_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9

3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2.pdf 

Авторы: Галлямов Рушан Рахимзянович - д.соц.н., профессор, главный научный сотрудник 

Института социально-экономических исследований Уфимского научного Центра РАН. 

Гарипов Ягфар Закирович - к.филос.н., доцент кафедры экономической теории и 

экономической политики Набережночелнинского института (филиала) Казанского 

федерального университета. 

Аннотация: В статье современные этноязыковые процессы рассматриваются как 

http://www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/DocLib/33-43_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2.pdf
http://www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/DocLib/33-43_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2.pdf
http://www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/DocLib/33-43_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2.pdf
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неотъемлемый элемент этносоциального развития общества, анализируются сложившиеся в 

отечественной науке подходы к определению смысла и содержательного значения этих 

процессов. Предлагаются уточненные авторами научные дефиниции основных 

функциональных элементов современных этноязыковых процессов. 

Ключевые слова: этноязыковые процессы, двуязычие, этноязыковая ассимиляция, 

этноречевое поведение в различных сферах жизнедеятельности, этноязыковая политика, 

этноязыковое самосознание. 

 

Исянбаев М. Приоритетные направления повышения эффективности развития региональных 

социально-экономических кластеров Республики Башкортостан. 

с. 76-82. 

Ссылка на текст:  

http://www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/DocLib/76-

83_%D0%98%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2.pdf 

Автор: Исянбаев Масгар Насипович - д.э.н., профессор, главный научный сотрудник 

Института социально-экономических исследований Уфимского Научного центра РАН, 

академик АН Республики Башкортостан. 

Аннотация: В статье обосновываются эффективные направления социально-экономического 

развития региональных кластеров Республики Башкортостан. В качестве важнейших 

управляющих параметров качественного преобразования экономики региона предлагаются: 

осуществление коренных сдвигов в размещении производительных сил; обеспечение 

взаимосвязанного и сбалансированного развития экономики; создание новых хозяйственных 

структур, объединяющих в единый технологический комплекс различные производства – от 

подготовки сырья до полной ее переработки и ориентированных на выпуск 

конкурентоспособной промышленной продукции. Обосновывается необходимость создания 

Советов территориально-хозяйственных объединений и формируются задачи Совета. 

Ключевые слова: приоритетные направления, взаимосвязанное и сбалансированное развитие, 

единый технологический комплекс, социально-экономический кластер, показатели развития, 

Совет территориально-хозяйственных объединений. 

 

 

«Вестник Кемеровского государственного университета» 

2016, №4 

Гонина Н. Влияние миграционных процессов на формирование городского населения в 

Красноярском крае во второй половине 1950-х - начале 1980-х гг. 

с. 28-34. 

Ссылка на текст:  

http://vestnik.kemsu.ru/jour/article/view/2028/1967 

Автор: Гонина Наталья Владимировна – к.ист.н., доцент Красноярского аграрного 

университета. 

Аннотация: Миграция – основной источник формирования населения в районах нового 

освоения и значимый фактор роста численности жителей в городских поселениях. Во второй 

половине ХХ века наблюдаются активные миграции, направленные с запада на восток и 

обратно, а также из деревни – в город. В Красноярском крае приток мигрантов был одним из 

самых больших по стране, однако выезжало примерно столько же, сколько приезжало, что 

послужило созданию представления о миграции как негативном факторе, обусловившем 

маргинализацию городской среды. В статье обосновывается тезис, что миграции стали 

http://www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/DocLib/76-83_%D0%98%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2.pdf
http://www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/DocLib/76-83_%D0%98%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/jour/article/view/2028/1967
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источником формирования городского населения и определили социальную среду городов. 

Несмотря на транзитный характер миграционных потоков по территории региона, 

определенная часть укоренялась, образуя основу городского населения. При этом 

количественно главную роль играли выходцы из сибирских сел, а качественную 

составляющую определяли мигранты из Европейской части страны. Данная ситуация 

характерна для промышленно развитых городов. Малые неиндустриальные города теряли 

население так же, как и село. Недостаточный уровень благоустройства при повышении 

потребностей населения, перенявшего городской образ жизни, обусловили в 1970 – 1980-х 

гг. миграционный отток из городов региона, который уже не компенсировался за счет 

притока сельской молодежи. 

Ключевые слова: миграция, урбанизация, город, население, механический прирост, 

Красноярский край, вторая половина ХХ века. 

 

 

«Вестник Тамбовского университета» 

Серия политические науки и право. 

2016, №3 

Макеева Н., Гуляков А. Федерализм как инструмент устойчивого развития государственности: 

теоретический анализ. 

с. 19-27. 

Ссылка: 

http://vestnik.tsutmb.ru/rus/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=467&so

bi2Id=10972&Itemid= 

Авторы: Макеева Наталья Владимировна - к.ю.н., доцент кафедры теории государства и 

права и политологии Пензенского государственного университета. 

