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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ,  
ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Научная статья 
УДК 323.396 
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Особенности становления региональной политической элиты 

Ольга Алексеевна Коряковцева 

Доктор политических наук, профессор, директор Института развития кадрового 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые значимые для регионов 
проблемы, возникающие в процессе обновления политической элиты, и пути их 
решения. Интерес автора к заявленной теме подчеркивается достаточно объем-
ным историческим экскурсом в форме обзора научных исследований, посвящен-
ных властным элитам и их функциям от «Государства» Платона до наших дней. 
Осмысливаются различные трактовки дефиниций «правящий класс», «политиче-
ский класс», «политическая элита», что расширяет дискурс понятийного аппарата 
науки об элитах. По мнению автора, сегодня политическая элита субъектов Рос-
сийской Федерации стала значимым элементом в руководящем корпусе страны, 
чье взаимодействие друг с другом и федеральной властью определяет состояние 
современной политической системы и политический потенциал как отдельной 
территории, так и страны в целом. Своевременно ставится вопрос о формирова-
нии команд единомышленников в процессе становления политической элиты, 
особенно из среды молодых руководителей, поскольку монолитных объединений, 
поддерживающих власть на местном уровне, пока недостаточно. Особое внима-
ние уделяется выявлению механизмов рекрутирования и формирования новой 
политической элиты. В статье обращается внимание на следующие региональные 
дефициты: недостаточная информированность населения об инвестициях, марш-
рутных картах развития, бизнес-проектах, недостаточный уровень профессио-
нальной компетентности властных элит. Представлена оценка эффективности 
деятельности власти и качества жизни населения Ярославского региона. Автор 
считает значимой региональной проблемой то, что разрабатываемые и принятые 
стратегии развития, программы, проекты почти не имеют ожидаемого населением 
практического результата. Главным ресурсом для изменения такой ситуации мо-
жет быть становление новой политической элиты на основе целенаправленной 
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комплексной региональной молодежной политики, реализуемой профессионально 
компетентными специалистами. 
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Abstract. The article examines some significant problems for the regions that arise 
in the process of renewing the political elite, and ways to solve them. The author's inter-
est in the stated topic is emphasized by a rather voluminous historical excursion in the 
form of a review of scientific research on the power elites and their functions from the 
“State” of Plato to the present day. Various interpretations of the definitions “ruling 
class”, “political class”, “political elite” are comprehended, which expands the dis-
course of the conceptual apparatus of the science of elites. According to the author, to-
day the political elite of the constituent entities of the Russian Federation has become a 
significant element in the leading corps of the country, whose interaction with each oth-
er and the federal government determines the state of the modern political system and 
the political potential of both the individual territory and the country as a whole. The 
question on the formation of teams of like-minded people in the process of becoming a 
political elite, especially from among young leaders, is acute, since monolithic associa-
tions that maintain power at the local level are not yet enough. Particular attention is 
paid to identifying recruitment mechanisms and the formation of a new political elite. 
The article draws attention to the following regional deficits: insufficient awareness of 
the population about investments, development roadmap, business projects, insufficient 
level of professional competence of power elites. Assessment of the effectiveness of the 
government and the quality of life of the population in the Yaroslavl region is presented. 
The author considers a significant regional problem that the developed and adopted de-
velopment strategies, programs, projects have almost no practical result expected by the 
population. The main resource for changing such a situation may be the formation of a 
new political elite on the basis of a purposeful comprehensive regional youth policy 
implemented by professionally competent specialists. 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-3-16-33-46


Социально-политические исследования – 2024 – № 3 (24) 

О. А. Коряковцева 8 

Key words: subjects of the Russian Federation; the regional political elite; efficiency 
of government activity; recruiting and establishing a new power elite; targeted integrat-
ed youth policy 

For citation: Koryakovtseva O. A. Features of the formation of the regional political 
elite. Social and political researches. 2024;3(24): 6-16. (In Russ). 
http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2024-3-24-6. https://elibrary.ru/FCZDIK. 

 
Введение 

В XXI веке понятие «элита» прочно 
вошло в употребление в научных тру-
дах, особенно политологического 
направления. Однако обращает на себя 
внимание то, что однозначного пони-
мания термина так и не произошло. 
Научные исследования, посвященные 
политическим элитам, обширны и 
имеют длительную историю, обрати-
лись к ним в глубокой древности, когда 
впервые возник вопрос о политическом 
управлении, функциях первых лиц гос-
ударства в организации общественного 
порядка, ведении войн, улаживании 
конфликтов между государствами. 
Представление об элите возникает 
впервые в «Государстве» Платона, где 
он рассуждает о наследственной ари-
стократии, стоящей у власти и облада-
ющей чертами, представляющими ее 
способной к власти. Оптимальными 
возможностями властвовать, с точки 
зрения Платона, обладали философы 
(мудрецы), наделенные знанием.  

Формировались идеи элиты как 
элемента любого общества, чья струк-
тура и функции претерпевают измене-
ния в зависимости от изменений само-
го общества, но неизменным остается 
одно – ее ведущее положение в поли-
тической и социальной жизни. На это 
обращали внимание и представители 
конфуцианства, и ученые Древней Гре-
ции, и просветители Нового времени. 
От высоких требований к правителям, 
которые сформулировали Конфуций и 
Э. Роттердамский, до выведения элиты 
за пределы нравственных требований у 

Платона, Н. Макиавелли, Т. Гоббса; от 
признания полной необходимости под-
чинения власти темной народной мас-
сы у Платона, до более тонкого разде-
ления массы и элиты, политического 
класса и правящего класса у Г. Моски, 
В. Парето, Р. Михельса. Всё это – раз-
личные концептуальные подходы к 
пониманию того, что есть элита, и как 
складываются ее отношения с обще-
ством [Парето, 1997; Пляйс, 2010].  

Традиционное понимание, социаль-
но-философские доктрины элитизма 
сменялись социологическими и поли-
тологическими подходами в более 
поздние эпохи по мере развития пред-
ставлений об обществе и человеке [Ду-
ка, 2012; De Landtsheer, 2021]. В рабо-
тах Г. Моска [Моска, 1994] и Р. Миллса 
[Миллс, 1959] выявлены факторы ста-
новления и механизм образования элит, 
прослежена их роль в индустриальных 
и постиндустриальных обществах. Ак-
центируя внимание на приоритетной 
роли властвующей элиты, вопреки 
К. Марксу, который считал, что эта 
роль принадлежит экономически гос-
подствующему классу, Моска назвал 
основные черты правящего класса:  

− высокий уровень организации;  
− замкнутость;  
− устойчивость;  
− исключительность личных ка-

честв;  
− способность управлять с учетом 

изменяющихся исторических условий 
[Моска, 1994].  

Способность управлять Моска счи-
тал главным показателем отбора в элиту 
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[Моска, 1994]. В концепции правящего 
класса нашло отражение представление 
автора о правящем классе и той его со-
ставляющей, которая и есть собственно 
власть. Понятие «правящий класс» свя-
зано с представлениями о собственно-
сти и доминирующим представлением о 
политической власти становится богат-
ство. «Богатство создает политическую 
власть точно так же, как политическая 
власть создает богатство», – так Моска 
обозначает процесс становления правя-
щего класса [Моска, 1994]. Политиче-
ской силой правящего класса становит-
ся организация, могущество, пользова-
ние знаниями и научной культурой в 
практической деятельности, обладание 
властью, последнее делает его полити-
ческим классом. Другими словами, пра-
вящий класс, благодаря своему богат-
ству, получает возможность взять в свои 
руки власть и стать политическим клас-
сом. Экономическая элита превращается 
в политическую. Подобную же трактов-
ку различения понятий «правящий 
класс» и «политический класс» дает 
А. К. Сковиков, в статье, посвященной 
Моска [Сковиков, 2012]. В таком пони-
мании политическая элита – это поли-
тический класс в лице властных субъек-
тов, представляющих правящий класс 
(собственников). При этом путем в эли-
ту становится обладание не только ма-
териальными благами, но и образовани-
ем, и информацией. 

В отечественной элитологии выде-
ляется целый ряд определений дефи-
ниции «политическая элита» [Буренко, 
2012]. При этом расширяется дискурс 
относительно понятийного аппарата 
элитистской науки [Политическая эли-
та, 2021]. Мы присоединяемся к мне-
нию А. Е. Чириковой, которая отмеча-
ет, что прагматизм в подходе к анализу 
элит, обусловленный практическими 
потребностями операциональности 

понятия, привел к сужению рамок 
представлений об элите. В то же время 
изменения в самой элите и изменения в 
определениях элиты, слишком расши-
ренное толкование привели к размыто-
сти представлений об элите [Чирикова, 
2009].  

Обобщая все вышесказанное, при-
меняя понятие «политическая элита», 
мы имеем ввиду активную группу по-
литических субъектов, наделенных 
ресурсами для принятия общественно 
значимых политических решений, 
участвующих в их принятии или кон-
тролирующих этот процесс, но, к со-
жалению, не всегда реализующих при-
нятые ими же решения. 

Результаты исследования 

В изучении отдельных фракций со-
временных российских элит объектом 
наиболее интенсивных исследователь-
ских усилий предстали региональные 
элиты России [Колесник, 2019]. В 
условиях развития гражданского обще-
ства становится необходимым опреде-
ление основных механизмов формиро-
вания эффективной, профессиональной 
и ответственной региональной полити-
ческой элиты [Баранов, 2006]. Резуль-
таты наших исследований на протяже-
нии последних лет позволили получить 
довольно полную картину политиче-
ских процессов становления кадрового 
потенциала региональной власти. 

За время модернизации в россий-
ской политической элите выделились 
две группы: верхний эшелон (федераль-
ные органы государственной власти, 
лидеры политических партий) и элита 
субъектов Российской Федерации – 
административно-политическая элита 
республик, областей, муниципальных 
органов власти. Элита субъектов Рос-
сийской Федерации сегодня стала важ-
нейшим элементом в руководящем 
корпусе страны, чье взаимодействие 
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друг с другом и федеральной властью 
определяет состояние политической 
системы и политический потенциал как 
отдельной территории, так и страны в 
целом [Гаман-Голутвина, 2016].  

Местные элиты на регионально-
муниципальном уровне проходят опре-
деленные этапы развития. Сегодня пе-
ред ними стоит вопрос о формирова-
нии команд единомышленников, осо-
бенно из среды молодых руководите-
лей, поскольку монолитных объедине-
ний, поддерживающих власть на мест-
ном уровне, пока недостаточно. 

Особенное значение для исследова-
ния механизмов формирования и кана-
лов рекрутирования политической эли-
ты имеет проблема трансформации вла-
сти в субъекте, что можно проследить 
на примере Ярославской области. Вы-
бор региона не случаен. Н. В. Зубаре-
вич, анализируя типологию российских 
регионов с точки зрения социально-
экономического развития, отмечает, что 
Ярославская область занимает «устой-
чивое положение в группе относительно 
развитых индустриальных регионов» 
[Россия регионов]. Кроме того, согласно 
оценке состояния публичной политики, 
представленной Л. И. Никовской и 
В. Н. Якимцом, Ярославский регион 
имеет средние показатели общественно-
политического развития [Никовская, 
2011]. Таким образом, Ярославский ре-
гион можно считать среднестатистиче-
ским российским регионом. 

Недостатки в управлении жизнью 
регионов отмечается во многих обла-
стях Российской Федерации. Согласно 
опросам и данным социологических 
исследований, на местном уровне су-
ществуют следующие проблемы: недо-
статочная информированность населе-
ния, особенно представителей малого 
бизнеса об инвестициях, финансовых 
потоках, бизнес-проектах и маршрут-

ных картах развития, коррумпирован-
ность и низкий уровень компетентно-
сти групп, находящихся у власти 
[Хуэйшань, 2018].  

Проведенное политологами Северо-
Кавказской академии госслужбы 
(СКАГС) исследование российских 
административно-политических элит в 
20 регионах показало:  

− омоложение кадров (более 30 % в 
ней занимали люди в возрасте до 
40 лет);  

− возросшую мобильность;  
− приобретение опыта в условиях 

трансформации российского общества;  
− рост профессионализма в госу-

дарственном и муниципальном управ-
лении [Понеделков, 2004, 2010].  

Характеризуя тенденции в развитии 
местных элит, авторы высказали опа-
сение, что быстрая ротация элит на 
муниципальном уровне снижает уро-
вень профессиональной компетентно-
сти управленцев [Селезнева, 2016].  

Особо отметим, что рекрутирова-
ние, становление и формирование по-
литической элиты в Ярославской обла-
сти – характерное сочетание удач и 
неудач, неизменно сопровождающих 
инновационные процессы. Важно вы-
явить достоинства и недостатки этих 
процессов и причины возникающих 
проблем.  

Решения, принимаемые органами 
власти на местах, могут считаться эф-
фективными, когда их результатом ста-
новится рост качества жизни населе-
ния – от отдельной личности до муни-
ципалитета или региона в целом.  

Согласно аналитическим исследо-
ваниям, оценка эффективности дея-
тельности органов государственной 
власти и управления Ярославской об-
ласти по критерию оценки качества 
жизни населения по пятибалльной си-
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стеме сегодня выглядит следующим 
образом: 

− деятельность Губернатора обла-
сти – 4,8; 

− деятельность Областной Думы – 
4,3; 

− деятельность органов местного 
самоуправления – 3,8; 

− качество жизни населения – 3,7 
[Сводный доклад … ]. 

Обращают внимание, что деятель-
ность региональных и муниципальных 
органов не совсем оправдывает ожида-
ния основных групп населения. Посто-
янно разрабатываемые программы и 
стратегии региона не дают ожидаемого 
населением практического эффекта. 
Это касается нерешенных проблем 
ЖКХ, роста цен на отдельные товары, 
все более угрожающей жизни населе-
ния окружающей среды, провозгла-
шенная когда-то бесплатная медицина 
не является таковой. Очевидно, что 
предпринятые руководством меры по 
привлечению к управленческой дея-
тельности молодых руководителей по-
ка себя в полной мере не оправдывают.  

Ситуация в регионах дает основания 
для вывода об общественно значимой 
роли разделения властей в процессе 
обновления элиты: каждая ветвь власти 
должна выполнять контролирующую 
функцию по отношению к другой ветви 
при сохранении возможности контроля 
со стороны населения. Но реально этот 
механизм пока не работает. Кроме того, 
недостаточный уровень социальной 
активности населения в немалой степе-
ни ведет к росту негативных явлений в 
элитной среде.  

Современный механизм обновления 
элиты включает разные эксперимен-
тальные формы, это и площадки подго-
товки управленцев (молодежные пра-
вительства, молодежные парламенты, 
молодежные организации), например, в 

Ярославской области с 1997 г. работала 
Президентская Программа подготовки 
управленческих кадров, в период с 
2011 по 2014 гг. действовала Програм-
ма подготовки управленческих кадров 
в сфере здравоохранения, образования, 
культуры.  

Одним из примеров рекрутирования 
элиты является кадровый проект «Яро-
славский резерв», предложенный гу-
бернатором Ярославской области 
М. Я. Евраевым. Основной целью про-
екта является поиск профессионалов, 
готовых работать в интересах региона. 
Нужны новые управленческие идеи, 
нужны люди, готовые реализовывать 
проекты, направленные на повышение 
качества жизни жителей. Данный про-
ект был значимым элементом форми-
рования долгосрочной региональной 
кадровой политики. Особенность его в 
том, что он реализовывался в непо-
средственном партнерстве с автоном-
ной некоммерческой организацией 
«Россия – страна возможностей». Пла-
нировалось, что победители войдут в 
управленческий резерв региона и смо-
гут занять должности в органах регио-
нальной и муниципальной власти. 
Проект стартовал 9 марта 2023 года. 
Заявки на участие подали более 
14,5 тысяч человек из 84 регионов 
страны, а также и из-за рубежа. Мно-
гих финалистов заинтересовал Яро-
славский край своим промышленным, 
туристическим и культурным потенци-
алом [Кадровый проект … ]. 

После нескольких отборочных эта-
пов в финальных соревнованиях смог-
ли принять участие 232 участника, из 
которых компетентная комиссия из 
независимых экспертов отобрала 
54 победителя. Финал данного проек-
та собрал перспективных управлен-
цев, которые хотели работать в реги-
оне и быть полезными на руководя-
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щих должностях в государственных 
органах и на предприятиях региона. К 
сожалению, в полной мере использо-
вать ресурс участников проекта не 
представилось возможным. Им были 
предложены вакантные должности, но 
предлагаемая заработная плата не со-
ответствовала ожиданиям кандидатов. 
Как следствие данного проекта в об-
ласти начал работать корпоративный 
университет в статусе автономной 
некоммерческой организации. Эта 
структура ответственна за кадровый 
аудит, рекрутирование, подготовку и 
повышение квалификации руководи-
телей и специалистов органов регио-
нальной и муниципальной власти. 

Особенность Ярославского региона 
еще и в постоянном движении вперед, 
постоянном поиске новых форм работы 
по развитию кадрового резерва и объ-
единению усилий всех общественных 
институтов и государственных струк-
тур для развития гражданского обще-
ства в регионе. В 2015 г. был принят к 
действию новый региональный норма-
тивный документ – «Стратегия дей-
ствий по развитию молодежи в интере-
сах модернизации Ярославского регио-
на на период до 2025 г.». Главная цель 
Стратегии – создание целостной си-
стемы действий по развитию граждан-
ской идентичности подрастающего 
поколения, воспитанию чувства ответ-
ственности и активному включению 
молодежи в деятельность по социаль-
но-экономической модернизации Яро-
славской области. Очевидная задача – 
рекрутирование и формирование реги-
онального молодежного кадрового ре-
зерва на основе субъект-субъектного 
подхода. Документ был разработан, 
прошел общественное обсуждение и 
принят действующими органами реги-
ональной власти. Но действительного 
воплощения предложенная стратегия 

действий в интересах развития региона 
на практике так не получила. Прихо-
дится сделать неутешительный вывод: 
проекты, программы, стратегии, в них 
зафиксированы важнейшие для регио-
на цели и задачи, но конкретных ре-
зультатов в ходе реализации этих ре-
шений население региона и тем более 
молодежь не видят. 

