
 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный  

педагогический университет им. К. Д. Ушинского» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 

SOCIAL AND POLITICAL RESEARCHES 

Научный журнал 

Издается с 2018 года 

 

2019 – № 2 (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 

2019 



 

 

Учредитель: 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского» 

 
Социально-политические исследования = Social and political researches : научный журнал. – Яро-

славль : РИО ЯГПУ, 2019. – № 2 (3). – 115 с. – ISSN 2658–428Х 

Редакционная коллегия 

Главный редактор: М. В. Новиков, доктор исторических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, заве-
дующий кафедрой теории и методики профессионального образования Ярославского государственного педагогическо-
го университета им. К. Д. Ушинского. Заместители главного редактора: О. А. Коряковцева, доктор политических 
наук, доцент, директор института развития кадрового потенциала Ярославского государственного педагогического 
университета им. К. Д. Ушинского; Л. Г. Батракова, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой 
экономической теории и менеджмента Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушин-
ского; И. Ю. Тарханова, доктор педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой социальной педагогики и органи-
зации работы с молодежью Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского. Члены 
редакционной коллегии: С. А. Бабуркин, доктор политических наук, профессор, уполномоченный по правам человека 
Ярославской области; Н. А. Баранов, доктор политических наук, профессор кафедры международных отношений 
СЗИУ Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Санкт-Петербург; 
Д. С. Вахрушев, доктор экономических наук, профессор кафедры финансов и кредита Ярославского государственного 
университета им. П. Г. Демидова; А. В. Волкова, доктор политических наук, доцент, заместитель декана факультета 
политологии по научной работе Санкт-Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург; 
Ю. А. Головин, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой социально-политических теорий Яро-
славского государственного университета им. П.Г. Демидова; В. А. Гордеев, доктор экономических наук, профессор 
кафедры экономики и управления Ярославского государственного технического университета; Л. Н. Данилова, доктор 
педагогических наук, доцент кафедры теории и истории педагогики Ярославского государственного педагогического 
университета им. К. Д. Ушинского; С. Е. Дубова, доктор экономических наук, профессор департамента финансовых 
рынков и банков Финансового университета при Правительстве РФ, г. Москва; Ж. А. Захарова, доктор педагогических 
наук, профессор, заведующая кафедрой психолого-педагогического образования Костромского государственного уни-
верситета, г. Кострома; А. Е. Кальсин, доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории и ме-
неджмента Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского; П. Л. Карабущенко, 
доктор философских наук, профессор кафедры политологии и международных отношений Астраханского государ-
ственного университета, г. Астрахань; Збигнев Крушевский, доктор педагогических наук, ректор Высшей школы 
им. П. В. Владковицы, г. Плоцк, Польша; Д. М. Мадиярова, доктор экономических наук, профессор кафедры экономи-
ки и предпринимательства Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан; 
С. А. Панкратов, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой международных отношений, полито-
логии и регионоведения Волгоградского государственного университета, г. Волгоград; В. И. Пефтиев, доктор эконо-
мических наук, профессор кафедры экономической теории и менеджмента Ярославского государственного педагогиче-
ского университета им. К. Д. Ушинского; А. П. Опальский, доктор экономических наук, профессор, главный научный 
сотрудник Всероссийского научно-исследовательского институты МВД России, г. Москва; Н. Х. Розов, доктор физико-
математических наук, профессор, член-корреспондент РАО, декан факультета педагогического образования Москов-
ского государственного университета им. М. В. Ломоносова, г. Москва; Д. Г. Сельцер, доктор политических наук, 
профессор, директор Центра исследования политических трансформаций Тамбовского государственного университета 
им. Г. Р. Державина, г. Тамбов; Л. Г. Титова, доктор политических наук, профессор кафедры дополнительного и техно-
логического образования Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского; Ирэна 
Упениеце, доктор педагогических наук, профессор Рижского университета им. П. Страдиньша, г. Рига, Латвия; 
В. А. Фокин, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой социально-педагогических наук, социоло-
гии и политологии Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого, г. Тула; 
А. П. Чернявская, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогических технологий Ярославского госу-
дарственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского; Я. Ю. Шашкова, доктор политических наук, доцент, 
заведующая кафедрой политологии Алтайского государственного университета, г. Барнаул; Г. А. Шмарловская , 
доктор экономических наук, профессор кафедры международного бизнеса Белорусского государственного экономиче-
ского университета, г. Минск, Беларусь. 

Публикуемые в журнале материалы рецензируются членами редакционной коллегии. 

С апреля 2019 года журнал индексируется в РИНЦ eLIBRARY 

Адрес редакции: 150000, г. Ярославль, Республиканская ул., 108/1. 

Телефон: +7 (4852) 72–76–15 

Телефон издательства: +7 (4852) 72–64–05 

Адреса в интернете: http//yspu.org/; http//spi.yspu.org/ 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

ПИ № ФС 77-74000 от 02 ноября 2018 г. 

© ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 
университет им. К. Д. Ушинского», 2019 
© Авторы статей, 2019 



 

 

Founder: 

Yaroslavl state pedagogical university named after K. D. Ushinsky 
Социально-политические исследования = Social and political researches : scientific journal. – Yaroslavl : RIO YSPU, 
2019. – № 2 (3). – 115 p. – ISSN 2658–428Х 

Editorial board 
M. V. Novikov, doctor of historical Sciences, Professor, Honored worker of science of the Russian Federation, head of 

the Department of theory and methods of professional education of Yaroslavl state pedagogical university named after 
K. D. Ushinsky (Editor-in-chief); O. A. Koryakovtseva, doctor of political Sciences, associate Professor, Director of the 
Institute of human resources development of Yaroslavl state pedagogical university named after K. D. Ushinsky (Deputy 
Chief Editor); L. G. Batrakova, doctor of economic Sciences, Professor, head of the Department of economic theory and 
management of Yaroslavl state pedagogical university named after K. D. Ushinsky (Deputy Chief Editor); I. Yu. Tarkhano-
va, doctor of pedagogical Sciences, associate Professor, head of the Department of social pedagogy and organization of work 
with young people of Yaroslavl state pedagogical university named after K. D. Ushinsky (Deputy Chief Editor); S. A. Ba-

burkin, doctor of political Sciences, Professor, commissioner  for human rights of the Yaroslavl region; N. A. Bara-

nov, doctor of political Sciences, Professor of the Department of international relations of the Russian presidential Academy 
of national economy and public administration under the President of the Russian Federation, St. Petersburg; 
D. S. Vakhrushev, doctor of economical Sciences, Professor of the Department of Finance and credit of the Yaroslavl state 
university named after P. G. Demidov; A. V. Volkova, doctor of political Sciences, associate Professor, Deputy Dean of the 
faculty of political Sciences of St. Petersburg state university, St. Petersburg; Y. A. Golovin, doctor of political Sciences, 
Professor, head of the Department of social and political theories of the Yaroslavl state university named after P. G. Demidov 
V. A. Gordeev, doctor of economical Sciences, Professor of the Department of Economics and management of Yaroslavl 
state technical university; L. N. Danilova, doctor of pedagogical Sciences, associate Professor of the Department of theory 
and history of pedagogy of Yaroslavl state pedagogical university named after K. D. Ushinsky; S. E. Dubova, doctor of 
economical Sciences, Professor of the Department of financial markets and banks of the Financial university under the gov-
ernment of the Russian Federation, Moscow; Z. A. Zakharova, doctor of pedagogical Sciences, Professor, head of the De-
partment of psychological and pedagogical education of Kostroma state university, Kostroma; A. E. Kalsin, doctor of eco-
nomical Sciences, Professor of the Department of economic theory and management of Yaroslavl state pedagogical universi-
ty named after K. D. Ushinsky; P. L. Karabushchenko, doctor of philosophical Sciences, Professor of the Department of 
political Science and international relations of Astrakhan state University, Astrakhan; Zbignev Krushevsky, doctor of peda-
gogical Sciences, rector of the Higher school named after P. V. Vlatkovic, Płock, Poland; D. M. Madiyarova, doctor of 
economical Sciences, Professor of Department of Economical and entrepreneurship of the Eurasian national university named 
after L. N. Gumilyov, Astana, Kazakhstan; S. A. Pankratov, doctor of political Sciences, Professor, head of the Department 
of international relations, political science and regional studies of Volgograd state university, Volgograd; V. I. Peftiev, doctor 
of economical Sciences, Professor of the Department of economic theory and management of Yaroslavl state pedagogical 
university named after K. D. Ushinsky; A. P. Opalsky, doctor of economical Sciences, Professor, chief researcher of the all-
Russian research institute of the Ministry of internal affairs of Russia, Moscow; N. K. Rozov, doctor of physical and mathe-
matical Sciences, Professor, corresponding member of RAO, Dean of the faculty of pedagogical education of the Moscow 
state university named after M. V. Lomonosov, Moscow; D. G. Seltser, doctor of political Sciences, Professor, Director of 
the Center for political transformation studies, Tambov state university named after G. R. Derzhavin, Tambov; L. G. Titova, 
doctor of political Sciences, Professor of the Department of additional and technological education of Yaroslavl state peda-
gogical university named after K. D. Ushinsky; Irena Upeniece, doctor of pedagogical Sciences, Professor of Riga university 
named after P. Stradins, Riga, Latvia; Fokin, V. A., doctor of pedagogical Sciences, Professor, head of the Department of 
social and pedagogical Sciences, sociology and political Sciences of Tula state pedagogical university named after L. N. 
Tolstoy, Tula; A. P. Chernyavskaya, doctor of pedagogical Sciences, Professor of the Department of pedagogical technolo-
gies of Yaroslavl state pedagogical university named after K. D. Ushinsky; Ya. Yu. Shashkova, doctor of political Sciences, 
associate Professor, head of the Department of political Sciences of the Altai state university, Barnaul; 
G. A. Shmarlovskaya, doctor of economical Sciences, Professor of the Department of international business of the Belarus-
ian state economic University, Minsk, Belarus. 

The materials published in the journal are reviewed by the members of the editorial Board. 

Editorial office address: 150000, Yaroslavl, Respublikanskaya str., 108/1. 

Phone: +7 (4852) 72-76-15 

Publisher's phone: +7 (4852) 72-64-05 

Internet addresses: http//yspu.org/; http//spi. yspu.org/ 

Certificate of registration of the mass media: Federal service for supervision of communications,  

information technology and mass communications (Roskomnadzor) 

PI № FS 77-74000 dated from 02 november 2018 g. 

© Yaroslavl state pedagogical University 

named after K. D. Ushinsky, 2019 
© Authors of articles, 2019 



 

 4 

СОДЕРЖАНИЕ 

Политология __________________________ 5 

Морозова Е. В., Ломаева А. К. Барьеры 

электронного политического участия 

студенческой молодежи в Российской 

Федерации ________________________ 5 

Зайцев А. В. К вопросу о генезисе 

философии диалога в общественно-

политическом дискурсе власти и 

общества ________________________ 23 

Еремин А. В. Наука в системе приоритетов 

российского государства в XXI веке _ 33 

 

Экономика ________________________ 45 

Батракова Л. Г. Развитие цифрового 

управления в регионах _____________ 45 

Опальский А. П., Трушкова В. В. О 

региональных программах в сфере 

жилищного строительства и ЖКХ ___ 61 

Педагогика ___________________________ 72 

Жучкова Н. И., Бушина Н. А. 

Правонарушения и преступления 

несовершеннолетних: политика 

государства и восприятие явления 

подростками _____________________ 72 

Таланов С. Л., Березин Д. Т. Отношение 

студентов к проектной деятельности _ 81 

Емельянов А. С. Вузовское образование 

Ярославской области в контексте 

социально-экономического и 

политического развития внешней среды

 ________________________________ 93 

Научная жизнь ______________________ 102 

Пефтиев В. И. Турбулентное десятилетие 

Карла Маркса: заметки на полях 

юбилейной дискуссии ____________ 102 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ____________ 111 

Условия публикации статьи в научном 

журнале «Социально-политические 

исследования»  и требования к 

оформлению рукописей ____________ 113 

THE CONTENT 

Political science ______________________ 5 

Morozova E. V., Lomaeva A. K. Barriers to 

e-political participation of students in the 

Russian Federation _________________ 5 

 

Zaytsev A. V. To the question about the 

genesis of the philosophy of dialogue in 

the social-political discourse of power and 

society __________________________ 23 

Eremin A. V.  Science in the system of 

priorities of the Russian state in the XXI 

century __________________________ 33 

Economics __________________________ 45 

Batrakova L. G. Development of digital 

governance in the regions ___________ 45 

Opalskiy A. P.,  Trushkova V. V. About 

regional programs in the field of housing 

and utilities ______________________ 61 

Pedagogy ___________________________ 72 

Zhuchkova N. I.,  Bushina N. A. Offenses 

and crimes of minors: the state policy and 

perception of the phenomena by teens __ 72 

 

 

Talanov S. L. , Berezin D. T.  The student’s 

involvement in social-project work ____ 81 

Emelianov A. S. University education of 

Yaroslavl region in the context of socio-

economic and political development of the 

external environment ________________ 93 

 

Scientific Life ______________________ 102 

Peftiev V. I. The turbulent decade of Karl 

Marx: notes on the sidelines of the 

anniversary discussion _____________ 102 

INFORMATION ABOUT AUTHORS ___ 112 

Conditions of publication of the article  in the 

scientific journal «Socio-political 

research»  and requirements for 

manuscripts _____________________ 115 

  



Социально-политические исследования – 2019 – № 2 

____________________________________________ 

© Морозова Е. В., Ломаева А. К., 2019 

Барьеры электронного политического участия студенческой молодежи 

в Российской Федерации 

5 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

DOI 10.24411/2658-428Х-2019-10437 

УДК 32.316 
Е. В. Морозова https://orcid.org/0000-0002-1369-7594 

А. К. Ломаева  

Барьеры электронного политического участия студенческой молодежи  

в Российской Федерации 

Статья подготовлена при финансовой  
поддержке РФФИ, проект № 18–011–00975 «Субъективное пространство политики: воз-

можности и вызовы сетевого общества» 

Прогресс в области электронных технологии, воздействие Интернета на все сферы 
общественной жизни сделали возможным качественно изменить пространство публичной 
коммуникации, способствовали появлению новых форм взаимодействия институтов власти 
и общества. Целью данной статьи является оценка барьеров электронного политического 
участия у представителей студенческой молодежи. Основным эмпирическим методом стал 
анкетный опрос студентов Кубанского государственного университета. Проанализировав 
выявленные ранее учеными барьеры электронного политического участия, авторы 
обращают особое внимание на актуальность правовых и социально-психологических 
барьеров в российских условиях. Информационные системы электронной демократии 
потенциально несут в себе возможность для развития инициативы, солидаризации и 

консолидации молодежи в деле их вовлечения в принятие управленческих решении 
органами государственной власти и местного самоуправления. Однако, как показывают 
результаты социологического опроса, пока молодые люди слабо информированы о 
существовании и возможностях подобных систем, а также относятся к ним с недоверием и 
не проявляют готовности к участию.  

Ключевые слова: электронное политическое участие, электронная демократия, 
цифровизация политики, студенческая молодежь. 

POLITICAL SCIENCE 

E. V. Morozova, A. K. Lomaeva 

Barriers to e-political participation of students in the Russian Federation 

Progress in the field of electronic technologies, the impact of the Internet on all spheres of 
public life made it possible to qualitatively change the space of public communication, 

https://orcid.org/0000-0002-1369-7594
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contributed to the emergence of new forms of interaction between institutions of power and 
society. The purpose of this article is to assess the barriers of e-political participation of students. 
The main empirical method was a questionnaire survey of students of the Kuban state University. 
Having analyzed the barriers of electronic political participation identified earlier by scientists, 
the authors pay special attention to the relevance of legal and socio-psychological barriers in 
Russian conditions. Information systems of e-democracy have the potential to develop initiative, 
solidarity and consolidation of young people in their involvement in decision-making by public 
authorities and local self-government. However, as the results of the sociological survey show, 
young people are poorly informed about the existence and possibilities of such systems, as well as 
treat them with distrust and do not show willingness to participate.  

Key words: e-political participation, e-democracy, digitalization of politics, student youth.

В современных условиях информа-

тизации публичного пространства появ-

ляется возможность развития взаимо-

действия государства и общества на 

условиях информационной открытости, 

диалога, вовлечения граждан в процесс 

принятия политических решении. Все 

больше людей становятся потенциаль-

ными субъектами политической жизни. 

Расширение доступа общества к важной 

политической информации влияет на 

усиление воздействия гражданских 

структур на характер и процесс приня-

тия властью политических решений.  

На этом фоне низкий уровень ис-

пользования инструментов электронно-

го политического участия, их игнориро-

вания и барьеры на пути участия в по-

литической жизни вызывают интерес 

политологов, социологов и психологов.   

Влияние Интернета на политическое 

участие стало предметом исследования  

U. Maier-Rabler, J. Huber, R. Karakaya 

Polat ,  M. Themistocleous,  Z. Irani.  

Концепции барьеров на пути устой-

чивого развития электронного полити-

ческого участия предлагают W. Lam, 

N. Edelmann. Вопросами необходимых 

государственных реформ для преодоле-

ния проблем электронного участия за-

нимаются F. 

W. Smith. В. Н. Руденко, А. В. Чугунов, 

М. Г. Васькова рассматривают Интернет 

как способ вовлечения граждан в про-

цесс осуществления политического уча-

стия, а также особенности процесса 

политической коммуникации в россий-

ском сегменте Интернета.  

Особой популярностью пользуется 

классификация барьеров электронного 

участия, предложенная ученым из 

Национального Университета Синга-

пура  В. Ламом. Он сгруппировал барь-

еры в 5 категорий [21]: технологиче-

ские барьеры; правовые барьеры; эти-

ческие барьеры; административные 

барьеры; структурные барьеры. 

Технологические барьеры занимают 

первое место в дискуссии, поскольку 

электронное участие является неотъ-

емлемой частью  более широкого про-

цесса, который охватывает внедрение и 

использование информационно-

коммуникационных технологий в госу-

дарственном управлении. Таким обра-

зом, для устойчивого развития элек-

тронной демократии в целом и элек-

тронного участия в частности необхо-

димо наличие технологических воз-

можностей для изменения формата 
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диалога между гражданским обще-

ством и органами государственной вла-

сти. Среди барьеров, связанных с тех-

нологическим аспектом электронного 

участия, можно выделить низкую тех-

нологическую грамотность и, как след-

ствие, отсутствие желания участвовать 

в политической жизни посредством ме-

ханизмов информационно-

коммуникационных технологий [22]. 

С другой стороны, электронное участие 

сталкивается с проблемой неполного 

использования потенциала технологи-

ческих инструментов со стороны адми-

нистрирования этих процессов [20].   

Инертность по отношению к новым 

тенденциям в развитии инструментов 

информационно-коммуникационных тех-

нологий  может привести к отсутствию 

взаимодействия между правительством и 

гражданским обществом.  На фоне рас-

тущей потребности общества во взаимо-

действии с государством, старомодные 

предпочтения в отношении технологиче-

ской инфраструктуры государственных 

информационных систем могут свиде-

тельствовать о нежелании каких-либо 

перемен со стороны внешних субъектов.  

Правовые барьеры. Проекты элек-

тронной демократии и инициативы в 

области электронного участия должны 

быть строго согласованы с правовыми 

или административными нормами [24]. 

Механизмы электронного участия тре-

буют повышенного внимания со сторо-

ны законодателя к стандартизации. 

Стандартизация в этой области обеспе-

чивает единообразный формат доку-

мента и архитектуру приложений, и 

поэтому может существенно облегчить 

внутригосударственное и международ-

ное взаимодействие. Наиболее слож-

ным в теории и на практике представ-

ляется ответ на вопрос о том, каково 

правовое обоснование для реализации 

проектов электронного участия. Как 

показал анализ зарубежных исследова-

ний данного вопроса, речь идет о по-

строении сложных юридических моде-

лей на основе комплексов законода-

тельства, призванного урегулировать 

как защиту общих демократических 

прав и свобод граждан, так и норма-

тивно-правовых актов, регулирующих 

отношения в области информационно-

коммуникационных средств и в сфере 

электронного обмена данными.  

Этические барьеры. Этические сооб-

ражения являются неотъемлемой частью 

технологических аспектов электронной 

демократии. Развитие инструментов и 

механизмов в области электронного по-

литического участия провоцируют рост 

количества вопросов и озабоченности по 

поводу этических вопросов обмена и 

распространения личной (или частной) 

информации. Информационно-коммуни-

кационные технологии обеспечивают 

новые возможности для взаимодей-

ствия гражданского общества с прави-

тельством, но они обостряют проблему 

бесконтрольного распространения и 

использования личной информации без 

заранее определенных мер предосто-

рожности в рамках электронного уча-

стия. Все это может привести к воз-

никновению недоверия к правитель-

ственным институтам со стороны об-

щества [17]. Применение информаци-

онно-коммуникационных технологий 

часто порождает этические разногласия 

между различными взглядами заинте-

ресованных сторон.  В контексте элек-

тронного обмена данными вопрос о 
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конфиденциальности личной инфор-

мации стоит очень остро, поскольку 

непреднамеренный доступ к частной 

информации или обмен информацией 

из вторых рук без какого-либо согласия 

субъекта, может привести к вопросу 

легитимности подобных инструментов 

электронной демократии. Процесс об-

мена данными между правительствен-

ными учреждениями необходимо сде-

лать более прозрачным и контролируе-

мым.  Если данный вопрос решить не-

надлежащим образом, устойчивое раз-

витие механизмов электронного уча-

стия невозможно [16]. 

Административные барьеры. Кад-

ровый потенциал государственных ор-

ганов выступает в качестве еще одного 

барьера электронного участия. Многие 

правительственные учреждения плохо 

подготовлены для проведения мас-

штабных реформ в рамках концепции 

электронной демократии. Существует 

нехватка необходимых, высококвали-

фицированных в данной области кад-

ров для разработки и реализации 

больших проектов по внедрению меха-

низмов электронного участия.  

Структурные барьеры. Еще одним 

существенным барьером в процессе 

устойчивого развития электронного 

участия выступает отсутствие общих 

целей и задач между государственными 

учреждениями. Без общего набора це-

лей и задач, совместное планирование 

проектов внедрения механизмов элек-

тронного участия затрудняется из-за 

отсутствия ясности [18]. Появляются 

противоречия в определении ролей, обя-

занностей и форм собственности. Также 

затрудняет процесс внедрение механиз-

мов электронного участия необходи-

мость в существенной перестройке су-

ществующих процессов и организаци-

онных структур [25]. Связано это с вы-

соким уровнем крупномасштабных ин-

теграционных проектов. Из-за этого 

происходит разрыв между установлен-

ными стратегическими ориентирами и 

реальными сроками их выполнения.  

Приведенная  классификация В. Ла-

ма упускает, на наш взгляд, социально-

психологический аспект барьеров элек-

тронного участия. В первую очередь, 

это цифровое неравенство, которое мо-

жет детерминироваться местом житель-

ства, возрастом и т. д. Согласно иссле-

дованию индекса цифровизации субъек-

тов Российской Федерации, которое 

провела Московская школа управления 

«Сколково», разрыв между десяткой 

лидирующих субъектов и отстающих 

составляет порядка 46,7 % [3].  

Марк Пренски, писатель и популя-

ризатор технологий обучения и про-

свещения, разработал теорию «Digital 

Natives», которая объясняет природу 

цифрового неравенства между людьми 

разных поколений. Возрастной фактор, 

согласно теории М. Пренски, делит 

общество на «цифровых аборигенов» и 

«цифровых иммигрантов» [5]. «Циф-

ровые аборигены» − молодые люди, 

родившиеся на рубеже XX и XXI веков, 

выросшие в плотной цифровой «окру-

жающей среде», постоянно взаимодей-

ствуя с ней. Это группа людей гораздо 

быстрее принимает цифровую модер-

низацию сфер жизни. «Цифровые им-

мигранты» − люди, родившиеся до 

цифровой эпохи. Они не могут с легко-

стью выполнять действия с помощью 

ИКТ, которые покажутся простейшими 

для «цифровых аборигенов». Для этой 
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группы людей цифровизация проходит 

медленно, поэтапно и согласно инди-

видуальным возможностям.  

Разумеется, компаративный анализ 

показывает, что значимость барьеров 

варьируется в зависимости от социаль-

но-экономических и социокультурных 

условий стран. Для России А. В. Рос-

сошанский и А. Ю. Цаплин выделяют 

правовой барьер, как основной на пути 

становления инструментов электронно-

го участия [9].  Национальной особен-

ностью России в данном вопросе явля-

ется отсутствие целостного представ-

ления о том, что считать электронной 

демократией и какой она должна быть, 

хотя общественный запрос на ее меха-

низмы сформировался уже давно.  За 

последние несколько лет был принят 

целый ряд нормативно-правовых актов, 

формирующих правовую базу взаимо-

действия органов государственного 

управления с гражданами в электрон-

ном формате [14]. Среди политических 

и правовых событии, говорящих о 

внедрении механизмов электронного 

участия, стоит также назвать разработ-

ку «Концепции развития в Российской 

Федерации механизмов электронной 

демократии до 2020 года» и подписан-

ный 30 июня 2012 г. Указ Президента 

РФ «Об Управлении Президента Рос-

сийской Федерации по применению 

информационных технологии и разви-

тию электронной демократии» [13].  

Для организации киберпространства 

требуется правовая проработка еще 

большего количества вопросов. В част-

ности, существует комплекс правовых 

проблем, связанных с обеспечением 

организации электронных собраний.  

Одним из основных вопросов, тре-

бующих правового закрепления, по 

мнению В. Н. Руденко, является про-

блема электронной идентификации фи-

зического лица.  Она может быть раз-

решена путем использования электрон-

ной цифровой подписи либо создания 

электронного паспорта [1]. В настоящее 

время в России отсутствует правовая 

основа для применения электронной 

подписи в публичных условиях.  

Вторым по значимости барьером 

электронного политического участия в 

Российской Федерации являются соци-

ально-психологические факторы. Об 

этом говорят результаты социологиче-

ских опросов. В 2016 г. «Левада-Центр» 

провел опрос «Интернет в России: поли-

тика и досуг», согласно которому 76 % 

россиян старше 18 лет являются интер-

нет-пользователями. Однако только 21 % 

из них использует Интернет в качестве 

инструмента политического участия [4]. 

Социологический опрос «Экспертного 

центра электронного государства» гово-

рит о том, что 58% россиян старше 18 

лет не знакомы с инструментами элек-

тронной демократии и впервые слышат о 

них [8]. Народ как субъект демократии в 

электронном государстве также обладает 

особенными чертами. Ученые говорят о 

возникновении «народа-избирателя» как 

единого субъекта демократии, а также о 

его качественном преобразовании − при-

обретении свойств диджитальной публи-

ки. Диджитальная (англ. «digital» − циф-

ровая) публика (интернет-публика), 

представляет собой рассредоточенную 

массу избирателей, ведущих постоянный 

диалог. Информационные технологии 

снимают социальные барьеры, препят-

ствующие ранее не представленным 



Социально-политические исследования – 2019 – № 2 

Е. В. Морозова, А. К. Ломаева 10 

группам принимать участие в политиче-

ской жизни [12]. Такое участие на фоне 

низкой политической интернет культуры 

может привести к тяжелым последстви-

ям. Интернет дает ощущение анонимно-

сти и свободы, и люди к этому привыкли 

и ведут себя соответственно. Но такое 

поведение и ставит под вопрос возмож-

ность развития электронной демократии. 

Пока не сформируются определенные 

основы культуры политической активно-

сти в Сети, представляется маловероят-

ным формирование действенной систе-

мы сетевой демократии [2]. 

Для анализа существующих на дан-

ный момент барьеров электронного по-

литического участия студенческой моло-

дежи в Российской Федерации было про-

ведено эмпирическое исследование (ан-

кетный опрос) среди 107 студентов Ку-

банского государственного университета 

разных направлений подготовки.   

Большинство респондентов являют-

ся представительницами женского по-

ла. Чуть больше половины опрошен-

ных респондентов − студенты в воз-

расте 20 лет и старше (51%).  

Анализ ответов на вопросы для 

определения необходимых навыков для 

использования новых механизмов по-

литического участия показал, что все 

респонденты являются потенциальны-

ми пользователями электронных форм 

взаимодействия с органами власти. 

Большинство респондентов (63 %) счи-

тают себя уверенным пользователем 

новых технологий. Свой уровень как 

средний оценил 21 % опрошенных. 

16 % респондентов считают, что их 

уровень владения компьютером/ 

смартфоном является продвинутым. 

Стоит отметить, что ни один из студен-

тов, который принял участие в опросе, 

не считает себя начинающим пользова-

телем (рис. 1). Все участники опроса 

пользуются Интернетом ежедневно 

(рис. 2). 