Гуляков Александр Дмитриевич - к.ю.н., ректор Пензенского государственного университета. 

Аннотация: Проведен комплексный анализ одной из наиболее дискуссионных проблем 

современности – проблемы функционирования федеративных государств. Проблемы 

федерализма многогранны и характерны не только для этапа его становления, но и развития и 

функционирования. Мировой опыт демонстрирует неоднократные изменения содержания 

федеративной модели, в силу чего федерализм представляет собой важный и интересный 

объект для комплексного сравнительно-правового анализа. Функционирование 

федеративного государства немыслимо без установления эффективного взаимодействия 

центра и регионов, обеспечения целесообразных в данных условиях методов управления. 

Демократизация федеративных отношений и возрастание ответственности государственной 

власти пропорционально увеличению объема ее функций и полномочий – основные 

тенденции функционирования современных федеративных государств. Однако именно 

спецификой федеративной формы государственного устройства обусловлены проблемы 

асимметрии и делимости суверенитета между уровнями власти. Трансформация 

федеративных отношений порождает проблему соотношения федерализма как формы 

государственного устройства и демократического политического режима. Перспективным 

направлением реформирования федеративной государственности на современном этапе 

является построение модели реального федерализма, отвечающего историческим традициям 

и современному состоянию государства. Особое значение федеративный принцип 

государственного устройства приобретает с развитием процессов глобализации. 

Ключевые слова: федерализм; генезис федерализма; модель федерализма; федеративные 

отношения; классический федерализм; конкурентный федерализм. 
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«Вестник Томского государственного университета» 

2016, №410 

Лиджиева И. Местное самоуправление калмыцкой степи в деятельности временного 

правительства. 

с. 108-113. 

Ссылка на текст: 

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1450&article_id=30518 

Автор: Лиджиева Ирина Владимировна - к.ист.н., ученый секретарь Калмыцкого института 

гуманитарных исследований РАН. 

Аннотация: Исследуется процесс трансформации института местного самоуправления 

Калмыцкой степи в контексте реформ Временного правительства. В ходе исследования автор 

приходит к выводу о том, что отсутствие социально-экономической основы и политико-

правовых гарантий реализации законодательных положений, проводимых реформ, а также 

непоследовательность правительства в достижении поставленных целей в совокупности с 

объективными обстоятельствами предопределили незавершенность преобразований и утрату 

как Временным правительством, так и созданными им органами местного самоуправления 

доверия населения. 

Ключевые слова: местное самоуправление, Калмыцкая степь, Временное правительство. 

 

Троицкий Е. Представительство федеративных государств в Совете ЕС: роль регионов. 

с. 159-163. 

Ссылка на текст: 

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1450&article_id=30526 

Автор: Троицкий Евгений Флорентьевич - д.ист.н., профессор кафедры мировой политики 

Томского государственного университета. 

Аннотация: Статья посвящена анализу практики делегирования представительства стран ЕС 

в Совете Европейского Союза регионам. Рассматриваются происхождение этой нормы и ее 

реализация тремя входящими в ЕС федеративными государствами. Делается вывод о том, что 

эта норма широко применяется Бельгией, в узких сферах - Германией и не работает в 

Австрии. Соответственно, появление этой новации в праве ЕС, казавшейся в свое время 

важным шагом на пути к «Европе регионов», на практике не сыграло значительной роли. 

Ключевые слова: Совет ЕС, Маастрихтский договор, федеративные государства, 

субнациональные единицы. 

 

Храмцов А. Проблемы формирования органов местного самоуправления в городах Западной 

Сибири (1870-е гг.). 

с. 164-167. 

Ссылка на текст: 

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1450&article_id=30527 

Автор: Храмцов Александр Борисович - к.ист.н., доцент кафедры сервисного инжиниринга и 

правового обеспечения в жилищно-коммунальном и строительном комплексе Тюменского 

индустриального университета. 

Аннотация: Исследована реализация норм Городового положения 1870 г., определявшего 

процесс формирования органов местного самоуправления в городах Западной Сибири. 

Установлено, что в процессе выборов возникали различные нарушения и конфликты. Наряду 

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1450&article_id=30518
http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1450&article_id=30526
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с несовершенным механизмом голосования на результатах сказалась низкая электоральная 

активность. Местные условия не соответствовали вводимым правилам. Многие города не 

имели опыта формирования подобных органов, допускали ошибки, отступления от норм. 

Ключевые слова: выборы, Городовое положение 1870 г., городские думы, городские головы, 

гласные, органы местного самоуправления, Западная Сибирь. 

 

 

2016, №412 

Ковальская С., Аканов К. Перенос столицы как инструмент политики нациестроительства и 

миграционная динамика населения Астаны. 

с. 54-64. 

Ссылка на текст: 

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1482&article_id=31511 

Авторы: Ковальская Светлана Ивановна - д.ист.н., профессор кафедры истории Казахстана 

Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева. 