Важно отметить, что нами были вы-
явлены основные группы проблем, кото-
рые на сегодняшний день тормозят об-
щественно-политическую активность 
молодежи как кадрового потенциала 
элиты.  

Первая проблема – законотворче-
ское участие молодежи в общественно-
политическом процессе. Для решения 
этой проблемы необходимо добиться 
более полного взаимодействия област-
ного молодежного актива с областной 
думой. 

Вторая проблема – поиск механиз-
мов мотивирования молодежи к актив-
ному участию в решении задач разви-
тия региона.  

Молодежная политика должна но-
сить комплексный характер и иметь 
реально действующий в интересах ре-
гиона орган власти, наделенный особы-
ми полномочиями, поскольку его цель – 
обеспечить успешное будущее развитие 
региона силами молодежного ресурса. 

Актуальность исследований, 
направленных на изучение процесса 
становления политической элиты на 
уровне субъекта Российской Федера-
ции и освоение каналов ее рекрутиро-
вания, очевидна.  

Продвижению и реализации проек-
тов в этом направлении будут способ-
ствовать взаимодействие молодежных 
структур и организаций с региональ-
ной политической элитой и руководи-
телями институтов гражданского об-
щества на субъект-субъектной основе. 
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Сегодня целью молодежных обще-
ственно-политических структур стано-
вится формирование Гражданина, патри-
ота России с активной жизненной пози-
цией, обучение молодого поколения за-
конам формирования общественного 
мнения, возможности влияния на обще-
ственно значимые проблемы, в том числе 
и на развитие кадрового потенциала ру-
ководящей политической элиты.  

Механизм формирования кадрово-
го резерва региональной политиче-
ской элиты может быть следующим:  

− отбор кандидатов не на абстракт-
ные должности руководителей, а на 
конкретные; 

− претендент должен обладать не-
обходимым набором профессиональ-
ных компетенций, личностных качеств 
и успешным опытом организаторской 
деятельности; 

− с каждым представителем кадро-
вого резерва региона проводится инди-
видуальная работа с привлечением спе-
циалистов соответствующих отраслей.  

Особо отметим, что последние вы-
боры в Ярославской области продемон-
стрировали стремление молодых людей 
проявить себя в управленческой дея-
тельности в процессе участия в кон-
кретных делах своего региона, что спо-
собствовало их собственному карьер-
ному росту. Это свидетельствует о ра-
циональном отношении молодых людей 
к своим общественно-политическим и 
социальным ролям, так как, работая в 
муниципальных территориях, молодые 
люди видят результат своей деятельно-
сти для региона, для населения, прожи-
вающего на этой территории. В процес-
се общественно-политической деятель-
ности у молодых людей формируются 
как политические (властные), так и 

управленческие функции. Стимулом их 
деятельности становятся не только ка-
рьерные устремления, но и желание 
приложить свои силы для достижения 
реального, ощутимого для территории и 
населения результата. 

Заключение 

Осмысление результатов исследо-
вания процесса становления регио-
нальной политической элиты на при-
мере Ярославского региона позволяет 
сделать следующие выводы:  

− решая задачи демократизации, 
российское гражданское общество фор-
мирует запрос на профессиональную, 
обладающую социально-политической 
ответственностью и ориентированную 
на решение общественно значимых за-
дач политическую элиту; 

− поиск и подготовка кадрового 
потенциала руководящей элиты долж-
ны стать частью не только государ-
ственной, но и молодежной политики, 
поскольку будущее страны «в руках» 
молодого поколения; 

− необходима целостная государ-
ственно-общественная система поли-
тического образования и гражданского 
воспитания. Особое значение приобре-
тает личностный ресурс политической 
элиты;  

− механизм формирования и разви-
тия элитного кадрового резерва вклю-
чает эффективную региональную мо-
лодежную политику, нормативно-
правовую базу, регламентирующую 
процесс поиска и подготовки кадров 
политической элиты, организацию и 
системный анализ практического уча-
стия молодых в решении задач страте-
гии социально-политического и эконо-
мического развития региона.  
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Аннотация. В статье сделан акцент на новациях, которые характерны для из-
бирательного процесса в Российской Федерации. Выборы являются способом ле-
гитимизации власти, поэтому необходимо создавать условия для максимального 
привлечения граждан к голосованию. В условиях кардинальных технологических 
преобразований электоральная сфера подвержена трансформациям, которые со-
относятся с инновационными изменениями в государственном управлении, ком-
муникации, повседневных практиках. Цифровизация способствовала проникнове-
нию соответствующих технологий в выборный процесс, результатом которого 
стала возможность проведения дистанционного электронного голосования. Целью 
работы является характеристика новаций, внедряемых в электоральный процесс в 
России, которые имеют институциональный, нормативный и процессуальный 
контекст. Методология исследования включает функциональный и нормативный 
методы, позволяющие проанализировать правовую базу избирательного процесса 
в Российской Федерации и обозначить задачи и функции, которые должны решать 
институты, вовлеченные в электоральный процесс. В результате проведенного 
исследования выявлены нормативные новации в избирательном процессе, ориен-
тированные на создание правовой базы для проведения дистанционного элек-
тронного голосования, институциональные такие как цифровые избирательные 
участки или территориальные избирательные комиссии дистанционного элек-
тронного голосования, а также процедурные, включающие порядок проведения 
дистанционного электронного голосования и общественное наблюдение за ним. 
Сделан вывод о перспективности электоральных инноваций в Российской Феде-
рации, которая является одним из передовых государств в адаптации выборных 
институтов к современным реалиям.  
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Введение 

В современных государствах устано-
вилась практика легитимизации власти 
через выборы, по результатам которых 
определяются политики, политические 
партии, формирующие законодательные 
и исполнительные органы власти. Обра-
щение за поддержкой к народу харак-
терно для политических систем с раз-
личными политическими режимами, так 
как доверие со стороны общества лежит 
в основе определенного пути развития и 
решений, принятых властными институ-
тами. В случае несогласия общества с 
политическим курсом избранных элит 
возникает кризис власти, который, как 
правило, разрешается на очередных вы-
борах, подтверждающих мандат на 
управление на конкретный срок новым 
политикам. Поэтому порядок проведе-
ния выборов, их прозрачность, доверие к 
результатам являются важнейшими ха-
рактеристиками политической жизни и 
стабильного развития страны. 

В условиях интенсивного технологи-
ческого развития происходят изменения 
во всех сферах жизнедеятельности об-
щества. Прежде всего, эти изменения 
связаны с «интеллектуализацией произ-
водства, переходом к непрерывному ин-
новационному процессу в большинстве 
отраслей и непрерывному образованию в 
большинстве профессий» [Глазьев, 2024, 
с. 42]. С. Ю. Глазьев выделяет основные 
социальные направления – образование, 
социальные коммуникации, фармация и 
здравоохранение. Следовательно, изби-
рательный процесс, включающий в себя 
коммуникацию власти и общества, под-
вержен кардинальным переменам, свя-

занным с влиянием технологий на ком-
муникативный процесс.  

Основатель Всемирного экономиче-
ского форума в Давосе, К. Шваб, полага-
ет, что «цифровая революция создает 
радикально новые подходы, коренным 
образом изменяющие способ взаимодей-
ствия и сотрудничества между отдель-
ными людьми и учреждениями» [Шваб, 
2016, с. 20], назвав один из компонен-
тов – «распределенная база данных», 
который в выборном процессе назван 
«электоральный блокчейн».  

Под влиянием цифровых технологий 
изменяется деятельность выборных ин-
ститутов, возникает потребность в юри-
дическом оформлении возникающих 
новаций, приведении в соответствие с 
потребностями общества всего избира-
тельного процесса. Таким образом, тех-
нологические изменения оказывают 
влияние на осуществление электораль-
ного процесса и включают институцио-
нальные, нормативные и процессуаль-
ные инновации, адаптирующие инсти-
тут выборов к новым технологическим 
реалиям.  

Целью данной работы является ха-
рактеристика новаций, внедряемых в 
электоральный процесс в Российской 
Федерации, которые имеют институцио-
нальный, нормативный и процессуаль-
ный контекст. 

Теоретические основы 

исследования и методология 

Тема новаций в электоральном про-
цессе становится все более востребован-
ной как в международном, так и в рос-
сийском академическом дискурсе. 
Н. В. Гришиным выполнен обзор науч-
ной литературы по изучению инноваций 
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в государственной электоральной поли-
тике, на основании которого можно сде-
лать вывод о том, что данная тема иссле-
дований становится актуальной [Гри-
шин, 2024].  

Термин «электоральные новации» 
обозначился в 2000-е гг., в связи с появ-
лением новых технологий, повлиявших 
решающим образом на установившиеся 
электоральные институты и практики. 
Британский исследователь Дж. Смит 
пишет о 57 новациях в избирательном 
процессе [Smith, 2005], оценивая иннова-
ции по следующим критериям: механизм 
отбора, форма участия, роль в принятии 
решений, масштаб и распространение, 
ресурсные возможности. Инновации им 
классифицируются, описываются и оце-
ниваются по шести категориям: инно-
вации в области выборов, инновации в 
области консультаций, инновации в об-
ласти обсуждения, инновации в области 
совместного управления, инновации в 
области прямой демократии и инновации 
в области электронного управления 
[Smith, 2005, p. 15]. 

В данном контексте следует выде-
лить монографию М. Брауна, К. Хейла, 
Б. Кинга [Brown, 2019] о будущем элек-
торальной администрации, в которой на 
примере американской избирательной 
системы рассматриваются нововведения 
в нормативном поле, а также анализиру-
ются ключевые области системы управ-
ления выборами. Современным избира-
тельным реформам в Италии посвящена 
публикация А. Флоридия «Избиратель-
ные системы и концепции демократии: 
избирательная реформа как перманент-
ный политический вопрос в политиче-
ской системе Италии» [Floridia, 2018], 
электоральным новациям в Австралии – 
публикация Л. Хилла [Hill, 2020]. О гос-
ударственных инновациях в организации 
выборов пишут К. Хейл, Р. Монтджой, 
М. Браун [Hale, 2015], об авторитарных 

инновациях в Индонезии указывает 
М. Митцнер [Mietzner, 2020]. Акцент на 
демократических новациях в своих рабо-
тах делают П.-Е. Вандамм [Vandamme, 
2023], Д. Ма и М. Р. Панг [Ma, 2017]. 

Актуальными становятся исследова-
ния, направленные на выявление инно-
ваций, связанных с технологическими 
изменениями в избирательном процессе. 
Данной теме посвящены публикации 
М. и С. Херштатт [Herstatt, 2017], Дж 
Чоут и Р. Смит [Choate, 2020], А. Ми-
хайловской [Mikhaylovskaya, 2024] и 
других ученых.  

Среди российских исследователей 
необходимо выделить работы 
Н. В. Гришина [Гришин, 2016], 
А. А. Васецкого и Д. Ю. Иванова [Ва-
сецкий, 2020], В. И. Захаровой [Захаро-
ва, 2021], Е. И. Колюшина [Колюшин, 
2021; Колюшин, 2019], О. С. Морозовой 
[Морозова, 2021], С. Хамутовской [Ха-
мутовская, 2019] и других российских 
авторов. Отдельно следует отметить 
монографию И. Ю. Окунева об электо-
ральной географии, в которой автор 
концептуализирует и операционализи-
рует явление географического фавори-
тизма и пространственной диспропор-
циональности избирательных систем, а 
также разрабатывает алгоритмы оценки 
роли пространства в электоральном по-
ведении граждан [Окунев, 2024]. В 
2023 году вышла статья А. И. Дудочни-
кова «Масштабирование дистанционно-
го электронного голосования в России» 
[Дудочников, 2023], посвященная ди-
станционному электронному голосова-
нию, а в 2024 г. в Казанском федераль-
ном университете А. И. Дудочниковым 
была успешно защищена кандидатская 
диссертация на тему «Электоральное 
поведение россиян в условиях масшта-
бирования системы дистанционного 
электронного голосования». 
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Методологическую основу нашей ра-
боты составили нормативный метод для 
характеристики правовой базы дистан-
ционного электронного голосования 
(ДЭГ), а также функциональный подход, 
позволяющий выявить особенности, свя-
занные с возложением полномочий на 
институты, которые создаются для его 
проведения. 

Нормативная база дистанционного 

электронного голосования в России 

Россия сегодня одна из наиболее пе-
редовых стран по внедрению новых тех-
нологий в избирательный процесс. При-
чем, как свидетельствует статистика, 
новации не снижают активность граж-
дан, а способствуют вовлечению в изби-
рательный процесс. Так, в 2021 г. выбо-
ры депутатов Государственной Думы РФ 
проводились с использованием элек-
тронных ресурсов, то есть электорат мог 
использовать ресурсы дистанционного 
электронного голосования (ДЭГ), кото-
рыми воспользовались 51,72 % избира-
телей [О результатах выборов, 2021]. 
Ранее, в 2019 г., 47,88 % избирателей 
проголосовали не на территории избира-
тельного участка [ЦИК обнародовал ... , 
2016]. В президентских выборах 2018 г. 
приняло участие 73 578 992 избирателей 
или 67,5 % [Результаты выборов Прези-
дента, 2018], а в 2024 г. – 87 397 569 из-
бирателей [Результаты выборов, 2024], 
что составляет 77,49 %.  

Важно отметить, что в XXI в. в рос-
сийском избирательном процессе нача-
ли активно использоваться цифровые 
технологии. Спектр применения  
IT-разработок достаточно широкий и 
включает в себя блокчейн, биометрию, 
а в последние годы – искусственный 
интеллект. С 2005 г. в некоторых стра-
нах, а в России в качестве эксперимента 
в 2008 г., появилась технология дистан-
ционного электронного голосования, 
которая неуклонно расширяет сферу 

своего влияния во многих странах мира. 
Развивается цифровая инфраструктура, 
включающая информационные систе-
мы, программно-аппаратные средства, 
сети связи, обеспечивающие избира-
тельный процесс и взаимодействие из-
бирательных комиссий на разных уров-
нях, а также граждан и юридических 
лиц. Для лимитации границ избира-
тельных округов используются геоин-
формационные системы, видеокамеры 
применяются для круглосуточного мо-
ниторинга работы избирательных 
участков и подсчета голосов.  

В Постановлении Центральной из-
бирательной комиссии Российской Фе-
дерации «О развитии государственной 
автоматизированной системы России» 
особое внимание обращено на актуаль-
ность применения цифровых техноло-
гий и платформенных решений на осно-
ве наших национальных разработок, 
которые должны обеспечивать и без-
опасность, и устойчивую работу [По-
становление ЦИК России от 
30.10.2019]. Сегодня «дистанционное 
электронное голосование представляет 
собой голосование без использования 
избирательного бюллетеня, изготовлен-
ного на бумажном носителе» [Поста-
новление ЦИК России от 20.07.21]. Это 
целый программно-технический ком-
плекс, который размещен на специаль-
ном портале в интернете.  

Официально ДЭГ в нашей стране 
стало применяться с 8 сентября 2019 г. 
на выборах депутатов в Московскую 
городскую думу, по результатам кото-
рых была выявлена тенденция, которая 
подтверждалась на последующих выбо-
рах: «при общей городской явке 21,77 % 
явка избирателей, зарегистрированных 
для участия в ДЭГ, составила 87,37 %» 
[Федоров, 2019, c. 41]. Данный экспери-
мент проводился на основании соответ-
ствующего Федерального закона [Феде-
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ральный закон №103-ФЗ, 2019]. Эта 
практика была продолжена до 2020 г. на 
дополнительных выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва и выборах в органы госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, а в 2023 г. – уже как 
официальная выборная технология в 
25 регионах Российской Федерации на 
дополнительных выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ восьмого созыва.  

На выборах депутатов Государствен-
ной Думы РФ 19 сентября 2021 г. ди-
станционное электронное голосование 
проводилось «в Курской, Мурманской, 
Нижегородской, Ростовской, Ярослав-
ской областях, а также в городах феде-
рального значения Москве и Севастопо-
ле» [Постановление Центральной изби-
рательной комиссии Российской Феде-
рации, 25.05.2021]. А через три года, в 
2024 г., выборы Президента Российской 
Федерации с использованием ДЭГ про-
водились уже в 29 субъектах: в 28 субъ-
ектах с использованием федеральных 
государственных информационных си-
стем и в Москве – с использованием ре-
гиональной информационной системы. 

Начиная с 2019 г., в столице России, 
Москве, создаются цифровые избира-
тельные участки [Федеральный закон 
№ 102-ФЗ, 2019], а в 2021 и в 2024 гг. 
была сформирована территориальная 
избирательная комиссия ДЭГ, срок пол-
номочий которой истек через десять 
дней со дня официального опубликова-
ния результатов выборов, на которых 
проводилось дистанционное электрон-
ное голосование [Постановление Цен-
тральной избирательной комиссии РФ от 
20 июля 2021 г.].  

Значение и важность организации 
всегда в центре внимания членов Цен-
тральной избирательной комиссии. Так, 

на заседании ЦИК РФ 3 июля 2024 г. 
был рассмотрен вопрос «О Порядке 
электронного голосования на выборах и 
референдумах, проводимых в Россий-
ской Федерации» [Перечень вопро-
сов … , 2024]. Важно вспомнить, что 
1 июля 2020 г. дистанционное электрон-
ное голосование было применено при 
проведении общероссийского голосова-
ния по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации 
[Постановление ЦИК России от 
04.06.2020 г.]. 

 
Как работает система ДЭГ в России? 

