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Введение. 8 декабря 2023 г. в г. Ростове-

на-Дону на базе организатора,  Южно-Россий-

ского института управления – филиала Россий-

ской академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской 

Федерации, прошла Всероссийская научно-

практическая конференция, посвященная 25-ле-

тию кафедры политологии и этнологии на тему 

«Перспективные проблемы современной поли-

тической науки в рамках исследований Ростов-

ской научной элитологической школы». 

       Соорганизаторами конференции вы-

ступили:   Общественная палата Ростовской об-

ласти, Российская ассоциация политической 

науки, Академия политической науки (г. 

Москва), Ассоциация «Совет муниципальных 

образований Ростовской области» (г. Ростов-на-

Дону), Избирательная Комиссия Ростовской об-

ласти, Карачаево-Черкесский государственный 

университет имени У.Д. Алиева (г. Карача-

евск),Таганрогский институт имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» (г. Таган-

рог),Челябинский филиал РАНХиГС (г. Челя-

бинск), Ставропольский филиал РАНХиГС (г. 

Ставрополь),Курганский филиал РАНХиГС (г. 

Курган), факультет политологии Московского 

государственного университета имени М.В. Ло-

моносова (г. Москва), Лаборатория политико-
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правовых исследований факультета политоло-

гии МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва). 

Программный комитет конференции 

возглавил его председатель - Понеделков Алек-

сандр Васильевич – доктор  политических  наук, 

профессор, заведующий кафедрой политологии 

и этнополитики Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС, Заслуженный 

деятель науки РФ, член Общественной палаты 

Ростовской области (Россия, г. Ростов-на-Дону). 

В состав организационного и организа-

ционного комитетов вошли ведущие представи-

тели науки из различных регионов Российской 

Федерации. 

Информационную поддержку конферен-

ции обеспечили Сетевое издание «Южная 

служба новостей», журнал «Коммуникология» 

(г. Москва), научный журнал «Государственное 

и муниципальное управление. Ученые записки» 

(г. Ростов-на-Дону), научный журнал «Гумани-

тарные, социально-экономические и обществен-

ные науки» (г. Краснодар), научный журнал 

«Северо-Кавказский юридический вестник» (г. 

Ростов-на-Дону), журнал «Социум и власть» (г. 

Челябинск), журнал «Медиаобразование» (г. Та-

ганрог). 

Открыли научно-практическую конфе-

ренцию с приветственными словами: Рудой В.В. 

- директор Южно-Российского института управ-

ления – филиала РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону), 

Шутов А.Ю., докт. истор. наук, профессор, заве-

дующий кафедрой истории и теории политики, 

декан факультета политологии МГУ им. М.В. 

Ломоносова(г. Москва), Шабров О.Ф., докт. по-

лит. наук, профессор, профессор кафедры госу-

дарственной политики Факультета политологии 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Президент Акаде-

мии политической науки (г. Москва), Яхонтов 

В.И. – канд. техн. наук, доцент, директор Кур-

ганского филиала РАНХиГС (г. Курган), Васи-

льев Ю.В., докт. полит. наук, профессор, дирек-

тор Ставропольского филиала РАНХиГС (г. 

Ставрополь), Буров А.В., председатель Избира-

тельной комиссии Ростовской области (г. Ро-

стов-на-Дону).         

В пленарном заседании приняли уча-

стие: председатель организационного комитета 

Понеделков Александр Васильевич с докладом 

на тему «Политология в эпоху перемен», Пляйс 

Яков Андреевич, докт. истор. наук., докт. полит. 

наук., профессор-исследователь Департамента 

политологии Финансового университета при 

Правительстве РФ (г. Москва) с докладом на 

тему «Актуальные проблемы политической 

науки современной России и возможные пути их 

решения», Баранов Павел Петрович, докт. юрид. 

наук, профессор, Заслуженный деятель науки 

РФ, Почетный работник высшего профессио-

нального образования РФ, заведующий кафед-

рой конституционного и муниципального права 

Южно-Российского института управления – фи-

лиала РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) с докладом 

на тему «Компрадорство как угроза экономиче-

ской, культурной и национальной безопасности 

России», Старостин Александр Михайлович, 

докт. полит. наук, проф., Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ, 

вед. научн. сотр. РГЭУ (РИНХ), (г. Ростов-на-

Дону) с докладом на тему «Ростовская научная 

школа политической элитологии: институцио-

нальный и инновационный». 

