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Цель� Статья посвящена анализу политических институтов, функционирующих в северных регионах страны, 
изучению их специфики и структуры, а также исследованию проблем развития институтов демократии.

Методы� На основе системного и процессного подходов автор использует методы анализа, оценки, сравнения.
Результаты и научная новизна� Исследователем проанализированы особенности и свойства региональных 

политических систем, наряду с федеральной, указаны возможные пути и перспективы их дальнейшего совершен-
ствования. Также в статье проанализированы основные факторы, определяющие угрозы и риски успешного соци-
ально-политического развития регионов Севера России. 
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Современные тренды социально-политического 
и экономического развития страны и общества, ориен-
тирующие на развитие органических моделей управле-
ния и построение инновационной экономики опреде-
ляют необходимость совершенствования политических 
институтов в России как на федеральном, так и регио-
нальных уровнях [1, c. 4–6].

К структурным элементам политики принято отно-
сить политический интерес, политические отношения, 
политическую организацию, политическое сознание, 
политическую деятельность.

Сегодня низкий уровень политического участия 
населения страны [2] во многом обусловлен низким 
уровнем интереса и заинтересованности людей в виду 
обострившихся в условиях социально-экономического 
кризиса проблем развития общества [3, c. 4–7] и госу-
дарства [4, c. 293–294]. Так, сегодня в стране возникла 
ситуация, когда многие люди живут на уровне бедности 
[5, c. 51–52, 55] и у них элементарно отсутствует какой-
либо интерес участия в политике для защиты своего 
социального положения. Вместе с тем, более 60 % насе-
ления развитых стран составляет средний класс, пред-
ставляющий социальные группы, стремящиеся активно 
действовать в политике для улучшения своего благосо-
стояния и реализации своих интересов, что определяет 
развитие активной политической культуры.

Подданнический тип политической культуры, 
характерный для регионального социума, рождает 
специфические инертные отношения между обще-
ством и властью, тормозящие развитие институтов 
гражданского сообщества.

Важным условием развития общества является 
наличие адекватных современности политических 
институтов, способных развиваться в соответствии 
с изменением общественных устоев и запросов, по-
этому властям для эффективного управления необхо-
димо в полной мере учитывать колебания социально-
политических запросов общества как на федеральном, 
так и на региональных уровнях.

Повышение уровня политических и правовых зна-
ний и развитие политико-правовой культуры в обще-
стве является необходимым условием его современного 
развития. Сегодня в отечественной системе образо-
вания данные направления находят всё более чёткое 
место и осознание их актуальности и необходимости.

Совершенствование институциональных норм обще-
ства и политического сознания на основе развития прин-
ципов демократии определяют изменение условий и воз-
можностей политической деятельности на перспективу.

Главными институтами демократии в северных реги-
онах страны выступают выборные органы власти; инсти-
туты гражданского общества; демократическая полити-
ческая культура; правовые механизмы взаимодействия 
общества и защиты интересов населения.

В основе процессов политического развития Рос-
сии лежит принцип поиска сбалансированного после-
довательного совершенствования как федеральной, так 
и региональных политических систем. Развитие феде-
ральной политической системы осуществляется на 
основе постоянной адаптации механизмов политиче-
ского взаимодействия к изменяющимся внешним и вну-
тренним условиям и трендам, что реализуется сегодня 
через политику институционального развития. В част-
ности, через политическую модернизацию [6, c. 19]. 

Развитие региональных политических систем про-
исходит не всегда пропорционально трендам и направ-
лениям федеральной системы, что является угрозой 
отставания развития институтов демократии в север-
ных регионах страны, а также определяет появление 
рисков успешного политико-управленческого развития 
страны в целом.

Политические особенности, социальный, культур-
ный и экономический уровень развитий российских 
регионов не является однородным [7, с. 16–17], что 
определяется множественной спецификой их поли-
тико-исторического освоения и развития [8, с. 5–7]. 
Вместе с тем, сегодня определены общие направления 
и тренды социально-политического развития регионов 
страны [9], в основе которых лежат принципы демокра-
тии, свободы выбора, плюрализма, развития правовых 
механизмов и практик взаимодействия, социальной 
защиты населения, повышения значения институтов 
гражданского общества. 