Дистанционное электронное голосо-
вание реализуется посредством «смарт-
фона, компьютера или планшета, с по-
мощью которых пользователь заходит в 
анонимную сферу портала после ввода 
данных, идентифицирующих избирате-
ля. Цифровой бюллетень в системе явля-
ется анонимным, после голосования он 
шифруется и добавляется в распределен-
ную сеть для хранения и подсчета голо-
сов, построенную на технологии блок-
чейн. Для анонимности избирателя ис-
пользуются криптографические алго-
ритмы, а распределенная сеть обеспечи-
вает безопасность данных» [Как работает 
дистанционное … ]. Результат голосо-
вания защищен двумя ключами – откры-
тым и закрытым. Открытый ключ шиф-
рует все голоса, которые расшифровать 
можно только закрытым ключом. Таким 
образом, ДЭГ обеспечивает анонимность 
избирателей, тайну голосования, сохран-
ность голосов, исключает факт фальси-
фикации. Для масштабирования системы 
ДЭГ по всей страны будет также введена 
биометрическая верификация, благодаря 
которой идентифицировать избирателя и 
как он проголосовал будет невозможно.  

Система российского дистанционно-
го электронного голосования создана 
Публичным акционерным обществом 
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«Ростелеком» при поддержке Мини-
стерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ, она рабо-
тает на базе блокчейн-платформы. Дан-
ная системы не одна, разработана и эф-
фективно функционирует московская 
технологическая система дистанцион-
ного электронного голосования, которая 
создана в столице. Эти возможности 
позволяют современному избирателю 
сделать свой выбор. 

Среди преимуществ российской си-
стемы ДЭГ разработчики отмечают без-
опасность доступа, надежность обработ-
ки информации и гарантированную кон-
фиденциальность. Система ДЭГ функ-
ционирует автономно, она не подключе-
на к другим сетям. Важно понимать, что 
работает процедура генерации двух клю-
чей: открытого и закрытого. Первый 
ключ обеспечивает тайну голосования, а 
второй – разделяется на количество ча-
стей, соответствующих количеству по-
литических партий, которые участвуют в 
выборном процессе. Данные части за-
крытого ключа, которые защищены и 
выдаются представителям кандидатов 
только по решению Центральной изби-
рательной комиссии. Расшифровка бюл-
летеней возможна только при наличии 
одновременно открытого и всех частей 
закрытого ключа [Дистанционное элек-
тронное голосование … ].  

Общественное наблюдение за ДЭГ 
осуществлялось как непосредственно в 
ПАО «Ростелеком», так и опосредованно 
через соответствующие сайты с инфор-
мацией о количестве выданных и приня-
тых бюллетеней. Общественной палатой 
РФ разработан стандарт общественного 
контроля за ДЭГ [ДЭГ подвергли стан-
дартизации, 2023], для чего создана спе-
циальная группа, состоящая из членов 
Общественной палаты. Система монито-
ринга за выборами совершенствуется, 

поэтому в будущем возможны новые 
варианты контроля. 

  
Заключение 

Новые формы голосования, к кото-
рым относится дистанционное элек-
тронное голосование, имеют как пре-
имущества, связанные «с вовлеченно-
стью в избирательный процесс граждан, 
расширением доступа для избирателей с 
ограниченными возможностями, а так-
же, говорящих на языках национальных 
меньшинств, снижением расходов на 
администрирование выборов, более 
высокой точностью подсчета голосов и 
более оперативной публикацией резуль-
татов» [Цифровизация и выборы, 2021, 
c. 16], так и некоторые недостатки, к 
которым можно отнести «проблему 
обеспечения тайны голосования, воз-
никновение расходов на приобретение 
нового технологического оборудования, 
его тестирование, оценку, сертифика-
цию, необходимость дополнительного 
обучения сотрудников избирательных 
комиссий и дополнительного информи-
рования избирателей, а также обеспече-
ние доступа наблюдателей к избира-
тельным процедурам и цифровым ас-
пектам администрирования выборов» 
[Цифровизация и выборы, 2021, c. 17]. 

Среди новаций, связанных с дистан-
ционным электронным голосованием в 
России, можно отметить достаточно об-
ширную нормативно-правовую базу, 
регламентирующую проведение дистан-
ционного электронного голосования в 
каждом конкретном избирательном цик-
ле, новые электоральные институты, в 
частности, такие как территориальные 
избирательные комиссии, цифровые из-
бирательные участки, российские ин-
формационные системы, формирующие-
ся практики мониторинга за дистанци-
онным электронным голосованием, кро-
ме того, особенно важно создание 
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«Стандарта общественного контроля за 
проведением дистанционного электрон-
ного голосования».  

Таким образом, можно констатиро-
вать, что Российская Федерация нахо-
дится среди стран, которые активно 
внедряет цифровые технологии в про-
цесс выборов разного уровня – от феде-
рального до муниципального, на соб-

ственном опыте вырабатывает опти-
мальные институциональные, норматив-
ные и процессуальные практики, а элек-
торальный процесс, как важнейший фак-
тор легитимизации власти, находится на 
пути постоянного совершенствования в 
соответствии с новыми технологически-
ми возможностями.  
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Аннотация. В статье представлены результаты научно-исследовательской работы 
«Социальное согласие и социальное самочувствие», выполняемой авторами статьи в 
2015-2023 годах во Владимирской области, а также интерпретация результатов и вы-
воды. Результаты исследования, включающие ежегодные социологические опросы по 
областной выборке (9 опросов) и проведение фокус-групп (30 фокус-групп), демон-
стрируют стабильно высокие оценки респондентами уровня социального согласия, 
которые не подвержены влиянию внешних факторов, даже таких мощных как панде-
мия COVID-19 (2020-2021 гг.) и Специальная военная операция (2022 – настоящее 
время). Авторы предлагают собственное объяснение данного феномена, в центре ко-
торого расширенное понимание социального согласия как антитезы не только несо-
гласию в виде конфликта, но и согласию, полученное путем принуждения. Динамика 
изменений основных параметров общественного мнения населения Владимирской 
области позволяет авторам предположить существование феномена балансирующей 
стабильности, при которой стабильность отношений и процессов зависит от баланса 
разнообразных интересов, приоритетов и ценностей. Балансирующая стабильность 
заставляет человека делать важный выбор между публичным отстаиванием своих 
интересов и поддержкой сложившегося баланса. Такой сознательный выбор может 
быть как добровольным, так и вынужденным, подталкиваемый набором социальных 
и государственных инструментов и санкций. Полученные в результате исследования 
и приведенные в статье данные необходимо рассматривать как сумму сознательных 
выборов респондентов в пользу сохранения стабильности в обществе. Однако, отве-
тить на вопрос, насколько этот выбор добровольный или вынужденный, в рамках 
данного исследования не представляется возможным.  
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Abstract. The article presents the results of the research work “Social concertation and so-
cial well-being”, carried out by the authors of the article in 2015-2023 in the Vladimir region, 
as well as the interpretation of the results and conclusions. The results of the study, including 
annual sociological surveys in the regional sample (9 surveys) and focus groups (30 focus 
groups), demonstrate consistently high ratings by respondents of the level of social concer-
tation, which are not influenced by external factors, even such powerful as the COVID-19 pan-
demic (2020-2021) and Special military operation (2022-present). The authors offer their own 
explanation for this phenomenon, in the center of which there is an expanded understanding of 
social concertation as the antithesis of not only disagreement in the form of conflict, but also 
concertation obtained by coercion. The dynamics of changes in the main parameters of public 
opinion of the population in the Vladimir region allows the authors to assume the existence of 
the phenomenon of balancing stability, in which the stability of relations and processes de-
pends on the balance of various interests, priorities and values. Balancing stability forces a per-
son to make an important choice between publicly defending their interests and maintaining the 
current balance. Such a conscious choice can be both voluntary and forced, pushed by a set of 
social and state tools and sanctions. The data obtained as a result of research and presented in 
the article should be considered as the sum of conscious choices of respondents in favor of 
maintaining stability in society. However, it is not possible to answer the question of how vol-
untary or forced this choice is within the framework of this study. 
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Введение 

Исследования социального согласия в 
национальных и субнациональных гра-

ницах в последние годы становятся важ-
ным элементом разработки и проведения 
эффективной политики в различных гос-
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ударствах, построенной на основе учета 
состояния и основных социальных ха-
рактеристиках общественного мнения, 
что позволяет согласовывать общие цели 
развития, пути их достижения и разре-
шения важнейших общественно значи-
мых проблем. 

С данной точки зрения использование 
потенциала социального согласия насе-
ления является одним из значимых фак-
торов повышения эффективности соци-
ально-экономической системы в целом. 
Это становится особенно актуальным в 
условиях неопределенности и санкцион-
ного давления, с которым столкнулась 
Россия в последние годы, когда государ-
ственная власть вынуждена брать на себя 
ответственность за развитие и сохране-
ние общества. 

Как отмечал еще в 2015 году извест-
ный российский социолог А. Б. Гофман, 
«тематика социального единства в по-
следние годы занимает центральное ме-
сто в исследованиях российских ученых 
разных жанров и масштабов: теоретиче-
ских и эмпирических, фундаментальных 
и прикладных. Немногие темы в россий-
ской социологии сравнимы с этой по 
важности и количеству научных работ» 
[Гофман, 2015, с. 29].  

Однако проблематика социального 
согласия, теоретическое обоснование и 
практические исследования данного фе-
номена, на наш взгляд, пока еще не в 
достаточной мере присутствуют в науч-
ном дискурсе.  

Это во многом объясняется сложно-
стью и многогранностью самого поня-
тия социального согласия, которое мо-
жет рассматриваться с различных, ча-
сто противоречащих друг другу теоре-
тико-методологических позиций, что 
способствует получению противоречи-
вых и несопоставимых результатов и 
выводов.   

Как отмечают авторы монографии 
«Динамика социально-политических 
отношений и феномен согласия в совре-
менном обществе» согласие «как катего-
рия общественной науки многогранно и 
многоаспектно, выступает в качестве 
предмета исследования в различных 
дисциплинах» [Динамика социально-
политических … , 2019, с. 8].  

В результате концепт «согласие» ока-
зывается содержательно перегруженным, 
чрезвычайно зависимым от контекста, 
обладающим «фасеточной» структурой, 
то есть фрагментарно разбитым на 
большое количество элементов, каждый 
из которых претендует на формирование 
собственной масштабной парадигмы 
социально-гуманитарного знания, что 
препятствует выработке какого-то едино-
го подхода к рассмотрению и пониманию 
социального согласия. 

А. Б. Гофман приводит впечатляю-
щий список близких по значению слов, 
которые употребляются для обозначения 
различных аспектов социального един-
ства: «единство; единение; общность; 
единогласие; соединение; объединение; 
единомыслие; единодушие; слияние; 
сцепление; спайка; монолитность; со-
борность; сплоченность; согласие; аль-
труизм; тождество; идентичность; при-
надлежность; симпатия; консолидация; 
связь; привязанность; дружба; братство; 
узы; скрепы; интеграция; ассоциация; 
союз; содружество; товарищество; ко-
операция; сотрудничество; гармония; 
взаимность; взаимопомощь; взаимооб-
мен; совместность; вовлеченность...» 
[Гофман, 2015, с. 30]. 

Как видно из этого перечня, боль-
шинство из терминов легко пересекают 
границы между социальным и политиче-
ским, соединяя в себе и то, и другое.  

Именно поэтому актуальной пред-
ставляется задача рассмотреть социаль-
ное согласие как политический феномен 
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в специфических условиях российского 
региона (2015-2023 годы). 

Для решения этой задачи в данной 
статье мы будем использовать материалы 
и результаты научно-исследовательской 
работы «Социальное согласие и соци-
альное самочувствие», выполняемой 
авторами в 2015-2023 годах в рамках 
Государственной программы Владимир-
ской области «Реализация государствен-
ной национальной политики во Влади-
мирской области», утверждённой поста-
новлением администрации Владимир-
ской области от 29.12.2017 № 1169. 

 
Обзор литературы 

Социальное согласие как феномен 
довольно давно вошло в центр научного 
рассмотрения. Можно сказать, что про-
блема согласия является традиционной 
для общественных наук. В научных кон-
цепциях и парадигмах общество часто 
рассматривается с позиций согласия, 
солидарности, диалектики порядка и 
конфликта.  

Отметим, что проблемы социального 
согласия изучались многими учеными, 
начиная с древнегреческих (Платон, 
Аристотель), древнеиндийских (Ка-
утилья) и древнекитайских (Конфуций) 
философов.  

Поиски основополагающих ценно-
стей, скрепляющих общество, во многом 
сформировали современную обществен-
ную науку, и мы не будем подробно 
останавливаться на долгой и драматиче-
ской истории развертывания идеи соци-
ального согласия в Античности, Средне-
вековье и в Новое Время.   

Для целей данной статьи полезным 
будет выделить конфликтологический 
подход к изучению общества, связанный 
с работами К. Маркса, согласно которому 
в классовом обществе не может быть 
согласия между эксплуататорами и экс-
плуатируемыми. Данный подход остает-

ся довольно актуальным и в наше время 
[Цит. по Бугайчук, 2021].  

С иной точки зрения рассматривал 
общество Э. Дюркгейм, предлагавший 
обратить внимание на явление солидар-
ности, которая и создает общество [Цит. 
по Гражданская идентичность, 2022]. 

Теоретический конфликт этих мыс-
лителей заложил основу для двух мас-
штабных подходов к социальному согла-
сию, в рамках которых ведут свои иссле-
дования современные ученые. 

Первый подход вслед за Марксом 
утверждает, что социальное согласие 
недостижимо без радикальных обще-
ственных преобразований (например, 
построения бесклассового общества). 
Согласно второму подходу – социаль-
ное согласие предпочтительное и необ-
ходимое состояние, предполагающее 
отсутствие открытых деструктивных 
противоречий. 

Представляется, что и тот, и другой 
подходы предлагают слишком высокие 
уровни обобщения для проведения кон-
кретных исследований, поэтому целесо-
образно будет обратиться к выделению 
нескольких теорий «среднего уровня», с 
помощью которых можно рассматривать 
конкретные общественные группы. 

Но нашему мнению, наибольшим 
потенциалом в рамках данного иссле-
дования обладают три актуальных 
теоретических направления, в той или 
иной степени воспринятые социально-
политической наукой: теории инсти-
туционализма, теории социального 
капитала и теории социальной иден-
тичности. 

Сторонники институционализма ви-
дят в качестве определяющего фактора 
развития общества социальные институ-
ты, то есть устойчивые социальные связи 
и практики, связывая социальное согла-
сие с уровнем развития социально-
экономических институтов, включая раз-
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ветвленные методики измерения «субъ-
ективного благосостояния»: от измере-
ний уровня социального самочувствия 
[Oman, 2021; Фролова, 2023], до измере-
ния «индекса счастья» [Cheung, 2021; 
Russo, 2022]. Из достижений институци-
ональных теорий и методик отметим 
работы Элинор Остром [Ostrom, 1990] и 
Дугласа Норта [Норт, 2011].  

Остром получила Нобелевскую пре-
мию в 2019 году за работы по изучению 
влияния общественного выбора на со-
здание и распределение общественных 
благ. С точки зрения Остром, в отличие 
от классической экономической теории, в 
функционировании общества есть сущ-
ностная проблема, связанная с тем, что 
большинство ресурсов, необходимых для 
жизни сообщества, являются обществен-
ным благом. Отсюда возникает проблема 
и необходимость эффективного исполь-
зования этого дефицитного ресурса, на 
который претендует гораздо больше лю-
дей, чем этот ресурс может удовлетво-
рить. Проблемную сторону этого кон-
фликта Остром метафорически назвала 
«трагедией общин», для выхода из кото-
рой необходимо доверие и согласие 
[Ostrom, 1990]. 

«Патриарх институционализма» Норт 
несколько лет назад вместе со своими 
коллегами выдвинул теорию о существо-
вании обществ «открытого доступа» и 
обществ «ограниченного доступа». Не 
вторгаясь в объяснение всех параметров 
данной теории, отметим только то, что 
одним из главных показателей перехода 
от общества ограниченного доступа к 
обществу открытого доступа является 
уровень доверия, повышение которого 
позволяет резко снижать транзакцион-
ные издержки и более эффективно рас-
пределять ресурсы [Норт, 2011].  

Теории институционализма позволя-
ют лучше понять феномен социального 
согласия, связывая воедино материаль-

ное положение индивидов и социальных 
групп, и их социальную активность в 
сфере понимания и интерпретации 
окружающей реальности [Layard, 2023]. 

Теории социального капитала рас-
сматривают согласие и доверие между 
членами сообщества как способы сни-
жения издержек в процессе взаимодей-
ствия. Теории социального капитала, 
не претендуя на то, чтобы быть уни-
версальными методологическими ин-
струментами, тем не менее позволяют 
настроить исследовательскую оптику 
таким образом, чтобы ученый мог 
учесть характер взаимодействия от-
дельных индивидов и групп, включая 
оценки социального согласия 
[Almakaeva, 2021; Social Capital, 2016].  

Теории социальной идентичности, 
которые успешно применяются сегодня в 
рамках политической науки и социоло-
гии, подходят к рассмотрению общества 
с точки зрения наличия у его членов осо-
бых социальных характеристик, позво-
ляющих создавать устойчивые объеди-
нения, например, различные социально-
демографические группы и поколенче-
ские когорты, которые могут иметь соб-
ственную идентичность [Коряковцева, 
2023; Бугайчук, 2021; Коряковцева, 2018; 
Коряковцева, 2016; Гражданская иден-
тичность, 2022]. С точки зрения этих 
теорий, важно понять, что лежит в осно-
ве объединения сообщества и каким об-
разом это объединение происходит. 
Представляется, что данная группа тео-
рий важна для понимания уровней и ха-
рактеристик национальной и региональ-
ной идентичности как основы социаль-
ного согласия [Cheshmehzangi, 2020; Rus-
sia’s Regional Identities, 2018; Евстифеев, 
2020; Задорин, 2015]. 

