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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ,  

ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 327.8 

Л. И. Никовская                           https: // orcid org/0000-0002-1160-5801 

Методологические возможности концепта сложно-составного 

конфликта на постсоветском пространстве 

Для цитирования: Никовская Л. И. Методологические возможности концепта сложно-

составного конфликта на постсоветском пространстве // Социально-политические исследо-

вания. 2020. № 4 (9). С. 5-21. DOI 10.20323/2658-428X-2020-4-9-5-21 

На основе методологических возможностей сложно-составного конфликта 

исследуются особенности сложного и противоречивого процесса формирования, 

вызревания и развертывания региональной конфликтности на постсоветском 

пространстве. Показано, что решающей точкой старта, или «ядра», формирования 

всей цепочки моноконфликтов, составляющих «тело» многомерного образования  

сложно-составного конфликта, сегодня задается геополитической составляющей, 

которая выстраивает и организует возможное пространство различных комбинаций 

сложно-составных конфликтов на постсоветском ареале. Показано, что в нынешних 

условиях углубления кризиса современного миропорядка ценностный контур 

противостояния приобретает одно из важнейших значений, заслоняя военный и иные 

средства воздействия в региональном конфликте. Целенаправленно формируется 

искусственное противостояние между локальными цивилизациями и методично 

реализуется сценарий локального цивилизационного конфликта, что делает проблему 

поиска модели национальной идентичности одним из самых эффективных 

инструментов мягкой силы. Общий вывод состоит в констатации факта, что в 

условиях нарастания динамизма общественных изменений недостаточно изучать 

отдельные социальные рядоположенные конфликты, оставляя без внимания факт 

возникновения качественно нового феномена – пространства сложно-составного 

конфликта, не акцентируя внимания на механизмах и особенностях его развертывания 

и регулирования. Отечественная конфликтология и политическая социология 

накопили достаточный задел знания о многих типах и видах конфликтов. Теперь 

предстоит сделать следующий шаг: углубить изучение феномена сложно-составного 

конфликта, выяснить те социальные эффекты, которые образуются динамично-

активным «наложением» полей различных моноконфликтов в определенном 

социальном пространстве в условиях общественной трансформации и структурной 

перестройки миросистемных отношений.   

Ключевые слова: сложно-составной конфликт, региональный конфликт, 

моноконфликт, методология анализа, общественная трансформация, 
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геополитический конфликт, политика идентичностей, этно-национальный 

конфликт, гражданская идентичность. 

POLITICAL INSTITUTIONS, PROCESSES AND TECHNOLOGIES 

L. I. Nikovskaya 

Methodological possibilities of the concept of complex-composite conflict  

in the post-soviet space 

Based on the methodological possibilities of a complex-composite conflict, we study 

the features of a complex and contradictory process of formation, maturation and 

deployment of regional conflict in the post-soviet space. It is shown that the decisive 

starting point, or “nucleus”, the formation of the whole chain of monocomplexes, 

forming the “body” of the multidimensional education composite conflict today is 

defined geopolitical component, which builds and organizes the possible space of 

different combinations is difficult-part of conflict in the post-soviet area. It is shown that 

in the current conditions of the deepening crisis of the modern world order, the value 

contour of the confrontation becomes one of the most important values, obscuring the 

military and other means of influence in the regional conflict. An artificial confrontation 

between local civilizations is purposefully formed and the scenario of a local 

civilizational conflict is methodically implemented, which makes the problem of finding 

a model of national identity one of the most effective tools of soft power. The general 

conclusion consists in stating the fact that in the conditions of increasing dynamism of 

social changes, it is not enough to study individual social conflicts, leaving out the fact 

of the emergence of a qualitatively new phenomenon – the space of complex-composite 

conflict, without focusing on the mechanisms and features of its deployment and 

regulation. Today it is not enough to study individual social conflicts, leaving out the 

fact of the emergence of a qualitatively new phenomenon-the space of complex-

composite conflict, without focusing on the mechanisms and aspects of its deployment 

and regulation. Russian conflictology and political sociology have accumulated 

sufficient knowledge about many types and types of conflicts. Now we have to take the 

next step: to deepen the study of the phenomenon of complex-composite conflict, to 

find out the social effects that are formed by the dynamic and active “overlap” of the 

fields of various mono-conflicts in a certain social space in the conditions of social 

transformation and structural adjustment of world-system relations. 

Key words: complex-composite conflict, regional conflict, mono-conflict, analysis 

methodology, social transformation, geopolitical conflict, identity politics, ethno-

national conflict, civil identity. 

 

Региональные конфликты на 

постсоветском пространстве имеют 

сегодня свою особую онтологиче-

скую специфику – они являются 

сложно-составными по своей сути, 

являясь производной частью дезин-

теграции бывшего СССР, включен-

ного в сложные и динамичные про-

цессы изменения мирового порядка и 

кризиса модели неолиберальной гло-
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бализации. Специфика каждого из 

рассматриваемых конфликтов опре-

деляется своеобразным сочетанием и 

присутствием различных составля-

ющих (социально-экономической, 

этнической, демографической, кон-

фессиональной, идеологической, 

культурно-исторической, внешнепо-

литической, военно-стратегической, 

мирохозяйственной и пр.).  

Большинство стран постсоветско-

го пространства находятся в состоя-

нии сложного, динамично и проти-

воречиво развивающегося трансфор-

мационного процесса. В таких усло-

виях существование моноконфликта 

(однотипного конфликта) – это, ско-

рее, исключение, нежели правило. 

В реальности мы имеем проекцию и 

взаимовлияние, взаимопроникнове-

ние одних типов конфликта в другие, 

когда источники (причины) и осо-

бенности одних конфликтов запус-

кают или актуализируют «пробужде-

ние» других. Соединение в цепочку 

причин разных по типу конфликтов 

образует один из возможных вариан-

тов сложно-составного конфликта. 

Например, конфликт между «тради-

ционалистами» и «западниками» 

(социокультурный конфликт) «запус-

кает» коллизии вокруг различных 

проектов политического развития и 

моделей институционализации вла-

сти, это, в свою очередь, актуализи-

рует источники этно-национальных 

конфликтов, связанных, скажем с 

различным пониманием националь-

но-территориального устройства гос-

ударства и разделения компетенции, 

что, в свою очередь, провоцирует 

конфликты, связанные с неравномер-

ным распределением социальных 

благ и условий воспроизводства  

жизни различных социальных групп, 

и, наконец, в экономической сфере 

выливается в противодействие по 

поводу различных принципов 

оформления отношений собственно-

сти и распределения ресурсов и при-

былей.  

Таким образом, образовалось 

пространство возможного варианта 

сложно-составного конфликта. 

Причем точка «старта» этой цепоч-

ки может находиться в той сфере, 

которая наиболее актуальна в дан-

ный момент времени для общества 

или ведущей социальной  группы. 

Но таких цепочек различных ком-

бинаций причин разных конфлик-

тов может быть построено доста-

точно много. Следовательно, вари-

антов сложно-составных конфлик-

тов, определяющих течение слож-

ных и динамичных процессов 

трансформации, может быть также 

много. Но они не возникают беспо-

рядочно.  Их сопряжение подчине-

но содержательным особенностям 

переживаемого момента. Так, пер-

вый «романтический» период раз-

вития общественно-политической 

трансформации в России в качестве 

доминантных выделил конфликты 

политические (устройство страны, 

политическая программа ее разви-

тия, модель власти и т. д.), эконо-

мические и этно-национальные, 

которые выстроили за собой все 

пространство остальных комбина-

ций сложно-составных конфликтов. 
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Иными словами, трансфор-

мация – сложный, неоднозначный и 

многомерный процесс. Это под-

тверждают и результаты современ-

ных западных исследований. Так, 

по мнению немецкого ученого 

Р. Райсига, трансформацию следует 

рассматривать как обусловленную 

множеством факторов, процессу-

альную, открытую самоорганизу-

ющуюся эволюцию, в ходе которой 

развиваются своеобразные и новые 

элементы. Ее течение в этой пер-

спективе является не запрограмми-

рованным, а конфликтным, амбива-

лентным и по своим специфическим 

результатам неопределенным про-

цессом изменений [Райсиг, 2003].  

На этом фоне возможности тео-

рии конфликта становятся плодо-

творными. Надо уметь воспользо-

ваться методологией и инструмен-

тарием конфликтологии для си-

стемного рассмотрения такого про-

тиворечивого, сложного процесса с 

внутренне заложенными возмож-

ными альтернативами.  

Представляется, что во множе-

стве региональных конфликтов ре-

шающей точкой старта, или «ядра» 

формирования всей цепочки моно-

конфликтов, образующих тело бо-

лее сложного образования сложно-

составного конфликта, сегодня за-

дается геополитической составля-

ющей. Региональные конфликты 

рассматриваются как составная 

часть глобального политического 

процесса, обозначенного как «Хо-

лодная война-2», цель которой 

формирование новой конфигурации 

миропорядка XXI века. Руководи-

тель Программ Гессенского Фонда 

исследований проблем мира и кон-

фликтов (Франкфурт) Ханс Йоахим 

Шпанглер отмечает: «Сейчас не 

такая ситуация, как в XX веке. То-

гда раскол был фундаментальным. 

Нам необходимо изучить менедж-

мент нынешнего конфликта. Сейчас 

ранняя стадия конфронтации. Она 

самая острая. Впоследствии, ду-

маю, страны найдут варианты, ве-

дущие к ликвидации возникшей 

конфронтации» [Всероссийская 

конференция, 2016]. Как показыва-

ет современная ситуация состояния 

международных отношений, 

обострение кризиса доверия между 

Россией и США ведет не просто к 

усилению состояния холодной вой-

ны. Ситуация отличается от перио-

да межблокового противостояния 

отсутствием понятных для всех 

«правил игры», непредсказуемо-

стью кризиса, а также нарушением 

баланса интересов. 

Мы сегодня имеем мировой кон-

текст более сложного, объемного 

кризиса, вызванного неспособно-

стью либеральной модели капита-

лизма решить ряд назревших про-

тиворечий. Так,  вместо того, чтобы 

своевременно пойти на решитель-

ные реформы, связанные с социа-

лизацией политической и экономи-

ческой системы  в соответствии с 

возможностями, которые открыли 

новые информационные и комму-

никационные технологии (то есть 

двигаться к будущему, социализи-

руя систему демократического 
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управления и самоуправления и, 

соответственно, формы собствен-

ности, организации и управления 

производством), либеральный ка-

питализм «испугался» и   повернул 

назад, в прошлое, восстанавливая 

дух  манчестерского капитализма в 

обличии неолиберализма. Таким 

образом, он углубил существующие 

противоречия, которые вызревали в 

его недрах. Но в силу того, что он 

вышел победителем в Холодной 

войне, он самонадеянно предложил 

своим союзникам и новым вассалам 

из Восточной Европы свои прин-

ципы формальной либеральной де-

мократии и неолиберальные моне-

таристкие принципы и подходы к 

системе экономики.  

При этом не надо забывать, что 

все ведущие международные ин-

ституты – МВФ (Международный 

валютный фонд), МБ (Мировой 

банк), ВТО (Всемирная торговая 

организация) создавались после 

Второй мировой войны под эгидой  

и доминированием США, чей дол-

лар стал ведущей валютой мира. 

Чтобы покрепче привязать своих 

союзников по ЕС и новых вассалов 

из Восточной Европы, США заста-

вили их сначала стать членами 

НАТО, что неумолимо привело к 

военной зависимости от одного 

центра силы. Таким образом, ис-

пользуя все инструменты и меха-

низмы воздействия и контроля, 

США заставили большую часть 

мира принять их идеологический 

инструментарий в виде неолибера-

лизма.  А все сопутствующие дей-

ствия этого процесса были просто 

моментами реализации геополити-

ческой стратегии США в направле-

нии полного доминирования над 

миром, к установлению однополяр-

ного мира. Эта геостратегия была 

озвучена Джорджем Бушем –

старшим в начале 1990 гг., непо-

средственно после краха СССР и 

конца Холодной войны, но содер-

жательно она подготавливалась 

всеми предшествующими десяти-

летиями.  

Но именно под воздействием 

этого многомерного исторического 

процесса углубились не только 

накопившиеся за последнюю чет-

верть века глобальные конфликты, 

но и возникли совершенно новые, 

угрожая всему человечеству. 

Не претендуя на полноту упомина-

ния всех коллизий, которые в той 

или иной степени проявляются на 

всех уровнях современного челове-

ческого социума, перечислим глав-

ные: а) конфликт между богатством 

и бедностью; б) конфликт между 

обществом и природой, породив-

ший мировой экологический кри-

зис, точнее, уже катастрофу, и кли-

матические изменения, угрожаю-

щие всему человечеству; в) кон-

фликт между ценностями мировых  

и других религий, породивший 

столкновение между различными 

культурами и цивилизациями; 

г) конфликт между геополитиче-

скими устремлениями США и его 

союзниками, основанный на стрем-

лении к полному доминированию в 

международных отношениях и 
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строительство, так называемого, 

«однополярного мира», и осталь-

ными государствами, стремящими-

ся к многополярному миру; д) кон-

фликт между государственным 

устройством мира и стремлением 

ТНК и мирового олигархата к ино-

му устройству и структурированию 

мирового пространства и т. д.   

Однако, основанная на односто-

роннем и безусловном доминиро-

вании США при вторичной роли 

ЕС, «однополярная» модель меж-

дународных отношений вряд ли 

может рассматриваться в качестве 

эффективного механизма достиже-

ния внешнеполитического позити-

ва. Украинский кризис на постсо-

ветском пространстве продемон-

стрировал бесперспективность про-

ектов, основанных на логике «игры 

с нулевым результатом» как ин-

струменте противодействия инте-

грационным процессам с участием 

России. Такого рода проекты, осно-

ванные на концепциях «однополяр-

ного мира» и «глобального управ-

ления», уже исчерпали себя. Си-

стема международных отношений 

изменилась, прежние правила во 

многом оказались дискредитирова-

ны, а глобальная «повестка дня» 

подвергается существенному пере-

смотру. По мнению С. Караганова, 

Запад допустил стратегическую 

ошибку: он просмотрел подъем 

других держав и вдруг открыл для 

себя, что эти «другие», во-первых, 

хотят жить самостоятельно, а во-

вторых  – по-своему. Навязываемая 

им западная демократическая мо-

дель вовсе не является целью для 

большинства стран мира. Хотя раз-

виваются они тоже в сторону демо-

кратии, но – собственного «поши-

ва» [Цит. по: Американцы делают 

ошибки, 2015].  

С началом нового века и нового 

тысячелетия все более заметнее 

стало возрождение России и вос-

хождение ее как глобального фак-

тора. Россия начала восстанавли-

вать свой авторитет, место и роль в 

мировых событиях.  За эти годы и 

Китайская Народная Республика 

сделала новый мощный рывок в 

своем неудержимом возрождении и 

укреплении в системе мирового 

порядка. Таким образом, на пути 

нового претендента на роль миро-

вого гегемона США, собиравшего-

ся устроить «однополярный мир» 

по своим рецептам, оказались сразу 

два «новых игроков». Когда этот 

факт был осознан идеологами и 

стратегами геополитических гло-

бальных проектов США, он вызвал 

у них сначала замешательство, а 

потом были задействованы  старые 

испытанные инструменты геополи-

тики США от «старой эпохи»  Хо-

лодной войны:  исламский фунда-

ментализм и экстремизм, которые 

сыграли свою роль в противостоя-

нии в Афганистане (1979-1989) 

против советских войск и которые 

оказались одним из факторов, при-

ведших к истощению экономики 

Советского Союза и, в конце кон-

цов, довели его до краха.  

В этом противостоянии главны-

ми помощниками США были Сау-
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довская Аравия и Турция. Саудов-

ская Аравия не только помогала 

миллиардами долларов для воору-

жения, собранных со всего ислам-

ского мира моджахедов, организо-

ванных в бригаду «055» во главе с 

саудовским миллиардером Осамой 

бен Ладеном, но и «играми» на 

нефтяном рынке. При этом оказы-

вается, что США и в новой эпохе 

ничему новому не научились, но и 

ничего старого не забыли. Для при-

ведения в движение «исламского 

фактора» как геополитического 

«кинжала» на сей раз была испро-

бована теория Стивэна Манна об 

«управляемом хаосе» [Mann, 1998]. 

Таким образом, одним за другим 

были взорваны  авторитарные ре-

жимы в Тунисе, Египте, Ливии под 

лозунгом «арабской весны», кото-

рые обещали молодым, образован-

ным, но безработным арабам либе-

ральную демократию по американ-

ским образцам. К сожалению, из 

глубоких слоев арабских обществ 

всплыли долго сдерживаемые 

структуры «Мусульманских брать-

ев» и всякие другие структуры не-

реформированного фунадмента-

листкого ислама.  

Более того, анализ последних со-

бытий, связанный с ростом правого 

популизма, выходом Великобрита-

нии из ЕС, «неожиданной» победой 

Трампа на выборах в США в 2016 г. 

позволяет сказать, что мы имеем де-

ло с возрождением вестфальской си-

стемы мироотношений, где главными 

ценностями выступают государство-

нация, территория, суверенитет, ба-

ланс сил, более гибкие, ситуативные 

межгосударственные союзы.  

Можно ли выделить какие-то 

общие и специфические черты со-

временного правого популизма в 

содержательном смысле?  По мне-

нию М. Ремизова, общая черта со-

стоит в том, что он объединяет ле-

вую и правую «повестку» под зна-

ком деглобализации, правой версии 

антиглобализма. Как существовало 

левое антиглобалистское движение 

в начале 2000-х годов, так сейчас мы 

видим преобладание правой версии 

антиглобалистского движения. 

Именно сосуществование левых и 

правых идей и лозунгов является 

элементом некоторой новизны этого 

проекта. Достаточно сравнить 

«Национальный фронт» образца 

Жан-Мари Ле Пена с «Националь-

ным фронтом» Марин Ле Пен, что-

бы зафиксировать эту разницу. Жан-

Мари Ле Пен был убежденным рей-

ганистом в экономике, тогда как 

Марин Ле Пен в экономике скорее 

голлистка – сторонник активной ро-

ли государства, возвращения эконо-

мического суверенитета, протекци-

онистской политики в отношении 

национальной промышленности и 

т. д. [Цит. по: Интервью Ремизова 

Политком.ру, 2016]. 

Второй, не менее важной со-

ставляющей сложно-составного 

конфликта является социокультур-

ный, ценностно-идеологический 

конфликт. И здесь следует остано-

виться несколько подробнее. В ис-

следовании причин «арабской вес-

ны», проведенном экспертами Ин-
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ститута социально-политических 

исследований РАН, автор с удивле-

нием обнаружил их неэкономиче-

скую природу. И высказали пред-

положение об опасности политиче-

ской дестабилизации, в том числе в 

России, даже при относительном 

материальном достатке [Садовни-

чий, 2012].  На арену общественно-

го развития начинает выходить, так 

называемый, «исторический идеа-

лизм», в дополнение к «историче-

скому материализму», когда не 

только бытие определяет сознание, 

но и сознание начинает существен-

но определять бытиё [Всероссий-

ская конференция, 2016]. И здесь 

велика роль технологий социокуль-

турного перепрограммирования, 

формирования цивилизационной 

идентичности и пр. В этом отноше-

нии ценностный контур противо-

стояния приобретает первостепен-

ное значение, заслоняя военный и 

иные средства воздействия в регио-

нальном конфликте. Целенаправ-

ленно создается искусственное 

противостояние между локальными 

цивилизациями (западной и тюрк-

ской, напр.) и методично реализу-

ется сценарий локального цивили-

зационного конфликта. Не случай-

но, что главным предметом спора 

вокруг конфликта на Юго-Востоке 

Украины, в самом начале его про-

явления, стал русский язык, литера-

тура и культура; затем произошло 

формирование нового правящего 

класс на основе прозападной си-

стемы ценностей; создание «образа 

врага», насыщенного откровенно 

русофобскими настроениями. Затем 

идет целенаправленное превраще-

ние бывшей постсоветской страны 

в сателлита США, ЕС, НАТО, что 

неминуемо влечет смену приорите-

тов развития [Подберезкин, 2015].  

В этом же ряду можно рассмат-

ривать проблему поиска модели 

национальной идентичности. По-

литика идентичности – один из 

наиболее эффективных инструмен-

тов «мягкой силы». Появление тер-

мина «политика идентичностей» 

обычно связывается с Э. Гоффма-

ном. Первоначально термин трак-

товался в либеральном ключе как 

создание условий для свободной 

самоидентификации человека, од-

нако все чаще политика идентично-

сти подвергается критике со сторо-

ны либерального крыла социогума-

нитарного знания. Эта политика 

предстает в качестве инструмента 

деятельности властных групп по 

консолидации социума для дости-

жения целей, поставленных этими 

группами. Однако, независимо от 

оценок, политика идентичности – 

важнейший элемент управления. 

Макросоциальные идентичности в 

современном мире – это, безуслов-

но, проекты. Разработаны и исполь-

зуются гуманитарные технологии 

по формированию новых идентич-

ностей, их разрушению и препят-

ствию формирования идентично-

стей в зависимости от целей управ-

ления. Политика идентичности ле-

жала в основе национального стро-

ительства в бывшей Югославии, 

бывшем СССР, многих других, в том 
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числе вполне устойчивых с этниче-

ской точки зрения, странах. В Евро-

пе политика идентичности стала 

наиболее активной в новом тысяче-

летии. «Вопрос национальной иден-

тичности не был заметным предме-

том дискуссий в Европе до послед-

него десятилетия, когда проблема 

иммиграции, особенно мусульман-

ской, стала важной политической 

темой. Этот вопрос еще более 

обострился после терактов в сен-

тябре 2001 г. и других атак и поку-

шений, произошедших в Испании, 

Британии, Нидерландах и т. д. Все 

они увеличили вероятность того, что 

радикальные исламистские группы 

попытаются подорвать самые осно-

вы демократических обществ», – 

отмечает Ф. Фукуяма [Fukuyama, 

2012]. Н. Саркози в бытность прези-

дентом Франции даже создал Мини-

стерство по делам иммиграции, ин-

теграции, национальной идентично-

сти и соразвития Франции, за что 

подвергся критике со стороны либе-

ральных политиков.  

 Думается, в украинской «поли-

тике идентичности» были допуще-

ны две стратегические ошибки, ко-

торые привели к катастрофическим 

последствиям. Первая – эта иден-

тичность строилась на антироссий-

ской основе, русофобии и ксенофо-

бии. Вторая – в качестве «матрицы» 

истинного украинца был использо-

ван образ западного украинца. 

Именно этот провал привел к тому, 

что Украина во втором десятилетии 

из субъекта международной поли-

тики превратилась в объект геопо-

литического соперничества. Еще 

одна сторона украинского кризиса, 

значимая для России, – важность 

цивилизационного выбора. Украина 

оказалась раздираема между двумя 

цивилизационными ареалами и не 

справилась с этой дилеммой. По-

этому конфликт на Юго-Востоке 

Украины – это, в сущности своей, 

борьба за сохранение и утвержде-

ние русской идентичности, причем 

как культурной, так и политиче-

ской, которая охватывает значи-

тельно более широкое простран-

ство, чем нынешняя территория 

Донецкой и Луганской народных 

республик, где она вынужденно 

приобрела вооруженный характер. 

Вынужденно, потому что никакой 

другой вид борьбы за русскую 

идентичность в условиях нынешне-

го украинского режима был уже 

невозможен.  

Методологические основания 

анализа сложно-составного кон-

фликта позволяют выявить слож-

ность наслоения полей собственно 

этнического конфликта и ценност-

но-идеологического. Нынешнее 

украинское руководство сделало 

ставку на «государство-нацию», на 

этнический национализм: «Мы со-

здали Украину, а теперь будем очи-

щать ее от неукраинцев». Драмати-

чен по своим последствиям отказ от 

идеи сосуществования двух языков, 

федерализации государства. По 

мнению М. Погребинского, интере-

сы украинского этноса стали пре-

обладать над идеей гражданской 

идентичности. Важнейшую роль в 
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этом играют прежние воспомина-

ния о притязаниях западной обла-

сти Украины – Галиции, которые 

возродились вопреки идеям нацио-

нального строительства Украины 

как полиэтничного государства. 

«Галиция издавна воспринимала 

себя как Пьемонт, объединивший 

Италию в 1860-1870-х гг. путем 

присоединения всех земель к пра-

вящей Савойской династии» [По-

гребинский, 2020, с. 237]. Приме-

нительно к современной Украине 

это означает, что украинцы должны 

воспринять духовные и культурные 

традиции и ценности Галиции как 

истинной Украины. Этнонациона-

лизм Галиции получил в ответ эт-

нонационализм Юго-Востока, кото-

рый был презрительно отвергнут в 

качестве субъекта построения 

украинского государства. Кстати, 

первым, кто предупредил о воз-

можном распаде Украины по кон-

туру одного из этносов, был 

С. Хантингтон. 

К середине второго десятилетия 

XXI века политика идентичности 

заняла важное место в политическом 

процессе и в России, о чем можно 

судить по принятым стратегическим 

документам, призванным регулиро-

вать социокультурную сферу. Однако 

украинский кризис обострил многие 

вопросы, считавшиеся ранее вполне 

очевидными. Ситуацию на Украине 

российские эксперты чаще всего, и 

вполне справедливо, объясняют гео-

политическими реалиями, в том чис-

ле глобальными экономико-

политическими коллизиями. Но это 

объяснение можно считать неполным 

и односторонним. Украинская ката-

строфа с новой остротой поставила 

вопрос о сущностных противоречиях 

в отношениях между Россией и За-

падом, между Россией и Европой. 

Этот вопрос, являвшийся стержне-

вым для русской философской мыс-

ли в последние несколько столетий, 

не утратил своего значения в эпоху 

глобализации (или конца глобализа-

ции и деглобализации?).  

В настоящее время мы пережи-

ваем тот исторический момент, ко-

гда становится очевидным, что 

стратегический курс на сближение 

с Западом, проводившийся с боль-

шей или меньшей степенью 

настойчивости все постсоветские 

годы, был вполне оправданно скор-

ректирован. Прозападная ориента-

ция постсоветской России была 

обусловлена не культурно-

цивилизационным родством с за-

падной цивилизацией, а той новой 

геополитической ситуацией, кото-

рая сформировалась после развала 

Советского Союза и окончания Хо-

лодной войны. Показательным яв-

ляется тезис одного из идеологов 

реформ 1990 годов, писателя и фи-

лософа И. М. Клямкина, который 

утверждал, что «Россия может со-

храниться, только став частью за-

падной цивилизации, только сме-

нив цивилизационный код» [Соло-

вей, 2005]. Этот тезис И. М. Клям-

кина является одним из наиболее 

цитируемых в современной россий-

ской цивилизациологии, чаще всего 

в порядке критики, однако важно 
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подчеркнуть, что в первое постсо-

ветское десятилетие в разном тер-

минологическом оформлении он 

стал одной из господствующих 

идеологем. Для обывателей, изму-

ченных материальными проблема-

ми «поздней перестройки», запад-

ная цивилизация ассоциировалась с 

потребительскими ценностями, ко-

торые были быстро восприняты как 

новой российской элитой, так и 

«неэлитными» массами. Еще одно 

важное значение этого тезиса 

И. М. Клямкина заключается в том, 

что он достаточно явно обозначил, 

что Россия не являлась и не являет-

ся частью Запада, что у нее другой 

«цивилизационный код».  По мне-

нию авторитетного этнополитолога 

В. А. Авксентьева, ни Запад в ши-

роком смысле, ни Европа не вос-

принимали и не воспринимают 

Россию в качестве органической 

составляющей собственного социо-

культурного пространствах [Авк-

сентьев, 2014]. Примечательно, что 

отношение элитных групп Запада к 

России определяется не столько их 

плохой информированностью или 

устойчивостью шаблонных 

предубеждений, поверхностно от-

ражающих объективную реаль-

ность, сколько их осознанным от-

рицанием всего связанного с Росси-

ей, воспринимаемой как страна, не 

только чуждая им в культурном и 

ценностном смысле, но и проводя-

щая политику, ущемляющую инте-

ресы Запада [Вайнштейн, 2016]. 

В таком культурно-коммуника-

ционном контексте трудно найти 

возможности для действительно 

интегративных процессов и ны-

нешний раскол между Россией и 

Западом имеет глубинное социо-

культурное основание.  

Все выше перечисленные звенья 

сложно-составного конфликта 

предопределили набор причин и 

социально-экономического свой-

ства, приведших к конфликтным 

коллизиям. Они, прежде всего, свя-

заны с поиском модели экономиче-

ского развития. Общей причиной 

роста напряженности во многих 

постсоветских государствах, без-

условно, являются причины эконо-

мического порядка. Практически 

все бывшие республики СССР 

столкнулись с проблемами деинду-

стриализации. Социальная напря-

женность, которая в ряде республик 

«запускала» социальные протесты, 

была обусловлена недовольством 

крайне неэффективной моделью 

криминально-олигархической эко-

номики, а также засилья коррупции. 

Так, Украина в кризисе 2008-2009 

пострадала больше других постсо-

ветских стран, около 15 % ВВП в 

2009 год было потеряно. Этот спор 

обозначил кризис системы перифе-

рийного капитализма в Украине, 

основанного на контроле олигархов 

ключевых точек украинской эконо-

мики (она базировалась на экспорте 

сырьевых и полусырьевых продук-

тов – химической и металлургиче-

ской отраслей).  

Власти решили переложить на 

средние и бедные слои населения 

вопрос о покрытии убытков от кри-
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зиса, сохраняя прибыли олигархам. 

Так или иначе, толчком к Майдану 

послужило сочетание неолибераль-

ных евроиллюзий среднего класса, 

видевшего в Европе фундаменталь-

ное решение украинских проблем, и 

возрождение национальной само-

бытной государственности. Настрое-

ния народной «революции достоин-

ства» перехватили неолибералы с 

подключением США, трансформи-

ровав протест в буржуазную рево-

люцию с навязыванием стране идео-

логии «Вашингтонского консенсуса». 

Власть олигархии прекрасно вписа-

лась в эту схему. Это нехитрый набор 

правил, предписываемый Вашингто-

ном как главным акционером МВФ 

для стран, которых желают видеть 

своими колониями. Он включает то-

тальную приватизацию всего и вся, 

полное открытие национальных эко-

номик для экспортеров товаров и 

услуг, ликвидацию государственной 

бюджетной и иной поддержки наци-

ональных товаропроизводителей, 

отмену госрегулирования цен и та-

рифов, фискальную оптимизацию и 

пр. Под последней понимается пол-

ное прекращение финансирования 

социальных программ, сокращение 

зарплат бюджетникам и т. п. Если 

говорить коротко, то это план то-

тального «голодомора» на Украине.  

По данным Укрстата, в январе 

2014 г. промышленное производ-

ство упало на 21,3 %, а розничные 

продажи с реальными зарплатами 

на 22,6 и 17,3 %, соответственно. 

Одна примечательная деталь. Один 

из крупнейших инвестиционных 

фондов США – Franklin Templeton 

приобрел на мировом финансовом 

рынке государственные долговые 

обязательства Украины на сумму в 

5 млрд долларов, то есть 20 % 

украинского внешнего долга. Дан-

ный Фонд имеет все признаки «фи-

нансового стервятника» [Катасо-

нов, 2014]. То, что он приобрел пя-

тую часть украинского долга, яв-

ный признак того, что страна нахо-

дилась на грани дефолта. Финансо-

вые стервятники имеют бульдожью 

хватку. Это хорошо знают руково-

дители многих стран Латинской 

Америки, которые не раз станови-

лись их жертвами. Украину, свою 

жертву, финансовые стервятники не 

отпустят ни при каких условиях. 

Более того, решение нью-йоркского 

суда по Аргентине в пользу данного 

рода фондов вдохновило их на но-

вые победы. Их очередной жертвой 

может стать именно Украина. Если 

Франклин Темплтон сумеет поста-

вить Украину на колени, то никакой 

реструктуризации суверенного дол-

га не будет. Украина окончательно 

превратится в придаток экономиче-

ской системы Запада.  

В этом же контексте лежат при-

чины собственно социального кон-

фликта, связанного, прежде всего, с 

резко ухудшающимися условиями 

воспроизводства элементарной чело-

веческой жизни. Проблема выплаты 

пенсий, пособий и невозможность 

поддержания системы здравоохране-

ния и образования на достаточном 

уровне привели к появлению тен-

денций ретрадиционализации. «За-
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мордованность» социальными про-

блемами стала не менее важной со-

ставляющей социального монокон-

фликта на Украине. Такое понимание 

истоков Майдана высказал в интер-

вью СМИ Владимир Путин: «…эта 

революционная ситуация складыва-

лась давно <…> Коррупция достигла 

таких пределов, которые нам и не 

снились…Обогащение и расслоение 

общества  <…> возведено в куб. 

<…>  Я понимаю  <…>  тех людей 

на Майдане…которые до сих пор 

требуют не каких-то там ремонтов 

фасада власти, а требуют кардиналь-

ных перемен. <…> Люди справедли-

во, я хочу подчеркнуть, и в этом я 

согласен с Майданом, справедливо 

требуют перемен в политике <…>  

Ни одно из прошлых правительств 

не думало как следует о нуждах лю-

дей <…>  Люди же все это видят, и 

это вызывает недоверие к власти. 

<…> Смена власти  <…> действи-

тельно была нужна Украине…» [Цит. 

по: Интервью Путина СМИ, 2014].  

Но приступив к выполнению реко-

мендаций МВФ по наведению по-

рядка в украинской экономике (по-

вышение тарифов на коммунальные 

услуги, газ, электроэнергию и пр.), 

страна быстро начала движение к 

глубокому социальному кризису. По 

разным оценкам «выбор европейско-

го пути» в 2014 году поддерживало 

около 70–80 % украинцев за преде-

лами сепаратистского Донбасса. Од-

нако, как это типично для широких 

масс (в особенности, посткоммуни-

стических стран), данный «выбор» 

на самом деле представляет собой не 

более, чем желание приобщиться к 

европейскому благосостоянию, без 

ясного осознания того, что за высо-

кий жизненный уровень развитого 

капитализма европейского образца 

необходимо дорого заплатить: мно-

голетним затягиванием поясов, высо-

кой структурной безработицей, со-

кращением многих видов привычной 

«халявы», резким изменением жиз-

ненного уклада. Соответственно, 

«шоковая терапия» по рецептам 

МВФ неизбежно породит массовые 

протесты. Россия прошла этот путь в 

1990 гг. Подобные социальные вол-

нения и беспорядки всегда резко ак-

тивизируют центробежные тенден-

ции и ведут страну к угрозе распада 

(как, в частности, наглядно демон-

стрировала Россия в 1990 гг.). 

Политическая составляющая 

сложно-составного конфликта мно-

гих постсоветских республик также 

логично вписывается в нынешний 

контекст непростых геополитиче-

ских реальностей. Современный 

англо-саксонский мир политически 

поощряет трансплантацию модели 

либеральной демократии, со всеми 

особенностями, принятыми в зоне 

действия принципов западной по-

литической культуры. Причем За-

пад стал поощрять, особенно в гео-

графическом пространстве неза-

падных стран, активность масс, ко-

торая предстает в непосредствен-

ных формах (бунты, стихийные вы-

ступления и пр.) и анархической 

направленности (отрицающих гос-

ударство). События в Египте и 

Украине – лучшее этому подтвер-
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ждение. Но активность масс не все-

гда признак демократии. Активист-

ская трактовка демократии в США 

в 1960-х гг. имела альтернативу в 

виде концепции баланса нера-

венств. Демократия в незападных 

странах не опирается на заимство-

вание готовых моделей. Она решает 

более актуальные задачи и носит 

черты культурной специфики. Ни-

кто еще не называл Сингапур или 

Малайзию демократическими стра-

нами, но в них осуществлено авто-

ритарными методами важное демо-

кратическое преобразование –  

нахождение баланса неравенств 

между тремя враждовавшими ранее 

этническими группами населения – 

китайцами, индусами и малайцами. 