Северные регионы страны имеют свою специфику 
социально-политического развития. Их особенности 
и возможности развития определяются необходимо-
стью планирования параметров перспективных моде-
лей социально-политических систем для их успешного 
совершенствования и дальнейшего сбалансированного 
функционирования [10, c. 79, 81]. 

Следует отметить специфические особенности 
федеральной и региональных политических систем на 
Севере России.

Федеральная политическая система представ-
ляет собой комплексную (функционально-процедур-
ную) модель, деятельность которой направлена как на 
решение актуальных социально-политических и иных 
вопросов стабильного общественного функциониро-
вания и развития, так и на поддержание и совершен-
ствование общих демократических процедур и прак-
тик политического взаимодействия.

Региональные политические системы на Севере 
России представляют собой процедурные модели. Их 
деятельность направлена на следование общим демо-
кратическим нормам в рамках общегосударственной 
политики. Данная специфика определяет сложность их 
самостоятельного успешного демократического разви-
тия. Совершенствование региональных политических 
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систем на Севере России предполагает контролируемое 
внешнее воздействие на них через государственные 
механизмы управления с целью их адаптации к суще-
ствующим общероссийским тенденциям и трендам 
политического взаимодействия и управления.

В связи с этим, сегодня возникает необходимость 
формировать и развивать качественные и эффективные 
механизмы модернизации политических институтов 
в стране как на федеральном уровне, так и на уровне 
северных регионов.

Сегодня существует множество направлений и воз-
можностей дальнейшего развития региональных поли-
тических систем в северных регионах страны. Среди 
них: развитие системы политических коммуникаций; 
повышение значения институтов гражданского обще-
ства; формирование активной политической культуры 
и правовой грамотности населения; совершенствова-
ние механизмов регионального управления в сторону 
развития принципов демократии, плюрализма, орга-
нических моделей управления; рост среднего класса 
и возможностей населения за счёт повышения благосо-
стояния и качества жизни [11, c. 33–34; 12, с. 341–342].

Среди ключевых факторов успешного развития 
региональных политических систем в северных регио-
нах страны следует указать: наличие качественных про-
грамм [13, с. 33, 48, 68] развития региональных политиче-
ских систем на основе принципов органической модели 
управления; рост значения демократических и правовых 
механизмов социально-политического взаимодействия; 
эффективная деятельность адекватной современности 
системы регионального управления [14, с. 97–98] по 
созданию благоприятных условий взаимодействия вла-
сти, бизнеса и населения; развитие общества на основе 
активного типа политической культуры; активное уча-
стие институтов гражданского общества в процессах 
принятия и реализации управленческих решений; высо-
кий уровень благосостояния населения, обеспечивающий 
социально-экономические блага и свободы, а также заин-
тересованность людей в активной политической деятель-
ности для отстаивания своих интересов.

Основными рисками и угрозами стабильного функ-
ционирования и успешного развития политических 
систем северных регионов России остаются: корруп-
ция; низкий уровень социально-экономического разви-
тия регионов и качества жизни населения [15; 3, с. 4–7]; 
исключительно бюрократические механизмы управле-
ния, не отвечающие современным требованиям инно-
вационного развития общества и государства; поддан-
нический тип политической культуры [16, с. 60–61]; 
низкий уровень развития институтов гражданского 
общества [17, с. 440, 444; 18, с. 749, 750] и полити-
ческой активности населения и профсоюзов. Данные 
риски угрожают успешному стабильному развитию 
политических систем северных регионов страны.

Политическая система представляет собой органи-
зованную на единой нормативно-ценностной основе 
совокупность взаимодействующих политических субъ-
ектов, связанных с осуществлением власти и управле-
нием обществом. В современной России сформирована 
система централизованного управления, предполагаю-
щая необходимость соответствия региональных поли-
тических институтов и моделей управления федераль-
ным. Политическая система регионального уровня 
представляет организованную на единой нормативно-
ценностной основе совокупность взаимодействующих 
региональных политических субъектов, связанных 
с осуществлением власти и управлением обществом 
на уровне конкретного региона страны.