Помимо пленарных заседаний, на кон-

ференции были организованы  выступления до-

кладчиков  по направлениям: «Цивилизацион-

ные детерминанты формирования современной 

российской политической элиты», «Стратегиче-

ское и оперативное политическое управление в 

условиях формирования глобального многопо-

лярного мира», «Представители Ростовской 

научной элитологической школы и их вклад в 

формирование отечественной политологии», а 

также работа молодежной секции на тему 

«Взгляд молодых ученых на особенности элито-

генеза через призму глобального кризиса совре-

менности: анализ мировых тенденций» 

Обсуждение. Результаты. С учетом же 

того обстоятельства, что для участия в научно-

практической конференции было заявлено  бо-

лее ста представителей отечественной и зару-

бежной науки, мы предлагаем вниманию чита-

телей ряд материалов, которые, по нашему мне-

нию, наиболее полно отражают её тематику. 

Так, своё выступление на тему «Консти-

туция как цивилизационная детерминанта фор-

мирования российской федеральной политиче-

ской элиты», А.Н. Аверин и Ляхов В.П. посвя-

тили обоснованию тезиса, что для российской 

федеральной политической элиты основопола-

гающее значение имеет Конституция Россий-

ской Федерации, являющаяся доминантой рос-

сийской цивилизации, поскольку в ней опреде-

лен механизм ее формирования, устанавлива-

ются должности для участвующих в политиче-

ской деятельности представителей элиты. В це-

лом же, они заявили о существующем доста-

точно сложном механизме формирования феде-

ральной политической элиты российского госу-
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дарства. И чтобы этот механизм был эффектив-

ным, способствовал сильной государственной 

власти, сохранению единства государства и об-

щества, российской цивилизации, как полагают 

эти ученые, необходимо принимать во внимание 

четыре фактора: 

 Первый фактор означает, что не все 

представители федеральной политической 

элиты отвечают в полной мере предъявляемым 

к ним требованиям, в частности, некоторые из 

них занимаются коррупцией, против них воз-

буждаются уголовные дела, находятся в местах 

заключения. Имеет мест нисходящая социаль-

ная мобильность при перемещении вниз по лест-

нице вертикальной мобильности или горизон-

тальная мобильность при перемещении на од-

ном уровне политической власти из-за того, что 

представитель элиты не справляется с имеющи-

мися у него полномочиями. 

 Второй фактор связан с проведением 

специальной военной операции, оказывающей 

влияние на политическую, военную и экономи-

ческую элиту, от деятельности которой во мно-

гом зависят успехи в достижении положитель-

ных результатов специальной военной опера-

ции.  

Третьим фактором являются выборы 

Президента в 2024 году, значимость которых со-

стоит в том, чтобы был избран ответственный, 

волевой и решительный Президент, умеющий 

принимать политические решения по отстаива-

нию интересов государства и общества, обеспе-

чению суверенитета, национальной безопасно-

сти, национального единства и целостности гос-

ударства, по развитию экономики, социальной 

сферы, духовной культуры. 

 Четвертый фактор связан с тем обстоя-

тельством, чтобы вновь избранный Президент 

утвердил эффективную управленческую струк-

туру исполнительной власти, назначил в каче-

стве руководителей исполнительных органов 

профессиональных, компетентных и достойных 

представителей элиты. В целом, должно быть 

перемещение в элите, не только сверху вниз, но 

и в обратном направлении. 

