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РЕЗЮМЕ 

  

Диссертация посвящена проблеме выявления роли и места 

политического диалога в контексте современных общественно-

политических трансформаций. Актуальность темы исследования 

обусловлена тем, что в современном мире происходят глобальные 

изменения, которые, в свою очередь, оказывают определенное 

воздействие как на политическую самоорганизацию общества, так и на 

методологию осуществления политики, здесь также выдвигая новые 

повестки и парадигмы. В частности, при нынешних социально-

политических реалиях, когда пространственно-временные параметры 

политики сильно изменяются, глобальные неопределенности, 

политические кризисы и внутриполитические конфликты становятся 

основными характеристиками нашей эпохи, когда прежние 

вертикальные механизмы осуществления власти меняются более 

мягкими технологиями воздействия, в общественно-политическом 

дискурсе современности более востребованными становятся 

диалоговые политические технологии, а исследования, направленные на 

формирование новой парадигмы политического диалога и раскрытия 

потенциала диалоговых форм политической коммуникации, 

приобретают особую важность и актуальность.  

 В контексте современных демократических преобразований можно 

наблюдать, что все новые регионы, государства и 

внутригосударственные субъекты, в том числе политические партии и 

организации, социальные группы и люди вовлекаются в процессы 

демократизации политической системы общества. Такая большая 



вовлеченность политических акторов, в свою очередь, требует 

внедрения новых процедур согласования социально значимых и 

политических интересов субъектов политики, владения практическими 

навыками принятия компромиссных решений, умения переходить от 

традиционных, линейных, монологических форм политической 

коммуникации к нелинейным, диалоговым стратегиям осуществления 

власти. 

 В структурном плане диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, библиографии и приложения. Общий объем исследования 

составляет 312 страниц. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются 

объект, предмет, цели и задачи исследования, степень научной 

разработанности и методология работы, дается научная новизна, 

основные положения, выносимые на защиту, теоретическая и 

практическая значимость исследования, апробация и внедрение резуль-

татов работы. 

 В первой главе – "Проблема политического диалога в 

общественно  - политическом дискурсе", обсуждаются теоретические 

основы и эволюционные закономерности развития политического 

диалога в контексте общественно-политической мысли античного, 

средневекового, нового и новейшего времени. Здесь предметом 

исследования становятся вопросы генезиса понятия “диалог”, 

раскрытие роли и значения диалога в контексте культурно-духовного и 

общественно-политического наследия античной, средневековой и новой 

эпохи, и, в частности, в контексте посмодернистских реалий. В работе 

обосновывается дихотомический характер политического диалога 

начиная с античной эпохи. 

 Во второй главе – “Политическая диалогистика: 

концептуальные контуры новой парадигмы”, на основе анализа 

основных парадигм, объясняющих новый мировой порядок после 

окончания холодной войны, обосновывается актуальность 

политической диалогистики как новой парадигмы в политической 

науке, а также уточняются вопросы определения проблемного и 

предметного поля политической диалогистики.  Автор отмечает, что в 

эпоху глобальных неопределенностей, на фоне повышения 

конфликтной напряженности в разных горячих точках планеты 

диалогические парадигмы становятся одними из самых востребованных 

в общественно-политическом дискурсе современности. В качестве 

основной проблемы политической диалогистики автор выделяет 

проблему становления “HOMO DIALOGUS”-а, как феномена нового 



тысячелетия в противовес доминирующей стратегии человеческого 

поведения в лице “HOMO CONFLICTUS”. 

В третьей главе диссертации – "Диалогические технологии 

политической коммуникации", рассматриваются линейные и 

нелинейные модели политической коммуникации, раскрываются 

характерные черты и особенности диалогической политической 

коммуникации, предметом исследования становятся классификация 

диалогических практик, диалогические технологии принятия 

политических решений, а также вопросы применения диалогических 

стратегий осуществления власти. Развивая нелинейные традиции 

школы политической коммуникации, автор выдвигает диалог-

ориентированную модель связи с общественностью (DOPR) в качестве 

важной стратегии повышения эффективности PR-деятельности в 

вопросе предотвращения и урегулирования конфликтов в политике. 

 В четвертой главе – “Проблема политического диалога в 

контексте перехода к демократии", рассматриваются вопросы 

выявления роли политического диалога в процессе перехода и 

консолидации демократии. В контексте “третьей волны” 

демократизации анализируются диалогические переходы в странах 

Центральной и Восточной Европы, выявляются основные факторы и 

закономерности этого процесса. Автор приходит к выводу, что если на 

первом этапе перехода к демократии возможны как конфликтные, так и 

диалогические переходы, то институциональная консолидация 

демократии возможна только диалогическим способом, путем согласия 

или же лояльности между основными политическими силами по поводу 

институционального устройства государства и основных правил 

политической игры. В этом контексте, среди факторов, влияющих на 

процесс становления демократии, автор выделяет культуру 

политического диалога как важную предпосылку консолидации 

демократии. 

 В пятой главе – “Проблема политического диалога в контексте 

демократических реформ в Республике Армения”, обсуждаются 

вопросы становления политической системы РА, институционализации 

диалогических практик и роль формирования культуры политического 

диалога в деле демократических реформ политической системы 

Армении. Автор отмечает, что для политической системы Республики 

Армения, которая находится на стадии консолидации демократии, 

чрезвычайно важным является внедрение механизмов политического 

диалога, формирование и укрепление в общественном сознании 



армянского общества культуры политического диалога как важного 

условия демократической консолидации.  