Структура политической системы представляет 
ряд взаимосвязанных подсистем: институциональной; 
идеологической; нормативной; функциональной; куль-
турной; коммуникативной. Структурными элементами 
политической системы выступают: политическая орга-
низация, политические отношения, политико-правовые 
нормы, политическое сознание и политическая культура.

Институциональная структура политической 
системы северных регионов представляет из себя систему, 
состоящую из следующих основных элементов: террито-
риальные структуры федеральных органов власти; реги-
ональные органы власти и управления и закреплённые 
алгоритмы и модели политического управления; поли-
тико-правовые нормы; политическая культура, харак-
терная для жителей северных регионов страны; полити-
ческая инфраструктура (система норм и отношений по 
поводу взаимодействия власти, бизнеса и населения).

Региональные политические системы на Севере 
России, являясь наряду с федеральной политиче-
ской системой частью политической системы страны, 
имеют специфические черты. Среди них следует выде-
лить: 1) региональные органы власти во многом инер-
тны в вопросах социально-политического развития и их 
развитие определяется спецификой и качеством специ-
альных федеральных программ и механизмов полити-
ческого управления; 2) инертность социально-полити-
ческого развития северных регионов страны определяет 
низкую степень взаимодействия политической элиты 
и институтов гражданского общества; 3) не высокий 
уровень качества жизни населения [19; 20], определя-
ющийся низким уровнем социально-экономического 
развития регионов, обуславливает незначительные эко-
номические возможности и свободы личности; 4) низ-
кий уровень развития среднего класса в северных реги-
онах; 5) преимущественно развитые бюрократические 
модели управления; 6) пассивный тип политической 
культуры; 7) низкий уровень правовой грамотности 
населения. Указанные особенности северных регионов 
страны определяют сложность интенсификации модер-
низационного развития их политических систем. 
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Роберт Даль выделил следующие процессы разви-
тия демократии в обществе: введение политического 
представительства, расширение пространства действия 
демократии, ограничение пределов участия в принятии 
политических решений, увеличение разнообразия поли-
тической жизни, превращение политического конфликта 
в неотъемлемый атрибут политической жизни, полиар-
хия и организационный плюрализм [21, c. 37–40]. 

Габриэль Алмонд и Сидней Верба определяли 
необходимым для развития демократии одновременное 
развитие чувства национальной идентичности, компе-
тентности, как в качестве подданного, так и в каче-
стве участника, социального доверия и гражданского 
сотрудничества [22, c. 133–134]. 

Габриэль Алмонд и Люсиан Пай установили, что 
политическое развитие опирается на процесс посто-
янного совершенствования функций, которые должна 
выполнять политическая система для обеспечения ста-
бильности и эффективности всего социального орга-
низма. Изменение системных качеств и функций 
политических институтов включает три процесса: 1) 
структурную дифференциацию институтов политиче-
ской системы и специализацию их функций; 2) возрас-
тание способности политической системы к мобилиза-
ции и выживанию; 3) тенденцию к равноправию. 

Демократия, представляющая из себя самоу-
правляемую форму политического устройства обще-
ства, предполагает сбалансированное развитие основ-
ных общественных сфер в следующих направлениях: 
1) политической – в сторону укрепления республикан-
ской формы правления, повышения контроля честности 
проведения выборов как в центре, так и в регионах; 2) 
социальной – в сторону развития институтов граждан-
ского общества и повышения степени их вовлечённости 
в политику; 3) культурной – в направлении позитивного 
развития плюрализма мнений, свободы слова и мысли; 
4) экономической – в сторону развития конкурентоспо-
собного национального рынка и производства, повыше-
ния благосостояния населения, формирования общества 
на основе среднего класса. Развитие данных сфер обще-
ства в указанных направлениях федеральными и реги-
ональными властями является основой дальнейшего 
социально-политического развития страны и общества.

Политический институт представляет собой устой-
чивый вид социально-политических взаимодействий 
в обществе, регулирующих определённую сферу отноше-
ний, связанных с осуществлением политической власти.