 

0%

21%

63%

16%

начинающий 
пользователь

средний уровень

уверенный 
пользователь

продвинутый 
пользователь

 
Рис. 1. Ответы на вопрос «Как бы Вы могли оценить свой уровень владения  

компьютером/смартфоном?» 
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Большинство респондентов, а имен-

но 79 %, проводят в Интернете от 2 до 8 

часов в день. 21 % сказали о том, что 

Интернет в их жизни занимает более 8 

часов в день. Ни один из опрошенных 

не проводит в Интернете менее 2 часов 

в день (рис. 2). 

Рис. 2. Ответы на вопрос «Сколько времени в день Вы проводите в Интернете?» 

 

Следующая группа вопросов касалась 

знания студентами самого понятия «элек-

тронная демократия». 55 % опрошенных 

хотя бы раз слышали этот термин, 25 % 

встречались с этим термином неодно-

кратно. И только 20 % респондентов 

впервые услышали этот термин во время 

проведения анкетирования (рис. 3).  

 

Рис. 3. Ответы на вопрос: «Вы лично ранее встречали где-либо термин  

«Электронная демократия»?» 
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Респондентам предлагалось сфор-

мулировать определение понятия «элек-

тронная демократия», исходя из своих 

личных представлений. Если обобщить 

полученные ответы, то определение 

будет звучать так: электронная демокра-

тия – это свободное взаимодействие 

населения и органов власти посред-

ством Интернета. Слово «свобода» 

встречалось в 87 случаях из 107 опро-

шенных. Возможно, это может быть 

связано с тем, что опрос проводился на 

фоне законопроекта об устойчивости 

Рунета и с той реакцией, которую он 

вызвал в социальных сетях.  

Большинство молодежи (76 %) ско-

рее поддерживают инициативу внедре-

ния механизмов электронной демокра-

тии. Полностью поддерживают 18 % 

опрошенных. Ни  один из респондентов 

категорически не отрицает идею элек-

тронной демократию в России, но 6 % 

скорее не поддерживают этих инициа-

тив (рис. 4). 

 

Рис. 4. Ответы на вопрос: «Вы в целом поддерживаете идею внедрения механизмов 

электронной демократии в России?» 

 

61 % респондентов в качестве пре-

имуществ электронной демократии вы-

деляют удобство и комфорт ее инстру-

ментов. 23 % считают механизмы элек-

тронной демократии прозрачными. 13 % 

считают, что электронная демократия 

может помочь сэкономить время. 

И только 3 % поддерживают внедрение 

механизмов электронной демократии 

из-за гарантии принятия решения с уче-

том их мнения (рис. 5).  
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Рис. 5. Ответы на вопрос: «Если Вы поддерживаете идею внедрения механизмов 

электронной демократии в России, то почему?» 

 

Те 6 %, которые скорее не поддер-

живают идею внедрения механизмов 

электронной демократии, оказались 

единогласными в причинах такого отве-

та. Каждый из них не верит в возмож-

ность влиять на политику государства.  

Большинство респондентов (40 %) 

понимает важность участия граждан в 

формировании законодательных иници-

атив. 22 % считают, что использование 

порталов госуслуг имеет наибольшую 

ценность. Одинаковое количество ре-

спондентов (по 15 %) считает важными 

такие механизмы электронной демокра-

тии как проведение опросов, обсужде-

ний и голосований по актуальным те-

мам и возможность подачи обращений и 

петиций. И только 8 % считают приори-

тетным возможность давать независи-

мые оценки работе ведомств и органи-

заций (рис. 6).  
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Рис. 6 Ответы на вопрос: «Какой механизм электронной демократии,  

по Вашему мнению, имеет наибольшую ценность?» 

 

Далее респондентам необходимо бы-

ло объяснить свой выбор. Большинство 

опрошенных, выбравших самым ценным 

механизмом участие в формировании 

законодательных инициатив, считают, 

что данный механизм позволяет излагать 

свое мнение на этапе разработки законо-

дательного акта, чтобы у правительства 

имелось понимание мнения общества на 

этот счет. Относительно порталов госус-

луг большинство сошлись во мнении, 

что это самый удобный способ взаимо-

действия власти и общества.  

Практическое использование ин-

струментов электронного взаимодей-

ствия молодежи с органами власти го-

ворит о том, что самым популярным 

механизмом (34 %) стали порталы по-

лучения госуслуг. Возможно, это может 

быть связано с тем, что данный меха-

низм является самым развитым из всех 

предложенных. Второй по популярно-

сти механизм (25 %) – участие в опро-

сах, обсуждениях и голосованиях по 

актуальным темам. На третьем месте 

(24 %) у молодежи – подача обращений 

или петиций. 15 % получил механизм, 

позволяющий оценивать деятельность 

ведомств и организаций. И только 2 % 

опрошенных участвовали в формирова-

нии законодательных инициатив. Здесь 

важно обратить внимание на то, что 

самый популярный ответ в предыдущих 

двух вопросах, стал самым не популяр-

ным ответом в этом вопросе. Скорее 

всего, это связано с тем, что в нашей 

стране не развиты электронные пло-

щадки, предназначенные для вовлече-
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ния граждан в процесс формирования 

законодательных инициатив. 

Вопрос: «Какие внешние барьеры 

мешают Вам использовать механизмы 

электронного участия?» дал следующие 

результаты. Ни один из респондентов не 

сказал о том, что у него нет доступа к 

Интернету. 42 % опрошенных основным 

внешним барьером для себя считают 

неудовлетворительные результаты про-

шлых обращений к данных механизмам.  

33 % говорят о плохом качестве сети. 

Четверть опрошенных (25 %) выбрали 

ответ «другое», пояснив, что никакие 

внешние барьеры не мешают им ис-

пользовать механизмы электронного 

участия (рис. 7).  

 

Рис. 7. Ответы на вопрос: «Какие внешние барьеры мешают Вам использовать 

механизмы электронного участия?» 

 

Относительно внутренних барьеров, 

52 % сошлись во мнении, что не дове-

ряют подобной системе. 33 % опрошен-

ных указали главным внутренним барь-

ером нехватку времени. 15 % выбрали 

ответ «другое», пояснив, что никакие 

внутренние барьеры не мешают им ис-

пользовать механизмы электронного 

участия. Ни один респондент не выбрал 

ответ «не умею пользоваться Интерне-

том» (рис. 8). 
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Рис. 8. Ответы на вопрос: ««Какие внутренние барьеры мешают Вам использо-

вать механизмы электронного участия?» 

 

По мнению молодежи, главным тор-

мозом развития электронной демокра-

тии в России (42 %) является недоста-

точная активность населения и отсут-

ствие спроса на подобные механизмы. 

38 % считают, что причиной медленного 

развития подобных форм взаимодей-

ствия может быть слабый уровень под-

держки со стороны власти. 17 % отме-

тили недостаточность законодательной 

базы. Лишь меньшинство (3 %) главным 

тормозом посчитали недостаточную 

распространенность Интернета. Это 

говорит о том, что в нашей стране тех-

нологические барьеры не играют опре-

деляющей роли в развитии механизмов 

электронной демократии.  

Большинство молодежи (74 %) уве-

рены, что их политическая активность 

станет выше с увеличением разнообра-

зия инструментов электронного полити-

ческого участия. 13 % решили, что уве-

личение разнообразия, скорее всего, не 

повлияет на их политическое участие. 

Еще у 13 % ответ на этот вопрос вызвал 

затруднение (рис. 9). 

 

 



Социально-политические исследования – 2019 – № 2 

Барьеры электронного политического участия студенческой молодежи 

в Российской Федерации 

17 

 

Рис. 9. Ответы на вопрос: «Увеличение разнообразия механизмов электронной  

демократии (например, онлайн-выборы, интернет-референдумы и т. д.)  

сказалось бы на Вашем политическом участии?» 

 

Большинство молодежи (54 %) счи-

тает, что главным инициатором развития 

форм взаимодействия органов власти и 

граждан должны выступать представите-

ли органов власти. 33 % считают, что 

инициативу главным образом должны 

проявлять граждане. Менее популярным 

ответом стали коммерческие организа-

ции (5 %). Ни один респондент не счита-

ет, что главными инициаторами должны 

выступать политические партии или не-

коммерческие организации. 8 % опро-

шенных, выбрали ответ «другое», пояс-

нив, что инициатива должна исходить от 

каждого субъекта подобных взаимодей-

ствий в равной степени (рис. 10). 
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Рис. 10. Ответа на вопрос: «Как вы считаете, кто должен быть инициатором 

развития форм взаимодействия органов власти и граждан?» 

 

Оценка уровня информационного 

освещения проектов электронной демо-

кратии в Российской Федерации моло-

дежью по шкале от −10 до 10 говорит о 

том, что в среднем данное значение со-

ставляет 2,5 пункта. Стоит отметить, 

что ни один респондент не указал зна-

чение меньше 0. Это значит, что наша 

страна движется в этом направлении, 

увеличивая площадки для информиро-

вания граждан (рис. 11). 

 

Рис. 11. Оценка уровня информированности о проектах  электронной демократии  

в Российской Федерации 

 

Респондентам предлагалось пораз-

мышлять об улучшении механизмов 

электронной демократии.  Большинство 

респондентов считают, что  улучшить 

механизмы электронной демократии 

поможет повышение информированно-

сти населения о подобных инструмен-

тах. Некоторые указали необходимость 

обеспечения уверенности в том, что 

использование таких механизмов со 
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стороны общества не является беспо-

лезным.  

Подводя итог, стоит сказать, что ин-

формационные системы электронной 

демократии потенциально несут в себе 

возможность для развития инициативы, 

солидаризации и консолидации моло-

дежи в деле их вовлечения в принятие 

управленческих решении органами гос-

ударственной власти и местного само-

управления. Однако, как показывают 

результаты социологического опроса, 

пока молодые люди, во-первых, слабо 

информированы о существовании и 

возможностях подобных систем, во-

вторых, относятся к ним с недоверием и 

не проявляют готовности к участию.  

Превращение существующих меха-

низмов электронного политического 

участия  в полноценный инструмент 

организации коллективных действий, 

участия граждан во взаимодействии с 

органами государственной власти и 

местного самоуправления, выражения 

общественных интересов и защиты прав 

и свобод граждан потребует значитель-

ных усилии от всех заинтересованных 

сторон.  
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К вопросу о генезисе философии диалога  

в общественно-политическом дискурсе власти и общества 

Рассматриваются трансформации новоевропейской субъект-объектной монологической 

философии в субъект-объектную философию диалога. Отмечается, что в 

постнеклассической философии взамен прежней гносеоцентричной модели «субъект-

объектного» взаимодействия, появляется новая концепция симметричной «субъект-

субъектной» коммуникации. В этой интерсубъективной модели взаимодействия появляется 

«Другой» как равноправный субъект интеракции, обладающий свойствами личности, 

готовый и предрасположенный к двухсторонней коммуникации. Подчеркивается, что 

«интерсубъективность – это поле взаимодействия субъектов действия – акторов. В случае 

диалога этих акторов лишь двое, но в случае полилога участников коммуникации 

(коммуникантов) большое число. В этом поле взаимодействия происходит нейтрализация 

личностных установок, убеждений, предубеждений, предпочтений. 

Ключевые слова: диалог, диалогизм, монологизм, дискурс, коммуникация, «Другой», 

философия, интесубъективность. 

 A. V. Zaytsev  

To the question about the genesis of the philosophy of dialogue in the social-

political discourse of power and society 

Transformations of the new European subject-object monological philosophy into the subject-

object philosophy of dialogue are considered. It is noted that in postnonclassical philosophy 

instead of the former gnoseocentric model of "subject-object" interaction, there is a new concept 

of symmetric "subject-subject" communication. In this intersubjective model of interaction, the 

"Other" appears as an equal subject of interaction, possessing the properties of personality, ready 

and predisposed to two-way communication. It is emphasized that "intersubjectivity is a field of 

interaction of subjects of action – actors. In the case of the dialogue of these actors only two, but 

in the case of a polylogue the participants of the communication (between people) a large number. 

In this field of interaction there is a neutralization of personal attitudes, beliefs, prejudices, 

preferences.  

Key words: dialogue, dialogism, monologism, discourse, communication, “Other”, 

philosophy, intersubjectivity. 
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Для философии Нового времени бы-

ли органически присущи субъект-

объектные отношения, не оставляющие 

места для развития подлинно диалоги-

ческих отношений. Дело в том, что гно-

сеоцентрическая субъект – объектная 

парадигма новоевропейского стиля 

мышления категорически исключала, 

даже самую малую симметрию в отно-

шениях между субъектом и объектом. 

В преимущественной ориентации фи-

лософской мысли на проблемы теории и 

методологии познания центральной 

фигурой стал познающий субъект, по-

нятый как носитель универсальных по-

знавательных способностей. Предпола-

галось, что в процессах познания субъ-

ект – суверенный, самодостаточный, 

способный собственными усилиями 

обретать и удостоверять истину, не 

нуждаясь для этого во взаимодействии и 

сотрудничестве с другими людьми как 

субъектами. «Ныне широко распростра-

ненная характеристика новоевропейско-

го философского сознания как «моноло-

гичного» непосредственно фиксирует, 

что ему была чужда ориентация на диа-

лог, на общение» [12, c. 13].  

Субъект – это человек, социальная 

группа или общество в целом, активно 

осуществляющие процесс познания и 

преобразования действительности. В 

преимущественной ориентации фило-

софской мысли на проблемы теории и 

методологии познания центральной фи-

гурой стал познающий субъект, понятый 

как носитель универсальных эпистемо-

логических способностей, присущих не 

только всем людям, но (в идеальном ва-

рианте) и всем разумным существам.  

Предполагалось, что в процессах по-

знания субъект – это суверенный, само-

достаточный актор, способный соб-

ственными усилиями обретать и удосто-

верять истину, не нуждаясь для этого во 

взаимодействии и сотрудничестве с дру-

гими людьми как субъектами. В новоев-

ропейской философии существование 

других индивидов как субъектов – там, 

где об этом заходила речь, – констатиро-

валось как эмпирический факт и не рас-

сматривалось как важная философская 

проблема. Общая «монологичная» уста-

новка новоевропейской классической 

философии была неплодотворна для ис-

следования общения и коммуникации в 

той мере, в какой диалог обязательно 

предполагает существование партнеров и 

их взаимодействие. 

Субъект и объект противостоят друг 

другу. То, на что направлена познава-

тельная и преобразовательная деятель-

ность субъекта, является объектом. 

Объект в широком смысле – это весь 

мир в целом, а также четыре важней-

ших формы бытия: природа, общество, 

человек и мышление. Деятельность 

субъекта в соответствии с классиче-

ской философией направлена не только 

на познание объекта, но, также, на из-

менение, преобразование, покорение, 

освоение или даже прямое завоевание 

и подчинение.  

В то время как субъект активен, объ-

ект пассивен и является сферой прило-

жения гносеологических или праксео-

логических усилий субъекта. В транс-

цендентальном идеализме И. Канта, 

И. Г. Фихте и раннего Ф. В. Шеллинга 

«монологизм» новоевропейской фило-

софии обрел логическое завершение. 

Человек в качестве автономного носи-

теля априорных трансцендентальных 

способностей предстал тождественным 
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всякому разумному существу, не нуж-

дающимся в существовании других 

субъектов и тем более – в общении и в 

сотрудничестве с ними. 

Субъект-объектное отношение 

принципиально исключает равнопра-

вие сторон. Дело в том, что разум, как 

свойство субъекта, интенционально 

ориентировано лишь на познание объ-

екта. В связи с этим Х.-Г. Гадамер от-

мечал: «Диалектика у Гегеля суть мо-

нолог мышления, монолог, стремящий-

ся с ходу осуществить то, что во всяком 

подлинном разговоре вызревает посте-

пенно» [4, c. 222]. Монологический 

характер диалектики Гегеля наиболее 

отчетливо обнаруживает себя при ана-

лизе одного из центральных понятий 

его философии: снятие (Aufheben), ко-

торое в немецком языке имеет двой-

ственное значение – «сохранить», 

«удержать» и в то же время «прекра-

тить», «положить конец». 

Д. Никулин, профессор философии 

в Новой школе социальных исследова-

ний в Нью-Йорке, в 2010 году выпу-

стил книгу под названием «Диалектика 

и диалог» [14], в которой показал про-

цесс рождения диалектики из духа 

диалога. Он прослеживает историче-

ские и системные связи между диалек-

тикой и диалогом, анализируя сочине-

ния древнегреческих мыслителей, а 

также Н. Кузанского, Р. Декарта, 

И. Канта, Г. В. Ф. Гегеля, Ф. Шлейер-

махера и Х.-Г. Гадамера. В своем труде 

Д. Никулин демонстрирует, что фило-

софская диалектика, всегда претендо-

вавшая на центральное место в фило-

софии, складывается из, казалось бы, 

бессистемных практик устного диало-

га. История диалектического метода, 

по утверждению автора, растянулась от 

Платона до Г. В. Ф. Гегеля, К. Маркса и 

вплоть до философии посмодернизма.  

В Новое время теория субъект-

объектных монологических отношений 

была экстраполирована и в область 

социально-политических отношений, 

где субъект – это носитель власти, по-

литический актор, действующее лицо, 

активный участник политического 

процесса, наделенный законным пра-

вом принимать политические решения 

или оказывать влияние на процесс их 

принятия. Для субъекта власти органи-

чески присуща политическая актив-

ность. В качестве субъектов власти в 

рамках классической субъект-

объектной парадигмы политического 

взаимодействия могут выступать от-

дельная личность (монарх, диктатор и 

т. д.), орган политического управления, 

политический клан, клика, социальный 

слой, социальная (профессиональная, 

религиозная, национальная или какая-

то другая) группа или даже класс, а 

также политическая партия. Субъект 

власти выполняет функции политиче-

ского управления и владеет, распоря-

жается или управляет рычагами власти. 

Он разрабатывает политическую стра-

тегию и тактику, координирует практи-

ческую реализацию намеченных целей, 

использует имеющиеся в его распоря-

жении ресурсы (в том числе информа-

ционные), осуществляет контроль и 

применение санкций.  

Объект властвования и политиче-

ского управления, должен быть лоялен 

субъекту власти, покорен и послушен. 

Поэтому при такой субъект-объектной 

модели политического управления 

между субъектом и объектом власти 
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существует лишь монологическая 

форма коммуникативного взаимодей-

ствия. Свои распоряжения, повеления и 

указания власть лишь доводит до субъ-

екта, задача которого состоит не в об-

суждении полученных приказов, а в их 

своевременном, оперативном и четком 

исполнении.  

В сфере политической коммуника-

ции субъект власти – это всегда отпра-

витель информации, а объект власти – 

ее получатель. Первый из них – адре-

сант, второй – адресат или реципиент. 

Их роли жестко закреплены и зафикси-

рованы. Информация канализируется с 

помощью средств коммуникации от 

субъекта власти (адресанта) к объекту 

(адресату). Это односторонняя, веща-

тельная, монологовая разновидность 

политической коммуникации. В целях 

контроля субъект власти использует 

весьма ограниченный механизм обрат-

ной связи в виде получения информа-

ции об исполнении объектом получен-

ных распоряжений и указаний. Эта 

политическая обратная связь не явля-

ется какой-то особой разновидностью 

диалога, а требуется исключительно 

для получения информации о функци-

ональном соответствии объекта власт-

вования своему социально-

политическому предназначению. 

Для более эффективного функцио-

нирования системы субъект-объектных 

политических отношений применяются 

методы политического убеждения, аги-

тации и пропаганды. Это тоже одно-

сторонняя коммуникация, где инфор-

мационные потоки транслируются от 

субъекта политического управления к 

объекту властвования. Главная цель 

такой вещательной информационной 

политики заключается в формировании 

и поддержании убежденности объекта 

политического управления в правомер-

ности существующей политической 

системы общества, в легитимности 

субъекта власти и незыблемости суще-

ствующего политического строя. В 

данной коммуникативно-

управленческой модели, сформиро-

вавшейся под влиянием, еще новоев-

ропейской классики, информационного 

поля для подлинного демократического 

публичного диалога не существует.  

Для классической философии было 

характерно создание логически завер-

шенных философских систем, претен-

довавших на универсальность и един-

ственность в постижении истины. Од-

нако даже в немецком идеализме 

XVIII–XIX веков, в котором построе-

ние умозрительных систем достигло 

подлинной виртуозности, в снятом ви-

де присутствовал оттенок диалогизма. 

В качестве примеров, подтверждающих 

этот латентный тренд, можно привести 

учение И. Канта о неразрешимых ан-

тиномиях «чистого разума». Или геге-

левскую концепцию истины как про-

цесса единства и борьбы, взаимоуни-

чтожения и синтеза противоположно-

стей. Проблема размышления о чужом 

разуме присутствует в философии 

И. Канта. А в «Феноменологии духа» 

Г. В. Ф. Гегеля обсуждается, пусть и 

вскользь, проблема признания «Друго-

го», получившая дальнейшее осмысле-

ние и глубокую разработку у других 

философов.  

Идея ориентация на «Другого» в 

интерсубъективном пространстве при-

надлежит И. Фихте, который ввел ди-

хотомию «Я» – «не-Я» в философский 
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дискурс. Фундаментальная характери-

стика положения человека в мире «Я» – 

«Ты» в диалогичной философии явля-

ется одним из этапов в развитии кон-

цепции «Другого».  

В целом можно констатировать, что 

своеобразное «предчувствие» филосо-

фии диалога буквально пронизывает 

творчество целого круга мыслителей, 

развивавшихся в русле как гегелевской 

традиции, так и в откровенно анти-

классической философской ориента-

ции. Среди них в первую очередь мож-

но назвать диалогическое новаторство 

Л. Фейербаха, который на основе мате-

риалистической антропологии попы-

тался создать альтруистическую тео-

рию общения между «Я» и «Ты». Сюда 

же можно отнести и Ф. Ницше, разви-

вавшего в своих произведениях диало-

гическую систему познания. А так же 

С. Кьеркегора, восстанавливавшего в 

правах теологический диалогизм. 

«Лучшая форма сосуществования – 

диалог, где столкновение доводов вы-

веряет правоту наших идей», – утвер-

ждает Х. Ортега-и-Гассет [11, с. 83]. 

Как отмечает А. П. Огурцова, 

«трансцендентальной философии» Но-

вого времени с ее допущением «едино-

го, гомогенного субъекта знания и по-

знания, противостоит диалогическая 

философия, представленная в начале 

ХХ века М. Бубером и Ф. Эбнером, в 

России – А. Майером и М. М. Бахти-

ным и нашедшая свое продолжение в 

философии диалога культур В. С. Биб-

лера и теории коммуникативного дей-

ствия и разума Ю. Хабермаса и  

К.-О. Апеля». В отличие от трансцен-

дентальной философии диалогическая 

философия исходит из разнородности и 

множественности субъектов познания 

[10, с. 83].  

Важный вклад в теоретико-

методологический аспект изучения диа-

логического дискурса внесла концепция 

интерсубъектиности, выражающаяся, 

во-первых, в отказе от субъект-

объектной парадигмы познания и ком-

муникации и, во-вторых, в новаторском 

осмыслении феномена субъект-

субъектных отношений. Субъект-

субъектное взаимодействие рассматри-

вается философами постклассического и 

постмодернисткого направлений как 

интерсубъективная сфера, то есть как 

пространство «между» (des Zwichen) 

моим сознанием и «дискурсом Другого».  

Как уже было сказано выше, введе-

ние в оборот категории «Другого» свя-

зано с гуссерлевским понятием ин-

терсубъективности. Вслед за Э. Гус-

серлем категория «Другой» в качестве 

концепта социальной онтологии инсти-

туционализируется различными 

направлениями философской мысли 

второй половины ХХ – начала ХХI ве-

ков: феноменологией, экзистенциализ-

мом, философской антропологией, 

персонализмом и постструктурализ-

мом. Понятие «Другой» (собеседник, 

оппонент, конкурент) является ключе-

вым концептом для всей довольно 

пестрой и разнообразной философии 

диалога [5, с. 31–32].  

В интерсубъективной коммуника-

ции личность становится активным 

актором в соотнесенности и во взаимо-

действии с «Другим» субъектом. Эти 

идеи находят свое толерантное вопло-

щение не только в интерсубективном 

взаимодействии личностей, но, также, 

в диалоге мировоззрений, культур, ре-
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лигий, государств, политических пар-

тий и власти, государства и граждан-

ского общества. Особенностью такого 

рода коммуникации как формы созида-

тельного общения является то, что ее 

осуществляет не просто субъект в его 

классическом понимании – стороннего 

наблюдателя, а коммуникативно-

действующий субъект, который посто-

янно осознает себя в сфере жизненного 

мира, состоящего из повседневных 

действий, и который сам совершает 

разного рода социальные действия, 

ориентированные на другого.  

Такой подход ярко проявился в не-

которых более поздних коммуникатив-

ных концепциях, к примеру в экзи-

стенциальной философии К. Ясперса, 

во многом перекликающейся с идеями 

Ю. Хабермаса, и придал проблемам 

интерсубъективности и коммуникации 

более многомерный методологический 

характер. Если первоначально пробле-

ма коммуникации рассматривалась 

К. Ясперсом в духе экзистенциализма в 

личностном аспекте, то позднее он ста-

вит ее в плане глобальном, общечело-

веческом – как всемирно-историческую 

задачу, затрагивающую общую судьбу 

всего человечества. Постановка данной 

проблемы предполагает обращение к 

интерпретации понимания, а также 

диалога как необходимых условий 

жизни «с другими». 

В философии диалога углубленный 

анализ жизненного мира человека в его 

соотношении с социальными актами 

позволяет рассматривать субъективную 

реальность как фундаментальную в 

отношении всех прочих сфер человече-

ского опыта. Деятельность «Я» по от-

ношению к самому себе и «Другому» 

наиболее полно раскрывается Э. Гус-

серлем посредством феноменологиче-

ского анализа структур сознания. Бла-

годаря этим структурам чужое «Я» 

становится не менее достоверным, чем 

собственное, и согласно этому созна-

ние выступает уже не как субъектив-

ное, а как интерсубъективное.  

Процесс осмысления сферы ин-

терсубъективности оказался весьма 

многоаспектным и динамичным. 

В большей степени он вызывает вни-

мание Э. Гуссерля и его окружения 

(Г. Шпет, М. Мерло-Понти), интерес к 

сфере межсубъектного взаимодействия 

перемещается, с одной стороны, в об-

ласть эмпирико-семантической (мир 

тел, вещей и слов) интерсубъективно-

сти, что воплощается в постструктура-

лизме (М. Бахтин, Ж.-Л. Нанси, 

Ж. Деррида, Ж. Делез, М. Турнье, 

М. Фуко). С другой стороны внимание 

к данному феномену перетекает в сфе-

ру нормативной (мир ценностей и по-

ступков) интерсубъективности в экзи-

стенциализме (М. Хайдеггер, Э. Леви-

нас, Г. Марсель, Ж.-П. Сартр). Также 

следует учесть и очень важный с точки 

зрения нашего исследования аспект, 

что процесс многомерного истолкова-

ния феномена интерсубъективности 

постепенно обусловил дальнейший 

«сдвиг внимания в его исследовании с 

интенциональных актов к коммуника-

тивным и далее – к проблеме респон-

зивности» [12]. Так, в частности, суще-

ствует, особая разновидность филосо-

фии диалога в виде «респонсивной 

феноменологии» Б. Вальденфельса, 

исходящая из отношений «Я» и «Дру-

гой», из значимости вопросов и ответов 

для сознания. 
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В постнеклассической философии 

взамен прежней гносеоцентричной 

модели «субъект-объектного» взаимо-

действия появляется новая концепция 

симметричной «субъект-субъектной» 

коммуникации. Здесь нет прежнего 

деления на активного (познающего или 

наблюдающего) субъекта и пассивного 

(познаваемого или же наблюдаемого) 

объекта. В этой интерсубъективной 

модели взаимодействия появляется 

«Другой» как равноправный субъект 

интеракции, обладающий свойствами 

личности, готовый и предрасположен-

ный к двухсторонней коммуникации. 

Это не безгласный и пассивный объект 

информационного воздействия и мани-

пуляций, а полноценный партнер по 

общению, принимающий и передаю-

щий информацию.  

Такой собеседник перестает быть 

«Он», и трансформируется в «Ты», ко-

торый «воспринимает меня, как вос-

принимающего его, и не просто как 

воспринимающего его, но как воспри-

нимающего его восприятие меня и так 

до бесконечности» [13, с. 49]. Челове-

ческое бытие теперь рассматривается 

через понятие интерсубъектиности, 

коммуникации или диалога уже не как 

«бытие-для-себя» и не как «бытие-для-

других», а как «бытие-с-другим», как 

«со-бытие» и «бытие-вместе». Речь 

идет об осознании существования осо-

бой интерсубъективной сферы «меж-

ду», общей для «Я» и «Другого», но не 

принадлежащей, вне сферы их комму-

никации, ни тому, ни другому.  