Аканов Куаныш Газизович - докторант кафедры истории Казахстана Евразийского 

национального университета им. Л.Н.Гумилева. 

Аннотация: Исследуются процессы нациестроительства и миграции в г. Астана. Основная 

идея статьи сводится к тезису о том, что перенос столицы Республики Казахстан является 

инструментом политики нациестроительства в независимом казахстанском государстве. В 

ходе реализации данной политики усилилась внутренняя миграционная динамика, которая 

существенно изменила демографический облик как новой столицы, так и в целом всех 

регионов Казахстана. Рождение и развитие независимого Казахстана позволили построить 

Астану, ставшую символом достижений новой «казахстанской» нации. 

Ключевые слова: передислокация, нациестроительство, столица, Астана, демография, 

этнократизм, казахстанская нация, народ Казахстана. 

 

Съемщиков Е. Имперская политика в Азиатской России: трансформация способов 

управления. 

с. 121-124. 

Ссылка на текст: 

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1482&article_id=31522 

Автор: Съемщиков Евгений Александрович - к.ист.н., доцент кафедры экономики и 

стратегического менеджмента Санкт-Петербургского университета информационных 

технологий, механики и оптики. 

Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросам взаимодействия между чиновными 

особами коронной администрации и представителями родовой аристократии в системе 

имперского управления на окружном уровне в местном государственном управлении Сибири 

1822-1898 гг. Раскрывается один из механизмов реализации внутренней политики 

имперского государства в отношении управленцев из числа коренных народов, населявших 

Российское государство с момента его образования. На примерах участия родовой 

аристократии Сибири в составе учреждений имперской системы местного государственного 

управления доказана состоятельность проводимой в империи национальной политики 

Ключевые слова: управление, окружный уровень, взаимодействие, местное государственное 

управление, чиновные особы. 
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«Вестник Томского государственного университета» 

Философия. Социология. Политология. 

2016, №3(35) 

Суздалева Т. Миграционные процессы в контексте геополитики. 

с. 237-244. 

Ссылка на текст: 

http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive&id=1473&article_id=30911 

Автор: Суздалева Татьяна Романовна - к.ист.н., заместитель заведующего кафедрой истории 

Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана.  

Аннотация: Анализируются основные тенденции современной миграционной политики. 

Показан поиск путей управления миграционными процессами в Евросоюзе. В последнее 

десятилетие, несмотря на отсутствие единой стратегии в этой сфере, страны ЕС взяли более 

жесткий курс на сдерживание нелегальной иммиграции. Автор акцентирует внимание на 

взаимосвязи геополитических кризисов и увеличивающихся потоков беженцев. Запад 

нередко выступает на международной арене как дестабилизирующая сила, что способствует 

возрастанию миграционных потоков. 

Ключевые слова: миграция, иммигранты, миграционная политика Запада, беженцы, 

Евросоюз. 

 

 

«Гуманитарные, социально-экономические, общественные науки» 

2016, №10 

Казнина И. Этнокультурная идентичность коренного народа саамы в политико-правовом 

контексте России. 

Ссылка на текст:  

http://online-science.ru/userfiles/file/91xumwfxgak1egph5gzljf6wwgky3ge4.pdf 

Автор: Казнина Ирина Анатольевна - к.филос.н., Северный (Арктический) федеральный 

университет им. М.В.Ломоносова. 

Аннотация: В статье рассматривается развитие политико-правового положения коренного 

народа саамы в период после распада Советского Союза. Особое внимание уделяется 

анализу использования этнокультурной идентичности данного народа саамскими 

политиками в качестве инструмента для достижения определенных целей, в том числе 

получения коллективных прав на самоуправление. Автор также исследует, как создание 

категории «малочисленный коренной народ» властями повлияло на изменение юридического 

статуса саамов и получение ими особых прав и привилегий. В исследовании делается вывод, 

что, несмотря на существование в целом прогрессивного законодательства, которое 

свидетельствует о проведении политики дифференциации в отношении коренных народов, в 

его реализации присутствует ряд проблем, требующих решения. 

Ключевые слова: коренной народ, правовое положение, этнокультурная идентичность, 

политика дифференциации, коллективные права, Cаамский парламент, национально-

культурная автономия. 

 
2016, №11 

Дубский А., Сериков А., Терещенко А. Функциональная роль диаспор и потенциал интеграции 

мигрантов (на примере Ростовской области). 

Ссылка на текст:  

http://online-science.ru/userfiles/file/npnk5x2kka0i5fdz78pwdvmvdkpsqdfj.pdf 
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Авторы: Лубский Анатолий Владимирович - д.филос.н., профессор Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета. 

Сериков Антон Владимирович - к.соц.н., доцент Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета. 

Терещенко Анастасия Андреевна - младший научный сотрудник Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета. 