Специфика власти определяется социально-полити-
ческими, политико-управленческими, политико-идеоло-
гическими типами отношений, закреплённых в обществе.

Система политических институтов на федеральном 
и региональном уровнях во многом обусловлена уровнем 
развития политической культуры общества, определяю-
щим специфику политико-управленческих отношений 

[16, c. 62–63]. Сегодня в северных регионах страны 
широко распространена подданническая культура бюро-
кратического управления. Данный тип политической 
культуры противоречит управленческой парадигме раз-
вития современного общества на основе инновационных 
принципов построения политики и экономики. 

Для качественного управления процессами интен-
сивного развития общества на основе инновационных 
политических и экономических моделей сегодня необ-
ходимо развитие органических структур управления, 
основанных на ответственной, позитивной и творче-
ской деятельности индивидов и институтов граждан-
ского общества в политике. В связи с этим вопрос 
успешного развития системы демократического управ-
ления и гражданского общества сегодня стоит остро 
наряду с вопросами борьбы с коррупцией, экономиче-
ским кризисом, низким уровнем социальной защищён-
ности населения страны.

Сегодня важной является необходимость демо-
кратизации управленческой системы на основе раз-
вития культуры участия, в основе которой должны 
лежать принципы инициативы, демократии и законно-
сти. Это должно стать основой развития современной 
модели политического управления в северных регио-
нах страны [23, c. 69].

Структура политической культуры представляет 
из себя многогранную цепь пересекающихся элемен-
тов, включающих: культуру политического сознания, 
культуру политического поведения, культуру функци-
онирования политических институтов. Изменение дан-
ных элементов культуры в северных регионах страны 
в сторону развития демократической и правовой пара-
дигмы жизнедеятельности общества представляется 
сложным, но необходимым процессом. Успешность 
данного процесса видится возможным при наличии 
качественных механизмов управления процессами 
социально-политического развития северных регионов 
страны. Совершенствование элементов политической 
культуры в северных регионах возможно как в рам-
ках определённой специальной образовательной поли-
тики, направленной на повышение правового сознания 
общества, плюрализма, развития позитивных идеоло-
гий, так и в рамках проведения политики по форми-
рованию объективных стимулов для населения север-
ных регионов страны к активному участию в политике 
(например, посредством роста благосостояния и соци-
ально-экономического уровня жизни населения).

Перспективами развития политической культуры 
на Севере России выступают: 1) поощрение регио-
нальными властями распространения правовых знаний 
и навыков защиты своих прав среди населения регио-
нов; 2) формирование заинтересованности активного 
участия населения в политике через повышение соци-
ально-экономического уровня жизни (формирование 



11

ВЛАСТЬ 
И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Кондраль Д. П.

активной политической культуры); 3) повышение зна-
чения институтов гражданского общества в политике; 
4) рост социальной суверенности личности.

Основными проблемами развития политической 
культуры в северных регионах страны являются: низ-
кий социально-экономический уровень жизни населе-
ния; не высокий уровень развития институтов граж-
данского общества; ориентация региональных властей 
исключительно на бюрократические модели управле-
ния, не предполагающие учёта инновационных воз-
можностей развития общества; низкий уровень пра-
вовой грамотности населения; не высокий уровень 
социальной суверенности личности.

Таким образом, в северных регионах страны акту-
альным сегодня остаётся развитие социально-полити-
ческих систем. Важным условием их успешного разви-
тия является совершенствование институциональных 
систем в соответствии с запросами и ожиданиями 
общества, а также трендами современного социально-
политического развития страны и мира.

В связи с этим, сегодня необходимо формировать 
и реализовывать эффективные программы по модер-
низации политических систем северных регионов 
страны. В частности: формировать условия развития 
демократии; развивать институты гражданского обще-
ства; способствовать формированию активной поли-
тической культуры; повышать значение развития пра-
вового сознания; развивать эффективные механизмы 
политического управления, основанные на органиче-
ских моделях; повышать благосостояние и социально-
экономический уровень жизни населения.
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