Укажем также на опыт изучения со-
циального согласия и социальной спло-
ченности Организации экономического 
сотрудничества в Европе (ОЭСР, 
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Organisation for Economic Co-operation 
and Development, OECD). Эти проекты 
основаны на огромном количестве дан-
ных и охватывают более 40 государств, 
что позволяет проводить важные и по-
лезные сравнения [Perspectives on global 
development, 2011]. Еще более масштаб-
ным является проект по изучению соци-
ального благополучия в странах мира, 
предпринятый ОЭСР и включающий в 
себя не только исследование современ-
ного состояния [How’s Life?, 2011; How’s 
Life?, 2015; How’s Life?, 2020], но и из-
мерение динамики социального благопо-
лучия в странах мира за последние 
200 лет [How was Life?, 2014]. 

Нельзя не отметить, что довольно 
большое количество работ, посвященных 
изучению феномена социального согла-
сия опубликовано за последние 10 лет и 
российскими исследователями. 

Открывает этот период работа 
М. К. Горшкова и Н. Е. Тихоновой, по-
священная оценкам россиянами глубо-
ких и масштабных изменений, произо-
шедших в экономической, социальной и 
политической жизни российского обще-
ства в 90-е годы прошлого века и в деся-
тые годы века нынешнего [Горшков, 
2013]. Авторы, используя описанные 
выше подходы (неоинституционализм, 
теории социального капитала, теории 
социальной идентичности) на основе 
богатого набора данных, делают выводы 
о том, что российскому обществу свой-
ственны поиски собственного проекта 
развития, основанного на объединении 
подавляющего большинства населения. 

Отметим ряд публикаций в рамках 
социологической теории, прежде всего, 
работы Л. М. Дробижевой, посвященные 
межнациональным основам социального 
согласия в России. Автором делается 
вывод, что российская идентичность 
(являющаяся государственно-
гражданской) связана с межнациональ-

ным согласием и создает базу для консо-
лидационных процессов [Дробижева, 
2014; Дробижева, 2017].  

Теоретической близостью с работами 
Дробижевой характеризуется публика-
ция В. Е. Дронова [Дронов, 2016], в ко-
торой перспективы развития российского 
общества анализируются с точки зрения 
цивилизационного подхода. Автор обос-
новывает наличие в российском обще-
стве архетипа согласия, который может 
лечь в основу новой надкультурной ци-
вилизационной идеологии.  

Институт социологии РАН (с 2016 г. – 
Федеральный научно-исследовательский 
социологический центр РАН) с 2011 года 
публикует серию работ, посвященных 
рассмотрению социального согласия с 
различных сторон [Согласие в обществе, 
2011; Согласие в обществе, 2014; Дина-
мика социально-политических … , 2019], 
в том числе изучению политического 
согласия как основы стабильного разви-
тия общества [Политическое согласие, 
2016].  

Теоретическому обоснованию поня-
тия «социальная сплоченность» посвя-
щена работа Е. Р. Ярской-Смирновой и 
В. Н. Ярской [Ярская-Смирнова, Ярская, 
2014], в которой авторы, основываясь на 
идеях классической социологии, раскры-
вают широкий спектр значений сплочен-
ности: от общего блага до источников 
межгрупповых конфликтов, от стратегии 
социальной политики до оснований 
националистических идей. 

С интересной точки зрения рассмат-
ривают социальное согласие Д. В. Ефре-
менко с соавторами, предлагая считать 
главными факторами социального спло-
чения солидарность и альтруизм [Ефре-
менко, 2014].  

Однако, представляется, что ввиду 
сложности и многоаспектности явления 
социального согласия, в этом направле-
нии сделано далеко не все, более того, 
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имеются явные лакуны в изучении, 
например, зависимости социального со-
гласия от контекста, от социально-
экономической ситуации, в исследовании 
факторов политизации социального со-
гласия, устойчивости социального согла-
сия и т. д. 

Методы исследования 

В статье использованы данные, полу-
ченные в результате проведения научно-
исследовательской работы «Социальное 
согласие и социальное самочувствие», 
выполняемой по заказу правительства 
Владимирской области в 2015-2023-м 
годах. Научным руководителем работы 
являлся один из авторов статьи.  

Общая цель научно-
исследовательской работы заключалась в 
комплексном изучении уровней социаль-
ного согласия и социального самочув-
ствия населения Владимирской области. 
В рамках данной научной статьи мы в 
качестве объекта исследования будем 
рассматривать только феномен социаль-
ного согласия.  

Основные методы исследования: 
− анализ современных научных под-

ходов к пониманию и исследованию со-
циального согласия; 

− девять социологических опросов 
по региональной репрезентативной вы-
борке, проведенных в 2015-2023 годах во 
Владимирской области; 

− 30 фокус-групп, проведенных в 
2015-2023 годах в муниципальных обра-
зованиях Владимирской области. 

Анализ современных научных публи-
каций по направлениям исследования 
проводился методом содержательного 
контент-анализа российских и зарубеж-
ных публикаций и был направлен на 
обобщение современных актуальных 
теоретических подходов к рассмотрению 
социального согласия. В результате ана-
лиза производилась коррекция и точная 

настройка методов проведения исследо-
вания. 

Социологический опрос проводился 
раз в год с 2015 по 2023 годы по ежегод-
но обновляемой выборке, репрезентиру-
ющей население Владимирской области 
по основным характеристикам (пол, воз-
раст, тип населенного пункта постоянно-
го проживания). Объем выборочной со-
вокупности каждого опроса – 1 000 ре-
спондентов. Генеральную совокупность 
составило все население Владимирской 
области в возрасте 18 лет и старше. 
Ошибка выборки не превышает 3,2 %. 

Особенностью метода являлось со-
хранение основных методологических и 
содержательных принципов для всех 
девяти проведенных опросов. 

Опрос проводился методом очного 
анкетирования респондентов по месту 
проживания. Отметим, что вопросы 
анкеты не менялись в течение всего пе-
риода проведения исследования (2015 – 
2023 гг.), что позволяет проводить ши-
рокие сравнения и выявлять динамику 
изменения общественного мнения. 

Фокус-групповые дискуссии (30 фо-
кус-групп в 2015-2023 гг.) проводились с 
основными социальными категориями: 
студенты, работающая молодежь, рабо-
тающие граждане, пенсионеры, работни-
ки бюджетных организаций, предприни-
матели и т. д., что позволило представить 
широкий спектр мнений и интересов. 

 
Полученные данные и результаты 

Социальное согласие и его  

социально-экономическая основа 

Дизайн социологического опроса, 
ежегодно проводимого в 2015-2023 гг., 
предполагал целый ряд вопросов в анке-
те, позволявших выявить цели и идеи, 
которые, по мнению респондентов, мог-
ли бы сплотить россиян, а также ценно-
сти, которые могли бы объединить жите-
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лей Владимирской области в единую 
общность. 

Лидером среди наиболее значимых 
целей, которые, по мнению респонден-
тов, могли бы сплотить россиян, является 
позиция «Повышение качества жизни», 
которая, несмотря на некоторые откло-
нения, тем не менее стабильно занимает 
первое место (2023 – 40,3 % (2022 – 
46,5 %, 2021 – 48,7 %, 2020 – 41 %, 
2019 – 47,1 %, 2018 – 51,1 %, 2017 – 
51,3 %, 2016 – 52,5 %). 

Почти треть респондентов отдают 
предпочтение позициям «Наведение по-
рядка в стране» (2023 – 28,8 %, 2022 – 
30,1 %, 2021 – 29,9 %, 2020 – 26 %) и 
«Создание равных для всех возможно-
стей» (2023 – 26,6 %, 2022 – 30 %, 2021 – 
27,8 %, 2020 – 36,2 %). 

Среди остальных целей можно отме-
тить такие позиции как «Обеспечение 
личных прав граждан» (2023 – 26,3 %; 
2022 – 19,9 %), «Возврат к социалисти-
ческим ценностям и идеалам» (2023 – 
13,3 %; 2022 – 9,4 %), «Возрождение 
сильной и уважаемой державы» (2023 – 
20,4 %; 2022 – 16,3 %), «Возрождение 
величия русского народа» (2023 – 17,2 %; 
2022 – 11,4 %), «Укрепление друже-
ственных и доброжелательных отноше-
ний между народами, населяющими Рос-
сию» (2023 – 22,7 %; 2022 – 16,8 %), 
«Установление уважительных отноше-
ний между людьми, исповедующими 
разные верования» (2023 – 14,9 %; 2022 – 
10,1 %).  

Среди объединяющих жителей реги-
она ценностей, которые выбрали респон-
денты, лидируют две позиции: «Общая 
территория проживания» (2023 – 57 %, 
2022 – 49,3 %, 2021 – 53,6 %, 2020 – 
56,7 %, 2019 – 53,1 %, 2018 – 62 %, 
2017 – 62 %, 2017 – 64,1 %) и «Общая 
многовековая история» (2023 – 42,6 %, 
2022 – 36,7 %, 2021 – 43 %, 2020 – 

44,9 %, 2019 – 32,8 %, 2018 – 41,3 %, 
2017 – 41,9 %, 2016 – 40,9 %).  

Отметим стабильность предпочтений 
респондентов, которая почти не меня-
лась, несмотря на происходящие в стране 
и мире события в 2015-2023 гг. 

Социально-экономической основой 
сложившегося социального согласия 
можно считать степень удовлетворенно-
сти жизнью, которую можно операцио-
нализировать как сочетание оценок насе-
лением своего текущего состояния, оце-
нок будущего, а также оценок существу-
ющих угроз и тревог.  

Главной тенденцией прошедших 
9 лет было увеличение долей тех ре-
спондентов, которых можно отнести к 
«среднему классу» с одновременным 
уменьшением доли самых бедных ре-
спондентов и, как результат, рост пози-
тивных оценок своего текущего состо-
яния.  

Не менее позитивно оценивают жи-
тели региона перспективы развития. 
Стабильно высокой остается доля ре-
спондентов, ощущающих оптимизм и 
уверенность в будущем. В 2023 году та-
ких респондентов было 23,4 % (2022 – 
21,1 %, 2021 – 18,6 %, 2020 – 23,9 %). 
При этом почти треть респондентов, ду-
мая о будущем, испытывают надежду: 
2023 – 29,5 %, 2022 – 30,0 %, 2021 – 
30,4 %, 2020 – 32,1 %.  

Начиная с 2021 года, из года в год 
уменьшается доля респондентов, кото-
рые испытывают разочарование (2021 – 
8,3 %, 2022 – 8,0 %, 2023 – 3,1 %). Вме-
сте с этим отметим, что происходит су-
щественный рост доли респондентов, 
ощущающих тревогу и опасения при 
размышлениях о будущем (2020 – 
10,7 %, 2021 – 14,2 %, 2022 – 12,9 %, 
2023 – 17,2 %). 

В рамках ежегодных опросов выяв-
ляются также основные опасения и 
тревоги респондентов. «Тройка лиде-
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ров» среди страхов и опасений респон-
дентов остается неизменной все годы 
наблюдений:  

− «Опасения большой войны»; 
− «Потеря здоровья мной или моими 

близкими»; 
− «Опасения несчастливой судьбы 

своих детей». 
Рост опасений большой войны фик-

сируется с 2021 года. Рекордно низкое 
значение этого показателя было зафикси-
ровано в 2020 году – 31,8 %. В 2021 и 
2022 годах наблюдался рост и в 
2023 году показатель достиг значения 
65,3 % (2021 – 42,5 %, 2022 – 51,1 %). 
Таким образом, более двух третей ре-
спондентов воспринимают эту угрозу как 
значимую для себя. При этом данное 
опасение лидирует во всех возрастных 
когортах.  

На втором месте в 2023 году, несмот-
ря на небольшое снижение значимости, 
осталась позиция «Потеря здоровья мной 
или моими близкими»: 2023 – 39,6 %, 
2022 – 43,6 %, 2021 – 47,3 %, 2020 – 
43,9 %, 2019 – 41,3 %.  

На третьем месте – опасения не-
счастливой судьбы своих детей. Отме-
тим, что по этой позиции также произо-
шло снижение значимости: 2023 – 
25,8 %, 2022 – 33,4 %, 2021 – 30,4 %, 
2020 – 31,2 %, 2019 – 30,2 %.  

В целом по остальным измеряемым 
позициям результаты фиксируют общее 
снижение тревожности, несмотря на со-
хранение в общественном сознании до-
вольно разнообразной картины страхов и 
опасений.  

Результаты опроса позволяют также 
выявить и оценить значимость основных 
проблем респондентов, среди которых 
самыми значимыми стабильно остаются 
«Качество медицинского обслуживания» 
(2023 – 46,2 %, 2022 – 46,9 %, 2021 – 
51,7 %, 2020 – 43,1 %, 2019 – 41,6 %), 
«Рост цен на продукты питания и про-

мышленные товары» (2023 – 45,6 %, 
2022 – 48 %, 2021 – 55,7 %, 2020 – 
45,5 %, 2019 – 48,5 %), «Повышение цен 
на коммунальные услуги» (2023 – 
33,7 %, 2022 – 27,5 %, 2021 – 33,5 %, 
2020 – 33,1 %, 2019 – 39,5 %). 

В целом, представленная динамика 
может говорить, с одной стороны, о по-
степенных улучшениях в важнейших 
сферах жизни населения, а с другой сто-
роны, о том, что в общественном созна-
нии нарастает осознание происходящих 
позитивных изменений.  

Таким образом, опросы выявили 
несомненный позитивный тренд в соци-
ально-экономической сфере, характери-
зующийся устойчивой тенденцией к 
уменьшению количества малообеспе-
ченных жителей и к росту количества 
граждан, относящих себя к «среднему 
классу». Видимо, как результат, граждане 
довольно оптимистично оценивают не 
только настоящее, но и будущее. 

При этом результаты проведенных 
опросов не показывают существенной 
поляризации населения, несмотря на 
имеющиеся различия по основным со-
циально-демографическим характери-
стикам. 

По всей вероятности, общественным 
сознанием пройден определенный цикл, 
от волны позитива в 2018 году и роста 
тревожности в 2019-2021-м годах – к 
возвращению в 2023 году на позиции, 
близкие к показателям 2018 года, с высо-
ким уровнем социального согласия.  

 
Межнациональные  

и кросс-конфессиональные  

основания социального согласия 

Одним из важнейших показателей и 
проявлений социального согласия в об-
ществе является состояние межнацио-
нальных и межконфессиональных отно-
шений. В опросах 2015-2023 годов были 
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предусмотрены вопросы, позволяющие 
выявить:  

− национальную самоидентифика-
цию респондентов;  

− соотношение общегражданской и 
этнической самоидентификации; 

− уровень конфликтности в межэт-
нической сфере;  

− уровень конфликтности в межкон-
фессиональной сфере. 

Из года в год более половины ре-
спондентов в первую очередь считает 
себя россиянами (2023 – 56,6 %). Для 
более 20 % (2023 – 22,7 %) респондентов 
характерно в равной степени рассматри-
вать себя и россиянином, и представите-
лем своего собственного народа. 

Таким образом, общегражданская 
идентичность стабильно является более 
важной для респондентов, чем идентич-
ность этническая.  

Доля респондентов, которые в значи-
тельной степени ощущают близость с 
гражданами России, стабилизировалась 
на уровне 27-30 % (2023 – 28,9 %; 2022 – 
27,8 %; 2021 – 31,2 %; 2020 – 30,9 %; 
2019 – 17,3 %). При этом довольно ста-
бильна и доля респондентов, которые 
ощущают такую близость в некоторой 
степени (2023 – 54,0 %; 2022 – 54,1 %; 
2021 – 51,5 %; 2020 – 49,5 %; 2019 – 
62,4 %).  

Суммирование этих показателей поз-
воляет заключить, что более 80 % ре-
спондентов ощущают близость с граж-
данами России. Доля респондентов, ко-
торые не ощущают такой близости, резко 
снизилась в 2021 году, и опять несколько 
подросла в 2022 и 2023 году. Нужно от-
метить, что показатель 2023 года все 
равно ниже аналогичных данных за 2018, 
2019 и 2020 годы. При этом есть и такие 
респонденты (и их доля не так уж и ма-
ла), которые совсем не ощущают близо-
сти с гражданами России (2023 – 17,1 %). 

По отношению к представителям 
своей национальности жители Влади-
мирской области испытывают, прежде 
всего, уважение (41,5 %). На втором ме-
сте оказывается солидарность (38,3 %), 
на третьем – гордость (34,2 %), доверие 
(24,4 %) на четвертом месте. Негативные 
чувства респонденты испытывают зна-
чительно менее интенсивно: равнодушие 
(7,8 %), стыд (2,4 %), возмущение 
(2,9 %), вражду (0,9 %).  

В отношении к представителям дру-
гих национальностей почти половина 
опрошенных (2023 – 48 %) указывает на 
полное отсутствие негативного отноше-
ния и агрессии к представителям других 
национальностей.  

Большинство респондентов оцени-
вают межнациональные отношения как 
ровные и бесконфликтные (2023 – 
61,9 %; 2022 – 63,7 %; 2021 – 58,4 %; 
2020 – 60,2 %; 2019 – 58,6 %). Менее 4 % 
респондентов отмечают взрывоопас-
ность взаимоотношений между различ-
ными национальностями.  

Более 90 % респондентов никогда 
не встречались со случаями оскорбле-
ний в связи с родным языком (94,2 %), 
национальностью (91,2 %) или религи-
озной принадлежностью (93,7 %). Во 
многом это связано с этнической гомо-
генностью населения региона, осно-
ванной на преобладании представите-
лей русской нации. Почти 80 % ре-
спондентов полностью уверено в не-
возможности возникновения в области 
серьезного конфликта на национальной 
либо религиозной почве.  

Что касается межконфессиональных 
отношений, то более 60 % респондентов 
не видят никаких конфликтов в этой 
сфере, а почти 20 % респондентов оце-
нивают эти отношения как доброжела-
тельные и способствующие согласию. 

При этом отметим, что, говоря о 
межконфессиональных отношениях, 
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необходимо иметь в виду, что вовлечен-
ность в религию и религиозные практи-
ки у населения нельзя назвать глубокой. 
Довольно большая доля респондентов 
причисляет себя к верующим, и, более 
того, к определенной конфессии, тем не 
менее они довольно редко посещают 
религиозные храмы, не участвуют в 
жизни церковных общин и т. д.  