Подводя итог сказанному, можно 

констатировать, что «интерсубъектив-

ность – это поле взаимодействия субъ-

ектов действия – акторов. В случае 

диалога этих акторов лишь двое, но в 

случае полилога участников коммуни-

кации (коммуникантов) большое число. 

В этом поле взаимодействия происхо-

дит нейтрализация личностных уста-

новок, убеждений, предубеждений, 

предпочтений и т. д. В ходе экстерио-

ризации личностных установок, пред-

почтений, вкуса, убеждений происхо-

дит не только вынесение вовне субъек-

тивных образов и установок, но и до-

стижение консенсуса между участни-

ками коммуникации» [10]. 

Глобальное понимание диалога и 

диалогических отношений в современ-

ных гуманитарных науках восходит к 

трудам М. M. Бахтина. По его словам, 

диалогические отношения «глубоко 

своеобразны и не могут быть сведены 

ни к логическим, ни к лингвистиче-

ским, ни к психологическим, ни к ме-

ханическим, ни к каким-либо другим 

природным отношениям» [1, с. 303]. 

М. М. Бахтин указывал, что диалогиче-

ские отношения являются «почти уни-

версальным явлением, пронизываю-

щим… все отношения и проявления 

человеческой жизни, вообще все, что 

имеет смысл и значение …» [2, с. 71]. 

Диалогический характер, по его мне-

нию, имеет не только человеческое 

мышление, но и весь процесс понима-

ния в целом. 

По мнению В. С. Библера, познаю-

щий разум, доминировавший в преж-

ней философии и философия науки 

(наукоучение) в ХХ – начале ХХI веков 

испытывают серьезный теоретический 

кризис. «Наше время», то есть постин-

дустриальная информационная циви-

лизация, как подчеркивает 

В. С. Библер, «есть время переориен-
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тации разума с идеи понимания мира 

как предмета познания (идея Нового 

времени) на идею взаимопонимания» 

[9, с. 258]. На смену познающему ра-

зуму и диалектической логике должны 

придти диалогический разум и диало-

гика. А диалогика, как ее понимает 

В. С. Библер – это «логика диалога 

двух и более логик», это спор многих 

логик, не совпадающих одна с другой 

[3, с. 14–15].  

Диалогический разум и диалогика 

становятся полифонией прежних форм 

разума – эйдетического (античного), 

причащающегося (Средневековье) и 

познающего (Новое время). Диалог 

различных форм разума – это не только 

диалог разных логик, но и различных 

культур, обладающих специфическими 

и одновременно универсальными воз-

можностями. Диалог как фундамен-

тальная характеристика культуры соот-

ветствует ситуации в бытии современ-

ного человека, его ценностным ориен-

тациям и духовной жизни. Рассматри-

вая диалогику как логику начала, 

В. С. Библер видит в диалогической 

философии культуры основную задачу 

философии в XXI веке. 

Культура диалога, с точки зрения 

В. М. Межуева, является синонимом 

политической культуры [7, с. 68, 71]. 

Он вполне справедливо подчеркивает, 

что диалектическая логика «снимает 

первоначальную оппозицию тезиса и 

антитезиса... В итоге диалектика ока-

зывается логикой тождества… исклю-

чающего возможность дальнейшего 

существования оппонирующих друг 

другу субъектов. Такая логика приво-

дит… к невозможности дальнейшего 

ведения диалога». А «диалог в итоге 

превращается в монолог…» [8]. Ла-

тентным проявлением этих антиноми-

ческих интенций является привержен-

ность субъектов дискурса к диалогиче-

ским или монологическим формам ин-

теракции в коммуникации государства 

и гражданского общества [6, с. 38–39].  
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контексте государственной политики, направленной на ее развитие, как одной из 

приоритетных сфер для российского государства. На основании анализа нормативных 

документов, статистических данных, сравнительного анализа с уровнем развития науки в 

других странах мира, а также в СССР, определяются проблемы научной сферы. В работе 

акцентируется внимание на особом периоде развития, который характеризуется 

сложностями перехода на рыночные механизмы проведения НИР, постепенным отказом от 

прямого субсидирования науки и внедрения проектного метода управления НИР. В работе 

рассматривается такое понятие, как «инновационная экономика», и определяется степень 

соответствия современной российской науки инновационному развитию страны, основу 

которого составляет наука как основной фактор производства. В связи с этим 

систематизируются негативные тенденции в научной сфере и формулируются задачи 

государственной политики в сфере науки, выполнение которых позволит обеспечить ее 

развитие на ближайшую и отдаленную перспективу. В статье исследуется динамика 

финансирования научной деятельности и отмечается сокращение бюджетных ассигнований 

на науку в сравнении с динамикой наиболее успешных в этой области стран, акцентируется 

внимании на процессе сокращения научных работников в России. Вместе с тем делается 

вывод о том, что стратегические планы развития науки и их реализация, при 

положительном стечении обстоятельств, смогут решить существующие ныне проблемы 

при условии приоритетного положения науки в системе государственной политики. 

Ключевые слова: наука, государственная политика, программы, научные проекты, 

финансирование науки, научные кадры, инновационная экономика. 

A. V. Eremin 

Science in the system of priorities of the Russian state in the XXI century 

The article analyzes the features of the development of science in Russia in the XXI century 

in the context of public policy aimed at its development as one of the priority areas for the 

Russian state. Based on the analysis of normative documents, statistical data, comparative 

analysis with the level of development of science in other countries of the world, as well as in the 

USSR, the problems of the scientific sphere are determined. The paper focuses on a special period 

of development, which is characterized by the difficulties of transition to market mechanisms of 

research, the gradual abandonment of direct subsidies to science and the introduction of project 

management method of research. The paper considers such a concept as "innovative economy" 
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and determines the degree of compliance of modern Russian science with the innovative 

development of the country, the basis of which is science as the main factor of production. In this 

regard, the negative trends in the scientific sphere are systematized and the tasks of the state 

policy in the field of science are formulated, the implementation of which will ensure its 

development in the near and long term. The article examines the dynamics of financing of 

scientific activities and notes the reduction of budget allocations for science in comparison with 

the dynamics of the most successful countries in this area, focuses on the process of reducing 

researchers in Russia. At the same time, it is concluded that the strategic plans for the 

development of science and their implementation, under positive circumstances, will be able to 

solve the existing problems, provided the priority position of science in the system of state policy. 

Key words: science, state policy, programs, scientific projects, financing of science, scientific 

personnel, innovative economy. 

В начале XXI века становится оче-

видным, что наука является основой 

развитого общества, базой для форми-

рования конкурентоспособной экономи-

ки, безопасности и поступательного 

развития. В системе государственных 

приоритетов, основу которых составля-

ют обороноспособность, обеспечение 

государственного суверенитета, энерге-

тической, сырьевой, продовольственной 

и экологической безопасности, финан-

совой и внешнеэкономической самосто-

ятельности, наука обеспечивает эконо-

мическую и технологическую безопас-

ность страны. Технологии, которые ста-

новятся драйвером для всех приоритет-

ных направлений государственной по-

литики, создаются в условиях создания 

соответствующей системы институцио-

нальных, кадровых, нормативных, фи-

нансовых механизмов, которые призва-

ны обеспечить процесс создания инно-

ваций и внедрение их в практику. Ак-

тивное участие ученых позволяет обес-

печить внедрение экологически чистых 

технологий в различных отраслях эко-

номики, в том числе в добывающей и 

перерабатывающей промышленности, в 

энергетике, в сфере применения хими-

ческих веществ, что делает безопасной 

среду обитания человека и улучшает 

качество жизни людей. Именно поэтому 

все государства мира, стремящиеся к 

развитию в последние десятилетия, уве-

личивают вложения в научную сферу. 

Ключевой парадигмой современного 

глобального мира становится «иннова-

ционная экономика», суть которой со-

стоит в том, что основу экономики со-

ставляют новые технологии и научные 

знания. Таким образом, технологии и 

научные знания − это неиссякаемый 

фактор производства, который обеспе-

чивает развитие экономики.  

В июле 2018 года Корнельский уни-

верситет, Всемирная организация ин-

теллектуальной собственности (ВОИС) 

и школа бизнеса INSEAD опубликова-

ли исследование Global innovation Index 

2018 (Глобальный инновационный ин-

декс) [1]. Безоговорочным лидером 

восьмой год подряд стала Швейцария, 

что свидетельствует о том, что страна, 

как и ряд стран-лидеров, сумела найти 

наиболее оптимальный вариант полити-

ческих действий в системе государ-

ственных приоритетов, которые позво-

ляют обеспечить максимальную отдачу 

от инвестиций в науку. 

http://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4330
http://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4330
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Отметим, что большой рывок за по-

следние годы сделал Китай − за 10 лет 

20 позиций (с 37 места на 17). Гене-

ральный директор ВОИС Ф. Гарри от-

метил, что такой рывок является след-

ствием стратегического курса, которой 

взяло руководство Китая в направлении 

перевода структуры экономики на 

наукоемкие отрасли, которые основы-

ваются на инновациях [1]. Таким обра-

зом, основополагающий приоритет в 

современном глобальном мире – инно-

вационная экономика, развитие которой 

зависит не только от объема вложенных 

в науку средств (по этому показателю 

страны с ведущими экономиками были 

бы в не в конкуренции), а во многом 

благодаря правильным акцентам в 

определении приоритетов государ-

ственной политики. 

Если проанализировать позиции 

России за последние 5 лет, то можно 

отметить, что показатель инновацион-

ного индекса России не значительно 

улучшался до 2016 года (с 49 по 43 ме-

сто) [3], однако к 2018 году Россия ока-

залась на 46 месте (в 2017 году – 45 ме-

сто). Показатель России − эффектив-

ность инновационной деятельности − 

69-е место, что свидетельствует о сла-

бой реализации инновационного потен-

циала [3]. 

Становится понятным, что создание 

инновационной экономики, которая ста-

вит важным приоритетом инвестиции в 

науку, позволит обеспечить поступа-

тельный экономический рост и занять 

России достойное место среди высоко-

технологичных экономик мира [6], тем 

самым миновав участь сырьевого при-

датка стран-лидеров. 

Для современной экономики требу-

ются квалифицированные кадры, воз-

растает запрос на новые технологии в 

связи с инновационным характером 

производства. Отметим, что инновации 

и наука – нераздельные доминанты раз-

вития. Промышленность внедряет науч-

ные разработки, тем самым получая 

инновации, развивающие производство. 

Инновации, внедренные в производ-

ственный процесс, стимулируют разви-

тие науки, запуская цепь постоянного 

обновления технологий. Неотъемлемой 

частью предприятий становятся струк-

турные подразделения, которые выпол-

няют НИОКР, устанавливаются колла-

борации производств с научными лабо-

раториями вузов, открываются малые 

инновационные предприятия на базе 

учебных заведений, уставным капита-

лом которых в том числе становятся 

нематериальные активы.  

В Российской Федерации малые ин-

новационные предприятия активно 

начали появляться после принятия За-

кона «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам создания бюд-

жетными научными и образовательны-

ми учреждениями хозяйственных об-

ществ в целях практического примене-

ния (внедрения) результатов интеллек-

туальной деятельности» от 02.08.2009 N 

217-ФЗ [18]. 

Важнейшим показателем развития 

инновационного потенциала экономики 

становится доля занятых работников в 

научной сфере. Поэтому в странах с 

развитой экономикой, данный показа-

тель увеличивается с каждым годом.  

Образование в обществе с иннова-

ционной экономикой становится необ-
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ходимой базой. Происходит переосмыс-

ление программ подготовки кадров 

вследствие внедрения научных дости-

жений. Государство вынуждено гото-

вить кадры, соответствующие запросам 

инновационной экономики [4]. Важ-

нейшее значение приобретает государ-

ство, которое не устраняется от процес-

са развития технологий, а находит ба-

ланс между государственной поддерж-

кой и привлечением частного сектора к 

развитию науки. Мировой опыт показы-

вает, что государство сохраняет за собой 

важную роль в поддержке и координа-

ции фундаментальных научных иссле-

дований, привлечении инвестиций, ока-

зывает прямую поддержку молодым 

кадрам в сфере науки и образования, 

поддерживает и развивает систему под-

готовки кадров высшей научной квали-

фикации.  

Государственное субсидирование 

науки является важным условием разви-

тия науки в современной экономике. 

Вторым важным условием является со-

здание системы грантовой поддержки на 

основе конкурсного распределения фи-

нансов, создание государственно-

частных фондов, инвестирующих в 

науку, формирование венчурных фондов, 

сети бизнес-инкубаторов и технопар-

ков − своеобразных «кремниевых долин» 

(Сколково), в которых происходит разра-

ботка новых технологий с привлечение 

инвестиций. Государство инициирует и 

поддерживает создание сети технологи-

ческих парков с современным оборудо-

вание для проведения фундаментальных 

и прикладных исследований и др. 

Однако в России инновационная эко-

номика только формируется, несмотря на 

то, что наука определена одним из важ-

ных государственных приоритетов. Про-

изводство слабо включается в процесс 

развития НИОКР, концентрируясь лишь 

на модернизации производства. Недофи-

нансирование науки становится тем фак-

тором, который сдерживает развитие 

технологий.  

В период существования СССР была 

создана мощная система научно-

исследовательских институтов в сфере 

фундаментальных и прикладных наук, 

которые обеспечивали прорывы отече-

ственной науки по приоритетным 

направлениям, в числе которых генная 

инженерия, термоядерный синтез, атом-

ная энергетика, военные технологии, 

создание технологий в сфере транспорта, 

связи, космоса, создание лазерных, мем-

бранных и плазменных технологий и др.  

В 20−30-е гг. наука в СССР стано-

вится приоритетным государственным 

делом. В среднем в Советском Союзе 

на науку выделялось в период с 1920-

ых по 1987 гг. 2,1 % от всех затрат гос-

ударства. Но стоит отметить, что этот 

процент постоянно увеличивался и 

вырос к 1980-ым годам до 5 % [7]. По 

этому показателю СССР входил в чис-

ло лидеров. Данные показатели были 

лидирующими среди ведущих стран, 

активно развивающих науку.  

Нужно отметить, что в СССР две 

трети исследований – заказ оборонной 

промышленности и лишь 10−12 % 

приходилось на другие сферы [2]. Обо-

ронная сфера должна была стать драй-

вером развития науки в других сферах, 

однако новейшие разработки внедря-

лись достаточно редко [2]. 

Согласно данным, опубликованным 

в Юбилейном статистическом ежегод-

нике 1987 года [7], по количеству спе-
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циалистов, защитивших диссертации, 

по численности научных сотрудников 

СССР был мировым лидером. Первое 

место оставалось за СССР и по количе-

ству изобретений – 83,7 (США − 82,9). 

Стоит отметить, что СССР практиче-

ски не использовал чужие изобретения 

(1 %) и обходился своими. Однако с 

точки зрения вклада в мировой про-

гресс достижения науки в СССР были 

не столь высоки: низкие показатели по 

количеству зарегистрированных про-

мышленных образцов, наблюдалось и 

слабое внедрение достижений науки в 

социальную сферу. Однако стоит отме-

тить, что в СССР преимущественно 

финансировались фундаментальные 

исследования, что давало перспективы 

их применения в будущем. Закладыва-

лась серьезная научная база, о чем сви-

детельствует индекс научного цитиро-

вания советских ученых за последние 

15 лет существования Советского Сою-

за. Наука была важной частью государ-

ственных приоритетов в эпоху СССР. 

После его распада, мы можем отметить 

в целом сокращение финансирования 

науки. 

Л. И. Якобсон в своей работе «Госу-

дарственный сектор экономики. Эко-

номическая теория и политика» приво-

дит статистические данные о государ-

ственных расходах Российской Феде-

рации за период с 1992 по 1997 год со 

ссылкой на издание «Экономика пере-

ходного периода: Очерки экономиче-

ской политики посткоммунистической 

России. 1991-1997»: 1992 г. − 1 %, 

1997 − 0,9 %. [21]. После 1997 года 

затраты на науку в целом составляли 

1 % от ВВП (в 2017 г. – 1,11) [10]. 

Сравнение с показателями других 

стран, демонстрирует факт того, что 

Россия по уровню финансирования 

науки не входит в число ведущих 

стран. По уровню затрат на науку от 

ВВП Россия занимает 35 место [20].  

Необходимо отметить, что Россия за 

период с начала 1990 г. увеличивает 

общий объем финансирования науки в 

2,6 раза, что соответствует увеличению 

ВВП России за этот период. По данному 

показателю Россия несколько превыша-

ет средние показатели – 1,9, однако 

уступает некоторым странам, которые 

совершили рывок в последние 15 лет: 

Китай (в 21,9 раз), Республика Корея (в 

4,5 раз), КНДР (в 3,7 раза) [20]. 

За период с 1992 по 2011 гг. количе-

ство научных организаций в России 

сократилось на 20 % (с 4 555 до 3 682), 

количество промышленных организа-

ций с научно-исследовательскими под-

разделениями – на 18 % (с 340 до 280), 

число проектных организаций – в 13 раз 

(с 495 до 38), количество конструктор-

ских бюро в 2,4 раза (с 865 до 364) [11].  

За период с 1992 по 2011 г. в 2,5 ра-

за сократилось численность людей, 

занятых в научном секторе (с 1943 тыс. 

до 735 тыс.), в 3 раза сократилось ко-

личество исследователей (с 992 тыс. до 

374 тыс.) [13, c. 7].  

В докладе академика РАН, директо-

ра Института США и Канады РАН 

С. Рогова отмечаются следующие нега-

тивные тенденции: отток ученых за 

границу – более 800 тысяч научных 

сотрудников эмигрировали к середине 

2000-х гг., в большей степени из техни-

ческих и естественных наук; ежегодно 

15 % выпускников вузов покидают 

Россию, что наносит стране ущерб от 

300 до 800 тысяч. долларов; исследо-
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вания выполняются, в том числе по 

заказу иностранных работодателей, что 

способствует массовой «утечке идей»; 

Россия откатилась на 4-е место в мире 

(после США, Китая и Японии) по ко-

личеству исследователей. 

В структуре рабочей силы России 

количество исследователей невелико и 

отстает не только от ведущих стран, но 

и от Словакии и Эстонии при том, что 

по количеству исследователей Россия 

занимает 4 место в мире. Уступает Рос-

сия США, ведущим странам Европы, 

Азии, Китаю, Индии и Бразилии и по 

количеству публикаций, несмотря на 

то, что в последнее время наблюдается 

их рост [11].  

С. Рогов, как и ряд других исследо-

вателей (Л. Миндели [5], А. П. Бердаш-

кевич [2]) полагают, что существует 

угроза национальной безопасности 

страны и если не изменить ситуацию, 

то в России надолго установится при-

митивная структура экономики, и за 

Россией закрепится статус сырьевого 

придатка ведущих стран мира.  

Отметим, что в Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Фе-

дерации до 2020 года были поставлены 

ориентиры – 4 % федерального бюдже-

та на науку. Такие задачи были аргу-

ментированы тем, что «прямое нега-

тивное воздействие на обеспечение 

национальной безопасности в сфере 

науки, технологий и образования ока-

зывает отставание в переходе в после-

дующий технологический уклад» [12]. 

Однако такого показателя достичь на 

данный момент не удалось. 

Возвращаясь к показателям гло-

бального инновационного индекса 

2018, заметим, что эксперты отметили 

высокое качество публикаций в России 

и высокие показатели научной дея-

тельности следующих университетов: 

Московского государственного универ-

ситета, Санкт-Петербургского государ-

ственного университета и Новосибир-

ского государственного университета. 

Развитие научной сферы в вышеука-

занных университетах стало результа-

том государственной программы «5-

100», суть которой заключалась в под-

держке ведущих университетов с це-

лью вхождения в топ 100 лучших уни-

верситетов мира.  

Программа реализовывалась Мини-

стерством образования и науки России в 

соответствии с Указом Президента от 

7 мая 2012 года «О мерах по реализации 

государственной политики в области 

образования и науки» [17]. 
.
Благодаря 

успехам в реализации проекта по тако-

му показателю, как «качество иннова-

ций», Россия заняла в 2018 году 27 ме-

сто. Данный показатель складывается на 

основании трех индикаторов: качество 

локальных университетов, индекс Хир-

ша для цитируемых документов и вывод 

изобретений на международные рынки. 

Третий показатель продемонстрировал 

значительное отставание от лидеров: 

1097 заявок на патенты через систему 

PCT (международный патент), из 

США − 56 624, из Китая − 48 882, из 

Германии − 18 982 [1].  

Перечислим слабые и сильные сто-

роны России, которые выделили экс-

перты. 

Слабые стороны: 

− Политическая стабильность и 

безопасность (105 место). 

− Власть закона, верховенство пра-

ва (110 место). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_5-100#cite_note-3
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− Эффективность логистики (97 

место). 

− Экологическая устойчивость (95 

место). 

− Сделки с венчурным капиталом 

(71 место). 

− ВВП на единицу использования 

энергии (111 место). 

Сильные стороны: 

− Занятость женщин с высшим об-

разованием (1 место). 

− Простота запуска бизнеса (25 ме-

сто). 

− R&D (27 место). 

− Число патентных заявок на изоб-

ретения, поданных национальными 

заявителями в патентные ведомства 

страны (16 место). 

− Размер внутреннего рынка (6 ме-

сто). 

− Торговля, конкуренция и мас-

штаб рынка (13 место). 

− Платежи за использование объек-

тов интеллектуальной собственности 

(18 место). 

− Создание знаний (28 место). 

− Создание мобильных приложе-

ний (24 место) [1]. 

В XXI веке государство задейство-

вало различные ресурсы по созданию 

системы реализации задач по обеспе-

чению развития науки как одного из 

главных приоритетов России. Была 

проведена реформа по созданию наци-

онально-исследовательских универси-

тетов, всего их 29. Проект стартовал 7 

октября 2008 года после Указа Прези-

дента РФ «О реализации пилотного 

проекта по созданию национальных 

исследовательских университетов» [8]. 

Данные университеты получали до-

полнительное финансовое обеспечение 

под гарантию выполнения необходи-

мых индикаторов и показателей в 

научной сфере.  

Важным этапом реформирования 

системы развития науки в России стали 

мероприятия по определению опорных 

университетов России (с 2016 года). На 

основании конкурса было определено 

33 университета, которые в своих про-

граммах важной составляющей опре-

деляли взаимосвязь науки и экономики 

регионов, делая упор на инновацион-

ные разработки.  

Нельзя не упомянуть и реформу 

управления наукой в России. В 2013  

году было создано Федеральное 

агентство научных организаций 

(ФАНО) с целью реформирования Рос-

сийской академии наук (РАН) [19]. РАН 

стала управляться ФАНО, которое под-

чинялось Правительству Российской 

Федерации.  

В 2018 году произошли кардиналь-

ные изменения в управления наукой. 

ФАНО было ликвидировано, Мини-

стерство образования и науки разделе-

но на два ведомства: Министерство 

науки и высшего образования и Мини-

стерство просвещения. Данная реорга-

низация произошла согласно Указу 

Президента России от 15 мая 2018 года 

№215 «О структуре федеральных орга-

нов исполнительной власти» [14] и 

Постановлению Правительства Рос-

сийской Федерации № 682 от 16 июня 

2018 года [9]. В результате этой рефор-

мы в Министерстве науки и высшего 

образования сосредоточились большие 

государственные ресурсы в сфере 

науки, что свидетельствовует о том, что 

наука утверждается в качестве важ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(%D1%81_2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(%D1%81_2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://government.ru/info/32614/
http://government.ru/info/32614/
http://government.ru/info/32614/
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нейшего государственного приоритета.  

Изменение в системе управления 

наукой было продиктовано необходи-

мостью выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стра-

тегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 го-

да» [15].  

В соответствии с этим Указом до 

1.10.2018 Президентом Российской 

Федерации была поставлена задача − 

подготовить программы национальных 

проектов, среди которых: «наука», 

«образование», «культура». 

Целевые установки национального 

проекта «Наука»: 

− «обеспечение присутствия Рос-

сийской Федерации в числе пяти веду-

щих стран мира, осуществляющих 

научные исследования и разработки в 

областях, определяемых приоритетами 

научно-технологического развития; 

− обеспечение привлекательности 

работы в Российской Федерации для 

российских и зарубежных ведущих 

ученых и молодых перспективных ис-

следователей; 

− опережающее увеличение внут-

ренних затрат на научные исследова-

ния и разработки за счет всех источни-

ков по сравнению с ростом валового 

внутреннего продукта страны» [15]; 

Задачи: 

− «создание передовой инфра-

структуры научных исследований и 

разработок, инновационной деятельно-

сти, включая создание и развитие сети 

уникальных научных установок класса 

«мегасайенс»; 

− обновление не менее 50 процен-

тов приборной базы ведущих органи-

заций, выполняющих научные иссле-

дования и разработки; 

− создание научных центров миро-

вого уровня, включая сеть междуна-

родных математических центров и цен-

тров геномных исследований; 

− создание не менее 15 научно-

образовательных центров мирового 

уровня на основе интеграции универ-

ситетов и научных организаций и их 

кооперации с организациями, действу-

ющими в реальном секторе экономики; 

− формирование целостной системы 

подготовки и профессионального роста 

научных и научно-педагогических кад-

ров, обеспечивающей условия для осу-

ществления молодыми учеными научных 

исследований и разработок, создания 

научных лабораторий и конкурентоспо-

собных коллективов» [15]. 

Указы Президента являются важной 

составляющей государственной поли-

тики в сфере науки. Они конкретизи-

руют многие программные документы, 

формирующие систему стратегических 

ориентиров развития науки. Однако 

необходимо констатировать, что на 

данный момент, несмотря на то, что 

наука становится одним из важнейших 

приоритетов государства, по темпам 

развития она существенно уступает 

темпам и масштабам развития науки в 

СССР, что определяет и отставание от 

современных стран-лидеров в научной 

сфере. 

Сложности развития отечественной 

науки объясняются трудным переход-

ным периодом российской экономики, 

незавершенностью реформирования 
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научно-образовательной сферы. Дивер-

сификация экономики, развитие рыноч-

ных механизмов функционирования 

промышленного сектора, установление 

тесной связи трех необходимых для мо-

дернизации экономики составляющих: 

науки, образования и промышленности, 

внедрение инноваций, включение в 

процесс финансирования частного сек-

тора – важнейшие задачи, которые 

необходимо решить в ближайшем бу-

дущем при содействии государства. 
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Формирование электронных технологий в правительственной деятельности изменило 
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Формирование цифровой экономи-

ки неразрывно связано с экономикой 

знаний. Многие экономисты отож-

дествляют эти названия, так как в ос-

нове экономики знаний лежит немате-

риальное производство, а проводника-

ми экономического роста являются 

знания и люди, обладающие этими 

знаниями [1, 2, 3].  

22 июля 2000 г. на Окинаве в Японии 

лидерами стран «Большой восьмерки» 

была принята Хартия глобального ин-

формационного общества, целью кото-

рой являлась «ликвидация международ-

ного разрыва в области информации и 

знаний». Через год, на Генуэнской кон-

ференции был подписан план действий, 

призванный ликвидировать «цифровое 

неравенство» между нациями и народа-

ми. В Хартии глобального информаци-

онного общества было подчеркнуто то, 

что информационно-коммуникационные 

технологии (ИТ) являются одним из 

наиболее важных факторов, влияющих 

на формирование общества XXI века. Их 

революционное воздействие касается 

образа жизни людей, их образования и 

работы, а также взаимодействия прави-

тельства и гражданского общества.  

Последнее десятилетие характери-

зуется как бум развития информацион-

ных технологий, которые проникают во 

все сферы жизнедеятельности челове-

ка, в том числе и в государственное 

управление. В соответствии со страте-

гией развития информационного обще-

ства в 2018 г. 70 % всех государствен-

ных услуг в России должно предостав-

ляться в электронном виде [9]. Частью 

мероприятий перехода к цифровой 

экономике является создание «элек-

тронного правительства», формируют-

ся и связанные с ним концептуальные 

понятия «электронная демократия» («e-

democracy»), «электронное управле-

ние» («e-governance»). Сама концепция 

«электронного правительства» была 

утверждена 6 мая 2008 года Прави-

тельством России, а 10 сентября 2009 

года появилось Постановление №721 

«О внесении изменений в федеральную 

целевую программу «Электронная Рос-

сия (2002–2010 годы)». 

Формирование электронных техно-

логий в правительственной деятельно-

сти изменило сам характер управления 

региональной экономикой. Специали-

сты стали оперировать такими поняти-

ями как «электронное государство», 

«электронное государственное управ-

ление», «цифровое управление». На 

наш взгляд, любой из указанных тер-

минов подразумевает применение ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологий для осуществления электрон-

ного государственного управления. 

Старший научный сотрудник Институ-

та государства и права РАН, член-

корреспондент Международной акаде-

мии сравнительного права, член Обще-

ства сравнительного законодательства, 

доктор права (Франция), кандидат 

юридических наук Э.  В. Талапина 

определила такое понятие как элек-

тронное государственное управление – 

новую интерактивную форму взаимо-

действия субъектов (государственных 

органов, хозяйствующих субъектов, 

физических лиц) в процессе осуществ-

ления государственного управления. 