Коллектив авторов в составе Карабу-

щенко П.Л., Подвойского Л.Я., Оськина О.И. в 

своем выступлении на тему «Эволюция совре-

менной западной политической элиты в сфере 

карнавальной политической культуры  по-

дробно анализируют процессы, напрямую свя-

занные с эпохой заката западной политической 

элиты. Применяя системный подход, авторы 

особое внимание акцентировали   на деградации 

элитного качества в политических элитах, что 

выступает вызовом для современной европей-

ской власти и угрозой национальной безопасно-

сти и политической стабильности для общества 

и мира. Справедливо рассматривая карнаваль-

ную политическую культуру одним из маркеров 

кризиса политической элиты, они фиксируют 

признаки карнавализации процесса, а также си-

стемные сбои в профессиональном функциони-

ровании политических элитных сообществ и ин-

ституциональных системах. Исторический под-

ход позволил авторам зафиксировать признаки 

«квази» и «псевдо» элитности, что подтвержда-

ется фактами в политическом пространстве по-

литического карнавала, где стремительно меня-

ются установки, нормы морали и правила поли-

тического взаимодействия. Одной из причин ин-

волюции западной политической элиты авторы 

называют кризис либеральной модели эконо-

мики Запада, манипуляции демократическими 

процедурами и изменение механизмов ротации.  

Авторы в завершении публикации при-

ходят к выводу о глубоком системном кризисе 

во властных структурах Запада и уверенном 

движении мира в сторону многополярности и 

бурного развития новых центров сил. 

Подшибякина Т.А. в выступлении на 

тему «Когнитивно-ценностные технологии фор-

мирования мировоззренческих установок: 

фрейм «государство-цивилизация» отмечает, 

что формирование мировоззрения как управлен-

ческая проблема представляет собой весьма 

сложную задачу, что объясняется рядом субъек-

тивных и объективных факторов. Идеологиче-

ская форма мировоззрения, поскольку офици-

альная идеология конституционно не разрешена 

в России, во многом складывается в результате 

работы политических партий и общественно-по-

литических организаций; то есть, не контроли-

руется властью. Политическая социализация, 

имеющая и мировоззренческие аспекты, оста-

ется функцией институтов образования.  

Обобщая теоретико-методологическое 

обоснование концепции анкетированного 

опроса и опираясь на результаты семи фокус-

групп, проведенных в Ростове-на-Дону и Ро-

стовской области, автор сформулировала гипо-

тезу об обязательных принципах конструирова-

ния технологий, направленных на формирова-

ние мировоззренческих установок: ключевой 

принцип – необходимо использовать когни-

тивно-ценностные приемы, не ограничиваясь 

только ценностными или только когнитивными 

способами воздействия на индивидуальное и 
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групповое сознание. Однако препятствование 

распространению радикальных форм мировоз-

зренческих установок допустимо и возможно 

путем «блокирования» когнитивных способно-

стей человека (внимания, памяти, восприятия). 

Нельзя заместить когнитивными технологиями 

те мировоззренческие установки, которые сфор-

мировались как система ценностей через чув-

ства, а не через разум. Универсальных техноло-

гий управления/манипулирования индивидуаль-

ным и общественным сознанием не существует, 

разработке каждой технологии должен предше-

ствовать этап эмпирического изучения предмета 

воздействия. 

Попов М.Ю. в выступлении на тему 

«Место социального порядка в стратегии наци-

ональной безопасности России» процесс форми-

рования нового социального порядка, является 

закономерным следствием следующих процес-

сов: 

На глобальном уровне – противостояния 

мирового большинства, представленного но-

выми центрами силы, формирующими новое 

многополярное мироустройство в своем стрем-

лении к противостоянию коллективному За-

паду, отстаивающему однополярный мировой 

порядок.       Но многополярный мировой поря-

док, по его мнению, является только этапом в 

процессе становления полицентричного миро-

устройства, представляющего собой объектив-

ный процесс, и идет он непросто по нескольким 

причинам, во-первых, смена эпох – длительный 

период,   во-вторых, помимо объективных при-

чин, этому процессу пытаются  активно препят-

ствовать, препятствуют, прежде всего, те, кто 

ранее доминировал в мире, кто хочет сохранить 

свое доминирование и в новых условиях, а по 

большому счету, навечно. 

На секторальном (государственном) 

уровне - в контексте факторов, способствующих 

формированию и устойчивому функционирова-

нию социального порядка в новых исторических 

условиях, который не возникает сам собой, его 

необходимо «строить»: создавать и поддержи-

вать. В этом – одна из наиболее важных и ответ-

ственных задач политических элит. Порядок не 

может устанавливаться исключительно государ-

ственным воздействием, он (по определению) 

поддерживается самим обществом, а для этого 

должен быть понят, принят и воспроизведен.  