В целом, социологические опросы 
2015-2023 годов фиксируют стабильную 
и позитивно развивающуюся ситуацию в 
сфере межнациональных и межконфес-
сиональных отношений, а также достиг-
нутый высокий уровень социального 
согласия, который слабо чувствителен к 
событиям в стране и мире.  

 
Социальное согласие в системе  

ценностей и запросов граждан  

(по данным качественных методов) 

Проведение в 2015-2023 гг. 30 фокус-
групп на тему «Социальное самочув-
ствие и социальное согласие» с различ-
ными категориями населения позволило 
уточнить и содержательно наполнить 
некоторые параметры, выявленные с 
помощью массовых опросов.  

Все участники фокус-групп признают 
необходимость социального согласия в 
обществе, понимая социальное согласие 
как взаимопонимание между различны-
ми группами населения. При этом боль-
шинство респондентов оценивают уро-
вень социального согласия как средний. 

Участники фокус-групп из различных 
социальных страт в целом одинаково 
признают ценность социального согла-
сия, видя в нем, прежде всего, возможно-
сти для стабильного спокойного разви-
тия. Однако обсуждение конкретных 
примеров социального согласия во всех 
группах было сопряжено с определен-
ными трудностями: участники не могли 
вспомнить такие примеры, не могли их 

описать, не могли показать позитивный 
характер социального согласия. 

Участники фокус-групп подтвердили 
результаты массового опроса о том, что в 
общественном мнении распространена 
убежденность в малой вероятности воз-
никновения волнений и беспорядков на 
межнациональной и межконфессиональ-
ной основе. 

В ходе проведения фокус-групп были 
выявлены три основополагающие про-
блемы, которые оказались общими для 
участников из различных социальных 
групп: справедливость, равенство, са-
мореализация. 

При обсуждении проблемы справед-
ливости на фокус-группах говорилось, 
прежде всего, о несправедливом распре-
делении доступа к ресурсам в зависимо-
сти от различных факторов, таких как 
место проживания (региональные и суб-
региональные различия и диспропор-
ции), социальные характеристики (пол, 
возраст, образование), политические 
пристрастия (партийная принадлеж-
ность, политические взгляды).  

Негативно на социальное согласие 
также влияет, по мнению респондентов, 
существующее неравенство, которое 
начинается, по словам участников, с ран-
него детства, со школы. Причинами не-
равенства респонденты называют нера-
венство возможностей между бедными и 
богатыми, между политической элитой и 
остальными гражданами. Пути преодо-
ления неравенства и достижения спра-
ведливости видятся участниками фокус-
групп крайне обобщенно и неконкретно. 
Иными словами, равенство и справедли-
вость остаются скорее идеями, чем опе-
рационализированными понятиями, ин-
струментами, с помощью которых можно 
менять жизнь к лучшему. 

При этом разговоры о неравенстве и 
несправедливости в фокус-группах 2021-
2023 годов вызывают у участников, ско-
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рее, раздражение, чем облегчение, по-
рождая негативную реакцию, по всей 
видимости, из-за осознания невозможно-
сти что-то изменить. 

Возможно, что осознание недости-
жимости быстрых позитивных измене-
ний и ощущение нарастающих внешних 
и внутренних проблем порождают в об-
щественном мнении специфические кон-
сервативно-критические оценки соци-
ально-экономической ситуации.  

Отметим также, что в фокус-группах 
2021-2023 годов участники более насто-
роженно говорили о политике и различ-
ных политических взглядах, которые 
могут разделить общество, настаивая на 
необходимости объединения перед ли-
цом новых вызовов.  

Во всех группах был зафиксирован 
также запрос на самореализацию, вы-
раженный всеми участниками и заклю-
чающийся в желании что-то сделать для 
общества помимо своей профессио-
нальной деятельности, то есть состоять-
ся как активный и полезный член сооб-
щества. По мнению участников фокус-
групп, социальное согласие предполага-
ет не только молчаливое соглашение с 
общими ценностями и целями, но и 
участие в определении и достижении 
этих целей. Однако как первое, так и 
второе часто является проблематичным, 
в результате чего возникает напряжение 
между желаниями и возможностями, 
приводящее к понижению уровня соци-
ального согласия. 

В исследовании 2019 года впервые 
было зафиксировано осознание новой 
проблемы – проблемы будущего, то есть 
эмоционально окрашенные ожидания 
улучшения состояния в ближайшем бу-
дущем для себя и своих детей. Интен-
сивность осознания этой проблемы сни-
жалась в период пандемии COVID-19 
(2020-2021 гг.), но в 2022-2023 годах эта 
проблема опять стала актуальной.  

В целом, дискуссии по обсуждению 
социального согласия, а также проблем 
равенства, справедливости, самореали-
зации в обществе показали, что для 
граждан эти темы являются живыми, 
напряженными и актуальными. Они 
находятся в центре внимания обще-
ственного сознания, их обсуждают со 
своими близкими и друзьями, и на этой 
основе выстраивают свои отношения в 
социуме.  

Однако динамика высказываний в 
фокус-группах с 2015 по 2023 г. пока-
зывает, что при обсуждении вопросов 
социального согласия участники групп 
последних лет более склонны ориенти-
роваться на политические факторы, 
определяющие необходимость соци-
ального согласия – общие политиче-
ские цели страны, внешнее негативное 
давление, общеполитическая ситуация 
в мире, внутренние проблемы и огра-
ничения и т. д.  

 
Интерпретация полученных  

данных и выводы 

По нашему мнению, в центр интер-
претации полученных данных необходи-
мо поставить один важнейший, хотя и 
неочевидный вопрос:  

Как так получается, что в обще-
ственном мнении населения региона по 
поводу социального согласия оказывают-
ся почти незаметными важнейшие со-
бытия, касающиеся всей страны, – пан-
демия COVID-19 (2020-2021) и Специ-
альная военная операция (2022 – насто-
ящее время)? 

Ответ на этот вопрос, на наш взгляд, 
имеет принципиальное значение и со-
держательную ценность, позволяя по-
нять сущность феномена социального 
согласия и обнаружить факторы, влияю-
щие на его основные характеристики. 

Анализ научной литературы по теме 
и наши исследования подсказывают, что 
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диалектической противоположностью 
социального согласия может являться не 
только несогласие в виде конфликта, но и 
согласие, полученное путем принужде-
ния [Филиппов, 2023]. 

С этой точки зрения стоит обратить 
внимание не на собственно социальное 
согласие, которое вполне убедительно 
представлено в нашем исследовании, а 
на условия, в которых это согласие 
сформировалось. 

Динамика изменений основных па-
раметров общественного мнения населе-
ния Владимирской области, изучаемого 
нами с 2015 г., позволяет предположить 
существование особого феномена, 
названного нами феноменом балансиру-
ющей стабильности, то есть такой соци-
альной ситуации, при которой стабиль-
ность отношений и процессов зависит от 
баланса разнообразных интересов, прио-
ритетов и ценностей. Иными словами, 
балансирующая стабильность заставляет 
человека делать важный выбор – либо 
публично отстаивать свои интересы, 
нарушая стабильность, либо продолжать 
поддерживать баланс, даже в ущерб соб-
ственным интересам.  

Социальное согласие в условиях ба-
лансирующей стабильности – сознатель-
ный выбор человека и социальной груп-
пы в пользу сохранения стабильности, 
поддержания нормальности, даже если 
ситуация выходит за рамки привычных 
обстоятельств. При этом такой созна-
тельный выбор может быть как добро-
вольным, так и вынужденным, подталки-
ваемый набором общественных и госу-
дарственных инструментов и санкций. 

В результате, полученные и приве-
денные в статье данные необходимо рас-

сматривать как сумму сознательных вы-
боров респондентов в пользу сохранения 
стабильности в обществе. Таким обра-
зом, ответ на вопрос, поставленный вы-
ше, может звучать так: это сознательный 
выбор граждан в пользу сохранения ста-
бильности.  

Однако, ответить на вопрос, 
насколько этот выбор добровольный 
или вынужденный, в рамках данного 
исследования не представляется воз-
можным без дополнительного изуче-
ния. Более того, такая постановка во-
проса поднимает целый пласт новых 
научных проблем, связанных с необхо-
димостью оценивать устойчивость, 
изменчивость и гибкость (резильент-
ность) социального согласия, а также 
степень добровольности/ принудитель-
ности принятия населением тех или 
иных норм и ценностей в качестве ос-
новы для социального согласия. 

Таким образом, в качестве главного 
вывода исследования можно сформули-
ровать следующее положение:  

Динамику изменения социального со-
гласия можно обозначить как баланси-
рующую стабильность, в условиях кото-
рой граждане делают свой выбор в поль-
зу сохранения стабильности, отступая от 
необходимости публичной репрезента-
ции собственных интересов в пользу 
общепринятого и поддерживаемого 
средствами государства понимания об-
щего блага.  

Таким образом, вопрос социального 
согласия в условиях балансирующей 
стабильности попадает в поле полити-
ческое и становится политическим во-
просом. 
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Аннотация. Данная статья представляет результаты исследования, направленно-
го на анализ институционализированных электронных порталов для сообщений о 
проблемах, созданных органами власти двух уровней – регионального и федерально-
го. Система электронного участия граждан в России, начиная с 2020 г., претерпела 
существенные трансформации, связанные с внедрением централизованных федераль-
ных ресурсов. В результате этого в субъектах РФ сформировались разные институци-
ональные модели, предполагающие отказ, автономное сохранение или адаптацию 
региональных порталов, существовавших до указанных изменений. 

Целью исследования является выявление особенностей функционирования 
электронных порталов для сообщений о проблемах в России на примере Санкт-
Петербурга как региона с параллельным сосуществованием регионального и фе-
дерального ресурсов. Эмпирическая база исследования была собрана с использо-
ванием метода контрольной закупки, выступая в роли обычного пользователя – 
гражданина РФ – автором был направлен ряд сообщений о проблемах в органы 
власти. Выборка включает данные 58 сообщений о проблемах, поданных посред-
ством регионального (портал «Наш Санкт-Петербург») и федерального («Плат-
форма обратной связи» Портала государственных и муниципальных услуг) пор-
талов, функционирующих параллельно на уровне Санкт-Петербурга. Был произ-
ведён сравнительный анализ полученных данных о результатах реагирования ис-
полнителей на сообщения, сроках, порядке обработки и решении проблем.  

Результаты исследования продемонстрировали, что как федеральный, так и 
региональный каналы обладают как преимуществами, так и недостатками в части 
сроков решения проблем, проработки регламентов работы, юридической значи-
мости подаваемых сообщений и т. д. Полученные результаты позволили сделать 
вывод о том, что несмотря на внедрение централизованных каналов электронного 
участия, созданных федеральной властью, функционирование региональных ре-
сурсов не утратило своей актуальности, поскольку по ряду параметров они пре-
восходят федеральные.  
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Abstract. This article presents the results of a study aimed at analyzing institutional-
ized electronic portals of reports on problems created by two levels of government – 
regional and federal. The system of electronic participation of citizens in Russia since 
2020 has undergone significant transformations associated with the introduction of cen-
tralized federal resources. As a result, different institutional models have formed in dif-
ferent constituent entities of the Russian Federation, involving the refusal, autonomous 
preservation or adaptation of regional portals that existed before these changes. 

The purpose of the study is to identify the features of the functioning of electronic 
portals of messages about problems in Russia using the example of St. Petersburg as a 
region with parallel coexistence of regional and federal resources. The empirical base of 
the study was collected by the author using the method of control procurement – acting 
as an ordinary user – a citizen of the Russian Federation, the author sent a number of 
reports of problems to the authorities. The sample includes data from 58 problem re-
ports submitted through the regional (Our St. Petersburg portal) and federal (Feedback 
Platform of the Portal of State and Municipal Services) portals operating in parallel at 
the St. Petersburg level. A comparative analysis of the data obtained on the results of 
the response of the performers to messages, the timing, processing procedure and prob-
lem solving was carried out. 

The results of the study demonstrated that both federal and regional channels have 
both advantages and disadvantages in terms of the timing of solving problems, working 
out work regulations, the legal significance of submitted messages, etc. The results ob-
tained made it possible to conclude that despite the introduction of centralized electron-
ic participation channels created by the federal government, the functioning of regional 
resources has not lost its relevance, since they exceed the federal ones in a number of 
parameters. 

Key words: electronic participation; electronic portals; Problem messages Feedback 
platform; Our St. Petersburg; political centralization; digital development 
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Введение 

В условиях информационного обще-

ства [Castells, 1996] тема использования 
информационных технологий в государ-
ственной политике и управлении приоб-
ретает особую актуальность. В настоящее 
время в России формы коммуникации 
между органами государственной власти 
и гражданами активно развиваются в 
рамках направления государственной 
политики, связанной с формированием 
электронного правительства [Дьякова, 
2011]. В электронной форме осуществля-
ются такие виды коммуникации как поиск 
гражданами информации о деятельности 
органов власти [Федеральный закон от 
14.07.2022], получение государственных 
и муниципальных услуг [Федеральный 
закон от 27.07.2010], выражение своего 
мнения и предоставление обратной связи 
[Перечень поручений (утв. Президентом 
РФ 01.03.2020 №Пр-354)], участие в реа-
лизации своих избирательных прав [Фе-
деральный закон от 12.06.2002] и другие. 
Особую роль в онлайн-коммуникации 
власти и граждан занимает феномен элек-
тронного участия как комплекс методов и 
инструментов, обеспечивающих взаимо-
действие через цифровые каналы с целью 
учёта мнения общественности при приня-
тии политических и управленческих ре-
шений [Электронное участие … , 2020]. 
Высокая значимость принципа вовлече-
ния граждан в процесс принятия реше-
ний, в том числе в электронной форме, 
фигурирует в политической повестке, 
регулярно подчёркивается первыми ли-
цами государства [Заседание Совета … ] 
и находит активное выражение в норма-
тивно-правовой базе [Перечень поруче-
ний (утв. Президентом РФ 04.06.2023 

№Пр-1111)]. Экспертами, специализиру-
ющимися на изучении электронного уча-
стия, отмечается, что в настоящее время 
характерной чертой системы электронно-
го участия в России является её централи-
зация [Чугунов, 2022]. Данное явление 
связано с активным созданием федераль-
ными органами власти собственных ин-
формационных систем и цифровых плат-
форм с обязательным подключением к 
ним регионов и муниципалитетов. В 
частности, к таким системам следует от-
нести Платформу обратной связи портала 
Госуслуг, официальные сообщества орга-
нов власти в социальных сетях и ряд дру-
гих каналов коммуникации. Активное 
участие в функционировании централи-
зованной системы обратной связи зани-
мает система Центров управления регио-
нами [Филатова, 2018]. Ввиду данных 
изменений, многие электронные ресурсы, 
созданные органами власти и МСУ для 
работы с обратной связью граждан, ока-
зались в ситуации дублирования с феде-
ральными, что послужило предпосылкой 
для формирования различных моделей и 
подходов к системе электронного участия 
на уровне регионов [Чугунов, 2024] и 
актуализации оценки результативности 
сформировавшихся моделей.  

Феномен электронного участия ак-
тивно изучается представителями разных 
научных направлений, в том числе иссле-
дователями политической науки. Теоре-
тические исследования в отношении 
электронного участия решают в основном 
такие задачи как концептуализация поня-
тия электронного гражданского участия 
[Сморгунов, 2022; Gritsenko, 2021], соот-
несение с другими научными концепция-
ми и определение типологий [Быков, 
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2005; Авзалова, 2019]. Прикладные ис-
следования решают задачи, касающиеся 
анализа реализуемых проектов, связан-
ных с электронным гражданским участи-
ем, в том числе анализа функциональных 
возможностей электронных ресурсов 
[Комаров, 2020; Цифровое политиче-
ское … , 2019], анализа нормативно-
правовой базы, регламентирующей их 
работу [Видясова, 2016], анализа ре-
зультатов работы сервисов [Видясова, 
2017; Кайсаров, Кайсарова, Васильева, 
2021], характера коммуникации между 
субъектами участия [Быков, 2021], вос-
требованности предлагаемых сервисов 
у пользователей и удовлетворённости 
от результатов, получаемых по итогам 
участия [Кондратенко, 2020; Белый, 
2021], драйверов и барьеров, способ-
ствующих повышенному или понижен-
ному «спросу» на участие [Аубакирова, 
2021; Smorgunov, 2020] и иных аспек-
тов, касающихся восприятия каналов 
электронного участия гражданами. 

Отдельным направлением исследо-
ваний, получившим развитие как в зару-
бежных [Linde, 2013; Chen, 2016; 
Kornreich, 2019; Schlaufer, 2020], так и в 
отечественных работах [Кабанов, 2016; 
Томин, 2019], является анализ особенно-
стей функционирования проектов элек-
тронного участия в политических систе-
мах разных типов, включая системы с 
политическими режимами недемократи-
ческого и смешанного типов. В данном 
отношении анализ институциональных 
трансформаций системы электронного 
участия в России, связанных с повышени-
ем роли федеральных органов власти, 
представляет собой особую актуальность. 
Исследование отдельных аспектов элек-
тронного участия в России в условиях 
централизации уже производилось в ряде 
работ [Сунгуров, 2021; Конищев, 2022; 
Филатова, 2022]. Однако ряд аспектов до 
сих пор остаётся не изученным. Одним из 
таких аспектов является институциональ-

ная специфика регионов и муниципалите-
тов, сформировавшаяся в результате по-
литики централизации. Изучение конфи-
гураций социально-политических и 
управленческих институтов, сформиро-
вавшихся в регионах России, позволит 
составить представление о формах взаи-
модействия граждан и власти, которые 
были бы результативны при решении 
проблем территорий. 

