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А н н о т а ц и я 
Актуальность темы. Региональное партийное строительство один из необходимых фак-

торов развития современной России, совершенствование которого обусловлено контентом по-
литических режимов. 

Цель. Проанализировать региональное партийное строительство в контексте изучения ре-
гиональных политических режимов. 

Методология. Использованы такие методы как сравнительный анализ, метод экспертных 
оценок, системный подход. 

Результаты и выводы. Рассмотрено взаимное влияние трех политических феноменов: пар-
тийного строительства, регионального развития и политических режимов. Российская Федерация 
является федеративным государством, многообразие регионов которой превращает их развитие 
и взаимодействие в сложную систему, и, следовательно, ее функционирование имеет последствия 
для целого ряда политических институтов и процессов. 

Развитие региональной специфики, партийное строительство на местах, углубление процес-
сов федерализации приводит к формированию горизонтального уровня государственного стро-
ительства, которое не разрушает вертикаль власти и не размывает централизацию, однако 
позволяет учитывать региональную специфику, увеличивает влияние гражданского общества на 
формирование институтов власти и способствует тому, чтобы демократизация развернулась 
на новом уровне. 

Область применения. Результаты исследования могут быть использованы при изучении 
регионального партийного строительства и его роли в развитии демократии в России. 

Ключевые слова: региональное партийное строительство, региональные партийные систе-
мы, региональные политические режимы, электоральные кампании. 
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Введение 
Партийное строительство в регионах Рос-

сийской Федерации тесно связано с региональ-
ными электоральными процессами, так как осо-
бенности партийного устройства изменяются от 
одного электорального цикла к другому. Теку-
щий 2024 год является годом региональных вы-
боров, которые пройдут 8 сентября (в единый 
день голосования) в 82 регионах, а всего запла-
нировано 3500 электоральных кампаний всех 
уровней. В ходе и по итогам региональных кам-
паний происходят и ожидаются значительные 
изменения как политического ландшафта в це-
лом, так и партийного строительства в част-
ности. Уже сейчас проходит предваритель-
ное голосование (праймериз) Единой России, 
результаты которого еще предстоит оценить, 
а партия «Новые люди» объединилась 19 апре-
ля 2024 года с Партией роста, что привело к воз-
никновению нового политического субъекта. 
Название «Новые люди» сохраняется, но изме-
нение институциональной структуры и соста-
ва партии, несомненно, окажет влияние на ре-
зультаты региональных выборов. 

Выводы о значимости региональных выбо-
ров сделаны на основе предшествующих из-
бирательных кампаний, каждая из которых 
имела свои особенности. Выборы на регио-
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нальном уровне представляют особый интерес 
ещё и потому, что фактически в них участвует 
как законодательная, так и исполнительная 
власть, потому что большинство губернаторов 
субъектов Российской Федерации имеют пар-
тийную принадлежность, причем в подавля-
ющем большинстве случаев они принадлежат 
к партии «Единая Россия». Особенный инте-
рес в текущих условиях представляют выбо-
ры на новых территориях Российской Федера-
ции, где электоральная культура только фор-
мируется. 

Партийное строительство в регионах ока-
зывает влияние на субнациональный поли-
тический режим. Политический режим от-
носительно регионов обычно рассматривался 
классической дихотомии «демократический 
центр — авторитарные консервативные регио-
ны», однако большое федеративное государство 
неизбежно имеет колебания и особенности по-
литического режима в зависимости от региона, 
что приводит нас к набирающей популярность 
концепции региональных политических режи-
мов. Особый интерес представляет тот факт, 
что здесь мы находимся на пересечении трех 
политических переменных: региональное мно-
гообразие, партийное строительство и полити-
ческий режим. 
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Проблемы и перспективы регионально-