В целом, обобщая вопрос об эв-

ристических возможностях исполь-

зования методологии сложно-

составного конфликта для анализа 

особенностей современной регио-

нальной конфликтности, можно 

отметить следующее. В современ-

ных условиях многофакторности 

детерминации, нарастания дина-

мизма самих процессов обществен-

ных изменений в связи с процесса-

ми глобализации изменился сам 

характер проявления модальности 

детерминирующих факторов: они 

не предъявляют себя прямолинейно 

и жестко, а действуют поливари-

антно и диффузно. В последнее 

время исследователи в области тео-

рии конфликтов обратили при-

стальное внимание на проблемы 

создания и функционирования ло-

кальных социальных образований, 

именуемых полями, аренами или 

играми. Представители нового ин-

ституционализма (К. Мейер, 

А. Скотт и др.) сделали вывод, что 

сложные и соперничающие отно-

шения между старыми институтами 

и претендентами, то есть конфлик-

ты между группами, занимающими 

различные позиции на отдельных 

полях, их переходы на «смежные» 

поля и, как следствие, изменение 

позиций, служат основным источ-

ником перемен в обществе [Дмит-

риев, 2002]. «Полевой» теоретиче-

ский подход (field theoretic 

approach) к анализу конфликтов 

впервые был предложен Квинси 

Райтом и предполагал важность 

учета многоуровнего характера 

причинно-следственных отношений 

в конфликте и предлагал анализи-

ровать межгосударственные кон-

фликты в рамках поля отношений 

«человек-государство-общество». 

В изучении внутренних конфликтов 

также возобладали теории, учиты-

вающие множественность уровней 

причинно-следственных отношений 

и объединяющие их на основе раз-

личных концепций основания: 

структурно-функциональной де-

формации, межгрупповой конку-

ренции или влияния системных 

факторов. И все это могло быть 

спроецировано в плоскость функ-

циональной актуализации конфлик-

та – в социальную, политическую, 

экономическую, военную сферы. 

Таким образом, динамическая 

модель сложно-составного конфлик-

та очень продуктивна [Никовская, 
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Якимец, 2005]. Разнотипные кон-

фликты в условиях высоко динамич-

ной трансформации стимулируют и 

взаимно усиливают друг друга, что 

порождает дополнительный эффект 

синергетического свойства. Важно 

понять какого – деструктивного или 

позитивного – свойства.  В силу это-

го сегодня недостаточно изучать от-

дельные социальные конфликты, 

оставляя без внимания факт возник-

новения качественно нового феноме-

на – пространства сложно-

составного конфликта, не акцентируя 

внимания на механизмах и аспектах 

его развертывания и регулирования. 

К системному анализу взаимо-

влияний разнотипных конфликтов 

друг на друга конфликтология только 

еще подходит. Анализ конкретных 

конфликтов в изолированном от дру-

гих виде – это необходимое условие 

для выявления системных качеств 

конфликтности в условиях транс-

формации. Сейчас, когда отечествен-

ная социология накопила знания о 

многих типах и видах конфликтов, ей 

предстоит сделать следующий шаг: 

углубить изучение феномена сложно-

составного конфликта, выяснить те 

социальные эффекты, которые обра-

зуются динамично-активным «нало-

жением» полей различных конфлик-

тов в определенном социальном про-

странстве в условиях общественной 

трансформации и структурной пере-

стройки миросистемных отношений.   
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В статье представлена методология и методика исследования особенностей 

состояния институтов и механизмов муниципальной публичной политики, а также 

ее субъектный срез в Сакском муниципальном районе Республики Крым на 

основе индексного подхода. Рассматривается институциональный дизайн данного 

муниципального образования (далее МО), анализируются его особенности с точки 

зрения состоятельности институтов. Дается анализ специфики оценки субъектов 

муниципальной публичной политики (далее МПП), что позволяет оценить 

качество реализации общественного потенциала всех сторон публичного 

взаимодействия на уровне муниципального района.  Показано, что спецификой 

данного МО является позитивный и оптимистичный публичный настрой местного 

бизнеса: он высоко оценивает свои возможности как социально ответственного 

агента социальной политики, уверенно взаимодействует с «третьим сектором» и 

населением, а также с органами местной власти. Доминантным субъектом 

Сакского района МПП выступают органы местной власти, особенно ее 

исполнительно-распорядительные структуры, которые успешно реализуют 

полномочия МСУ. Согласно полученной интегральной индексной оценке в районе 

сложился  партнерский тип МПП, когда оценки четырех групп респондентов 

(представителей власти, НКО, сотрудников МУП и бизнеса)  консолидированы и 

расположились в партнерском квадранте индексного пространства. Это означает, 

что ожидания всех целевых групп публичного поля МПП близки друг другу, в 

итоге – они взаимодействуют на основе принципов межсекторного партнерства и 

взаимоподдержки при принятии социально-значимых решений развития 

территории района. Потенциал для роста более представлен в группах НКО-

сообщества и представителей муниципальных учреждений. 
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V. N. Yakimets, L. I. Nikovskaya 

Assessment of the activities of institutions and subjects of municipal public 

policy in the Saki municipal district of the Republic of Crimea 

The article presents a methodology for studying the state of institutions and 

mechanisms of municipal public policy, as well as its subject cross-section in the Saki 

municipal district of the Republic of Crimea based on the index approach. From these 

positions, the institutional design of this municipality (MO) is considered, its features are 

analyzed from the point of view of the solvency of institutions. The analysis of the 

specifics of evaluating subjects of municipal public policy (MPP) is given, which allows 

us to assess the quality of the implementation of the public potential of all parties to public 

interaction at the municipal district level. It is shown that the specifics of this MO is a 

positive and optimistic public attitude of local business: it highly evaluates its capabilities 

as a socially responsible agent of social policy, confidently interacts with the “third sector” 

and the population itself, as well as with local authorities. The dominant subject of the 

Saki district of the MPP is local authorities, especially its executive and administrative 

structures, which successfully implement the powers of the local self-government bodies. 

According to the obtained integral index assessment of the state of the MPP, a partner type 

of public policy has developed in the district, when the assessments of four groups of 

respondents (government representatives, NGOs, employees of the MUP and business) 

consolidated and located in the partner quadrant of the index space. This means that the 

expectations of all target groups, WFP public fields are not detached from each other, in 

the end, they interact based on the principles of multi-sectoral partnerships and mutual 

support in the adoption of socially important decisions in the development of the district. 

The potential for growth is more represented in the groups of NGOs-the community and 

representatives of municipal institutions. 

Key words: municipal public policy, typology of public policy, institutions and 

subjects, index, measure of consolidation of assessments, criterion of viability of 

institutions and mechanisms. 

 
Вызовы, стоящие перед системой 

муниципального управления в Рос-

сии, особенно в условиях пандеми-

ческого кризиса, требуют эффектив-

ного использования инструментов 

обратной связи в публичной сфере. 

Ключевым направлением становит-

ся вовлечение активных резидентов 

муниципальных образований в вы-

явление и решение острых проблем, 

возникающих в жизни местного со-

общества, в отстаивание обще-

ственных интересов, а также в про-

изводство общественных благ для 

развития местных территорий [Ро-

щина, 2019; Воронина, 2020; Опаль-

ский, 2020; Батракова, 2020а; Батра-

кова 2020б]. Местное самоуправле-
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ние относят к важнейшим институ-

там гражданского общества, зани-

мающим пограничное положение 

между органами государственной 

власти и общественной самодея-

тельности.  Сочетание в работе ор-

ганов местного самоуправления 

властных полномочий и обществен-

ной инициативы – явление богатое 

потенциальными возможностями 

для поиска и выбора оптимальных 

схем и механизмов взаимодействия 

граждан и власти, публичного и по-

литического. 

В ходе реализации проекта было 

проведено исследование особенно-

стей муниципальной публичной 

политики (далее МПП) как фактора 

выстраивания баланса интересов 

четырех секторов местного сооб-

щества (бизнеса, НКО-сектора, му-

ниципальной власти и муници-

пальных предприятий) при реше-

нии социально-значимых задач 

устойчивого развития муниципаль-

ных образований Республики Крым 

(далее РК). Качество публичной 

политики на местном уровне явля-

ется важным фактором, определя-

ющим социальное равновесие и 

стабильность. Ядром трактовки 

публичной политики для нас явля-

лась следующая дефиниция: ПП – 

это программы и приоритеты орга-

нов власти, механизмы и техноло-

гии их реализации, выработанные с 

учетом ожиданий и при участии 

основных групп гражданского об-

щества – бизнеса и некоммерческих 

организаций через их представите-

лей [Никовская, 2011]. Главный ак-

цент при изучении ПП делается на 

гражданское и деловое участие во 

взаимодействии с властью при ре-

шении социально-значимых про-

блем общества. На основе разрабо-

танного оригинального индекса 

МПП была выявлена типологиза-

ция муниципальной публичной по-

литики, а также  особенности со-

стояния диалога ведущих сторон 

публичного взаимодействия на 

местном уровне, произведены за-

меры состоятельность институ-

тов и механизмов муниципальной  

публичной политики, а также  сте-

пень функциональности деятель-

ности субъектов и акторов МПП, 

рассчитанных на основе массива 

собранных оценок респондентов от 

всех целевых групп по специально 

разработанной анкете.  
Как и во многих других МО 

страны, в РК муниципальная пуб-

личная политика выступает инте-

грирующим фактором; она может 

способствовать предотвращению 

социальных, экономических, этни-

ческих, религиозных конфликтов; 

является неплохим полигоном для 

инновационных социальных проек-

тов, содействует поддержанию 

местного сообщества в стабильном 

состоянии.  В РК отмечают разно-

векторные социально-

экономические и политические 

процессы [Чигрин, 2020]. Базовые 

параметры жизнедеятельности и 

политические составляющие си-

стемы удерживаются в стабильном 

формате. Но в условиях кризиса и 

«санкционной» политики нередко 
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возникают ситуации социальной 

напряженности, требующие их кон-

структивного снятия. 

В статье излагаются результаты 

социологического исследования, 

выполненного в Сакском муници-

пальном районе в 2020 г., который 

является вторым по площади в РК. 

В его состав включены 24 муници-

пальных образования – сельские 

поселения, в которых на 1 января 

2019 года проживало 76 426 чело-

век [Оценка численности … , 2019].  

В ходе опросов респонденты оце-

нивали качество работы институтов 

и механизмов МПП, а также дея-

тельность субъектов и акторов 

МПП.  

Методологически исследование 

строилось на базе индексного под-

хода, основанного на участии раз-

ных групп местных экспертов и 

специалистов в процессе оценива-

ния функционирования институтов 

и механизмов, а также деятельно-

сти субъектов и акторов МПП. 

Впервые подход был применен в 

отношении изучения состояния ре-

гиональной публичной политики, а 

также в публикациях, содержащих 

изложение итогов прикладных ис-

следований, реализованных в де-

сятке регионов и муниципальных 

образований России [Никовская, 

2019; Никовская, 2020; Якимец, 

2008]. Индексный подход был до-

полнен использованием ряда кри-

териев [Якимец, 2010]. 

Анкета, по которой проходил 

опрос, содержит набор показателей, 

характеризующих функциональные 

свойства субъектов и акторов МПП, 

а также степень развитости инсти-

тутов и механизмов публичной 

сферы в муниципальных образова-

ниях. Описание деятельности каж-

дого субъекта и института МПП 

формулировалось в максимально 

возможном позитивном виде.  

Респондентам из разных групп 

предлагалось оценить, сколь близко 

соответствует их восприятие дея-

тельности субъектов и институтов 

такой формулировке, давая оценки 

по 5-балльной шкале. При этом 

респонденты из четырех  целевых 

групп1 – бизнеса, сотрудников 

                                                           

1 Использовались методы эксперт-

ного опроса на основе малой целевой 

выборки. Малая целевая выборка – 

выборочная совокупность, которая 

позволяет отобрать респондентов, ис-

ходя не столько из количественных, 

сколько из качественных задач иссле-

дования: получения компетентной и 

продуманной оценки сложного ком-

плекса отношений, каким выступает 

МПП. Всего в Сакском муниципаль-

ном районе было опрошено 153 ре-

спондента, представляющих активных 

и компетентных представителей четы-

рех сегментов местных сообществ: 

муниципальной власти (46 респонден-

тов), представителей муниципальных 

учреждений (МУПов) – 46 респонден-

тов, малого и среднего бизнеса (36 ре-

спондентов), руководителей и членов 

некоммерческих организаций (25 ре-

спондентов). Опрос проводился под 

руководством научного руководителя 

Крымского филиала ИС ФНИСЦ РАН 

д.соц.н. В. А. Чигрина. 
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МУП, НКО-сектора и муниципаль-

ной власти – могли выставить «1» 

как самую низкую оценку соответ-

ствия; «5» – как самую высокую 

(промежуточные располагаются в 

интервале между ними). 

В свое время на основе прове-

денных масштабных социологиче-

ских исследований были выявлены 

типологические особенности со-

стояния публичной политики на 

региональном уровне, которые но-

сят устойчивый характер и воспро-

изводятся в каждом из обследуемых 

регионов со своей спецификой.  

Выявленные пять типов ПП в реги-

онах выглядели следующим обра-

зом: регионы с консолидированны-

ми низкими оценками ПП – ре-

спонденты из разных секторов оди-

наково низко оценивают состояние 

ПП; регионы с центрированным 

типом ПП – дана консолидирован-

ная средняя оценка; регионы с 

партнерскими отношениями между 

секторами – респонденты дают 

консолидированные высокие оценки 

состоянию ПП; регионы с неконсо-

лидированными оценками ПП – 

оценки респондентов одного из 

секторов явно отличаются от оце-

нок других; регионы с разрывами 

неконсолидированных оценок ПП – 

оценки ПП респондентами из ряда 

секторов не консолидированы и 

характеризуется значимым разры-

вом [Якимец, 2010]. Согласно по-

лученной интегральной индексной 

оценке состояния МПП в Сакском 

районе мы имеем дело с партнер-

ским типом публичной политики 

(см. рис. 1), когда оценки четырех 

групп респондентов (представите-

лей власти, НКО, сотрудников 

МУП и бизнеса)  консолидированы 

(попали в заштрихованный прямо-

угольник, отвечающий метрике Че-

бышева)  и расположились в верх-

нем – партнерском квадранте ин-

дексного пространства [Никовская, 

2011; Якимец, 2010]. Это означает, 

что ожидания всех целевых групп 

публичного поля МПП близки друг 

другу, они взаимодействуют на ос-

нове принципов межсекторного 

партнерства и взаимоподдержки 

при принятии социально-значимых 

решений развития территории рай-

она. 
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Рис. 1 Индекс оценки МПП, Сакский муниципальный район РК. Сент.2020 

 

Если судить по среднегруппо-

вым балльным оценкам институтов 

и механизмов МПП, то они отли-

чаются эффектом «вложенности» 

(см. рис. 2) – самые высокие оценки 

дали представители муниципаль-

ной власти, внутри их оценочного 

контура расположились оценки 

представителей НКО-сообщества, 

муниципальных учреждений и ма-

лого бизнеса, мало чем отличаясь 

друг от друга. Как видно, самые 

высокие оценки отданы качеству 

функционирования механизма 

национального согласия и терпимо-

сти к вероисповеданиям и конфес-

сиям, деятельности институтов му-

ниципальных выборов и образова-

ния. А самая низкая оценка дана 

учреждениям здравоохранения и 

освещению мнений жителей на му-

ниципальных сайтах.   
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Рис. 2. Оценка работы институтов и механизмов МПП, баллы, 

 Сакский муниципальный район, 2020 

 

Но нам важно было оценить не 

просто работу институтов или ме-

ханизмов МПП, но и  их состоя-

тельность (см. рис. 3). Этот показа-

тель был рассчитан согласно кри-

терию состоятельности инсти-

тутов (механизмов) МПП, суть 

которого – в выявлении доли ре-

спондентов из всех групп, поста-

вивших тому или иному институту 

наивысшие оценки в 4 или 5 бал-

лов. В результате все оцененные 

институты (механизмы) МПП раз-

бивались на 3 группы:  состоя-

тельные институты (механиз-

мы) МПП, когда более 50 % ре-

спондентов дали высокие оценки 

работе институтов; среднесостоя-

тельные, если от 33 до 50 %  ре-

спондентов от всех четырех групп 

оценили высоко работу институтов; 

несостоятельные, если менее тре-

ти респондентов от четырех групп 

оценили работу институтов высоко. 

Видно, что из 15 институтов МПП 

14 попали в зону состоятельных ин-

ститутов. Это в целом хороший по-

казатель! И лишь один институт – 

система муниципального здраво-

охранения – была оценена как 

среднесостоятельная (средняя 

оценка (0,46) от всех 4 групп (попа-

ла между пунктирной и сплошной 

вертикальными линиями).   
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Рис. 3. Состоятельность институтов и механизмов МПП,  

оценки 4 групп респондентов, Сакский муниципальный район, 2020 

 

Наблюдается внутренне диффе-

ренцированная специфика по оцен-

ке качества функционирования 

Общественных советов и сходов 

граждан, влияющих на муници-

пальную политику, работы сайтов 

по сбору и анализу предложений 

граждан территории Сакского рай-

она: более сдержанные оценки да-

ны представителями НКО-
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сообщества, малого и среднего биз-

неса и МУПов, хотя все они распо-

лагаются в зоне среднесостоятель-

ных институтов, что свидетельству-

ет о неплохом функционировании 

институционального дизайна МПП 

в муниципальном районе в целом. 

Результаты социологических ис-

следования наших крымских коллег 

на базе домохозяйств содержат 

близкую интерпретацию [Чигрин, 

2019].  

 

 

Рис. 4. Оценка работы субъектов и акторов МПП, баллы,  

Сакский муниципальный район, сентябрь 2020 

 

С точки зрения субъектного сре-

за МПП в Сакском районе более 

активная позиция выражена, что 

естественно, у представителей са-

мой муниципальной власти и мало-

го и среднего бизнеса (см. рис. 4). 

Критичные оценки  своего субъект-

ного потенциала дали эксперты от 

НКО-сообщества и муниципальных 

учреждений.  Своеобразной «мест-

ной спецификой» ПП стала крайне 

низкая оценка активностного по-

тенциала профсоюзов, а также от-

делений федеральных политиче-

ский партий (все 4 группы едино-

душно оценили их невысокую роль 
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в МПП). Самый сдержанный в сво-

их оценках НКО-сектор более всего 

сотрудничают с депутатским кор-

пусом района, а также с исполни-

тельными органами МСУ и бизне-

сом. Видимо, спецификой данного 

района можно также считать пози-

тивный и оптимистичный публич-

ный настрой местного бизнеса: он 

высоко оценивает свои возможно-

сти как социально ответственного 

агента социальной политики, уве-

ренно взаимодействует с «третьим 

сектором» и самими населением, а 

также с органами местной власти. 

На позитивный настрой бизнеса, по 

мнению экспертов, оказал успеш-

ный рекреационный сезон в муни-

ципальном районе, поскольку еще в 

мае-июне из-за пандемии корона-

вируса в РК ожидался срыв тури-

стического сезона. А экономика 

прибрежных районов, тесно свя-

занная с курортно-туристическим 

направлением, очень зависит от 

фактора сезонности. Но в итоге, по 

мнению главы Крыма С. Аксенова, 

курортно-туристическая сфера 

Крыма выдержала все экономиче-

ские встряски и заканчивает сезон с 

успешными показателями – 

в 6,5 млн туристов за период июль-

сентябрь, что сравнимо только с 

советскими показателями [Аксенов, 

2020]. Доминантным субъектом 

Сакского района в публичном поле 

выступают органы местной власти, 

особенно ее исполнительно-

распорядительные структуры, кото-

рые по единодушной оценке всех 

респондентов успешно реализуют 

полномочия МСУ. 

Нами также была получена ин-

формация по наиболее проблемным 

аспектам функционирования муни-

ципального района как хозяйству-

ющего субъекта и публичного про-

странства, позволяющего реализо-

вывать наиболее важные обще-

ственные потребности жителей. 

Так, отвечая на вопрос «Какие про-

блемы жизнедеятельности  муни-

ципального образования, где Вы 

проживаете,  являются наиболее 

острыми», респонденты выделили 

следующие проблемы:  

1. сезонность  в деятельности  

субъектов хозяйствования, нехват-

ка рабочих мест, низкий уровень 

заработных плат; 

2. проблемы медицинского об-

служивания. В данный момент  

больницу закрывают (единствен-

ную) и открывают обсерватор; 

3. плохие дороги и никто не хо-

чет на них тратить средства; 

4. сложная и длительная система 

закупок товаров и услуг; 

5. слабое пополнение бюджета 

(нет градообразующих предприя-

тий), нехватка средств на развитие, 

в том числе, на благоустройство; 

6. недостаток спортивных объ-

ектов – детская спортивная инфра-

структура недостаточна (например, 

нет велотрека), мало парковых зон 

для отдыха с детьми.   

Видно, что на данный момент му-

ниципальный уровень в восприятии 

его граждан испытывает недостаток 

ресурсов и финансов для обеспече-
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ния устойчивой деятельности муни-

ципальной экономики, некоторую 

степень ее забюрокраченности, не-

удовлетворительное состояние  ее 

инфраструктуры – дороги и пр., и 

обеспеченность важными обще-

ственными благами – услугами здра-

воохранения, спортивного и досуго-

вого отдыха, что характерно для мно-

гих муниципальных образований 

глубинки России.  

Ответы жителей и экспертов на 

вопрос «Что, по Вашему мнению, 

нужно сделать для решения про-

блем благоустройства» показатель-

ны в том отношении, что они рас-

сматривают себя в качестве важного 

ресурса формирования «повестки 

дня» развития территории, органи-

зации содержательной «обратной 

связи», что позволило бы муници-

пальной власти лучше реализовы-

вать гражданские компетенции свое-

го управления. В этом отношении 

показательна их реакция на обраще-

ние «Решив заняться улучшением 

положения дел в МО, что бы Вы 

сделали первым делом?». Вопрос 

был открытым и требовалось само-

стоятельно сформулировать ответ. 

Из 153 респондентов не стали отве-

чать около 40 человек. Зато более 

110 респондентов дали развернутые 

варианты ответов, что свидетель-

ствует о потенциально высоком 

уровне заинтересованности принять 

участие в обустройстве жизни в му-

ниципальном районе и в совершен-

ствовании управления. Системати-

зация ответов позволила сгруппиро-

вать их в 6 групп: 

1. улучшить работу учреждений 

здравоохранения; 

2. заняться обустройством дорог; 

3. начать решать вопросы 

благоустройства; 

4. решение проблем молодежной 

политики; 

5. повышение эффективности и 

прогрессивности деятельности 

администрации и муниципальных 

служащих; 

6. регулярные опросы жителей и 

экспертов. 

Приведем систематизированное 

общественное мнение представите-

лей всех 4-х групп по каждой из 

6 групп ответов: 

1) улучшить работу учрежде-

ний здравоохранения: изменили бы 

систему работы здравоохранения; 

навели бы порядок в больнице и по-

ликлиниках; изменили бы порядок в 

поликлиниках, так как у врачей мно-

го бумажной волокиты и из-за это-

го большие очереди, наладили бы 

работу во взрослой поликлинике, 

сделали все возможное, что бы в 

городе функционировала больница 

(восстановить здания инфекцион-

ного  и родильного отделений), от-

менить открытие обсерватора и 

т. п.); 

2) заняться обустройством до-

рог: доделал бы брошенные дороги; 

доделали бы дамбу на Химпоселок; 

систематически вести ремонт до-

рог, замену труб; занялись бы доро-

гами, светофорами, общественным 

транспортом, уличным освещени-

ем, дорожной разметкой, улучше-

нием транспортного сообщения в 
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сельской местности (села и окраи-

ны Сак), в частности, обеспечение 

контроля за техническим состоя-

нием автобусов, засыпали бы  доро-

гу по адресу ул. Спортивная, приве-

ла бы в порядок улицы  в старом 

городе, где живут в основном пен-

сионеры и инвалиды...    

3) начать решать вопросы 

благоустройства: благоустрой-

ство территории, больше детских 

площадок, больше зеленых зон, вне-

сение изменений в осуществляемые 

проекты благоустройства, сде-

лать более доступным город для 

инвалидов, возродить центральный 

парк; закончили бы начатые 

стройки, освещение во дворах и 

вдоль дорог, открыли бы обще-

ственные туалеты; прекратить 

застройку парков и зеленых зон; 

решить вопрос создания парковоч-

ных мест; ремонт кровли в много-

квартирных домах; ремонт район-

ного дворца культуры; организация 

досуговой занятости населения; 

строительство новых детских са-

дов и школ, или же новых корпусов 

к уже существующим, в связи с 

нехваткой мест для детей: рекон-

струкция курортного парка и т. п.; 

4) решение проблем молодеж-

ной политики: организация цен-

тров досуга молодежи от 14 до 18 

лет, привлечение квалифицирован-

ных молодых специалистов в МО, 

создание секций и кружков для 

культурного и физического разви-

тия молодежи, вовлечение моло-

дежи в работу районного дворца 

культуры, создание кадрового ре-

зерва из молодежи района, и т. п.; 

5) повышение эффективности 

деятельности администрации и 

муниципальных служащих. Если 

структурировать проективные 

предложения респондентов по это-

му вопросу, то можно выделить 

несколько важных и актуальных 

для местных активистов направле-

ний публичной деятельности муни-

ципальной власти: во-первых, экс-

перты настаивают на повышении 

качества кадрового состава муни-

ципальной службы и оптимизации 

ее функционирования, включая со-

здание условий ее деятельности – 

навели бы порядок в администра-

ции города, изменили кадровый со-

став администрации, обеспечив 

специалистов МО жильем, увели-

чив фонд оплаты труда специали-

стов, обновили бы кадровую поли-

тику, обратились бы к опыту дру-

гих МО с более эффективной дея-

тельностью, повысили бы подго-

товку кадров в сфере управления 

МО, подобрали бы профессиональ-

ную команду, привлекая специали-

стов высокого уровня; во-вторых, 

представители местного сообще-

ства крайне заинтересованы в уси-

лении эффективности обратной 

связи с жителями района, а также 

повышении контрольных функций 

граждан – плотнее сотрудничать 

органам власти с местным населе-

нием, организация встреч с жите-

лями МО, выслушали бы жителей; 

доступность контроля граждана-

ми, проанализировали бы бюджет 
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МО, провели  бы проверку соот-

ветствия обещаний и реальных дел 

депутатов и чиновников всех уров-

ней, провели бы мероприятия с ИП 

по взаимодействию с органами 

власти, провели бы поверку эф-

фективности освоения средств, 

выделяемых на реализацию про-

грамм по благоустройству, при-

влекли бы к ответственности лиц, 

отвечающих за реализацию про-

грамм в случае несоответствия 

целям и задачам (деньги освоены, а 

результата нет, работы проведе-

ны, но некачественно и т.д.), про-

вели бы проверку использования 

бюджетных средств,  проверили 

бы  планы местных глав админи-

страций и то, как они их реализу-

ют, проверили бы, как тратятся 

деньги для улучшения жизнеобес-

печения населения; в-третьих, 

гражданские активисты заинтересо-

ваны более активно влиять на фор-

мирование стратегической «повестки 

дня» развития муниципального рай-

она и более эффективного использо-

вания бюджетных средств – актуа-

лизация и приоритетное выстраи-

вание наиболее важных и острых 

вопросов с перспективой возмож-

ной реализации год-два; публично 

обсудили бы стратегию действий, 

организовали бы проверку эффек-

тивности освоения бюджета; 

разогнали бы всех депутатов, рас-

пустили бы нынешнюю админи-

страцию, расширили бы штатное 

расписание сотрудников самых 

значимых структурных подразде-

лений, направленных на решение 

социально значимых проблем в МО, 

а именно: проблемы связанные с 

ЖКХ, дорогами, транспортом, 

благоустройством, образованием и 

т. п.).; 

6) регулярные опросы жителей 

и экспертов: собранные исследо-

вателями предложения по данному 

пункту вскрывают важную граж-

данскую составляющую в работе 

органов местного самоуправления 

и реализации задач муниципальной 

публичной политике по выявлению 

общественных запросов и потреб-

ностей местного сообщества: за-

просили бы результаты анкетиро-

вания подобного рода за определен-

ный период, а также результаты 

анкетирования местного уровня и 

проанализировали мнения граждан, 

обсудили бы стратегию действий 

на этой основе;  провели бы опрос 

жителей по проблемным вопросам, 

чтобы узнать видение населения по 

их решению; создали бы механизм 

взаимодействия власти и граждан 

посредством быстрого выявления 

потребностей общества в различ-

ных сферах их проявления (через 

опросы и интервью), активнее при-

влекали бы депутатов мажори-

тарщиков  к работе в своих окру-

гах.  Администрацию, в свою оче-

редь, призвали бы проводить сов-

местную работу с депутатским 

корпусом по вопросам планирова-

ния и разработки проектов, при-

влекли бы депутатский корпус к 

надзору и контролю и т. п.). 

Представленная классификация 

предложений по улучшению рабо-
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ты местного сообщества с органами 

власти муниципального района, 

особенно в части 5 и 6 пунктов, ко-

торые в большей степени касаются 

качества осуществления муници-

пальной публичной политики, по-

казывают наличие определенного 

критического настроя, но с пози-

тивным акцентом, демонстрирую-

щим, что у местного сообщества 

имеется ресурс для совершенство-

вания публичного управления тер-

риторией и предлагаются инициа-

тивные предложения, многие из 

которых могут сработать.      

Интегральный Индекс МПП в 

Сакском муниципальном районе РК 

показывает, что оценки всех  

4-х целевых групп практически 

консолидированы и расположились 

в благоприятном – партнерском 

квадранте. Это значит, что в своих 

ожиданиях они близки друг другу и 

готовы слышать взаимные предло-

жения и сотрудничать. Небольшой 

критический настрой представлен в 

группах НКО-сообщества и пред-

ставителей муниципальных учре-

ждений (МУПов). Важно с учетом 

полученных результатов особенно-

стей функционирования МПП в 

районе выработать конструктивные 

предложения по улучшению инсти-

тутов и механизмов публичного 

взаимодействия и улучшения диа-

лога в публичном пространстве. 
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Данная статья посвящена изучению эволюции системы политических 

ценностей в современной России. В рамках проведенной работы рассматриваются 

результаты социологических исследований политических ориентаций граждан 

Российской Федерации, проведенных ведущими мировыми и российскими 

социологическими агентствами за последние 30 лет. Рассматриваются различные 

аспекты динамики ценностных ориентаций жителей России и особенности 

восприятия гражданами России различных составляющих политической 

культуры. Авторы при помощи социологических методов анализируют 

политическую культуру Российской Федерации через призму отношений ее 

жителей к разнообразным элементам системы политических ценностей: 

демократии, политическому участию как таковому, равенству, свободе, 

склонности к участию в протестных акциях и т. д. Также авторы рассматривают 

насколько изменилось в политическом сознании граждан России положение таких 

ценностей как этатизм, национализм, правые, левые и центристские 

идеологические ориентации. 

Исследование выстроено вокруг кросс-темпорального анализа динамики 

политических ценностей. Основной исследовательской проблемой является 

распространение качественно новых для России практик политического 

поведения начиная с 2017-2018 г. Центральной темой исследования является 

выявление связи между сменой вектора направленности политического поведения 

граждан Российской Федерации, из-за чего многими исследователями 

постулируется тезис о возникновении качественно «новой» политической 

реальности, и более структурными процессами эволюции политических 

ценностей в современной России. На основе данных социологических опросов 

World Values Survey, European Values Study, «Всероссийского центра изучения 

общественного мнения», Федерального агентства по делам молодежи 

(Росмолодежь) авторы просматривают основные тренды изменений политических 

ценностей граждан России и определяют траектории их дальнейшего развития. 

Ключевые слова: политическая культура, политические ценности, динамика 

политических ценностей, эволюция системы политических ценностей, система 

политических ценностей в России. 
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Evolution of the system of political values in modern Russia 

This article is devoted to the study of the evolution of the system of political values 

in modern Russia. Within the framework of the study, the results of sociological studies 

of the political orientations of citizens of the Russian Federation, conducted by the 

leading world and russian sociological agencies over the past 30 years, are considered. 

Various aspects of the dynamics of value orientations of the inhabitants of Russia and 

the peculiarities of the perception by the citizens of Russia of various components of 

political culture are shown. The author, using sociological methods, analyzes the 

political culture of the Russian Federation through the prism of the attitude of its 

inhabitants to various elements of the system of political values: democracy, political 

participation as such, equality, freedom, propensity to participate in protest actions, etc. 

The author also examines how much the position of such values as statism, nationalism, 

right, left and centrist ideological orientations has changed in the political consciousness 

of russian citizens. 

The research design is built around a cross-temporal analysis of the dynamics of 

political values. The main research problem is the dissemination of qualitatively new 

practices of political behavior for Russia, starting from 2017-2018. The central topic of 

the study is to identify the connection between the change in the vector of political 

behavior of citizens of the Russian Federation, which is why many researchers postulate 

the thesis of the emergence of a qualitatively “new” political reality, and more structural 

processes of the evolution of political values in modern Russia. Based on the data of 

opinion polls World Values Survey, European Values Study, the All-Russian Center for 

the Study of Public Opinion, the Federal Agency for Youth Affairs (Rosmolodezh), the 

author examines the main trends in changes in the political values of russian citizens 

and determines the trajectories of their further development. 

Key words: political culture, political values, dynamics of political values, 

evolution of the system of political values, system of political values in Russia. 

 

Введение 

В последние годы политические 

события в России приобретают ка-

чественно новый характер, выходя 

за рамки традиционного для Рос-

сийской Федерации политического 

процесса. Начиная с 2017 г. фикси-

руется рост недовольства сложив-

шейся в России политической си-

стемой, которое выражается в ло-

кальных волнениях в регионах Рос-

сии (Протесты в Шиесе, Ингуше-

тии, Хабаровском крае), про-

тестном голосовании на выборах 

различного уровня (выборы глав 

субъектов федерации в 2018 г.), по-

литических кампаниях, проводи-

мых в столице (выборы в Мосгор-

думу VII созыва). Под влиянием 

изменений в политическом поведе-

нии граждан многие политологи 

заявляют о «новой политической 

реальности», возникшей в России: 

росте антиэлитных настроений, по-

явлении новых электоральных ниш, 
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росте антисистемных сил, появле-

нии запроса на перемены и т. д. 

[Минченко консалтинг, 2018] 

Основной проблемой при изуче-

нии новой политической реально-

сти в России является ответ на во-

прос – подобного рода события но-

сят спорадический характер или 

они детерменированы эволюцией 

системы политических ценностей 

граждан Российской Федерации? 

Методологическая рамка иссле-

дования обусловлена концепцией 

Карла Поппера, который в своей ра-

боте «Открытое общество и его вра-

ги» писал, что функционирование 

политических институтов (в том чис-

ле и политической системы в целом) 

зависит от занятых в них людей: 

«Институты – как крепости: их надо 

хорошо спроектировать и населить» 

[Поппер, 1992,  с. 166-168]. 

Тем самым, в своем исследова-

нии авторы будут опираться на со-

циологический подход к изучению 

политических ценностей жителей 

России, а также использовать де-

скриптивный и кросс-

темпоральный методы.  

Оперционализировать динамику 

политических ценностей авторы 

предлагают при помощи данных 

опросов Ассоциации World values 

survey, European values survey и 

ВЦИОМ. Данные опросы WVS яв-

ляются валидным инструментом 

изучения политической культуры, 

массовых убеждений и изменений 

ценностей и рекомендуемы множе-

ством именитых политологов 

[Харпфер, 2015]. 