В результате предыдущих исследова-
ний коллективом ЦТЭП ИДУ ИТМО бы-
ло выявлено несколько институциональ-
ных моделей организации электронного 
участия, сформировавшихся на уровне 
регионов в результате внедрения центра-
лизованных федеральных ресурсов [Пан-
филов, 2023]. Первая модель заключается 
в использовании только ресурсов, создан-
ных федеральными органами власти и 
отказ от собственных каналов в случае их 
наличия (например, Ленинградская об-
ласть, Новгородская область, Новосибир-
ская область и др.). Вторая модель пред-
полагает сохранение региональных кана-
лов и структур, обеспечивающих их 
функционирование, автономно от феде-
ральных (Санкт-Петербург, ХМАО, 
Мурманская область и др.). Третья мо-
дель является своего рода компромисс-
ным вариантом, предполагающим сохра-
нение региональных каналов при их тех-
нической интеграции с федеральными и 
использования для обработки одной 
структуры (Белгородская область, Кур-
ская область, Воронежская область и др.). 
Изучение институциональных особенно-
стей организации электронного участия в 
регионах, относящихся ко второй и треть-
ей моделям, по мнению автора, представ-
ляет собой особый интерес, поскольку 
данные регионы обладают собственной 
ярко-выраженной институциональной 
спецификой, отличающейся от подавля-
ющего большинства регионов, использу-
ющих только единообразные федераль-
ные ресурсы. В рамках данной работы 
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детально рассмотрен кейс города 
Санкт-Петербурга, относящегося ко 
второй модели. При использовании 
метода контрольной закупки были со-
браны данные о работе регионального 
и федерального каналов и проанализи-
рованы результаты их работы при ре-
шении городских проблем. 

Методология и методы исследования 

С целью сбора данных о порядке и 
качестве работы каналов электронного 
участия автором был применён метод 
контрольной закупки по следующему 
принципу: 

− были отобраны электронные пор-
талы, предусмотренные для написания 
сообщений о проблемах федерального и 
регионального уровня;  

− произведена регистрация на них; 
− собрана информация о городских 

проблемах, находящихся в зоне ответ-
ственности органов исполнительной вла-
сти и местного самоуправления; 

− оформлены и направлены обра-
щения посредством выбранных двух 
каналов.  

По направленным обращениям были 
получены и проанализированы ответы от 
определенного модераторами ответствен-
ного органа власти или МСУ. В итоговую 
выборку вошла информация о 58 подан-
ных обращениях и ответах на них от ор-
ганов власти и местного самоуправления. 

В качестве федерального канала для 
сбора данных по методу контрольной 
закупки была выбрана Платформа обрат-
ной связи Портала государственных и 
муниципальных услуг (ПОС / Госуслуги. 
Решаем вместе). В качестве регионально-
го канала был выбран портал для сообще-
ний о проблемах «Наш Санкт-
Петербург». Подборка каналов осуществ-
лялась по принципу их доступности для 
использования из региона проживания 
автора (г. Санкт-Петербург). Стоит отме-
тить, что два данных канала функциони-

руют изолированно друг от друга, а дан-
ные об обращениях обрабатываются дву-
мя разными структурами. В случае ПОС 
модерацию осуществляет Центр управле-
ния регионом Санкт-Петербурга в составе 
АНО «Диалог. Регионы», а в случае Пор-
тала «Наш Санкт-Петербург» – государ-
ственное казённое учреждение «Город-
ской мониторинговый центр». 

Территориальные рамки исследова-
ния:  

− один субъект РФ (г. Санкт-
Петербург) 

Хронологические рамки сбора дан-
ных:  

− с 2020 по 2024 гг. с произвольной 
регулярностью, обусловленной появлени-
ем проблем, которые служили предметом 
обращения в органы власти и МСУ. 

Результаты исследования 

Применение метода контрольной за-
купки (N=58) позволило собрать следу-
ющие данные о качестве реагирования 
органами государственной власти и 
местного самоуправления на сообщения 
о проблемах, с которыми сталкивается 
современный гражданин РФ в повсе-
дневной жизни: 

− данные о канале подачи обраще-
ния, позволяющие производить сравни-
тельный анализ полученных данных 
между каналами федерального и регио-
нального уровня; 

− тематики обращений в соответ-
ствии с установленным на электронных 
каналах участия классификатором; 

− ответственность органов государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния за проблемы разных категорий, о ко-
торых было сообщено гражданином; 

− сроки ответов исполнителей разных 
уровней на обращения по проблемам раз-
ных категорий; 

− факты превышения нормативно-
установленных сроков исполнителями 
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при предоставлении ответов на обра-
щения; 

− факты предоставления некаче-
ственных ответов на обращения, в резуль-
тате чего пришлось отправить обращение 
на повторное рассмотрение; 

− результаты реагирования исполни-
телей на сообщённые проблемы (данные 
о количестве фактически решённых про-
блем, формализованных ответов при фак-
тическом отсутствии реагирования (отпи-
сок), промежуточных ответов, отказов 
принять обращение). 

Количество поданных обращений, 
дифференцированных по каналу подачи и 
тематическим категориям, представлено в 
таблице 1. 

Таблица 1. 

Количество обращений по категориям 

  
ПО

С 

Наш 

СПб 

Все

го 

Благоустройство 19 6 25 

Уборка мусора 9 7 16 

Фасады зданий 1 4 5 

Медицина 3 ⎯ 3 

Дороги 3 ⎯ 3 

Культура 2 ⎯ 2 

Информационные 
технологии 

2 
⎯ 

2 

Спорт 2 ⎯ 2 

Итого 41 17 58 

Стоит отметить, что в двух рассмат-
риваемых каналах используется разный 
тематический классификатор, в связи с 
чем для возможности проведения сравни-
тельного анализа тематики обращений, 
поданных посредством портала «Наш 
Санкт-Петербург», которые приведены в 
соответствие с классификатором ПОС. 
Данное допущение было произведено по 
причине того, что классификатор, исполь-

зуемый в ПОС, является более логически 
укрупненным и удобным для сравнения. 

Количество поданных обращений, 
дифференцированных по уровню управ-
ления, к которому относится орган вла-
сти/МСУ, являющийся исполнителем, 
представлено в таблице 2. Было выделено 
пять уровней управления, начиная от фе-
дерального уровня власти и заканчивая 
органами местного самоуправления и 
подведомственными учреждениями. 

Таблица 2.  

Количество обращений  

по исполнителям 

 ПО

С 

Наш 

СПб 

Все

го 

Федеральный орган 
исполнительной вла-
сти 

2 0 2 

Региональный отрас-
левой орган исполни-
тельной власти (Коми-
тет) 

9 3 12 

Региональный терри-
ториальный орган 
власти (Администра-
ция района) 

9 9 18 

Орган местного само-
управления  

5 0 5 

Подведомственное 
учреждение / подряд-
ная организация 

16 5 21 

Сводные результаты обращений 

По результатам обработки обращений 
были сформированы сводные данные о 
результатах реагирования исполнителей 
на сообщённые проблемы в разрезе кана-
ла подачи обращения. Полученные ре-
зультаты для ПОС и портала «Наш 
Санкт-Петербург» представлены на ри-
сунках 1 и 2. 
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Рис. 1. Результаты обработки обращений, поданных через ПОС 

 

Рис. 2. Результаты обработки обращений, 
 поданных через портал «Наш Санкт-Петербург» 

Полученные результаты показали, 
что посредством портала «Наш Санкт-
Петербург» добиться решения проблемы 
удалось в большем количестве случаев – 
доля сообщений, проблемы по которым 
были решены при первой же подаче об-
ращения составила 64,7 % в отличие от 
46,3 % проблем, которые удалось решить 
через ПОС. Процент отписок на регио-

нальном канале также оказался ниже 
(11,8 %), чем на федеральном (17,1 %). 
Данные результаты, по мнению автора, 
можно объяснить тем, что в соответ-
ствии с Федеральным законом №480-ФЗ 
от 04.08.2023 г. [Федеральный закон от 
04.08.2023] сообщения, подаваемые че-
рез ПОС, должны обрабатываться в со-
ответствии с федеральным законода-
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тельством о порядке рассмотрений об-
ращений граждан в 30-дневный срок 
[Федеральный закон от 02.05.2006]. В 
случае с проблемами, разрешение кото-
рых подразумевает проведение продол-
жительных подготовительных меропри-
ятий (например, закупочных процедур), 
решение по данным обращениям не мо-
жет быть принято в установленные фе-
деральным законом сроки. Поэтому в 
большинстве случаев по подобным об-
ращениям пользователям направляется 
ответ с указанием того, что проблема не 
может быть решена быстро. Дополни-
тельно в таком ответе может быть указан 
перечень требуемых мероприятий и пла-
нируемый срок решения проблем. В слу-
чае собранных в рамках исследования 
данных, доля подобных обращений, на 
которые были направлены промежуточ-
ные ответы, составила 29,3 %.  

В случае портала «Наш Санкт-
Петербург» порядок обработки сообще-
ний установлен Протоколом заседания 
Комиссии по проведению администра-
тивной реформы в Санкт-Петербурге 
[Протокол №79 от 07.07.2016], в соот-
ветствие с которым сроки предоставле-
ния ответа на сообщение устанавлива-
ются утверждённым классификатором 
портала и зависят от характера проблемы 
[Классификатор сообщений]. На сайте 
Комитета по информатизации и связи 
Санкт-Петербурга отдельно подчёркива-
ется, что нормы федерального законода-
тельства о порядке рассмотрения обра-
щений граждан не распространяются на 
сообщения, подаваемые через портал [О 
подаче сообщений]. При этом после 
осуществления предварительной моде-
рации сообщения, проведения осмотра 
места проблемы и выявления соответ-
ствующих обоснований, срок оконча-
тельного решения проблемы может быть 
значительно увеличен, вплоть до не-
скольких лет. В частности, из 65,7 % 
решённых через портал «Наш Санкт-

Петербург» проблем, 17,6 % были реше-
ны в сроки, значительно превышающие 
30 дней, что приблизительно уравнивает 
итоговый результат двух порталов. При 
этом ещё на 7,3 % проблем, о которых 
было сообщено в ПОС, изначально был 
получен формализованный ответ, но 
после возврата обращения на повторное 
рассмотрение проблемы все же были 
решены. 

Стоит отметить, что в отличие от де-
тально проработанного регламента обра-
ботки сообщений, нацеленного на реше-
ние проблем, а не на быстрое предостав-
ление ответа, портал «Наш Санкт-
Петербург» обладает и существенным 
недостатком. В отличие от ПОС, на ко-
торую возможно отправлять обращения 
по любым проблемам и тематикам, вне 
зависимости от того какая структура 
будет назначена конечным исполните-
лем, перечень категорий проблем на ре-
гиональном портале, ограничен утвер-
ждённым классификатором [Классифи-
катор сообщений]. По состоянию на мо-
мент проведения исследования, количе-
ство тематик, включённых в классифи-
катор, составляло 196. Это является се-
рьёзным ограничением, так как факт 
возможного отсутствия проблемы в 
классификаторе не означает, что про-
блема не имеет социальной значимости, 
но тем не менее на портале она не может 
быть рассмотрена. В частности, 17,6 % 
сообщений о проблемах, которые были 
направлены на портал, были отклонены 
модераторами по причине несоответ-
ствия классификатору. Во всех описыва-
емых случаях на следующий рабочий 
день за днём подачи обращения был 
направлен ответ, о том, что проблема 
отклонена в соответствии с п. 3.6 Правил 
модерации сообщений на портале, и дана 
рекомендация обратиться в электронную 
приёмную. В одном случае модератором 
было предложено направить повторное 
сообщение по схожей тематике. Во всех 
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указанных случаях сообщения о пробле-
мах были направлены в ПОС, часть из 
них была решена, на другую часть был 
предоставлен промежуточный ответ. 

Результаты по категориям  

обращений 

Рассмотрим полученные результаты 
в разрезе тематических категорий обра-
щений. Как указано в таблице 1, были 
направлены обращения по восьми кате-
гориям. Количество обращений по раз-
ным категориям было различным и 

определялось частотой возникновения 
проблем, которые потенциально могли 
служить предметом обращения. 

Категорией, по которой было подано 
наибольшее количество обращений, яв-
ляется проблема несвоевременной или 
же некачественной уборки или вывоза 
мусора. Сводные результаты обработки 
обращений, а также средний срок ответа 
на обращения по проблемам данной ка-
тегории в разрезе канала подачи обраще-
ния представлены в таблице 3. 

Таблица 3.  
Результаты обработки обращений по проблеме «Уборка мусора» 

 Результаты обработки обращений  

исполнителями (%) Средний срок 

ответа на обра-

щение 
Проблема решена после 
первой подачи обраще-

ния 

Отсутствие решения про-
блемы, «отписка» 

Наш СПб 71 29 20 дней 

ПОС 87,5 12,5 12 дней 

В среднем 79,25 20,75 16 дней 

 
Полученные результаты подтверди-

ли представленные ранее выводы о том, 
что использование ПОС является более 
эффективным при решении проблем, не 
требующих дополнительных подготови-
тельных мероприятий. Количество про-
блем, о которых было сообщено в ПОС, 
и которые были решены сразу же соста-
вило 87,5 % в отличие от 71 % на порта-
ле «Наш Санкт-Петербурге». Проблема 
уборки или вывоза мусора не требует 
привлечения дополнительных бюджет-
ных средств и иных ресурсов. В боль-
шинстве случаев у органа власти или 
местного самоуправления, в ведении 
которого находится содержание объекта, 
на котором был обнаружен мусор, име-
ется либо штатная служба, ответственная 
за уборку, либо контракт с подрядной 
организацией на оказание услуг по убор-
ке, в связи с чем проблема может быть 
решена в относительно недолгие сроки. 
В этом смысле более юридически-

высокий статус обращений, подаваемых 
через ПОС, выступает фактором, влия-
ющим на стремление исполнителей ре-
шить проблему без нарушения установ-
ленных сроков, что подтверждается, в 
том числе и значительно меньшим сред-
ним сроком ответа о решении проблемы. 
На обращения через федеральный канал 
он составил 12 дней, а через региональ-
ный – 20 дней. 

Второй категорией проблем по коли-
честву поданных обращений являлись 
проблемы благоустройства. Стоит отме-
тить, что в отличие от проблемы уборки 
мусора, сообщения по которой являют-
ся более однотипными, к категории 
«благоустройство» относятся гораздо 
более разнородные проблемы по степе-
ни сложности, решение которых требу-
ет разных ресурсных затрат. Например, 
и проблема отсутствия предметов го-
родской мебели (урна для мусора, ска-
мейка и т. д.), и проблема отсутствия 



Социально-политические исследования – 2024 – № 3 (24) 

Электронные порталы сообщений о проблемах в контексте централизации  

политики цифрового развития (на примере Санкт-Петербурга) 

57 

комплексного благоустройства газона 
относятся к категории «благоустрой-
ство». При этом первая проблема по-
тенциально может быть решена за один 
день, с учётом наличия запасных еди-
ниц городской мебели, вторая же требу-
ет привлечения значительных ресурсов, 
включая проведение обследования и 
планирования работ, закупку необхо-
димых материалов и оборудования и 

непосредственно выполнение самих 
работ по благоустройству. Таким обра-
зом, сроки и результаты решения про-
блемы в случае категории «благо-
устройство» в значительной степени 
оказывались обусловлены субъектив-
ным характером самой проблемы. По-
лученные результаты по обращениям 
данной категории представлены в таб-
лице 4. 

Таблица 4. 

 Результаты обработки обращений по проблеме «Благоустройство» 
 

Результаты ответов исполнителей (%) 

Средний 

срок ответа 

Проблема 
решена 

после пер-
вой подачи 
обращения 

Промежуточный 
ответ 

Отказ в рас-
смотрении 
проблемы 

Отсутствие 
решения про-
блемы, «от-

писка» 

Наш СПб 33 17 50 0 22 дня 

ПОС 42 42 0 16 16 дней 

В сред-

нем 
40 36 12 12 19 дней 

 

Полученные результаты в целом кор-
релируют с результатами по проблемам 
категории «Уборка мусора». Средний 
срок ответа по проблемам данной катего-
рии, также был меньше в случае подачи 
обращения через ПОС. При этом процент 
проблем, решённых после первой подачи 
обращения в случае обоих каналов пода-
чи, был значительно ниже, чем в случае 
проблем уборки мусора. В случае ПОС по 
42 % пришлось на сразу решённые про-
блемы и промежуточные ответы, ещё 
16 % проблем не были решены. При этом 
в ответ на 50 % сообщений, поданных 
через портал «Наш Санкт-Петербург», 
был получен отказ по причине несоответ-
ствия тематики обращения классифика-
тору, оставшиеся 50 %, также раздели-
лись на проблемы, решённые оперативно 
и промежуточные ответы. 

По остальным шести категориям бы-
ло подано гораздо меньшее количество 
обращений (см. табл. 1). Интересные и 

заслуживающие внимания результаты 
были получены по категории «Фасады 
зданий». Через портал «Наш Санкт-
Петербург» было направлено четыре 
сообщения, касающихся неудовлетвори-
тельного состояния элементов фасадов 
жилых зданий старого фонда в Цен-
тральном районе города Санкт-
Петербурга. Сообщения были направле-
ны в 2021 году. В одном случае ответ 
был предоставлен через 11 дней, с сооб-
щением о том, что противоаварийные 
восстановительные работы были выпол-
нены, а капитальные работы запланиро-
ваны на срок до 2033 года. В остальных 
трёх случаях в течение ближайших двух 
месяцев после подачи сообщения был 
предоставлен промежуточный ответ о 
том, что по указанному адресу ремонт 
исторического фасада будет включён в 
план работ и обозначены плановые сро-
ки решения. В двух из трёх случае рабо-
ты были выполнены в 2023 году, а в тре-
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тьем – в 2024 году. По результатам вы-
полнения исполнителями был предо-
ставлен дополнительный ответ с при-
креплением документации о выполнении 
и подтверждающих фотографий.  