го партийного строительства в Российской 
Федерации 

В рамках изучения регионального партий-
ного строительства рассматривается феномен 
региональных партийных систем. С. А. Шпа-
гин пишет, что концепт «региональные партий-
ные системы» является достаточно устойчивым 
в отечественном научном дискурсе, однако со-
вершенно очевидны различные его интерпре-
тации в зависимости от контекста употребле-
ния» [8]. Важно, чтобы региональное партийное 
строительство, с одной стороны, способствовало 
укреплению вертикали власти и вписывалось 
в общегосударственную траекторию развития, 
а с другой стороны, создавало горизонтальные 
связи, способствовало развитию плюрализ-
ма, политической конкуренции и вовлечению 
гражданского общества в политические процес-
сы. Семенова В. Г. и Скороходова О. С. считают, 
что «необходим постоянный мониторинг разви-
тия региональных партийных систем, тем более 
что выборы в различные органы власти на тер-
ритории Российской Федерации проходят еже-
годно в единый день голосования, соответствен-
но, разные факторы, а именно актуальная для 
каждого года политическая повестка дня опре-
деляют результаты данных выборов и конфи-
гурацию складывающейся партийной системы 
в регионе» [3]. 

При исследовании политических режимов 
Р. Ф. Туровский предлагает отойти от минима-
листского подхода, согласно которому демокра-
тизация начиналась в 1990-е гг. под влияни-
ем демократов, находящихся у власти в центре, 
тогда как регионы стали источником консерва-
тивного, советского, авторитарного влияния. 
По мнению Р. Ф. Туровского «минималистский 
подход и «теория регионального авторитариз-
ма» не подходят для объяснения политических 
процессов даже в 1990-е годы. Оглядываясь на-
зад, невозможно не пересмотреть точку зрения, 
в соответствии с которой федеральная власть 
воспринималась в качестве инициатора демо-
кратического развития. Правы те авторы, кото-
рые считают важнейшим при оценке демокра-
тии вопрос степени, говорят о континууме состо-
яний между «чистой демократией» и «чистым 
авторитаризмом» [6]. 

Существуют различные методологические 
подходы к созданию типологии региональных 
политических режимов. Например, А. Кузьмин, 
Н. Мелвин и В. Нечаев обращают внимание на 
изменчивость региональных политических ре-
жимов во времени, привязанную к политиче-
ской конъюнктуре [2]. Например, в их исследо-
вании два новых типа политических режимов, 
из-за которых их общее число выросло с шести 
до восьми, были обнаружены просто по итогам 

очередных губернаторских выборов. Отсюда 
возникает проблема фундаментальности кри-
териев межрегиональных различий. 

По мнению В. Гельмана, можно выделить 
четыре идеальных типа разделения властей: 
«президентский (всенародные выборы главы ре-
гиона, определяющего состав кабинета и име-
ющего широкие нормотворческие полномочия); 
президентско-парламентский (всенародные 
выборы главы региона, располагающего широ-
кими нормотворческими полномочиями, опре-
деляющего состав кабинета с полного или ча-
стичного согласия ассамблеи и в ряде случаев 
имеющего право роспуска ассамблеи при вы-
несении ею недоверия кабинету); премьер-пре-
зидентский (всенародные выборы главы регио-
на, обладающего широкими нормотворческими 
полномочиями при подотчетности кабинета ас-
самблее); парламентский (глава региона неза-
висимо от характера избрания весьма ограни-
чен в своих полномочиях, а кабинет подотчетен 
ассамблее)» [1]. 

Р. Ф. Туровский обобщает проведенные ис-
следования, делая следующие выводы: 

1. Фундаментальным вопросом, который 
прямо связан с определением политического 
режима, являются вопрос о целях и стратеги-
ях акторов, которые воздействуют на структуру 
и устойчивость режима (в зависимости от теку-
щего совпадения целей и результатов их дости-
жения). Идентификация интересов, с которы-
ми напрямую связано функционирование ре-
гиональных политических режимов, требует 
использование в ходе анализа экстраполити-
ческих переменных. Это экономические цели, 
в соответствии с которыми развитие понимает-
ся, как улучшение социально-экономических 
показателей для разнородных заинтересован-
ных субъектов — бюрократии, бизнес-струк-
тур, социальных слоев и групп, локальных со-
обществ, семей и кланов, отдельных персон 
(возможны цели как общественного блага, так 
и личного обогащения). Это также культурные 
цели, такие как сохранение языка, защита тра-
диционных ценностей или продвижение новых 
культурных форм. 

