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единой стратегии управления НТП. Цель первой – стимулировать
использование нововведений, ускорять развитие наукоемких отраслей, как
посредством снятия препятствий, так и улучшения общих условий
функционирования инновационного процесса. Ее осуществление должно
базироваться на принципе генерализации научно-технического прогресса.
Вторая значима для обеспечения вариантных решений приоритетных
научно-технических проблем и экономического маневра, позволяющего
более полно использовать социально-экономические факторы
регионального развития.
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ФЕНОМЕН ПАРТИИ ВЛАСТИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Восстанавливая исторический опыт взаимодействия местного
самоуправления, региональной и центральной власти, проанализируем
практику этого взаимодействия на примере деятельности регионального
отделения партии «Единая Россия». Целесообразно проводить этот анализ,
стараясь дать одновременно ответ на вопрос: что первично: политическая
реальность или партийное строительство?

В начале 2002 года ректор Уральской академии госслужбы В.А.
Лоскутов, доктор философских наук, профессор, в своей статье «Партия
власти или краткий курс политологии для начинающих партийных
функционеров» заметил, что разгул «демократии» привёл к тому, что
сегодня политиками традиционно становятся не только те, кто уже имеет
власть, и по каким-то объективным и субъективным причинам вынужден
бороться за её сохранение или стабильность, но и те, кто власти не имел,
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но в результате передела властного пирога и каких-то связанных с этим
манипуляций оказался вовлечён в процесс удержания или обеспечения
власти [1]. Далее он сделал прогноз: Скоро их объединит партия власти
[2]. Партия власти «Единая Россия» является своеобразным феноменом,
характерным для новой посткоммунистической России. Это третья
попытка создания партии власти. И первая более или менее удачная.

Сегодня эта партия заняла собой едва ли не всё политическое
пространство. Не стал исключением и наш регион. По мнению В.А.
Лоскутова, партия власти – это специфическая форма сохранения и
развития совокупных интересов бизнеса и власти [3]. Верность его
определения подтверждается политической практикой нашего региона. В
январе 2006, незадолго до выборов, произошло слияние Тюменского
регионального отделения ВПП «Единая Россия» и регионального
отделения Российской Объединённой промышленной партии (далее – ТРО
ВПП «Единая Россия» и ТРО РОПП). Российская объединённая
промышленная партия была создана в 1995 году. Не секрет, что
прародителем и праматерью этой партии был Российский союз
промышленников и предпринимателей, которым руководил, управлял,
стоял у истоков Аркадий Иванович Вольский. Лидерами партии были наш
полярник Артур Чилингаров, Владимир Иванович Щербаков, бывший
министр труда, Сахарнов Юрий, вице-президент Федеральной
энергетической комиссии, доктор экономических наук и последний
руководитель – Елена Ивановна Панина, депутат Государственной Думы,
заместитель председателя комитета по экономической политике,
предпринимательству и туризму, доктор экономических наук,
председатель Московской Конфедерации промышленников и
предпринимателей. Депутатом Госдумы она стала от фракции «Единая
Россия», пребывая в этой должности.

Теперь об объединении поэтапно. Заместитель председателя ТРО
РОПП Э.В.Альтфатер, председатель регионального Союза
промышленников и предпринимателей в 2003 году по решению съезда
баллотировался в Госдуму по одномандатному округу. В том же 2003 году
Е.И.Панина подписала соглашение с «Единой Россией» о сотрудничестве.
Разговор о том, что различает и отличает политические позиции
промышленной партии и партии «Единая Россия» имел бы известное
содержание. Они всё больше сближались и партии шли параллельным
курсом. «Единая Россия» 17 октября 2006 года подписала второй документ
о сотрудничестве и взаимодействии между названными партиями. Оно
предполагает сотрудничество в сфере разработки и реализации программ и
мероприятий, отвечающих насущным интересам граждан России, обмен
информацией о своих действиях, участие в проведении совместных акций
и т. д. Объединение с «Единой Россией» – это отражение процесса
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укрупнения, который  давно назрел. Происходящие общественные
изменения, дают тому подтверждение – пример ВПП «Единая Россия» и
РОПП, пример «Справедливой России».  Думается, что ближайшие три-
пять лет на нашем политическом горизонте останутся менее 10 партий.