По одному из указанных сообщений 
был направлен «дубль» в ПОС; ответ 
был дан в течение 22 дней, в котором 
также было сообщено о планировании 
сроков работ на последующий год. При 
этом указанные в ответе планируемые 
сроки были превышены почти на год, и 
дополнительного ответа по факту их 
выполнения направлено не было. Таким 
образом, описание данных примеров 
подтверждает сделанные ранее выводы 
о том, что в случае обращения на пор-
тал «Наш Санкт-Петербург» по пробле-
мам, решение которых требует прове-
дения предварительных мероприятий и 
занимает продолжительное время, явля-
ется более целесообразным с точки зре-
ния пользователя и даёт ему дополни-
тельные преимущества. Регулирование 
обработки сообщений на портале «Наш 
Санкт-Петербург» не федеральным за-
конодательством, а региональным ре-
гламентом, с одной стороны, делает 
срок получения ответа на обращение 
более продолжительным, но, с другой – 
больше направлено на реальное реше-
ние проблемы, а не просто на своевре-
менное предоставление ответа в срок. 
Также проработанный региональный 
регламент обязывает исполнителей 
направить пользователям как промежу-
точную, так и итоговую информацию 
по факту окончательного закрытия об-
ращения, даже если окончательное за-
крытие происходит через несколько лет. 

По остальным пяти категориям: «до-
роги», «медицина», «культура», «спорт» 
и «ИТ, Госуслуги» было направлено не-
большое количество обращений. Все они 

были направлены через ПОС, что не поз-
воляет провести кроссплатформенный 
сравнительный анализ качества их обра-
ботки. Описание некоторых полученных 
результатов представлено далее в при-
вязке к выводам о качестве обработки в 
разрезе уровней управления. 

Результаты по уровням  

исполнителей обращений 

Как уже было отмечено выше, ис-
полнителями по поданным обращениям 
являлись государственные структуры 
разных уровней управления – от феде-
ральных органов власти до органов 
местного самоуправления. По мнению 
автора, собранных данных недостаточ-
но для того, чтобы сделать устойчивые 
выводы в отношении качества работы 
разных уровней управления ввиду не-
большой выборки. Тем не менее неко-
торые выявленные в ходе анализа зако-
номерности стоит отметить. По резуль-
татам обработки полученных данных 
были рассчитаны сводные показатели 
на основе обработки обращений испол-
нителями разного уровня управления, 
включая решения, принятые по обра-
щению, средние сроки ответов, процен-
ты обращений с превышениями уста-
новленного срока и необходимостями 
отправки обращения на повторное рас-
смотрение. При расчётах среднего срока 
ответа были опущены описанные ранее 
обращения, относящиеся к категории 
«Фасады зданий» с целью исключения 
из анализа аномальных значений, со-
ставляющих несколько лет.  

Полученные результаты по обраще-
ниям, поданным через ПОС и «Наш 

Санкт-Петербург», представлены в таб-
лице 5. 
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Таблица 5.  
Результаты обработки исполнителями разного уровня обращений, 

 поданных через ПОС и «Наш Санкт-Петербург» 

 

Результаты ответов исполнителей (%) 

Просро-

чек (%) 

Сред-

ний 

срок 

ответа 

(дней) 

Пробле-
ма реше-
на после 
первого 
обраще-

ния 

Проблема 
решена 
после 

повторно-
го обра-
щения 

Промежуточ-
ный ответ 

Отсут-
ствие 

решения 
пробле-
мы, «от-
писка» 

ФОИВ ⎯ ⎯ 50 50 ⎯ 3 дня 

Комитет 50 ⎯ 42 8 17 20 дней 

Администра-
ция 

50 6 22 22 22 21 день 

ОМСУ 20 ⎯ 60 20 ⎯ 10 дней 

ПУ / УК 67 4 13 17 ⎯ 13 дней 

Условные обозначения, используемые в таблицах в отношении государственных 
структур, принадлежащих к разным уровням управления: 

⎯ ФОИВ – Федеральный орган исполнительной власти 

⎯ Комитет – Региональный отраслевой орган исполнительной власти 
 г. Санкт-Петербурга 

⎯ Администрация – Региональный территориальный орган власти 
 г. Санкт-Петербурга (Администрация района) 

⎯ ОМСУ – Орган местного самоуправления 

⎯ ПУ / УК – Подведомственное учреждение / управляющая компания 

 
Данные двух каналов были объеди-

нены по причине небольшого их количе-
ства и получения более усреднённых 
результатов по каждому уровню управ-
ления для возможности проведения их 
сравнительного анализа между собой. 

В зоне ответственности федеральных 
органов власти оказались проблемы, опи-
санные в двух обращениях, поданных 
через ПОС. В обоих случаях проблемы 
касались категории «ИТ и Госуслуги» и 
исполнителем являлось Минцифры Рос-
сии. Средняя скорость ответа была 
наиболее быстрой и составила всего 
3 дня. При этом в одном случае был дан 
промежуточный ответ о том, что решение 
проблемы находится в процессе. Сроки 
при этом были обозначены очень услов-

но, и о факте окончательного решения 
проблемы сообщено не было. Во втором 
случае реакции на заявленную проблему 
не последовало, в ответ на обращение 
была направлена общая информация, за-
имствованная из нормативно-правовых 
актов, а при возврате обращения на дора-
ботку последовала ещё одна «отписка» с 
рекомендацией обратиться в электронную 
приёмную. 

По исполнителям четырёх остальных 
уровней были получены более усреднён-
ные результаты с меньшими отклонени-
ями. Как уже было отмечено ранее, в 
случае всех категорий кроме «Уборки 
мусора» итоги обработки имели суще-
ственную зависимость от предмета об-
ращения и могли занимать большее или 
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меньшее время. В среднем региональ-
ными отраслевыми органами власти 
(Комитетами) и территориальными ор-
ганами власти (Администрациями) была 
решена примерно одинаковая доля про-
блем, составляющая около 50 %. Сред-
ние сроки ответа органами управления 
обоих уровней оказались примерно оди-
наковыми – у Комитетов они составили 
20 дней, у Администраций – 21 день. 
Доля формализованных ответов без ре-
шения проблемы оказалась ниже у Ко-
митетов и составила 8 % (против 22 % у 
Администраций). Наиболее положитель-
ным примером о решении проблемы 
Комитетом является сообщение о про-
блеме отсутствия секций искусственной 
неровности (лежачего полицейского). 
Исполнителем по сообщению был опре-
делён Комитет по транспорту. Проблема 
была оперативно устранена подведом-
ственным учреждением и ответ о реше-
нии был предоставлен Комитетом уже 
через три дня. В качестве негативного 
примера можно привести обращение о 
незаконной свалке в одном из городских 
парков, также поданное через ПОС. Ис-
полнителем по обращению был опреде-
лён Комитет по благоустройству, однако 
ответ об устранении был предоставлен 
только через 54 дня с существенным 
нарушением сроков. При устранении 
проблем администрациями районов го-
рода также имели место как положи-
тельные, так и отрицательные примеры. 
Например, в ответ на вопрос об отсут-
ствии врача в штате одной из поликли-
ник Администрацией Центрального рай-
она была предоставлена «отписка» с 
нарушением установленных сроков, ука-
зывающая, что количество врачей уста-
новлено в соответствии с приказом фе-
дерального министерства. После воз-
вращения обращения на доработку на 
мобильный телефон поступил звонок из 
Администрации с извинениями и допол-

нительными разъяснениями о том, что 
решение вопроса о расширении штата 
прорабатывается. В качестве положи-
тельного примера можно привести вы-
полнение восстановительных работ сту-
пенек лестницы в торговый центр Адми-
нистрацией Калининского района в 
восьмидневный срок. 

По проблемам, находящимся в зоне 
ответственности органов местного само-
управления, было направлено пять об-
ращений в четыре муниципальных обра-
зования через ПОС. В среднем ответы из 
Администраций муниципальных образо-
ваний были предоставлены в два раза 
быстрее, чем из Комитетов и Админи-
страций районов города. В одном из пяти 
случаев по проблеме упавшего дерева, 
решение было в течение девяти дней, 
еще в одном случае по проблеме ремонта 
дороги через 17 дней был предоставлен 
формализованный ответ о том, что доро-
га не находится в ведении муниципали-
тета. По остальным трем вопросам 
(предложение по установке спортивной 
площадки, повреждение асфальтового 
покрытия и повреждение ограды газона) 
были предоставлены промежуточные 
ответы с указанием предварительных 
сроков решения. 

Чуть более высокие показатели в 
сравнении с Комитетами и Администра-
циями в части средней скорости ответов 
и доли решённых проблем имели также 
подведомственные учреждения и управ-
ляющие компании. Данный результат 
возможно объяснить тем, что организа-
ции имеют подчинённое положение по 
отношению к региональным органам 
власти или местного самоуправления, и 
исполнение обращений перераспреде-
ляются на них в случае, если решение об 
устранении проблемы уже принято и 
нижестоящей организации требуется 
только исполнить его и подготовить от-
вет. Такими обращениями чаще всего 
являются быстро-решаемые проблемы, 
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такие как уже описанная категория про-
блем «Уборка мусора». Ещё одна тен-
денция, которую можно отметить в ре-
зультате анализа обращений, касается 
того, что количество ответов, предостав-
ляемых подведомственными учреждени-
ями, начиная с 2023 года, увеличилось, и 
по ряду категорий проблем (органы вла-
сти ранее готовили ответы самостоя-
тельно), в настоящее время их отработка 
делегируется подведомственным органи-
зациям, ответственным за различные 
отраслевые вопросы.  

Обсуждение 
Полученные в рамках анализа ре-

зультаты показали, что федеральный 
канал оказался более эффективен при 
решении проблем, которые возможно 
решить быстро без проведения дополни-
тельных подготовительных мероприя-
тий, например, по проблеме неубранного 
или не вывезенного мусора. В случае, 
если проблема не могла быть решена 
быстро и требовала проведения допол-
нительных мероприятий (обследования, 
проектирования, закупочных процедур и 
т. д.), более эффективным оказывался 
региональный портал. Данное различие, 
по мнению автора, обусловлено тем, что 
порядок обработки сообщений, посту-
пающих в ПОС, регламентирован феде-
ральным законом о порядке рассмотре-
ния обращений граждан, устанавливаю-
щих на ответ срок в 30 дней. Порядок 
обработки на региональном портале ре-
гулируется региональным постановлени-
ем, в соответствии с которым, при высо-
кой сложности проблемы, срок её реше-
ния может быть определён исполните-
лем и длиться вплоть до нескольких лет. 
На примере написания идентичных со-
общений о разрушении фасадов истори-
ческих зданий автором было продемон-
стрировано, что добиваться решения 
таких проблем и получить итоговую ин-
формацию о решении, включая исполни-
тельную документацию, удалось именно 

через региональный портал. При этом по 
большинству наиболее частых категорий 
проблем существенного влияния канала 
подачи обращения и уровня ответствен-
ного исполнителя на качество и срок 
ответа выявлено не было, они определя-
лись скорее субъективной сложностью 
самого предмета обращения и конкрет-
ным исполнителем, и могли различаться 
от обращения к обращению. 

Несомненным преимуществом реги-
ональных каналов электронного участия 
являются более широкие функциональ-
ные возможности в сравнении с феде-
ральным. Использование обоих каналов 
позволило сформулировать следующие 
преимущества портала «Наш Санкт-
Петербург»: 

1. Количество сообщений, до-
ступных для подачи в день ограничено 
десятью сообщениями (в отличие от 
двух в ПОС). 

2. Интерактивная карта проблем 
и лента проблем представлены не 
только в мобильном приложении, но и 
в веб-версии. 

3. Возможность просмотра в 
наглядном виде информации о своих 
сообщениях не только в мобильном при-
ложении, но и в веб-версии. В случае 
ПОС данная информация представлена в 
общем разделе уведомлений в личном 
кабинете Портала Госуслуг наряду с 
иными уведомлениями, что затрудняет 
поиск по более ранним сообщениям. 

4. Наличие в карточке сообщения 
информации о должностном лице, явля-
ющимся исполнителем и должностном 
лице, являющимся контролёром по по-
данному сообщению. 

5. На главной странице портала 
«Наш Санкт-Петербург» представлена 
статистика о результатах работы портала 
(количество пользователей, поданных 
сообщений, решённых проблем и др.). 

6. Возможность поиска информа-
ции о своём доме в привязке к поданным 
по нему сообщениям о проблемах. 
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7. Реализованы интерактивные 
рейтинги управляющих компаний и му-
ниципальных образований по коэффици-
енту времени исполнения и коэффици-
енту исполнительской дисциплины. В 
ПОС эти данные являются закрытой для 
пользователей информацией. 

8. Реализована функция народно-
го контроля (возможности пользовате-
лей с соответствующей ролью прове-
рять результаты решения не только 
своих сообщений, но и сообщений дру-
гих пользователей). 

9. Реализована лента новостей. 
10. Реализован раздел с актуальны-

ми нормативно-правовыми актами, регу-
лирующими работу портала. 

В случае ПОС также можно отме-
тить некоторые преимущества, отсут-
ствующие на портале «Наш Санкт-
Петербург», например, наличие раздела 
«Опросы и голосования» с возможно-
стью органов власти и МСУ проводить 
опросы населения, а также возможность 
подачи коллективного обращения с за-
грузкой листа с подписями граждан. 

Большее количество выявленных 
преимуществ в случае регионального 
портала, по мнению автора, может быть 
объяснено тем, что портал «Наш Санкт-
Петербург» был реализован органами 
власти города в инициативном порядке 
в 2014 г. Портал является одним из пер-
вых подобных ресурсов в России с дли-
тельным сроком его эксплуатации, поз-
воляющим получить больший пользо-
вательский опыт, в сравнении с запу-
щенным позже ПОС, и произвести ак-
туальные доработки в интересах граж-
дан. Также справедливо отметить, что 
реализация подобного портала на 
уровне одного субъекта РФ является 
более реалистичной задачей, нежели 
реализация и обеспечение его работы на 
территории всех субъектов РФ, облада-
ющих рядом территориальных, соци-
ально-экономических, политических, 

административных, культурных и иных 
особенностей. 

Полученные результаты позволяют 
сделать вывод о том, что несмотря на 
внедрение централизованных каналов 
электронного участия, созданных феде-
ральной властью, функционирование 
региональных ресурсов не утратило сво-
ей актуальности, поскольку по ряду па-
раметров они в настоящее время превос-
ходят федеральные. При этом парал-
лельное существование регионального и 
федерального каналов, возникшее в ряде 
регионов [Панфилов, 2023], остается 
дискуссионным. С одной стороны, такая 
модель может представляться выигрыш-
ной для граждан, поскольку позволяет 
комбинировать обращения как через 
региональный, так и федеральный канал 
с использованием их преимуществ в 
контексте конкретной проблемы. 
Например, как показали собранные дан-
ные, по проблемам, не требующим дол-
гого решения (уборка мусора и др.) бо-
лее эффективным показал себя феде-
ральный канал, а по более сложным про-
блемам (ремонт фасадов и др.) – регио-
нальный. С другой стороны, наличие 
двух идентичных по смыслу ресурсов 
может вызывать недопонимание пользо-
вателей и их недоверие. Ввиду этого, 
актуальной остается проблема поиска 
органами власти моделей соотнесения 
федеральных и региональных ресурсов 
для минимизации дублирования ресурс-
ных затрат (финансовых, организацион-
ных, кадровых и др.) при обеспечении 
функционирования обоих каналов. 

Заключение 
Таким образом, в статье были про-

анализированы данные о сообщениях по 
проблемам, направленные в органы вла-
сти и местного самоуправления, собран-
ные автором при использовании метода 
контрольной закупки через два канала 
электронного участия – федерального 
(ПОС) и регионального (портал «Наш 
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Санкт-Петербург»). Полученные данные 
о сроках и содержании ответов исполни-
телей из ответственных государственных 
структур позволили сделать вывод о том, 
что и региональный, и федеральный ре-
сурс обладают своими преимуществами 
и недостатками. К преимуществам феде-
рального канала (ПОС) стоит отнести 
более быстрые сроки реагирования, обу-
словленные более юридически-
значимыми регламентами работы, а также 
возможность подачи сообщения по лю-
бым проблемам. К недостаткам стоит 
отнести отсутствие единого регламента 
решения проблем в случае, если оно пре-
вышает установленный 30-дневный срок, 
что приводит к получению гражданином 
промежуточного ответа без отправки ито-
гового – в последующем. К преимуще-
ствам регионального канала (портал 
«Наш Санкт-Петербург») стоит отнести 
более детализированный регламент ре-
шения проблем, сроки в котором обу-
словлены наличием утверждённого клас-
сификатора, что позволяет получить ответ 
по проблемам, требующим длительных 
сроков решения. Также преимуществом 
является гораздо более богатый функцио-
нал, учитывающий специфику региона. К 

недостаткам стоит отнести более низкий 
юридический статус сообщений, подава-
емых через портал, что в ряде случаев 
приводит к нарушению сроков и испол-
нительской дисциплины. 