В завершении своего выступления он 

приходит к выводу о том, что организация со-

временного общества на принципах многопо-

лярности и полицентричности, как на глобаль-

ном, так и на секторальном уровнях,  представ-

ляет собой достаточно продолжительный по 

времени процесс не только противостояния 

между новыми центрами силы и коллективным 

Западом, но и формирования на государствен-

ном уровне   гражданского общества, основан-

ного на инициативе, и функционирующего на 

принципах нравственности, права  и   других 

сторон общечеловеческого бытия, в том числе, 

защищающего культурное многообразие и ду-

ховно-нравственные традиционные ценности 

своих народов. Стратегия его  социально-поли-

тического  развития  на государственном уровне  

должна быть ориентирована на защиту государ-

ственного суверенитета и национальных инте-

ресов, что  не является  только прерогативой гос-

ударства,  её необходимо поддерживать и обще-

ством, в целом. Поэтому именно синтез этих 

подходов к мироустройству и организации но-

вого социального  порядка в государстве явля-

ются факторами, гарантирующими обеспечение 

национальной безопасности  современной Рос-

сии и её союзников. 

Сонина Е.О. посвятила свое выступле-

ние теме  влияния современных политических 

курсов на механизмы рекрутирования политиче-

ских элит, отмечая, что в научном и политиче-

ском дискурсе в последнее время актуализиро-

вались дискуссии о способности современных 

политических элит сохранять свой статус власт-

ных субъектов, определять и контролировать 

распределение властного ресурса, нести ответ-

ственность за принимаемые решения. Как она 

полагает, основной причиной этих дискуссий 

стала сохраняющаяся тенденция снижения 

уровня доверия к политическим элитам. По мне-

нию исследователя, доминирование неолибе-

рального политического курса существенно 

ограничило властную субъектность политиче-

ских элит, привело к укреплению в обществен-

ном восприятии негативных оценок их способ-

ности отвечать на реальные запросы и интересы 

населения. В результате, возникли риски не 

только усиления внутриполитических противо-

речий в целом ряде государств, а риски обеспе-

чения их суверенности и устойчивости как по-

литических институтов, ставшие причиной, в 

том числе усиления международных конфлик-

тов на современном этапе. Степень теневизации 

процессов принятия политических решений се-

годня, по её мнению,  настолько глубока, что 

только путем смены политического курса 

внутри государства предотвратить указанные 
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тенденции не представляется возможным. Необ-

ходима консолидация социальных элитарных 

групп, находящихся вне влияния экономиче-

ских элит на мировом уровне и расширение уча-

стия населения в процессе принятия государ-

ственных решений. 

Вернигорова Т.П. посвятила свое вы-

ступление теме политического лидерства в си-

стеме реализации государственного управления, 

отметив, что лидерство представляет собой ин-

ститут реализации власти, институт управления; 

носит объективный характер и отражает необхо-

димость объединения, организации, координа-

ции деятельности людей, находящихся в си-

стеме государственного управления, концентра-

ции их воздействий на объект управления. 

Как полагает исследователь, политиче-

ское лидерство является важнейшим механиз-

мом государственного управления. Особенно 

это касается России, где лидеру традиционно 

принадлежит ведущая роль в формировании си-

стемы государственного управления и его реа-

лизации. Отсюда особое значение приобретают 

черты, опыт, профессионализм лидеров страны. 

Как отмечает автор исследования, ли-

дерство существует только в системе обще-

ственных отношений. При этом важны все соци-

альные группы, на которые опирается лидер: из-

биратели, сочувствующие, кадровый резерв, 

лица, занимающие государственные должности. 

В системе государственного управления особое 

значение приобретают последователи в виде 

особых команд. 

Кузина С.И., Сагирян И.Г.,Краснова 

Е.А. в своем выступлении на тему «Нацио-

нально-ориентированная элита как необходи-

мый фактор защиты российской государствен-

ности», отметили, что стратегия дальнейшего 

развития России чрезвычайно актуализирова-

лась в последние годы в связи с осложнившейся 

геополитической ситуацией во всем мире, что 

ставит перед российским обществом и властью 

важнейшие задачи консолидации и мобилиза-

ции всех ресурсов государства – духовных, и ма-

териальных, и человеческих. 