В настоящее время основные меро-

приятия по цифровизации государ-
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ственного управления сформулированы 

в рамках разработанного федерального 

проекта «Цифровое государственное 

управление», включенного в состав 

национального проекта «Цифровая эко-

номика Российской Федерации» . Если 

традиционно процессы принятия управ-

ленческих решений строились на кон-

троле и выполнении команд, то в элек-

тронном управлении основными пара-

метрами становятся согласие и договор. 

Если традиционное управление боль-

шое внимание уделяло праву и регла-

ментам, то современное – непринуди-

тельным нормам, коллективным реко-

мендациям, моральным соглашениям. 

Если традиционное управление осу-

ществлялась правительствами, бюро-

кратией и парламентами, то в условиях 

сетевого общества новое управление 

включает в публичную власть такие 

формы, как комиссии, форумы и т. д.  

В функциональном смысле можно 

выделить три направления осуществ-

ления электронного государственного 

управления:  

− ориентированное на самообслу-

живание, то есть подразумевающее 

оказание электронных государствен-

ных услуг одним государственным ор-

ганом другому;  

− ориентированное на обслужива-

ние населения страны; 

− ориентированное на обслуживание 

хозяйствующих субъектов, то есть пред-

принимательского сектора экономики. 

Термин «электронное правительство» 

(англ. electronic government, e-

government) стал использоваться в Рос-

сии в конце 1990-х гг. Изначально он 

применялся для описания процессов 

информатизации в деятельности органов 

государственной власти. Поэтому приня-

то выделять два подхода к определению 

понятия «электронное правительство»: 

− узкий, изучающий деятельность 

правительства, которая заключается в 

использовании информационно-

коммуникационных технологий для 

поддержки действий органов государ-

ственной власти с гражданами и дело-

выми кругами. Данный подход не 

предполагает принципиальных изме-

нений в составе функций органов госу-

дарственной власти и построения но-

вого формата взаимодействий. Однако 

оказание государственных услуг стано-

вится более дешевым и осуществляет-

ся более удобным способом; 

− широкий, рассматривающий элек-

тронное правительство как особую си-

стему взаимодействия органов государ-

ственной власти с гражданами и дело-

выми кругами на качественно новом 

уровне, обеспечивающем высокую сте-

пень общественного участия в процессах 

государственного управления. Данный 

подход предполагает создание новых 

моделей их взаимодействия на основе 

использования возможностей Интернета, 

информационных и телекоммуникаци-

онных технологий с целью оптимизации 

предоставляемых услуг, повышения 

уровня участия общества в вопросах 

государственного управления.  

В интерпретации электронного пра-

вительства различают «умеренную» 

(совершенствует деятельность государ-

ственного управления посредством 

использования новых информацион-

ных технологий) и «радикальную» 

(выражает не только новый характер 
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внутриорганизационных отношений, 

но и трансформацию всего комплекса 

отношений государственного управле-

ния с обществом) школы. Вторая 

наиболее развитая стадия, позволяет 

сформировать представление о «вирту-

альном государстве», которое органи-

зуется через виртуальные агентства, 

кросс-агентства и публично-частные 

сети, чьи структуры и возможности 

зависят от интернет-пространства и веб 

(англ. web – паутина) – систему досту-

па к связанным между собой докумен-

там на различных компьютерах, под-

ключенных к Интернету. 

Электронное правительство не явля-

ется аналогом традиционного правитель-

ства, оно определяет новый способ взаи-

модействия на основе активного исполь-

зования информационно-коммуника-

ционных технологий в целях повышения 

эффективности предоставления государ-

ственных услуг. Электронное правитель-

ство – это пакет технологий и набор со-

путствующих организационных мер, 

нормативно-правового обеспечения для 

организации цифрового взаимодействия 

между органами государственной власти 

различных ветвей власти, гражданами, 

организациями и другими субъектами 

экономики.  

Важно отметить, что термин «элек-

тронное правительство» в равной сте-

пени применим к государственному, 

региональному и к муниципальному 

управлению. И здесь участниками пре-

образований выступают федеральные, 

региональные и муниципальные органы 

власти. Электронное правительство – 

это способ взаимодействия государства 

с гражданами и бизнесом, использую-

щий информационно-коммуника-

ционные технологии. Оно включает в 

себя Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) (пор-

тал госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/), 

порталы государственных и муници-

пальных услуг субъектов Российской 

Федерации, а также систему межве-

домственного электронного взаимодей-

ствия (СМЭВ). Министр связи и мас-

совых коммуникаций Российской Фе-

дерации, Николай Никифоров, на засе-

дании Подкомиссии по использованию 

информационных технологий при 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг Правитель-

ственной комиссии по использованию 

информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской дея-

тельности сказал, что на Едином пор-

тале госуслуг зарегистрировано 68 млн 

граждан России; в 75 регионах России 

число пользователей портала превыша-

ет 50 % населения [4]. В частности, 

согласно статистике на Едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг зарегистрировались 715 жителей 

Ярославской области, для получения в 

электронной форме на ЕПГУ доступны 

303 региональных услуги.  

Определение государственной и 

муниципальной услуги впервые появи-

лось в Федеральном законе Российской 

Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг». Написано, что под государ-

ственной услугой понимается деятель-

ность по реализации функций органов, 

предоставляющих государственные 

услуги, которая осуществляется по за-

просам заявителей в пределах установ-
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ленных нормативными правовыми ак-

тами РФ и нормативными правовыми 

актами субъектов РФ полномочий ор-

ганов, предоставляющих государ-

ственные услуги [10]. Муниципальная 

услуга – деятельность, предоставляе-

мая органом местного самоуправления, 

по реализации функций органа местно-

го самоуправления, которая осуществ-

ляется по запросам заявителей в пре-

делах полномочий органа, предостав-

ляющего муниципальные услуги, по 

решению вопросов местного значения, 

установленных в соответствии с Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» и уставами 

муниципальных образований. 

В мире известны и применяются 

четыре модели электронного прави-

тельства: 

− континентально-европейская мо-

дель, которая ориентирована на нужды 

граждан-пользователей. Для нее харак-

терно наличие надгосударственных ин-

ститутов, чьи рекомендации должны 

исполняться всеми странами Евросою-

за, а также высокая степень интеграции 

(единое информационное пространство, 

единая валюта и т. д.) и законодатель-

ство, регламентирующее информацион-

ные отношения в европейском инфор-

мационном пространстве; 

− англо-американская модель, ко-

торая используется в США, Канаде и 

Великобритании. Например, в США 

созданы информационные супермаги-

страли, которые обеспечивают гражда-

нам получение информации о государ-

ственном управлении, в Великобрита-

нии в программе «Электронные граж-

дане, электронный бизнес, электронное 

правительство. Стратегическая кон-

цепция обслуживания общества в ин-

формационную эпоху» предполагает 

решение следующих проблем: расши-

рение области предоставляемых услуг, 

наиболее эффективное использование 

социальной информации, создание 

условий для полного охвата; 

− азиатская модель, в которой вы-

бран специфический тип управления – 

создано единое информационное про-

странство в рамках всей страны. Ос-

новной акцент в модели сделан на удо-

влетворение информационных потреб-

ностей населения и внедрения инфор-

мационных технологий в систему куль-

туры и образования;  

− российская модель, целью кото-

рой являются повышение эффективно-

сти функционирования экономики, гос-

ударственного и местного управления, 

создание условий для свободного до-

ступа к информации и получения необ-

ходимых услуг.  

Для описания отношений, возника-

ющих между основными акторами 

электронного правительства – государ-

ством, гражданами и бизнесом, исполь-

зуют следующие виды взаимодействий:  

− между государством и граждана-

ми, (G2C, Government-to-Citizens) – 

отношения, возникающие между орга-

нами государственной и муниципаль-

ной власти и гражданами по поводу 

оказания / получения населением элек-

тронных государственных услуг. Выде-

ляют следующие категории услуг: 

1) услуги по публикации информации 

на портале органа государственной или 
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муниципальной власти; 2) услуги по 

взаимодействию, позволяющему граж-

данам связаться с государственными 

или муниципальными служащими, по-

лучить шаблон документа и т. п.; 

3) услуги по проведению транзакций, 

например, оплатить штраф, подать 

налоговую декларацию и т. п.; 

− между государством и бизнесом, 

(G2B, Government-to-Business) – отно-

шения, возникающие между органами 

государственной и муниципальной 

власти и бизнес-сообществом;  

− между различными ветвями гос-

ударственной власти, (G2G, 

Government-to-Government) – отноше-

ния, возникающие внутри государ-

ственного аппарата (внутриведом-

ственные и межведомственные); 

− между государством и государ-

ственными служащими (G2E, 

Government-to-Employees). 

Выделяют три основных элемента 

электронного правительства: 

1. Электронная демократия и уча-

стие (e-democracy and participation) 

предназначенные для формирования 

общественного мнения и выработки 

решений через электронные средства 

(например, голосование); 

2. Электронные производственные 

сети (electronic production network), 

являющиеся формами сотрудничества 

между публичными, а также непублич-

ными и частными институтами через 

электронные средства; 

3. Электронные общественные 

услуги (electronic public services,) пред-

назначенные для предоставления услуг 

во благо получателей, частных лиц или 

компаний через местные, региональ-

ные или национальные порталы. 

Основная работа по формированию 

электронного правительства была нача-

та с момента принятия государственной 

программы Российской Федерации 

«Информационное общество (2011–

2020 годы)», утвержденной распоряже-

нием Правительства Российской Феде-

рации от 20 октября 2010 г. № 1815-р.  

С 1 июля 2012 г. все регионы и му-

ниципалитеты начали постепенный 

переход на межведомственное взаимо-

действие по оказанию государственных 

услуг в электронном виде. Государ-

ственная программа «Информационное 

общество (2011–2020 годы)», а также 

ряд региональных и ведомственных 

программ оказали влияние на уровень 

использования информационно-

коммуникационных технологий. Ввиду 

того, что нормативно не был отменен 

традиционный «бумажный» докумен-

тооборот, в процессе оказания ряда 

государственных услуг произошло 

дублирование, что привело к повыше-

нию бюджетных затрат на поддержку 

данного процесса.  

Ядром инфраструктуры электронного 

правительства является система элек-

тронного документооборота, система 

автоматизации государственного управ-

ления, основанная на автоматизации всей 

совокупности управленческих процессов 

и служащая цели существенного повы-

шения эффективности государственного 

управления и снижения издержек соци-

альных коммуникаций граждан.  

Технология электронного докумен-

тооборота была разработана советским 

математиком, кибернетиком мирового 

уровня Глушковым Виктором Михай-
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ловичем (1923–1982). Под его руковод-

ством в 1966 году была разработана 

первая в СССР персональная ЭВМ 

«МИР-1» (машина для инженерных 

расчетов). Он был инициатором созда-

ния Общегосударственной автоматизи-

рованной системы учета и обработки 

информации (ОГАС), которая была 

предназначена для автоматизированно-

го управления всей экономикой СССР в 

целом, для которой он специально раз-

работал теорию систем управления 

распределенными базами данных.  

В период с 2010 по 2014 гг. не было 

документа, который бы координировал 

процесс информатизации в субъектах 

РФ, но только в конце декабря 2014 г. 

Правительством РФ была утверждена 

концепция региональной информатиза-

ции до 2018 г., в ней были определены 

приоритеты развития государственных 

информационных сервисов в 14 ключе-

вых сферах, а также описана типовая 

ИТ-инфраструктура современного реги-

она и ее ключевые компоненты. Рас-

смотрим, какие задачи региона решает 

цифровое управление: экономию бюд-

жетных средств, сбор актуальной и до-

стоверной информации от предприятий 

и организаций, выявление квалифици-

рованных кадров для цифровой эконо-

мики, запуск процессов цифровизации в 

различных сегментах: региональное и 

муниципальное управление (услуги), 

ЖКХ, сельское хозяйство, образование, 

туристический бизнес, управление 

транспортными потоками и др. 

В результате исследования 80 реги-

онов России было отмечено, что самы-

ми востребованными электронными 

сервисами являются: электронная за-

пись к врачу, доступ к информации о 

тарифах и потребленных жилищно-

коммунальных услугах, электронная 

запись на зачисление в детские сады и 

школы. Также в список вошли: 

− электронная медицинская карта, 

− электронный дневник ученика, 

− оформление документов ЗАГС и 

их дубликатов, 

− предупреждение и информирова-

ние населения о чрезвычайных ситуаци-

ях и хода ликвидации их последствий, 

− подача электронных заявлений на 

получение социальных льгот, субси-

дий, пособий, выплат и другой матери-

альной помощи, 

− доступ к информации о выдан-

ных дипломах и аттестатах, 

− электронная оплата ЖКХ, 

− электронные заявления в право-

охранительные органы, службы спасе-

ния и доступ к информации об их рас-

смотрении и принятых мерах, 

− открытый доступ к электронным 

музеям и библиотекам, 

− доступ к результатам видео-

фиксации нарушений ПДД, 

− электронные аптечные сервисы, 

− электронная запись в вузы, 

− доступ к информации о квалифи-

кации врача, истории его врачебной 

практики, 

− электронное и дистанционное 

образование, 

− доступ к единой базе результатов 

тестирования и оценки знаний, 

− видеонаблюдения за придомовой 

территорией, 

− круглосуточный мониторинг 

опасных участков. 
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В числе мероприятий, предусмот-

ренных Федеральной целевой про-

граммой «Электронная Россия (2002–

2010 годы)», был организован конкурс 

«Лучший регион в сфере ИКТ», прово-

димый Министерством экономического 

развития и торговли РФ совместно с 

Министерством информационных тех-

нологий и связи РФ. Организацию кон-

курса осуществляла компания «Ро-

сБизнесКонсалтинг». Конкурс прово-

дился по 9 номинациям:  

− «ИКТ и качество государственно-

го управления»;  

− «Использование ИКТ для взаи-

модействия государства и общества»;  

− «Институты общественной под-

держки развития информационного 

общества»;  

− «ИКТ в социальной сфере»;  

− «ИКТ в бизнесе»;  

− «Человеческий капитал»;  

− «Деловая среда»;  

− «Сектор ИКТ»;  

− «Лучший регион в сфере ИКТ». 

Построение рейтинга регионов бы-

ло призвано дать оценку и ранжирова-

ние регионов по использованию ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологий. Регионы были разделены на 6 

групп по уровню развития. В первую 

группу вышли: г. Москва, г. Санкт-

Петербург, Ханты-Мансийский АО, 

Республика Татарстан, Самарская об-

ласть, во вторую – Нижегородская, 

Смоленская, Ленинградская, Москов-

ская и Ярославская области. 

На совете по региональной инфор-

матизации Минкомсвязи представило 

рейтинг регионов по развитию инфор-

мационного общества в РФ на 2017 

год. [6] Для рейтинга использовалось 

58 показателей по 7 подындексам, в то 

время как нынешняя методика включа-

ет оценку уже по 120 показателям и 17 

подындексам. Среди приоритетных 

подындексов-2017: ИКТ-

инфраструктура, электронное прави-

тельство, ИКТ в сфере образования, 

ИКТ в сфере здравоохранения, ИКТ в 

сфере транспорта. В целом перечень 

подындексов соответствовал разделам 

Концепции развития региональной ин-

форматизации, утвержденной распоря-

жением правительства РФ от 29 декаб-

ря 2014 года №2769-р.  

При расчете места региона учиты-

вался уровень развития специальных 

информационных систем: ГИС «Кон-

тингент», ИС «Управления транспор-

том», ЕГАИС, ГИС ГМП, Система-112 

и ГИС «Энергоэффективность». Изме-

нение рейтинга первых мест регионов 

по уровню информатизации в 2017 г. 

по сравнению с 2016 г. показано в таб-

лице 1. 

Таблица 1.  

Рейтинг первых мест регионов по уровню информатизации [6] 

Место в 2017 г. Регион Место в 2016 г. 

1 г. Москва 1 

2 Тюменская область 6 

3 Ханты-Мансийский автономный округ- 3 
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Место в 2017 г. Регион Место в 2016 г. 

Югра 

4 Республика Татарстан 11 

5 Тульская область 34 

6 Новосибирская область 7 

7 Республика Башкортостан 31 

8 Ямало-Ненецкий автономный округ 4 

9 Томская область 18 

10 Челябинская область 24 

11 г. Санкт-Петербург 2 

12 Ярославская область 17 

13 Республика Мордовия 60 

14 Липецкая область 58 

15 Ростовская область 25 

 
На последних позициях рейтинга 

оказались Еврейская АО, Чеченская 

Республика, Республика Крым. 

В результате оценки правитель-

ственных интернет-порталов россий-

ских регионов средний балл по всем 

субъектам РФ составил 27,7 (из 54 мак-

симально возможных) [6]. 

Согласно проведенному анализу 

Интернет-порталы, хорошо представ-

ляющие свои регионы, принадлежат 

республикам (суммарная оценка порта-

ла превышает 40 баллов): Карелия, 

Татарстан, Чувашия, Бурятия, обла-

стям: Пермская, Самарская, Калинин-

градская и Калужская. 

В список регионов, развитие кон-

цепции Электронного правительства в 

которых находится на начальной стадии 

(менее 20 баллов), попали Тверская и 

Брянская области, республики Удмур-

тия, Марий Эл, Тыва, Северная Осетия, 

Дагестан, Кабардино-Балкария, а также 

Коми-Пермяцкий, Усть-Ордынский, 

Бурятский автономные округа. 

Рассмотрим основные функцио-

нальные требования, предъявляемые к 

интернет-порталу «электронного пра-

вительства». На этапе становления 

«электронного правительства» портал 

региона должен включать справочный 

и информационно-новостной разделы. 

Его основной задачей является предо-

ставление органами государственного 

управления большого объема полной, 

точной и актуальной информации ши-

рокому кругу пользователей. Следую-

щий этап развития «электронного пра-

вительства» предполагает превращение 

информационного веб-узла в инстру-

мент взаимодействия. На этом этапе 

электронные формы и процедуры об-

мена информацией позволяют перене-

сти в Интернет многие процессы, кото-
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рые ранее решались только посред-

ством личного визита в учреждение.  

Степень готовности стран к реализа-

ции и использованию услуг электронно-

го правительства отражают индексы 

рейтинга уровня готовности (UN E-

Government Survey») и с 2010 г. уровня 

развития электронного правительства 

(E-Government Development Index, 

EGDI). Индексы рассчитываются по 

методике, разработанный Департамен-

том экономического и социального раз-

вития ООН (UN DESA, the United Na-

tions Department of Economic and Social 

Affairs) с периодичностью раз в два года. 

Индекс рейтинга готовности к 

«электронному правительству» являет-

ся агрегированным и математически 

рассчитывается на основе трех основ-

ных субиндексов, отражающих аспек-

ты электронного правительства: 

− телекоммуникационный субин-

декс (Telecommunication Infrastructure 

Index), показывающий уровень разви-

тия информационно-

коммуникационной инфраструктуры. 

При расчете данного индекса учиты-

ваются: уровень проникновения персо-

нальных компьютеров (количество 

персональных компьютеров на 100 че-

ловек населения страны), уровень про-

никновения Интернета (количество 

пользователей на 100 человек), уровень 

телефонизации (количество стацио-

нарных телефонов на 100 человек), 

уровень проникновения мобильной 

связи (количество зарегистрированных 

пользователей на 100 человек; может 

превышать 100) и уровень проникно-

вения широкополосного доступа (ко-

личество зарегистрированных пользо-

вателей на 100 человек); 

− субиндекс развития человеческо-

го капитала (Human Capital 

Component), определяющий способ-

ность людей воспользоваться предла-

гаемыми в рамках электронного прави-

тельства услугами. Данный индекс рас-

считывается на основе четырех показа-

телей, характеризующих грамотность 

населения, вовлеченность в образова-

ние, ожидаемую и среднюю продолжи-

тельность обучения;  

− субиндекс развития онлайновых 

государственных сервисов (Online 

Service Index), отражающий уровень 

развития структур электронного прави-

тельства. Для его составления проводят 

анализ сайтов/портала правительства, 

министерств, непосредственно отвеча-

ющих за развитие человеческого капи-

тала: здравоохранения, образования, 

социальной защиты, труда и финансов. 

С 2010 г. при расчете рейтинга раз-

вития электронного правительства ста-

ли учитывать степень соответствия 

сайта требованиям Международного 

стандарта доступности веб-контента 

(«Web-Content Acessibility Guidelines»), 

разработанного некоммерческой орга-

низацией, занимающейся разработкой 

стандартов для Сети «World Wide Web 

Consortium».  

Итоговый агрегированный рейтинг 

развития электронного правительства 

рассчитывался по формуле:  

Индекс развития электронных услуг 

х 0,34 + Телекоммуникационный ин-

декс х 0,33 + Индекс развития челове-

ческого капитала х 0,33. 

В 2018 г. Россия заняла 32-е место 

в рейтинге (значение Индекса – 

0,79690), попав в группу с очень высо-

ким уровнем развития электронного 
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правительства, телекоммуникационный 

субиндекс равен 0,6219, субиндекс раз-

вития онлайновых государственных 

сервисов – 0,9167, субиндекс развития 

человеческого капитала – 0,8522. 

В результате роста Индекса онлайно-

вых услуг (с 0,7319 в 2016 г. до практи-

чески максимального значения 0,9167 в 

2018 г.), Россия по данному показателю 

вошла в группу 25 стран-лидеров. 

Рассмотрим уровень развития элек-

тронного правительства в региональ-

ном аспекте. В настоящее время в Рос-

сии осуществляется переход от этапа 

«становления» к «взаимодействию» по 

оказанию государственных услуг, при 

этом в основном используются наибо-

лее простые формы интерактивного 

взаимодействия аудитории с веб-узлом, 

в дальнейшем интернет-портал должен 

предоставлять возможность передавать 

в органы государственного управления 

предусмотренную законом отчетность 

(налоговую, статистическую).  

Важным вопросом развития цифро-

вой экономики в регионах является 

вопрос о расходах и финансировании. 

В 2018 г. российские регионы на внед-

рение информационных систем долж-

ны были потратить на 9 % больше, чем 

в 2017 г. По данным Агентства CNews 

Analytics (CNA) в 2018 г. совокупный 

ИКТ-бюджет региональных органов 

власти должен был составить более 110 

млрд (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Суммарные ИКТ-расходы регионов России [7] 

Динамика размера ИКТ-бюджетов 

по 10 регионам России, находящимся 

на первых местах рейтинга, показана в 

таблицах 2 и 3. 
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Таблица 2.  

Топ 10 регионов по размеру ИКТ-бюджетов [7] 

№  

в 

2018 

г. 

№  

в 

2017 

г. 

Регион 

Расходы ре-

гиона на 

ИКТ,  

млн руб 

Динамика 

суммарных 

расходов  

на ИКТ 

2018/2017, 

% 

Числен-

ность 

населе-

ния на 

01.01.2018  

млн чел 

Суммарные 

ИКТ-

расходы на 

душу насе-

ления в 

2018 г.,  

млн. руб. 

   
2018 г. 2017 г. 

   

1 1 Москва 
49 

239 

45 

710,8 
7,7 12,4 3 970,9 

2 2 
Санкт-

Петербург 

13 

526,4 

11 

360,3 
19,1 5,3 2 552,2 

3 3 
Московская 

область 

5 

712,1 

6 

156,9 
−7,2 7,4 771,9 

4 6 
Республика 

Татарстан 

2 

596,3 

1 

984,6 
30,8 3,9 665,7 

5 5 
Республика 

Саха (Якутия) 

2 

545,2 

2 

036,9 
25 1 2 545,2 

6 10 
Самарская 

область 

2 

492,2 

1 

406,9 
77,1 3,2 778,8 

7 7 
Новосибирская 

область 

2 

130,8 

1 

863,9 
14,3 2,8 761 

8 8 ХМАО-Югра 
1 

701,4 

1 

816,7 
−6,3 1,7 1 000,8 

9 12 
Волгоградская 

область 

1 

652,5 

1 

337,9 
23,5 2,5 661 

10 20 Пермский край 
1 

519,5 
826,2 83,9 2,6 584,4 

Источник: CNews Analytics, 2018 
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В 2018 г. существенно увеличили 

свои ИКТ-бюджеты Липецкая область, 

Республики Северная Осетия-Алания и 

Чувашия, Калужская и Курская обла-

сти. В Республиках Коми и Дагестан 

ИКТ-бюджеты сократились на 50–

60 %, а в Севастополе, Брянской и Са-

халинской областях – на 30–40 %.

 

Таблица 3.  

Топ 10 регионов по уровню ИКТ-расходов на душу населения [7] 

№ 

в 

2018 г. 

№ 

в 

2017 г. 

Регион 

Расходы регио-

на 

на ИКТ, 

млн руб. 

Численность 

населения на 

01.01.2018 г., 

млн человек 

ИКТ-расходы 

на душу насе-

ления в 2018 г., 

руб. 

2018 2017 
  

1 1 Ненецкий АО 373,3 291,6 0,04 9 332,5 

2 3 Москва 
49 239 

45 

710,8 
12,4 3 970,9 

3 2 Сахалинская 

область 

1 

489,5 
2 131,7 0,5 2 979 

4 4 Санкт-

Петербург 

13 

526,4 

11 

360,3 
5,3 2 552,2 

5 6 Республика 

Саха (Яку-

тия) 

2 

545,2 
2 036,9 1 2 545,2 

6 7 Чукотский АО 98,8 89,3 0,05 1 976 

7 5 Ямало-

Ненецкий АО 
924,4 1 063,6 0,5 1 848,8 

8 9 Магаданская 

область 
135,2 112,2 0,1 1 352 

9 11 Хабаровский 

край 
1 439 1 295,9 1,3 1 106,9 

10 10 ХМАО-Югра 1 

701,4 
1 816,7 1,7 1 000,8 

Источник: CNews Analytics, 2018 
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Таким образом, в 2018 г. на первом 

месте по уровню ИКТ-расходов на душу 

населения находится Ненецкий автоном-

ный округ, который израсходовал на 

каждого проживающего в нем граждани-

на 9 332,5 руб., далее – г. Москва, на тре-

тьем месте – Сахалинская область. За-

мыкают таблицу рейтинга Иркутская 

область, Алтайский край, Республика 

Дагестан. На последнем месте Брянская 

область с показателем ИКТ-расходов на 

душу населения всего 18,7 руб. 

Несмотря на положительные сторо-

ны, процесс организации электронного 

государственного управления сталки-

вается с рядом проблем:  

− правовая и аналитическая база 

полноценно не обеспечивают механизм 

функционирования электронного госу-

дарственного управления правовой 

поддержкой. Практической цифровиза-

ции регионов препятствует построение 

существующих информационных си-

стем, например, систем автоматизации 

бухгалтерского и управленческого уче-

та. Кроме того, отсутствует механизм 

составления единого, целостного пла-

на, взаимоувязанного по всем показа-

телям финансово-хозяйственной дея-

тельности [11]; 

− технические проблемы в функ-

ционировании электронной государ-

ственной службы;  

− необходимость подтверждения 

личности в органах государственного 

управления для граждан при первич-

ном обращении к электронным госу-

дарственным услугам;  

− проблемы с обеспечением ин-

формационной безопасности и защи-

той личных данных пользователей пор-

тала электронного государственного 

управления;  

− недоверие части населения к ин-

формационным технологиям или от-

сутствие возможности пользоваться 

ими при получении государственных 

услуг. Необходимость перехода к циф-

ровому управлению до сих пор в долж-

ной мере не осознается научно-

экономическим сообществом; 

− недоступность информационных 

технологий в определенных населен-

ных пунктах. 

В России практически отсутствует 

система регулярного сбора достовер-

ной информации об использовании 

ИКТ в системе образования. Государ-

ственное статистическое наблюдение 

за использованием ИКТ в экономике 

России, проводимое по форме №3-

информ, охватывает только высшие 

учебные заведения и обладает целым 

рядом недостатков (неполнота охвата, 

ориентация главным образом на ком-

мерческие организации, не учитывает 

специфику использования ИКТ в обра-

зовании, методически несовместимо с 

международными стандартами). При 

этом специализированные отраслевые 

формы статистического наблюдения не 

отражают тематику использования 

ИКТ. В результате этого практически 

отсутствует достоверная информация 

об использовании ИКТ в школах и дру-

гих учебных заведениях – о важней-

шем направлении развития информа-

ционного общества. 

В заключение отметим, что в Рос-

сии пройден первый этап внедрения 

технологий информационного обще-

ства в сферу функционирования власт-

ных структур и построения электрон-
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ного правительства. Однако распро-

странение технологий электронного 

правительства будет в значительной 

степени зависеть от готовности ис-

пользования интерактивных сервисов 

населением и бизнесом, возможностей 

доступа к Интернету, которое непо-

средственно связано с уровнем благо-

состояния граждан и социально-

экономическим развитием регионов 

страны. 
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О региональных программах в сфере жилищного строительства и ЖКХ 

В данной статье раскрываются особенности реализации региональных программ в сфере 

жилищного строительства и ЖКХ в таких субъектах Российской Федерации как город 

Москва с его колоссальным строительством и Мурманская область, жилищное строительство 

в которой практически не ведется и в то же время жилищные проблемы решаются. 