Таким образом, замечание В.А. Лоскутова об оформлении двух
«передовых отрядов»: власти политической и власти экономической [4],
подтвердилось политической практикой в масштабах России и в рамках
УрФО. Будучи солидарны в сущности, они, тем не менее, постоянно
дискутировали по несущественным  проблемам. В том числе,
использовали для этих дискуссий многочисленные активно создаваемые
партийно-политические площадки. Наш регион в качестве такой площадки
представил Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с «Единой
Россией» Некоммерческого Партнёрства «Тюменский Областной
объединённый Союз промышленников и предпринимателей
(работодателей)»  (председатель Совета Альтфатер Эдуард Васильевич)

Партия власти, по верному замечанию В.А. Лоскутова, - это
специфическая форма сохранения и развития совокупных интересов
бизнеса и власти. Конечно, партия власти решает многообразные
общественные проблемы и задачи, но самое главное – консолидация новой
политической и экономической власти [5]. И «Единая Россия» справляется
с этой задачей.

Как считает В.А. Лоскутов, партия власти, в принципе, может
существовать в четырёх различных модификациях. Например, как форма
организации самой власти. Как её политический авангард [6]. Именно эта
модификация и практикуется в нашем регионе.

Партия власти – это, кроме всего прочего, ещё и механизм
продвижения во власть новых людей. Любая победившая на выборах
партия стремится расставить на ключевые посты в системе
государственного управления преданных ей людей. Для многих из них –
это возможность быстрого и эффективного карьерного роста. В этом деле
партия власти не исключение. Обращаясь с инициативой к Тюменскому
региональному отделению ВПП «Единая Россия», её лидеру, секретарю
Политсовета ТРО ВПП «Единая Россия», депутату ГД РФ Вячеславу
Степановичу Тимченко, Э. Альтфатер думал прежде всего о том, что в
региональном отделении ВПП «Единая Россия» достаточно
прогрессивных, профессиональных, продвинутых, выражаясь
современным языком, политиков, и они используют потенциал своих
новых членов во благо в первую очередь нашей земли, нашей территории.

Таким образом, исторический опыт взаимодействия местного
самоуправления, региональной и центральной власти обогащается новыми
примерами и практиками этого взаимодействия, которые демонстрирует
деятельность регионального отделения  партии «Единая Россия» .
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Под понятием политической элиты автор подразумевает лиц,
имеющих в той или иной степени доступ к инструментам политической
власти. В политическую элиту в российских регионах наряду с
публичными политиками и бюрократией обычно входят представители
экономической и интеллектуальной элиты. Решающий фактор генезиса
политической элиты Тюменской области автор видит в хозяйственной
специализации региона. Аграрно-сырьевой и топливно-энергетический
характер региональной экономики и, как следствие, отсутствие крупных
поселений во многом предопределили характер региональных
политических элит и политических режимов в целом.

Первый период относится к 1944–1950-м годам. Аграрное Зауралье в
это время только получило административное оформление и еще не имело
университетов, потомственного пролетариата, творческой интеллигенции
и др. социальной базы, необходимой для образования правящего слоя. В
1944 г. обком КПСС возглавил 38-летний Ф.М. Чубаров. Прибыл Чубаров
в Тюмень из г. Алма-Ата, где занимал должность уполномоченного
Контрольной партийной комиссии при ЦК Компартии Казахстана.
Биография «губернатора» Тюменской области была типичной для
региональных руководителей того периода. Трудовую деятельность он
начал слесарем на одном из заводов Луганска в 16-летнем возрасте. В
августе 1925 г. вступил в партию, а спустя месяц уже учился в годичной
партийной школе, потом работал в комсомоле, безуспешно пытался
учиться в Институте востоковедения и Механико-машиностроительном
институте им. Баумана, более четырех лет возглавлял политотделы в
зерносовхозах Крыма, Донецкой области и последние шесть лет
проработал в системе партийного контроля. С 1928 г., когда Чубаров
покинул родной Луганск, по 1944 г. он сменил 12 мест работы и учебы,
жил в шести регионах страны. Видимо опыт работы Чубарова в сельском
хозяйстве, знакомство с Сибирью (в 1943–1944 гг. жил в Новосибирске) и