2. Немаловажен политико-исторический 
и культурно-идеологический контекст, в кото-
ром развиваются региональные политические 
режимы. Российская политическая конъюн-
ктура изменчива, если не в средне-, то хотя бы 
в долгосрочной перспективе. 

3. Анализ региональных политических 
режимов должен выводить нас на определе-
ние механизма и способа принятия политиче-
ских решений и функционирования полити-
ческой сферы в целом. Р. Ф. Туровский пишет, 
что «принадлежность многих нынешних управ-
ленцев к старой советской школе, сложившей-
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ся в иных общественных реалиях (или к пост-
советской школе периода первоначального на-
копления капитала), хронический дефицит 
точной информации и ограниченная компе-
тентность самих акторов, слабость моральных 
и идеологических норм и установок, сочетание 
индивидуализма и авторитаризма сильно вли-
яют на функционирование региональных по-
литических режимов, дополняют механизм 
принятия решений мощной волюнтаристской 
составляющей и теневыми мотивами, расходя-
щимися с законом» [6]. 

По мнению современного исследователя, 
«доверие к власти во многом зависит от воспри-
ятия населением успешности политической 
и экономической деятельности органов госу-
дарственного управления», [7, с. 146] «важный 
показатель эффективности региональной вла-
сти, присутствовавший в прежней системе оцен-
ки и напрямую связанный с проблемой доверия 
власти, — доля жителей субъекта РФ, столкнув-
шихся с проявлениями коррупции», [7, с. 148] 
«никакие серьезные социально-экономические 
преобразования в регионе не могут быть осу-
ществлены без доверия и активного участия 
граждан. Вот почему важна подотчетность и ре-
гулярная оценка эффективности деятельности 
органов регионального управления» [7, с. 149]. 

Региональная политика в контексте консти-
туционных изменений отражает потребность 
в укреплении государства. Эта потребность вы-
текает из феномена ослабления государства на 
Западе по причине поглощения корпорациями 
государственных институтов. Общая дестаби-
лизация политической системы на Западе вы-
звана столкновением гражданского общества 
и корпораций [9]. 

Выводы 
Формирование партийной системы в Рос-

сийской Федерации имеет региональный 
аспект. Сложность федеративного устройства 
России позволяет рассматривать ее партийную 
систему как на государственном, так и на реги-
ональном и муниципальном уровнях. Хотя на 
государственном уровне способ формирования 
правительства Российской Федерации не явля-
ется партийным, на региональном уровне пода-
вляющее большинство глав регионов являются 
партийными, причем принадлежат они преи-
мущественно к партии власти, следовательно 
политические партии на региональном уровне 
оказывают непосредственное влияние на испол-
нительную власть и формирование региональ-
ных элит, а законодательная и исполнительная 
ветви власти взаимодействуют на уровне реги-
онов более тесно. 

Особенности партийного строительства ока-
зывают влияние на тип политического режи-

ма. Представляется уместным рассматривать 
феномен политического режима в части опре-
деления регионального политического режима 
на основании целого ряда факторов. Взаимо-
действие между центром и регионами, устой-
чивость властной вертикали, степень полити-
ческой конкуренции между политическими 
партиями в ходе электоральных кампаний, воз-
действие гражданского общества на партийное 
строительство — данные факторы в совокупно-
сти являются важными для определения типа 
регионального политического режима. 

Партийное строительство активизирует-
ся по мере приближения избирательной кам-
пании, поэтому весна — лето 2024 года явля-
ются периодом трансформации политического 
ландшафта в регионах. На развитие демокра-
тии в современной России может повлиять ак-
тивизация деятельности отделений «Единой 
России» на местах, привлечение граждан в ре-
гионах к деятельности политических партий, 
создание привлекательного имиджа политиче-
ских партий в регионах, в частности, для повы-
шения явки избирателей, институционализа-
ция электоральных практик на новых террито-
риях, поощрение межпартийной конкуренции. 

Информация о конфликте интересов 
Мы, авторы данной статьи, со всей ответ-

ственностью заявляем о частичном и полном 
отсутствии фактического или потенциально-
го конфликта интересов с какой бы то ни было 
третьей стороной, который может возник-
нуть вследствие публикации данной статьи. 
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