Эволюция политических  

ценностей граждан России 

При изучении политических 

ценностей различных обществ осо-

бое внимание классиками полито-

логической мысли уделялось дихо-

томии авторитарные/ демократиче-

ские ценности. Так, Г. Алмонд и 

С. Верба в своем труде «Граждан-

ская культура» выделили три типа 

политических культур, которые ос-

нованы на разных видах ценностей: 

демократических (участнических), 

традиционных (парохиальных) и 

подданических [Алмонд, 2014]. 

Если рассматривать эволюцию 

политических ценностей в России 

через призму отношения жителей 

РФ к демократии, то можно отме-

тить, что, начиная с эпохи «Пере-

стройки» фиксируется уверенное 

укоренение демократических цен-

ностей в умах граждан России. Ес-

ли не считать «провал» второй по-

ловины 1990 гг., вызванный эконо-

мическими трудностями, конфлик-

тами на периферии и коррупцией 

среди элит, поддержка демократи-

ческих ценностей в России 

неуклонно повышалась (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Эволюция ценностей демократии  

[World Values Survey, 2020; European Values Study, 2020] 

 

Следующей социально-полити-

ческой ценностью, анализируемой 

авторами, станет политика сама по 

себе. Значимость проявления инте-

реса к политике, который является 

фактором политической социализа-

ции, способствует формированию 

«гражданской компетентности» и 

представляет собой составную часть 

гражданской культуры, описывали 

Г. Алмонд и С. Верба [Алмонд, 

2014]. 

 
Рис. 2. Эволюция ценности политики как таковой  

[World Values Survey, 2020; European Values Study, 2020] 
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Изучая представленную диа-

грамму (см. рис. 2), авторы отме-

чают низкую значимость политики 

в жизни жителей России в конце 

1990 г. и первой половине 2010. Со-

гласно отчету ВЦИОМ, низкий ин-

терес к политике в 1990 г. объясня-

ется накопившейся усталостью 

населения, разочарованием в поли-

тических лидерах, партиях и дви-

жениях, которые оказались неспо-

собны провести эффективные ры-

ночные и демократические рефор-

мы, а также ощущение постоянного 

предательства и обмана со стороны 

правящих кругов [ВЦИОМ(а), 

2017]. 

Снижение интереса к политике в 

2014 г. авторы связывают с гло-

бальным противостоянием России 

и Запада, консолидацией населения 

вокруг правящих элит и президента 

В. В. Путина, что привело к форми-

рованию так называемого «крым-

ского консенсуса». В свою очередь, 

начиная с 2017 г., на 10 % увеличи-

лось число граждан России, для 

которых ценность политики имеет 

высокое значение. Тем не менее, 

несмотря на всплеск «политиза-

ции» в последние годы среди более 

чем половины российского обще-

ства широкое распространение по-

лучил абсентеизм и, следовательно, 

отказ от гражданского участия, как 

политическая ценность. 

Следующей немаловажной для 

изучения политической ценностью 

является этатизм, как степень дове-

рия государственным и политиче-

ским институтам. Согласно кон-

цепции Габриэля Алмонда и Сид-

нея Верба, изложенной в их труде 

«Гражданская культура», для нор-

мального функционирования демо-

кратической системы парадоксаль-

ным образом поведение граждан 

должно быть одновременно и акти-

вистским, и подданническим. Гарри 

Экстайн называл это «сбалансиро-

ванными несоответствиями». С од-

ной стороны, демократические вла-

сти и правительство должны пра-

вить – обладать могуществом и ли-

дерством, а также принимать реше-

ния, пользуясь поддержкой обще-

ства. С другой стороны, они долж-

ны быть под постоянным контро-

лем политически-активных граж-

дан, так как бесконтрольный интер-

венционализм ведет к усилению 

государственной власти, росту бю-

рократии и, как следствие, потере 

гражданских свобод [Поппер, 

1992]. В противном случае, госу-

дарство или полностью утратит 

связь с «входом», если пользоваться 

терминологией Д. Истона (то есть 

гражданским обществом), или ска-

тится в анархию и падет под натис-

ком центробежных сил. Таким об-

разом, демократического гражда-

нина Г. Алмонд и С. Верба призы-

вают преследовать противоречащие 

одна другой цели: «он должен быть 

активным, но вместе с тем и пас-

сивным, вовлеченным, но вместе с 

тем вовлекаться не слишком силь-

но. Влияющим, но вместе с тем по-

чтительным» [Алмонд, Верба, 2014, 

c. 449].  
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(1) 

 

(2) 

Рис. 3. Этатизм как политическая ценность в России 

 [World Values Survey, 2020; European Values Study, 2020] 

 

Анализируя представленные 

диаграммы (см. рис. 3 (1,2), авторы 

отмечают уверенный рост этатист-

ских настроений, начиная с нуле-

вых годов XXI в. Как мы можем 

видеть из представленной диа-

граммы, наименьшим доверием 

среди граждан российское государ-

ство пользовалось в 1990 г. (соот-

ветственно этатизм, как политиче-

ская ценность был наименее рас-

пространен), в период наибольшей 

политической, социальной и эконо-

мической турбулентности, однако с 

наступлением 2000 г.  в отношениях 

между властью и обществом уста-
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новился неформальный договор о 

лояльности к государственной вла-

сти и принятию установленных 

норм и правил в обмен на обеспе-

чение благосостояния и социальной 

поддержки, что обусловило некото-

рый рост этатистских настроений. 

Однако, в целом, на протяжении 

практических всех 20 лет более по-

ловины россиян не доверяли госу-

дарственным органам. 

Для придания большей валидно-

сти изучению склонности к этатиз-

му, полезно сравнить, как менялась 

ценность «сильной руки» в пред-

ставлении граждан РФ. Как следует 

из данных, представленных на ри-

сунке 3, ценность «твердой руки» 

увеличивалась в 2000 г. и достигла 

своего пика к 2014 г. Однако с 

2018 г. в России главной политиче-

ской ценностью относительно вла-

сти стала не «твердость» и «спо-

собность навести порядок», а «за-

ботливость» и «справедливость» 

[Forbes, 2018].  

Парадоксальным образом, низ-

кое доверие к государству среди 

граждан России до 2017 года соче-

талось с высокой ценностью «ста-

бильности» и ее приматом над 

стремлением к переменам. Так, по-

давляющее большинство жителей 

РФ среди главных ценностей дол-

гое время указывали стабильность 

и порядок [ВЦИОМ(б), 2017]. Од-

нако начиная со второй половины 

2017-го года стабильность, как до-

минирующая в российском обще-

стве ценность, «отошла на перифе-

рию» и сменилась запросом на пе-

ремены, как заявил глава ВЦИОМ 

Валерий Фёдоров [Росмолодежь, 

2017]. Количественно данную пе-

ремену можно измерить относи-

тельно динамики протестного по-

тенциала граждан России.  

Анализируя представленную 

диаграмму (см. рис. 4), мы можем 

отметить, что стабильность цени-

лась российским обществом выше 

стремления к переменам до конца 

2017 – начала 2018 года, когда обо-

значился противоположный тренд, 

что находит свое отражение в поли-

тических действиях, как в столице 

России, так и на периферии. 
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Рис. 4. Динамика ценностей стабильности/перемен [ВЦИОМ (в), 2017] 

Помимо глобальных политиче-

ских ценностей большое значение 

играют узкоспецифичные политиче-

ские ориентации, которые являются 

неотъемлемой составной частью си-

стемы политических ценностей. 

Главным водоразделом любого об-

щества, если рассматривать его через 

призму политических ценностей, 

является дихотомия свобо-

да/равенство. В зависимости от 

предпочтений относительно свобод-

ной конкуренции, частной собствен-

ности, предпринимательства или ра-

венства и справедливости политиче-

ски активные граждане подразделя-

ются на более правых или более ле-

вых [Мухаев, 2020].  

 
Рис. 5. Динамика политических ценностей относительно дихотомии  

равенство/свобода [World Values Survey, 2020; European Values Study, 2020] 
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Оценивая показатели предло-

женной диаграммы (см. рис. 5), ав-

торы заключают, что эволюция по-

литических ценностей граждан 

России относительно дихотомии 

«равенство-свобода» происходила 

по своеобразной «спирали». От 

примата рыночных и иных свобод 

над равенством в 1990 и начале 

2000 г. жители Российской Федера-

ции на фоне все увеличивающегося 

разрыва между бедными и богатыми 

перешли к ценностям социальной 

справедливости в 2010, а к 2020 г. 

«праволиберальные» ценности 

вновь возобладали в российском 

обществе. На фоне подобной дина-

мики необходимо также изучить 

эволюцию политических ценностей 

через призму дихотомии «правые-

левые». Согласно Мартину Липсе-

ту, в любой период и в любом месте 

есть возможность локализовать по-

ложение тех или иных представи-

телей общества на континууме от 

левых до правых, вследствие чего 

изучение политических ценностей 

на основе матрицы «левый-правый-

центрист» является важнейшим 

аспектом анализа эволюции поли-

тических ценностей, так как дан-

ные политические ориентации яв-

ляются как структурным фактором, 

определяющим выбор тех или иных 

партий или политических движе-

ний, так и аспектом существующей 

системы стратификации, то есть 

данная политическая ценность яв-

ляется одной из важнейших соци-

ально-политических переменных в 

политическом анализе [Липсет, 

2016]. 

Как мы можем судить из дан-

ных, представленных на рисунке 6, 

политические ценности жителей 

России в данном аспекте также 

претерпели значительные измене-

ния. От главенствующих в 1990 и 

первой половине 2000 гг. «левоцен-

тристских» ценностей, российское 

общество, начиная с 2010 г., пере-

шло на более «правые» позиции. 

Авторы связывают данные измене-

ния с появлением у большинства 

россиян относительного достатка и 

надежного дохода (по сравнению с 

1990 г.), личного капитала (автомо-

билей, недвижимости) и возможно-

стей индивидуальной мобильности 

(например, выезд за границу), а 

также общим курсом государства 

на укрепление «традиционных цен-

ностей». 
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Рис. 6. Эволюция политических ценностей относительно 

 дихотомии левый/правый  

[World Values Survey, 2020; European Values Study, 2020] 

 

Г. Алмонд и С. Верба в своем 

сочинении «Гражданская культура» 

среди политических ценностей, 

помимо прочих, поместили доверие 

граждан по отношению друг к дру-

гу. Согласно их концепции, соци-

альное взаимодействие напрямую 

определяет возможность для выжи-

вания демократии, так как оно от-

ражает чувство безопасности и 

уверенности людей в своих со-

гражданах. Тем самым, в тех стра-

нах, где фиксируется наличие цен-

ностей «доверия» и «ориентации на 

взаимодействие» среди граждан, 

также наблюдается встречаемость 

кооперации в политическом контек-

сте, то есть, по Г. Алмонду и 

С. Верба, доверие граждан по от-

ношению друг к другу является по-

литической ценностью [Алмонд, 

Верба, 2014]. 
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Рис. 7. Эволюция ценностей доверия граждан по отношению друг к другу 

 [World Values Survey, 2020; European Values Study, 2020] 

 

Анализируя данные, представ-

ленные на рисунке 7, авторы отме-

чают, что после распада СССР у 

жителей России по инерции оста-

вались ориентации на кооперацию 

и сотрудничество, воспитанные со-

ветской трудовой и социальной 

этикой, однако с течением времени 

число граждан Российской Федера-

ции, демонстрировавших привер-

женность данным ценностям по-

следовательно уменьшалось – на 

данный момент доверие граждан 

друг другу, как политическая цен-

ность, распространена среди 

наименьшего числа жителей Рос-

сии, чем было за последние 30 лет. 

Согласно концепции, Г. Алмонда 

и С. Верба немаловажной для изуче-

ния политической ценностью являет-

ся национализм. Национальная гор-

дость, по их словам, является си-

стемной эмоцией, во многом опреде-

ляющей политическое поведение 

[Алмонд, 2014]. 

Изучая данные опросов WWS и 

EWS, представленные на рисунке 8, 

авторы отмечают, что, несмотря на 

незначительный «провал» в 2010-

2014 гг., национализм как полити-

ческая ценность все больше укоре-

нялся в умах граждан России, так 

на 2020 более 88 % опрошенных 

заявили, что гордятся своей нацио-

нальностью. 
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Рис. 8. Эволюция национализма как политической ценности  

[World Values Survey, 2020; European Values Study, 2020] 

 

Выводы 

Таким образом, система полити-

ческих ценностей в России претер-

пела значительную эволюцию. Пе-

риод «Перестройки» и 1990 г. пред-

ставлял собой время надежд и ко-

ренных перемен в российском об-

ществе и был сопряжен с укорене-

нием ценностей демократии, поли-

тического участия, либеральных 

свобод, оставшейся со времен Со-

ветского Союза ориентации на ко-

операцию. Также данный этап ди-

намики политических ценностей 

характеризуется доминированием 

левоцентристской парадигмы и 

сравнительно низкого (по сравне-

нию с последующим периодом) 

распространения национализма как 

политической ценности. Однако на 

рубеже XX-XXI вв. в сознании 

граждан России произошел корен-

ной перелом. Вследствие разочаро-

вания в демократических реформах 

и тяжелого экономического поло-

жения, широкое распространение 

получили прямо противоположение 

ценности – этатизм, «твердая рука», 

политический абсентеизм и подда-

нические ориентации, данный пе-

риод построения «вертикали вла-

сти» также совпал с ростом запроса 

на «стабильность» (а не на переме-

ны, как в 1990), национализма и 

«правых» настроений в целом. Тем 

не менее, на данный момент граж-

дане России переживают очеред-

ную «смену парадигмы» – вновь 

как политические ценности укре-

пились демократия, политическое 

участие, стремление к переменам, 

личные свободы и запрос на «спра-

ведливую», а не «твердую» власть, 

вследствие чего, можно отметить, 

что эволюция политических ценно-

стей в России за последние 20 лет 

происходила по своеобразной 

«спирали». 
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В статье анализируется уровень преступности в РФ, в том числе и Ярославской 

области. Автором проведено социологическое исследование, в рамках которого 

сделан выборочный анализ реализации программы «Безопасный город» в городах 

в РФ. Кроме того, осуществлен опрос студентов в 2018–2019 гг. и проведена серия 

глубинных интервью с позиционными экспертами. Подготовлена серия глубинных 

интервью со студентами: юридического факультета ЯрГУ, факультета социально-

политических наук из ЯрГУ, педагогических специальностей из ЯГПУ. В статье 

делается вывод, что противостояние преступности будет более эффективным в 

сравнении с имеющейся практикой при соблюдении следующих условий: 

целенаправленное повышение степени защищенности граждан и инфраструктуры 

городов и сельских территорий; полномасштабное внедрение информационно-

коммуникационных технологий с целью контроля закрытых (рынки, музеи и т. п.) 

и открытых (скверы, парки и т. п.) территорий; разработка базовых 

информационных систем и ресурсов, сформированность технических и 

организационных основ для дальнейшей цифровой трансформации городов и 

сельских территорий; активное участие граждан в жизни общества и в принятии 

решений по цифровизации городского пространства. Проведенный автором 

выборочный анализ реализации программы «Безопасный город» в городах в РФ 

показал, что программа призвана сократить число совершаемых правонарушений 

и особо опасных преступлений. Кроме того, эта программа предусматривают 

решение вопросов, связанных с миграционным аспектом, с необходимостью 

снижения рисков, вызванных техногенными и природными катастрофами и 

направлена на выявление потенциальной опасности оставленных в общественных 

местах предметов. В рамках исследования проведен также контент-анализ 

блогосферы, осуществлен вторичный анализ публикаций результатов 

исследований, осуществленных учеными ФНИСЦ РАН (г. Москва), ВЦИОМ. По 

результатам проведенного исследования предлагаются мероприятия по снижению 

преступности в городах. 

Ключевые слова: профилактика преступлений, программа «Безопасный 

город», пресечение преступлений, видеонаблюдение. 
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Safe city program as an important area of state policy in the fight against crime 

The article analyzes the crime rate in the Russian Federation, including the Yaroslavl 

region. The author carried out a sociological study, within the framework of which a 

selective analysis of the implementation of the Safe city program in cities in the Russian 

Federation was carried out. In addition, a survey of students was carried out in  

2018–2019 and a series of in-depth interviews with positional experts were conducted. 

A series of in-depth interviews with students were carried out: the faculty of law of 

Yaroslavl state university, the faculty of social and political sciences from Yaroslavl 

state university, pedagogical specialties from Yaroslavl state pedagogical university. It is 

concluded that the fight against crime will be more effective in comparison with the 

existing practice if the following conditions are met: purposeful increase in the degree 

of protection of citizens and infrastructure of cities and rural areas; full-scale 

implementation of information and communication technologies to control closed 

(markets, museums, etc.) and open (squares, parks, etc.) territories; development of 

basic information systems and resources, formation of technical and organizational 

foundations for further digital transformation of cities and rural areas; active 

participation of citizens in the life of society and in decision-making on the 

digitalization of urban space. The author's selective analysis of the implementation of 

the Safe city program in cities in the Russian Federation showed that the program is 

designed to reduce the number of offenses and especially dangerous crimes. In addition, 

this program provides for the solution of issues related to the migration aspect, with the 

need to reduce the risks caused by man-made and natural disasters and is aimed at 

identifying the potential danger of objects left in public places. As part of the study, a 

content analysis of the blogosphere was also carried out, a secondary analysis of 

publications of research results carried out by scientists from the Federal research center 

of the Russian academy of sciences (Moscow), was carried out. Based on the results of 

the study, measures are proposed to reduce crime in cities. 

Key words: crime prevention, Safe city program, crime prevention, video 

surveillance. 

 

Актуальность исследования 
По данным Генеральной проку-

ратуры в России уровень преступ-

ности в стране в целом и в субъек-

тах Федерации, в частности, перио-

дически волнообразно изменяется, 

то растет, то незначительно снижа-

ется (см. табл. 1-4). Такая же ситуа-

ция по видам преступности. Мы 

можем видеть на протяжении не-

скольких лет снижение количества 

зарегистрированных преступлений, 

совершенных несовершеннолетни-

ми, женщинами, мужчинами, затем 

рост этих и других видов преступ-

ности. Это связано с тем, что на 

рост преступности оказывают вли-

яние социально-экономические, 

культурно-исторические, демогра-

фические и иные факторы [Тала-

нов, 2008]. 
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Таблица 1. 

Выявлено лиц, совершивших преступления на территории ЦФО 

[Данные Генеральной … ] 

№ 

п/п 
Субъект Федерации 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 Белгородская область 7 485 6 686 6 198 6 438 6 456 

2 Брянская область 9 534 8 284 7 600 7 266 7 048 

3 Владимирская область 10 361 9 523 9 050 8 338 7 120 

4 Воронежская область 12 701 12 564 13 049 12 491 11 427 

5 Ивановская область 6 998 5 984 5 675 5 617 5 292 

6 Калужская область 7 400 6 363 6 436 6 172 5 577 

7 Костромская область 4 954 4 817 4 612 4 454 4 097 

8 Курская область 8 093 7 254 6 900 6 618 6 303 

9 Липецкая область 7 691 7 068 7 316 6 560 6 225 

10 Город Москва 40 219 36 767 33 333 32 098 29 309 

11 Московская область 41 981 40 044 39 426 3 9595 38 527 

12 Орловская область 5 198 4 250 4 107 3 775 3 622 

13 Рязанская область 5 930 5 674 5 434 5 121 5 322 

14 Смоленская область 7 685 6 791 6 646 6 423 6 499 

15 Тамбовская область 7 447 7 085 6 494 6 641 6 672 

16 Тверская область 9 934 8 913 8 143 8 034 7 721 

17 Тульская область 6 906 6 182 6 495 6 601 6 283 

18 Ярославская область 8 217 7 539 7 357 6 377 6 179 

Таблица 2. 

Всего нераскрытых преступлений на территории ЦФО 

[Данные Генеральной … ] 

№ 

п/п 
Субъект Федерации 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 Белгородская область 6 388 5 674 5 360 5 360 5 842 

2 Брянская область 6 268 6 609 6 019 5 805 5 453 

3 Владимирская область 7 499 7 546 7 198 6 872 7 246 

4 Воронежская область 23 141 21 075 18 483 15 739 17 410 

5 Ивановская область 6 044 6 783 6 965 5 830 9 341 

6 Калужская область 8 369 8 042 6 859 6 738 6 610 

7 Костромская область 2 973 3 134 3 117 2 895 3 180 

8 Курская область 3 720 3 585 3 446 3 661 5 016 

9 Липецкая область 4 771 4 231 4 086 4 674 4 657 

10 Город Москва 137 430 129 086 95 113 92 620 95 750 

11 Московская область 36 285 38 741 36 163 33 309 29 819 

12 Орловская область 5 625 5 037 4 016 4 641 4 478 

13 Рязанская область 2 981 2 795 3 379 3 418 3 686 

14 Смоленская область 4 247 5 623 5 395 4 847 6 116 
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№ 

п/п 
Субъект Федерации 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

15 Тамбовская область 4 161 4 150 4 110 3 909 3 878 

16 Тверская область 10 860 11 875 10 178 10 639 11 679 

17 Тульская область 4 426 4 513 4 922 5 200 5 207 

18 Ярославская область 10 058 9 694 8 684 8 882 9 351 

Таблица 3. 

Выявлено лиц, совершивших преступления в Ярославской области 

[Данные Генеральной … ] 

 
Года 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Выявлено 

лиц 
6 604 7 225 8 217 7 539 7 357 6 377 6 179 

Таблица 4. 

Выявлено лиц, ранее совершавших преступления  

в Ярославской области [Данные Генеральной … ] 

 
Года 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Выявлено 

лиц 
3 435 4 100 4 771 4 486 4 491 3 842 3 820 

        

Правительство РФ целенаправ-

ленно и систематически разрабаты-

вает федеральные программы, 

направленные на обеспечение об-

щественного порядка и противо-

действие преступности. Наиболее 

эффективным инструментом по 

пресечению, предупреждению и 

раскрытию преступлений является 

внедрение видеонаблюдения. 

Например, в Москве с помощью си-

стем видеонаблюдения в 2019 г. бы-

ло раскрыто 4 240 преступлений (в 

2018 году – 3 384). На данный мо-

мент в мегаполисе функционирует 

более 175 000 видеокамер. 

Задачей государства является по-

вышение качества и уровня жизни, а 

это, в свою очередь, невозможно без 

создания комфортной и безопасной 

среды существования. В условиях 

интенсивного развития технологий 

цифровизация является ключевым 

фактором, способным обеспечить 

личную безопасность, безопасность 

объектов, мероприятий и т. п. Видео-

наблюдение позволяет оперативно 

реагировать на происшествия и пра-

вонарушения, снижает преступность, 

повышает раскрываемость, снижает 

расходы на содержание охраны, по-

могает предотвращать возможные 

теракты и акты насилия. 

Учитывая вышеизложенное, нами 

было проведено исследование, 

направленное на изучение програм-

мы «Безопасный город», а также 

насколько студенты (будущие юри-

сты, политологи, педагоги) чувству-
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ют себя комфортно и безопасно в 

городской среде. 

Постановка проблемы 

Рост преступности стал наблю-

даться после распада СССР. Про-

блемы, с которыми сталкиваются 

правоохранительные органы при 

противостоянии преступности си-

стематически освещаются в научной 

периодике [Ростокинский, 2014; Ги-

линский, 2019]. 

В условиях ярко выраженной 

аномии в обществе наблюдается рост 

агрессии, изнасилований, вандализ-

ма, особенно со стороны несовер-

шеннолетних. Российские ученые из 

института социологии РАН целена-

правленно анализируют девиантное 

поведение среди подрастающего по-

коления и пытаются выработать ме-

роприятия, направленные на сниже-

ние уровня преступности среди 

несовершеннолетних [Позднякова, 

2018, Брюно, 2019]. 

Актуальные проблемы борьбы с 

преступностью активно обсуждают-

ся в интернет-сообществах, соци-

альных сетях заинтересованными 

участниками, что подтверждает ее 

актуальность. Многие блогеры от-

мечают, что большинство городов 

РФ не адаптированы для комфорт-

ной жизни людей, а также не обес-

печивают в полном объеме личную 

безопасность населения. В частно-

сти, блогеры и участники сетевых 

дискуссий отмечают, что под видео-

наблюдением, как правило, находят-

ся парковки и площади, скверы и 

парки, городские рынки, строитель-

ные площадки, места проведения 

концертно-праздничных мероприя-

тий,  дворы школ и детских садов, 

музеи и историко-архитектурные 

ансамбли, городские рынки, строи-

тельные площадки, где и так подра-

зумевается специальное охранение. 

Те пространства, которые требуют 

пристального внимания со стороны 

правоохранительных органов (без-

людные места, дворы на окраинах, 

заброшенные стройки и т. п.), как 

правило, не оборудованы видеона-

блюдением.  

Социологические опросы демон-

стрируют, что граждане боятся стать 

жертвами грабежей, разбоев и хули-

ганских действий. Девушки в боль-

шей степени, чем юноши боятся 

стать жертвой сексуального насилия. 

Многочисленные исследования, 

проводимые мировым научным со-

обществом, демонстрируют, что 

сексуальному насилию девушки 

подвергаются гораздо чаще, чем 

юноши и после насилия чаще ис-

пытывают стресс, депрессию и су-

ицидальные наклонности [Bongardt 

D., Deković R., Yu M., Meeus W.H. 

2015: 497; Siverman J.G., Raj A., 

Mucci L.A. 2001: 572]. 

Ученые отмечают, что девушки к 

обеспечению своей безопасности 

подходят более основательно, чем 

юноши. При выборе маршрута пе-

ремещения по городу, области, или 

по стране придают особое значение 

таким факторам как наличие ви-

деонаблюдения на остановках, вок-

залах, поезде, автобусе и т. п. 

Социологи, философы, крими-

нологи целенаправленно анализи-
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руют эффективность цифровых 

технологий в сфере предупрежде-

ния, пресечения и раскрытия пре-

ступлений и правонарушений [Жу-

равлева, 2018; Антошин, Третьяко-

ва, 2018; Степущенко, Муравьева, 

Халикова, Сибгатулина, 2017]. 

Последние годы большое вни-

мание уделяется функционирова-

нию аппаратно-программного ком-

плекса «Безопасный город» [Деся-

това, 2018; Качанов, 2019; Савчук, 

2018; Еремина, 2016; Гречаный, 

2016]. 

Проведенный нами анализ про-

грамм «Безопасный город» показал, 

что программа призвана сократить 

число совершаемых правонаруше-

ний и особо опасных преступлений. 

Кроме того, эта программа преду-

сматривают решение вопросов, свя-

занных с миграционным аспектом, 

с необходимостью снижения рис-

ков, вызванных техногенными и 

природными катастрофами и 

направлена на выявление потенци-

альной опасности оставленных в 

общественных местах предметов. 

Цель статьи – проанализировать 

как программа «Безопасный город» 

помогает повышать эффективность 

государственной политики в сфере 

борьбы с преступностью. При ре-

шении указанной задачи мы опира-

лись на научные труды 

Д. Т. Березина, Т. Г. Доссэ, 

О. А. Коряковцевой [Березин, 2019; 

Доссэ, 2015; Коряковцева, 2009].  

Эмпирическая база  

исследования 

Осуществлен опрос в 2018–2019 гг.: 

− студентов юридического фа-

культета Ярославского государ-

ственного университета имени 

П. Г. Демидова (ЯрГУ), n=400. Сту-

денты данного факультета были вы-

браны для участия в опросе, так как 

значительная часть из них после 

окончания вуза будет работать в по-

лиции, следственном комитете, су-

дах, прокуратуре, адвокатуре и т. п.; 

− студентов факультета соци-

ально-политических наук Ярослав-

ского государственного универси-

тета имени П. Г. Демидова (ЯрГУ), 

n=400.  Студенты данного факуль-

тета в большей своей массе имеют 

представление о процедуре приня-

тия и реализации политических 

решений, а также имеют представ-

ление о механизмах становления 

гражданского общества в России; 

− студентов Ярославского госу-

дарственного педагогического уни-

верситета им. К. Д. Ушинского 

(ЯГПУ), n=400. Значительная часть 

выпускников планирует работать 

учителями, то есть они будут не 

только формировать определенные 

знания, умения и навыки обучаю-

щихся, но и мировоззрение. 

Выборка квотная, выборочная 

совокупность n=1 200, переменные 

квотирования: пол, возраст, вуз, 

направления обучения. 

Осуществлена серия глубинных 

интервью позиционных экспертов, 

n=10. 
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Осуществлена серия глубинных 

интервью со студентами: юридиче-

ского факультета ЯрГУ, n=10; фа-

культета социально-политических 

наук из ЯрГУ, n=10; педагогических 

специальностей из ЯГПУ, n=10. 

Проведен выборочный анализ 

реализации программы «Безопас-

ный город» в городах в РФ, прове-

ден контент-анализ блогосферы, 

осуществлен вторичный анализ 

публикаций результатов исследова-

ний, осуществленных учеными 

ФНИСЦ РАН (г. Москва), ВЦИОМ. 

Авторские гипотезы 

Противостояние преступности 

будет более эффективным в сравне-

нии с имеющейся практикой при 

соблюдении следующих условий: 

1. целенаправленное повышение 

степени защищенности граждан и 

инфраструктуры городов и сель-

ских территорий; 

2. полномасштабное внедрение 

информационно-коммуникационных 

технологий с целью контроля за-

крытых (рынки, музей и т. п.) и от-

крытых (скверы, парки и т. п.) тер-

риторий; 

3. разработка базовых информа-

ционных систем и ресурсов, сфор-

мированность технических и орга-

низационных основ для дальней-

шей цифровой трансформации го-

родов и сельских территории; 

4. активное участие граждан в 

жизни общества и в принятии ре-

шений по цифровизации городского 

пространства. 

Результаты исследования 

Сначала мы изучали, какие соци-

альные проблемы, по мнению наших 

респондентов, являются наиболее 

актуальными? (см. табл. 5) 

Таблица 5. 

Распределение ответов на вопрос: «Назовите три основные  

проблемы, решением которых городская власть должна заняться  

в первую очередь?»* 

(в %, от числа ответивших)  

Ответы  

респондентов 

ЯГПУ, педагоги ЯрГУ, юристы ЯрГУ, политологи 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Здравоохранение 87 90 84 91 86 89 

Обеспечение без-

опасности граждан 
64 63 41 63 43 61 

Состояние дорог 62 50 57 52 59 49 

Совершенствовать  

городскую систему 

видеонаблюдения 

61 80 74 77 63 79 

Транспортное об-

служивание   
49 46 51 44 53 48 

Благоустройство 

города 
45 41 46 44 48 46 
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Ответы  

респондентов 

ЯГПУ, педагоги ЯрГУ, юристы ЯрГУ, политологи 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Переселение из вет-

хого и аварийного 

жилья   

39 50 38 51 37 52 

Сфера физической 

культуры и спорта 
38 42 36 41 39 40 

Жилищно-

коммунальное хо-

зяйство 

34 41 30 34 31 35 

Сфера культуры 29 35 27 39 25 37 

Другое 5 6 5 5 5 6 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как  

респонденты могли дать несколько вариантов ответов 

 

Как видно из ответов опрошен-

ных, наибольшую озабоченность 

респондентов вызывают проблемы, 

связанные с системой здравоохране-

ния, обеспечения безопасности 

граждан и качеством дорожного по-

лотна. Опрошенные имели возмож-

ность пояснить свои ответы, для это-

го в анкете были предусмотрены от-

крытые вопросы. Так, значительная 

часть опрошенных, независимо от 

гендерных особенностей и направле-

ния обучения, указали, что система 

здравоохранения вызывает множе-

ство нареканий. Кроме того, больше 

половины опрошенных девушек от-

метили, что вечером страшно ходить 

по улицам, нет должного освещения 

и очень мало в городе патрульных 

машин полиции и росгвардии. 

Далее мы изучали, знают ли ре-

спонденты о реализации в их горо-

де программы «Безопасный город»? 

(см. табл. 6) 

Таблица 6. 

Распределение ответов на вопрос: «Слышали ли Вы о программе 

«Безопасный город»?          (в %, от числа ответивших)  

Ответы  

респондентов 

ЯГПУ, педагоги ЯрГУ, юристы ЯрГУ, политологи 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Да 80 72 80 74 79 70 

Нет 15 23 14 21 16 24 

Затрудняюсь 5 5 6 5 5 6 

 

Как видно из ответов, значи-

тельная часть студентов знают о 

программе «Безопасный город».  

Далее мы анализировали, знают 

ли респонденты основные положе-

ния программы «Безопасный го-

род»? (см. табл. 7) 
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Таблица 7. 

Распределение ответов на вопрос: «Что включает в себя программа 

«Безопасный город»?*          (в %, от числа ответивших)  

Ответы  

респондентов 

ЯГПУ, педагоги ЯрГУ, юристы ЯрГУ, политологи 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Оперативный кругло-

суточный контроль 

ситуации на улицах и 

объектах города в 

режиме реального 

времени 

100 89 100 90 100 92 

Ведение видео- и 

аудиоархива 
42 31 44 30 41 28 

Автоматическое опо-

вещение о возникно-

вении чрезвычайных 

ситуаций соответ-

ствующих служб и 

организаций 

45 27 47 26 48 25 

Восстановление хода 

событий на основе 

записанных видеома-

териалов 

76 45 77 46 73 42 

Интеграция видеоин-

формации с информа-

цией других автома-

тизированных систем 

городской инфра-

структуры 

12 8 13 9 11 10 

Интеллектуальная 

транспортная систе-

ма, контроль работы 

светофоров и оптими-

зация маршрутов 

9 12 8 14 10 12 

Единая информаци-

онная система в здра-

воохранении 

8 5 7 6 5 6 

Датчики шума и за-

грязнения воздуха, 

своевременное реаги-

рование на экологи-

ческие проблемы 

6 7 6 8 5 7 

Другое 5 5 5 5 6 5 

*Количество процентов по вертикали больше 100, 

 так как респонденты могли дать несколько вариантов ответов 
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Как видно из ответов, значи-
тельная часть студентов независимо 
от гендерных особенностей, воз-
раста и направления обучения, 
смогли правильно описать основ-
ные положения программы «Без-
опасный город». Незначительная 

часть респондентов путает положе-
ния программы «Безопасный го-
род» с содержанием программы 
«Умный город». 

Далее мы изучали, чувствуют ли 
студенты себя в безопасности 
(см. табл. 8). 

Таблица 8. 

Распределение ответов на вопрос: «Чувствуете ли Вы себя 

 в безопасности?»*                    (в %, от числа ответивших)  

Ответы  

респондентов 

ЯГПУ, педагоги ЯрГУ, юристы ЯрГУ, политологи 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

В своей квартире 100 100 89 95 90 93 

В подъезде своего 

дома 
84 81 82 79 83 78 

Чувствую себя в без-

опасности благодаря 

городской системе 

видеонаблюдения 

55 36 59 37 57 39 

В районе проживания 54 37 58 39 55 47 

В общественном 

транспорте 
47 66 47 65 48 64 

В других районах 39 36 36 37 38 35 

Затрудняюсь отве-

тить 
5 6 5 5 6 5 

*Количество процентов по вертикали больше 100, 

так как респонденты могли дать несколько вариантов ответов 

 

Как видно из ответов, значи-

тельная часть опрошенных без-

опасно себя чувствует в основном 

своей квартире (доме). Чуть более 

половины юношей и чуть более од-

ной трети девушек пояснили, что 

чувствуют себя в безопасности бла-

годаря городской системе видеона-

блюдения. Респонденты могли по-

яснить свои ответы. Так, около од-

ной трети юношей и около полови-

ны опрошенных девушек указали, 

что количество видеокамер в городе 

недостаточно для обеспечения без-

опасности. 

Далее мы изучали, как за по-

следний год изменился уровень 

преступности в городе (см. табл. 9). 

 

 

 



Социально-политические исследования – 2020 – № 4 (9) 

С. Л. Таланов 62 

Таблица 9. 