Аннотация: В статье рассматривается роль диаспор в межэтническом взаимодействии и 

процессе интеграции мигрантов. Авторы анализируют результаты комплексного 

социологического исследования, которое было проведено в Ростовской области. На 

основании полученных данных авторы приходят к выводам, что население ожидает от 

диаспор эффективной работы по интеграции и адаптации мигрантов и контролю за уровнем 

межнациональных отношений, при этом сами диаспоры не обладают необходимыми 

возможностями, чтобы реализовать подобные ожидания. Эксперты, которые были 

привлечены к исследованию, высказывали мнение о негативных аспектах деятельности 

национально-культурных автономий. Таким образом, в работе уделяется внимание как 

интегрирующей, так и деструктивной функция диаспор. Авторы приходят к выводам о том, 

что работа с диаспорами – это сфера тонкой институциональной настройки. 

Ключевые слова: антропоток, миграция, диаспора, межэтническое взаимодействие, 

межнациональные конфликты, конфликтогенность, интеграция мигрантов, принимающее 

сообщество. 
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Барсуков А. Этнорегиональные партии и проблема сепаратизма в современной Европе. 

с. 82-86. 

Ссылка на текст:  

http://ashpi.asu.ru/prints/pdf/dn32.pdf 

Автор: Барсуков Александр Михайлович - к.полит.н., заместитель декана факультета 

политики и международных отношений Сибирского института управления - филиала 

РАНХиГС. 

 

Турьинская Х. Федерализм versus сепаратизм: африканский опыт. 

с. 162-168. 

Ссылка на текст: 
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Автор: Турьинская Христина Михайловна - к.ист.н., старший научный сотрудник Института 

этнологии и антропологии РАН, Института Африки РАН. 
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идентичностей и преодоления сепаратизма на Северном Кавказе. 
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Автор: Попов Максим Евгеньевич - д.филос.н., профессор кафедры социальной философии 
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Харитонова В. Имидж Казахстана как многонациональной страны и положение русского 

населения в Казахстане. 

с. 329-330. 

Ссылка на текст:  

http://ashpi.asu.ru/prints/pdf/dn32.pdf 

Автор: Харитонова Валерия Валерьевна - студентка исторического факультета Алтайского 

государственного университета, направление «Международные отношения». 
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2016, №4 (92) 

Лысенко Ю. Причины и формы участия народов среднеазиатских окраин Российской 

империи в мусульманском движении начала XX в. 

с. 94-100. 

Ссылка на текст:  

http://izvestia.asu.ru/media/files/issue/24/articles/ru/94-100.pdf 

Автор: Лысенко Юлия Александровна - д.ист.н., профессор кафедры востоковедения 

Алтайского государственного университета. 

Аннотация: В статье анализируются причины и основные формы участия коренных народов 

центральноазиатских окраин Российской империи в общероссийском мусульманском 

движении в начале ХХ в. Причиной этого стала политика интеграции, которая проводилась в 

отношении данного этнорегиона на протяжении второй половины XIX — начала ХХ в. 

Автор статьи подчеркивает, что интегральные устремления государства имели крайне 

противоречивые последствия. С одной стороны, они способствовали политизации народов 

национальных окраин, создавали условия для формирования российского суперэтноса и 

сохранения территориальной целостности империи. С другой стороны, культурно-языковая 

унификация, ставшая определяющим аспектом интеграционной политики, выступала одной 

из основных причин роста этнического самосознания и консолидации народов национальных 

окраин, в том числе на основе идей пантюркизма и панисламизма, что в конечном итоге 

способствовало усилению центробежных тенденций. Интеграция народов Центральной Азии 

в общероссийское мусульманское движение в период Первой русской революции 

выразилась в их участии в «петиционной кампании», общероссийских съездах мусульман, 

религиозно-партийном строительстве. Важным аспектом данной интеграции стало 

«подключение» этноэлит Центральной Азии к работе в Мусульманской фракции 

Государственной думы Российской империи. В то же время автор статьи подчеркивает, что 

по своему внутреннему содержанию и требованиям религиозное движение мусульман 

Степного края и Туркестана имело отличительные особенности. Последние определялись 

особенностями правового положения мусульманских общин региона в этносоциальной 

структуре российского общества. 

Ключевые слова: Российская империя, Центральная Азия, мусульманское движение, 

революция, этничность, самосознание. 
 

Меженина О. Главы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации: социально-

демографический анализ (1995 г.). 

с. 105-109. 

Ссылка на текст:  
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http://izvestia.asu.ru/media/files/issue/24/articles/ru/105-109.pdf 

Автор: Меженина Ольга Владимировна - к.ист.н., доцент кафедры политической истории, 

национальных и государственно-конфессиональных отношений Алтайского 

государственного университета, магистрант юридического факультета Алтайского 

государственного университета. 