По их мнению, формирующуюся в Рос-

сии стратегическую идею развития можно пред-

ставить в виде двух сфер; одна из них заключена 

внутри другой. Внешняя сфера – это общая для 

всех россиян, желающих процветания своей 

стране и ожидающих от власти обеспечения 

национальной безопасности государства. Внут-

ренняя сфера – это индивидуальное мировоззре-

ние каждого россиянина, куда входят политиче-

ские взгляды человека, его отношение к рели-

гии, к гражданам других стран и др.  

Для проведения модернизации полити-

ческой системы России, как они полагают, необ-

ходима политическая воля высшей правящей 

элиты, чтобы купировать разрушающие госу-

дарственность очаги – коррупцию, клиентизм, 

преступность, самоизоляцию элиты от россий-

ского народа.       Национализация элит  ̶  это её 

переориентация  на государственный интерес. 

Охотский Е.В. свое исследование посвя-

тил теме «Государственная идеология: необхо-

дима ли она в условиях современного демокра-

тического правового государства?». Учитывая 

достаточно большой объем материала, пред-

ставленного автором для обсуждения, мы акцен-

тируем свое внимание на наиболее значимых, по 

нашему мнению, тезисах.  В частности, по его 

мнению, наличие у государства собственного 

научно обоснованного, апробированного исто-

рическим опытом и современной практикой 

идеологического контекста не только не проти-

воречит закону и демократическим ценностям, а 

наоборот, обеспечивает стратегически устойчи-

вую жизнеспособность государства и общества, 

в целом, ставит дополнительный заслон разру-

шающим силам безыдейности, бездуховности и 

уголовной преступности. Утверждения же типа 

того, что государство может существовать без 

идеологии,  в лучшем случае - уловка в расчете 

на то, что на нее клюнут и не почувствуют ко-

рыстный интерес и всеохватывающую агрессив-

ность того же либерального проекта.  

Как полагает автор, идеология – это не 

только привлекательность идеалов, ценностей и 

императивов. Это, прежде всего, мощный цен-

ностно-ориентирующий, интегрирующий, мо-

билизующий и развивающий фактор. В против-

ном случае, это не идеология, а догма, своего 

рода, «интеллектуальная недостаточность». В 

идеологии с ее подлинно-научным наполнением 

все предельно строго осмыслено и соответству-

ющим образом оформлено. Если идеология 

научно обоснована и адекватна реалиям объек-

тивной действительности, то она гарантирует 

должную осмысленность общественного бытия, 

обеспечивает соответствующее окультуривание 

общества и его консолидацию, задает прогрес-

сивный вектор развития с сохранением всей со-

вокупности традиционных ценностей и идеалов. 

Именно в такой идеологии заключен мощный 

созидательно-развивающий потенциал. 
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Заслуживает внимания мнение исследо-

вателя относительно того, что государственная 

идеология – это та скрепа, которая воспитывает 

чувство патриотизма, помогает обществу и вла-

сти осознать свою духовную сущность и истори-

ческую предназначенность. Идеологическая же 

неопределенность, наоборот, порождает когни-

тивный диссонанс, идейно-мировоззренческий 

дискомфорт и социально-культурную рыхлость.   

Завершает исследователь свое выступле-

ние утверждением, что  работать над упроче-

нием и совершенствованием ценностной мат-

рицы своего бытия необходимо постоянно и в 

самом активном режиме, последовательно из-

бавляясь при этом от всего того, что мешает кон-

солидации общества и его продвижению вперед. 

Только   так можно обеспечить свой политиче-

ский, экономический, духовно-нравственный и 

идеологический суверенитет, сохранить и защи-

тить цивилизационную самобытность России. 

Базисная основа для этого у нас имеется. Это - 

суверенная государственность, политическая 

независимость, правовая законность и многона-

циональное единство, демократические сво-

боды, приверженность ценностям традицион-

ной семьи, органическое неприятие пропаганды, 

возбуждающей социальную, расовую, нацио-

нальную и религиозную рознь, неприятие либе-

рально-глобалистского эгоцентризма, призна-

ние принципов и норм международного права. 