Распределение ответов на вопрос: «За последний год изменился  

уровень преступности в городе?»       (в %, от числа ответивших)  

Ответы  

респондентов 

ЯГПУ, педагоги ЯрГУ, юристы ЯрГУ, политологи 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Снизился 24 14 21 18 23 22 

Увеличился 45 64 41 63 43 61 

Не изменился 26 16 33 14 28 12 

Затрудняюсь отве-

тить 
5 6 5 5 6 5 

 

По ощущениям большей части 

студентов за последний год уровень 

преступности в городе увеличился. 

Далее мы изучали, жертвой, каких 

преступлений (правонарушений) они 

опасаются стать (см. табл. 10). 

Таблица 10 

Распределение ответов на вопрос: «Жертвой, каких преступлений 

(правонарушений) Вы опасаетесь стать?» 

(в %, от числа ответивших)  

Ответы  

респондентов 

ЯГПУ, педагоги ЯрГУ, юристы ЯрГУ, политологи 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Ограбление и раз-

бой 
46 63 42 61 45 53 

Какое-либо пре-

ступление вообще 
44 52 43 51 41 53 

Физическое насилие 41 55 40 54 43 59 

Оскорбление на 

улице 
37 68 38 70 36 71 

Мошенничество 24 39 26 42 28 44 

Кража из дома, 

квартиры 
8 11 9 13 11 14 

Изнасилование – 58 – 56 – 60 

Затрудняюсь отве-

тить 
5 5 6 5 5 5 

*Количество процентов по вертикали больше 100,  

так как респонденты могли дать несколько вариантов ответов 
 

Как видно из ответов опрошен-

ных, девушки в большей степени, 

чем юноши опасаются стать жертвой 

оскорбления на улице, а также боятся 

грабежей и разбоев. Настораживает 

тот факт, что больше половины 

опрошенных девушек боятся стать 

жертвами сексуального насилия. 

В рамках исследования мы 

предприняли попытку выяснить, 
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как обеспечивают свою безопас-

ность юноши и девушки? Какие 

меры принимают респонденты 

ежедневно, чтобы избежать физи-

ческого, психологического и сексу-

ального насилия (см. табл. 11)? 

Таблица 11. 

Ответы респондентов на вопрос: «Какие меры вы принимаете 

 ежедневно, чтобы избежать физического,  

психологического и сексуального насилия?»* 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 

Студенты, n=1200 

ЯГПУ, 

педагоги 

ЯрГУ, 

юристы 

ЯрГУ,  

политологи 

юноши дев. юноши дев. юноши дев. 

Я хожу там, где есть видеона-

блюдение 
21 92 23 86 25 89 

Я не хожу одна (один) в гости к 

мужчинам 
– 90 – 61 – 63 

Я не захожу в лифт с мужчиной 

или группой мужчин. 
– 87 – 82 – 81 

Не прохожу рядом с пьяными 

мужчинами 
– 83 – 79 – 82 

Езжу на такси, а не в обще-

ственном транспорте в темное 

время суток 

– 81 – 80 – 78 

Я всем незнакомым мужчинам 

рассказываю, что у меня есть 

брат боксер или отец в право-

охранительных органах 

– 80 – 77 – 82 

Я не оставляю свой напиток без 

присмотра и слежу за тем, как 

его наливают 

– 73 – 72 – 81 

Я стараюсь не напиваться – 71 – 69 – 84 

Всегда стараюсь быть на связи с 

родителями или подругами 
– 70 – 47 – 48 

Я агрессивно смотрю в глаза 

мужчинам на улице 
– 61 – 61 – 34 

Я слежу за тем, как я одета – 60 – 56 – 60 

Слежу за тем, чтобы не разря-

дился мобильный телефон 
– 59 – 15 – 19 

Не меняю свой маршрут от дома 

до места учебы 
– 58 – 50 – 54 

Стараюсь одна (один) поздно 

ночью не гулять 
– 54 – 61 – 67 

Прошу, чтобы меня кто-нибудь 

проводил 
– 51 – 60 – 71 

Ношу с собой газовый баллон-

чик 
– 35 – 45 – 38 
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Ответы респондентов 

Студенты, n=1200 

ЯГПУ, 

педагоги 

ЯрГУ, 

юристы 

ЯрГУ,  

политологи 

юноши дев. юноши дев. юноши дев. 

Я не смотрю в глаза мужчинам 

на улице 
– 22 – 13 – 39 

Я гуляю только с друзьями – 16 – 16 – 20 

Когда я иду на пробежку, я не 

слушаю музыку 
– 15 – – – 14 

Я не гуляю в парках даже днем – 12 – 15 – 17 

Ношу с собой нож – 11 – 52 – 44 

Другое 5 5 5 5 5 6 

*Примечание. Вопрос множественный 

 

Ответы убеждают, что фактиче-

ски для 100 % юношей такой про-

блемы не существует, но почти 

всем девушкам приходится прикла-

дывать много усилий для обеспече-

ния своей безопасности. 

Далее мы изучали, считают ли 

студенты видеонаблюдение эффек-

тивным способом пресечения 

(профилактики и раскрытия) пре-

ступлений (см. табл. 12). 

Таблица 12. 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете,  

видеонаблюдение способно обеспечить вашу личную безопасность?» 

(в %, от числа ответивших)  

Ответы  

респондентов 

ЯГПУ, педагоги ЯрГУ, юристы ЯрГУ, политологи 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Да 55 36 59 37 57 49 

Нет 40 58 36 57 38 46 

Затрудняюсь 5 6 5 6 5 5 

 

Как видно из ответов респон-

дентов, независимо от их возраста, 

пола, направления обучения, значи-

тельная часть уверена, что видео-

наблюдение позволяет осуществ-

лять автоматическую регистрацию 

событий на охраняемых участках, а 

в малолюдных местах помогает 

предотвращать возможные теракты 

и акты насилия. Опрошенные име-

ли возможность пояснить свои от-

веты, для этого в анкете были 

предусмотрены открытые вопросы. 

Так, значительная часть девушек 

отметила, что они чувствуют себя 

уверенно, когда знают, что на тер-

ритории, на которой они находятся, 

ведется видеонаблюдение. 
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Далее мы изучали, где и когда 

в первую очередь должно вестись 

видеонаблюдение (см. табл. 13). 

Таблица 13. 

Распределение ответов на вопрос: «Где и когда в первую очередь 

должно вестись видеонаблюдение?»* 

(в %, от числа ответивших)  

Ответы  

респондентов 

ЯГПУ, педагоги ЯрГУ, юристы ЯрГУ, политологи 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Во время праздни-

ков и массовых 

гуляний 

100 100 100 100 100 100 

У банкоматов, АЗС, 

терминалов 
100 100 100 100 100 100 

На основных пере-

крестках и авто-

страдах 

84 80 86 79 82 81 

В детских садах, 

школах 
51 90 52 91 54 88 

В общественных 

местах  
46 63 42 61 45 53 

На парковках и 

площадях 
44 62 47 65 45 63 

В транспорте  39 44 37 48 35 47 

Во дворах и подъ-

ездах 
31 71 33 74 34 72 

Другое 5 6 5 5 5 5 

*Количество процентов по вертикали больше 100, 

 так как респонденты могли дать несколько вариантов ответов 

 

Абсолютно все опрошенные со-

гласны, что видеонаблюдение 

должно вестись во время массовых 

мероприятий, у банкоматов, на 

АЗС, на оживленных перекрестках 

и автострадах. Девушки в большей 

степени, чем юноши уверены, что 

видеонаблюдение должно быть в 

обязательном порядке в детских 

садах, школах на парковках и пло-

щадях. Студенты имели возмож-

ность пояснить свои ответы. Так, 

значительная часть респондентов 

указала, что правоохранительным 

органам необходимо уделять особое 

внимание дворам, заброшенным 

стройкам, где могут случайно ока-

заться несовершеннолетние и стать 

жертвами каких-либо преступле-

ний, а не территориям музеев и го-

родских рынков, где и так есть се-

рьезная охрана. 

Далее мы изучали, какие ситуа-

ции вызывают у студентов опасе-

ния (см. табл. 14). 
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Таблица 14. 

Распределение ответов на вопрос: «Что вызывает у Вас опасение?» 

(в %, от числа ответивших)  

Ответы  

респондентов 

ЯГПУ, педагоги ЯрГУ, юристы ЯрГУ, политологи 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Заброшенные здания 

пустыри, любые 

малолюдные не 

освещенные места 

57 60 55 62 58 63 

Отсутствие развитой 

системы видеона-

блюдения  

55 36 59 37 57 49 

Неосвещенные участ-

ки улицы, двора 
50 39 49 43 52 42 

Встреча с агрессив-

ными молодежными 

компаниями 

46 63 42 61 45 53 

Случайная встреча с 

наркоманом 
44 52 43 51 41 53 

Шумные соседи или 

компании под окна-

ми 

43 61 40 60 44 51 

Встреча с пьяным 

или с группой людей 

распивающими 

спиртные напитки 

42 56 41 55 44 60 

Шум из кафе, ресто-

рана, клуба рядом с 

домом 

42 60 39 59 43 50 

Когда рядом оказал-

ся бомж или попро-

шайка 

32 44 30 45 29 44 

Когда рядом бродя-

чие собаки 
19 24 18 25 17 26 

Другое 5 6 5 5 6 5 

*Количество процентов по вертикали больше 100, 

 так как респонденты могли дать несколько вариантов ответов 

 

Наибольшее опасение у респон-

дентов независимо от гендерных 

особенностей и направления обу-

чения вызывают заброшенные зда-

ния пустыри, любые малолюдные 

не освещенные места. Кроме того, 

как видно из ответов опрошенных, 

девушки в большей степени, чем 

юноши боятся встречи с агрессив-

ными молодежными компаниями. 

Далее мы изучали, как студенты 

оценивают усилия властей по обес-

печению безопасности граждан в 

городе (см. табл. 15). 
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Таблица 15. 

Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы, что Власти  

вашего города прикладывают все необходимые усилия  

для обеспечения безопасности граждан?» 

(в %, от числа ответивших)  

Ответы  

респондентов 

ЯГПУ, педагоги ЯрГУ, юристы ЯрГУ, политологи 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Да 54 37 58 39 55 47 

Нет 41 57 37 55 39 48 

Затрудняюсь 5 6 5 6 6 5 

 

Как видно из ответов опрошен-

ных, больше половины опрошен-

ных юношей считают, что власти 

города прикладывают все необхо-

димые усилия для обеспечения без-

опасности граждан. Около полови-

ны девушек полагают, что власти не 

прикладывают необходимых уси-

лий для создания комфортных и 

безопасных условий жизнедеятель-

ности. 

Далее мы изучали, удовлетворе-

ны ли респонденты в целом рабо-

той правоохранительных органов 

города Ярославля (см. табл. 16). 

Таблица 16. 

Распределение ответов на вопрос: «Удовлетворены ли Вы в целом  

работой правоохранительных органов города Ярославля?» 

(в %, от числа ответивших)  

Ответы  

респондентов 

ЯГПУ, педагоги ЯрГУ, юристы ЯрГУ, политологи 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Полностью удовле-

творен  
29 19 32 23 31 24 

Скорее удовлетво-

рен  
25 18 26 16 24 23 

Скорее не удовле-

творен  
21 31 20 28 21 27 

Полностью не удо-

влетворен  
20 26 17 27 18 21 

Затрудняюсь отве-

тить 
5 6 5 6 6 5 

 

Как видно из ответов опрошен-

ных, больше половины юношей и 

больше одной трети девушек удо-

влетворены в целом работой право-

охранительных органов города 

Ярославля. 

Далее мы изучали, если ли среди 

близких родственников студентов 
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или среди их друзей работники 

правоохранительных органов и как 

они к этому относятся 

(см. табл. 17). 

Таблица 17. 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы относитесь  

к сотрудникам правоохранительных органов?» 

(в %, от числа ответивших)  

Ответы  

респондентов 

ЯГПУ, педагоги ЯрГУ, юристы ЯрГУ, политологи 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Хорошо 89 95 89 88 93 94 

Отношусь отрица-

тельно 
5 – 6 7 – – 

Нейтрально 6 5 5 5 7 6 

 

Как видно из ответов, значи-

тельная часть респондентов незави-

симо от гендерных особенностей, 

возраста и направления обучения 

хорошо относятся к сотрудникам 

правоохранительных органов. 

Далее мы изучали, знают ли сту-

денты своего участкового уполно-

моченного полиции? (см. табл. 18) 

Таблица 18. 

Распределение ответов на вопрос: «Знаете ли вы 

Вашего участкового уполномоченного полиции?» 

(в %, от числа ответивших)  

Ответы респонден-

тов 

ЯГПУ, педагоги ЯрГУ, юристы ЯрГУ, политологи 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Да 12 5 6 6 5 6 

Нет 83 90 88 89 90 88 

Затрудняюсь 5 5 6 5 5 6 

 

Как видно из ответов, значи-

тельная часть опрошенных не зна-

ют своего участкового уполномо-

ченного полиции.  

Далее мы изучали, знают ли сту-

денты адрес участкового пункта 

полиции в микрорайоне своего 

проживания (см. табл. 19). 

Таблица 19. 

Распределение ответов на вопрос: «Знаете ли вы 

адрес участкового пункта полиции в вашем микрорайоне?» 

(в %, от числа ответивших)  

Ответы  

респондентов 

ЯГПУ, педагоги ЯрГУ, юристы ЯрГУ, политологи 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Да 80 83 90 90 86 84 
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Ответы  

респондентов 

ЯГПУ, педагоги ЯрГУ, юристы ЯрГУ, политологи 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Нет 20 12 10 5 14 11 

Затрудняюсь – 5 – 5 – 5 

 

Как видно из ответов, несмотря 

на то, что значительная часть сту-

дентов не знает своего участкового 

уполномоченного полиции, практи-

чески все принявшие в опросе зна-

ют адрес участкового пункта поли-

ции в своем микрорайоне. 

Далее мы изучали, знают ли сту-

денты месторасположение районного 

отдела полиции в микрорайоне свое-

го проживания (см. табл. 20). 

Таблица 20. 

Распределение ответов на вопрос: «Знаете ли вы 

месторасположение районного отдела полиции в вашем районе?» 

(в %, от числа ответивших)  

Ответы ре-

спондентов 

ЯГПУ, педагоги ЯрГУ, юристы ЯрГУ, политологи 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Да 100 100 100 100 100 100 

Нет – – – – – – 

Затрудняюсь – – – – – – 

 

Как видно из ответов, абсолютно 

все респонденты знают местораспо-

ложение районного отдела полиции в 

своем районе. Опрошенные имели 

возможность пояснить свои ответы. 

Так, значительная часть студентов 

указала, что в микрорайоне, где рас-

положено УМВД или опорный пункт 

полиции, всегда чувствуют себя в 

полной безопасности. 

Далее мы изучали, контактирова-

ли ли студенты с полицией (по раз-

личным причинам) в течение по-

следних 12 месяцев (см. табл. 21). 

Таблица 21. 

Распределение ответов на вопрос: «Контактировали ли вы с полицией 

по различным причинам в течение последних 12 месяцев?» 

(в %, от числа ответивших)  

Ответы  

респондентов 

ЯГПУ, педагоги ЯрГУ, юристы ЯрГУ, политологи 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Вы и Ваши род-

ственники стали 

жертвой преступле-

ния или правонару-

шения 

46 63 42 61 45 53 
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Ответы  

респондентов 

ЯГПУ, педагоги ЯрГУ, юристы ЯрГУ, политологи 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Необходимость 

оформить различ-

ные документы 

31 29 34 27 33 29 

Вы стали свидете-

лем какого-либо 

происшествия 

27 41 28 45 29 42 

Полиция остановила 

вас на улице с лю-

бой целью 

17 12 9 12 17 21 

Сообщение о ДТП 13 8 26 28 16 21 

Вы хотели оказать 

помощь или дать 

информацию 

6 13 19 25 13 17 

Вас остановили 

работники ГИБДД 
5 – 5 6 6 – 

Сообщение о необ-

ходимости оказания 

медпомощи 

– 12 8 16 – 7 

Вы хотели пожало-

ваться на шум или 

громкую музыку 

– 7 16 31 21 26 

Другое 5 5 6 5 5 5 

*Количество процентов по вертикали больше 100, 

 так как респонденты могли дать несколько вариантов ответов 

 

Как видно из ответов опрошен-

ных, большая часть опрошенных 

указали, что они лично или их род-

ственники были жертвой какого-либо 

преступления или правонарушения. 

Далее мы изучали, возникала ли 

в течение последнего года ситуа-

ция, в которой работники полиции 

нарушали права студентов, либо 

права их близких (см. табл. 22). 

Таблица 22. 

Распределение ответов на вопрос: «Возникала ли в течение 

 последнего года ситуация, в которой работники полиции нарушали 

ваши права, права Ваших близких?» 

(в %, от числа ответивших)  

Ответы  

респондентов 

ЯГПУ, педагоги ЯрГУ, юристы ЯрГУ, политологи 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Да 5 – 8 16 6 – 

Нет 90 93 86 78 87 95 

Затрудняюсь 5 7 6 6 7 5 
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Как видно из ответов, у опреде-

ленной части респондентов работ-

ники полиции нарушали их права, 

или права их близких. Это обстоя-

тельство не может не вызывать оза-

боченность. Опрошенные могли 

пояснить свои ответы. Так, абсо-

лютно все респонденты, которые 

указали, что были нарушены их 

права, отметили, что если бы была 

видеофиксация ситуации в которой 

они оказались, то либо их права бы 

не нарушились, либо можно было 

бы легко доказать их невиновность. 

В рамках исследования мы 

предложили респондентам пере-

числить мероприятия, необходимые 

для снижения уровня преступности 

в г. Ярославле и в стране в целом 

(см. табл. 23). 

Таблица 23. 

Мнение респондентов о путях снижения уровня преступности  

в Ярославской области*           (в %, от числа ответивших)  

Ответы респондентов 

ЯГПУ, педагоги ЯрГУ, юристы ЯрГУ, политологи 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Улучшение воспита-

ния молодежи                                                                               
93 89 68 72 64 70 

Повышение уровня и 

качества жизни насе-

ления                                   

91 89 76 78 80 75 

Организация полно-

ценного досуга моло-

дежи 

87 82 47 45 48 49 

Повышение уровня 

образованности насе-

ления                                       

86 82 67 63 72 71 

Пропаганда здорового 

образа жизни 
73 70 75 77 72 72 

Осуществление мони-

торинга во дворах 

многоквартирных 

домов, в подъездах, 

лифтах и на чердаках. 

72 70 94 90 91 90 

Снижение уровня  

безработицы 
71 51 46 53 44 52 

Ужесточение уголов-

ной ответственности 

за преступления 

64 47 89 69 90 65 

Улучшение работы 

правоохранительных 

органов    

62 53 100 73 89 71 

Другое 5 5 6 5 5 6 

*Количество процентов по вертикали больше 100, 

 так как респонденты могли дать несколько вариантов ответов 
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Как видно из ответов, студенты – 

будущие педагоги, считают, что су-

щественно снизить уровень преступ-

ности позволит совершенствование 

методов и форм воспитания. Студен-

ты – юристы и студенты – политоло-

ги полагают, что сократить уровень 

преступности позволит совершен-

ствование деятельности правоохра-

нительных органов и осуществление 

мониторинга во дворах многоквар-

тирных домов, в подъездах, лифтах и 

на чердаках, а также ужесточение 

уголовной ответственности за со-

вершенное преступление. 

В рамках исследования нами 

проведена серия глубинных интер-

вью студентов (юристов, политоло-

гов, педагогов) n=30. 

Далее мы приводим наиболее ти-

пичные высказывания из интервью. 

Анна, 22 года. 

«Для повышения безопасности 

жителей города в общественных 

местах, в транспорте, дворах и 

подъездах необходимо вести по-

стоянное видеонаблюдение. Я об-

ратила внимание, что когда у нас у 

каждого подъезда закрепили видео-

камеры, то на лавочках у подъезда 

перестали собираться шумные 

компании. Стало безопасно пере-

мещаться по двору в вечернее вре-

мя. В подъездах также стало без-

опасно и чисто». 

Артем, 22 года. 

«Когда я бываю в Москве, то, 

несмотря на то, что там очень 

много мигрантов я чувствую себя в 

безопасности. Я знаю, что в сто-

лице огромное количество видеока-

мер, все мало-мальски значимые 

объекты охраняются сотрудника-

ми полиции или охранниками из 

частных охранных агентств. По 

статистике около одной трети 

преступлений совершается ми-

грантами, которые не могут себя 

реализовать в России. В Ярослав-

ской области около 96 % прожива-

ющих – это граждане РФ, то есть 

мигрантов очень мало. Уровень 

жизни в регионе достаточно высок 

и по идее уровень преступности 

должен быть незначительным. Но 

я лично себя в городе не всегда чув-

ствую в безопасности, особенно в 

вечернее и ночное время. Есть мик-

рорайоны в которые поздно вече-

ром лучше не заходить. Если бы 

видеонаблюдение велось повсе-

местно и целенаправленно осу-

ществлялось патрулирование со-

трудниками российской гвардии 

или полиции, многие преступления 

никогда бы не совершились». 

Елизавета, 21 год. 

«Я люблю посещать большие 

торговые центры и ночные клубы. 

Стараюсь перемещаться по городу 

в такси и в сопровождении друзей 

или подруг. Когда еду на своей ав-

томашине, то всегда стараюсь 

парковаться на освещенных участ-

ках или парковках при торговых 

центрах. Я знаю, что там есть ви-

деонаблюдение, которое ведется не 

для галочки. Мало того, что ведет-

ся видеофиксация, но и создается 

видеоархив, то есть всегда можно 

обратиться к охраннику и узнать 

не находили ли вещь, которую, 
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например, я потеряла. Если я вижу, 

что есть видеонаблюдение, я увере-

на, что здесь безопасно и если даже 

и может что-то вдруг произойти 

(пьяный, например, пристает), то 

всегда придут на помощь». 

Здесь мы видим, что студенты 

уверены, что видеонаблюдение спо-

собно существенно снизить уровень 

преступности и обеспечить личную 

безопасность гражданам и приезжим. 

В рамках исследования мы прове-

ли серию глубинных интервью с по-

зиционными экспертами (сотрудники 

ФСБ, полиции и т. п.), n=10. 

Далее мы приводим наиболее 

типичные высказывания экспертов. 

Эксперт 1 

«Для обеспечения безопасности 

граждан необходимо, в первую оче-

редь, совершенствовать систему 

видеонаблюдения (безопасный го-

род). Кроме того, у людей должна 

быть активная гражданская пози-

ция и обостренное чувство социаль-

ной справедливости. К сожалению, 

часто телефоны доверия молчат, 

граждане если даже стали случай-

ными свидетелями правонарушения 

или преступления, то не спешат ин-

формировать правоохранительные 

органы. И здесь как раз, система 

видеонаблюдения способна прийти 

на помощь. Ежегодно множество 

преступлений в Ярославле удается 

раскрыть благодаря системе видео-

наблюдения. Самое главное, не толь-

ко раскрыть, но и пресечь преступ-

ления и правонарушения». 

Эксперт 2 

«Программа «Безопасный город» 

способствует профилактике, пресе-

чению, раскрытию преступлений. 

Я лично анализировал опыт реализа-

ции аналогичной программы в 

Москве. И могу сказать с полной 

уверенностью, что после ее внедре-

ния в столице существенно стало 

безопаснее, повысилась раскрывае-

мость преступлений. К сожалению, 

в области не такие сильные финан-

совые ресурсы как в Москве, но я уве-

рен, что, если целенаправленно фи-

нансировать программу «Безопас-

ный город», в нашем регионе умень-

шиться уровень преступности». 

Здесь мы видим, что позицион-

ные эксперты едины во мнении, что 

программа «Безопасный город» яв-

ляется эффективным механизмом в 

противостоянии преступности и 

правонарушениям. 

Заключение 

В рамках исследования нашла 

подтверждение основная гипотеза. 

Для снижения уровня преступ-

ности в городе необходимо: 

− систематически проводить 

рейды по профилактике и преду-

преждению правонарушений в жи-

лом секторе; 

− выделять финансы на закупку 

видеостен и центров мониторинга 

на тысячи видеоканалов, так как 

видеонаблюдение снижает пре-

ступность, повышает раскрывае-

мость, снижает расходы на содер-

жание охраны; 

− увеличить долю территорий в 

городе, на которых обеспечено 
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функционирование городской си-

стемы видеонаблюдения; 

− размещать камеры видеона-

блюдения не только на самых 

оживленных перекрестках и пло-

щадях города, но и в безлюдных 

местах; 

− стимулировать привлечение 

внебюджетных источников финан-

сирования для развития цифровой 

среды города.  
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Современный этап развития региональной экономики связан с новым взглядом 

на кадровый потенциал как важнейший фактор экономического роста. В связи с 

этим рациональное использование трудовых ресурсов является актуальным 

направлением социально-экономического развития. 

Инновационное развитие региона представляет собой экономический процесс, 

направленный на формирование в нем инновационной системы. Актуальным 

является решение вопроса о путях активизации региональной инновационной 

деятельности. Не маловажная роль в этом процессе отводится на кадровую 

составляющую.  

Анализ научной литературы последних лет показал, что в экономике, социологии, 

статистике, управленческих науках существуют различные понятия, связанные с 

трудовой деятельностью человека. Среди всех особое место занимает «кадровый 

потенциал», единой трактовки которого до настоящего времени не создано. Отмечено, 

что в основе экономической категории «кадровый потенциал» заложено понятие 

эффективности. В статье рассмотрены теоретические основы анализа кадрового 

потенциала региона и проблемы его формирования, сформирована система 

показателей для его оценки. Исходные данные для расчетов взяты из 

информационной базы данных официальной статистики Росстата. 

В современных условиях формирование, развитие и эффективное управление 

кадровым потенциалом должны выступать как важнейшие факторы 

инновационного развития региона, как основа повышения его 

конкурентоспособности. Всесторонний анализ регионального кадрового 

потенциала, а также исследование проблем его развития может повысить 

конкурентные преимущества региона.  

Анализ и оценка состояния кадрового потенциала, выявление факторов, 

влияющих на его развитие, определение сильных и слабых сторон в условиях 

модернизации экономики необходимы для устойчивого роста региональной 

экономической системы. Положительной тенденцией можно считать увеличение 

числа исследователей наиболее продуктивного возраста. Важным является 

https://orcid.org/0000-0003-2356-3511
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исследование уровня занятости выпускников, а также соответствие их работы и 

полученной специальности.  

Ключевые слова: регион, рабочая сила, кадры, кадровый потенциал, 

исследователи, молодые специалисты, трудоустройство, инновационное развитие.  

ECONOMY AND ECONOMIC MANAGEMENT  

(REGIONAL ECONOMICS)  

L. G. Batrakova 

Human resources potential of the region as a basis for its sustainable 

innovative development 

The current stage of development of the regional economy is associated with a new 

view of human resources as the most important factor of economic growth. In this 

regard, the rational use of labor resources is an urgent direction of socio-economic 

development. 

Innovative development of a region is an economic process aimed at forming an 

innovation system in it. It is important to address the issue of ways to activate regional 

innovation activities. A significant role in this process is assigned to the personnel 

component. 

Analysis of the scientific literature of recent years has shown that in economics, 

sociology, statistics, and management sciences there are various concepts related to 

human labor activity. Among all of them, a special place is occupied by “human 

potential”, which has not yet been unified in its interpretation. It is noted that the 

economic category “human potential” is based on the concept of efficiency. The article 

considers the theoretical foundations of the analysis of the region's human resources 

potential and the problems of its formation, and forms a system of indicators for its 

assessment. The initial data for calculations are taken from the information database of 

official statistics of Rosstat. 

In modern conditions, the formation, development and effective management of 

human resources should act as the most important factors of innovative development of 

the region, as the basis for increasing its competitiveness. A comprehensive analysis of 

the regional human resources potential, as well as a study of its development problems, 

can increase the competitive advantages of the region. 

Analysis and assessment of the state of human resources, identification of factors 

affecting its development, identification of strengths and weaknesses in the context of 

economic modernization are necessary for the sustainable growth of the regional 

economic system. An increase in the number of researchers of the most productive age 

can be considered a positive trend. It is important to study the level of employment of 

graduates, as well as the correspondence of their work and the received specialty. 

Key words: region, labor force, personnel, human resources potential, researchers, 

young specialists, employment, innovative development. 
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Введение 

Инновационная активность явля-

ется основой устойчивого социаль-

но-экономического развития региона, 

которое зависит от ресурсного по-

тенциала, формирующегося на дан-

ной территории и использующегося 

в процессе общественного производ-

ства. В состав экономических ресур-

сов региона включается и трудовой 

потенциал, который представляет 

собой совокупность рабочей силы и 

совокупную способность населения 

региона к труду. Поэтому одним из 

направлений социально-

экономического развития региона 

является рациональное использова-

ние трудовых ресурсов. 

1.  Рейтинг России  

по глобальному инновационному 

индексу 

В докладе «Глобальный иннова-

ционный индекс» (ГИИ, Global 

Innovation Index) (Нью-Дели, 

24 июля 2019 г.) содержатся резуль-

таты сравнительного анализа и рей-

тинг по уровню инновационного 

развития 129 стран. Россия занима-

ет 46-е место. Одной из причин не-

достаточно высокого положения 

является состояние трудовых ре-

сурсов и имеющийся уровень тру-

дового потенциала, который не в 

полной мере соответствуют инно-

вационной экономике. 

По данным Международного 

института развития менеджмента 

по развитию инновационного кад-

рового потенциала в 2010 г. Россия 

была на 51 месте из 58 возможных, 

что во многом было определено 

отставанием по непрерывному по-

вышению квалификации кадров. За 

период 2013–2019 гг. Россия, повы-

сив свой инновационный потенци-

ал, заняла 46-е место. Главным кон-

курентным преимуществом страны 

была занятость женщин с высшим 

образованием. Однако нельзя не 

отметить, что происходит замедле-

ние темпов роста показателей ин-

новационной деятельности [Гло-

бальный инновационный …, 2019].  

По данным ГИИ в 2019 г. Россия 

улучшила позиции по следующим 

направлениям: человеческий капи-

тал и наука (23 место); уровень раз-

вития бизнеса (35 место); развитие 

технологий и экономики знаний 

(47 место). Низкие значения имеют: 

институты (74 место) и  инфра-

структура (62 место). 

Цели социально-экономического 

развития страны указывают на 

необходимость создания нового 

инновационного потенциала [ФЗ 

«О науке …» от 23.08.1996; Поста-

новление Правительства РФ от 

15.04.2014; Распоряжение Прави-

тельства РФ от 08.12.2011].  

С позиций кадровой составляю-

щей проанализируем инновацион-

ный потенциал России (см. табл. 1).  
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Таблица 1.  

Оценка кадровой составляющей инновационного  

потенциала России [Материалы сайта Федеральной …,  2019] 

Показатель 
Годы Сравнение 

2019 с 2000, % 2000 2014 2017 2018 2019 

Численность персона-

ла, занятого инноваци-

онными работами, чел., 

в т.ч.: 

887729 722291 707887 682580 682882 - 23,1 

численность исследо-

вателей, чел. 
425954 370379 359793 347854 348418 - 18,2 

численность техников, 

чел. 
75184 60441 59690 57722 58740 - 21,9 

вспомогательный пер-

сонал, чел. 
240506 171915 170347 160591 160931 - 33,1 

прочий персонал, чел. 146085 119556 118057 116413 114793 - 21,4 

 

По данным таблицы 1, можно 

сделать вывод о том, что по сравне-

нию с 2000 г. происходит уменьше-

ние численности исследователей, 

что указывает на снижение пре-

стижности научного труда. Однако 

отметим, что в 2019 г. доля иссле-

дователей в возрасте до 39 лет уве-

личилась до 44,2 % (для сравнения 

в 2000 г. – 26,2, а в 2014 г. – 41,3 %) 

(см. табл. 2). Средний возраст ис-

следователей в период 2014–2018 гг. 

составил 46 лет [Емельянова, Ка-

нищева, 2019]. 

Таблица 2.  

Динамика численности исследователей России по возрастным  

группам [Материалы сайта Федеральной …,  2019] 

 2014 2019 

Исследо-

ватели 

в том числе 
Исследо-

ватели 

в том числе 

доктора 

наук 

кандидаты 

наук 

доктора 

наук 

кандидаты 

наук 

Всего, в том 

числе в воз-

расте (пол-

ных лет) 

373 905 27 969 81 629 348 418 24 847 75 139 

До 29 (вкл.) 75 715 13 4 660 58 561 12 2 127 

30-39 78 756 718 19 839 95 576 515 20 574 

40-49 49 373 2 558 13 608 55 957 2 475 16 550 

50-59 72 992 6 537 16 259 52 030 4 315 12 003 

60-69 63 866 9 041 16 238 54 961 8 400 13 765 

70 и старше 33 203 9 102 11 025 31 333 9 130 10 120 
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Таким образом, в результате при-

нятых мер в научно-технической 

сфере наметился положительный 

тренд на омоложение научных кад-

ров. С 2017 года реализуется Прези-

дентская программа исследователь-

ских проектов, предусматривающая 

поддержку молодых ученых до 33 лет. 

К 2024 году доля молодых исследова-

телей, которые уже имеют степень, 

должна составлять более 25 % от об-

щего числа. Однако считаем, что 

снижение доли исследователей в воз-

расте от 40 до 59 лет,  обладающих 

большим опытом и знаниями, можно 

считать негативной тенденцией. 

2. Понятие «кадрового 

 потенциала» региона  

и проблемы его формирования 

Понятие «кадровый потенциал» 

используется сравнительно недавно 

для отражения ресурсного аспекта 

социально-экономического разви-

тия. В этимологическом значении 

термин «потенциал» обозначает 

силу, мощь, скрытые возможности. 

Смысловое содержание характери-

зует «потенциал» как источник 

возможностей, средств, запаса, ко-

торые могут быть использованы 

для решения какой-либо задачи или 

достижения определенной цели 

[Потенциал (средства) … ; Алек-

сандрова, 2016].  

В настоящий момент общепри-

нятого определения термина «кад-

ровый потенциал» нет, а это, в свою 

очередь, ограничивает область его 

применения. Для того чтобы анали-

зировать кадровый потенциал, сна-

чала нужно рассмотреть его как 

экономическую категорию и срав-

нить его содержание с другими 

схожими понятиями. Это необхо-

димо потому, что часто авторы, 

применяя схожие категории, рас-

сматривают их как синонимы, свя-

занные с трудовой деятельностью 

человека (см. табл. 3). 

Таблица 3.  

Понятия, характеризующие трудовую деятельность человека 

Категория Определение Примечания 

Рабочая сила 

(англ. Labor 

power,  

нем. 

Arbeitskraft) 

 

В политэкономии  «под рабочей силой, или 

способностью к труду, мы понимаем совокуп-

ность физических и духовных способностей, 

которыми обладает организм, живая личность 

человека, и которые пускаются им в ход всякий 

раз, когда он производит какие-либо потреби-

тельные стоимости» [Маркс, 2001, с. 179]. 

В статистике под рабочей силой понимают ко-

личество людей, готовых работать по найму. 

Расчет данного показателя в разных странах 

производится по-разному. С 2016 г. в России в 

соответствии с обновленными международны-

ми стандартами в области статистики труда 

Сформулировал 

Карл Маркс в ра-

боте «Капитал». 

Используется с 

начала XIX в. 
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Категория Определение Примечания 

термин «рабочая сила» используется вместо 

термина «экономически активное население» 

Трудовые 

ресурсы 

(в зарубеж-

ной литера-

туре «люд-

ские ресур-

сы») 

Это трудоспособная часть населения, обладаю-

щая физическим развитием и интеллектуаль-

ными способностями, необходимыми для тру-

довой деятельности.  