Обращается внимание на программу реновации жилья принятую и реализуемую в Москве, 

предполагающую снос или реконструкцию не подлежащих капитальному ремонту, но еще не 

признанных аварийными, объектов жилищного фонда, строительство на высвобождаемой 

территории нового жилья с одновременным обеспечением коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктурой, проведением мероприятий по благоустройству территории. 

Подчеркивается, что каждый регион выбирает для себя наиболее приемлемый вариант 

решения насущных проблем в жилищно-коммунальной сфере. 

Ключевые слова: жилищная политика, региональные программы, сфера строительства 

и ЖКХ, доступное жилье. 

A. P. Opalskiy,  V. V. Trushkova 

About regional programs in the field of housing and utilities 

This article reveals the features of the implementation of regional programs in the field of 

housing and communal services in such subjects of the Russian Federation as the city of Moscow 

with its enormous construction and the Murmansk region, housing construction in which is 

practically not conducted and at the same time housing problems are solved. Attention is drawn to 

the program of renovation of housing adopted and implemented in Moscow, involving the 

demolition or reconstruction of not subject to major repairs, but not yet recognized as emergency, 

housing, construction on the released territory of new housing while providing municipal, 

transport, social infrastructure, carrying out activities for the improvement of the territory. It is 

emphasized that each region chooses the most appropriate solution to the pressing problems in the 

housing and communal services. 

Key words: housing policy, regional programs, construction and housing, affordable housing.

Низкий жизненный уровень значи-

тельной массы населения России стал 

причиной обострения социальных про-

блем. Увеличение числа граждан, нуж-
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дающихся в помощи, обращает на себя 

внимание политиков, социологов, СМИ. 

Среди факторов, от которых зависит 

семейное благополучие, на первом ме-

сте стоят доходы семьи и жилищные 

условия, затем уже идут: образователь-

ные, медицинские услуги, физическое и 

нравственное здоровье и другие. По-

этому, семейная политика тесно пере-

плетается с государственной политикой 

в сфере жилищного строительства и 

ЖКХ, формируется и реализуется как 

многосубъектная деятельность с уча-

стием федеральных органов государ-

ственной власти, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправле-

ния, работодателей, некоммерческих 

организаций, общественных объедине-

ний, политических партий и професси-

ональных союзов, средств массовой 

информации, а также самих граждан. 

Основными приоритетами государ-

ственной региональной политики в об-

ласти обеспечения населения доступ-

ным, качественным жильем и жилищно-

коммунальными услугами на ближай-

шую перспективу до 2025 г. являются: 

− увеличение объема строитель-

ства жилья; 

− обеспечение доступным жильем 

семей со средним достатком, в том 

числе создание возможностей для при-

обретения либо строительства жилья с 

использованием ипотечного кредита; 

− повышение комфортности город-

ской среды; 

− обеспечение устойчивого сокра-

щения непригодного для проживания 

жилфонда; 

− надежное обеспечение регионов 

топливно-энергетическими ресурсами. 

Высокий уровень износа жилищного 

фонда диктует тенденцию к снижению 

качества предоставляемых услуг, росту 

себестоимости и тарифов, увеличению 

аварийности на инженерных сетях и 

ресурсных потерь. 

Для повышения эффективности, 

устойчивости и надежности функцио-

нирования систем жизнеобеспечения 

населения, привлечения инвестиций в 

сферу ЖКХ, улучшение условий про-

живания граждан в жилищном фонде 

Правительством страны была утвер-

ждена Стратегия развития жилищно-

коммунального хозяйства в Российской 

Федерации на период до 2020 года, ос-

новными целевыми показателями кото-

рой являются: 

− увеличение общей площади мно-

гоквартирных домов, в отношении ко-

торых проведен капремонт в установ-

ленный срок; 

− рост уровня собираемости платы 

за коммунальные услуги; 

− снижение уровня технологиче-

ских потерь при транспортировке по 

сетям; 

− увеличение доли населения, 

обеспеченного качественной питьевой 

водой; 

− увеличение доли сточных вод, 

проходящих очистку на биологических 

очистных сооружениях; 

− увеличение доли заемных 

средств в общем объеме капитальных 

вложений в системы тепло- и водо-

снабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод. 
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Немногим ранее в рамках Федераль-

ной целевой программы «Жилище» на 

2002–2010 годы» была разработана под-

программа «Реформирование и модер-

низация жилищно-коммунального ком-

плекса Российской Федерации», основ-

ными целями которой были определены 

ориентиры, более отличающиеся соци-

альной направленностью: 

− повышение эффективности, 

устойчивости и надежности функцио-

нирования систем жизнеобеспечения 

населения, привлечение инвестиций в 

сферу ЖКХ, улучшение качества услуг, 

адресная социальная защита населения 

при оплате жилищно-коммунальных 

услуг; 

− финансовое оздоровление орга-

низаций ЖКХ;  

− снижение издержек, повышение 

качества и доступности жилищно-

коммунальных услуг;  

− обеспечение поддержки модер-

низации сферы ЖКХ со стороны госу-

дарства. 

Практическая реализация государ-

ственной политики в сфере жилищного 

строительства и ЖКХ обеспечивается 

органами государственной власти субъ-

ектов РФ на основе социального и эко-

номического потенциалов регионов, и 

включает развитие программно-

целевого подхода к разработке и осу-

ществлению политики в этой сфере с 

учетом общерегиональных интересов. 

Поскольку регионы России различаются 

своими экономическими, географиче-

скими, климатическими, этнографиче-

скими и другими характеристиками мы 

остановимся на двух, о которых поется в 

песне «от Москвы до самых до окраин, с 

южных гор до северных морей…». 

В качестве окраины мы выбрали регион 

Крайнего Севера – Мурманскую область. 

Особенности реализации программ в 

сфере жилищного строительства и 

ЖКХ в Мурманской области 

На начало 2018 года в органах мест-

ного самоуправления Мурманской обла-

сти на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях состоит более 11,4 

тыс. семей. При этом 51 % очередников 

состоят на учете более 10 лет. Большая 

часть нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий проживает в городе 

Мурманске – 7 108, из них 70,9 % семей 

дожидаются получения жилья более 

10 лет. В настоящее время в рамках спе-

циальных федеральных программ и от-

дельных мероприятий, реализуемых на 

условиях бюджетного финансирования, 

имеется ввиду софинансирование из 

бюджетов различных уровней или фи-

нансирование непосредственно за счет 

федерального бюджета. В Мурманской 

области осуществляется обеспечение 

жильем граждан, перед которыми в соот-

ветствии с законодательством имеются 

обязательства Российской Федерации.  

Действенным инструментом содей-

ствия из средств федерального бюджета 

и консолидированного бюджета Мур-

манской области молодым семьям в 

обеспечении жильем являются меро-

приятия по выделению субсидий для 

молодых семей. В Мурманской области 

с 2006 г. успешно реализовывалась про-

грамма «Обеспечение жильем молодых 

семей», а с 2007 г. финансирование про-

граммы осуществлялось с привлечени-

ем средств федерального бюджета. Се-
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годня Государственная программа Мур-

манской области «Обеспечение ком-

фортной среды проживания населения 

региона» позволяет молодым, а в Мур-

манске и многодетным, семьям улуч-

шить свои жилищные условия путем 

получения финансовой поддержки на 

приобретение или строительство жилья. 

За время действия программы «Обеспе-

чение комфортной среды проживания 

населения региона» свои жилищные 

условия смогли улучшить 1 177 моло-

дых и многодетных семей. Всего благо-

даря программам по поддержке моло-

дых и многодетных только в городе в 

Мурманске улучшили свои жилищные 

условия 1 378 семей. 

Недостаточное финансирование из 

федерального бюджета мероприятий по 

обеспечению жильем инвалидов и вете-

ранов боевых действий, членов семей 

погибших (умерших) инвалидов и вете-

ранов боевых действий, а также инва-

лидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, не позволяет эффективно 

решать жилищные проблемы этой кате-

гории граждан. Ежегодно лишь 4,5 % от 

общего количества очередников обеспе-

чиваются жильем.  

По состоянию на 1 сентября 2018 г. 

имелись обязательства перед 366 граж-

данами данной категории. Важной про-

блемой является предоставление жилья 

в социальный наем малоимущим граж-

данам, что обусловлено не только отсут-

ствием финансовых возможностей у 

муниципалитетов по строительству и 

приобретению жилья для предоставле-

ния в социальный наем, но и нежелани-

ем очередников переключаться на иные 

формы жилищного обеспечения, не до-

жидаясь подхода очереди на получение 

муниципальной квартиры по договору 

социального найма. Вместе с тем на 

современном этапе государственной 

жилищной политики активно развива-

ются направления, ориентированные на 

повышение доступности жилья. 

Основными формами поддержки от-

дельных категорий граждан являются 

оплата первоначального взноса при по-

лучении ипотечного кредита на эти цели 

и снижение уровня процентной ставки 

по ипотечным кредитам для различных 

категорий граждан. С 2012 г. осуществ-

ляются меры государственной поддерж-

ки по созданию специальных условий 

ипотечного кредитования молодых учи-

телей. Отдельной категорией граждан, 

подлежащих жилищному обеспечению 

на льготных условиях, являются семьи с 

тремя и более детьми. 

В соответствии с Указом Президента 

РФ от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Фе-

дерации доступным и комфортным жи-

льем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг» Правительством 

Мурманской области, в свою очередь, 

был разработан комплекс мер по улуч-

шению жилищных условий многодет-

ных семей, направленный на создание 

благоприятных условий для строитель-

ства индивидуальных жилых домов. 

Решению проблемы переселения 

граждан, проживающих в аварийном 

жилищном фонде, признанном до 1 ян-

варя 2017 г. аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции в связи с фи-

зическим износом в процессе его экс-

плуатации, и одновременно поддержке 

развитию малоэтажного жилищного 

строительства на территориях субъектов 

Федерации способствовало принятие 
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Федерального закона «О Фонде содей-

ствия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» № 185-ФЗ. 

Одновременно с расселением аварийно-

го жилищного фонда в регионе для 

обеспечения организации и своевре-

менного проведения капитального ре-

монта общего имущества в многоквар-

тирных жилых домах (далее – МКД), 

расположенных на территории области, 

Правительством Мурманской области 

была создана специализированная не-

коммерческая организация «Фонд капи-

тального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Мурманской 

области».  

Преодоление последствий недофи-

нансирования жилищного фонда и про-

ведение капремонта в Мурманской об-

ласти осуществляется с применением 

мер государственной поддержки. 

Таким образом, представленный 

анализ современного состояния в жи-

лищной и жилищно-коммунальной сфе-

рах Мурманской области показывает, 

что: реально преимуществами рынка 

жилья для улучшения жилищных усло-

вий пока могут воспользоваться лишь 

незначительная часть семей с наиболее 

высокими доходами.  

В настоящее время на федеральном 

уровне прорабатываются механизмы 

государственной жилищной политики 

для населения, доходы которого не поз-

воляют им улучшать жилищные усло-

вия на рынке, особенно те из них, кото-

рые нуждаются в предоставлении соци-

ального жилья.  

Система регулирования градострои-

тельства и землепользования, которая 

является основой для развития жилищ-

ного строительства, остается источни-

ком «административной ренты» и не 

обеспечивает формирования ни ком-

фортной среды для проживания и жиз-

недеятельности, ни прозрачной право-

вой системы для инвесторов; комму-

нальный сектор, несмотря на все усилия 

по реформированию, пока не стал инве-

стиционно-привлекательным сектором 

экономики для частного бизнеса.  

Жилищный фонд, переданный в 

собственность граждан, так и не стал 

предметом ответственности собствен-

ников. Назрел вопрос о восстановлении 

фонда муниципального жилья. 

О распространении столичного 

опыта реновации многоквартирных 

домов на другие регионы 

Неудовлетворительное состояние 

жилищного фонда в Российской Феде-

рации, изношенность основных кон-

структивных элементов и инженерных 

систем жилых домов, устаревшие тех-

нические характеристики, которые со-

здают множество неудобств для граж-

дан – все это указывает на необходи-

мость принятия решений, направлен-

ных на обновление жилищного фонда, 

повышение его комфортности и без-

опасности для проживания граждан. 

Одним их механизмов решения этой 

задачи является реновация жилищного 

фонда. В нашей стране реализация 

программы реновации жилищного 

фонда осуществляется пока только в 

одном субъекте РФ – городе федераль-

ного значения Москве. Механизм рено-

вации в г. Москве имеет уникальное 

законодательное регулирование и орга-

низационную специфику. Также следу-

ет отметить, что г. Москва – един-

ственный субъект Российской Федера-
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ции, на территории которого отсут-

ствуют признанные аварийными мно-

гоквартирные дома.  

Программа реновации жилья в 

Москве – программа Правительства 

Москвы, направленная на расселение и 

снос ветхого малоэтажного жилого 

фонда, построенного в конце 50–60-х 

годов прошлого века, и новое строи-

тельство на освободившейся террито-

рии. Программа рассчитана на 15 лет и 

вошло в нее более 5 тысяч МКД. Ос-

новной задачей строительства домов, 

построенных в период индустриального 

домостроения, было решение проблемы 

обеспечения каждой семьи отдельной 

квартирой за счет внедрения технологии 

массового панельного строительства на 

основе типовых серий. К концу 1990-х 

годов значительная часть жилищного 

фонда, построенного в период инду-

стриального домостроения, достигла 

высокой степени морального и физиче-

ского износа и требовала обновления. 

Были выявлены серьезные конструк-

тивные недостатки, но модернизация 

инженерной инфраструктуры в таких 

домах практически не возможна. 

Массовое расселение и снос пяти-

этажных домов периода раннего па-

нельного домостроения было начато 

еще в 1990-х годах и велось в рамках 

«Программы комплексной реконструк-

ции районов пятиэтажной застройки 

первого периода индустриального до-

мостроения».  

Принятые в 2007 году поправки в 

Земельный кодекс затруднили работу 

подрядчиков, обязав их проходить кон-

курсные процедуры для получения 

участков, а из-за финансового кризиса 

2008–2010 гг. многие строители не 

смогли выполнить обязательства перед 

городом. В итоге московские власти 

приняли решение завершить программу 

силами городского бюджета. На начало 

2017 года в рамках «Программы ком-

плексной реконструкции районов пяти-

этажной застройки первого периода 

индустриального домостроения» оста-

валось снести 71 дом.  

В феврале 2017 г. была начата разра-

ботка новой программы, включающей 

расселение серии домов, ранее при-

знанных «несносимыми». Предпосыл-

кой быстрого начала программы рено-

вации явилась попытка городской адми-

нистрации избежать перераспределения 

доходов бюджета Москвы в пользу до-

тационных регионов. И это немудрено, 

ведь только за 2016 год доходы консо-

лидированного бюджета Москвы увели-

чились на 188 млрд рублей, а масштаб-

ная программа реновации позволила бы 

Москве привлечь инвестиции в строи-

тельную и смежные отрасли.  

1 июля 2017 г. закон был подписан 

Президентом России, а «реновация», 

связанная с процессом переселения 

миллионов москвичей, успешно попол-

нила наш лексикон.  

В то же время депутаты Государ-

ственной Думы Российской Федерации, 

опасавшиеся, что принятый закон о ре-

новации оставит владельцев совершен-

но незащищенными перед насильствен-

ным выселением и переселением в жи-

лье меньшей комфортности, а также 

считавшие, что действующие механиз-

мы расселения аварийного жилищного 

фонда носят точечный характер и не 

охватывают весь объем жилых домов, 

требующих обновления, подготовили 

проект федерального закона «О ренова-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BA_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BA_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BA_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BA_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2008%E2%80%942010)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BA_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BA_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
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ции жилищного фонда в Российской 

Федерации». Законопроект до настоя-

щего времени проходит обсуждение в 

Правительстве РФ и Госдуме.  

Следует отметить, что подготовлен-

ный депутатами законопроект не стыку-

ется с действующими законодательны-

ми актами, регулирующими те же самые 

или смежные общественные отноше-

ния. Кроме того, законопроект не в пол-

ной мере содержит механизм принятия 

решения о реновации, поэтому будет 

дорабатываться разработчиками. 

К сожалению, законопроектом не 

урегулированы и вопросы обеспечения 

прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства при прекращении пра-

ва аренды находящихся в собственности 

субъекта Российской Федерации нежи-

лых помещений в многоквартирных 

домах, включенных в решение о рено-

вации и порядка вывода из эксплуата-

ции многоквартирного дома, включен-

ного в решение о реновации. 

Реновация жилищного фонда пред-

полагает снос или реконструкцию не 

подлежащих капитальному ремонту, но 

еще не признанных аварийными, объ-

ектов жилищного фонда, строитель-

ство на высвобождаемой территории 

нового жилья с одновременным обес-

печением коммунальной, транспорт-

ной, социальной инфраструктурой, 

проведением мероприятий по благо-

устройству территории. 

Целесообразность распространения 

механизма реновации в субъектах Рос-

сийской Федерации должна быть обу-

словлена объективно сложившимися 

социально-экономическими условиями в 

каждом субъекте Российской Федерации. 

По данным Фонда содействия ре-

формированию жилищно-комму-

нального хозяйства по состоянию на 

1 января 2019 г. на территории осталь-

ных субъектов Российской Федерации 

после 1 января 2012 г. признано аварий-

ным 54 тыс. МКД в связи с физическим 

износом, 15,3 млн  м
2
 жилья, в которых 

проживают около 1 млн человек.  

В рамках реализации федерального 

проекта «Обеспечение устойчивого со-

кращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» с 2019 по 2024 гг. 

планируется расселить 9,6 млн м
2
 ава-

рийного жилья, переселить 530,8 тыс. 

человек. Для этого потребуется 500 млрд 

руб., из которых 432 млрд руб. – средства 

федерального бюджета, 68 млрд руб. – 

средства консолидированных бюджетов 

субъектов РФ. 

Признавая важность реновации как 

превентивного механизма обновления 

жилья и улучшения городской среды, 

необходимо обеспечить переселение 

граждан из уже признанных аварийны-

ми домов, техническое состояние кото-

рых создает угрозу причинения вреда 

жизни или здоровью граждан. В целях 

устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда был 

разработан проект федерального закона 

«О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и отдель-

ные законодательные акты Российской 

Федерации» о переселении граждан из 

аварийного жилищного фонда, при-

знанного таковым после 1 января 2012 

года. Финансирование переселения 

граждан из аварийного жилищного 

фонда предполагается осуществлять с 

участием средств федерального бюдже-
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та на условиях долевого финансирова-

ния из бюджетов субъектов РФ. 

С учетом того, что подготовленный 

депутатами Госдумы законопроект о 

реновации предусматривает создание в 

субъектах РФ специальных фондов ре-

новации в форме унитарной некоммер-

ческой организации, реализация соот-

ветствующих программ потребует вы-

деления значительных бюджетных 

средств. Однако по нашему мнению, 

исходя из безусловного приоритета пе-

реселения граждан из аварийного жи-

лищного фонда, направление субъектом 

Российской Федерации бюджетных 

средств на программу реновации при 

наличии на территории региона нерас-

селенного аварийного жилья представ-

ляется нецелесообразным. 

Вместе с тем реновация территорий 

возможна и целесообразна за счет 

средств частных инвесторов. В целях 

предоставления такой возможности за-

конопроект о переселении содержит ряд 

положений, направленных на совершен-

ствование установленного Градострои-

тельным кодексом РФ механизма разви-

тия застроенных территорий. Проекты 

развития застроенных территорий, по 

сути, аналогичны проектам реновации, 

поскольку предусматривают качествен-

ное улучшение городской среды путем 

строительства нового жилищного фонда 

и создания соответствующей инфра-

структуры. 

Таким образом, каждый регион вы-

бирает для себя наиболее приемлемый 

вариант решения насущных проблем в 

жилищно-коммунальной сфере. 

В субъектах Российской Федерации 

в целях реновации жилищного фонда 

могут быть задействованы механизмы 

развития застроенных территорий, ко-

торые, по сути, аналогичны проектам 

реновации, так как предусматривают 

качественное улучшение городской сре-

ды путем строительства нового жилищ-

ного фонда и инфраструктуры на осно-

вании прошедшего публичные слуша-

ния проекта планировки территории. 
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Правонарушения и преступления несовершеннолетних: политика 

государства и восприятие явления подростками 

В статье рассматривается проблематика правонарушений и преступлений со стороны 

несовершеннолетних, а также политика государства в данном направлении. Изучается 

состояние, динамика преступности несовершеннолетних в Российской Федерации на 

протяжении последних девятнадцати лет, обозначены сформировавшиеся тенденции в этой 

сфере. В статье приводится анализ мер, направленных на профилактику правонарушений, а 

также дается оценка эффективности данных мер. Рассмотрены примеры профилактической 

работы официальных структур по предотвращению преступности в молодежной среде на 

примере Ярославской области. В работе также приведены результаты проведенного в 

городе Ярославле исследования, направленного на изучение восприятия подростками 

состояния преступности несовершеннолетних, оценки уровня их правосознания и правовой 

культуры. Даны предложения по совершенствованию государственной политики в сфере 

предупреждения преступности среди несовершеннолетних и борьбы с ней. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, правонарушение, преступность, политика, 

государство, молодежь. 

PEDAGOGY 

N. I. Zhuchkova,  N. A. Bushina  

Offenses and crimes of minors: the state policy and perception  

of the phenomena by teens 

The article deals with the problems of juvenile delinquency and crimes, the state policy in this 

area, the state, the dynamics of juvenile delinquency in the Russian Federation over the past nineteen 

years, marked trends in this area. The article also presents analysis of measures aimed at preventing 

crime, as well as assesses the effectiveness of these measures. The examples of preventive work of 

official structures for the prevention of crime in the youth environment are considered on the 
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example of the Yaroslavl region. The article also presents the results of a study conducted in the city 

of Yaroslavl aimed at perception by adolescents of the current state of juvenile delinquency, 

assessing their level of legal awareness and legal culture. There are the proposals to improve the 

state policy in the field of prevention of crime among minors and of fight against it. 

Keywords: Minor, offense, delinquency, policy, state, youth. 

Проблема снижения уровня пре-

ступности среди несовершеннолетних 

в современной России по-прежнему 

является актуальной. Несмотря на то, 

что за последние несколько лет тен-

денция роста правонарушений в моло-

дежной среде преодолена, а в настоя-

щее время мы наблюдаем снижение 

количества несовершеннолетних пре-

ступников, проблема подростковой 

преступности остается и требует реше-

ния. Даже при том, что число преступ-

лений, совершенных лицами, не до-

стигшими 18 лет, в 2018 году составило 

лишь около 23 % от аналогичного по-

казателя 2000 года [1], все же отмеча-

ется рост определенных видов пре-

ступности и правонарушений несо-

вершеннолетних. Сюда можно отнести 

такие деяния как распитие алкогольных 

напитков, употребление наркотических 

средств, жестокость по отношению к 

своим сверстникам и взрослому насе-

лению. Общество по-прежнему перио-

дически имеет дело с агрессивно 

настроенными неформальными моло-

дежными объединениями, противо-

правная деятельность которых нередко 

зарождается или получает широкую 

поддержку в молодежной среде за счет 

повсеместного распространения и ши-

рокой доступности в целом сети «Ин-

тернет» и социальных сетей, в частно-

сти. Происходят и иные отрицательные 

изменения в молодежном сознании: 

ориентация на материальные ценности, 

значительное снижение уровня друже-

любия и эмпатии, и др.  

Некоторые исследователи отмечают 

следующую негативную тенденцию в 

современной России: рост числа фак-

тов пропаганды в сети «Интернет» 

наркомании, порнографии, антиобще-

ственного поведения, суицида и иной 

вредной для детей информации, а так-

же бездействие провайдеров хостинга и 

владельцев сайтов, обязанных прини-

мать меры по ее выявлению и ограни-

чению к ней доступа [2]. Отмечается 

также, что законодательство, направ-

ленное на защиту детей от распростра-

нения информации, наносящей вред их 

здоровью, нравственному и духовному 

развитию, нарушается повсеместно. 

В связи с этим от государства требует-

ся особое внимание к вопросам пресе-

чения подобных фактов. 

Указанные явления влекут за собой 

необходимость пристального изучения и 

анализа государственного управления в 

сфере регулирования и контроля поведе-

ния подростков с целью недопущения и 

минимизации преступных проявлений в 

среде несовершеннолетних. 

Российские ученые не раз проводили 

анализ факторов, влияющих на право-

нарушения и преступность в подростко-

вом возрасте. Так, В. Баженов указывает 

следующие факторы: воспитание в не-

благополучной семье, отрицательное 

влияние ближайшего окружения, дли-

тельное отсутствие определенных заня-
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тий и увлечений, недостатки в учебно-

воспитательной работе и в организации 

досуга [3, c. 32]. Нередкими являются 

ситуации, когда представители первич-

ной социальной группы рассматривают 

девиантное поведение несовершенно-

летних как проявление возрастной не-

зрелости, поэтому о многих преступле-

ниях не сообщается в правоохранитель-

ные органы, что ведет к росту числа 

противоправных деяний со стороны 

несовершеннолетних вследствие недо-

статочного понимания подростками 

правового и морально-этического зна-

чения таких поступков. 

Одним из основных и первоначаль-

ных социальных факторов, стимули-

рующих рост числа правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними, в 

современной России является сложная 

ситуация с организацией досуга детей 

и подростков по месту жительства. В 

течение последних десятилетий мы 

наблюдаем снижение доступности до-

полнительного образования детей в 

связи с сокращением числа государ-

ственных и муниципальных учрежде-

ний и ростом числа платных учрежде-

ний. Многие детские и подростковые 

учреждения и организации прекратили 

свое существование по разным причи-

нам. Одна из основных, как нам видит-

ся, – недостаточное финансирование. 

Помещения, ранее принадлежавшие 

данным учреждениям и организациям, 

переданы в аренду коммерческим 

структурам. Проблема недостаточного 

финансирования отразилась и на обще-

доступных спортивных и игровых 

площадках: многие из них с годами 

пришли в негодность, требуют ремон-

та, что также влияет на качество досуга 

современных российских подростков. 

К сожалению, постепенно идет разру-

шение существовавшей ранее системы 

оздоровления и летней занятости под-

ростков. Так, например, в 2019 году в 

Ярославской области не будет осу-

ществлять свою деятельность моло-

дежное движение «Яротряд», специа-

лизировавшееся на трудоустройстве 

несовершеннолетних. Причиной при-

остановления деятельности является 

недостаточность средств в бюджете 

города Ярославль на соответствующие 

цели. Многие оздоровительные лагеря 

для детей и подростков в последние 

десятилетия были закрыты, a в остав-

шиеся лагеря дети из неполных и ма-

лообеспеченных семей не могут по-

пасть из-за высокой стоимости путе-

вок. Безусловно, со стороны государ-

ства принимаются меры по компенса-

ции таким семьям части расходов на 

летний отдых детей, но, как показывает 

практика, год от года выделение 

средств по данной статье постоянно 

сокращается. Обострение проблем до-

машнего неблагополучия на общем 

фоне бедности и неизменной нужды, 

моральная и социальная деградация, 

происходящая в семьях, в итоге приво-

дят к негативным последствиям. 

Общая доля преступлений, совер-

шенных на территории России несо-

вершеннолетними или при их участии, 

в структуре преступности в целом оце-

нивается исследователями [3] как не-

большая (см. табл. 1). Однако опас-

ность преступности данного вида, без-

условно, не стоит недооценивать, по-

скольку подростковая преступность 

оказывает существенное влияние на 

рецидивную, профессиональную и ор-



Социально-политические исследования – 2019 – № 2 

Правонарушения и преступления несовершеннолетних:  

политика государства и восприятие явления подростками 

75 

ганизованную преступность в старших 

возрастных группах населения. Други-

ми словами, преступность и правона-

рушения несовершеннолетних сегодня 

– это своего рода «резерв» для взрос-

лой преступности в будущем. 

Таблица 1. 

Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их 

соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений (данные по РФ) 

Год 
Число зарегистрированных 

преступлений − всего 

Число преступлений, совер-

шенных несовершеннолет-

ними и при их соучастии 

Удельный вес в 

общем объеме 

преступности, % 

2012 2 302 168 64 270 2,79 

2013 2 206 249 67 225 3,05 

2014 2 138 849 59 549 2,78 

2015 2 388 476 61 833 2,59 

2016 2 130 613 53 074 2,49 

2017 2 058 500 45 030 2,18 

 

Благодаря консолидации усилий ор-

ганов власти различных уровней, орга-

нов местного самоуправления, обще-

ственных организаций по итогам 2017 

года удалось добиться снижения коли-

чества преступлений и правонаруше-

ний, совершенных несовершеннолет-

ними и при их участии. Можно предпо-

ложить, что на резкое снижение абсо-

лютных показателей такого рода пре-

ступлений повлияли в том числе и де-

мографические процессы, объясняющие 

сокращение общей численности под-

ростков уголовно наказуемого возраста, 

проживающих на территории России.  