Аннотация: Анализируются социально-демографические характеристики глав 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Последовательно акцентируется 

внимание на социально-демографических показателях губернаторов и президентов 

республик РФ после избирательных кампаний 1991–1995 гг. Привлекая биографические 

источники, автор дает анализ количественных демографических показателей глав 

исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. Раскрывается динамика 

губернаторского состава РФ, особенности его обновления. Автор затронул такие вопросы, 

как половозрастная структура, место рождения, социальное происхождение, уровень и 

качество образования, наличие ученых степеней, партийная принадлежность, а также сфера 

деятельности глав исполнительной власти в субъектах РФ на протяжении жизненного пути и 

в момент вступления на пост. Показано, что в этой прослойке доминируют представители 

технических специальностей, однако их профессиональная реализация существенно 

различается. Главы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации - 

преимущественно мужчины зрелого возраста. В итоге был сформирован определенный 

социально-профессиональный облик губернаторов в период формирования Российской 

Федерации, определен основной канал и механизм рекрутирования региональной элиты, 

выявлен уровень и характер ее мобильности. 

Ключевые слова: губернатор, образование, профессия, выборы, возраст, Российская 

Федерация, исполнительная власть. 

 

 

«Известия Иркутского государственного университета» 

Серия Политология. Религиоведение. 

2016, том 18 

Зуляр Р., Григорьев Д. Политический абсентеизм молодежи: протестное голосование как 

фактор преодоления (на примере выборов губернатора Иркутской области 2015 г.).  

с. 56-67. 

Ссылка на текст: 

http://isu.ru/ru/publication/izvestia/article.html?article=_12d7afa11cd5455da16ee08892b4595c&jo

urnal=_1af7d797f6f44a5d8281acf02a7ac6b3 

Авторы: Зуляр Раксана Юрьевна - к.полит.н., доцент кафедры политологии, истории и 

регионоведения исторического факультета Иркутского государственного университета. 

Григорьев Даниил Александрович - магистрант кафедры политологии, истории и 

регионоведения исторического факультета Иркутского государственного университета. 

Аннотация: Рассматривается протестное голосование как один из факторов преодоления 

абсентеизма у молодежи (на примере прошедших в 2015 г. выборов губернатора Иркутской 

области). Абсентеизм представляется авторам широко распространенным негативным 

явлением уклонения избирателей от участия в выборах, что подрывает полноценное 

функционирование политической системы, института выборов и референдумов. 

Проведенное после выборов пилотажное социологическое исследование анализируется 

методом анкетирования молодежи области. 

http://izvestia.asu.ru/media/files/issue/24/articles/ru/105-109.pdf
http://isu.ru/ru/publication/izvestia/article.html?article=_12d7afa11cd5455da16ee08892b4595c&journal=_1af7d797f6f44a5d8281acf02a7ac6b3
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Ключевые слова: абсентеизм, молодежный абсентеизм, молодежь и политика, протестное 

голосование, электоральное поведение.  

 

Варнавский П. Мусульманская община Улан-Удэ в контексте взаимодействия мигрантов и 

принимающего общества.  

с. 107-115. 

Ссылка на текст: 

http://isu.ru/ru/publication/izvestia/article.html?article=_483d410237084084bb1dc65f720dc53c&jo

urnal=_1af7d797f6f44a5d8281acf02a7ac6b3 

Автор: Варнавский Павел Кондратьевич - к.ист.н., старший научный сотрудник Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. 

Аннотация: Распространение ислама в постсоветской Бурятии сопровождается 

формированием новой для местных реалий социокультурной группы – мусульманской 

общины, которая в своем развитии прошла несколько этапов. Формирующаяся при этом 

модель взаимодействия между мигрантами и принимающим обществом демонстрирует 

довольно высокий потенциал позитивной взаимоадаптации. Мечеть как ядро 

складывающегося религиозного института адаптирует нормы мусульманского шариата к 

условиям принимающего общества и, одновременно, выступает инструментом воздействия 

принимающего общества на мусульманскую общину.  

Ключевые слова: ислам, мусульманская община, мигранты, Центральная Азия, адаптация, 

принимающее общество.  

 

 

«Известия Саратовского университета» 

Серия Социология. Политология. 

2016, Том 16, выпуск 3 

Попов М. Антиконфликтный потенциал социокультурной интеграции: этнорегиональная 

специфика и основные теоретические подходы. 

с. 318-322. 

Ссылка на текст:  

http://soziopolit.sgu.ru/sites/soziopolit.sgu.ru/files/sociologiya_2016_3_e.70-74.pdf 

Автор: Попов Максим Евгеньевич - д.филос.н., профессор кафедры социальной философии 

и этнологии Северо-Кавказского федерального университета. 

Аннотация: статья посвящена исследованию основных теоретических подходов и 

концептуальных моделей социокультурной интеграции как способа конструктивного 

разрешения конфликтов идентичностей. Автор акцентирует внимание на исследовании 

антиконфликтного потенциала социокультурной интеграции к деэскалации этнической 

напряженности на Северном Кавказе. Рассматриваются системные факторы 

этнорегиональных конфликтов и подчеркивается дестабилизирующая роль политизации 

этничности. В качестве структурных условий роста этнической напряженности и ее 

перерастания в деструктивные конфликты идентичностей выступают социальные 

неравенства, экономическая поляризация, противоречия между системной модернизацией и 

социальной дезинтеграцией. 