В трудовые ресурсы входят как занятые, так и 

мобильный резерв (вступающие в трудоспособ-

ный возраст; военнослужащие, увольняющиеся 

из ВС; переселенцы и др.) [Батракова, 2013] 

Сформулировал 

академик С. Г. 

Струмилин в 

1922 г. 

Человеческие 

ресурсы 

(фактор, ка-

питал) 

Это совокупность трудовых, интеллектуальных, 

предпринимательских способностей и нравствен-

ных качеств работников, полная реализация кото-

рых осуществляется в трудовом процессе [Батра-

кова, 2011] 

Используется с 80-

х гг. XX в.  

Трудовой 

потенциал   

 

Это обобщенная характеристика меры и каче-

ства совокупной способности трудовых ресур-

сов к труду. 

Характеризует возможности участия населения 

в производстве и обмене благ 

 

Используется  

с конца 70-х – 

начала 80-х гг. XX 

в. В 90-х гг. тер-

мин стал исполь-

зоваться в прави-

тельственных до-

кументах. 

Единой трактовки 

понятия  нет  

Кадры (от 

франц. 

Cadres – лич-

ный состав) 

Это совокупность всех работников, занятых на 

предприятии и входящих в его основной (штат-

ный) состав, вне зависимости от их профессио-

нально-квалификационных групп 

Заимствовано из 

французского язы-

ка в 20-е г. XX в.  

Кадровый 

потенциал  

 

В экономике под кадровым потенциалом пони-

мают совокупную способность занятого населе-

ния, включенного в систему трудовых отношений.  

Под кадровым потенциалом организации пони-

мают численный состав постоянных работников, 

обладающих необходимой профессиональной 

подготовкой и квалификацией, а также личност-

ными особенностями для участия в производ-

ственном процессе 

Активно использу-

ется в настоящее 

время. 

Единой трактовки 

понятия  нет 

 

Труд – это качественная харак-

теристика производственного про-

цесса, от которого зависит спрос на 

продукцию. Рабочая сила является  

специфическим товаром, который 

необходим для производства това-

ров и услуг. По данным выбороч-

ных обследований проанализируем 

динамику численности рабочей си-

лы по субъектам Российской Феде-

рации (см. табл. 4). 
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Таблица 4.  

Динамика численности рабочей силы в возрасте 15 лет  

и старше по субъектам Российской Федерации  

[Материалы сайта Федеральной …,  2019] 

 
2017 2018 

май – июль 

2019 

 тыс. человек 

Российская Федерация 76 285,4 76190,1 75281,7 

Центральный федеральный округ 

в том числе: 
21 332,8 21389,3 21309,1 

г. Москва  7 195,0 7267,8 7 276,9 

Ярославская область 671,3 665,1 657,3 

Северо-Западный федеральный округ 7 574,2 7 517,2 7 475,2 

Южный федеральный округ 8 198,0 8 221,1 8 138,0 

Северо-Кавказский федеральный округ 4 577,1 4 664,9 4 622,0 

Приволжский федеральный округ 15 217,4 15 069,7 14 739,8 

Уральский федеральный округ 6 392,9 6 366,4 6 300,5 

Сибирский федеральный округ 8 666,6 8 642,2 8 500,3 

Дальневосточный федеральный округ 4 326,4 4 319,3 4 196,7 

 

По данным таблицы 4 можно 

сделать вывод о снижении числен-

ности рабочей силы по всем субъ-

ектам Российской Федерации.  

Количественной характеристи-

кой рабочей силы является уровень 

занятости и безработицы. По дан-

ным  выборочного обследования 

проведем анализ распределения 

выпускников по их участию в со-

ставе рабочей силы (см. табл. 5).   

Таблица 5.  

Распределение выпускников, окончивших образовательные  

организации в 2015-2017 гг., по участию в составе рабочей силы  

[Материалы сайта Федеральной …,  2019] 

 Уровень участия 

в рабочей силе, % 

Уровень 

занятости, % 

Уровень безра-

ботицы, % 

Всего 

имеют уровень образования:    

высшее 90,2 84,0 6,9 

среднее профессиональное по 

программе подготовки:     

- специалистов среднего звена, 

- квалифицированных рабочих 

(служащих), включая начальное 

профессиональное образование 

87,3 
 

87,2 

78,0 

 
76,6 

10,6 

 
12,1 
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По приведенным данным можно 

сделать вывод о высоком уровне 

занятости выпускников с высшим 

образованием, однако нельзя не от-

метить и проблемы, связанные с 

молодежной безработицей [Батра-

кова, 2016].  

Согласно прогнозам, в ближай-

шие годы в результате демографи-

ческого спада экономическое раз-

витие страны столкнется с дефици-

том трудовых ресурсов. В июне 

2017 года Центробанк впервые 

включил нехватку рабочей силы в 

перечень инфляционных рисков.  

В августе 2018 года глава Минтр-

уда М. Топилин связал нехватку тру-

довых ресурсов с низкой рождаемо-

стью 1990 г. Фонд интернет-

инициатив (ФРИИ) предсказал, что 

из-за демографических показателей в 

России к 2027 году доля наиболее 

активного населения в возрасте  

20-29 лет снизится на 29 % и соста-

вит 7,8 млн чел. Это указывает на то, 

что найти нужное количество кадров 

с определенной квалификацией для 

инновационной экономики будет 

сложно. Для развития цифровой эко-

номики в России доля ИТ-

специалистов от занятого населения 

должна быть примерно такой же, как 

и в других странах. Например, доля 

ИТ-специалистов от занятого насе-

ления в США составляет 4,2 %, в 

России – только 2,44 % [Кадры в 

эпоху … , 2019].  

Проанализировав различные 

определения кадрового потенциала 

региона, можно сделать вывод о 

том, что с теоретической точки зре-

ния исследование этой категории  

недостаточно полное. Есть авторы, 

которые рассматривают кадровый 

потенциал как экономическую кате-

горию, в то время как другие ис-

пользуют количественные показа-

тели [Акперов, 2014; Тараканова, 

2010]. В. Ф. Потуданская, Н. В. Бо-

ровских и Е. А. Кипервар считают, 

что «кадровый потенциал следует 

рассматривать как часть трудовых 

ресурсов, обладающих определен-

ными знаниями, навыками, умени-

ями, компетенциями, приобретен-

ными и накопленными в результате 

общего и специального образова-

ния, а также профессионального 

опыта, повышения квалификации и 

осуществления переподготовки» 

[Потуданская, 2018, с. 736].  

Понятие «кадровый потенциал» 

для отражения ресурсной характери-

стики  рабочей силы включает в свое 

содержание «трудовой потенциал» и 

«трудовые ресурсы», а также поня-

тие кадры. Отметим, что отождеств-

лять понятия «трудовой потенциал» 

и «трудовые ресурсы» неправомерно, 

так как в состав трудовых ресурсов 

входит и недоиспользованное трудо-

способное население. Кадровый по-

тенциал меньше трудового потенци-

ала на величину потенциальных воз-

можностей работников. 

Разницу между понятиями «кад-

ры» и «кадровый потенциал» иссле-

довали многие ученые. Для примера 

B. C. Кабаков, В. Ф. Богачев и 

А. П. Осипов указывали на то, что 

если «кадры» –  это совокупность 

сотрудников разных профессий и 
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специальностей, а также уровня 

подготовки и образования, то «кад-

ровый потенциал» включает в себя 

не только собственно кадры, но и 

определенный круг их возможно-

стей в осуществлении целенаправ-

ленной деятельности [Кабаков, 

1982; Кибанов, 2015]. 

В управленческой литературе 

В. Я. Афанасьев и И. К  Корнев 

рассматривают кадровый потенци-

ал «как совокупность способностей 

всех людей сотрудников компании, 

которые в ней заняты и решают 

определенные задачи. Кадровый 

потенциал заложен в тех функциях, 

которые он исполняет как профес-

сионал и в силу своих способно-

стей, знаний опыта» [Афанасьев, 

1998, c. 48].  

Можно согласиться с определе-

ниями кадрового потенциала выше-

указанных авторов, но добавим, что 

кадровый потенциал представляет 

собой обобщенную характеристику 

совокупных способностей, возмож-

ностей и трудовых навыков посто-

янных сотрудников организации, 

которые способствуют улучшению 

конкурентоспособности предприя-

тия. Поэтому можно утверждать, 

что в основе экономической катего-

рии «кадровый потенциал» заложе-

но понятие эффективности.  

Определим кадровый потенциал 

для инновационной экономики реги-

она как совокупность количествен-

ных и качественных характеристик 

трудоспособного населения, а также 

их профессиональную готовность 

осуществлять инновационную дея-

тельность на территории определен-

ного субъекта. В каждом регионе 

имеются незанятые трудовые ресур-

сы (безработные и экономически не 

активные), которые необходимо во-

влечь и подготовить в соответствии с 

современными требованиями. Эта 

категория населения нуждаются в 

адаптации к трудовому процессу. 

Многие ученые считают, что эффек-

тивное формирование кадрового по-

тенциала региона является одним из 

условий, влияющих на модерниза-

цию экономики. 

Кадровый потенциал каждого 

региона разный, поэтому и влияние 

его на результативность инноваци-

онной деятельности различно. Вы-

делим проблемы региональной эко-

номики, связанные с формировани-

ем кадрового потенциала:  

− сложность составления про-

гноза развития региона на долго-

срочную и среднесрочную перспек-

тиву в результате изменений в эко-

номике и социальной сфере, связан-

ных с развитием новых технологий;  

− низкая инновационная актив-

ность работников в результате ста-

рения кадров;  

− модернизация ряда профес-

сий, а также возникновение новых 

профессий. Наиболее высокой ве-

роятностью сокращения обладают 

профессии, связанные с низкоква-

лифицированным трудом: бухгал-

тера, банковские клерки, аналитики 

и др. В цифровой экономике работ-

ники должны менять профессии и 

повышать квалификацию; 
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− доучивание кадров на произ-

водстве. Происходящие преобразо-

вания в инновационном развитии 

экономики требуют обновления 

профессиональных навыков, пере-

подготовки и повышения квалифи-

кации кадров. Внедрение цифровых 

технологий вызывает необходи-

мость массового обучения кадров 

ИКТ-навыкам.  

3. Подходы к оценке кадрового 

потенциала региона 

На сегодняшний день нет еди-

ных подходов к оценке и анализу  

кадрового потенциала региона. 

Данная проблема практически не 

рассматривается в современной 

научной литературе. 

Кадровый потенциал региона 

необходимо начинать анализиро-

вать с выявления факторов, оказы-

вающих влияние на его формиро-

вание, т.к. именно они являются 

важнейшими элементами в системе 

управления. Существуют различ-

ные классификации факторов. 

Например, Л. Н. Юдина приводит 

двухуровневую группировку фак-

торов кадрового потенциала с вы-

деление следующих групп: научно-

технические, социально-

экономические, культурные и для 

каждой группы указывает уровни 

воздействия: государство, регион, 

отрасль, предприятие [Юдина, 

2006]. Она выделила две группы 

факторов: экстенсивные, характе-

ризующие трудовую активность 

населения, и интенсивные, которые 

в свою очередь были классифици-

рованы на социально-эконо-

мические, технико-экономические 

и организационные. 

Г. А. Резник, А. И. Маскаева и 

М. И. Маскаев выделили уровни 

управления: государство, регион, 

организация, а также факторы 

внешней среды, к которым отнесли: 

глобализацию, миграцию кадров, а 

также экономические, политические 

и демографические факторы [За-

славская, 2005]. В. Ф. Потуданская, 

Н. В. Боровских, Е. А. Кипервар, 

определяя факторы и проблемы, 

связанные с формированием кадро-

вого потенциала региона, указали, 

что анализ кадрового потенциала 

следует проводить с учетом научно-

технического, инновационного и 

производственного потенциала ре-

гиона [Потуданская, 2018]. 

На наш взгляд, оценивая кадро-

вый потенциал необходимо ис-

пользовать систему количествен-

ных и качественных показателей, 

схематично представленную на 

рисунке 1. 
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Рис. 1. Система показателей оценки кадрового потенциала региона 

В настоящее время учет персо-

нала, занятого инновационной дея-

тельностью, не ведется, поэтому 

для оценки кадрового потенциала 

инноваций используют статистиче-

ские показатели по науке.  

Концепцией долгосрочного со-

циально-экономического развития 

Российской Федерации на период 

до 2020 года установлены приори-

теты социально-экономического 

развития России и регионов страны 

[Распоряжение Правительства РФ 

от 17.11.2008]. В кадровом обеспе-

чении, в том числе молодыми спе-

циалистами, поставлены задачи 

согласованности рынков труда и 

образования. В документе говорит-

ся о сбалансированном территори-

альном развитии Российской Феде-

рации, включающем достижение 

условий, которые позволяют каж-

дому региону иметь необходимые и 

достаточные ресурсы для повыше-

ния конкурентоспособности. Ука-

зывается, что одним из направле-

ний развития региона должно быть 

обеспечение нужным количеством 

квалифицированных работников.   

Одним из важных показателей 

формирования кадров для инноваци-

онного развития региона является 

уровень образования и финансовая 

грамотность населения. В связи с 

этим развитие системы непрерывно-

го профессионального образования в 

регионе становится актуальной зада-

чей [Андреев, 2013]. Кроме того, 

важным является и прогнозирование 

потребности в кадрах, качественной 
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подготовки кадров, профориентации 

и трудоустройства выпускников. При 

этом комплексная оценка социально-

экономического развития региона 

позволяет выявить проблемы, свя-

занные с диспропорцией в системе 

подготовки и обеспечения кадрами и 

реальными потребностями рынка 

труда. 

Вопросам кадрового обеспече-

ния экономики молодыми специа-

листами Курганской, Сахалинской, 

Мурманской и др. областей посвя-

щена работа Г. В. Карповой. Ею 

сделаны выводы о том, что в анали-

зируемых регионах: 

− не сбалансирован спрос и 

предложение рабочей силы;  

− рынки труда и образовательных 

услуг слабо связаны между собой; 

− отсутствует четкая система 

профессиональной ориентации мо-

лодежи;  

− имеется избыточное количе-

ство специалистов невостребован-

ных профессий;  

− существует несоответствие 

между профессиональной подго-

товкой выпускников и требования-

ми работодателей [Карпова, 2015]. 

По нашему мнению, аналогичные 

выводы можно сделать и по другим 

регионам. Главной целью кадрового 

обеспечения экономики региона мы 

видим в удовлетворении потребно-

сти рынка труда в оптимально сба-

лансированных по количеству и ка-

честву кадрах, способных обеспе-

чить дальнейшее развитие региона. 

Этого можно достичь при взаимо-

действии рынков труда и образова-

тельных услуг в области подготовки 

молодых специалистов.   

По данным выборочного обсле-

дования рабочей силы в 2018 году 

проанализируем уровень занятости 

выпускников (см. табл. 6) и соот-

ветствие работы и полученной спе-

циальности (см. табл. 7).  

Таблица 6.  

Доля трудоустроенных выпускников 2015–2017 гг.  в общей  

численности выпускников образовательных организаций  

высшего и среднего профессионального образования  

(уровень занятости) , %  [Материалы сайта Федеральной … , 2019] 

 Выпускники 

 2015 г. 

Выпускники 

 2016 г. 

Выпускники 

 2017 г. 

Всего 

имеют уровень образования:    

высшее 88,4 84,7 76,4 

среднее профессиональное  

по программе подготовки:    

- специалистов среднего звена, 

- квалифицированных рабочих 

(служащих), включая начальное 

профессиональное образование 

83,5 

 

81,7 

77,5 

 

75,2 

71,6 

 

70,4 
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Таблица 7.  

Соответствие работы трудоустроенных выпускников 2015-2017 гг.  

выпуска специальности, полученной в образовательной организации 

высшего образования [Материалы сайта Федеральной … , 2019]   

 

Численность  

трудоустроенных 

выпускников 

2015-2017 гг. – всего,  

тыс. человек 

В том числе по соответствию  

специальности, % 

соответствует не соответствует 

Всего, 

в том числе 
2 447,0 71 29 

Компьютерные и ин-

формационные науки 
8,3 74 27 

Информатика и вычис-

лительная техника 
120,0 82 18 

Физико-технические 

науки и технологии 
2,9 60 40 

Клиническая медицина 101,5 97 3 

Психологические науки 38,8 64 36 

Экономика и управление 703,5 66 34 

Юриспруденция 289,1 72 28 

Политические науки и 

регионоведение 
7,1 39 61 

Образование и педаго-

гические науки 
232,9 81 19 

Языкознание и литера-

туроведение 
38,8 71 29 

Физическая культура и 

спорт 
27,5 75 25 

     

Цифры наглядно демонстрируют 

соответствие получаемой специ-

альности по таким направлениям 

подготовки как клиническая меди-

цина, информатика и вычислитель-

ная техника, образование и педаго-

гические науки и др., в то же время 

есть большое несоответствие по 

политическим наукам и регионове-

дению, физико-техническим наукам 

и технологиям и др. (с полным пе-

речнем специальностей можно 

ознакомиться на сайте Росстата). 

Очевидно, что в конкуренции за 

квалифицированную рабочую силу 

преимущество будут иметь секторы 

экономики и территории, в которых 

более высокий уровень заработной 

платы и достойные условия труда. 

В ближайшие годы ожидается уси-

ление дефицита рабочей силы 

средней квалификации, особенно в 

машиностроении, строительстве, 

сельском хозяйстве и ЖКХ. 

Обозначим возможные направ-

ления для эффективного развития 

кадрового потенциала региона: 
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− развитие системы высшего 

профессионального и послевузов-

ского образования (Life-long 

learning); 

− включение в учебные про-

граммы таких дисциплин, которые 

связанны с инновационной дея-

тельностью; 

− учет требования работодате-

лей в подготовке выпускников; 

− осуществление баланса спро-

са и предложения рабочей силы с 

учетом подготовки молодых специ-

алистов; 

− организация тренингов кадров 

по управлению экономикой регио-

на, по развитию креативности кад-

ров и др.  

Выводы 

В заключении отметим, что в 

сложившейся ситуации необходимо 

создать действенную систему госу-

дарственного регулирования подго-

товки кадров с государственным 

заказом на подготовку специали-

стов в соответствии с требованиями 

регионального рынка.  
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В статье исследованы теоретические аспекты развития  предпринимательской 
деятельности на основе государственно-частного партнерства (далее ГЧП) в 
региональной экономике. Показан организационно-экономический механизм развития 
государственно-частного партнерства в региональной экономике. К его основным 
элементам отнесены: обоснование условий использования финансовых ресурсов на 
инфраструктурный проект ГЧП; создание организационных основ реализации модели 
ГЧП; реализация совокупности управленческих функций (планирование, 
организация, мотивация и контроль) в условиях всего инвестиционного цикла; 
достижение целеполагания и обеспечение эффективности от инфраструктурного 
проекта ГЧП при взаимодействии государства и бизнеса. 

Обосновано, что процесс реализации государственно-частного партнерства включа-
ет в себя элементы институционального обеспечения данной системы: нормативно-
правовое обеспечение института ГЧП; формирование системы государственного 
регулирования отношений в сфере государственно-частного партнерства; формирова-
ние организационно-экономического механизма управления развитием государственно-
частного партнерства в региональной экономике. Выявлено, что институциональный 
регулирующий механизм в региональной экономике предполагает создание 
регулятивных основ функционирования системы взаимодействия органов 
государственной власти и бизнес-структур, формирование открытой конкурентной 
среды государственно-частного партнерства, выявление степени открытости и 
прозрачности системы отношений государственно-частного партнерства. 

Показано, что использование механизма государственно-частного партнерства 
позволит обеспечить необходимые темпы роста в региональной экономике. 
Реализация инфраструктурных проектов является одной из форм избежания 
«институциональных ловушек» в условиях возникновения кризисных ситуаций в 
последние годы. 

В статье сделан вывод о том, что необходимым условием эффективной 
реализации регионального проекта ГЧП является поиск необходимых финансовых 
ресурсов и способов их наиболее эффективного использования в целях 
социально-экономического развития региона. 

Ключевые слова: региональная экономика, предпринимательство, 
государственно-частное партнерство, концессия, институциональное обеспечение, 
управление, инфраструктурные проекты. 
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Y. V. Korechkov  

Entrepreneurial activity in the regional economy: 

based on public-private partnership 

The article examines the theoretical aspects of the development of entrepreneurial 

activity based on public-private partnership (PPP) in the regional economy. The 

organizational and economic mechanism of public-private partnership development in the 

regional economy is shown. Its main elements include: justification of the conditions for 

using financial resources for a PPP infrastructure project; creation of organizational bases for 

implementing the public-private partnership model; implementation of a set of management 

functions (planning, organization, motivation and control) in the conditions of the entire 

investment cycle; achieving goal setting and ensuring the effectiveness of the PPP 

infrastructure project in the interaction of the state and business. 

It is proved that the process of implementing public-private partnership includes 

elements of institutional support for this system: regulatory support for the PPP 

Institute; formation of a system of state regulation of relations in the field of public-

private partnership; formation of an organizational and economic mechanism for 

managing the development of public-private partnership in the regional economy. It is 

revealed that the institutional regulatory framework in the regional economy involves 

the creation of a regulatory framework for the functioning of the system of interaction 

of public authorities and business structures, forming an open competitive environment 

for public-private partnership, identification of the openness and transparency of the 

system of relations of public-private partnerships. 

It is shown that the use of the public-private partnership mechanism will ensure the 

necessary growth rates in the regional economy. Implementation of infrastructure 

projects is one of the forms of avoiding “institutional traps” in the context of crisis 

situations in recent years. 

It is concluded that a necessary condition for the effective implementation of a regional 

public-private partnership PPP project is to find the necessary financial resources and ways 

to use them most effectively for the socio-economic development of the region. 

Key words: regional economy, entrepreneurship, public-private partnership, 

concession, institutional support, management, infrastructure projects. 
 

Введение 

Развитие региональной экономи-
ки предполагает использование мно-
гих форм предпринимательской дея-
тельности. К одной из таких форм 
относится объединение государ-
ственных и частных финансовых 
ресурсов в государственно-частном 
партнерстве [Арсенова, 2014; Бари-
нов, 2010]. При этом создается орга-

низационно-экономический меха-
низм развития государственно-
частного партнерства в региональной 
экономике. Основными элементами 
такого механизма являются: 

− обоснование условий исполь-
зования финансовых ресурсов на 
инфраструктурный проект ГЧП; 

− создание организационных 
основ реализации модели государ-
ственно-частного партнерства; 
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− реализация совокупности 
управленческих функций (планиро-
вание, организация, мотивация и 
контроль) в условиях всего инве-
стиционного цикла; 

− достижение целеполагания и 
обеспечение эффективности от инфра-
структурного проекта ГЧП при взаи-
модействии государства и бизнеса. 

Достижение эффекта от реализа-
ции инфраструктурных проектов 
должно быть обеспечено при про-
хождении всех этапов жизненного 
цикла: комплексный анализ, проек-
тирование, непосредственное осу-
ществление, сопровождение и за-
вершение [Белокрылова, 2006; Деря-
бина, 2008]. Создание эффективного 
организационно-экономического ме-
ханизма управления развитием госу-
дарственно-частного партнерства в 
региональной экономике преследует 
в качестве конечной цели реализа-
цию социально-экономической поли-
тики в целях обеспечения экономи-
ческого роста, создания новых рабо-
чих мест и повышения качества жиз-
ни населения [Бондаренко, 2008]. 
Данный механизм способствует уси-
лению конкурентоспособности за 
счет повышения эффективности 
функционирования объектов инфра-
структуры на основе достижения 
синергетического эффекта.  

По мнению И. Ю. Мерзлова, 
сложность и уникальность организа-
ционно-экономического механизма 
управления развитием ГЧП заключа-
ется в появлении разных уровней 
управления [Мерзлов, 2013]. При 
этом объединение усилий власти и 
представителя частного бизнеса в 
целях реализации конкретного проек-

та ГЧП (в подавляющем большинстве 
случаев организуется SPV (компания 
специального назначения, или «про-
ектная компания»)), с одной стороны, 
является объектом управления для 
институтов ГЧП. Эти институты вы-
полняют, в первую очередь, функцию 
стратегического управления ГЧП во 
всех инфраструктурных отраслях во 
взаимосвязи с утвержденной страте-
гией социально-экономического раз-
вития, включая выбор приоритетов 
развития, разработку конкурсной до-
кументации, проведение конкурсов и 
т. д. С другой стороны, такое объеди-
нение само выступает в качестве 
субъекта управления, реализуя при 
этом функции тактического и опера-
тивного управления конкретным ре-
гиональным проектом ГЧП [Булатов, 
2004].  

Формирование управленческой 
команды в структуре исполнитель-
ной власти региона позволяет по-
высить качество и уровень прора-
ботанности механизма государ-
ственно-частного партнерства (ме-
тодологические, правовые, органи-
зационные аспекты). В этом случае 
проект ГЧП становится элементом 
системы реализации социально-
экономической стратегии в регионе.  

1.  Институциональное 

обеспечение  
государственно-частного 

партнерства в региональной 

экономике 

Процесс реализации государ-
ственно-частного партнерства 
включает в себя элементы инсти-
туционального обеспечения данной 
системы: 
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− нормативно-правовое обеспе-
чение института ГЧП, формирова-
ние норм и правил организации 
взаимоотношений органов государ-
ственной власти в регионе и част-
ных компаний; 

− формирование системы госу-
дарственного регулирования отно-
шений в сфере ГЧП; 

− создание институтов рынка для 
реализации отношений в сфере ГЧП;  

− формирование организацион-
но-экономического механизма 
управления развитием государ-
ственно-частного партнерства в ре-
гиональной экономике; 

− привлечение информационных 
данных рейтинговых и оценочных 
агентств, использующих междуна-
родные стандарты качества ИСО се-
рии 9 000, 14 000 и отчетности, для 
осуществления оценки партнеров. 

Организационно-экономический 
механизм управления развитием 
государственно-частного партнер-
ства в региональной экономике 
включает следующие этапы:  

I. Формирование заказа орга-
ном исполнительной власти региона. 

II. Осуществление прединве-
стиционных исследований. 

III. Технико-экономическое 
обоснование инвестиций. 

IV. Оценка финансово-
экономической эффективности. 

V. Поиск и привлечение по-
тенциальных партнеров для реали-
зации региональных инвестицион-
ных проектов. 

VI. Проведение конкурсных 
процедур.  

VII. Реализация инвестиционно-
го проекта ГЧП (строительство и 

эксплуатация объекта инфраструк-
туры).  

VIII. Завершение срока дей-
ствия соглашения о государствен-
но-частном партнерстве.  

Институциональный регулиру-

ющий механизм в региональной 

экономике предполагает:  

− создание регулятивных основ 

функционирования системы взаи-

модействия органов государствен-

ной власти и бизнес-структур; 

− формирование открытой кон-

курентной среды государственно-

частного партнерства;  

− выявление степени  открыто-

сти и прозрачности системы отно-

шений государственно-частного 

партнерства;  

− создание базы контрактных 

отношений на базе стратегии TQM. 

Реализация государственно-

частного партнерства предполагает 

использование специфических ор-

ганизационно-управленческих мо-

делей. На их выбор влияет множе-

ство разнообразных факторов 

внешней и внутренней среды [Бе-

лицкая, 2009;  Ершов, 2003].   

Институциональное обеспече-

ние государственно-частного парт-

нерства предполагает две основные 

модели взаимодействия государства 

и бизнеса: 

− плюралистическую (свобод-

ную);  

− корпоративистскую (неокор-

поративизм).  

Эти модели различаются между 

собой по степени воздействия на 

реализацию инфраструктурных 
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проектов. Например, по мнению 

Е. С. Чаркиной, механизм концес-

сионных соглашений позволяет 

государству сохранить за собой 

собственность на объект и эффек-

тивный контроль за его эксплуата-

цией при значительных объемах и 

доле частных инвестиций, обеспе-

чивая в то же время и активное уча-

стие бизнес-структур в качестве 

партнеров, соинвесторов крупных 

проектов по строительству автомо-

бильных и железнодорожных маги-

стралей, портов, аэропортов, энер-

гетических и коммунальных систем 

[Чаркина, 2015]. 

В условиях плюралистической 

модели возникают произвольные 

взаимоотношения бизнеса с госу-

дарством, которое выступает в роли 

арбитра в системе хозяйственных 

отношений. Отсутствие вертикаль-

ных регулирующих связей компен-

сируется системой конкурентных 

отношений между бизнес-

структурами, что напоминает сово-

купность стохастических экономи-

ческих отношений, в которых ре-

зультат зависит от распределения 

вероятностей, то есть от победы в 

контрактной системе при выделе-

нии бюджетных средств на инфра-

структурные проекты [Коречков,  

2017; Игнатюк, 2009].  Данная мо-

дель характеризуется отсутствием 

четкой иерархической системы во 

взаимоотношении  крупных и ма-

лых предприятий с государством.  

Корпоративистская модель вза-

имодействия органов государствен-

ной власти и бизнеса основана на 

функционировании небольшого 

количества экономических струк-

тур, имеющих преобладающее пра-

во при формулировке своих бизнес-

интересов [Инвестиционное обес-

печение … , 2019]. Структура такой 

модели является иерархически ор-

ганизованной. В большинстве слу-

чаев органы государственной вла-

сти стимулируют формирование 

объединенных бизнес-структур для 

реализации важных в социальном 

отношении проектов. Основу дан-

ной модели составляют контракт-

ные отношения как важный эле-

мент институционализма. Партнер-

ство осуществляется между бизнес-

сообществом в лице конкретных 

корпоративных организаций и пуб-

личной властью [Кабашкин, 2008]. 

В этой модели государство занима-

ется регулированием взаимоотно-

шений с субъектами экономической 

деятельности, контролем за четким 

соблюдением установленных дей-

ствий и правил. В современном 

неоинституционализме также ис-

пользуется понятие «неокорпорати-

визм» для обозначения модели воз-

можного взаимодействия государ-

ства и бизнеса. 

В связи с постоянным развитием 

механизма государственно-частного 

партнерства можно выделить модель  

BOLB (Buy, Own, Lease, Back). При 

данной форме ГЧП частный партнер 

строит, например, автобусный парк, 

затем производит продажу объекта 

органам государственного управле-

ния при условии обратного получе-

ния в аренду. В результате происхо-
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дит окупаемость затрат частного 

партнера путем выплат, получаемых 

от государства в рамках срока дей-

ствия контракта или за счет непо-

средственного оказания услуг насе-

лению [Габдуллина, 2012].  

Право выбора модели государ-

ственно-частного партнерства оста-

ется за органами государственного 

управления, которые  учитывают 

следующие основные параметрах:  

− социально-экономическая 

обусловленность инфраструктурно-

го проекта ГЧП; 

− функциональные обязанности, 

которые государство готово пере-

дать на реализацию частному парт-

неру в рамках инфраструктурного 

проекта (передача функций по про-

ектированию, строительству, 

управлению, эксплуатации и др.);  

− условия реализации проекта;  

− организация контроля в ходе 

реализации проекта за качеством и 

своевременностью выполнения 

работ;  

− распределение рисков между 

государственным и частным сек-

тором;  

− способы покрытия затрат биз-

нес-партнеров по ГЧП. 

Выбор модели государственно-

частного партнерства зависит от 

характеристики проекта и цели ор-

ганов государственной власти и 

даже при наличии полной инфор-

мации принятие решения представ-

ляет собой сложный процесс.  

Следует отметить, что государ-

ственно-частное партнерство под-

разумевает под собой набор моде-

лей построения отношений между 

государственным и частным парт-

нером с целью совместной реали-

зации проектов по созданию кон-

кретной инфраструктуры [Казан-

цев, 2013; Катасонов, 2005]. 

2. Реализация  

государственно-частного  

партнерства в региональной  

экономике 

Использование механизма госу-
дарственно-частного партнерства 
позволит обеспечить необходимые 
темпы роста в региональной эко-
номике. Реализация инфраструк-
турных проектов является одной из 
форм избежания «институциональ-
ных ловушек» в условиях возник-
новения кризисных ситуаций в по-
следние годы. 

В соответствии с законодатель-
ством Ярославской области госу-
дарственно-частное партнерство 
Ярославской области – это взаимо-
выгодное сотрудничество государ-
ственного и частного партнеров по 
проектированию, созданию, рекон-
струкции и (или) эксплуатации объ-
ектов общественной инфраструкту-
ры и предоставлению услуг с их 
использованием в рамках соглаше-
ния о государственно-частном 
партнерстве по реализации ком-
плексного инвестиционного проек-
та развития и  освоения террито-
рий. В регионе  ведется реестр про-
ектов государственно-частного 
партнерства Ярославской области 
(в ред. распоряжений Губернатора 
области от 22.10.2012 № 562-р, от 
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07.03.2013 № 119-р,от 03.07.2014 
№ 303-р,от 07.07.2014 № 311-р). 

Например, в 2014 г. начал реали-
зовываться межмуниципальный 
проект в сфере водоснабжения и 
водоотведения Ярославской обла-
сти. Данный проект относится к 
отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства. Цель проекта – обеспе-
чение населения Ярославской обла-
сти питьевой водой, соответствую-
щей установленным санитарно-
гигиеническим требованиям, в ко-
личестве, достаточном для удовле-
творения жизненных потребностей, 
а также снижение загрязнения при-
родных водных объектов. Инвести-
ционная емкость – всего 7,43 млрд 
руб. в том числе: по объектам водо-
снабжения – 2 млрд руб., по объек-
там водоотведения – 5,43 млрд руб. 
(внебюджетные источники).  

Определены задачи проекта в 
сфере водоснабжения (осуществле-
ние строительства, реконструкции, 
повышение технического уровня и 
надежности функционирования цен-
трализованных систем водоснабже-
ния с применением прогрессивных 
технологий и оборудования, обеспе-
чивающих подготовку воды, соответ-
ствующей установленным требова-
ниям; снижение непроизводительных 
потерь воды при ее транспортировке 
и использовании) и в сфере водоот-
ведения (осуществление строитель-
ства, реконструкции систем и соору-
жений по сбору, очистке и отведению 
сточных вод с применением прогрес-
сивных методов, технологий, мате-
риалов и оборудования, обеспечива-
ющих качество сточных вод, соот-

ветствующее установленным требо-
ваниям, при сбросе их в водные объ-
екты; сокращение сбросов загрязня-
ющих веществ в водные объекты). 

В последние годы широко об-
суждалась возможность развития 
агломераций. В частности, был раз-
работан комплексный инвестици-
онный проект развития Ярослав-
ской агломерации на условиях  
государственно-частного партнер-
ства, охватывавший следующие 
муниципальные образования Яро-
славской области: (городской округ 
город Рыбинск, городской округ 
город Ярославль, городское посе-
ление Гаврилов-Ям, городское по-
селение Ростов, городское поселе-
ние Тутаев, Гаврилов-Ямский, Ро-
стовский, Рыбинский, Тутаевский, 
Ярославский муниципальные райо-
ны). Инвестиционная емкость дан-
ного комплексного инвестиционно-
го проекта – 300 млрд рублей. Про-
ект предполагает создание единого 
экономического пространства и со-
циальной среды для реализации 
планов опережающего развития 
Ярославской области. В связи с ис-
торически сложившейся монопро-
фильностью ряда городов Ярослав-
ской области предусматривается 
объединение территорий муници-
пальных образований области не 
только в пространственном смысле, 
но и в части развития производ-
ственных, культурных, рекреаци-
онных связей. Реализация  ком-
плексного инвестиционного проек-
та включает в себя подпроекты: со-
здание системы скоростного обще-
ственного транспорта; создание 
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системы индустриальных парков; 
реконструкция и строительство 
международного (межрегионально-
го) аэропорта «Туношна»; строи-
тельство делового центра «Яро-
славль-Сити»; строительство треть-
его моста через р. Волгу; строи-
тельство и реконструкция дорож-
ной и коммунальной инфраструк-
туры, обеспечивающей опережаю-
щее развитие региона. 