В целом на федеральном уровне 

наметилась тенденция существенного 

снижения количественных показателей 

преступлений и правонарушений, со-

вершенных в несовершеннолетнем 

возрасте, а именно: сокращение числа 

зарегистрированных преступлений и 

выявленных лиц, их совершивших. Это 

является, в том числе, результатом про-

водимой со стороны государства поли-

тики в данном направлении. Однако, на 

наш взгляд, о преодолении проблемы и 

о достаточности принимаемых госу-

дарством мер в части обеспечения дол-

госрочного спада в динамике преступ-

ности и правонарушений несовершен-

нолетних говорить пока еще рано. 

Удельный вес преступности и правона-

рушений несовершеннолетних в целом 

по стране в 2018 году не изменился по 

сравнению с 2017 годом и составил 

2,18 % в общем объеме преступности.  

На государственном уровне уделя-

ется пристальное внимание укрепле-

нию политики, позволяющей системно 

решать проблемы детства и юноше-

ства. На уровне федеральных органов 

законодательной и исполнительной 

власти принимаются нормативные пра-

вовые акты, направленные на создание 

условий, позволяющих комплексно 

решать проблемы правонарушений и 

преступлений со стороны несовершен-
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нолетних. При этом уже на протяжении 

многих лет государственная политика 

выражается в привлечении к данной 

работе широкого круга субъектов. 

Важный этап на пути решения этих 

задач открылся с принятием Федераль-

ного закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», который в 

настоящее время является основопола-

гающим документом в рассматриваемой 

сфере. Документ предусматривает со-

здание государственной системы про-

филактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, опреде-

ляет задачи, принципы и формы профи-

лактики безнадзорности и правонару-

шений среди несовершеннолетних. 

Центральное место в государствен-

ной системе профилактических мер по 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних занимают 

комиссии по делам несовершеннолет-

них, которые призваны координировать 

действия государственных органов и 

общественных объединений по преду-

преждению безнадзорности и преступ-

лений несовершеннолетних. 

В структуре ОВД (органы внутрен-

них дел), основные задачи по профилак-

тике и предупреждению правонаруше-

ний со стороны несовершеннолетних 

поставлены перед специальным подраз-

делением – подразделением по делам 

несовершеннолетних (ПДН). Деятель-

ность данного подразделения определена 

«Инструкцией по организации работы 

подразделений по делам несовершенно-

летних органов внутренних дел», утвер-

ждена приказом Министерства внутрен-

них дел России от 26.05.2000 № 569. 

Кроме того, в соответствии с «Наставле-

ниями о порядке взаимодействия сотруд-

ников подразделения криминальной ми-

лиции, милиции общественной безопас-

ности, следствия, дознания и дежурных 

частей органов внутренних дел по пре-

дупреждению безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, защите 

их прав и законных интересов», утвер-

жденными Приказ МВД России от 13 

мая 2003 года № 323дсп, представители 

органов внутренних дел обладают пра-

вом применения мер принуждения для 

осуществления функций по предупре-

ждению и профилактике безнадзорности 

и правонарушений со стороны несовер-

шеннолетних. 

Стоит отметить, что среди мер, 

принимаемых государством с целью 

предотвращения числа преступлений и 

правонарушений, совершаемых несо-

вершеннолетними, особое место зани-

мают профилактическая работа – как в 

целом со старшими школьниками, так 

и непосредственно с подростками 

группы риска, – а так же правовое про-

свещение в молодежной среде. Именно 

превентивная информационная работа 

с подростками позволяет оказать зна-

чительное влияние на динамику прояв-

лений девиантного поведения с их сто-

роны, а также повысить уровень их 

правосознания и правовой культуры. 

Базовыми площадками для проведения 

данного направления государственной 

политики является работа с организо-

ванными подростковыми коллектива-

ми: чаще всего это школы, места орга-

низованного отдыха детей и т. п. 

В Ярославской области периодиче-

ски проводятся профилактические ме-

роприятия с подростками в рамках 
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Всероссийских антинаркотических 

акций «За здоровье и безопасность 

наших детей» и «Сообщи, где торгуют 

смертью», Дня солидарности в борьбе 

с терроризмом, Дня правовой помощи 

детям, областной акции «Наша жизнь – 

в наших руках!», антинаркотического 

месячника «Сильной стране – здоровое 

поколение», областной декады по про-

филактике безнадзорности и самоволь-

ных уходов несовершеннолетних. Сре-

ди основных мероприятий, реализуе-

мых, например, территориальной ко-

миссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав города Ярославля, 

можно выделить следующие:  

− областная целевая программа 

«Семья и дети Ярославии»;  

− областной слет отрядов право-

охранительной направленности «Слу-

жить Отечеству – честь имею!»;  

− областной профильный лагерь 

«Алые паруса» для девушек в возрасте 

14–16 лет, находящихся в социально 

опасном положении;  

− областной профильный (профи-

лактический) лагерь «Викинги» для 

подростков, имевших опыт употребле-

ния психоактивных веществ;  

− областной лагерь патриотической 

направленности «Пламя», и др. 

Сотрудниками территориальных ор-

ганов Министерства внутренних дел 

России на районном уровне совместно с 

представителями органов и учреждений 

системы профилактики, бойцами моло-

дежного отряда «Правопорядок» прово-

дятся комплексные профилактические 

мероприятия «Дети и правопорядок», 

«Каникулы», «Мобильные группы».  

Можно обратиться к данным по 

преступности несовершеннолетних, 

которые приводятся правоохранитель-

ными органами Ярославской области. 

По информации Управления МВД Рос-

сии по Ярославской области [4], по 

результатам 2018 года на территории 

Ярославской области количество пре-

ступлений, совершенных несовершен-

нолетними и при их соучастии умень-

шилось на 27,2 % (с 393 до 286), что 

демонстрирует более позитивную тен-

денцию в регионе по сравнению с об-

щими данными по стране. На 51,0 % (с 

104 до 51) сократилось количество 

тяжких и особо тяжких преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. 

При этом отмечается снижение (с 

26,5 % до 17,8 %) доли таких преступ-

лений в общем числе подростковой 

преступности. Стоит также отметить, 

что в целях повышения эффективности 

профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних в 

Ярославской области действуют 145 

классов (объединений) правоохрани-

тельной направленности. Общая чис-

ленность подростков, занятых в дан-

ных объединениях, составляет более 

2,5 тысяч человек. 

В рамках работы над изучением за-

явленной проблематики нами было 

проведено самостоятельное эмпириче-

ское исследование среди школьников 

города Ярославля, направленное на 

выявление причин преступности и 

правонарушений в среде несовершен-

нолетних в восприятии подростками, а 

также на определение уровня их пра-

восознания и отношения к фактам 

нарушения закона лицами, не достиг-

шими 18-летнего возраста. Выборочная 
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совокупность исследования составила 

100 молодых людей в возрасте от 15 до 

17 лет, независимо от пола и социаль-

ного положения. Мы предположили, 

что большинство подростков отрица-

тельно относятся к преступности, а 

также то, что в подавляющем числе 

случаев подростки не совершили бы 

преступления, даже если бы за него 

они не получили бы наказание. 

Анализ полученных данных, свиде-

тельствует о том, что при выборе ка-

честв, которые ярко выражены у несо-

вершеннолетнего, совершившего пра-

вонарушение, 27 % респондентов от-

метили агрессивность, 21 % эмоцио-

нальную неуравновешенность, 15 % – 

грубость, 13 % – лживость. Так же бы-

ли отмечены такие качества как не-

сдержанность, равнодушие к пережи-

ваниям других, упрямство, замкну-

тость и робость. 

Предположение о том, что подрост-

ки отрицательно относятся к преступ-

ности подтвердилось. Так, на вопрос: 

«Как Вы относитесь к преступности?» 

62 % респондентов ответили, что отно-

сятся к этому явлению отрицательно, 

указав при этом, что это социальное 

зло. 20 % ребят при этом отметили, что 

относятся к преступности равнодушно, 

18 % – ответили, что это просто другой 

образ жизни. 

Анализ ответов на вопросы, 

направленные на определение уровня 

правосознания подростков, в частно-

сти: «Если бы Вы знали точно, что за 

этим не последует никакого наказания, 

то совершили бы какое-либо преступ-

ление или правонарушение?», показы-

вает, что подавляющее большинство 

респондентов (65 %) не совершили бы 

преступление даже при наличии дан-

ного условия. Ответ «зависит от обсто-

ятельств» встречается в 21 % анкет. 

«Да, совершил бы» ответили 8 % 

опрашиваемых, 6 % затруднились отве-

тить. Таким образом, две трети ре-

спондентов продемонстрировали высо-

кий уровень правосознания. 

Согласно проведенному опросу, 

74 % респондентов не совершают пре-

ступления потому, что им не зачем это 

делать, 14 % считают, что это грех, 10 % 

опрошенных не совершили бы преступ-

ление, так как это запрещает Уголовный 

кодекс, 2 % опрошенных отметили, что 

«это не выход». Как мы видим, почти 

три четверти подростков, принявших 

участие в исследовании, имеют высо-

кую внутреннюю мотивацию на несо-

вершение противоправного деяния. Еще 

у практически четверти опрошенных 

существуют стойкие сформировавшиеся 

убеждения, связанные с запретитель-

ными мерами, установленными обще-

ством или государством. 

Школьникам также был задан во-

прос о том, какие меры должны при-

ниматься государством для решения 

проблемы подростковой преступности. 

По данным исследования, 81 % ре-

спондентов считают основным направ-

лением государственной политики по 

предупреждению преступности в под-

ростковой среде «воспитание нрав-

ственной личности». Столь высокий 

показатель демонстрирует ориентиро-

ванность молодых людей на нрав-

ственно-этическую сторону мотивации 

законопослушного поведения. Именно 

внутренние убеждения, по мнению 

опрошенных, должны стать основой 

предупреждения преступлений и пра-
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вонарушений несовершеннолетних, и в 

государстве они видят регулятор дан-

ного процесса.  

Полученные данные позволяют 

сделать вывод о том, что общий уро-

вень ориентированности подростков 

исследуемой совокупности на соблю-

дение социальных норм и действующе-

го законодательства достаточно высок. 

При этом в восприятии и оценках са-

мих подростков государственная поли-

тика в сфере предупреждения подрост-

ковой преступности и борьбы с ней 

занимает немаловажное место.  

Таким образом, анализ политики 

государства в указанной сфере, изуче-

ние ее эффективности, а также выра-

ботка соответствующих рекомендаций 

не теряют своей актуальности. В дея-

тельности органов государственной 

власти, органов местного самоуправле-

ния и иных структур, направленной на 

профилактику безнадзорности и пра-

вонарушений среди несовершеннолет-

них, необходимо:  

− обеспечить снижение уровня нега-

тивных тенденций в динамике преступ-

ности среди несовершеннолетних под-

ростков, вызванных постоянными изме-

нениями государственных и негосудар-

ственных структур, призванными осу-

ществлять социальную реабилитацию, 

воспитательную и профилактическую 

работу в отношении несовершеннолет-

них, усилить воспитательный компонент 

в учреждениях системы образования; 

− обеспечить учет регистрации 

фактов правонарушений и преступле-

ний, совершаемых несовершеннолет-

ними, анализ количества, характера 

противоправных деяний, а также об-

стоятельств, способствующих их со-

вершению; 

− на основе анализа обеспечить 

разработку соответствующих планов и 

мероприятий, а также актуализировать 

перечень субъектов, участие которых 

будет способствовать достижению по-

ложительных результатов; 

− проработать систему повышения 

безопасности в местах большого скоп-

ления несовершеннолетних (школы, 

концерты, иные массовые мероприя-

тия) с целью предотвращения преступ-

лений и правонарушений; 

− улучшить контроль за осуществле-

нием деятельности субъектов профилак-

тики по применению нормативных пра-

вовых актов как в сфере создания нор-

мальных условий для развития несовер-

шеннолетнего, так и в части применения 

мер административного и уголовного 

принуждения в отношении лиц, допу-

стивших соответствующие нарушения; 

− совершенствовать систему пра-

вового просвещения несовершенно-

летних в направлении повышения пра-

вовой культуры подростков, формиро-

вания устойчивых мотивов и убежде-

ний, обеспечивающих недопущение 

противоправного поведения. 

Особую роль в государственной по-

литике необходимо отвести формиро-

ванию слаженного взаимодействия 

различных органов и ведомств в 

направлении борьбы с преступлениями 

и правонарушениями в подростковой 

среде. Именно в этом видится перспек-

тивное направление в решении заяв-

ленной проблемы. 
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Отношение студентов к проектной деятельности 

В статье представлены результаты социологического исследования, проведенного в 

двух ярославских университетах. Изучено отношение студентов к проектной деятельности 

и проанализированы трудности, с которыми сталкиваются студенты в рамках работы над 

проектами. Установлено, что студенты в рамках обучения в университете целенаправленно 

и систематически разрабатывают как краткосрочные, так и долгосрочные социальные 

проекты, причем как индивидуальные, так и групповые. Авторы рассматривают методы 

обучения студентов Ярославского государственного педагогического университета им. 

К. Д. Ушинского и Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова 

проектированию, выявляют трудности, возникающие у обучающихся в процессе 

разработки, реализации и презентации проекта. По результатам исследования даются 

рекомендации по повышению эффективности проектной деятельности студентов 

университетов. 

Ключевые слова: метод проектов, проектирование, проектная технология, типы 

проектов.  

S. L. Talanov, D. T. Berezin  

The student’s involvement in social-project work 

The article presents the results of sociological research conducted in two Yaroslavl 

universities. The attitude of students to project activities is studied and the difficulties faced by 

students in the framework of work on projects are analyzed. It is established that students in the 

framework of training at the University purposefully and systematically develop both short-term 

and long-term social projects, both individual and group. The authors consider the methods of 

teaching students of Yaroslavl state pedagogical university named after K.D. Ushinsky and 

Yaroslavl state university named after P. G. Demidov design, identify the difficulties encountered 

by students in the process of development, implementation and presentation of the project. 

According to the results of the study, recommendations are given to improve the efficiency of 

project activities of university students. 

Keywords: Project method, project work, project technology, types of projects.
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Актуальность исследования. 

В условиях динамичных изменений все 

большее число работодателей ужесточа-

ет требования к работнику [1]. В ответ 

на запрос система образования осу-

ществляет поиск эффективных форм и 

методов подготовки специалистов со-

временного профессионального уровня. 

В ряде случаев опыт предыдущих поко-

лений педагогов востребован в совре-

менной образовательной практике. Как 

известно, метод проектов как метод 

обучения возник еще во второй поло-

вине XIX в. в сельскохозяйственных 

школах США. В России он с успехом 

реализовывался в педагогической прак-

тике А. С. Макаренко. Опыт последних 

лет показал, что проектная деятельность 

способна в полной мере подготовить 

ответственного, целеустремленного, 

креативного человека, умеющего полу-

ченные знания, навыки и умения во-

площать на практике. Не случайно во 

многих ведущих вузах России, в част-

ности в НИУ ВШЭ, начиная с 2014 года 

проектная деятельность предусмотрена 

как обязательный элемент подготовки 

бакалавров и магистров.  

Соглашаясь со значимостью метода 

проектов в процессе вузовского обра-

зования мы все же предприняли по-

пытку изучить отношение современ-

ных студентов к проектной деятельно-

сти и проанализировать трудности, с 

которыми сталкиваются студенты в 

рамках работы над проектами.  

Эмпирическая база исследования 

В 2019 году осуществлен опрос 

студентов: 

− Ярославского государственного 

педагогического университета имени 

К. Д. Ушинского (ЯГПУ); 

− Ярославского государственного 

университета имени П. Г. Демидова 

(ЯрГУ). 

Выборка квотная. Выборочная со-

вокупность n=500. Переменные квоти-

рования: пол, возраст, вуз. 

Проведены интервью студентов 

(n=20). 

Осуществлен опрос преподавателей 

(n=10). 

Осуществлен повторный анализ дан-

ных результатов социологических иссле-

дований, проведенных ВЦИОМ, сотруд-

никами ФНИСЦ РАН (г. Москва). 
Теоретической основой исследова-

ния выступили научные труды 

Т. Г. Доссэ, О. В. Епархиной, О. А. Ко-

ряковцевой, Д. Т. Березина и др. [2, 3, 4]. 

Авторские гипотезы 

1. Студенты в рамках обучения в 

вузе целенаправленно и систематиче-

ски разрабатывают как краткосрочные, 

так и долгосрочные проекты, как инди-

видуальные, так и групповые, но толь-

ко в основном проекты с открытой, 

явной координацией. 

2. В ЯГПУ и ЯрГУ обучают студен-

тов проектированию с помощью мето-

дов, дающих новые парадоксальные 

решения поставленной проблемы (ин-

версии, мозговой атаки и осады и т. п.), 

методов проектирования, связанных с 

пересмотром постановки задач (свобод-

ное выражение функции и т. п.), творче-

ских методов проектирования (неоло-

гии, аналогии, ассоциации и т. п.). 
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3. Несмотря на знакомство студен-

тов еще в школе с проектной деятель-

ностью у большинства из них на раз-

ных этапах «жизненного цикла» проек-

та возникали трудности. При этом 

трудности у юношей и у девушек воз-

никают не на одних и тех же этапах. 

4.  Независимо от гендерных раз-

личий и курса обучения у большей ча-

сти студентов знания о формах презен-

тации проекта фрагментарные и как 

следствие применение достаточно 

стандартных форм презентации проек-

та при защите. 

5.  Юноши и девушки по-разному 

оценивают возможности, которые им 

предоставляет проектная деятельность.  

6. Проектную деятельность поло-

жительно оценивают те студенты, ко-

торые чаще успешно реализовывали 

проекты в прошлом.  

Результаты исследования 

Сначала мы изучали, что понимают 

под проектной деятельностью наши 

респонденты (табл. 1). 

Таблица 1. 

Распределение ответов на вопрос: «Что вы понимаете под проектной 

деятельностью?» (в %, от числа опрошенных) 

Ответы 

Студенты, n=500 

ЯГПУ ЯрГУ 

юноши дев. юноши дев. 

Это деятельность по достижению нового результа-

та в рамках установленного времени с учетом 

определенных ресурсов 

67 71 64 70 

Описание конкретной ситуации, которая должна 

быть улучшена, и конкретных методов по ее улуч-

шению 

54 44 50 41 

Описание конкретной ситуации, которая должна быть 

улучшена, и конкретных шагов по ее реализации 
53 36 51 32 

Это ограниченная во времени деятельность, пред-

ставленная в виде мероприятий, направленная на 

решение социально значимой проблемы и дости-

жение определенной цели, предполагающая полу-

чение ожидаемых результатов 

48 27 46 25 

Конечный продукт, решение проблемы материаль-

ного, социального, нравственного, исторического, 

научно-исследовательского и другого характера 

40 38 42 35 

Дидактическое средство активизации познаватель-

ной деятельности, развития креативности и форми-

рования определенных личностных качеств 

34 37 36 38 

Форма организации занятий, предусматривающая 

комплексный характер деятельности всех его 

участников по получению конкретной продукции 

за заданный промежуток времени 

32 35 33 31 

Все выше перечисленное 54 50 53 52 
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Как видно из ответов опрошенных, 

более половины опрошенных имеют 

достаточно полное представление о 

проектной деятельности. 

Далее мы изучали, приходилось ли 

нашим респондентам участвовать в 

проектной деятельности (табл. 2). 

Таблица 2. 

Распределение ответов на вопрос: «Приходилось ли вам участвовать в 

проектной деятельности?»* (в %, от числа опрошенных) 

Ответы 
Студенты, n=500 

ЯГПУ ЯрГУ 

Да, на 1-м курсе в вузе 12 15 

Да, на 2-ом курсе в вузе 34 29 

Да, на 3-ем курсе в вузе 62 54 

Да, на 4-ом курсе в вузе 100 100 

Да, еще в рамках обучения в школе 100 100 

Нет – – 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты могли 

дать несколько вариантов ответов. 

 

Ответы подтверждают, что абсо-

лютно все респонденты участвовали в 

проектной деятельности в рамках обу-

чения в средней общеобразовательной 

школе. С каждым последующим кур-

сом обучения количество студентов, 

вовлеченных в проектную деятель-

ность, увеличивается. 

Далее мы изучали, в проектах како-

го характера участвовали респонденты 

в рамках обучения в вузе (табл. 3). 

Таблица 3. 

Типология проектов* (в %, от числа опрошенных) 

Ответы 
Студенты, n=500 

ЯГПУ ЯрГУ 

Творческие 73 69 

Исследовательские 67 66 

Игровые 36 37 

Практико-ориентированные  31 32 

Информационные 26 28 

Телекоммуникационный образовательный проект 12 10 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты могли 

дать несколько вариантов ответов. 

 

Установили, что студенты, прежде 

всего, принимают участие в творческих 

и исследовательских проектах. У сту-

дентов ЯГПУ эти проекты носят в ос-
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новном социальную направленность. К 

сожалению, в настоящее время незначи-

тельное число опрошенных разрабаты-

вают телекоммуникационные образова-

тельные проекты. 

Далее мы изучали, какие возмож-

ность дает проектная деятельность с 

точки зрения студентов (табл. 4). 

 

 

Таблица 4. 

Распределение ответов на вопрос: «Какие возможности дает вам про-

ектная деятельность?»* (в %, от числа опрошенных) 

Ответы 

Студенты, n=500 

ЯГПУ ЯрГУ 

юноши дев. юноши дев. 

Решить интересную проблему, сформулированную само-

стоятельно в виде цели и задач 
73 36 69 34 

Максимально использовать свои возможности 56 27 52 29 

Проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои 

знания 
42 25 45 23 

Практическое применение знаний, умений и навыков в 

нестандартных ситуациях и др. 
34 28 36 27 

Публично показать достигнутый результат 21 42 19 40 

Делать самостоятельно что-то интересное в группе или 

одному 
19 37 17 35 

Принести пользу 15 16 14 17 

Другое 5 6 5 5 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты могли 

указать несколько вариантов ответов. 
 

Очевидно, что наблюдается гендер-

ный дисбаланс. Юноши и девушки по-

разному оценивают возможности, кото-

рые им предоставляет проектная дея-

тельность. Для юношей проектная дея-

тельность – это возможность решить 

интересную проблему, сформулирован-

ную самостоятельно в виде цели и за-

дач. Для девушек проектная деятель-

ность – это прежде всего возможность 

публично показать достигнутый резуль-

тат и самоутвердиться. Но вместе с тем, 

им нравится проявлять самостоятель-

ность и взаимодействовать в группе. 

Респонденты имели возможность пояс-

нить свои ответы. Так было установле-

но, что проектную деятельность поло-

жительно оценивают те студенты, кото-

рые чаще успешно реализовывали про-

екты в прошлом. Та часть студентов, 

которые периодически имели сложно-

сти в проектной деятельности, менее 

оптимистично оценивают ее и как след-

ствие меньше в ней видят пользы. 

В ходе исследования было выявлено, 

на каких этапах «жизненного цикла» 

проекта у наших респондентов возника-

ли трудности (табл. 5). 
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Таблица 5. 

Распределение ответов на вопрос: «На каких этапах «жизненного цикла» 
проекта у вас возникали трудности?»  (в %, от числа ответивших) 

Ответы 

Студенты, n=500 

ЯГПУ ЯрГУ 

юноши дев. юноши дев. 

Разработка концепции проекта 44 45 47 46 

Оценка жизнеспособности проекта 21 41 24 44 

Планирование проекта 42 34 40 36 

Составление бюджета 53 31 51 29 

Защита проекта 23 12 24 14 

Предварительный контроль 25 27 26 25 

Этапы реализации проекта 52 34 54 37 

Коррекция по итогам мониторинга 32 37 30 40 

Завершение и ликвидация проекта 18 11 19 10 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты могли 
указать несколько вариантов ответов. 

 
На основе ответов можно сделать вы-

вод, что почти половина юношей и де-
вушек затруднились в разработке кон-
цепции проекта. От 41 % до 44 % деву-
шек сомневались в оценке пользы (жиз-
неспособности) проекта, а от 52% до 54 
% юношей испытывали сложности в 

составлении бюджета. И здесь проявля-
ются гендерные особенности социализа-
ции: девушки думают о результатах про-
екта, а юноши о самом процессе. 

По каким же критериям оценивали 
проекты их руководители (табл. 6)? 

Таблица 6. 

Распределение ответов на вопрос: «По каким критериям оценивали 
ваши проекты?» (в %, от числа опрошенных) 

Ответы 

Студенты, n=500 

ЯГПУ ЯрГУ 

юноши дев. юноши дев. 

Наличие значимой исследовательской или творческой 
проблемы 

100 100 100 100 

Практическая (теоретическая) значимость предполагае-
мых результатов 

100 100 100 100 

Структурирование содержательной части проекта 100 100 100 100 

Оригинальность решения проблемы 83 82 80 79 

Полнота раскрытия темы 80 81 82 80 

Использование средств наглядности, технических 
средств 

76 80 70 73 

Ответы на вопросы 73 75 70 72 
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Ответы 

Студенты, n=500 

ЯГПУ ЯрГУ 

юноши дев. юноши дев. 

Использование исследовательских методов 70 68 71 69 

Ориентация на индивидуальную (парную, групповую) 
самостоятельную деятельность учащихся 

56 60 57 58 

Как раскрыто содержание проекта в презентации 46 50 49 51 

Артистизм и выразительность выступления 12 13 11 12 

За все выше перечисленное 24 22 21 19 

Абсолютно все студенты отметили, 
что в проекте все без исключения руко-
водители (преподаватели) оценивают, 
прежде всего, наличие значимой ис-
следовательской или творческой про-
блемы, структурирование содержа-
тельной части проекта и его практиче-
скую, и теоретическую значимость. 
Причем оценивают значимость проек-
тов не только для вуза, а для развития 
города, области и России в целом. 

В рамках ответов респонденты име-
ли возможность более детально пояс-
нить свои ответы. Так 34 % юношей и 

21 % девушек считают, что преподава-
тели объективны при оценке проектов. 
12 % юношей и 13 % девушек из ЯГПУ 
и 11 % юношей и 12 % девушек из Яр-
ГУ указали, что преподаватели оцени-
вали качество не столько проекта в це-
лом, сколько презентации, а также ар-
тистизм и выразительность выступле-
ния. По их мнению, такой подход к 
оценке работы недопустим. 

Далее мы выявляли затруднения 
наших респондентов в организации 
проектной деятельности (табл. 7). 

Таблица 7. 

Распределение ответов на вопрос: «Укажите, с какими трудностями 

вы сталкивались в организации проектной деятельности?»*  
(в %, от числа опрошенных) 

Ответы 

Студенты, n=500 

ЯГПУ ЯрГУ 

юноши дев. юноши дев. 

С недостатком времени, которое необходимо затратить 
на тот или иной проект 

78 89 74 90 

С жестким учебно-тематическим планированием 74 80 71 89 

С применением исследовательских, поисковых, про-
блемных, творческих методов 

73 64 80 62 

С недостаточной подготовкой 64 60 59 61 

С интеграцией знаний и умений из различных образо-
вательных областей 

56 60 55 59 

Другое     

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты могли 
указать несколько вариантов ответов. 
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Выяснилось, что большинство 

юношей и девушек при организации 

проектной деятельности сталкиваются 

с недостатком времени, которое необ-

ходимо затратить на выполнение того 

или иного проекта, тем более, что оно, 

как отмечают студенты, ограничено 

жестким учебно-методическим плани-

рованием. До 80 % юношей считают 

сложностью использование поисково-

творческих методов исследования. 

Далее мы изучали, с помощью ка-

ких методов обучают наших респон-

дентов проектированию (табл. 8). 

Таблица 8. 

Распределение ответов на вопрос: «С помощью, каких методов вас 

обучают проектированию?»*  (в %, от числа ответивших) 

Ответы 

Студенты, n=500 

ЯГПУ ЯрГУ 

юноши дев. юноши дев. 

Методы, дающие новые парадоксальные решения 

Инверсия 34 35 33 36 

Мозговая атака 100 100 100 100 

Мозговая осада 80 81 79 82 

Карикатура 34 30 29 31 

Методы проектирования, связанные с пересмотром постановки задач 

Наводящая задача-аналог 67 68 70 66 

Изменение формулировки задач 60 61 59 62 

Перечень недостатков 45 50 51 49 

Свободное выражение функции 64 67 66 64 

Творческие методы проектирования 

Аналогии 100 100 100 100 

Ассоциации 87 83 81 82 

Неологии 80 82 83 84 

Эвристическое комбинирование 45 44 52 48 

Антропотехника 34 33 36 34 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты могли 

указать несколько вариантов ответов. 