Ключевые слова: социокультурная интеграция, региональные конфликты, этнические 

конфликты, конфликты идентичностей, этническая напряженность, политизация этничности, 

разрешение конфликтов, Северный Кавказ. 
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Изергина Н. Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений в 

субъектах Российской Федерации (на примере Республики Мордовия). 

с. 322-326. 

Ссылка на текст:  

http://soziopolit.sgu.ru/sites/soziopolit.sgu.ru/files/sociologiya_2016_3_e.74-78.pdf 

Автор: Изергина Нина Ивановна - к.филос.н., доцент Мордовского государственного 

университета имени Н. П. Огарѐва. 

Аннотация: В статье рассматриваются опыт и итоги национально-культурного развития 

Республики Мордовия, где существует этническое, конфессиональное и культурное 

многообразие и успешно реализуется государственная национальная политика. 

Раскрываются особенности формирования этнической и национально-гражданской 

идентичности в регионе. 

Ключевые слова: Республика Мордовия, национально-культурное развитие, национальная 

политика, межнациональное согласие, гармонизация межнациональных и 

этноконфессиональных отношений, финно-угорский мир. 

 

Данилов М., Казаков А., Попонов Д., Назаров Н., Сергеев С. Настроения провинциального 

электората в преддверии избирательной кампании – 2016: отношение к выборам, конкретным 

политикам и партиям (анализ результатов массового социологического опроса и фокус-

групповых исследований). 

с. 334-338. 

Ссылка на текст:  

http://soziopolit.sgu.ru/sites/soziopolit.sgu.ru/files/sociologiya_2016_3_e.86-90.pdf 

Авторы: Данилов Михаил Викторович – к.п.н., профессор Саратовского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского. 

Казаков Александр Александрович – к.п.н., доцент Саратовского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского. 

Попонов Денис Вячеславович - к.п.н., доцент Саратовского государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского. 

Назаров Никита Олегович – соучредитель АНО «Центр региональных политических 

исследований». 

Сергеев Сергей Геннадьевич - к.п.н., доцент Поволжского института управления имени П. А. 

Столыпина - филиал РАНХиГС при Президенте РФ. 

Аннотация: В статье анализируются результаты массового социологического опроса и серии 

фокус-групповых исследований, проведенных в ноябре–декабре 2015 г. в муниципальных 

районах Саратовской области, входящих в состав Саратовского избирательного округа. 

Исследовались информационные предпочтения населения, его отношение к власти, 

конкретным политикам, институту выборов и т. д. Сформулированы конкретные 

рекомендации по выработке электоральных стратегий накануне выборов в Государственную 

думу РФ. 

Ключевые слова: выборы, Саратовская область, фокус-группа, массовый опрос, 

избирательная кампания, политические предпочтения населения. 

 

2016, Том 16, выпуск 4 

Семѐнова В. Становление парламентаризма в России: контуры новых политических 

институций. 

с. 462-466. 
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ссылка на текст: 

http://soziopolit.sgu.ru/sites/soziopolit.sgu.ru/files/2016/12/journal_full/sociologiya_2016_4.pdf 

Автор: Семѐнова Вера Геннадьевна – к.полит.н., доцент Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского. 

Аннотация: В статье изложены основные условия и принципы становления российского 

парламентаризма, дана краткая характеристика основ избирательного процесса того времени. 

В качестве ведущих факторов, обусловивших развитие института парламентаризма в нашей 

стране, выделены: высокая степень политизированности российского общества, отсутствие 

взаимодействия законодательной и исполнительной властей, их обособленность друг от 

друга, фрагментация политико-идеологического спектра, способствующая высокой степени 

конкуренции политических партий и партийных фракций. 

Ключевые слова: парламент, парламентаризм, правительство, политическая партия, 

политические институты. 

 

Герасимова О. Социальная мобилизация этносов: основные этапы и факторы. 

с. 466-474. 

ссылка на текст: 

http://soziopolit.sgu.ru/sites/soziopolit.sgu.ru/files/2016/12/journal_full/sociologiya_2016_4.pdf 

Автор: Герасимова Ольга Евгеньевна – к.полит.н., старший преподаватель кафедры 

политологии Российского государственного педагогического университета имени А.И. 

Герцена. 

Аннотация: В статье рассматривается процесс социальной мобилизации этносов. Автор 

выявляет основные факторы мобилизации и оценивает степень интенсивности и 

эффективности каждого из них на всех этапах процесса социальной мобилизации этносов. 

Ключевые слова: этническая идентичность, социальная мобилизация этносов, политизация 

этничности, полиэтничное государство, национализм. 