Еще одним проектом государ-
ственно-частного партнерства в 
Ярославской области является 
строительство и эксплуатация об-
щеобразовательной школы с до-
школьными группами в селе Во-
щажниково Борисоглебского райо-
на Ярославской области. Проектом 
предусматривается строительство, 
оснащение оборудованием и экс-
плуатация общеобразовательной 
школы на 200 мест с дошкольными 
группами на 45 мест, содержащей 
актовый и спортивный залы, столо-
вую, спортивную площадку, биб-
лиотеку, современную инженерную 
инфраструктуру и отдельный вход 
для дошкольных групп.  

Для реализации инфраструктур-
ных проектов государственно-
частного партнерства в Ярославской 
области создан «Центр компетенций 
государственно-частного партнер-
ства» (решение Координационного 
совета по ГЧП 25.12.2018 г.). Создан 
перечень объектов, в отношении ко-
торых планируется заключение кон-
цессионных соглашений и соглаше-
ний о государственно-частном парт-
нерстве от имени Ярославской обла-
сти [Государственно-частное парт-

нерство …, 2020]. Одним из таких 
проектов является создание про-
мышленного парка «Гаврилов-Ям»,  
общая площадь производственных 
корпусов в котором составит 
15 593,74 кв. м. Планируемый срок 
действия соглашения 20 лет,  предва-
рительная стоимость строитель-
ства/реконструкции объекта – 300 
млн рублей. 

Деятельность региональных ор-
ганов в сфере государственно-
частного партнерства позволяет 
принять решение о привлечении 
финансовых ресурсов в региональ-
ный проект ГЧП, которое должно 
включать в себя два элемента:  

− определение источников фи-
нансирования;  

− выбор конкретных инстру-
ментов привлечения финансовых 
ресурсов.  

Во многом успешность реализа-
ции регионального проекта госу-
дарственно-частного партнерства 
определяется возможностями 
контрагента органов государствен-
ной власти в регионе (бизнес-
партнеров) использовать финансо-
вые ресурсы с учетом специфики 
доступных механизмов их привле-
чения и соответствующего постро-
ения денежных потоков в рамках 
проекта [Коречков, 2016; Обеспе-
чение экономического …, 2019].   

Заключение 

Необходимым условием эффек-
тивной реализации регионального 
проекта государственно-частного 
партнерства является поиск необ-
ходимых финансовых ресурсов и 
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способов их наиболее эффективно-
го использования в целях социаль-
но-экономического развития регио-
на. Необходимость привлечения 
специальных финансовых ресурсов 
и выбора наиболее эффективных 
инструментов для реализации про-
екта обусловлены особенностями 
региона, где планируется реализо-
вывать проект государственно-
частного партнерства (например, 

климат, наличие или отсутствие 
местных субподрядчиков и т. д.). 
Следует определять взаимозависи-
мости между эффективностью реа-
лизации ГЧП и ростом конкуренто-
способности экономики, что пред-
ставляет собой особую задачу, поз-
воляющую обосновать целесооб-
разность применения государ-
ственно-частного партнерства.  
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Рынок производных финансовых инструментов как рынок контрактов на 

конкретный базисный актив (товар, валюту, процентную ставку, задолженность по 

кредиту и др.) является сферой пристального интереса исследователей, что 

свидетельствует не только о его эксклюзивной роли среди других секторов 

финансового рынка, но и о значительном объеме рисков, требующих тщательного 

анализа и оценки.  

Презентационные характеристики производных финансовых инструментов, 

безусловно ориентированные на предоставление целесообразной информации 

предполагаемым бенефициарам, на всех этапах и появления, и существования 

деривативов, акцентировали внимание на возможности преодоления рисков 

инвестиционных вложений. Однако отсутствовала конкретизация субъектов, 

принимающих на себя последствия неблагоприятных убыточных ситуаций по 

результатам проведенных операций на рынке производных финансовых 

инструментов.  Обзорный анализ показывает, что реальные убытки несут или 

представители реального сектора экономики, или хеджеры, или недостаточно 

успешные участники профессиональной деятельности сферы операций с 

производными финансовыми инструментами.  

Перед исследователями сферы организации операций с производными 

финансовыми инструментами  стоят задачи  уточнения и обоснования сущностных 

характеристик, роли, функций рынка производных финансовых инструментов как на 

макро-экономическом уровне, так и на уровне региональной экономики; исследования 

логики, законов и закономерностей присутствия рынка производных финансовых 

инструментов в системе финансовых отношений как страны в целом, так и ее 

регионов; обоснование необходимости выявления критериев оценки воздействия 

рынка производных финансовых инструментов на устойчивость экономической 

системы Российской Федерации и регионов страны; нормативно-законодательного 

регулирования и  управления рисками на всех уровнях.  

Ключевые слова: риск, финансовый инструмент, производный финансовый 

инструмент, субъекты хеджирования, региональная экономика, реальный актив, 

дериватив.  
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Derivative financial instruments, their risks and the possibility  of using 

them in the regional economy 

The market of derivative financial instruments as a market for contracts for a 

specific underlying asset (commodity, currency, interest rate, loan debt, etc.) is an area 

of close interest of researchers, which indicates not only its exclusive role among other 

sectors of the financial market, but also a significant amount of risks that require careful 

analysis and evaluation. 

Presentation characteristics of derivative financial instruments, clearly focused on 

providing appropriate information to prospective beneficiaries at all stages of both the 

appearance and existence of derivatives, focused on the possibility of overcoming the 

risks of investment investments. However, there was no specification of entities that 

take on the consequences of unfavorable loss-making situations based on the results of 

operations on the derivatives market. The review analysis shows that real losses are 

incurred either by representatives of the real sector of the economy, or by hedgers, or by 

insufficiently successful participants in professional activities in the field of operations 

with derivative financial instruments. 

The researchers of the sphere of operations with derivative financial instruments, the 

tasks of clarification and justification of the essential characteristics, role, functions of 

derivatives market as at the macro economic level and at the level of the regional 

economy; the study of logic, laws and patterns of the presence of the derivatives market 

in the financial relations system of the country as a whole and its regions; justification 

of the need to identify criteria for assessing the impact of the derivatives market on the 

stability of the economic system of the Russian Federation and the country's regions; 

regulatory and legislative regulation and risk management at all levels. 

Key words: risk, financial instrument, derivative financial instrument, hedging 

entities, regional economy, real asset, derivative. 

 

Введение 

Исследователи и практики орга-

низации деятельности на финансо-

вых рынках разных стран мира уде-

ляют значительное внимание про-

изводным финансовым инструмен-

там, их роли, значению, проблемам 

законодательно-нормативного регу-

лирования на всех уровнях.  

Рынок контрактов на базисные 

активы играет эксклюзивную роль 

среди других секторов финансового 

рынка, поэтому исследование суще-

ствующей практики, в контексте 

тщательного анализа и оценки целе-

сообразности подобных вложений, 

необходимо рассматривать как при-

оритетную задачу как на уровне 

экономической системы всей Рос-

сийской Федерации, так и на уровне 

субъектов региональной экономики.  

Целью настоящей статьи являет-

ся уточнение сущностных характе-

ристик производных финансовых 

инструментов на общегосудар-

ственном и региональном уровнях с 
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решением задач выявления элемен-

тов возможности организации опе-

раций с деривативами.  

Аксиоматичная успешность дея-

тельности в подобном режиме 

предопределила возможность ис-

пользования общенаучных методов 

исследования (наблюдение, анализ 

целевой информации, системное 

обобщение исследуемых данных). 

1. Сущностные характеристики 

дефиниций предметного поля 

«производные финансовые  

инструменты» 

Производные финансовые ин-

струменты как орудие, возникшее 

из стремления субъектов узкоспе-

циализированной финансовой дея-

тельности к снижению индивиду-

альных проблем неопределенности 

и повышении эффективности ука-

занной сферы за счет делегирова-

ния рисков, их диверсификации и 

погашения убытков за счет опреде-

ленной части их держателей, явля-

ются предметом критики на протя-

жении практически всего времени 

их существования. 

Уоррен Баффет, назвавший де-

ривативы «бомбой замедленного 

действия» и «оружием массового 

уничтожения» держателей финан-

совых инструментов, определил, 

что, они, как финансовые продукты 

представляют опасность для всей 

финансовой системы. Отметим, что 

в контексте характеристики и самих 

финансовых инструментов, и их 

производных, акцент всегда делает-

ся на процессуальные возможности 

преодоления рисков для определен-

ных бенефициаров. Автор приве-

денной выше цитаты имел в виду 

лиц, сформировавших все свое со-

стояние в этой высокорискованной 

сфере финансовых отношений не-

сколько десятилетий назад [Баф-

фет]. 

Появление деривативов и их ди-

версификационное внедрение в 

сферу финансовых операций при-

вело к изменению организации 

процессов хеджирования, конвер-

генции характеристики элементов 

понятийного аппарата. 

Динамичные изменения, появле-

ние новых аспектов характеристики 

в силу постоянно проявляющихся 

обстоятельств, обосновывающих ре-

альные референции и колляции, при-

вели к видимо мотивированному 

обоснованию ориентации на необхо-

димость появления периодических 

уточнений сущностных характери-

стик сложившихся определений, что 

по сути является основой динамиза-

ции рисков. 

Одной из подобных категорий яв-

ляется, например, дефиниция «фи-

нансовый инструмент», определение 

смыслового содержания которого в 

настоящее время может основывать-

ся как на исторических аспектах вве-

дения его в обиход, так и на основа-

нии реалий эмпирики, проявления 

результатов внедрения и ввода в си-

стему экономических взаимоотно-

шений новых ориентиров.  

Используемая в отечественной 

монографической литературе до 

1991 года достаточно контурно, эта 
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экономическая категория, позже 

неоднократно вариативно конкре-

тизировалась в нормативной и оце-

ночной практике. В Федеральном 

законе от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг» (с изме-

нениями) она соотносилось с тремя 

основными вариантами характери-

стики: (1) денежные средства 

(средства в кассе и на расчетном 

счете, валюта); (2) кредитные ин-

струменты (облигации, кредиты, 

депозиты); (3) способы участия в 

уставном капитале (акции и паи) [О 

рынке … , 2020]. 

В настоящее время чаще всего 

встречается теоретическое определе-

ние финансового инструмента как 

«двухстороннего договора, в ходе 

которого одно предприятие получает 

финансовый актив, а другое пред-

приятие – финансовое обязательство 

или долевой финансовый инстру-

мент» [Макшанова, 2014, с. 214-216]. 

Это определение основывается на 

документах, сформулированных в 

законодательно-нормативных доку-

ментах Российской Федерации в ин-

терпретации МСФО [Международ-

ный стандарт …]. 

В соответствии с этим в России в 

настоящее время финансовые ин-

струменты определяются понятийно 

(как и в других странах) как средство 

разновариантных вложений, приоб-

ретения и распределения капитала 

(фондовая ценность); как платежное 

средство; как средство кредита (или в 

общем виде – финансовые активы и 

финансовые обязательства). 

Исследование сущностной ха-

рактеристики этой категории на 

уровне статусного представления о 

ней исследователей, отраженной в 

специальной литературе, позволяет 

выявить безусловную неоднознач-

ность ее восприятия членами экс-

пертного экономического сообще-

ства и практическое отсутствие 

ориентиров, при ее характеристике 

на встроенные риски (см. табл. 1). 

Таблица 1.  

Характеристика сущностного аспекта  

характеристики понятия «Финансовый инструмент» 

Сущностная 

характеристи-

ка, основные 

акценты ха-

рактеристики 

Источник характеристики 

Характеристика риска 

Индивидуаль-

ные 
Общественные 

Финансовым 

инструментом 

называют 

объект тор-

гов на бирже-

вом или вне-

биржевом 

рынке 

Финансовый словарь 

https://go.mail.ru/search?q=% 

&fm=1&rf=0001 

Поскольку фи-

нансовый ин-

струмент явля-

ется объектом 

торгов на рын-

ке, риски свя-

заны с реализа-

цией индиви-

дуальных про-

В указанных 

определениях 

отсутствуют 

элементы, ука-

зывающие на 

риски социаль-

ного характера. 

Вместе с тем, 

появление 

https://go.mail.ru/search?q=%25
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Сущностная 

характеристи-

ка, основные 

акценты ха-

рактеристики 

Источник характеристики 

Характеристика риска 

Индивидуаль-

ные 
Общественные 

блем у сторон, 

вступающих в 

торг 

«будто-денег», 

являющихся 

предметом тор-

гов, присут-

ствующих в 

балансах лиц, 

занимающихся 

производитель-

ной деятельно-

стью, «инже-

нерно» органи-

зуемых в соот-

ветствии с не 

контролируе-

мой практикой 

эмиссии – явля-

ется базой для 

возникновения 

системных про-

блем экономи-

ческого харак-

тера  

Финансовый 

инструмент – 

любой кон-

тракт, резуль-

татом которо-

го является 

появление 

определен-

ной статьи в 

активах од-

ной стороны 

контракта и 

статьи в пас-

сивах другой 

стороны 

контракта  

Финансовый словарь терминов 

https://gufo.me/dict/financial_terms 

Ориентация на 

факт появления 

конкретной 

записи в акти-

вах позволяет 

охарактеризо-

вать риски в 

контексте не-

достаточности 

оценки актива. 

Факт появле-

ния записи в 

пассивах поз-

воляет опреде-

лить возмож-

ность риска как 

появление 

определенных 

обязательств 

Финансовый 
инструмент – 

«квазидень-

ги», финан-

совый доку-

мент, продажа 

или передача 

которого 

обеспечивает 

получение 

денежных 
средств 

Словарь финансовых терминов и 

экономических понятий 

http://www.fingramota.org/servisy/slo

var 

Юридический словарь 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/1

5294 

Термин ориен-

тирует внима-

ние на некую 

условность 

понятия, соот-

носящуюся для 

держателя с 

личным дове-

рием к эмитен-

ту, обеспечи-

вающую «буд-

то»-деньги, и, в 

соответствии с 

юридическим 

звучанием, 

соотносящийся 

с понятиями 

«мнимый», 

«ненастоя-

щий», «почти» 

 

http://www.fingramota.org/servisy/slovar
http://www.fingramota.org/servisy/slovar
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По мере видоизменения рынков 

капитала, привнесения в практику 

новых видов финансовых активов, 

обязательств и операций с ними 

(форвардные контракты, фьючерсы, 

опционы, свопы и др.) терминоло-

гия все более трансформировалось, 

сущностная характеристика кор-

ректировалась. В частности, появи-

лось понимание необходимости раз-

граничения собственно «финансовых 

инструментов» от тех предметов, 

которыми манипулируют, или кото-

рые лежат в основе того или иного 

инструмента, то есть от финансовых 

активов и обязательств. 

По своей экономической сущно-

сти актив – это любая ценность, ко-

торая может стать предметом прода-

жи (как материальные, так и немате-

риальные). Материальными являют-

ся активы с определенными физиче-

скими свойствами (здание, земля, 

оборудование и т. д.). Нематериаль-

ные активы представляют собой пра-

во требования на что-либо, напри-

мер, будущие выгоды. Финансовые 

активы, являясь нематериальными, 

ориентируют на выгоду, сформули-

рованную как право требования на 

денежные средства в будущем. Орга-

низация, взявшая на себя обязатель-

ства по выплате денежных средств в 

обозначенном в документе будущем 

(эмитент финансового инструмента), 

перед их покупателем (владельцем 

финансового инструмента – инвесто-

ром) оперирует так назывемыми 

«квазиденьгами» [Макшанова, 2014; 

Федосеев]. В их перечень включают 

не только первичные финансовые 

документы, которые достаточно пол-

но описаны в специальной литерату-

ре, но и производные. 

К производным в современной 

интерпретации относятся финансо-

вые инструменты, предусматрива-

ющие возможность покуп-

ки/продажи права на приобрете-

ние/поставку базисного актива или 

получение/выплату дохода, связан-

ного с изменением определенных 

характеристик этого актива. В от-

личие от первичного финансового 

инструмента дериватив (производ-

ный финансовый инструмент) не 

подразумевает безусловности пред-

определенной операции непосред-

ственно с базисным активом – эта 

операция лишь возможна, причем, 

она будет иметь место только при 

стечении конкретных, охарактери-

зованных заранее обстоятельств. 

С помощью деривативов продаются 

не собственно активы, а права на 

операции с ними или получение 

соответствующего дохода при 

определенных условиях. Предме-

том купли-продажи при заключе-

нии сделки производного финансо-

вого инструмента является неопре-

деленный параметр (ценовой, про-

центный, иногда прецедентный и 

т. п.) [Афанасьев]. 

Производный финансовый ин-

струмент имеет два сущностных 

характерных признака. Первым 

признаком, его характеризующим 

является то, что в его основе лишь 

по умолчанию предполагается 

наличие некоего базисного актива – 

товаров, акций, облигаций, вексе-
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лей, валюты, фондовых индексов и 

др. Во-вторых, его цена соотно-

сится с ценой базисного актива. 

Поскольку базисный актив – это 

некоторый рыночный товар (иногда 

виртуальный) или даже качествен-

ная или количественная характери-

стика рынка, цена производного 

финансового инструмента постоян-

но варьируется и видоизменяется 

(см. табл. 2) [Лобанова, 2018; Мар-

шалл]. 

Таблица 2.  

Характеристика сущностного аспекта  

характеристики понятия «Производный финансовый инструмент»  

Сущностная 
характеристика, 

основные ак-
центы характе-

ристики 

Источник характеристики 

Характеристика риска 

Индивидуаль-
ные 

Обществен-
ные 

Контракты, по 
которым одна 
из сторон при-
нимает на себя 

обязательство, 

а другая – по-

лучает право 

выполнить 

определенные 
действия в 

отношении 

базового акти-
ва (в качестве 
которого вы-
ступает какой-
либо первич-
ный финансо-
вый инстру-
мент) 

Финансовый словарь 
https://www.finam.ru/dictionary/wordf
00196/? page=8 

Проблемы соот-
носятся с опо-
средованной 
вариативной 
возможностью 
отсутствия ин-
формации о 
рисках, связан-
ных с базовым 
активом. Риск 
для бенефициа-
ра – двухслой-
ный. 
Привносятся 
дополнительные 
проблемы в уже 
высокориско-
ванную зону 
вложений в кон-
тексте появле-
ния перечня 
вариативно не-
определенных 
элементов 

В указанном 
определении 
отсутствуют 
элементы, 
указывающие 
на риски 
подобного 
рода. Однако, 
в целом об-
щественные 
риски возрас-
тают дина-
мично в свя-
зи с отсут-
ствием адек-
ватности в 
наличии ре-
альных акти-
вов и имею-
щихся их 
«суррогатных 
представите-
лей» 

Категория, сто-
имость которого 
является произ-
водной от стои-
мости и харак-
теристик другой 
ценной бумаги 
(базового акти-
ва). Стоимость 
дериватива из-
меняется вслед 
за изменением 
процентной 
ставки, цены 
товара или цен-
ной бумаги, 

Финансовый словарь терминов 
https://gufo.me/dict/financial_terms 
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Сущностная 
характеристика, 

основные ак-
центы характе-

ристики 

Источник характеристики 

Характеристика риска 

Индивидуаль-
ные 

Обществен-
ные 

обменного кур-
са, индекса цен 
или ставок 

Дериватив – 
ценная бумага, 
выпущенная на 
уже функцио-
нирующие фи-
нансовые акти-
вы, это – «бу-
мага на бума-
гу». Отсюда 
дериватив – 
финансовый 
инструмент, 
цены и условия 
которого бази-
руются на со-
ответствующих 
параметрах 
другого финан-
сового инстру-
мента, который 
будет являться 
базовым 

Словарь финансовых терминов и 
экономических понятий 
http://www.fingramota.org/servisy/slo
var; https://ecanet.ru/word 
 

 

Все финансовые инструменты, в 

соотнесении с предметными акти-

вами, более рискованны в силу не-

коей дистанцированности от реа-

лий и определенной условности 

содержательного характера.  

Производные финансовые ин-

струменты обладают этими каче-

ствами в большей степени и поэто-

му процесс инвестиционных вло-

жений заинтересованными лицами 

должен сопровождаться исследова-

нием практики спекулятивных опе-

раций с подобными инструмента-

ми, их логики – для хотя бы абрис-

ной оценки уровня рискованности 

вложений.  

Спекулятивная ориентация 

участников операций с финансовы-

ми инструментами, особенно с де-

ривативами, предопределяет то, что 

эти инструменты выступают в роли 

самостоятельных элементов ры-

ночных отношений, то есть служат 

объектами купли-продажи.  

Любой дериватив всегда несет в 

себе совокупность потенциальных 

спекулятивных возможностей, 

предопределяющих его привлека-

тельность с позиции возможных 

авантюрных умыслов. Справедли-

https://www.finam.ru/forex/CurrencyPairs/
https://www.finam.ru/forex/CurrencyPairs/
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вости ради следует отметить, что 

риски являются частью любого ви-

да деятельности и даже в рамках 

обычного предпринимательства 

практически не существует «без-

рисковых» операций.  

Однако организация вложений 

заведомо спекулятивного характера, 

сориентированная на проблемы 

«пирамидного характера» предпо-

лагает существенное повышение 

рисков, которые нивелируется в 

сознании устраивающей инвестора 

вероятностью получения сверхдо-

ходности в условиях неопределен-

ности. 

Мотивы принятия этой неопре-

деленности можно разделить на две 

группы [Афанасьев; Баффет]:  

1) не получая никакого возна-

граждения за принятие неопреде-

ленности, контрагент рассчитывает, 

что неопределенность разрешится в 

выгодную для него сторону, напри-

мер, если куплен форвард, он ожи-

дает повышения цены базового ак-

тива, а если продан – понижения.  

2) получая определенное возна-

граждение за принятие неопреде-

ленности, контрагент рассчитывает, 

что это вознаграждение, за вычетом 

возможных убытков от неблагопри-

ятного разрешения, обеспечит ему 

определенную норму прибыли.  

Источники существования рын-

ков производных финансовых ин-

струментов становятся более про-

зрачными при характеристике 

практики передачи риска в услови-

ях трех возможных вариантов его 

функционирования:  

1) в первом варианте потери 

спекулянтов превышают доходы, 

однако рынок существует за счет 

притока новых членов, заменяю-

щих выбывших по причине невы-

годности операций, то есть суще-

ствование рынка (удачливых про-

фессиональных участников) опла-

чивают неудачливые профессио-

нальные участники. По мнению 

Ч. Харди, существование срочного 

рынка может быть модульно орга-

низовано [Лобанова, 2018]. Рынок в 

данном режиме способен суще-

ствовать полностью в отрыве от 

реального сектора экономики, то 

есть может быть реализован и при 

отсутствии хеджеров, и схематиче-

ски может быть обозначен как спе-

кулянт – спекулянт.  

2) во втором варианте деятель-

ность спекулянтов носит скорее 

прибыльный характер, то есть не-

определенность разрешается в вы-

годную для спекулянта сторону, 

или вознаграждение за принятие 

неопределенности в целом по сум-

ме операций превышает потери от 

неблагоприятного разрешения не-

определенности. Отсюда вытекает, 

что существование рынка произ-

водных финансовых инструментов 

и спекулянтов как класса оплачи-

вают хеджеры, или реальный сек-

тор экономики [Баффет, 2018]. Та-

кой точки зрения придерживались 

Дж. М. Кейнс и Дж. Хикс. Рынок, 

работающий в данном режиме, 

напоминает рынки страховых и 

банковских услуг.  
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При принятии данного режима, 

который можно схематически обо-

значить как «хеджер – спекулянт», 

так как в этом случае необходимы 

оба этих класса участников рынка, 

рынок ПФИ представляется резуль-

татом усложнения финансовых 

рынков.  

3) в третьем режиме покупате-

лями неопределенного фактора яв-

ляются хеджеры с интересами, про-

тивоположными интересам его 

продавцов – также хеджеров. В 

данном случае имеет место устра-

нение воздействия неопределенно-

го фактора на обоих контрагентов, 

причем как положительного, так и 

отрицательного. В этом режиме 

рынок с его законами фактически 

вытесняется из пространства между 

контрагентами. Такое взаимодей-

ствие объединяет их в единую тех-

нологическую цепочку, а сотрудни-

чество становится похоже на рабо-

ту цехов в пределах одного пред-

приятия [Афанасьев; Горбунова, 

2017; Маршалл].  

Для коммерческих банков, 

например, реализованные риски (в 

зависимости от размера) в ряде 

случаев, означают изменение их 

собственного статусного положения 

и утрату доверенных им ресурсов, 

аккумулированных в рамках при-

влечения или заимствования. Их 

деятельность соотносится с первы-

ми двумя вариантами организации 

делегирования рисков, а освоенное 

место в охарактеризованной схеме 

достаточно вариативно. Традици-

онным примером подобного рода 

является периодически повторяю-

щаяся кризисная ситуация в банков-

ской сфере, берущая начало в 2007-

2008-м гг., обусловившая системные 

проблемы мировой экономики, не 

преодоленные, по мнению экспер-

тов, и до сих пор [Афанасьев]. 

В связи с этим значимыми для 

исследования проблемами являют-

ся: риски динамизации рынка про-

изводных финансовых инструмен-

тов; критерии и характеристики его 

роста; оценочные показатели кри-

зисных тенденций и явлений в эко-

номике, системе социально-

экономических отношений; обос-

нование необходимости присут-

ствия в системе финансовых отно-

шений встроенной совокупности 

элементов хеджирования и пр. 

2. Проблемное поле  

теоретических и практических 

исследований сферы  

использования и организации 

производных финансовых  

инструментов на уровне  

экономики России  

и региональной экономики 

Анализ показывает, что внима-

ние исследователей сосредоточено 

на внутренних проблемах данного 

рынка, на технологических особен-

ностях операций на нем, и не затра-

гивает проблемы его воздействия 

на экономику в целом [Афанасьев; 

2012; Лобанова, 2018; Междуна-

родный стандарт …] и на регио-

нальную экономику, в частности. 

Важными вопросами, требую-

щими многоаспектного исследова-



Социально-политические исследования – 2020 – № 4 (9) 

Н. С. Россиина 116 

ния рынка производных финансо-

вых инструментов и его элементов, 

принципов организации, форм и 

методов контроля, надзора, регули-

рования являются: 

− обоснование сущностных ха-

рактеристик, обеспечивающих ис-

следование роли и функций рынка 

производных финансовых инстру-

ментов в мировой экономике, эко-

номике России, экономике регионов 

страны; 

− уточнение логики, законов и 

закономерностей включения рынка 

производных финансовых инстру-

ментов в систему финансовых от-

ношений в России, ее регионов; 

− выявление критериев оценки 

воздействия рынка производных 

финансовых инструментов на 

устойчивость экономики страны, ее 

регионов; 

− определение показателей, 

обеспечивающих практику анализа 

и оценки влияния рынка производ-

ных финансовых инструментов на 

риски российской экономики, реги-

ональной экономики; 

− возможности оценки норма-

тивно-законодательного регулиро-

вания на основе конкретизации ло-

гики наличия указанных инстру-

ментов в условиях неопределенно-

сти экономической ситуации и ро-

ста рисков внешнего, внутреннего 

характера;  

− характеристика системы 

управления рисками использования 

производных финансовых инстру-

ментов в стратегической перспек-

тиве и тактическом варианте ее ор-

ганизации. 

Некоторые авторы-исследо-

ватели практики организации реги-

ональной экономики традиционно 

определяют производные финансо-

вые инструменты как средство 

страхования и возможности при-

влечения дополнительных ресурсов 

[Отчет …; Федосеев]. 

Вместе с тем, существует и иная 

точка зрения, обосновывающая 

безусловность связи функциониро-

вания данного вида рынка в нашей 

стране и наличия некоторой не-

устойчивости в развитии и эконо-

мики в целом и региональной эко-

номики. Указывается, что, «увели-

чение объемов торговли производ-

ственными финансовыми инстру-

ментами влечет за собой тенден-

цию ускорения развития фиктивно-

го капитала по сравнению с реаль-

ным. Новые методы в оценке спра-

ведливой рыночной стоимости 

ценных бумаг искусственно завы-

шают стоимость финансовых ин-

струментов, что также ведет к ро-

сту виртуального капитала. Регули-

рование срочных рынков отличает-

ся сильным либерализмом, что мо-

жет привести к деиндустриализа-

ции экономики страны» [Баффет; 

Горбунова, 2017, с. 65-68]. 

На уровне государственного регу-

лирования инструментами финансо-

вого рынка в настоящее время доста-

точно однозначно определена неце-

лесообразность их использования, 

сопряженная с обоснованием высо-

ких рисков и неопределенности.   
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«На местные и региональные 

органы власти в стране распро-

страняются ограничения по уровню 

долга и новым заимствованиям, а 

также лимиты по годовым про-

центным расходам. Российским 

субнациональным образованиям 

запрещено использовать деривати-

вы. Ограничения по внешнему дол-

гу являются очень жесткими, и на 

практике российские регионы не 

привлекают зарубежных заимство-

ваний» [Макшанова, 2014; Мелен-

тьев, 2014].  

Практика использования различ-

ных производных инструментов на 

региональном уровне в ряде стран 

мира, по мнению некоторых авто-

ров, является основой для дальней-

ших изысканий [Баффет;  2017; 

Иванова-Паленова, 2012; Макшано-

ва, 2014; Мелентьев, 2014].  Вместе 

с тем, представляется, что на этапе 

санкционного воздействия на РФ, 

сложностей преодоления кризисных 

явлений в экономике позиция феде-

рального управления достаточно 

мотивирована.  

Заключение 

Обоснование логики процесса 

формирования рынка производных 

финансовых инструментов, дей-

ственной практики контроля, надзо-

ра и регулирования в национальном 

и региональном масштабе позволит 

вплотную подойти к проблеме фор-

мирования системы контроля, 

надзора, оценки рисков использова-

ния производных финансовых ин-

струментов на общегосударствен-

ном, региональном уровнях. 
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В статье рассматривается важнейшая проблема формирования гражданской 

идентичности учащихся в рамках детских общественных движений, в 

особенности Российского движения школьников. В теоретической части статьи в 

результате анализа ряда работ зарубежных и отечественных исследователей 

выводится определение понятия гражданской идентичности, в том числе как 

части социальной идентичности человека; рассматриваются его значимые отличия 

от этнической и национальной идентичности, связь с понятием 

гражданственности, а также структурные компоненты понятия «гражданская 

идентичность». Приводится описание методологии исследования, посвященного 

изучению степени сформированности компонентов гражданской идентичности у 

учащихся 7–9-х классов общеобразовательных организаций г. Москвы 

(в зависимости от их принадлежности к Российскому движению школьников, 

какой-либо другой детской общественной организации или отсутствию таковой 

принадлежности). Также выдвигается гипотеза о значимой роли в формировании 

гражданской идентичности  обучающихся самой возможности их участия в 

проектной деятельности. По результатам исследования делается вывод о том, что 

принадлежность к любой детской общественной организации положительно 

влияет на понимание учащимися своих гражданских прав, свобод и обязанностей, 

на разделение существующих в государстве ценностей, а также на уровень 

ответственности за свой нравственный выбор и уровень толерантности в 

отношении нравственного выбора другого человека. Делается предположение о 

том, что деятельностный компонент гражданской идентичности у учащихся, 

являющихся членами Российского движения школьников, развит лучше всего 

благодаря использованию организацией проектной деятельности как основного 

способа содействию передачи обучающимся ценностей, необходимых для 

становления гражданской идентичности личности. 
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THEORY, METHODS AND ORGANIZATION  
OF SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES 

P. A. Nemkov 

The formation of students’ civil identity as part of russian student 

movement’s activity 

The article examines the most important problem of the formation of civic identity 

of students within the framework of children's social movements, especially the Russian 

movement of schoolchildren. In the theoretical part of the article, as a result of the 

analysis of a number of works of foreign and domestic researchers, the definition of the 

concept of civic identity is derived, including as part of a person's social identity; its 

significant differences from ethnic and national identity, its connection with the concept 

of citizenship, as well as the structural components of the concept of “civil identity” are 

considered. The article provides a description of the research methodology devoted to 

the study of the degree of formation of the components of civic identity among students 

of the 7th-9th grades of general educational organizations in Moscow (depending on 

their affiliation with the Russian movement of schoolchildren, any other children's 

social organization or lack of such affiliation). A hypothesis is also put forward about 

the significant role in the formation of the civic identity of students of the very 

possibility of their participation in project activities. According to the results of the 

study, it is concluded that belonging to any children's social organization has a positive 

effect on students' understanding of their civil rights, freedoms and responsibilities, on 

the separation of values existing in the state, as well as on the level of responsibility for 

their moral choice and the level of tolerance in relation to moral choosing another 

person. It is suggested that the activity component of civic identity among students who 

are members of the Russian schoolchildren movement is best developed due to the 

organization's use of project activities as the main way to facilitate the transfer of values 

to students, necessary for the formation of civic identity. 

Key words: civil identity, social identity, national identity, personal identity, civics, 

values, Russian student movement, project activity. 

 

Введение 

В современном мире повсемест-

но признано стремление детей к 

самореализации, партнерству со 

взрослыми и участию в преобразо-

вании окружающей действительно-

сти. Содействие содержательному и 

качественному участию молодых 

людей в гражданской деятельности 

имеет исключительное значение 

для обеспечения их всестороннего 

развития. Ребенок, которому с дет-

ства прививают активный интерес к 
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происходящему в мире, в обществе, 

будет обладать потенциалом к раз-

витию, приобретет такие качества 

как уверенность в себе, целе-

устремленность и способность 

вносить вклад в общественный 

диалог и практику социальных от-

ношений в детской среде, обществе 

и стране. Иными словами, он при-

обретет гражданскую идентич-

ность, необходимую для интегра-

ции, единства и целостности лич-

ности в роли гражданина россий-

ского государства.  

К понятию гражданской иден-

тичности традиционно обращаются 

социологи, однако, мы считаем, что 

его следует рассматривать также и 

в области психологии и педагогики, 

так как именно в сфере образования 

и воспитания можно достичь мак-

симальной эффективности исполь-

зования различных видов деятель-

ности для формирования представ-

лений индивида о себе как о граж-

данине государства, на территории и 

в обществе, которого он проживает. 

Кроме того, образовательное про-

странство способствует развитию 

социальной мотивации к активному 

участию в гражданской деятельно-

сти, предоставляя детям спектр воз-

можностей для совместного самовы-

ражения в позиции деятеля, преобра-

зователя, открывателя, охранителя, 

творца и созидателя.  

В последнее время актуальность 

проблемы формирования граждан-

ской идентичности обусловлена не 

только и не столько необходимо-

стью укрепления гражданского об-

щества, сколько особенностями 

сложившейся социально-

педагогической ситуации, характе-

ризующейся значительным расши-

рением культурного состава уча-

щихся общеобразовательныых ор-

ганизаций. Активная ассимиляция 

детей с различной национальной и 

этнической принадлежностью тре-

бует от них развитых коммуника-

тивных навыков и толерантности к 

свободе выбора и способам само-

утверждения окружающих, а также 

ответственности за выбираемые 

общественно-приемлемые способы 

обустройства жизни в коллективе.  

В России формирование граж-

данской идентичности закреплено в 

Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период 

до 2025 года в качестве одной из 

целей, необходимой для формиро-

вания гармоничной личности в 

условиях деятельности любой об-

разовательной организации. Разде-

ляя данную позицию, Общероссий-

ская общественно-государственная 

детско-юношеская организация 

«Российское движение школьни-

ков» (далее – Российское движение 

школьников) претендует стать важ-

ной площадкой гражданской соци-

ализации подрастающего поколе-

ния и предлагает использовать для 

содействия становлению граждан-

ской идентичности своих подопеч-

ных проектную деятельность, кото-

рая является одним из наиболее 

эффективных средств, способству-

ющих становлению человека как 

личности через его вовлечение в 
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творческую коммуникацию с дру-

гими участниками соответствую-

щей социальной группы.  