 

Как мы видим, и в ЯГПУ, и в ЯрГУ 

обучают проектированию с помощью 

рассмотренных методов: дающих но-

вые парадоксальные решения (инвер-

сии, мозговой атаки и осады и т. п.), 

методов проектирования, связанных с 

пересмотром постановки задач (сво-

бодное выражение функции и т. п.), 

творческих методов проектирования 

(неологии, аналогии, ассоциации и 

т. п.). Но меньше всего преподаватели 

используют для обучения методы ин-

версии, карикатуры и антропотехники. 

Выбор метода проектирования часто 

зависит от длительности проекта. 

Например, в ЯГПУ на кафедре по-

литологии и социологии в рамках дис-

циплины «социологический практи-
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кум» студенты активно разрабатывают 

преимущественно долгосрочные соци-

альные проекты (реализуемые в тече-

ние нескольких месяцев), причем как 

индивидуальные, так и групповые. Как 

показывает практика, подобные проек-

ты наиболее эффективны. 

Анализ формы представления про-

дукта проектной деятельности наших 

респондентов представлен в таблице 9. 

 

Таблица 9. 

Формы презентации проекта* (в %, от числа опрошенных) 

Ответы 

Студенты, n=500 

ЯГПУ ЯрГУ 

юноши дев. юноши дев. 

Защита перед группой студентов 100 100 100 100 

Научный доклад  100 100 100 100 

Спортивная игра 80 78 20 23 

Ролевая игра 45 44 40 42 

Иллюстрированное сопоставление фактов, докумен-

тов, событий, эпох, цивилизаций 

37 36 41 40 

Реклама 34 33 32 35 

Экскурсия 34 36 30 29 

Пресс-конференция 28 26 25 27 

Демонстрация видеофильма – продукта, выполненного 

на основе информационных технологий 

26 21 20 19 

Инсценировка реального или вымышленного истори-

ческого события 

17 16 17 18 

Диалог исторических или литературных персонажей 29 28 26 25 

Игра с залом 26 30 25 27 

Создание бизнес-плана или бизнес-кейса 14 16 13 14 

Статья в сборнике конференции 12 15 12 14 

Деловая игра 11 18 15 25 

Другое 5 6 6 6 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты могли 

указать несколько вариантов ответов. 

 

По результатам опроса напрашива-

ется вывод: не зависимо от гендерных 

различий и курса обучения у большей 

части студентов знания о формах пре-

зентации проекта фрагментарные и как 

следствие применение ими стандарт-

ных форм презентации при защите. 

Также очевидна определенная специ-

фика по вузам, так например, в ЯГПУ, 

где есть факультет физического воспи-

тания, студенты более активно, чем 

студенты ЯрГУ, в качестве презентации 

проекта используют спортивную игру. 

К сожалению, пока недостаточна 

совместная работа студентов и препо-

давателей по представлению продукта 

проектной деятельности в виде статьи 

в журнале, рекомендованном ВАК РФ, 

или в виде методического пособия, 

справочника. 



Социально-политические исследования – 2019 – № 2 

С. Л. Таланов, Д. Т. Березин 90 

Респонденты имели возможность 

пояснить свои ответы, связанные с 

представлением проекта, только 32 % 

юношей и 33 % девушек сообщили, что 

от них на защите проекта требовали 

проектную папку (портфолио проекта), 

следовательно, проследить преподава-

телям сам процесс реализации проекта 

очень сложно. 

Свое мнение о проектной деятель-

ности студенты выразили в кратких 

итоговых высказываниях. 

Мы приводим некоторые типичные 

высказывания студентов. 

Егор, 21 год. 

«Проектная деятельность помогла 

мне в профессиональном самоопреде-

лении. Именно при выполнении твор-

ческого проекта я задумывался над 

вопросами: на что я способен, где при-

менить свои знания? Сейчас я точно 

знаю, чего я хочу и где буду реализо-

вывать полученные в вузе знания, уме-

ния и навыки. Уже сейчас я активно 

применяю полученные умения в своей 

общественной работе. Я являюсь по-

мощником депутата Областной Думы 

Ярославской области». 

Ульяна, 20 лет. 

«Считаю, что обучение проектным 

методам развивает социальный аспект 

личности студента. Благодаря такому 

обучению, я получила не только зна-

ния, но и жизненно необходимые 

навыки и умения, в частности в сфере 

ведения домашнего хозяйства и эконо-

мики семьи, а также повысила свою 

финансовую грамотность, научилась 

быстро находить и обрабатывать полу-

ченную информацию». 

Как видно, студенты нашли массу 

плюсов в проектной деятельности. 

В рамках исследования мы изучали 

также отношение преподавателей к про-

ектной деятельности, предлагали ука-

зать трудности, с которыми сталкивают-

ся студенты в работе над проектами, и 

возможные способы их преодоления. 

Абсолютно все преподаватели по-

яснили, что в рамках учебной деятель-

ности используют метод проектов. Мы 

приводим некоторые их высказывания. 

Профессор, 65 лет. 

«Основная проблема – это отсут-

ствие необходимых навыков, знаний и 

умений у преподавателей, которые ру-

ководят проектной деятельностью. 

Важно периодически совершенство-

вать познания преподавателей в данном 

виде деятельности. Часто студенты 

жалуются на необъективность оценки 

при защите проектов. Не всегда крите-

рии, по которым оценивают проекты, 

известны всем проектантам задолго до 

защиты».  

Доцент, 45 лет. 

«Ведение занятий в вузе методом 

творческих проектов позволяет вы-

явить и развить творческие возможно-

сти и способности студентов, научить 

решать новые, нестандартные задачи. 

Как известно, основой проектной дея-

тельности является внеаудиторная дея-

тельность. Соответственно необходимо 

создавать условия для работы студен-

тов, а главное – повысить их мотива-

цию. Не секрет, что часто студенты в 

день самоподготовки просто отдыхают, 

а не совершенствуют свои знания, 

навыки и умения». 

Доцент, 44 года. 

«Трудностей у студентов в ходе ра-

боты над проектами возникает боль-

шое множество. Например, сложной 
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для них является организация этапа 

целеполагания. Чаще всего цели быва-

ют сформулированы некорректно. Про-

блемы возникают при выдвижении ги-

потез, некоторые студенты не понима-

ют, чем основная гипотеза отличается 

от рабочих гипотез. У части студентов 

отсутствуют или недостаточно развиты 

информационные умения. Они не уме-

ют находить нужную информацию и 

правильно ее анализировать. И еще 

одной распространенной проблемой 

является создание презентации. Мно-

гие студенты не умеют выбирать самое 

главное, коротко и ясно демонстриро-

вать основные выводы». 

Выводы и рекомендации 

Результаты социологического ис-

следования подтверждают все автор-

ские гипотезы, но социально-проектная 

деятельность не должна быть только 

обучающей. Ее результаты должны 

быть полезны социуму. 

Считаем, что для повышения эф-

фективности социально-проектной 

деятельности в вузах, необходимо: 

− развивать взаимодействие сту-

дентов и преподавателей вузов с мест-

ными органами власти и общественно-

стью для реализации своих проектов; 

− проводить научно-методические 

семинары по проектной деятельности 

для преподавателей, аспирантов, маги-

странтов, студентов; 

− целенаправленно разрабатывать 

методические рекомендации по плани-

рованию и осуществлению проектной 

деятельности; 

− перенять опыт ЯГПУ им. К. Д. 

Ушинского, а именно по аналогии 

сформировать проблемную группу 

«Использование проектной деятельно-

сти в образовательном процессе» в 

своем вузе; 

− систематически и целенаправ-

ленно проводить вебинары по проект-

ной деятельности студентов; 

− разработать программу учебной 

дисциплины: «Социальное проектиро-

вание», 3 курс, направление 39.03.01 – 

«Социология»; 

− разработать программу учебного 

курса: «Социальное проектирование» 

для Института развития кадрового по-

тенциала (ИРКП) ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского ЯГПУ; 

− проводить открытые занятия (се-

минары, лекции) по использованию 

проектного метода в образовательном 

процессе со студентами; 

− систематически проводить со-

циологические исследования в вузах по 

теме: «Вовлеченность студентов в со-

циально-проектную деятельность»; 

− преподавателям периодически 

проходить повышение квалификации 

по курсу «Социальное проектирова-

ние» в ИРКП ЯГПУ (72 часа). 
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Вузовское образование Ярославской области в контексте  

социально-экономического и политического развития внешней среды 

Подчеркивается, что в условиях нарастающей глобальной конкуренции в сфере образования 
растет интерес к изучению данной темы как со стороны зарубежных, так и отечественных 
ученых. Отмеченная в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 г. необходимость создания условий для привлечения в 
страну иностранных студентов реализуется не только в столичных вузах, но и в других 
образовательных центрах. Важным показателем успешности социально-экономического и 
культурного развития территории является разнообразие в структуре предложений на рынке 
образовательных услуг. Значительная часть из перечня укрупненных групп и направлений 
программ высшего образования страны представлена в вузах Ярославской области. Среди 
факторов, оказывающих влияние на выбор Ярославля в качестве места получения образования, 
– удобство транспортно-географического положения по отношению к Москве и Санкт-
Петербургу, сравнительно меньшие финансовые расходы на обучение и проживание, 
стабильность в межнациональных отношениях, хорошие условия для адаптации мигрантов. На 
основе анализа статистических данных рассмотрены основные особенности подготовки кадров 
специалистов высших учебных заведений Ярославского области, показана динамика и 
география поступления молодежи из ряда стран. Рассматривается вопрос о влиянии 
политической и социально-экономической ситуации в мире на отдельные аспекты высшего 
образования.  

Ключевые слова: структурно-географические изменения учебной миграции, студенческая 
молодежь, высшее образование, социально-экономическая ситуация, страны мира. 

A. S. Emelianov 

University education of Yaroslavl region in the context of socio-economic and political 

development of the external environment 

It is emphasized that in the context of increasing global competition in the field of education is 
growing interest in the study of this topic by both foreign and domestic scientists. The need to create 
conditions for attracting foreign students to the country is being implemented not only in the capital's 
universities, but also in other educational centers, as noted in the Concept of long-term socio-economic 
development of the Russian Federation for the period up to 2020. An important indicator of the success 
of socio-economic and cultural development of the territory is the diversity in the structure of offers in 
the market of educational services. A significant part of the list of enlarged groups and areas of higher 
education programs of the country is represented in the universities of the Yaroslavl region. Among the 
factors that influence the choice of Yaroslavl as a place of education are the convenience of transport 
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and geographical location in relation to Moscow and St. Petersburg, relatively lower financial costs for 
education and accommodation, stability in international relations, good conditions for the adaptation of 
migrants. On the basis of the analysis of statistical data the main features of training of specialists of 
higher educational institutions of the Yaroslavl region are considered, dynamics and geography of 
receipt of youth from a number of countries is shown. The article deals with the influence of the 
political and socio-economic situation in the world on certain aspects of higher education.  

Key words: structural and geographical changes of educational migration, student youth, higher 
education, socio-economic situation, countries of the world. 

Ярославский регион имеет давнюю 

историю вузовского образования с от-

крытия в Ярославле Демидовского выс-

ших наук училища в 1803 г. В 1908 г. 

открывается учительский институт – 

одно из старейших педагогических выс-

ших учебных заведений России. По 

уровню развития народного образования 

и грамотности населения Ярославская 

губерния считалась третьей после Моск-

вы и Санкт-Петербурга в дореволюцион-

ной России.  

На территории области в 2017–2018 

учебном году были зарегистрированы 

24 образовательные организации высше-

го образования, представляющие госу-

дарственную и частную сферы. По числу 

вузов Ярославская область занимает 

4 место в Центральном федеральном 

округе после Москвы, Московской и 

Воронежской областей. В целом, по со-

вокупности субъектов образовательной 

деятельности рассматриваемый нами 

регион находится на пятом месте после 

Москвы, Московской, Воронежской, 

Смоленской областей. 

Высокий уровень организации обра-

зования, внедрение новых образователь-

ных технологий и форм образовательно-

го процесса, отвечающих потребностям 

развития экономики, привлекает в Яро-

славскую область все большее число 

желающих получить высшее образова-

ние. Прежде всего, это областной центр 

Ярославль, на который приходится при-

мерно 90 % студентов, а также Рыбинск, 

Тутаев и Переславль-Залесский. По об-

щей численности студентов лидируют 

Ярославский государственный педагоги-

ческий университет им. К. Д. Ушинского, 

Ярославский государственный универси-

тет им. П. Г. Демидова, среди филиалов – 

Ярославский филиал Московской фи-

нансово юридической академии. Тради-

ционно наибольшее число студентов 

обучается в государственных вузах, (око-

ло 90 %) и только десятая часть состав-

ляет контингент в частных учреждениях 

образования [6]. Важным показателем 

успешности социально-экономического 

и культурного развития территории явля-

ется разнообразие в структуре предло-

жений на рынке образовательных услуг. 

Из перечня укрупненных групп направ-

лений и специальностей, действующих в 

России, 41 профильная группа программ 

высшего образования реализуется в ву-

зах области, что составляет 75 % от их 

общего количества. 

Анализ имеющихся статистических 

данных позволяет увидеть определенные 

изменения в структуре образовательных 

программ при общей стабильности ву-

зовской подготовки. По-прежнему прио-
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ритетными остаются общественно-

гуманитарные науки (33,7 %), сфера эко-

номики и управления (18,9 %), юриспру-

денция (7,3 %), инженерное дело, техно-

логии и технические науки (23,8 %), об-

разование и педагогические науки (18,8 

%), здравоохранение и медицинские 

науки (10,3 %) [6]. 

Основной фактор социально-

экономического развития связан с воз-

растанием роли человеческого капитала. 

Именно от качества профессиональных 

кадров зависит уровень конкурентоспо-

собности современной инновационной 

экономики [7, 1]. На это направлена мо-

дернизация системы образования в соот-

ветствии с Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 

2020 г. [5]. Ярославский регион, как один 

из центров высшего образования в Рос-

сии, выгодно реализует созданную ин-

теллектуальную собственность на основе 

фундаментальных и прикладных иссле-

дований. Вот почему возрастает интерес 

к получению определенной специально-

сти как со стороны российской молодежи 

(прежде всего Севера, Поволжья, Сиби-

ри), так и зарубежных стран. Однако 

нельзя не заметить определенное сниже-

ние численности студентов на террито-

рии Ярославской области, что связано с 

неблагоприятной демографической ситу-

ацией. В целях сохранения контингента, 

вузы вынуждены приглашать молодежь 

из соседних областей и в большей мере 

молодежь из стран «нового зарубежья», – 

республик бывшего СССР. 

Хотелось бы заметить, что в научных 

дискуссиях наметилась определенная 

«мода» на проектирование сценариев на 

предстоящие 20–30 лет, включая и вузов-

ское образование, что особенно заметно 

в сфере этнодемографии, военной стра-

тегии, экономики. Исходя из современ-

ной политической, социально-

экономической ситуации в мире, это до-

статочно трудно сделать, хотя опреде-

ленные существенные сдвиги в перспек-

тиве представляются реальными. 

Чтобы лучше понять современные 

тенденции, обратимся к истории совет-

ского периода 70–80-х гг. минувшего 

ХХ в. Ярославль был значительным 

центром вузовской подготовки кадров 

специалистов не только для областей 

Верхневолжья, но и для советских рес-

публик, прежде всего Грузии, Армении, 

Украины, Белоруссии, Азербайджана, 

Молдавии. В меньшей степени это от-

носилось к республикам Средней Азии 

и Казахстану, а также республикам Со-

ветской Прибалтики. По окончании пе-

дагогического, медицинского, техноло-

гического, сельскохозяйственного вузов 

Ярославля, авиационного института 

Рыбинска, значительная доля молодых 

специалистов организованно распреде-

лялась по территории РСФСР (преиму-

щественно автономных республик, ав-

тономных областей, автономных окру-

гов) и других республик СССР. Такой 

была целенаправленная политика ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР, кре-

пившая роль русской культуры, с сохра-

нением национальных особенностей на 

всей территории страны. Примеры обу-

чения граждан социалистических, раз-

вивающихся стран Азии и Африки в 

вузах Ярославля были единичны. Ры-

бинск имел статус «полузакрытого го-

рода» для посещения иностранцами. 

В ХХI в., набирающем обороты гло-

бализации, мы наблюдаем совершенно 
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изменившуюся этническую картину сту-

денчества в российских вузах. Ее невоз-

можно было представить даже ученым, 

владевшим весьма глубокой и разносто-

ронней широтой мышления в вопросах 

политического и социально-

экономического переустройства мира. 

Структурно-географические изменения 

миграции иностранных граждан с учеб-

ными целями в Ярославский регион рас-

сматриваются на примере 2017, 2018 гг. 

Обучающиеся в вузах Ярославской обла-

сти граждане из 68 стран сгруппированы 

нами в 6 разделов по географическому 

признаку (Закавказье, Средняя Азия и 

Казахстан, Зарубежная Европа, Зарубеж-

ная Азия, Африка, Америка).  

Таблица 1. 

Численность и регионы поступления иностранных граждан в вузы   

Ярославской области 

(Cоставлена автором на основе данных вузов Ярославской области за 2017, 2018 гг.) 

№ 
п/
п. 

Регио-
ны 

 
вузы 

Годы 
Закав-
кав-
казье 

Сред-
няя 

Азия и 
Казах-
стан 

Зару-
бежная 
Европа 

Зару-
бежная 
Азия 

Аф-
рика 

Аме-
рика 

Всего 
по 

вузу 

1.  ЯрГУ 2018 
2017 

14 
17 

20 
24 

70 
96 

7 
9 

4 
2 

4 
3 

118 
151 

2. ЯГПУ 2018 
2017 

13 
9 

22 
37 

18 
18 

9 
11 

1 
14 

7 
6 

70 
95 

3. ЯГТУ 2018 
2017 

4 
6 

84 
106 

9 
4 

1 
- 

1 
1 

- 
- 

94 
117 

4. ЯГМУ 2018 
2017 

16 
20 

58 
44 

9 
9 

13 
12 

10 
15 

- 
- 

106 
100 

5. ЯГСХ
А 

2018 
2017 

1 
1 

85 
113 

2 
4 

2 
- 

7 
4 

- 
- 

97 
122 

6. ЯГТИ 2018 
2017 

3 
- 

4 
8 

13 
22 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

20 
30 

7. МУБи
НТ 

2018 
2017 

10 
10 

26 
27 

18 
14 

11 
13 

11 
- 

- 
- 

76 
64 

8. РГАТУ 2018 
2017 

 
- 

310 
295 

6 
6 

1 
- 

13 
10 

- 
- 

330 
311 

9. Филиа-
лы 
вузов 
СПб, 
Моск-
вы 

2018 
2017 

10 
1 

18 
4 

17 
1 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

45 
6 

 Итого 2018 
2017 

71 
64 

627 
658 

162 
174 

44 
45 

47 
46 

11 
 9 

962 
996 
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Рассматривая Ярославскую область 
как локальный пример географии меж-
дународных связей в сфере российского 
образования, нельзя не заметить ряд осо-
бенностей, связанных с изменением по-
литической и социально-экономической 
ситуации в мире. Так, в начале XXI в. 
Ярославский педагогический универси-
тет открыл филиал в столице Эстонской 
Республики Таллинне при Международ-
ном центре конъюнктуры и консалтин-
гового обучения «EMONO-R», продол-
жая образовательные и культурные тра-
диции прошлых лет. В годы Великой 
Отечественной войны Ярославль помог 
сберечь цвет национальной культуры 
эвакуированных на Верхнюю Волгу эс-
тонцев. Сегодня, прекратив связи в обра-
зовании, Эстония выдвигает надуманные 
вопросы о финансовых компенсациях за 
«советскую оккупацию». 

Новые вызовы и угрозы со стороны 
ряда зарубежных стран проявляются, как 
показывает статистика, в изменении чис-
ленности студентов. Происходит сокра-
щение количества обучающихся в Яро-
славских вузах студентов из Зарубежной 
Европы, Америки, в настоящее время 
обучаются студенты из Беларуси, Болга-
рии, Великобритании, Германии, Латвии, 
Молдовы, Ирландии, Италии, Португа-
лии, Румынии, Украины, Эстонии. В от-
ношении Украины статистика до сих пор 
не выделяет Донецкую и Луганскую 
народные республики. Нам представля-
ется, было бы уместным внести здесь 
коррективы, исходя из реальных событий 
в Донбассе. Американский континент, 
откуда приезжает молодежь с образова-
тельной целью, представлен лишь Перу 
и США.  

В конце прошлого XX в. в ярослав-
ских вузах обучались студенты из стран 

социалистического содружества (Вен-
грия, ГДР, Чехословакия, Польша, Болга-
рия), а также из ряда капиталистических 
стран – Франции, Италии, Великобрита-
нии. В результате пятилетнего (c 2014 г.) 
санкционного, политического давления 
на Российскую Федерацию произошли 
внешние миграционные сдвиги в сфере 
образования ряда стран. Наиболее мас-
штабные санкции связаны с вхождением 
Крыма в Россию и военными событиями 
в Донбассе. Дальнейшая эскалация раз-
рыва всех отношений со стороны Украи-
ны ведет к прекращению сложившихся 
за многовековую историю многосторон-
них связей двух братских соседних наро-
дов и современных государств, суще-
ственно отразится на уменьшении учеб-
ной миграции в ярославские вузы. Окон-
чательный разрыв со стороны Украины 
Договора о дружбе, сотрудничестве и 
партнерстве от 1999 г., через двадцатиле-
тие со дня его подписания, создает серь-
езные проблемы для обучения украин-
ской молодежи в России. Приводимые в 
таблице данные по контингенту студен-
тов, в основном, касаются прибывших из 
Донецкой и Луганской народных респуб-
лик, ряда областей Украины с русско-
язычным населением. 

Сохраняя традиции прошлого ХХ в., 
время значительной гуманитарной по-
мощи бывшего Советского Союза, Аф-
риканский континент прочно удерживает 
«пальму первенства» по подготовке кад-
ров в российских вузах. Вузы Ярославля 
и Рыбинска не являются исключением, 
приняв на обучение молодежь из 24 
стран Северной Африки (Алжир, Египет, 
Марокко, Судан, Тунис), Тропической и 
Центральной Африки (Бенин, Гана, Гви-
нея, Гвинея-Бисау, Камерун, Конго, Кот-
де-Ивуар, Нигерия, Сенегал, Централь-
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но-Африканская Республика), Юго-
Восточной Африки (Бурунди, Замбия, 
Зимбабве, Кения, Руанда, Свазиленд, 
Уганда), Юго-Западной Африки (Ангола, 
Намибия). 

Изучение географии поступления в 
вузы области относительно Зарубежной 
Азии позволяет выявить следующие 
особенности. Во-первых, студенты из 
Азии представляют 17 государств, в ко-
торых проживает половина населения 
земного шара: Ближний Восток (Изра-
иль, Иордания, Ирак, Йемен, Ливан, Па-
лестинская территория, Сирия, Турция), 
Южная Азия (Бангладеш, Индия, Паки-
стан), Юго-Восточная Азия (Вьетнам, 
Лаос, Таиланд), Восточная Азия (Китай, 
Южная Корея, Монголия). Во-вторых, 
обращает на себя внимание, среди дру-
гих азиатских стран, наиболее заметный 
приток в вузы Ярославля (педагогиче-
ский университет им. К. Д. Ушинского и 
университет им. П. Г. Демидова) китай-
ской молодежи. Наметившийся с конца 
ХХ в. подъем межгосударственного со-
трудничества России и Китая проявляет-
ся, в том числе, в развитии образователь-
ных услуг. Еще в марте 2013 г. лидер 
КНР Си Цзиньпин заявил о плане увели-
чить к 2020 г. количество китайской мо-
лодежи в вузах соседнего государства до 
100 тыс. чел [8]. 

Сегодня в 100 вузах Китая изучают 
русский язык, а в 60 вузах России изуча-
ют китайский язык. В 2017 г. на базе 
Ярославского государственного педаго-
гического университета им. 
К. Д. Ушинского открыт Китайский куль-
турно-образовательный центр совместно 
с Юго-Западным университетом (г. Чун-
цин). При такой активности в гумани-
тарной сфере с обеих сторон Китайская 
Народная Республика и Российская Фе-

дерация в ближайшей перспективе будут 
больше понимать интересы друг друга, 
как это было в пятидесятые годы ХХ в. 
Ярославль в то время был значительным 
центром по подготовке технических кад-
ров для автомобильной промышленно-
сти социалистического Китая. 

Рассматривая этническую структуру 
студентов вузов Ярославского региона, 
обращает на себя внимание медицинский 
университет, созданный в 1944 военном 
году. Более 700 студентов из более 
50 стран мира получили здесь высокока-
чественное медицинское образование. 
В настоящее время, при некотором сни-
жении контингента, здесь обучается 
110 студентов из 32 стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Традиционно, пред-
ставители далекого Африканского кон-
тинента (Ангола, Гвинея-Бисау, Замбия, 
Зимбабве, Кения, Кот-д'Ивуар, Марокко, 
Нигерия) и Зарубежной Азии (Вьетнам, 
Израиль, Индия, Иордания, Йемен, Ли-
ван, Монголия, Палестинская террито-
рия, Сирия, Турция) получают здесь рос-
сийский диплом о высшем образовании. 

Регион Средняя Азия и Казахстан 
(Центрально-Азиатские страны) включа-
ет республики бывшего СССР, сегодня 
суверенные государства. Сложная соци-
ально-экономическая ситуация, сложив-
шаяся после распада СССР, характеризу-
ется весьма низкими показателями уров-
ня жизни при высокой плотности насе-
ления, особенно в Таджикистане, Кыр-
гызстане. Обладая значительным при-
родно-ресурсным, демографическим 
потенциалом, Центрально-Азиатские 
страны стремятся к более достойному 
положению в мире, отсюда миграция 
молодежи с целью получения вузовского 
образования в России.  
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Ценность российского образования, 
престижность обучения, желание учить-
ся здесь и, в частности в Ярославской 
области, возможность получения бес-
платного образования привлекает граж-
дан данного азиатского региона в вузы 
нашей страны. Среди студентов Цен-
тральной Азии выделяются представите-
ли Кыргызстана, где русский язык явля-
ется вторым государственным. Понима-
ние особой роли русского языка в циви-
лизованном мире руководителями дан-
ной страны помогает киргизским вы-
пускникам российских вузов в карьер-
ном росте. По данным социологических 
исследований, после окончания вуза в 
России, хотела бы остаться значительная 
часть выпускниц. В меньшей степени эту 
возможность рассматривают представи-
тели мужского пола [1]. 

Изучение статистических данных о 
численности граждан иностранных госу-
дарств, обучающихся в вузах Ярослав-
ской области, показывает значительное 
преобладание студенческой молодежи в 
Рыбинском авиационном техническом 
университете (Таджикистан, Туркмени-
стан, Казахстан), сельскохозяйственной 
академии (Таджикистан, Кыргызстан), 
техническом (Таджикистан, Узбекистан), 
медицинском (Туркменистан, Узбеки-
стан) университетах Ярославля. Следует 
отметить, как пример удачной профори-
ентационной работы руководства Ры-
бинского университета, отбор абитури-
ентов и проведение экзамена на террито-
рии Таджикистана, так как решаются 
вопросы значительных транспортных 
расходов. По мнению преподавателей 
ярославских вузов, слабое знание русско-
го языка студентами данного региона 
вызывает трудности в усвоении учебных 

дисциплин, снижает качество подготовки 
будущих специалистов.  

Молодежь Закавказья, включая Азер-
байджан, Армению, Грузию, в советские 
годы была представлены очень широко в 
педагогическом, медицинском институ-
тах Ярославля. Это направление сохра-
нилось и в настоящее время в ЯГПУ, 
ЯрГУ с уменьшением доли представите-
лей Грузии и появлением студентов из 
Абхазии, что подтверждается внешнепо-
литической ситуацией в данном регионе. 
И здесь существуют определенные труд-
ности в знании русского языка со сторо-
ны прибывающих в Россию, некоторые 
проблемы миграционного законодатель-
ства, что сдерживает рост числа ино-
странных студентов. Целенаправленная 
политика по отношению к изучению 
русского языка и культуры, (к примеру, 
переход с «кириллицы» на «латиницу» в 
Казахстане, значительное сокращение 
«русских» школ) в странах нового зару-
бежья со временем создаст ряд проблем в 
подготовке национальных кадров специ-
алистов. 