 

 

«Каспийский регион» 

2016, №3 

Цзоу Л. Территориально-пограничные противоречия и миграционные риски в российской-

китайских отношениях. 

с. 51-58. 

Ссылка на текст:  

http://kaspy.asu.edu.ru/files/3(48)/51-58.pdf 

Автор: Цзоу Лихуэй - аспирантка Дальневосточного федерального университета. 

Аннотация: В статье рассматриваются территориально-пограничные противоречия и 

миграционные риски в российско-китайских отношениях. Данные вопросы играют важную 

роль во взаимоотношениях двух стран, являющихся соседями. Длительный период с 

многочисленными политическими, материальными и организационными трудностями 

процесс демаркации границы завершился в 1998 г. С этого момента Россия и Китай впервые 

в истории получили юридически оформленную, четко обозначенную на местности линию 

государственной границы. Китайские эксперты считают туманганский проект удачным 

примером взаимовыгодного сотрудничества в сфере логистики. В России формируется СЭЗ 

Хасан-Туманган, и строится крупнейший на Дальнем Востоке и в РФ многопрофильный 

международный торговый порт Зарубино. Также одной из ключевых противоречий в 

российско-китайском сотрудничестве, является проблема миграционной политики двух 

http://soziopolit.sgu.ru/sites/soziopolit.sgu.ru/files/2016/12/journal_full/sociologiya_2016_4.pdf
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стран, угроза «китайской демографической экспансии», отсутствие эффективных политико-

правовых форм решения миграционного вопроса и правовых механизмов обеспечения 

безопасности. 

Ключевые слова: российско-китайские отношения, территориальные противоречия, 

демаркация границы, миграционные процессы, мигранты, международно-политическое 

взаимодействие, территориальные претензии, зоны развития Дальнего Востока. 

 

Будовская О. Этнополитические конфликты в Астраханской области: методы урегулирования 

и тенденции развития. 

с. 62-66. 

Ссылка на текст:  

http://kaspy.asu.edu.ru/files/3(48)/62-66.pdf 

Автор: Будовская О.В. – к.полит.н., доцент Астраханского государственного университета. 

Аннотация: Актуальность межэтнических конфликтов была всегда. Вспыхнуть 

межнациональная вражда может в любой момент и в первую очередь от незнания 

культурных обычаев и традиций других народов. Такой межэтнический конфликт можно 

классифицировать как ситуационный. Возникнуть он может в результате нетерпимости как с 

одной, так и с другой стороны. Организационные конфликты - исключены, если только они 

не выгодны элитам. Однако для того чтобы добиться успеха в урегулировании 

этнополитических конфликтов, этничность должна быть максимально деполитизирована, 

подчинена приоритету прав человека и свободы личности. Диалог и сотрудничество власти и 

этносов - наиболее разумный путь достижения паритета интересов. В статье 

проанализирована вероятность возникновения конфликтов на территории Астраханской 

области с использованием исторических фактов и дана оценка профилактическим 

мероприятиям. 

Ключевые слова: этнополитические конфликты, межнациональные конфликты, 

этнонациональные отношения, методы урегулирования, этноконфессиональные причины, 

толерантность. 

 

 

«Регионология. Regionology» 

2016, №4 

Ефремов И. Современные миграционные процессы на Крайнем Севере России. 

c. 140-160. 

ссылка на текст:  

http://regionsar.ru/node/1478 

Автор: Ефремов Игорь Александрович - аспирант кафедры демографии Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», научный сотрудник 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. 

Гайдара. 

Аннотация: В статье проанализированы миграционные процессы на Севере России в 

постсоветский период. Особое внимание уделено периоду с начала 2000-х гг. по настоящее 

время. Проведена типологизация северных территорий по миграционным показателям. 

Ключевые слова: миграция, население, Крайний Север, демография, депопуляция, 

миграционная убыль, регион. 
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«Социум и власть» 

2016, №5 (61) 

Брылев M. Источники доходов основных самоуправляемых административно-

территориальных единиц в Польше. 

с. 90-96. 

Ссылка на текст:  

http://siv74.ru/images/downloads/arhiv-nomerov/2016/%20%20%202016%20%206%2061.pdf 

Автор: Брылев Maжанна - магистр политологии, заместитель начальника налоговой 

инспекции, г. Хелмно, Польша. 

Аннотация: Трехуровневое территориальное устройство (гмины, повяты, воеводства) 

Польши предполагает формирование доходов этих самоуправляемых единиц для 

выполнения ими своих функций от своего имени и под свою ответственность. В статье 

рассматриваются принципы, источники и механизмы распределения доходов на примере 

гмины в соответствии в польским законодательством, в том числе налоговым. Интерес 

представляет опыт формирования доходов территориальных единиц в связи с особенностями 

самоуправления в Польше.  

Ключевые слова: самоуправляемые административно-территориальные единицы Польши 

(гмины, повяты, воеводства), источники доходов гмины (налоговые и неналоговые), виды 

налогов и сборов, ставки налогов, величина сборов, субвенции (средства из бюджета 

государства).  