Таким образом, цель нашей ра-

боты – изучить особенности фор-

мирования гражданской идентич-

ности молодых людей в рамках 

детских общественных движений. 

Для достижения цели нами были 

поставлены следующие задачи: 

дать определение понятию «граж-

данская идентичность» как части 

идентичности личности; провести 

опрос среди ряда участников Рос-

сийского движения школьников с 

целью выявления их понимания 

сущности гражданской идентично-

сти и определения уровня ее сфор-

мированности, а также оценить эф-

фективность проектной деятельно-

сти в процессе формирования 

гражданской идентичности с точки 

зрения учащихся; проанализиро-

вать ответы респондентов разных 

возрастных групп; предложить спо-

собы формирования и укрепления 

гражданской идентичности уча-

щихся средних и старших классов 

на примере Российского движения 

школьников, в том числе в рамках 

проектной деятельности. 

Объект исследования – участни-

ки Российского движения школьни-

ков из числа учащихся седьмых – 

девятых классов общеобразова-

тельных организаций г. Москвы. 

Предмет исследования – влия-

ние участия обучающихся в дея-

тельности детских общественных 

движений (таких как Российское 

движение школьников) на форми-

рование гражданской идентичности 

молодых людей. 

Обзор литературы 

Понятие идентичности прочно 

вошло в науку в начале ХХ в. бла-

годаря работам выдающегося аме-

риканского психолога и психоана-

литика Э. Эриксона, который пред-

ложил считать идентичность мно-

гоуровневым внутриличностным 

образованием, имеющим сложное 

социально-культурное основание. 

Э. Эриксон рассматривает иден-

тичность на трех уровнях человече-

ской природы – индивидуальном, 

личностном и социальном. По мне-

нию Э. Эриксона, на индивидуаль-

ном уровне идентичность форми-

руется как результат осознания че-

ловеком себя в качестве объекта с 

неизменными характеристиками: 

такими, как темперамент, физиче-

ский облик и собственное прошлое. 

На втором, личностном уровне, 

идентичность приравнивается к 

переживанию собственной непо-

вторимости, а также неповторимо-

сти своего жизненного опыта. 

Наконец, на третьем уровне форми-

руется социальная идентичность 

человека, которую можно опреде-

лить как внутреннюю солидарность 

с существенными для какой-либо 

социальной группы идеалами.   

Здесь также следует отметить, 

что Эриксон относил процесс фор-

мирования идентичности человека 

на всех трех уровнях к возрастному 

периоду 12–18 лет, то есть возрасту 

современного учащегося 6–11 клас-
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са. Именно в это время человек со-

единяет все, что он знает о себе в 

качестве исполнителя тех или иных 

социальных ролей, в единое целое, 

тем самым формируя у себя внут-

реннюю устойчивость, развивая 

лидерские качества и проектируя 

собственное будущее. Немаловаж-

ную роль в данном процессе, по 

мнению Э. Эриксона, играет нали-

чие у человека в этот период роле-

вых моделей, доступных для обще-

ния и получения поддержки [Эрик-

сон, 1996]. Данную точку зрения из 

отечественных исследователей 

поддерживает, в частности, 

Л. М. Дробижева, которая говорит о 

формировании идентичности в двух 

плоскостях коммуникации – гори-

зонтальной, что применительно к 

учащимся будет означать общение с 

другими детьми в своем классе и за 

его пределами, и вертикальной, 

то есть в межличностных отноше-

ниях с вышестоящими в социаль-

ной иерархии взрослыми [Дроби-

жева, 2017].  

Теорию социальной идентично-

сти как части идентичности лично-

сти продолжил разрабатывать ан-

глийский психолог А. Тэшфел. Он 

понимал социальную идентичность 

как осознание индивидом своей 

принадлежности к определенной 

социальной группе (одной или не-

скольким) в сочетании с ценност-

ным и эмоциональным значением, 

придаваемым факту этой принад-

лежности. При этом процесс фор-

мирования социальной идентично-

сти по А. Тэшфелу было бы пра-

вильнее назвать усвоением или 

присвоением индивидом норм, 

ценностей и правил, основопола-

гающих для участников выбранной 

им социальной группы. Его после-

дователь Дж. Тёрнер, напротив, 

считает поведение участников со-

циальной группы не причиной, а 

результатом восприятия индивида-

ми себя как членов данной группы 

и объясняет их стремление к фор-

мированию своей социальной 

идентичности потребностью в  со-

циальной ориентации и принад-

лежности к какой-либо общности 

[Сушков, 1993].  

Понятие гражданской идентич-

ности, в отличие от идентичности 

социальной, появилось в современ-

ной педагогической науке куда 

позже и до сих пор не получило 

единого устоявшегося определения, 

в особенности у отечественных ис-

следователей. Так, Г. Б. Мазилова 

приравнивает гражданскую иден-

тичность к этнической, а Д. В. Гри-

горьев, И. Ю. Киселев и 

А. Г. Смирнова – к национальной 

[Григорьев, 2016; Смирнова, 2002; 

Мазилова, 2010].  

Несмотря на то, что все пере-

численные виды идентичности 

способствуют реализации базовой 

потребности личности в принад-

лежности к группе, мы не согласны 

с тем, что гражданскую идентич-

ность можно считать равной этни-

ческой или национальной, посколь-

ку гражданская идентичность, в 

отличие от двух других видов иден-

тичности, неразрывно связана с по-
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нятием гражданственности как со-

циально значимых нравственно-

ценностных ориентиров, формиру-

ющих чувство причастности к сво-

ему государству и определяющих 

установку на активное участие в 

решении общественных проблем 

[Волошин, 2011]. В то же время 

национальная идентичность пред-

ставляет собой скорее социальный 

конструкт, который складывается из 

общности целей и ценностей граж-

дан различного этнического проис-

хождения, объединенных террито-

риально установленным государ-

ственным порядком [Николаева, 

2011]. 

Гражданскую идентичность как 

часть социальной рассматривает 

Р. Ю. Шикова. Она в некотором ро-

де продолжает традицию Дж. Тёр-

нера и считает «формирование 

гражданской идентичности резуль-

татом процесса самоотождествле-

ния индивида с конкретными соци-

альными группами на когнитивном 

и эмоциональном уровнях лично-

сти» [Шикова, 2009, с. 48]. Похожей 

точки зрения придерживается 

Г. М. Андреева, понимая под граж-

данской идентичностью «осознание 

индивидом своей принадлежности 

к сообществу граждан конкретного 

государства, имеющее для индиви-

да особый смысл» [Андреева, 2000, 

с. 24]. Наконец, «формирование 

гражданской идентичности можно 

считать частью процесса социаль-

ного развития личности, который 

подразумевает усвоение ею сово-

купности норм, ценностей и соци-

ально-психологических механиз-

мов, обеспечивающих успешную 

деятельность человека в обществе» 

[Гущина, 2019, с. 9].  

Через призму деятельности 

гражданскую идентичность видит 

Т. В. Водолажская. По ее мнению, 

«гражданская идентичность опре-

деляется не только личной оценкой 

индивидом своего гражданского 

статуса, но и его способностью и 

готовностью выполнять связанные 

с наличием гражданства обязанно-

сти, пользоваться соответствующи-

ми правами, а также принимать ак-

тивное участие в жизни государ-

ства» [Водолажская, 2010, с. 141]. 

Что же касается функций граж-

данской идентичности, то наиболее 

важными из них являются самореа-

лизация, самовыражение и отож-

дествление себя с референтной со-

циальной группой [Кравченко, 

2012].  

Исходя из анализа перечислен-

ных терминов, мы предлагаем  рас-

сматривать гражданскую идентич-

ность как часть социальной иден-

тичности индивида,  которая связа-

на с восприятием социально-

политических, экономических и 

культурных сторон жизни страны, а 

также выражается в готовности 

разделить ответственность, требо-

вания, нормы и ценности своего 

государства [Иванова, 2007].  

Таким образом, гражданскую 

идентичность следует рассматри-

вать как сложный социально-

нравственный феномен, который И. 

С. Ерёмина раскладывает на не-
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сколько уровней: уровень развития 

политической сознательности и 

культуры; уровень усвоения право-

вых знаний и обязанностей; уро-

вень личностного присвоения 

гражданских ценностей; уровень 

включения личности в систему от-

ветственной зависимости и нрав-

ственного выбора в условиях обще-

ственной практики и общественных 

отношений [Ерёмина, 2012].  

Аналогичную классификацию 

предлагает А. Г. Асмолов, который 

выделяет в структуре личности 

следующие компоненты: эмоцио-

нально-оценочный (наличие мне-

ния о текущих общественно-

политических событиях); когни-

тивный, или познавательный 

(наличие знания о правовых осно-

вах организации общества); цен-

ностно-ориентировочный, или ак-

сиологический (уважение прав дру-

гих людей на свободный и ответ-

ственный выбор своей позиции по 

отношению к социально-

политическим явлениям современ-

ности); поведенческий (участие в 

общественной жизни и способ-

ность противостоять противоправ-

ным поступкам и действиям) 

[Асмолов, 2011]. 

Данное разделение показалось 

нам достаточно удобным и подхо-

дящим для структуризации иссле-

дования в том числе, потому что, 

изучая гражданскую идентичность 

на разных уровнях, мы имеем воз-

можность определить, может ли 

степень сформированности компо-

нентов отличаться у одного и того 

же респондента. Кроме того, ука-

занная классификация позволила 

нам уделить особое внимание по-

следнему, деятельностному компо-

ненту, который видится нам наибо-

лее значимым в структуре граждан-

ской идентичности личности, так 

как неразрывно связан с миссией 

Российского движения школьников 

в области гражданской идентично-

сти – расширением конструктивно-

го участия молодых людей в приня-

тии решений, затрагивающих их 

права и интересы в различных 

формах общественных отношений, 

самоорганизации, самоуправления 

и общественно-значимой деятель-

ности. Однако при разработке анке-

ты мы также уделили особое вни-

мание вопросу гражданского само-

сознания учащихся, которое, по 

данным отечественных исследова-

телей, недостаточно интенсивно 

выражено и зачастую носит фор-

мальный характер, причем ситуа-

ция по мере взросления детей и их 

перехода в категорию «молодежи», 

к сожалению, не меняется [Бугай-

чук,  2018].  

Методология исследования 

В ходе решения поставленных 

задач и проверки гипотезы нами 

были использованы теоретические 

методы исследования: анализ, 

сравнение, обобщение и синтез; 

эмпирический метод исследования: 

анкетирование. 

Следует отметить, что из всех 

существующих методов социологи-

ческих исследований мы выбрали 
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анкетирование, поскольку данный 

инструмент обладает высокой опе-

ративностью получения информа-

ции и позволяет добиться отсут-

ствия влияния интервьюера на от-

веты и поведение респондента, что 

критично в случае работы с под-

ростками. Кроме того, исследова-

ние было проведено дистанцион-

но – не только из-за сложившейся 

эпидемиологической ситуации в 

Москве, но и с целью максимально-

го снижения влияния на ответы 

учащихся взрослых (педагогов, ро-

дителей), присутствующих во вре-

мя проведения анкетирования.  

Анкета была собрана с помощью 

сервиса Google Forms и не позволя-

ла отвечать одному респонденту 

более одного раза, что также спо-

собствовало повышению достовер-

ности ответов. 

Генеральная совокупность ис-

следования включала в себя всех 

учащихся 7-9 классов общеобразо-

вательных организаций г. Москвы, 

в том числе принадлежащих к Рос-

сийскому движению школьников. 

Социально-демографический 

блок анкеты предназначался для 

классификации ответов респонден-

тов в соответствии со следующими 

критериями: проживание в 

г. Москве, посещение общеобразо-

вательной организации, обучение в 

7-9 классах и принадлежность к 

детско-юношеской общественной 

организации.  

Всего на вопросы анкеты отве-

тило 815 учащихся, отвечавших 

критериям проживания в Москве и 

обучения в 7-9 классах общеобра-

зовательной организации. Из них 

214 респондентов состояли в рядах 

Российского движения школьников, 

128 принадлежали к какому-либо 

другому детскому общественному 

движению (например, Юнармии), а 

473 не являлись участниками ни 

одной детской общественной орга-

низации. Методом простой случай-

ной выборки мы отобрали 300 ан-

кет – по 100 для каждой из трех 

указанных категорий, – которые и 

были проанализированы. 

Гипотеза нашего исследования 

заключалась в следующем: у уча-

щихся московских общеобразова-

тельных организаций, принимаю-

щих активное участие в деятельно-

сти какой-либо детско-юношеской 

общественной организации, граж-

данская идентичность сформирова-

на лучше, чем у их ровесников, не 

принадлежащих ни к одному из по-

добных движений. Также мы сде-

лали предположение о том, что на 

формирование гражданской иден-

тичности участников Российского 

движения школьников положитель-

но влияет проектная деятельность, 

в которую они вовлечены.  

Для проверки гипотезы респон-

дентам было предложено заполнить 

основную часть анкеты, состоящую 

из 20 утверждений, каждое из кото-

рых было связано с эмоциональ-

ным, познавательным, ценностным 

или деятельностным компонентом 

гражданской идентичности. Отве-

чающим предлагалось оценить со-

ответствие каждого утверждения 
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своему переживанию гражданской 

идентичности по шкале от 1 до 5, 

где «1» означала минимальное со-

ответствие указанному утвержде-

нию, «3» – среднее, а «5» – макси-

мальное. 

Результаты исследования 

Поскольку социально-

демографическая часть анкеты нам 

необходима исключительно для 

фильтрации респондентов и клас-

сификации их ответов, мы сразу 

переходим непосредственно к со-

держательной части. 

Итак, после обработки 300 за-

полненных анкет мы получили сле-

дующую картину уровня сформи-

рованности гражданской идентич-

ности учащихся 7-9 классов обще-

образовательных организаций 

г. Москвы  (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. 

Уровень сформированности гражданской идентичности учащихся 7-9 

классов общеобразовательных организаций г. Москвы  

Уровень развития 

составляющих 

гражданской иден-

тичности 

(в %) 

Участники Россий-

ского движения 

школьников 

Участники других 

детских обществен-

ных движений 

Не принадлежат ни к 

одному обществен-

ному движению 

Класс 

7 8 9 7 8 9 7 8 9 

Эмоционально-

оценочная состав-

ляющая  

78 85 80 79 87 90 65 72 75 

Когнитивная со-

ставляющая 
68 72 82 71 75 82 52 65 68 

Аксиологическая 

составляющая 
79 80 85 75 82 80 73 77 78 

Поведенческая со-

ставляющая 
95 92 90 82 85 87 55 61 58 

 

Анализируя полученные резуль-

таты, можно смело говорить о том, 

что детские общественные движе-

ния, такие как Российское движе-

ние школьников, Юнармия и дру-

гие, хорошо справляются с задачей 

формирования гражданской иден-

тичности молодых людей в целом – 

уровень сформированности ее ком-

понентов у их участников на 10-

15 % выше, чем у учащихся, не 

принадлежащих ни к одной анало-

гичной организации, причем дан-

ный результат не зависит от возрас-

та детей, что может говорить об 

эффективности коммуникативной 

стратегии организации и важности 

принадлежности к ней в глазах са-

мого молодого человека. Особенно 

заметна эта разница при анализе 

когнитивной составляющей, что 

свидетельствует о необходимости 
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повсеместного повышения осве-

домленности учащихся об их граж-

данских правах и обязанностях, а 

также об устройстве государства. 

Особенно хочется отметить тот 

факт, что участие в деятельности 

общественной организации крайне 

положительно влияет на поведенче-

скую составляющую гражданской 

идентичности: у участников Россий-

ского движения школьников ее 

сформированность варьируется от 

90 до 95 %, а у членов других обще-

ственных организаций – от 82 до 

87 %, в то время как показатели 

учащихся, не задействованных в 

деятельности ни одного движения, 

едва достигают 60 %. Небольшое 

снижение данного показателя от 7 к 

9 классу, очевидно, объясняется по-

степенным увеличением загружен-

ности детей и сокращением времени 

на внешкольную деятельность.  

Тем не менее, следует отметить 

небольшую разницу в уровне сфор-

мированности отдельных компонен-

тов между участниками Российского 

движения школьников и членами 

других общественных движений. 

Так, когнитивная составляющая 

гражданской идентичности у ре-

спондентов из обеих категорий раз-

вита примерно в равной степени, ак-

сиологическая чуть лучше сформи-

рована у участников Российского 

движения школьников, а вот эмоцио-

нально-оценочная – у молодых лю-

дей из других общественных органи-

заций. Это говорит о том, что Рос-

сийское движение школьников хо-

рошо справляется с задачей донесе-

ния и развития нравственных и цен-

ностных ориентиров, формирующих 

чувство причастности к своему госу-

дарству и определяющих установку 

на активное участие в решении об-

щественных проблем. В то же время, 

организации, вероятно, следует обра-

тить внимание на то, насколько ее 

участники способны сформировать, 

сформулировать и донести свое мне-

ние по поводу происходящих в 

стране и мире политических собы-

тий, а также аргументировать свою 

оценку.  

Заключение 

Таким образом, результаты про-

веденного нами исследования гово-

рят о том, что участие молодых лю-

дей в деятельности детских обще-

ственных движений (таких, как 

Российское движение школьников и 

других), безусловно, положительно 

влияет на формирование граждан-

ской идентичности детей, что под-

тверждает основную часть нашей 

гипотезы. К сожалению, говорить о 

положительном влиянии конкретно 

проектной деятельности на форми-

рование гражданской идентичности 

членов общественного движения 

пока невозможно. Тем не менее, 

именно деятельностный компонент 

у учащихся, являющихся членами 

Российского движения школьников, 

развит сильнее всего.  

Российское движение школьни-

ков планирует и дальше развивать-

ся в данном направлении, в том 

числе через проектную деятель-

ность. Среди действующих проек-
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тов, направленных на создание 

условий для развития и поддержки 

опыта гражданской деятельности 

учащихся, ключевым является 

«РДШ – Территория самоуправле-

ния», который, в свою очередь, яв-

ляется частью глобальной плат-

формы для реализации кадровых, 

социальных и образовательных 

инициатив «Россия – стана воз-

можностей». За создание эффек-

тивной системы развития добро-

вольчества в общеобразовательных 

организациях отвечает конкурс 

школьных добровольческих отря-

дов «Добро не уходит на канику-

лы»: в 2020 году в нем приняли 

участие 982 школьных волонтер-

ских отряда из 85 регионов России. 

Он входит в направление «Граж-

данская активность» Российского 

движения школьников вместе с 

экологическим проектом «Эко-

тренд», который включает в себя 

как командное соревнование эколо-

гических отрядов, так и индивиду-

альный конкурс для участников, не 

имеющих возможности вступить в 

такие отряды. Кроме того, участни-

ки движения ежегодно проявляют 

себя в конкурсе «Лучшая команда 

РДШ», рассказывая о своих соци-

ально-значимых инициативах.  

В 2020 году в направлении 

«Гражданская активность» было 

открыто поднаправление «Граж-

данская идентичность», реализаци-

ей деятельности которого будет за-

ниматься отдел реализации проек-

тов и программ в сфере граждан-

ской идентичности. В соответствии 

с разработанной Концепцией его 

развития, в Российском движении 

школьников планируются к запуску 

такие проекты как «Академия 

Гражданина», «Дискуссионный 

клуб РДШ», «Командная лаборато-

рия “КоЛаб”» и «Твой выбор».  

«Академия Гражданина» ставит 

своей целью усвоение системы 

гражданских знаний и норм, позво-

ляющих учащемуся осуществлять 

целенаправленную гражданскую 

деятельность и функционировать в 

качестве полноправного члена об-

щества. Проект реализуется на 

платформе «Корпоративный уни-

верситет Российского движения 

школьников» и включает в себя 

обучающий курс с практическими 

заданиями и проводимую дважды в 

год олимпиаду. Проект «Дискусси-

онный клуб» нацелен на помощь в 

формировании гражданской пози-

ции учащихся на происходящие 

вокруг события, на ценности и воз-

зрения путем их обсуждения в 

группе вместе с педагогом. Проект 

«Командная лаборатория “КоЛаб”» 

подразумевает работу команд ми-

нимум из трех человек, состоящих 

из представителей одной социаль-

ной группы, над кейсами семейно-

го, школьного или районного мас-

штаба. Наконец, «Твой выбор» – 

это серия занятий для учащихся 

начальных классов, которая знако-

мит их с тем, как устроена проце-

дура организации и проведения го-

лосования в нашей стране.  

Все перечисленные проекты из 

поднаправления «Гражданская 
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идентичность» объединены целью 

создания в ценностно-

воспитательном пространстве Рос-

сийского движения школьников си-

стемы практик гражданского ста-

новления обучающихся, обеспечи-

вающей усвоение норм социальной 

солидарности и приобретение опы-

та гражданской деятельности и бу-

дут запущены в 2021 году. Мы пла-

нируем оценить результат их влия-

ния на формирование гражданской 

идентичности их участников анало-

гичным образом и только тогда 

сделать окончательный вывод об 

эффективности проектной деятель-

ности в рассматриваемом нами 

процессе.  

Библиографический список 

1. Андреева Г. М.  Психология социального познания. Москва : Аспект Пресс, 

2000. 375 с. 

2. Асмолов А. Г. Как рождается гражданская идентичность в мире образова-

ния: от феноменологии к технологии: монографии в 2 ч. / А. Г. Асмолов, 

О. А. Карабанова, Т. Д.  Марциновская. Москва : Федеральный ин-т развития об-

разования, 2011. Ч. 2. 339 с. 

3. Бугайчук Т. В. Становление гражданской идентичности в условиях социаль-

но-политической реальности  / Т. В. Бугайчук, Коряковцева О. А.  //  Социально-

политические исследования. 2019. №1. С. 5–15. 

4. Водолажская Т. В. Идентичность гражданская // Образовательная политика. 

2010. № 5–6. С. 140–142. 

5. Волошин П. Н. Внеклассная деятельность как средство воспитания граж-

данственности младших школьников // Вектор науки Тольяттинского государ-

ственного университета.  Серия: Педагогика, психология. 2011. №3. С. 74–77. 

6. Григорьев Д. В. Формирование гражданской идентичности современного 

школьника // Интернет-конференция «Перспектива гражданско-патриотического 

воспитания в системе образования». 2016. Режим доступа: 

http://proektpatriot2/jimdo.com /гражданская-идентичность. (Дата обращения: 

30.08.2020). 

7. Гущина Т. Н. Результаты опытно-экспериментальной работы по социально-

му развитию детей в дополнительном образовании // Ярославский педагогический 

вестник. 2019. № 3. С. 8–15. 

8. Дробижева Л. М. Динамика гражданской идентичности и ее ресурс в пози-

тивных интеграционных процессах российского общества // Мониторинг обще-

ственного мнения: экономические и социальные перемены. 2017. № 4.  С. 7–22. 

9. Ерёмина И. С. Сущность проявления феномена гражданственности в струк-

туре личности // Russian Journal of Education and Psychology. 2012. № 9. С. 15–35.  

10.  Кравченко Н. Ю. Методологические аспекты исследования гражданской 

идентичности // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2012. 

№ 4. С. 3–7. 

11.  Мазилова Г. Б. Гражданская идентичность и формирование граждан-

ственности // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Акмеология образования. Психоло-

гия развития. 2010. № 4. С. 11–15.  



Социально-политические исследования – 2020 – № 4 (9) 

Формирование гражданской идентичности учащихся  

в рамках российского движения школьников 

133 

12.  Иванова Н. Л. Гражданская идентичность как социальный капитал // Мо-

дернизация экономики и общественное развитие: сборник материалов VIII Меж-

дународной научной конференции. 3–5 апреля 2007 г. Москва : НИУ ВШЭ, 2007. 

600 с. 

13.  Николаева А. А. Гражданская идентичность в структуре социальных 

идентичностей личности // Вестник практической психологии образования. 

Москва: изд-во Московского государственного психолого-педагогического уни-

верситета. 2011. № 4. С. 67–70.  

14.  Смирнова А. Г. Идентичность в меняющемся мире : учеб. пособие / 

А. Г. Смирнова, И. Ю.  Киселев ; науч. ред. проф. В. Е. Семёнов. Ярославль : Изд-

во ЯрГУ, 2002. 300 с. 

15.  Сушков И. Р. Социально-психологическая теория Дж. Тернера // Психоло-

гический журнал. 1993. № 3. С.  117–121. 

16.  Шикова Р. Ю. Гражданская общероссийская идентичность (социологиче-

ский аспект) // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: 

Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 

культурология. 2009. № 1. С. 46–49.  

17.  Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / общ. ред. и предисл. 

А. В. Толстых ;  пер. с англ. Москва : Прогресс, 1996. 340 с. 

Bibliograficheskij spisok 

1. Andreeva G. M.  Psihologija social'nogo poznanija. Moskva : Aspekt Press, 2000. 

375 s. 

2. Asmolov A. G. Kak rozhdaetsja grazhdanskaja identichnost' v mire obrazova-nija: 

ot fenomenologii k tehnologii: monografii v 2 ch. / A. G. Asmolov, O. A. Karabanova, T. 

D.  Marcinovskaja. Moskva : Federal'nyj in-t razvitija ob-razovanija, 2011. Ch. 2. 339 s. 

3. Bugajchuk T. V. Stanovlenie grazhdanskoj identichnosti v uslovijah social'no-

politicheskoj real'nosti  / T. V. Bugajchuk, Korjakovceva O. A.  //  Social'no-

politicheskie issledovanija. 2019. №1. S. 5–15. 

4. Vodolazhskaja T. V. Identichnost' grazhdanskaja // Obrazovatel'naja politika. 

2010. № 5–6. S. 140–142. 

5. Voloshin P. N. Vneklassnaja dejatel'nost' kak sredstvo vospitanija grazh-

danstvennosti mladshih shkol'nikov // Vektor nauki Tol'jattinskogo gosudarstvennogo 

universiteta.  Serija: Pedagogika, psihologija. 2011. №3. S. 74–77. 

6. Grigor'ev D. V. Formirovanie grazhdanskoj identichnosti sovremennogo 

shkol'nika // Internet-konferencija «Perspektiva grazhdansko-patrioticheskogo 

vospitanija v sisteme obrazovanija». 2016. Rezhim dostupa: 

http://proektpatriot2/jimdo.com /grazhdanskaja-identichnost'. (Data obrashhenija: 

30.08.2020). 

7. Gushhina T. N. Rezul'taty opytno-jeksperimental'noj raboty po social'nomu 

razvitiju detej v dopolnitel'nom obrazovanii // Jaroslavskij pedagogicheskij vestnik. 

2019. № 3. S. 8–15. 

8. Drobizheva L. M. Dinamika grazhdanskoj identichnosti i ee resurs v pozitivnyh 

integracionnyh processah rossijskogo obshhestva // Monitoring obshhestvennogo mne-

nija: jekonomicheskie i social'nye peremeny. 2017. № 4.  S. 7–22. 



Социально-политические исследования – 2020 – № 4 (9) 

П. А. Немков 134 

9. Erjomina I. S. Sushhnost' projavlenija fenomena grazhdanstvennosti v strukture 

lichnosti // Russian Journal of Education and Psychology. 2012. № 9. S. 15–35.  

10. Kravchenko N. Ju. Metodologicheskie aspekty issledovanija grazhdanskoj iden-

tichnosti // Izv. Sarat. un-ta Nov. ser. Ser. Sociologija. Politologija. 2012. № 4. S. 3–7. 

11. Mazilova G. B. Grazhdanskaja identichnost' i formirovanie grazhdan-

stvennosti // Izv. Sarat. un-ta Nov. ser. Ser. Akmeologija obrazovanija. Psihologija 

razvitija, 2010. № 4. S. 11–15.  

12. Ivanova N. L. Grazhdanskaja identichnost' kak social'nyj kapital // 

Modernizacija jekonomiki i obshhestvennoe razvitie: sbornik materialov VIII 

Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. 3–5 aprelja 2007 g. Moskva : NIU VShJe, 2007. 

600 s. 

13. Nikolaeva A. A. Grazhdanskaja identichnost' v strukture social'nyh 

identichnostej lichnosti // Vestnik prakticheskoj psihologii obrazovanija. Moskva : izd-

vo Moskovskogo gosudarstvennogo psihologo-pedagogicheskogo universiteta. 2011. 

№ 4. S. 67–70.  

14. Smirnova A. G., Kiselev I. Ju. Identichnost' v menjajushhemsja mire : ucheb. 

posobie / A. G. Smirnova, I. Ju.  Kiselev ; nauch. red. prof. V. E. Semjonov. Jaroslavl' : 

Izd-vo JarGU, 2002. 300 s. 

15. Sushkov I. R. Social'no-psihologicheskaja teorija Dzh. Ternera // Psiholo-

gicheskij zhurnal. 1993. № 3. S. 117–121. 

16. Shikova R. Ju. Grazhdanskaja obshherossijskaja identichnost' (sociologiche-

skij aspekt) // Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija 1: 

Regionovedenie: filosofija, istorija, sociologija, jurisprudencija, politologija, 

kul'turologija. 2009. № 1. S. 46–49.  

17.  Jerikson Je. Identichnost': junost' i krizis / obshh. red. i predisl. A. V. Tolstyh ;  

per. s angl. Moskva : Progress, 1996. 340 s. 



Социально-политические исследования – 2020 – № 4 (9) 

____________________________________________ 

© Лаврентьева З. И., 2020 

Методология исследования приемной семьи как педагогического феномена 135 135 

УДК 37.0+37.018.11  

З. И. Лаврентьева https//orcid.org/0000-0001-9428-497X 

Методология исследования приемной семьи   

как педагогического феномена 

Для цитирования: Лаврентьева З. И. Методология исследования приемной се-

мьи  как педагогического феномена // Социально-политические исследования. 

2020. № 4 (9). С. 135-146. DOI 10.20323/2658-428X-2020-4-9-135-146 

Целью данной статьи является определение дополнительных знаний о прием-

ной семье посредством использования феноменологического методологического 

подхода.  Принципы феноменологии позволяют обратиться к чувственным вос-

приятиям того или иного исследуемого объекта. Основная задача феноменологи-

ческого подхода в изучении приемной семьи заключается в том, чтобы выявить, 

как   современниками осознается сама сущность новой формы семейного устрой-

ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, какие переживания она вы-

зывает у детей и родителей, как данное осознание отражается на процессах орга-

низации жизнедеятельности приемной семьи.  

Автор приходит к выводу, что в настоящее время происходит активное ста-

новление научного понятия приемной семьи, и в этом процессе ведущее значение 

отводится педагогическим исследованиям. В полном объеме раскрыта педагоги-

ческая сущность приемной семьи, широко представлены педагогические функции 

приемной семьи, выявлены особенности содержания воспитания в приемных се-

мьях, определена степень взаимодополнения семейного и коррекционного воспи-

тания, дифференцированы профессиональная и родительская позиции в процессе 

воспитания ребенка в приемной семье. Вместе с тем, недостаточно изучены про-

блемы взаимоотношений между приемными и кровными детьми, слабо представ-

лена отцовская позиция, мало исследований о приемных семьях с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья, не изучено отношение детей к приемной 

семье по сравнению с другими формами семейного устройства сирот. 

Феноменологический подход, выявляя внутреннее состояние жизнедеятельно-

сти приемной семьи, открывает новые грани исследования, позволяющие более 

точно определять ресурсы и риски воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Ключевые слова: методология исследования, феноменология, педагогические 

феномены, педагогический процесс, жизнедеятельность, воспитание, приемная 

семья, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, приемные 

родители.  
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Z. I. Lavrentyeva 

Methodology for studying the foster family as a pedagogical phenomenon 

The purpose of this article is to determine additional knowledge about the foster 

family with a phenomenological methodological approach. The principles of 

phenomenology allow us to refer to the sensory perceptions of a particular object under 

study. The main task of the phenomenological approach to the study of the foster family 

is to reveal how contemporaries understand the very essence of the new form of family 

arrangement of orphans and children left without care, what experiences it causes in 

children and parents, how this awareness is reflected in the processes of organization 

life of the foster family. 

The author concludes that at present, there is an active formation of the scientific 

concept of a foster family, and in this process, the leading importance is giving to 

pedagogical research. The pedagogical essence of the foster family is fully disclosed, 

the pedagogical functions of the foster family are widely presented, the features of the 

content of upbringing in foster families are revealed, the degree of complementarity of 

family and correctional upbringing is determined, the professional and parental 

positions in the process of raising a child in a foster family are differentiated. At the 

same time, the problems of relationships between adoptive and natural children have not 

been sufficiently studied, the paternal position is poorly represented, there is little 

research on foster families with children with disabilities, the attitude of children to 

foster families has not been studied in comparison with other forms of family placement 

of orphans. 

The phenomenological approach, revealing the internal state of life of the foster 

family, opens up new facets of research, which allows determining the resources and 

risks of raising orphans and children left without parental care. 

Key words: research methodology, phenomenology, pedagogical phenomena, 

pedagogical process, vital activity, education; foster family, orphans and children left 

without parental care, adoptive parents. 

 

Введение 

В жизнь всего человечества и 

отдельных людей в последнее вре-

мя постоянно и настойчиво врыва-

ются все новые и новые феномены. 

Чаще всего они представляют ка-

кое-то редкое, необычное, исклю-

чительное явление, воспринимаю-

щееся чувственным опытом. По-

степенно вновь рождающиеся фе-

номены привлекают внимание все 

большего количества людей и тре-

буют договоренности в их понима-

нии, наиболее полного и макси-

мально достоверного раскрытия его 

смысла, первоначально затемнен-

ного разноречивыми мнениями, 

словами и оценками. Возникает 

объективная потребность осозна-

ния феномена, вскрытия его сущ-

ности, связей с другими явлениями 

окружающей действительности. 

Приемная семья, несомненно, 

относится к данным феноменам 

современного общества. Это объяс-

няется тем обстоятельством, что от 
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времени введения самого термина 

«приемная семья» в Семейном ко-

дексе Российской Федерации в 1996 

году не прошло и 25 лет. Как вновь 

возникший и не устоявшийся фе-

номен приемная семья нуждается в 

научном объяснении и может быть 

выделена из многообразия других 

сходных явлений в самостоятель-

ный научный объект исследования. 

Целью данной статьи является фе-

номенологический анализ прием-

ной семьи. 

Методология исследования 

 Научные исследования того или 

иного феномена играют ключевую 

роль в его познании. Научные объ-

яснения феноменов строятся на от-

крытии нового знания, на выявле-

нии законов и закономерностей су-

ществования явлений и процессов 

действительности, на вскрытии ме-

ханизмов, по которым они возника-

ют, функционируют и развиваются. 

Целью научного познания феномена 

выступает сбор, накопление, клас-

сификация, анализ, обобщение, пе-

редача и использование достовер-

ных сведений, построение теорий и 

выявление способов внедрения их в 

практику. Научный подход к позна-

нию феномена позволяет   искус-

ственно выделить его из ряда других 

явлений и процессов, отбросить   

все, что не связано с данным фено-

меном существенно, представить 

его объектом исследования. Именно 

такие научные действия позволяют 

выявить в феномене совокупность 

устойчивых признаков, дать ему 

определение с точки зрения принад-

лежности к какой-либо категории 

действительности, выделить крите-

рии и принципы, присущие данному 

феномену. Научное целенаправлен-

ное знание отражает практику. Оно 

системно организовано и имеет свой 

строгий язык, недопускающий сме-

шение понятий. Научные сведения о 

феноменах включают в себя макси-

мально возможное (оптимальное) 

число значимых параметров, кото-

рые многократно повторяются, пе-

репроверяются с точки зрения раз-

личных теорий. Наука стремится 

проникнуть в сущность происходя-

щего с феноменом, определить пер-

спективы и отыскать пути решения 

практических задач, связанных с 

изучаемыми процессами. 