В 1980 году в Ярославле – родине 
русского театра, связанного с именем его 
основателя Федора Волкова, открылся 
театральный институт. Развивая тради-
ции отечественной театральной школы в 
области культуры и искусства, ЯГТИ 
привлекает внимание молодежи Европы 
(Беларусь, Германия, Латвия, Украина), 
Казахстана и Средней Азии (Казахстан, 
Таджикистан, Узбекистан) и Закавказья 
(Армения, Грузия). Заметим, что пред-
ложение Министерства культуры РФ о 
слиянии Александринского и Волковско-
го театров в Первый национальный театр 
России, в случае его реализации, со вре-
менем поставит вопрос о закрытии теат-
рального института Ярославля.  
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Среди негосударственных вузов, не-
смотря на свою молодость, активно раз-
вивается Международный университет 
бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) 
в статусе академии. Использование ди-
станционных и электронных образова-
тельных технологий в соответствии с 
международными стандартами создает 
условия для более активного вовлечения 
студентов России и зарубежных стран 
Африки, Азии, Европы в данную образо-
вательную сферу. 

Анализ вузовского образования был 
бы неполным без упоминания Ярослав-
ского высшего военного училища проти-
вовоздушной обороны Министерства 
обороны РФ, созданного в 1951 г. Здесь 
проходят обучение будущие офицеры не 
только из России, но и из Алжира, Анго-
лы, Армении, Беларуси, Бурунди, Вьет-
нама, Гвинеи, Конго, Кыргызстана, Ла-
оса, Монголии, Египта, Перу, Таджики-
стана. 

Набирает силу восстановленная в 
2007 г. Ярославская духовная семинария 
Ярославской митрополии Русской Пра-
вославной Церкви. Основанная еще в 
1747 г., она по праву является одним из 
старейших центров духовного просве-
щения в России. Сегодня здесь получают 

образование семинаристы из Архангель-
ской, Владимирской, Московской, Мур-
манской, Рязанской, Тверской, Ярослав-
ской митрополий. Среди представителей 
иностранных государств – Азербайджан, 
Германия, Кыргызстан, Латвия, Молдова, 
Украина.  

Ярославская область по показателю 
трудоустройства занимает I место в Цен-
тральном федеральном округе, что сви-
детельствует о высоком уровне востре-
бованности молодых специалистов [5]. 
Отличаясь поликультурным образова-
тельным пространством, вузы Ярослав-
ской области в перспективе готовы к 
расширению миграционных потоков с 
учебными целями. Это соответствует 
общероссийской направленности в уве-
личении численности иностранных сту-
дентов от 240 тыс. в 2018 г. до 710 тыс. к 
2025 г. по данным Минобразования Рос-
сии [4]. Иностранный студенческий кон-
тингент является реальным индикатором 
международной академической репута-
ции высшего учебного заведения и отра-
жает его «вес» в международном образо-
вании [1]. У вузов Ярославской области 
имеются все предпосылки для дальней-
шего развития образовательной сферы. 
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Турбулентное десятилетие Карла Маркса:  

заметки на полях юбилейной дискуссии 

К 200-летию со дня рождения К. Маркса ведущие обществоведческие журналы России 

отвели свои страницы для авторов, раскрывающих всемирно-историческое значение 

философа, политэконома, публициста и революционера XIX века. Юбилейная дискуссия 

стала поводом для исторической ретроспективы по трем векторам: 1) устарелое, 

непреложное и невостребованное в его сочинениях; 2) невыученные уроки марксизма (со 

знаком плюс и минус) для революционеров и реформаторов; 3) полузабытое и/или 

недочитанное потомками в его жизни и наследии. В статье обращено внимание на версии и 

наблюдения участников юбилейной дискуссии, которые могли бы обогатить человечество в 

XXI веке.  

Ключевые слова: марксизм, глобализация, классовая борьба, трудовая стоимость, 

лидерство, К. Маркс. 

SCIENTIFIC LIFE 

Peftiev V. I.  

The turbulent decade of Karl Marx:  

notes on the sidelines of the anniversary discussion 

By the 200th anniversary of Marx's birth, the leading social studies journals of Russia took 

their pages for authors who reveal the world-historical significance of the philosopher, political 

economist, publicist and revolutionary of the XIX century. The anniversary discussion was the 

occasion for a historical retrospective on three vectors: 1) outdated, immutable and unclaimed in 

his writings; 2) untrained lessons of Marxism (with a plus and minus sign) for revolutionaries and 

reformers; 3) half-forgotten and/or unreached by descendants in his life and heritage. The article 

draws attention to the beliefs and observations of the participants of the anniversary discussion, 

which could enrich people in the XXI century.  

Key words: Marxism, globalization, class struggle, labor cost, leadership, K. Marx.
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Введение 

Марксизм перестал быть государ-

ственной идеологией в постсоветской 

России, тем не менее ведущие обще-

ствоведческие журналы отвели свои 

страницы для авторов, раскрывающих 

всемирно-историческое значение 

наследия К. Маркса (1818–1883). 200-

летие со дня рождения К. Маркса – 

наилучший повод для исторической 

ретроспективы по трем векторам: 

1) устарелое, непреложное и невостре-

бованное в его сочинениях; 2) невы-

ученные уроки марксизма (со знаком 

плюс и минус) для революционеров и 

реформаторов; 3) полузабытое и/или 

недочитанное в его жизни и наследии. 

Именно третий вектор заинтересовал 

нас после ознакомления с юбилейными 

статьями неомарксистов. Наш выбор 

сделан в пользу турбулентного, на наш 

взгляд, десятилетия в жизни и творче-

стве Карла Маркса (1867–1878).  

Человеком и обществом движут не-

удовлетворенные потребности (откры-

тие психолога А. Маслоу). Эскалация 

такой потребности трансформируется в 

неудержимую и перманентную страсть 

со всеми ее позитивными и негатив-

ными пароксизмами. Такой страстью 

для К. Маркса с юности и до сумерек 

жизни была страсть к лидерству. Карл 

Маркс проявлял свой дар лидерства на 

разных поприщах и в разные годы: фи-

лософ с самобытной концепцией от-

чуждения; теоретик революции; орга-

низатор Международного товарище-

ства рабочих (1864); политэконом эпо-

хального масштаба; новатор в социоло-

гии и политологии; жесткий публицист 

(к «своим» и «чужим» везде и всегда). 

Накануне 50-летия К. Маркс публи-

кует первый том «Капитала» после 

многолетних изысканий в Британском 

музее (с 1857 г.). Далее следует нестер-

пимые ожидания первых откликов от 

соратников и университетской профес-

суры, заботы об изданиях на иностран-

ных языках, тысячи страниц рукописей 

и заметок для последующих томов (II, 

III, IV) «Капитала» –  написанное так и 

не было опубликовано при жизни 

К. Маркса.  

Через два дня после падения Па-

рижской Коммуны прочитан доклад 

Генеральному Совету Интернационала 

«Гражданская война во Франции», 

брошюра с одноименным названием 

переведена на основные языки Европы. 

Нескончаемые конфликты с М. А. Ба-

куниным за лидерство в Интернацио-

нале, интриги и трения внутри и между 

секциями, в Генеральном Совете, ро-

спуск Международного товарищества 

рабочих (МТР), детища К. Маркса и Ф. 

Энгельса [2, 11]. 

Письма и корреспонденции из мно-

гих стран, в том числе из России. Бо-

лезни, смерть жены, неурядицы доче-

рей – все это вместилось в одно деся-

тилетие творчества, но все вышедшее 

из-под пера К. Маркса – на века.  

Читать и перечитывать Маркса 

Этот призыв относится к работе 

«Гражданская война во Франции» [9], 

которая является полемическим сочи-

нением масштабного воздействия, с 

глубоким знанием источников и образ-

ным стилем, насыщенным плодотвор-

ными идеями. Именно идеи подвигли 

нас на многократное прочтение этот 
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шедевра. Познакомим читателя с неко-

торыми из них.  

В трагической и одновременно ге-

роической истории Парижской Комму-

ны Маркс обнаружил присутствие об-

щесоциологического закона револю-

ции, который лаконично звучит так: 

«во всякой революции, наряду с ее ис-

тинными представителями, выдвига-

ются люди другого покроя»: 1) участ-

ники и суеверные поклонники прежних 

революций и 2) простые крикуны (де-

кларативные противники существую-

щего строя) «Они, –  заключает Маркс, 

–  неизбежное зло; со временем от них 

отделываются, но этого времени Ком-

муна не имела» [9, с. 66]. Двадцать лет 

спустя Ф. Энгельс начинает свое вве-

дение к английскому изданию брошю-

ры Маркса с дара своего друга «схва-

тывать характер, значение и необходи-

мые последствия крупных историче-

ских событий в то время, когда эти со-

бытия еще только разыгрывались перед 

нашими глазами или только что свер-

шились» [9, с. 3]. И далее Ф. Энгельс 

раскрывает инкогнито «людей другого 

покроя»: бланкисты и прудонисты. По 

современной политической классифи-

кации левые и правые фракции правя-

щей партии, коалиции.  

На полях брошюры Маркса идет 

перекличка с тезисами ранней работы 

«Восемнадцатое брюмера Луи Бона-

парта» (1852). Четкие, афористичные, 

меткие характеристики Второй импе-

рии, с которой пошла на смертельный 

бой Парижская Коммуна. «Вторая им-

перия – это апелляция к французскому 

шовинизму». Вторая империя знамену-

ет собой «режим порядка», поддер-

жанного консервативными крестьяна-

ми провинций Франции. Вторая импе-

рия – это праздник космополитическо-

го мошенничества [9, с. 64]. 

В истории Парижской Коммуны 

имели место кровавые инциденты, за 

которые ухватились ее противники в 

оправдание неистовства классовой ме-

сти [15]. Маркс дает благожелательную 

к коммунарам трактовку этих инциден-

тов. Убийство двух генералов (самосуд 

солдат национальной гвардии в ответ 

на самодурство) [9, с. 46–47]. Избиение 

безоружных граждан на Вандомской 

площади (сказка) [9, с. 47]. Декрет 

коммуны о репрессиях от 6 апреля 

1871 г. (простая угроза) [9, с. 50]. Ар-

хиепископ Парижа вместе с заложни-

ками (64) был застрелен солдатами 

партии порядка [9, с. 79]. Дело не в 

локальности эпизодов расправы в ходе 

гражданской войны; проблема в дру-

гом – имеют ли право трудящиеся на 

террор как инструмент политической 

борьбы? У Маркса в отдельных текстах 

проскальзывали фразы о легитимности 

террора [6]. Гражданская война в Рос-

сии (1918–1920) опровергает благо-

душные рассуждения о революции. 

Вне нашего рассмотрения партий-

ный документ эпохи становления рабо-

чей партии в Германии – «Критика Гот-

ской программы» (1875). Маркс крити-

кует решение основателей социал-

демократии В. Либкнехта и А. Бебеля 

(Эйзенах, 1869) объединиться с лассе-

льянцами в Готе (1875). Сочинение 

Маркса, помимо опрометчивости этого 

шага, дает контуры будущего комму-

низма и его стадий (социальный идеал 

Маркса), затрагивает болезненную те-

му «неурезанного дохода» (неизбежны 

вычеты из совокупного продукта 
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нации) и другие сюжеты. Замечания 

Маркса тогдашнее руководство рабочей 

партии проигнорировало, и послание 

Маркса покинуло партийный архив 

лишь по настоянию Ф. Энгельса (1891). 

Ф. Меринг в своей биографии 

Маркса (1918) упоминает ядовитую 

реплику университетского анонима в 

адрес создателя «Капитала»: «проспал» 

целую эпоху в науке [11, с. 367]. Как 

объяснить этот парадокс? Какие от-

крытия не отразились в опубликован-

ном наследии Маркса? Ретроспектив-

ный взгляд на турбулентное десятиле-

тие, надеемся, откроет новые горизон-

ты в изучении европейской истории 

последней трети XIX века. В 70-е годы 

утверждается маржинализм как оппо-

нент классической школы политэконо-

мии (последний ее адепт – Дж. Милль-

мл.). В 1871 г. опубликован фундамен-

тальный труд Карла Менгера «Основа-

ния политической экономии» [10]. Те-

зисы и аргументацию К. Менгера под-

держала плеяда немецких политэконо-

мов (Бем-Баверк, Визер) и будущие 

единомышленники в Англии, Австрии, 

Швейцарии (У. Джевонс, Л. Вальрас, В. 

Парето). Английская школа политэко-

номии никогда не имела прочных кор-

ней в Германии из-за дискредитации 

трудовой теории ценности или издер-

жек и ее практических выводов [10, с. 

13–14]. Почти единовременно и в ост-

рых идейных и персональных схватках 

с марксистами и маржиналистами воз-

рождается «новая историческая школа» 

(Г. Шмоллер). Ей импонировали теоре-

тические изыскания в органическом 

единстве с изучением географии и ис-

тории, хозяйственного поведения и 

моральных норм нации, а не голые 

учения о рынке и обмене. Видимо, 

французские политэкономы отвергали 

химеры своих революций (1830, 1848, 

1871) и отдавали предпочтение рефор-

мизму, реализации социально-

экономических инициатив для трудя-

щихся. Они чувствовали недовольство 

народа, интенсивное, рациональное и 

организованное. Их не устраивали со-

физмы теории стоимости и прибавоч-

ной стоимости Маркса. Об этом откро-

венно писал Морис Блок, член француз-

ского института [16, с.476, 489, 504–

507]. Очевидно, что перед нами «тене-

вая пауза» Маркса в отношении выше-

названных метаморфоз Европы. В исто-

рии экономической мысли известны 

эпизоды, когда реформаторы не знают 

своих предшественников, игнорируют 

современников. Загадка Маркса, воз-

можно, приоткроется, если будут когда-

нибудь расшифрованы и опубликованы 

его рукописи 70-х годов (Тетради).  

Самое слабое звено в политэконо-

мии Маркса – это теория трудовой сто-

имости, ее измерение рабочим време-

нем (общественно-необходимые затра-

ты труда – ОНЗТ). Опровержение и 

критика постулатов Маркса продолжа-

ются и в наши дни. Х. Д. Курц (Ав-

стрия) систематизирует абстракции, 

допущенные Марксом: ничтожность 

природного фактора; игнорирование 

техники и технологий; неоднородность 

труда; конкуренция видов труда; роль 

базисных товаров. Эти абстракции де-

лают картину товарного производства 

одномерной, тогда как оно (товарное 

производство) предполагает множество 

соизмерителей [8, c. 36–38]. Спорные 

моменты в теории стоимости Маркса 

очевидны для не ангажированных уче-
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ных. Значит, нужно вдумчиво читать и 

многократно перечитывать все тома 

«Капитала» и – при необходимости – и 

другие сочинения Маркса. К этому 

призывают А. А. Белых и В. А. Мау. По 

их мнению, во втором и третьем томах 

«Капитала» содержатся невостребо-

ванные страницы относительно изме-

рения стоимости при избытке и дефи-

ците товаров; учета не только промыш-

ленного, но и торгового и банковского 

капиталов; особенностей труда, которые 

не фиксируются в товаре [3, с. 60–63]. 

Авторы выдвигают и свои версии «мол-

чания» Маркса после выхода первого 

тома «Капитала»: а) реффекционизм 

(стремление получить новейшие данные 

о кризисах во Франции, США и Ан-

глии); б) осторожность ко всякому пуб-

лично произнесенному слову. А. А. Бе-

лых и В. А. Мау допускают, что при 

всех проблемах со здоровьем в 1867–

1883 гг. можно было бы ожидать от 

Маркса продолжения «Капитала». Ви-

димо, мотивация Маркса такова: если 

вызывает сомнения теория стоимости, 

то и прибавочная стоимость становится 

спорной категорией; меняется само по-

нятие классовой борьбы [3, с. 66–67].  

Маркс в XXI веке 

Глобальная панорама позиций и 

оценок К. Маркса и его наследия моза-

ична, мобильна и непредсказуема. 

Воспользуемся простой разделитель-

ной линией между нео-марксистами 

(предполагается коррекция отдельных 

тезисов и выводов, а то и приращение 

знаний в марксизме) и «ревизиониста-

ми» (согласие и несогласие с ключевы-

ми идеями марксизма). Оппозиция этих 

течений обществоведческой мысли 

легко может стать мишенью для нели-

цеприятной критики, но для обзора 

юбилейной дискуссии приемлема.  

Политэкономы из МГУ А. В. Бузга-

лин и А. Колганов (вместе и раздель-

но), будучи приверженцами марксист-

ской традиции, подготовили цикл ста-

тей к юбилею К. Маркса. Отобрана 

одна из них, на наш взгляд, самая 

взвешенная и самая перспективная для 

журнала «Социс» [5]. В позднем капи-

тализме под воздействием трансфор-

мации производительных сил и произ-

водственных (трудовых) отношений 

имеет место дисфункция классов, ак-

тивное формирование меж.- и внутри-

классовых слоев [5, с. 18–19]. Этот фе-

номен, по их мнению, свидетельствует 

о трансформации одной общественной 

системы в другую (пост капиталисти-

ческую, с зародышами будущего бес-

классового общества во враждебной 

среде) [5, с. 26]. Первая гипотеза рабо-

чая, подтверждаемая социологами раз-

ных стран. Второе предположение, 

полагаем, относится к разряду футуро-

логической романтики. В статье дается 

авторская классификация классов и 

страт позднего капитализма: «креатив-

ный класс» (креатосфера), прекариат 

(от фр. précaire – шаткий) и «социа-

лиат». В компетенции социологов про-

анализировать состав вышеназванных 

социумов. Креатосфера и прекариат 

восприняты научным сообществом в 

России. Последний неологизм нечле-

норазделен для русского уха.  

Статья М. Ф. Черныша полемична к 

российским реформаторам (по интер-

претации первоначального накопления 

капитала) и западным социологам из-за 

спекуляций относительно расшири-
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тельного толкования сословий и страт. 

Не воспринимает автор уклончивую 

формулировку – рыночная экономика 

вместо симбиоза рынка и капитализма. 

М. Ф. Черныш акцентирует базовый 

тезис Маркса: история – это почти все-

гда история насилия. Социальные про-

тиворечия из сферы экономики (эпоха 

Маркса) переместились в политику 

(XXI век). Современное государство 

вытесняет частного работодателя и 

претендует на присвоение части про-

дукта лиц наемного труда, то есть на 

статус эксплуататора (в системе коор-

динат Маркса). Маркс возражал бы 

против своего культа; его идеи и выво-

ды – это рабочие инструменты позна-

ния и преобразования действительно-

сти [14]. 

П. Фаркаши (Венгрия) видит глу-

бинное (логическое и интуитивное) 

открытие К. Маркса по теории и исто-

рии глобализации. Он начинает свой 

дискурс с утверждения: экономический 

подход и общественная теория Маркса 

являются «априори глобальными». 

«Эксплуатируя всемирный рынок, 

буржуазия создает себе мир по своему 

образу и подобию», − писали Маркс и 

Энгельс в «Манифесте Коммунистиче-

ской партии». Прав Маркс и в своих 

глобальных прогнозах. Назовем неко-

торые из них. Буржуазия вырывает из-

под ног промышленности националь-

ную почву (деиндустриализация на 

современный лад). Промышленный 

капиталист сравнивает и постоянно 

должен сравнивать свои собственные 

издержки с рыночными ценами не 

только в собственной стране, но и с 

мировыми ценами. Отсталость как 

причина и следствие международной 

эксплуатации в контексте неполного 

подчинения труда капиталу [13, с.23, 

25, 27, 29, 31]. 

В презентации Маркса для XXI века 

отличились прежде авторы для журна-

ла «Социс» [6]. В. А. Красильщиков 

(ИМЭМО) отмечает, что поздний 

Маркс дистанцировался от европецен-

тризма в анализе капитализма и обра-

тился к многовековой головоломке 

«экспансия капитализма и Восток» – на 

историческом опыте Индии, Китая и 

России. Маркс пишет о феномене «со-

зидательного разрушения», задолго до 

И. Шумпетера и в масштабе великих 

цивилизаций, так (например, в Индии) 

созидательная работа капитализма едва 

видна за грудой развалин. Архаизацию 

общественного устройства капитал 

продолжал и в новое время (юг США, 

Бразилия) Реликты детского возраста 

капитализма наблюдаемы и в XXI веке. 

В. А. Красильщиков образно определя-

ет программу «Манифеста…» как 

«хмурое утро коммунизма». Комму-

низм, по Марксу, – это устранение не 

частной собственности, а труда. Этот 

постулат фигурирует и в замечаниях К. 

Маркса на книгу «Национальная си-

стема политэкономии» Ф. Листа (Т.42). 

Он продолжает свои размышления и 

доводит их до «крамолы»: обществен-

ная собственность не меняет ни харак-

тера труда, ни отчуждения от управле-

ния и самого трудящегося. В совре-

менную эпоху между капиталом-

собственностью и капиталом-функцией 

(инновации Маркса) вклиниваются 

посредники: менеджер и государство 

(чиновники). Завершает автор свою 

статью (лучшая в рубрике «Новые идеи 
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в социологии» за 2018 год) просто и 

мудро: одни тезисы Маркса утратили 

актуальность, значение других возрос-

ло со временем [7]. 

Отдельными абзацами отметим 

плодотворные гипотезы и наблюдения 

остальных авторов из юбилейного но-

мера журнала «Социс». 

Согласно Ю. А. Красину идеи 

Маркса релевантны для современности 

при творческом к ним подходе. К. 

Маркс допускал применение револю-

ционного терроризма для сокращения 

мук родов нового общества. Марксизм, 

по Ю. А. Красину, – это теоретическое 

обобщение (summa summarum) усло-

вий и опыта социальных взаимодей-

ствий эпохи раннего индустриализма. 

Стоимость теряет былое значение: не 

рабочее, а свободное время. Категории 

«стоимость» и «прибавочная стои-

мость» не объясняют современный 

механизм эксплуатации, то есть совре-

менных форм отчуждения [6]. 

Задолго до юбилея французский 

ученый и политик Жак Аттали издал 

новейшую биографию К. Маркса [1]. 

Автор вступительной статьи С. Г. Кара-

Мурза назвал ее своевременной кни-

гой. Француз, по словам рецензента, 

проявил здоровый скептицизм в оценке 

предыдущих биографий К. Маркса. 

Главное достоинство Маркса – его гло-

бализм (мировой дух), он самый гло-

бальный из мыслителей. Оба автора 

различают подлинного Маркса и марк-

систскую традицию. С. Г. Кара-Мурза 

убеждает читателей в том, что взглядам 

Маркса отвечала бы Февральская рево-

люция. Сравнивая варианты ответа и 

окончательный текст письма Вере За-

сулич от 8 марта 1881 г., напрашивает-

ся вывод: Россия, ее будущее – этап 

сомнений Маркса на пороге смерти. 

Отступление от текстов Маркса начи-

налось с разборки его архива и закон-

чилось лишь к Первой мировой войне 

[1, с.16, 395]. 

Наш выбор статей для комментиро-

вания, вне сомнения, не свободен от 

субъективизма. Не скрываем, что отно-

симся к аутентичному Марксу (строго 

по сочинениям) и к неомарксизму в 

России с позиций «ревизиониста». 

Надеемся, что авторское послесловие 

взвешенное, без хулы и хвалы содер-

жит информацию к дальнейшим изыс-

каниям.  

Послесловие 

Мечта Карла Маркса быть власти-

телем дум в Европе при жизни не сбы-

лась [4]. Ее реализации помешало лу-

кавство истории: падение Парижской 

Коммуны (1871) –  последнего оплота 

революционного пролетариата; уход в 

прошлое капитализма свободной кон-

куренции; относительная стабильность 

политических режимов (как республик, 

так и империй). Марксизм как течение 

радикальной мысли и политики спас от 

забвения фанатизм романтиков и цини-

ков из имперской России (М. А. Баку-

нин, Г. В. Плеханов, В. И. Ульянов-

Ленин и др.). Постсоветская Россия 

понизила статус марксизма (в любой 

версии, включая и неомарксизм) до 

маргинального учения. Остались не-

преложными базовые идеи и выводы К. 

Маркса в философии, социологии, по-

литологии и в других социо-

гуманитарных науках. Политэкономия 

еще не востребовала должным образом 

наблюдения и размышления К. Маркса 
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об экспансивной природе капитала и 

рынка, ее дуализме и противоречиях. 

Возможно ли третье издание марксизма 

в XXI веке? Не исключено. Но его но-

вой родиной (прародиной), полагаем, 

станет не Запад. При всех своих за-

блуждениях и крайностях Маркс ценен 

для человечества своей страстью к со-

циальной справедливости. 
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го соглашения в двух экземплярах (форма 

размещена на сайте). 

Объем статьи должен быть не менее 10 

страниц и не превышать 20 страниц текста 

формата А4, набранного в соответствии с 

вышеупомянутыми требованиями. 

Если присланные материалы не отвеча-

ют хотя бы одному из выше перечисленных 

требований, а также в том случае, если файл 

статьи заражен компьютерным вирусом, 

редакция не будет рассматривать статью к 

публикации. 

Статья в журнал проходит рецензирова-

ние и получает рекомендацию двух членов 

редакционной коллегии и передается с ре-

цензиями редактору журнала для включения 

статьи в номер журнала, содержание которо-

го утверждается на редколлегии. Редакция 

оставляет за собой право отправлять руко-

писи статей на независимую экспертизу. 

При наличии серьезных замечаний по 

статье в рецензии, статья будет отклонена и 

автору будет рекомендовано доработать 

статью в соответствии с замечаниями рецен-

зента. 

Авторский экземпляр журнала автор по-

лучает по почте согласно оформленной под-

писке. Оформить подписку можно от одного 

номера журнала в год. 

Статья, одобренная и рекомендованная 

рецензентом журнала, может быть опубли-

кована в течение года. 

Аспиранту для публикации статьи без 

подписки на журнал необходимо предоста-

вить редактору журнала: 

− справку из отдела аспирантуры; 

− выписку из решения кафедры или 

иного структурного подразделения о необ-

ходимости публикации статьи, заверенную 

организацией; 

− отзыв научного руководителя на ста-

тью, заверенный его организацией. 
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AND REQUIREMENTS FOR MANUSCRIPTS 

1. The articles are sent to the editorial 
board in electronic and printed forms 
(1 copy). 

2. Requirements for typography: 
− 1 page of A4 format must contain no 

more than 1900 symbols including spaces; 
− margins: upper – 2 cm, lower – 2 cm, 

left – 2,5 cm, right – 1,5 cm; from the edge to 
the catch letters: upper – 2 cm, lower – 2 cm; 
paragraph indent – 1,0; 

− font type Times New Roman; type size 
14; line spacing 1,5. 

3. The electronic version of the article is 
written using word processor Microsoft Word 
and is saved in format.doc. 

4. Requirements for the manuscript: 
4.1. UDC index. 
4.2. The field of science and the specialty 

code of the article. 
4.3. Information about the author: 
− surname, first name, patronymic name 

(if applicable); 
− address with postcode; 
− contact phone number; 
− e-mail; 
− scientific degree and status; 
− job title; 
− place of work (with legal address and 

postcode). 
4.4 Title of the article, abstract, keywords 

in Russian and in English. 
4.5. Summary of the article – minimum 

210 words. 
4.6. Keywords – 12. 
4.7. The text of the article. 
4.8. Bibliography (in alphabetical order). 
5. Bibliography references to the sources 

used and commentaries must be given in the 
text in square brackets (for example, [1] or 
[1, р. 27], the bibliography and commentaries 
must be done in accordance with the GOST 
7.1-2003. «Bibliographic Record. Biblio-
graphic Description. General Requirements 
and Rules» (example can be found at 
http://vv.yspu.org/). 

6. Tables, schemes, diagrams must be 
black and white, without colour background, 
cross-hatching is acceptable. 

Typography of Tables and Pictures: 
− each picture must be numbered and 

have a caption. Captions must not be part of 
the picture; 

− pictures must be grouped (i. e. they 
must not «fall apart» when moved or format-
ted); 

− pictures and tables the size of which 
requires landscape layout must be avoided; 

− captions and symbols on graphs and 
drawings must be clear and easy to read; 

− the text of the article must contain ref-
erences to the tables, pictures and graphs. 

The editorial staff do not improve the 
quality of pictures and drawings, do not cor-
rect the mistakes made in them. Every pic-
ture, table or scheme must be numbered, have 
a title and explanation of all symbols. All 
columns in the table must be entitled. If there 
is a mistake in the picture, scheme or table, 
the editorial board has the right to delete the 
picture and the relevant text. 

7. The following materials should be at-
tached to the manuscript ready for publica-
tion: 

− 2 copies of completed and signed au-
thor's contract. 

− An envelope with stamps in order to 
send one copy of the contract back to the 
author. 

8. The size of the article must not exceed 
ten A4 pages of the text typed according to 
the abovementioned requirements. 

9. If the submitted materials do not meet 
at least one of the abovementioned require-
ments and in case the file contains a comput-
er virus, the editorial board will not consider 
the article for publication. 

10. The submitted article undergoes re-
viewing, gets recommendation of two mem-
bers of the editorial board of «Social and 
political researches» and then is given to the 
editor to be included into the issue of the 
journal the content of which is approved by 
the editorial board. 

The editorial board has the right to sub-
ject the article to an independent expertise. 
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