 

 

«Теория и практика общественного развития» 

2016, №11 

Жукова А. Конституционно-правовые основы организации и деятельности Законодательного 

собрания Ростовской области по федеральному и областному законодательству. 

Ссылка на текст:  

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2016/11/law/zhukova.pdf 

Автор: Жукова Анастасия Евгеньевна - аспирант кафедры государственного 

(конституционного) права Южного федерального университета. 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению конституционно-правового регулирования 

организации и деятельности Законодательного собрания Ростовской области. Проведен 

сравнительный анализ норм федерального и регионального законодательства, 

регулирующего конституционно-правовой статус Законодательного собрания Ростовской 

области. Предложены направления совершенствования федерального и регионального 

законодательства в рассматриваемой сфере конституционно-правового регулирования. 

Ключевые слова: федерализм, субъект Федерации, органы власти, Законодательное собрание 

Ростовской области. 
 

2016, №12 

Маслихина В. Институциональная среда как фактор неравномерного развития российских 

регионов. 

Ссылка на текст: 

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2016/12/economics/maslikhina.pdf 

Автор: Маслихина Вероника Юрьевна - к.э.н., доцент кафедры управления и права 

Поволжского государственного технологического университета. 

http://siv74.ru/images/downloads/arhiv-nomerov/2016/%20%20%202016%20%206%2061.pdf
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Аннотация: В статье исследованы тенденции межрегионального социально-экономического 

неравенства в России в период 2005–2015 гг. В качестве обобщающих показателей развития 

регионов использовались среднедушевые валовой региональный продукт, инвестиции, 

доход, заработная плата. Уровень неравенства оценивался по первому индексу Тейла. На 

фоне инвестиционного спада качество институциональной среды в России последовательно 

улучшается, о чем свидетельствуют международные рейтинги, оценивающие качество и 

развитость экономических институтов. Обнаружено значительное влияние региональных 

экономических институтов на уровень инвестиций в региональные экономики. Сделан вывод 

о том, что последовательное улучшение качества региональной институциональной среды 

будет способствовать смягчению межрегиональных различий. 

Ключевые слова: институты, институциональная среда, пространственное неравенство, 

межрегиональное неравенство, индекс Тейла, инвестиции. 

 

Мосина Л., Сабанчева М. Факторы развития моногородов в России. 

Ссылка на текст: 

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2016/12/economics/mosina-sabancheva.pdf 

Авторы: Мосина Людмила Александровна - к.э.н., доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления Института экономики и предпринимательства 

Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского. 

Сабанчева Мария Валерьевна - старший государственный налоговый инспектор ИФНС 

России по Сормовскому району г. Н. Новгорода. 

Аннотация: Проблема развития моногородов актуальна для российской экономики. Вопрос 

критериев отнесения муниципальных образований к данной категории поднимался 

несколько раз за последние 20 лет. Для оптимизации функционирования моногородов 

необходимы также более тщательная проработка правовых механизмов ответственности, 

специальная экономическая политика, мониторинг качества жизни, развитие партнерства 

между государственным и коммерческим секторами экономики. 

Ключевые слова: моногород, монотерритория, градообразующее предприятие, министерство 

экономического развития, частно-государственное партнерство, эффективная 

диверсификация, факторы развития моногородов. 

 

Риэккинен М., Рагозина Л. Протестное участие в управлении делами государства как 

гарантия внутреннего самоопределения народа. 

Ссылка на текст:  

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2016/12/law/riekkinen-ragozina.pdf 

Авторы: Риэккинен Мария Александровна - к.ю.н., профессор кафедры конституционного и 

муниципального права Института государства и права Тюменского государственного 

университета. 

Рагозина Людмила Юрьевна - старший преподаватель кафедры конституционного и 

муниципального права Института государства и права Тюменского государственного 

университета. 

Аннотация: В статье произведен анализ правовой связи между понятиями внутреннего 

самоопределения народов в составе Российской Федерации и возможностями выражения 

конструктивного протеста против решений или действий (бездействия) органов публичной 

власти. Обосновывается вывод о том, что обеспеченная правом возможность 

конструктивного протестного поведения является гарантией права на самоопределение в его 

внутреннем проявлении. Анализ начинается с исследования международно-правовых и 

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2016/12/economics/mosina-sabancheva.pdf
http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2016/12/law/riekkinen-ragozina.pdf
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концептуальных основ права на внутреннее самоопределение. Затем рассматриваются 

возможности использования права на участие в управлении делами государства, а также 

права на свободу слова, обращения к органам публичной власти, мирные собрания и 

объединения в целях реализации протестного поведения в условиях правовой системы РФ. 

Ключевые слова: участие в управлении делами государства, право на самоопределение, 

национально-культурные автономии, свобода слова, национально-этнические меньшинства, 

конструктивное протестное поведение. 
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