Имеется у нас и национальная идея. Это - гума-

низм, созидательный труд, патриотизм и пре-

данность Родине. 

Шарков Ф.И., Силкин В.В., Киреева 

О.Ф. посвятили свое исследование проблемам 

политических сетевых коммуникаций, отмечая, 

что быстрое развитие социальных сетей способ-

ствовало активному «проникновению» в их про-

странство политических коммуникаций. Такое 

явление требует активизации исследований ком-

муникации и объяснения изменений в политиче-

ской коммуникации как с практической, так и 

теоретической точки зрения. 

С точки зрения возможностей осуществ-

ления политических коммуникаций в сети,  ав-

торами исследования акцентируется внимание 

на следующих положениях: 

 сети заменяют тип коммуника-

цию «один ко многим» в средствах массовой ин-

формации новой моделью коммуникации «мно-

гие ко многим»;  

 сетевое пространство позволяет 

субъектам легко общаться с группами и с огром-

ной аудиторией (отправить одно электронное 

письмо миллиону человек так же легко, как и од-

ному человеку); 

 сетевые коммуникации значи-

тельно расширяют возможности взаимодей-

ствия между индивидуумами различных стран; 

 сеть позволяет обойти меха-

низмы «контроля доступа», которые применя-

ются по отношению к классическим СМИ. 

В частности, по их мнению, сетевые ком-

муникации изменили многие сферы политиче-

ской жизни, главным образом, предоставив 

право голоса многочисленным группам и от-

дельным лицам, которые в других случаях во-

обще не имели бы возможности участия в поли-

тической жизни. 

Они также утверждают, что сетевая по-

литическая коммуникация – это новая форма по-

литической коммуникации, главной отличи-

тельной чертой которой является устранение 

границ между межличностной, групповой и мас-

совой коммуникацией. Среди других особенно-

стей – тот факт, что политическая онлайн-ком-

муникации персонализирована, содержание со-

общений индивидуализируется. Политическая 

коммуникация относится к любому использова-

нию символов для политических действий и 

влияния на управление. Политические субъекты 

выстраивают связи между своими частными ин-

тересами и интересами общества. 

Традиционно исследования политиче-

ской коммуникации сосредоточены на взаимо-

действии между политиками, журналистами и 

избирателями, часто в периоды национальных 

выборов и избирательных кампаний. Однако во 

все большей степени это отражает довольно 

ограниченный взгляд на политическую комму-

никацию. Следовательно, поле было расширено 

и коммуникационные технологии устранили ба-

рьеры и открыли беспрецедентные возможно-

сти. Такое выравнивание возможностей для уча-

стия было частью идеологии сетевой коммуни-

кации с самого ее зарождения, а также служило 

важной утопической цели многих сетевых акти-

вистов и движений 

Подводя итог своему исследованию, они 

пришли к выводу о том, что сетевое простран-

ство Интернета в обеспечении политической 

коммуникации: 

• предоставляет дешевые и эффективные 

средства коммуникации активистов как на гло-

бальном, так и на локальном уровне; 
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• способствует транслокальным и транс-

национальным формам политики, которые нахо-

дятся за пределами обычных границ националь-

ного государства (например, Indymedia); 

• способствует реализации временной 

политики быстрого реагирования в ответ на не-

отложные политические события; 

• открывает целый ряд альтернативных 

политических мнений; способов демонстрации 

и способов организации как на низовом уровне, 

так и в глобальном масштабе; 

• лоббирование партий и/или политиче-

ских лидеров по отдельным вопросам. 

Заключение. Подводя итог данной пуб-

ликации, следует отметить, что  Всероссийская 

научно-практическая конференция, посвящен-

ная 25-летию кафедры политологии и этнологии 

на тему «Перспективные проблемы современ-

ной политической науки в рамках исследований 

Ростовской научной элитологической школы», 

прошла на высоком научном и организационном 

уровне. С учетом широкого круга её участников, 

представлявших ведущих ученых нашей страны 

и ближнего зарубежья, следует отметить, что 

она оставила заметный след в развитии не 

только региональной, но и всей отечественной 

политологии.  
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