В заключительной части работы представлены основные 

результаты исследования, теоретические, практические выводы и 

рекомендации. 

Основные положения исследования представлены в 2 

монографиях, 1 учебном пособии и более чем 30 научных публикациях 

автора. 
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SUMMARY 

 

 The main objective of the dissertation is to analyze the role and place of 

political dialogue in the context of contemporary social and political 

transformations. The urgency of the research topic is conditioned by the fact 

that global transformations take place in the modern world, that, in turn, have 

an impact both on political self-organization of society, and the 

methodologies of policy implementation, which  also bring forward new 

agenda and paradigms. In particular, in the current socio-political realities, 

when the space-time policy settings are strongly changed, when global 

uncertainties, political crises and internal conflicts are the main 

characteristics of our era, when the previous vertical mechanisms of the 

power implementation are changing into soft impact technologies, dialogue 

political technologies are becoming more needed in the socio-political 

discourse of modernity, and research aimed at the formation of a new 



paradigm of political dialogue and disclosure dialogue forms of political 

communication capacities are of particular importance and urgency. 

 New regions, states and national actors, including political parties and 

organizations, social groups and people involved in the processes of 

democratization of the political system of society can be observed in the 

context of modern democratic transformations. Such a large involvement of 

the political actors, in turn, requires the introduction of new procedures for 

harmonizing relevant social and political interests of political actors, 

possession of compromise decision making practical skills, the ability to 

move from traditional, linear, monological forms of political communication 

to non-linear, dialogue strategies of power implementation. 

 The thesis consists of an introduction, five chapters, conclusions, 

bibliography and appendices. The thesis overall makes up 312 pages. 

 In the introduction the urgency of the subject is presented, the object and 

subject of the study are defined, the degree of scientific elaboration, 

methodology of dissertation and the scientific novelty are described, the main 

provisions for the defense, theoretical and practical significance of the 

research are discussed, testing and implementation of the results of the work 

are described. 

 In the first chapter - "The problem of the political dialogue in the socio-

political discourse", the theoretical basis and evolutionary patterns of 

development of the political dialogue in the context of social and political 

thought of ancient, medieval, modern and contemporary times are discussed. 

Тhe subjects of research are the genesis of the concept of "dialogue", the 

disclosure of the role and importance of dialogue in the context of cultural, 

spiritual and socio-political heritage of ancient, medieval and modern times, 

and in particular, in the context of post-modernist realities. Dichotomous 

nature of the political dialogue since ancient times is described. 

 The second chapter - "Political dialogistics: conceptual outline of a new 

paradigm", is based on the analysis of the main paradigms that explain the 

new world order after the Cold War, the urgency of political dialogistics as a 

new paradigm in political science, but also clarifies issues of definition of the 

problem and the subject field of the political dialogistics. The author notes 

that in the era of global uncertainty, against the background of increasing 

conflict tension in different hot spots of the world dialogical paradigm 

become one of the most popular in the socio-political discourse of modernity. 

As the main issue of political dialogistics author identifies the problem of 

becoming "HOMO DIALOGUS" as a phenomenon of the new millennium, 

in contrast to the dominant strategy of human behavior in the face of "HOMO 

CONFLICTUS". 



 In the third chapter of the thesis - "Dialogic political communication 

technologies", linear and non-linear models of political communication are 

discussed, the characteristics and features of dialogic political 

communication are revealed. The subject of research is the classification of 

dialogical practices, dialogical technology of political decision-making, as 

well as the issues of application of dialogical strategies of the power 

implementation. In the paper, developing nonlinear school tradition of 

political communication, the author puts forward the dialogue-oriented 

model of public relations (DOPR) as an important strategy to improve the 

effectiveness of PR-activity in the prevention and resolution of conflicts in 

politics. 

 In the fourth chapter - "The problem of the political dialogue in the 

context of the transition to democracy", the issues related to the 

identification of the role of political dialogue in the process of transition and 

consolidation of democracy in the context of the "third wave" of 

democratization are considered, dialogical transitions in Central and Eastern 

Europe are analyzed, the main factors and regularities of this process are 

identified. The author concludes that if in the first phase of the transition to 

democracy there may be both a conflict and dialogical transitions, the 

institutional consolidation of democracy can only be by means of dialogic 

way, agreement or loyalty between the major political actors about the 

institutional organization of the state and the basic rules of the political game. 

In this context, among the factors influencing the process of democratic 

development, the author highlights the culture of political dialogue as an 

essential prerequisite of democracy consolidation. 

 In the fifth chapter - "The problem of the political dialogue in the 

context of democratic reforms in the Republic of Armenia",  formation of 

the Armenian political system, the institutionalization of dialogue practices 

and the role of shaping the culture of political dialogue in  democratic 

reforms of Armenia's political system are discussed. The author notes that for 

the political system of the Republic of Armenia, which is in the stage of 

consolidation of democracy, it is extremely important to introduce the 

mechanisms of political dialogue, the formation and strengthening of the 

public consciousness of Armenian society's culture of political dialogue as an 

important condition of democratic consolidation. 

 In the terminal part of the dissertation author presents the main results 

of the study, theoretical and practical conclusions and recommendations. 

 The main provisions are presented in 2 monographs, 1 manual and 

more than 30 scientific publications of the author. 