Как феномен, в который вовле-

чено огромное количество людей, 

приемная семья наполняется мно-

жеством смыслов, обрастает эмо-

циональными оценками, индивиду-

альными суждениями и домыслами.  

Несомненно, ведущую роль в 

понимании приемной семьи как 

социально-педагогического фено-

мена может сыграть феноменоло-

гический подход [Гуссерль, 2001]. 

Его следует отнести к методологи-

ческим подходам понимающего 

характера. Феноменологическая 

установка нацелена не на восприя-

тие известных и выявление еще не 

известных свойств, функций пред-

мета, а на сам процесс его восприя-

тия.  Целью феноменологического 

исследования, по мнению его осно-

воположника Э. Гуссерля, является 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3536
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1502
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раскрытие структуры того или ино-

го переживания и смысла, который 

имеет для человека определенный 

предмет, ситуация, событие или 

какой-то аспект собственной жиз-

недеятельности.  

Основная цель феноменологиче-

ского подхода в изучении приемной 

семьи заключается в том, чтобы 

выявить, как шаг за шагом осозна-

ется сама идея принятия ребенка в 

семью, как данное осознание отра-

жается на реальности семьи. По 

сути, феноменологический подход 

служит поиску «неопровержимых 

данных», «стабильных очевидно-

стей», заложенных в сознании 

участников педагогической реаль-

ности приемной семьи. С позиций 

феноменологического подхода при-

емная семья выступает как объек-

тивный социальный феномен, ис-

тинную сущность которого можно 

установить с помощью отказа от 

поверхностных суждений и опре-

деления объективных теоретико-

методологических оснований, ле-

жащих в основе осознанного зна-

ния о процессах и явлениях, проис-

ходящих в приемной семье.  

Объектом исследования в ракур-

се феноменологии, с одной сторо-

ны, становится единство опыта и 

его понимания. Так как опыт при-

емных семей очень по-разному по-

нимается обществом, сопровожда-

ющими специалистами, родителя-

ми и самим приемным ребенком, 

необходимо учитывать эти субъек-

тивные миры, чтобы более тонко 

управлять педагогическими про-

цессами.  

С другой стороны, феноменоло-

гический подход признает отказ от 

навязываемых схем, догм, шаблон-

ных ходов мышления. Он макси-

мально допускает творчество в осо-

знании содержания, форм и мето-

дов организации отношений и дея-

тельностей в приемной семье. Со-

единение этих двух направлений 

лежит в области педагогической 

рефлексии.  

Понимание сущности и законо-

мерностей развития приемной се-

мьи может быть основано на анали-

зе «произнесенных» всеми участ-

никами собственных смыслов о 

ней. Текст, говорение, как утвер-

ждает С. А. Расчетина, «освобож-

дает от существующих стереотипов 

мнений, восстанавливает позитив-

ное отношение к себе, отмежевание 

от неуспешности на основе вклю-

чения в социализирующие виды 

деятельности и отношений» [Рас-

счетина, 2014, с. 81]. Следователь-

но, речи, высказывания приемных 

родителей и приемных детей могут 

быть предметом исследования, рас-

крывающим латентные возможно-

сти приемной семьи. 

Выполненная на основе фено-

менологического подхода работа 

Т. Е. Котовой убедительно доказы-

вает, что «авторская позиция в со-

вершении значимых жизненных 

событий, опыт кризисных пережи-

ваний, реализация значимых жиз-

ненных смыслов и ценностей в 

сфере родительства в большей сте-
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пени влияют на процесс принятия 

решения быть замещающим роди-

телем, чем социально-

психологические факторы (особен-

ности культуры, система социаль-

ной поддержки, общественные 

установки)»
 
[Котова, 2011, с. 5].  

Феноменологический подход 

предоставляет возможность прийти 

к пониманию внутреннего мира 

приемного ребенка и приемного 

родителя, соприкоснувшись с его 

опытом, доверяя его самостоятель-

ным выводам и объяснениям, раз-

ворачивая глубинные смыслы и 

ценности выборов. 

Результаты исследования 

Феноменологический подход да-

ет основание рассматривать прием-

ную семью, прежде всего, как со-

циальный феномен. В обыденном 

сознании семья как «приемная» 

связывается с этимологическим 

смыслом русского слова «прини-

мать», то есть брать к себе, вмещать 

в себя, давать приют. Тогда прием-

ной семьей можно назвать и семью 

опекунскую, и семью патронатную, 

и семью усыновителей, берущих к 

себе на воспитание детей-сирот или 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. Как показывают социо-

логические исследования, именно в 

таком, самом общем смысле, со-

временным гражданским сообще-

ством понимается феномен прием-

ной семьи. Так, в исследовании 

Е. С. Коровиной, которое она про-

вела в Ярославской области, было 

выявлено, что большинство ре-

спондентов не владеют информаци-

ей о формах устройства детей, не 

знают о перспективах приемной 

семьи. При этом, знания по вопро-

сам организации семьи с усынов-

ленным ребенком существенно 

выше, чем знания об организации 

приемной семьи. Большинство из 

отвечавших согласились с правиль-

ными утверждениями об усыновле-

нии ребенка, а в вопросе, где нужно 

было выбрать утверждения, отно-

сящиеся к особенностям приемной 

семьи, правильные ответы на 

большинство вопросов выбрало 

менее четверти всех опрашивае-

мых. Это показывает, что о консер-

вативной форме устройства детей-

сирот, которая существует много 

столетий, общество знает, а о при-

емной семье, как инновационной 

форме со своими специфическими 

особенностями, жители города 

Ярославля имеют недостаточное 

представление [Коровина, 2020]. 

Кстати, сами приемные родите-

ли, которые хорошо знакомы с нор-

мативно-правовыми особенностями 

открытия и существования прием-

ной семьи как специфической, осо-

бой, инновационной формы опеки, 

тоже склонны свою приемную се-

мью воспринимать как более широ-

кий социальный феномен. Прием-

ные родители выражают по отно-

шению к большинству принятых 

детей подлинно родительские чув-

ства «радости материнства», «сча-

стья, что ты нужен», «возможность 

отдать любовь», «ощущение пол-

ноценности семьи», что вполне 
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справедливо дает основание иссле-

дователям квалифицировать при-

емную семью как «фактическое 

открытое усыновление» [Гурко, 

2009, с. 136]. М. В. Антокольская 

даже заявляет, что «приемная семья 

является гибридной формой, со-

держащей в себе некоторые черты 

опеки, детского учреждения и усы-

новления» [Антокольская, 1999, 

с. 311]. 

Следовательно, внешняя, юри-

дическая оболочка приемной семьи 

не совпадает с внутренним ощуще-

нием и самопониманием эмоцио-

нально-нравственного восприятия 

сути самого феномена приемной 

семьи. Приемная семья одновре-

менно как бы выделяется в особый 

вид семьи для ребенка-сироты или 

ребенка, оставшегося без попече-

ния родителей, и обладает всеми 

признаками любой другой прини-

мающей семьи.  

 Более того, в публицистической 

и научно-популярной литературе 

постоянно предлагают сопряжен-

ные термины для обозначения са-

мого феномена новой для ребенка 

семьи – принимающая, замещаю-

щая, некровная, что еще четче под-

черкивает его традиционно нацио-

нальный смысл – наставническую 

ответственность за принятие чужо-

го ребенка в своей семье. Близкие 

по звучанию и смыслу слова «при-

емная», «принимающая», «заме-

щающая», «семья с приемными 

детьми», «замещающая семейная 

забота» приводят к деформации 

сути и неоднозначности трактовки 

феномена приемной семьи.  

Таким образом, в настоящее 

время приемная семья в обще-

ственном сознании, публицистиче-

ской, а иногда и в научной литера-

туре не выделяется в отдельный, 

специфический тип семьи для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Она воспри-

нимается в широком смысле сло-

ва – как семья, принимающая под 

свою опеку некровного ребенка. 

Феноменом продолжает оста-

ваться приемная семья и с правовой 

точки зрения. По Закону Россий-

ской Федерации «Об опеке и попе-

чительстве» особенностью прием-

ной семьи выступает то обстоя-

тельство, что родители (родитель) 

получают за свой труд заработную 

плату. По меткому выражению кан-

дидата юридических наук О. В. Фе-

тисовой, приемную семью можно 

определить, как «платное семейное 

воспитание» [Фетисова, 2005, 

с. 133]. Однако яблоком юридиче-

ского раздора остается отраслевая 

принадлежность договора о пере-

даче ребенка в приемную семью. 

И. В. Дрожжина отмечает, что в со-

временной юридической литерату-

ре сложилось пять основных пози-

ций по определению отраслевой 

принадлежности договора о пере-

даче ребенка в приемную семью. 

Этот договор можно рассматривать 

как трудовые; семейно-правовые; 

гражданско-правовые; администра-

тивные и смешанные отношения 

[Дрожжина, 2011]. Для раскрытия 
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феномена приемной семьи цен-

тральное место занимают три пер-

вые позиции. 

В условиях признания приори-

тета трудового характера договора в 

центр внимания ставится задание, 

которое выдается приемной семье 

от имени органов опеки и попечи-

тельства. Приемная семья в данном 

случае приобретает такой образ, 

который складывается у конкретно-

го представителя органов опеки и 

попечительства. Этот образ строго 

охраняется и контролируется. Сле-

довательно, создается впечатление, 

что самостоятельность приемной 

семьи в воспитании детей опреде-

ленным образом ограничивается, и, 

напротив, углубляются процессы 

надзора над семьей. Особенно ярко 

данное противоречие проявляется 

при включении в процесс надзора 

общественного контроля. Как сви-

детельствуют многочисленные об-

щественные дебаты по поводу кон-

фликтов между приемными роди-

телями и органами опеки и попечи-

тельства, критерии оценки и в от-

ношении заданий органов опеки, и 

в отношении качества приемной 

семьи весьма размыты. Такое по-

ложение дел явно не ведет к улуч-

шению понимания сущности при-

емной семьи. 

Несколько меняет ситуацию 

гражданско-правовой статус дого-

вора о передаче ребенка в прием-

ную семью. Этот вид правовых от-

ношений предполагает перечень 

услуг, предоставляемых приемной 

семьей ребенку.  Набор услуг стро-

го прописывается в договоре. Они и 

служат основанием оценки прием-

ной семьи со стороны государ-

ственных и общественных институ-

тов. Образ приемной семьи начина-

ет вырисовываться более рельефно: 

она отвечает за соблюдение прав 

ребенка, за его здоровье, получение 

образования, подготовку ребенка к 

самостоятельной жизни. За такой 

подход к пониманию приемной се-

мьи ратуют очень многие юристы и 

управленцы. Правда, в перечень 

услуг невозможно внести любовь в 

ребенку или построение довери-

тельных отношений. Кроме того, 

услуги в современном понимании 

этого слова означают правоту кли-

ента перед обслуживающим учре-

ждением. Снимается образ прием-

ной семьи как ресурса развития ре-

бенка и насаждается образ «лучше-

го» по сравнению с детским домом 

«места» пребывания ребенка. 

Н. Ф. Звенигородская, однознач-

но занимающая позицию семейно-

правовых отношений договора, от-

мечает, что его преимуществом вы-

ступают «условия для содержания, 

воспитания и образования детей» 

[Звенигородская, 2020]. Под усло-

виями подразумевается, прежде 

всего, воспитательный потенциал 

семьи и сила семейных отношений. 

В центр образа приемной семьи 

становятся возможности семьи для 

развития ребенка и отношения, 

складывающиеся внутри семьи, 

отношения между родителями и 

детьми, между семьей и обще-

ством. Критерием объективно ста-
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новится успешность ребенка, ока-

завшегося в благоприятных услови-

ях. Казалось бы, это и есть искомая 

для всех (ребенка, принимающей 

семьи, общества) сущность прием-

ной семьи. Вместе с тем, при таком 

характере договора теряется лич-

ностная и социальная ответствен-

ность ребенка за состояние своего 

развития. Это, к сожалению, приво-

дит к тому, что приемные семьи 

(впрочем, как и родные) даже при 

благоприятных условиях выпуска-

ют в жизнь не совсем успешных и 

даже социально неопределившихся 

воспитанников. Суть приемной се-

мьи опять куда-то ускользает.  

Итак, правовые дискуссии сви-

детельствуют о том, что институт 

приемной семьи в настоящее время 

не является устоявшимся, а в саму 

сущность приемной семьи и ее об-

раз юридической наукой и практи-

кой постоянно вносятся изменения 

и дополнения. Для живого и разви-

вающего социально-правового фе-

номена это вполне объективная 

научная закономерность. 

В качестве феномена приемная 

семья воспринимается и в совре-

менной психолого-педагогической 

науке. Не утихают споры о педаго-

гической сущности самого термина 

«приемная семья», о педагогиче-

ских функциях приемной семьи, о 

степени взаимовлияния семейного 

и коррекционного воспитания
 
 

[Курбацкий, 2002, с. 39; Иванова, 

2007; Пяткина, 2010]. В центре об-

суждения – соотношение профес-

сиональной и родительской пози-

ции в процессе воспитания ребенка 

в приемной семье [Зуева, 2018]. По 

мнению В. Н. Ослон, приемные се-

мьи «по своему формальному ста-

тусу занимают маргинальное поло-

жение: являются формой, промежу-

точной между усыновлением, то 

есть юридическим принятием ре-

бенка в семью, и общественным 

воспитанием» [Ослон, 2006, с. 54]. 

Получается, что это и не семья в ее 

традиционном смысле слова, а со-

циальный институт воспитания. 

Следовательно, родители выполня-

ют воспитательную функцию, ра-

ботая, как бы выразились юристы, 

на дому. Вероника Несоновна так и 

называет этот вид семьи – профес-

сиональная замещающая. Главным 

отличительным признаком прием-

ной семьи (а также патронатной 

семьи и семейной воспитательной 

группы) от всех других форм се-

мейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, выступает профессио-

нализм. С одной стороны – это сиг-

нал к восприятию приемной семьи 

как семьи умеющей, способной, 

компетентной. Следовательно, при-

емная семья должна обладать 

неким набором особых способов 

воспитания особого ребенка, а ро-

дители могут даже иметь специаль-

ное педагогическое, психологиче-

ское или медицинское профессио-

нальное образование. Как показы-

вает анализ источников, все больше 

ученых-педагогов и педагогов-

практиков склоняются к данному 

пониманию сущности приемной 
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семьи. Самих же приемных родите-

лей в таком случае называют «ро-

дитель-воспитатель» или «социаль-

ный родитель». С другой стороны – 

это удар по образу тех позитивных 

приемных семей, которые справля-

ются со своей традиционной (в том 

числе и юридически закрепленной) 

функцией семейного воспитания 

ребенка. Они тогда какая приемная 

семья – непрофессиональная? То-

гда, как ее отличить от опеки, кото-

рую пока никто еще не называет 

профессиональной, даже если ре-

бенка воспитывают некровные род-

ственники?  

Убеждают в том, что приемная 

семья остается психолого-

педагогическим феноменом и те 

обстоятельства, что данное понятие 

не внесено как устоявшееся в педа-

гогические и психологические сло-

вари; что пока весьма однородна 

тематика психолого-педагогических 

проблем исследования (мотивация 

создания приемной семьи, коррек-

ция деприваций, адаптация ребенка 

в приемной семье); нет комплекс-

ных исследований; не хватает ис-

следований, доказывающих пре-

имущества приемной семьи перед 

институциональными формами 

воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей. Все это позволяет нам рас-

сматривать приемную семью на 

современном этапе ее развития с 

феноменологической точки зрения, 

то есть как явление становящееся, 

но сущностно своеобразное, обла-

дающее внутренним единством и 

связью с другими объектами дей-

ствительности. 

Следующим, очень важным мо-

ментом феноменологического анали-

за выступает социально-

педагогический аспект приемной се-

мьи. Причем ведущим словом в со-

четании «социально-педагогическое» 

будет выступать «педагогическое». 

В концентрированном виде приори-

тет педагогического зафиксирован и 

в юридических нормах. Семейный 

кодекс гласит, что приемная семья 

образуется на основании договора о 

передачи ребенка (детей) на воспи-

тание в семью. Термин «воспита-

ние» и в Семейном кодексе, и в По-

ложении Правительства о прием-

ной семье является ключевым. Гос-

ударство и общество создают при-

емную семью, прежде всего, для 

в о с п и т а н и я ребенка, то есть 

для целенаправленной деятельности 

по развитию и формированию лич-

ности. Это, в свою очередь, дает воз-

можность в центр внимания поста-

вить педагогические процессы, раз-

ворачивающиеся в приемной семье; 

позволяет увидеть механизмы педа-

гогического взаимодействия, опреде-

лить наиболее адекватные методы 

воспитания и развития ребенка в 

приемной семье. 

Социальная составляющая ис-

следования должна выявить осо-

бенности педагогических процес-

сов в специфической социальной 

среде – приемной семье. Знания о 

приемной семье как особой соци-

альной среде педагогической дея-

тельности могут дать основания 
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для понимания того, как педагоги-

ческие процессы преломляются в 

данном особом социальном про-

странстве, на чем они фокусируют-

ся, как интерпретируются, каким 

социальным опытом обогащаются. 

Данная тенденция нашла свое от-

ражение в научных исследованиях 

Е. В. Герасимовой, Ж. А. Захаро-

вой, О. К Миневич, О. Г. Япаровой 

[Япарова, 2009; Герасимова, 2009; 

Захарова, 2009; Миневич, 2008] и 

других педагогических работах.  

Заключение 

Приемная семья как становя-

щийся и развивающийся социально-

педагогический феномен все более 

привлекает внимание ученых. Ис-

следования приемной семьи все ча-

ще осуществляются в рамках пост-

неклассической методологии, заост-

ряя идею неповторимости, уникаль-

ности самого феномена. Это, в свою 

очередь, позволяет глубже понять 

педагогические процессы, происхо-

дящие в новой для нашей страны 

форме семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. 
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В представленной статье актуализируется проблема эффективной организации 

деятельности по формированию экологической культуры населения. Подчеркнуто, 

что в современных социально-экономических условиях остаются актуальными 

приоритеты национальной экологической политики, сформулированные на 

рубеже XX-XXI веков экспертами Центра экологической политики России под 

руководством академика А. В. Яблокова. В статье представлен анализ основных 

ресурсов (инструментов и институтов) для создания системы эффективного 

целенаправленного формирования экологической культуры различных категорий 

населения. Подчеркнуто, что для реализации данного приоритета  национальной 

экологической политики необходимо обеспечить решение ключевых задач: 

формирование у населения системы представлений о ценности природных 

ресурсов, об основных положениях стратегии устойчивого развития, о проблемах 

поддержания здоровья среды и т. д.; формирование гуманного отношения к 

природе, обеспечивающего психологическое включение животных и растений в 

сферу действия этических норм; освоение населением экологически безопасных 

способов природопользования; обучение людей осознанному использованию 

уникального потенциала, который заключен в духовном общении с миром 

природы, для собственного личностного развития; формирование у людей 

потребности в активной личной поддержке идей устойчивого развития и 

поддержания здоровья среды. Автор аргументирует необходимость проведения 

анализа организационного и интеллектуального потенциала всех 

соответствующих региональных институтов (образовательных организаций, 

государственных природных заповедников и национальных парков, зоопарков, 

ботанических садов, музеев, экологических клубов, соответствующих 

общественных организаций, научных учреждений и т. д.), а также выделения 

приоритетных направлений деятельности для каждого из них в целях 

эффективного целенаправленного формирования экологической культуры 

различных категорий населения страны. 

Ключевые слова: экологическая политика, формирование культуры, 

экологическая культура населения, стратегия устойчивого развития,  

экологическое образование. 
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W. A.  Yasvin 

Formation of ecological culture of the population: goals and results 

In this article, the problem of effective organization of activities for the formation of 

environmental culture of the population is updated. It is emphasized that in modern socio-

economic conditions, the priorities of the national environmental policy formulated at the 

turn of the XX–XXI centuries by experts of the center for environmental policy of Russia 

remain relevant. The contribution of experts of this Center under the leadership of 

academician A. V. Yablokov is noted. The article presents an attempt to systematically 

analyze the main resources (tools and institutions) for creating a system of effective targeted 

formation of environmental culture of various categories of residents. It is emphasized that in 

order to implement this priority of the national environmental policy, it is necessary to create 

a system of effective targeted formation of the environmental culture of various categories of 

residents and ensure the solution of key tasks. The author refers to the data of the problem 

and reveals them through description of the main activities and results in the formation of a 

system of ideas about the value of natural resources, the main provisions of the strategy of 

sustainable development, the problems of maintaining the health of the environment and so 

on; on the formation of humane attitude to nature, providing psychological inclusion of 

animals and plants within the scope of ethics; the development of a population 

environmentally safe methods of land use; to teach people to consciously use the unique 

potential that lies in spiritual communication with the natural world for their own personal 

development; to form people's need for active personal support for the ideas of sustainable 

development and maintaining the health of the environment. The author argues for the need 

to analyze the organizational and intellectual potential of all relevant regional institutions 

(educational organizations, state nature reserves and national parks, zoos, botanical gardens, 

museums, environmental clubs, relevant public organizations, scientific institutions, and so 

on), as well as identify priority areas of activity for each of them in order to effectively target 

the formation of environmental culture of various categories of the country's population. 

Key words: environmental policy, sphere of culture formation, environmental 

culture of the population, sustainable development strategy, environmental education.  

 

Задачи в сфере формирования 

экологической культуры 

В современных социально-

экономических условиях остаются 

полностью актуальными приоритеты 

национальной экологической поли-

тики, сформулированные на рубеже 

XX-XXI вв. экспертами Центра эко-

логической политики России под 

руководством академика 

А. В. Яблокова [Приоритеты …, 

2009]. Одним из приоритетов нацио-

нальной экологической политики 

является создание системы эффек-

тивного целенаправленного форми-

рования экологической культуры 

различных категорий населения с 

использованием для этого всех воз-

можных инструментов и институтов.  

Для реализации данного прио-

ритета необходимо обеспечить ре-

шение следующих задач: 
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1. формирование у населения 

системы представлений о ценности 

природных ресурсов, об основных 

положениях стратегии устойчивого 

развития, о проблемах поддержания 

здоровья среды и так далее; 

2. формирование гуманного от-

ношения к природе, обеспечиваю-

щего психологическое включение 

животных и растений в сферу дей-

ствия этических норм; 

3. освоение населением эколо-

гически безопасных способов при-

родопользования; 

4. обучение людей осознанному 

использованию уникального потен-

циала, который заключен в духовном 

общении с миром природы, для соб-

ственного личностного развития; 

5. формирование у людей по-

требности в активной личной под-

держке идей устойчивого развития 

и поддержания здоровья среды. 

Формирование представлений 

об устойчивом развитии, поддер-

жании здоровья среды и ценности 

ресурсов предусматривает форми-

рование базовых знаний и понима-

ния того, что и как происходит в 

природе и между человеком и при-

родой, как следует поступать с точ-

ки зрения экологической целесооб-

разности [Ясвин, 2019]. 

Наибольшее значение имеют 

представления: 

− о единстве человека и приро-

ды на глобальном экосистемном 

уровне (энергетический обмен 

между биосферой и техносферой и 

т. п.); 

− о единстве человека и приро-

ды на уровне социума (взаимосвязь 

природных условий и характера 

развития общества, вопросы эко-

номики природопользования, эко-

логическое право и тому подобное); 

− о единстве человека и приро-

ды на уровне человека как биоло-

гического организма (взаимосвязь 

здоровья среды и здоровья человека 

и тому подобное); 

− о единстве человека и приро-

ды на психологическом, личност-

ном уровне (мир природы как ду-

ховная ценность, ценность «обще-

ния» с природой и тому подобное). 

Формирование гуманного, парт-

нерского отношения к природе 

предусматривает воздействие на 

эстетическую и нравственную сфе-

ры человека, пробуждение и укреп-

ление в людях желания беречь при-

роду; психологическое включение 

людьми своих взаимоотношений с 

животными и растениями в сферу 

действия этических норм. Природа 

рассматривается не столько как 

«окружающая среда», а в большей 

степени, как «мир природы», по 

отношению к которому люди могут 

проявлять свои чувства (жалость, 

сопереживание, сострадание и так 

далее). Именно, «мир природы», а 

не «окружающая среда» оказывает-

ся отражаемым в творчестве по-

этов, писателей и художников, 

то есть  «мир природы» выступает 

для человека как личностно значи-

мая, а не только как объективная 

ценность. Исследования психоло-

гов показывают, что именно гуман-
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ное, этическое отношение к приро-

де (а вовсе не формальное знание 

экологических законов!) является 

основным регулятором экологиче-

ского поведения людей, то есть их 

действий и поступков, связанных с 

природопользованием и охраной 

природы [Ясвин, 2000]. 

Таким образом, формирование 

гуманного отношения к природе, 

которому до настоящего времени 

уделялось гораздо меньше внима-

ния, чем формированию научных 

экологических знаний, должно за-

нять важнейшее место в содержа-

нии деятельности по формирова-

нию экологической культуры насе-

ления. 

Освоение способов экологически 

приемлемого природопользования 

предусматривает формирование 

умения людей экологически гра-

мотно осуществлять ту или иную 

деятельность, связанную с вторже-

нием в природу [Кряж, 2012]: 

− способы устойчивого приро-

допользования (причем, не только и 

не столько в сфере общественного 

производства, но и, главным обра-

зом, в сфере индивидуального при-

родопользования (сбор грибов и 

ягод, сенокошение, использование 

химикатов на огороде, утилизация 

бытового мусора и т. д.); 

− способы научного изучения 

среды и ее здоровья; 

− способы деятельности по 

поддержанию здоровья среды (тех-

нологические, биотехнические, 

экономические, правовые, органи-

зационные, образовательные, аги-

тационные) и т. д. 

Необходимо обучение людей 

осознанно использовать уникаль-

ные личностно развивающие цен-

ности, которые заключены в пси-

хологическом общении с миром 

природы. 

Высокий уровень экологической 

культуры населения предполагает 

возможность активного использо-

вания каждым человеком не только 

материальных, но и рекреационно-

развивающих ценностей природы 

для своего личностного развития и 

самосовершенствования. 

При этом реализуется ряд пси-

хологических функций общения с 

природой: 

− эстетическая функция – воз-

можность любоваться красотой 

форм, наслаждаться приятными 

запахами, мелодичными звуками и 

т. д.; 

− познавательная функция – 

возможность наблюдать, узнавать 

новое и т. д.; 

− функция реализации этиче-

ских потребностей – возможность 

любить и  заботиться о ком-то и 

т. д.; 

− психотерапевтическая функ-

ция – снятие стрессовых состояний, 

снижение возбуждения и т. д.; 

− психофизиологическая функ-

ция – снижение артериального дав-

ления, устранение бессонницы и 

т. д.; 

−  реабилитационная функция – 

повышенное стремление к контак-

там с природными объектами паци-
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ентов психиатрических больниц, 

воспитанников колоний, детских 

домов; 

− воспитывающая функция – 

формирование таких личностных 

качеств, как доброта, любознатель-

ность и т. д. 

Если целенаправленная образо-

вательная деятельность позволяет 

людям открыть для себя психоло-

гический потенциал общения с 

природой как особый природный 

ресурс, то это не только создает до-

полнительные возможности для их 

личностного развития, но и форми-

рует убеждение в уникальной цен-

ности мира природы, что само по 

себе является серьезным фактором, 

влияющим на развитие экологиче-

ски безопасных технологий приро-

допользования [Борейко, 1997]. 

Обеспечение активного участия 

широких слоев населения в под-

держке идей устойчивого развития 

и поддержания здоровья среды – 

важнейший аспект деятельности по 

формированию экологической 

культуры [Баньковская, 1991]. 

Необходимо развитие представ-

лений населения, во-первых, об ос-

новных идеях и преимуществах 

стратегии устойчивого развития и, 

во-вторых, о деятельности государ-

ственных и общественных струк-

тур, обеспечивающих возможности 

реализации данной стратегии (в 

частности, природоохранных орга-

низаций и учреждений): 

− о целях их создания и функ-

ционирования; 

− об их роли в сохранении при-

роды региона, страны, планеты в 

целом; 

−  об их научном и практиче-

ском вкладе в решение экологиче-

ских проблем; 

− об их роли в гармоничном 

развитии детей и молодежи. 

Важнейшую роль в вовлечении 

людей в активную природоохран-

ную деятельность могут также иг-

рать их представления: 

− об охраняемых животных, 

растениях, уникальных природных 

комплексах;  

− об их культурной, эстетиче-

ской, духовной и иной ценности; 

− о людях, которые посвятили 

свою жизнь охране и изучению 

родной природы. 

Позитивное отношение людей к 

природоохранным структурам яв-

ляется наиболее сильным стимулом 

активной общественной поддержки 

деятельности данных структур. 

Формирование положительного 

отношения людей к требованиям 

экологического законодательства, к 

деятельности природоохранных 

служб предполагает наиболее ин-

тенсивную и в то же время наибо-

лее тонкую работу с населением 

[Ясвин, 1998]. 

Вовлечение людей в непосред-

ственную практическую деятель-

ность по поддержанию здоровья 

среды формирует у них чувство 

сопричастности: человеку свой-

ственно беречь то, на что была 

направлена его созидательная ак-
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тивность, во что был вложен его 

собственный труд. 

Эффективное решение постав-

ленных задач позволит, во-первых, 

сформировать у жителей страны 

стремление к рациональному и эко-

логически безопасному использо-

ванию природных ресурсов и, во-

вторых, обеспечить возможность 

грамотного природопользования. 

Инструменты и институты  

формирования экологической 

культуры 

Реализация национальной эко-

логической политики в сфере фор-

мирования экологической культуры 

населения обеспечивается действи-

ем соответствующих организаци-

онных инструментов и институтов. 

К основным организационным 

инструментам формирования эко-

логической культуры населения 

могут быть отнесены: система не-

прерывного экологического образо-

вания, эколого-просветительская 

работа, экологическая пропаганда, 

эколого-художественная деятель-

ность. 

К основным организационным 

институтам формирования эколо-

гической культуры населения могут 

быть отнесены: дошкольные обра-

зовательные организации, общеоб-

разовательные организации, обра-

зовательные организации высшего 

образования, организации дополни-

тельного образования, а также до-

полнительного профессионального 

(постдипломного) образования, 

средства массовой информации, 

национальные парки, заповедники, 

музеи, зоопарки, ботанические са-

ды, дома природы, государственные 

природоохранные службы, обще-

ственные организации, творческие 

союзы (писателей, художников, фо-

тографов, кинематографистов и 

т. п.) и т. д. 

Экологическое образование осу-

ществляется дошкольными образо-

вательными организациями, обще-

образовательными организациями, 

организации среднего профессио-

нального образования, образова-

тельными организациями высшего 

образования, организации дополни-

тельного образования, а также до-

полнительного профессионального 

(постдипломного) образования и 

др. [Лучшие практики … , 2018]. 

Под «образованием» понимается 

«целенаправленный процесс воспи-

тания и обучения <...> сопровож-

дающийся констатацией достиже-

ния гражданином (обучающимся) 

установленных государством обра-

зовательных уровней (образова-

тельных цензов)» [Федеральный 

закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации»]. Используя тер-

мин «образование» в строгом зна-

чении этого слова, правомерно го-

ворить о лицензированных формах 

воспитания и обучения, которые к 

тому же, как правило, предусматри-

вают подтверждение результатов 

данной деятельности соответству-

ющими документами (свидетель-

ствами, дипломами). 

Эколого-образовательная дея-

тельность носит системный харак-
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тер, предполагает формальную от-

ветственность образовательной 

структуры за конечный результат 

образовательного процесса – уро-

вень подготовленности своих вы-

пускников. 

Эколого-просветительская ра-

бота национальных парков, запо-

ведников, музеев, зоопарков, бота-

нических садов, домов природы 

подразумевает, прежде всего, целе-

направленное информирование 

населения в экологических вопро-

сах, вовлечение широких слоев 

населения в активное участие в 

природоохранной деятельности. 

Эколого-просветительская деятель-

ность может осуществляться как 

государственными, общественны-

ми, частными организациями 

(учреждениями), так и отдельными 

лицами. Экологическое просвеще-

ние не дублирует и не заменяет со-

держание, формы и методы общего 

и профессионального экологиче-

ского образования. Просветитель-

ская деятельность, как правило, 

носит более массовый характер, но, 

при этом, не имеет непосредствен-

ной обратной связи (например, эк-

заменов), подтверждающей степень 

усвоения населением распростра-

няемой информации. Эффектив-

ность эколого-просветительской 

деятельности может быть установ-

лена косвенными путями: напри-

мер, отмечаемым снижением уров-

ня экологических правонарушений, 

результатами социологических 

опросов и др. [Концепция работы 

… , 1998]. 

Экологическая пропаганда осу-

ществляется государственными 

природоохранными службами, 

средствами массовой информации, 

общественными организациями и 

др. [Борейко, 1996]. Средства эко-

логической пропаганды – плакаты, 

значки, марки, красочные конверты, 

наклейки и т. п., отражающие эко-

логическую тематику, а также эко-

логические лозунги, обращения, 

видеоклипы (так называемая, соци-

альная реклама) и т. д. Экологиче-

ская пропаганда привлекает внима-

ние людей к определенным эколо-

гическим проблемам, формирует их 

интерес к тем или иным экологиче-

ским проектам, природоохранным 

организациям и т. д. 

Эколого-художественная дея-

тельность творческих союзов и 

отдельных авторов (писателей, ху-

дожников, фотографов, кинемато-

графистов). Средства искусства, 

такие как фильмы, картины, лите-

ратурные произведения, художе-

ственные фотографии и т. д., пока-

зывающие мир природы и взаимо-

отношения природы и человека, 

оказывают мощное влияние на 

эмоциональную сферу людей. Это 

важнейший фактор формирования 

гуманного отношения к природе, 

так как именно произведения ис-

кусства стимулируют проявление 

эстетических чувств, вызывают 

размышления людей о своем отно-

шении к окружающей природе, за-

ставляют переосмысливать жиз-

ненные ценности и т. д. [Печко, 

1991]. 
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Заключение 

Для эффективного использова-

ния инструментов и институтов 

формирования экологической куль-

туры необходимо выполнять сле-

дующие основные требования 

[Ясвин, 1999]: 

1. Широкая социальная направ-

ленность. Работа по формирова-

нию экологической культуры ведет-

ся среди самых широких слоев 

населения (сельского и городского, 

детского и взрослого, бизнесменов 

и руководителей и т. д.). Приори-

тетной категорией являются обуча-

ющиеся (учащиеся, воспитанники, 

студенты). Формирование экологи-

ческой культуры осуществляется на 

основе широкомасштабного со-

трудничества различных государ-

ственных и общественных струк-

тур: образовательных организаций, 

национальных парков и заповедни-

ков, музеев, общественных органи-

заций, органов самоуправления, 

средств массовой информации и 

т. д.; 

2. Профессиональное обеспече-

ние. Необходимо стремиться к тому, 

чтобы деятельность по формирова-

нию экологической культуры насе-

ления осуществлялась профессио-

нально подготовленными специа-

листами на базе соответствующего 

материально-методического обес-

печения. Формирование экологиче-

ской культуры осуществляется с 

учетом соответствующих социаль-

но-психологических закономерно-

стей. К разработке социально-

экологических проектов наряду с 

биологами, географами, педагогами 

и другими «традиционными» при-

родоохранными специалистами 

следует привлекать социологов и 

психологов, а также журналистов, 

представителей других творческих 

профессий. Необходима концентра-

ция ресурсов на образовательном 

сопровождении различных проек-

тов, связанных с природопользова-

нием. Эколого-образовательные 

методические разработки для уси-

ления их эффективности целесооб-

разно подвергать психологической 

экспертизе. 

Широкий спектр инструментов 

и институтов формирования эколо-

гической культуры позволяет обес-

печить комплексность эмоциональ-

ных и интеллектуальных средств 

воздействия на различные катего-

рии населения. 
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