Институциональные модели органи-
зации электронного участия, предпола-
гающие параллельное существование 
единообразных по смыслу регионально-
го и федерального каналов, по мнению 
автора, остаются дискуссионными. В 
этом смысле перспективным направле-
нием для исследования является про-
должение углублённого изучения ин-
ституциональной специфики функцио-
нирования систем электронного участия 
граждан на уровне разных территорий, 
анализ опыта разных регионов. Углуб-
ленные исследования в этом направле-
нии позволят сформировать выводы об 
эффективности происходящих транс-
формаций, связанных с централизацией, 
от итогов которой будет зависеть, смо-
гут ли граждане регионов России осу-
ществлять конструктивную коммуника-
цию с органами власти и местного са-
моуправления и выражать своё мнение, 
и будет ли выстроенная система рабо-
тать эффективно. 
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,  
Аннотация. Сегодня одним их основополагающих в российской 

политической повестке дня стал вопрос, непосредственно касающийся 
долгосрочных трендов устойчивого развития страны. Университеты имеют 
уникальные возможности для продвижения повестки дня на период до 2030 года, 
предоставляя источник экспертных знаний в области исследований и образования 
по всем секторам достижения целей устойчивого развития региона (далее ЦУР). 
Вузы, являясь центром, формирующим долгосрочные тренды устойчивого 
развития страны в целом, могут способствовать преобразованию ЦУР в 
поддающиеся измерению и, ориентированные на конкретные регионы цели, 
активно сопоставляя академический капитал с приоритетами государственной 
политики и делая знания и ресурсы доступными для всех структур гражданского 
общества. С момента активизации туристического кластера Адыгеи и, в связи с 
активным освоением горной территории, проблема устойчивого развития региона 
стала объектом пристального внимания как со стороны региональных органов 
государственной власти, так и научного сообщества. В Программе развития 
Адыгейского государственного университета на 2021-2030 годы в рамках 
реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-
2030» в качестве приоритетных определены такие цели устойчивого развития как 
ЦУР 3 «Хорошее здоровье и благополучие», ЦУР 4 «Качественное образование», 
ЦУР 8 «Достойная работа и экономический рост», ЦУР 13 «Борьба с изменением 
климата» и ЦУР 17 «Партнерство в интересах устойчивого развития». Ни одна из 
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целей устойчивого развития – от обеспечения гендерного равенства до, например, 
сохранения и рационального использования природных ресурсов – не может быть 
достигнута без активного участия системы высшего образования. 

Ключевые слова: университет; качественное образование; устойчивое развитие; 
цели устойчивого развития; Адыгейский государственный университет 
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Abstract. Today, one of the fundamental issues on the Russian political agenda is the is-

sue directly related to long-term trends in the country's sustainable development. Universi-
ties are uniquely positioned to advance the 2030 agenda by providing a source of research 
and education expertise across all sectors of the region's Sustainable Development Goals 
(SDGs). Universities, as a center that forms long-term trends in sustainable development of 
the country as a whole, can contribute to the transformation of the SDGs into measurable 
and region-specific goals, actively comparing academic capital with public policy priorities 
and making knowledge and resources available to all structures of civil society. Since the 
activation of the tourist cluster in Adygea and active development of the mountainous terri-
tory, the problem of sustainable development of the region has become the object of close 
attention both from regional government bodies and the scientific community. In the Adygea 
state university development program for 2021-2030, as part of the implementation of the 
strategic academic leadership program “Priority-2030”, there are such sustainable develop-
ment goals as SDG 3 “Good health and well-being”, SDG 4 “Quality education”, SDG 8 
“Decent work and economic growth”, SDG 13 “Combating climate change” and SDG 17 
“Partnership for Sustainable Development”. None of the sustainable development goals – 
from gender equality to, for example, conservation and sustainable use of natural resources – 
can be achieved without the active participation of the higher education system.  
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Введение 

В 2015 г. государствами – членами 
ОНН – принята Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 
2030 года, содержащая 17 целей, среди 
которых в качестве четвертой выделена 
цель «Обеспечить всеохватывающее и 
справедливое качественное образование и 
поощрять возможности обучения на про-
тяжении всей жизни для всех» [Преобра-
зование, 2015]. В том же году на Всемир-
ном форуме по вопросам образования в 
Республике Корея данная цель представ-
лена в качестве обновленной концепции 
образования, которая видится в преобра-
зовании жизни людей посредством обра-
зования, причем подчеркивается особая 
миссия образования как одной из движу-
щих сил развития и в достижении других 
Целей устойчивого развития (далее ЦУР) 
[Инчхонская]. 

Россия в числе 193 стран – членов 
ООН – приняла резолюцию Повестки-
2030. Сегодня одним их основополагаю-
щих в российской политической повестке 
дня стал вопрос, непосредственно касаю-
щийся долгосрочных трендов устойчиво-
го развития страны. В наборе показателей 
ЦУР, предназначенном для осуществле-
ния контроля за достижением этих целей 
на национальном уровне, отражены наци-
ональные особенности и учтены задачи, 
определенные в Указе Президента России 
от 7 мая 2024 года № 309 «О националь-
ных целях развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года и на перспек-
тиву до 2036 года», стратегических доку-
ментах Правительства РФ, а также нацио-
нальных и федеральных проектах. Так, 

одной из задач достижения национальной 
цели «Реализация потенциала каждого 
человека, развитие его талантов, воспита-
ние патриотичной и социально ответ-
ственной личности» является создание к 
2030 году условий для воспитания гармо-
нично развитой, патриотичной и социаль-
но ответственной личности на основе 
традиционных российских духовно-
нравственных и культурно-исторических 
ценностей [Указ Президента РФ … , 
2024]. Представляется, что именно систе-
ма образования, в особенности россий-
ская высшая школа, осуществляя образо-
вательно-воспитательные функции, обла-
дает огромным потенциалом для дости-
жения данной цели [Бугайчук, 2021; 
Гражданская, этническая и региональ-
ная … , 2013; Идентичность: Личность 
… , 2017; Извеков, 2012; Культурная 
сложность, 2016; Паин, 2017; Путин, 
2017; Российское общество … , 2015; Ря-
бев, 2010; Семененко, 2017]. 

Действительно, университеты имеют 
уникальные возможности для продвиже-
ния повестки дня на период до 2030 года, 
предоставляя источник экспертных зна-
ний в области исследований и образова-
ния по всем секторам достижения ЦУР. 
На это неоднократно обращал внимание 
известный ученый А. Д. Урсул, подчер-
кивая, что «образование для устойчивого 
развития оказывается не только предпо-
сылкой достижения устойчивого разви-
тия, но и приоритетным его средством, 
т. е. можно сказать, что переход к новому 
курсу развития цивилизации начинается 
со становления образования в интересах 
устойчивого развития, постепенно при-

http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-3-16-33-46
http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-3-16-33-46
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нимающего планетарные масштабы и 
другие глобальные черты» [Урсул, 2016, 
с. 12]. Другие ученые убеждены в том, что 
«роль университетов как акторов измене-
ний в направлении устойчивого развития 
значительна, но каждому из них следует 
выбрать свой путь исполнения такой ро-
ли, что приведет в результате к повыше-
нию эффективности образовательной 
системы в условиях серьезных трансфор-
маций» [Локтионова, 2020, с. 185]. 

Университеты обладают потенциалом 
генерировать, переводить и распростра-
нять знания, имеющие отношение к до-
стижению ЦУР. Они могут работать с 
властными структурами и другими заин-
тересованными сторонами для определе-
ния приоритетов устойчивого развития. 
Вместе с тем «университеты играют мно-
гогранную роль в достижении Целей 
устойчивого развития, являясь не только 
местом получения образования и прове-
дения исследований, но и центрами влия-
ния на общество и транслирования устой-
чивых практик на собственном примере» 
[Исаенко, 2024, с. 10]. ЦУР предоставля-
ют университетам и научному сообще-
ству в целом возможность пересмотреть 
институциональные стратегии и опреде-
лить структуры и механизмы, необходи-
мые для усиления взаимодействия с орга-
нами государственной власти. 

Важно отметить, что вузы, являясь 
центром, формирующим долгосрочные 
тренды устойчивого развития страны в 
целом, могут способствовать преобразо-
ванию ЦУР в поддающиеся измерению и 
ориентированные на конкретные регионы 
цели, активно сопоставляя академический 
капитал с приоритетами государственной 
политики и делая знания и ресурсы до-
ступными для всех структур гражданско-
го общества. 

Следует согласиться с коллегами в 
том, что «в настоящее время у универси-
тетов появляется уникальная возмож-

ность возглавить межотраслевую реали-
зацию целей устойчивого развития и про-
двигать повестку ООН на период до 
2030 года. При этом есть много способов 
оценить приверженность университетов 
продвижению целей устойчивого разви-
тия: начиная от проводимой ими полити-
ки в кампусах до проводимых ими страте-
гического планирования и участия в реа-
лизации социально-значимых для обще-
ства проектах, а также исследований и 
образовательных программ по тематике 
ЦУР» [Участие, 2022, с. 37-38]. 

Результаты исследования 

Миссия университетов постепенно 
выходит за рамки традиций образования и 
научных исследований, и переходит к 
«третьей миссии», связанной с способно-
стью сотрудничать с институтами власти 
для достижения воздействия на общество. 
В некоторых случаях региональные орга-
ны власти не осведомлены об обширной и 
актуальной базе знаний и экспертных 
знаниях, имеющихся в университетах, а 
академические круги не в полной мере 
воспринимают властные структуры как 
партнеров или пользователей их знаний. 
В Республике Адыгея ситуация обстоит 
иначе. В регионе установлены долгосроч-
ные и стратегические партнерства, кото-
рые объединяют университеты и органы 
власти в решении насущных проблем и 
преобразовании общества. 

Основываясь на вышеизложенном, 
обратимся к анализу практик Адыгейско-
го государственного университета (да-
лее АГУ) в достижении ЦУР. Универси-
тет активно участвует в совместной гене-
рации знаний вместе с другими заинтере-
сованными сторонами, ведущей к сов-
местному производству знаний, что по-
тенциально может повысить воздействие 
научных исследований на общество, бла-
годаря динамичным, адаптируемым к 
региональным условиям партнерствам. 
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В первую очередь, следует обратить 
внимание на то, что в Институте права 
АГУ реализуется научный инновацион-
ный проект «Право устойчивого развития 
и региональная безопасность», целью 
которого является анализ эффективности 
правовых основ региональной политики в 
контексте устойчивого развития Респуб-
лики Адыгея и выработка рекомендаций 
по совершенствованию нормативно-
правового регулирования в области обес-
печения региональной безопасности для 
целей устойчивого развития региона. В 
рамках данного проекта исследуются ос-
новные аспекты устойчивого развития 
региона, связанные с экономическим ро-
стом, экологическим равновесием и соци-
альной ответственностью [Жаде, 2023]. 

Активность вуза выстроена по 
таким разновекторным политикам 
университета, как:  

− образовательная политика;  

− научно-исследовательская 
политика и политика в области 
инноваций и коммерциализации 
разработок;  

− молодежная политика;  

− политика управления 
человеческим капиталом;  

− кампусная и инфраструктурная 
политика;  

− система управления 
университетом;  

− финансовая модель 
университета; 

− политика в области цифровой 
трансформации; 

− политика в области открытых 
данных [Программа, 2023]. 

С целью, во-первых, формирования 
гармонично развитой и конкурентоспо-
собной личности, готовой отвечать на 
вызовы современного мира, во-вторых, 
получения и распространения передо-
вых знаний и технологий, в-третьих, 
сохранения и приумножения этнокуль-

турного разнообразия и духовно-
нравственных ценностей. АГУ в Про-
грамме развития университета на 2021-
2030 годы в рамках реализации про-
граммы стратегического академическо-
го лидерства «Приоритет-2030» в каче-
стве приоритетных определяет ЦУР 3, 
ЦУР 4, ЦУР 8, ЦУР 13 и ЦУР 17. 

Рассмотрим подробнее приоритетные 
направления ЦУР в АГУ [Программа, 
2023]. 

ЦУР 3 «Хорошее здоровье и благопо-
лучие». Университет вносит вклад в раз-
витие областей системного мышления и 
здоровья населения путем проведения 
комплексных и междисциплинарных ис-
следований для улучшения понимания в 
управлении взаимодействиями между 
окружающей средой и здоровьем челове-
ка. Так, в рамках реализации стратегиче-
ского проекта «Адыгея – территория здо-
ровья» разработана региональная модель 
повышения качества жизни, представля-
ющая собой портфель проектов в области 
туризма, физкультуры и спорта, рекреа-
ции и оздоровления, активного долголе-
тия, работы с социально уязвимыми 
группами населения с учетом климатиче-
ских, исторических, ландшафтных, соци-
окультурных особенностей территории.  

Реализуются программы мониторинга 
уровня качества жизни населения города 
Майкоп и Республики Адыгея, а также 
программы по комплексной диагностике 
индивидов и групп, составлению индиви-
дуальных траекторий повышения каче-
ства жизни сотрудников, студентов, жи-
телей города и республики, воздействию 
на отдельные аспекты здоровья с исполь-
зованием ресурсов и технологий, имею-
щихся у университета.  

В АГУ имеется задел по 
направлениям, входящим в предметную 
область качества жизни:  

− здоровьесберегающие технологии 
(Центр «Здоровье»); 



Социально-политические исследования – 2024 – № 3 (24) 

З. А. Жаде, А. М. Шадже, И. Н. Гайдарева 76 

− физическая культура и спорт 
(лаборатория биомеханики, Центр 
«Физиология развития ребенка»);  

− здоровое питание (лаборатория 
нутрициологии и экологии);  

− психология и душевное здоровье 
(Центр социально-психологических 
проблем);  

− экология (лаборатория 
биоэкологического мониторинга);  

− туризм (факультет социальных 
технологий и туризма). 

В университете создана современная 
социальная инфраструктура (профилак-
торий, спортивные залы, стадион, бас-
сейн), которая имеет большой потенци-
ал по обеспечению комфортной и без-
опасной среды для образования, занятий 
наукой, творчеством, спортом, прожива-
ния и общения. Университет располага-
ет собственными кадровыми и инфра-
структурными ресурсами для реализа-
ции мер социальной поддержки в инте-
ресах индивидуального развития со-
трудников университета в области 
укрепления здоровья, отдыха, психоло-
гической поддержки, занятий спортом.  

ЦУР 4 «Качественное образование». 
В вузе реализуется широкий спектр об-
разовательных программ, обеспечива-
ющий многоуровневость и непрерыв-
ность подготовки. Лицензировано: 
21 программа среднего профессиональ-
ного образования; 100 программ высше-
го образования по 28 направлениям под-
готовки и специальностям, в том числе 
программ бакалавриата – 53, программ 
специалитета – 1, программ магистра-
туры – 23, программ аспирантуры – 22, 
программ дополнительного профессио-
нального образования – 35.  

Научная инфраструктура универси-
тета представлена Парком науки и ин-
новаций на базе НИИ комплексных 
проблем, включающим 3 музея, 2 науч-
ных центра, 1 отдел, 5 лабораторий; 

Адыгейским научным центром РАО в 
ЮФО; Ботаническим садом; Кавказ-
ским (региональным) научно-
образовательным математическим цен-
тром; Образовательным центром «По-
лярис-Адыгея». 

ЦУР 8 «Достойная работа и эконо-
мический рост». В университете рабо-
тает высококвалифицированный про-
фессорско-преподавательский состав: 
258 кандидатов наук и 69 докторов наук.  

АГУ создает условия для повыше-
ния академической мобильности препо-
давателей: 

− регулярные стажировки, участие в 
программах повышения квалификации 
в смешанном формате позволяют пре-
подавателям системно повышать свою 
квалификацию и осваивать новые мето-
ды работы в условиях цифровой транс-
формации образования; 

− работа по поиску и привлечению 
научно-педагогических работников из 
ведущих российских и зарубежных ву-
зов-партнеров, привлекаемых на усло-
виях частичной занятости, дистанцион-
ной работы, сетевой реализации образо-
вательных курсов и программ. 

ЦУР 13 «Борьба с изменением кли-
мата». На базе Парка науки и иннова-
ций АГУ сформирована высокотехноло-
гичная лабораторная база современного 
уровня для проведения инновационных 
разработок в области геоинформацион-
ных технологий.  

По линии исследований открываются 
различные лаборатории и центры. Так, 
при финансовой поддержке Минобрнау-
ки России в рамках нацпроекта «Наука и 
университеты» создана лаборатория воз-
обновляемых источников энергии, инду-
стриальными партнерами которой вы-
ступили Троицкий институт инноваци-
онных и термоядерных исследований 
(Москва) и ООО «Системы инженерного 
анализа» (Нижний Новгород). 
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Институт права АГУ разработал про-
ект «Экоюрист», который проводится под 
девизом «Вовлекаем. Улучшаем. Защища-
ем. Потому что природе нужен хороший 
юрист». Его цель – включить потенциал 
молодежи в работу по созданию экологи-
чески устойчивого будущего. Ключевую 
роль в этом играет образование и просве-
щение в области правового обеспечения 
экологической безопасности. Проект 
включает несколько направлений. Прежде 
всего это направления «ЭкоЮрист в шко-
ле» и «ЭкоЮрист в колледже», «ЭкоЮ-
рист в деле», «ЭкоЮрист-Турист» [Ин-
ститут права … ]. 

ЦУР 17 «Партнерство в интересах 
устойчивого развития». В 2023 г. со-
здана Правовая лаборатория региональ-
ного устойчивого развития, партнером 
которой являются Центр компетенций 
«Право устойчивого развития. ESG-
стандарты» и Консорциум «Инноваци-
онная юриспруденция» Университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 

Университет сегодня инициирует и 
способствует диалогу между различны-
ми субъектами, включая правительство, 
научное сообщество и институты граж-
данского общества. Диалог может по-
мочь обеспечить приверженность и 
усилить реализацию ЦУР, а также спо-
собствовать подотчетности, необходи-
мой для их достижения. Так, в АГУ раз-
работана программа повышения квали-
фикации «Устойчивое развитие Респуб-
лики Адыгея: национальные приорите-
ты и региональные вызовы», предназна-
ченная для представителей органов за-
конодательной и исполнительной вла-
сти, руководителей и сотрудников му-
ниципальных образований региона. 

Заключение 

В новых геополитических условиях, 
на фоне имеющихся в настоящее время 
негативных мировых тенденций и не-
благоприятных прогнозов, проблема 

устойчивого развития российских ре-
гионов приобретает особую значи-
мость. Ни одна из целей устойчивого 
развития – от обеспечения гендерного 
равенства до, например, сохранения и 
рационального использования природ-
ных ресурсов – не может быть достиг-
нута без активного участия системы 
высшего образования. 

Перед российскими регионами, в 
том числе и перед Республикой Ады-
гея, которая в 2023 году вошла в ТОП-
3 лидеров по экологическому благопо-
лучию, стоит задача активного внедре-
ния принципов устойчивого развития. 
С момента активизации туристическо-
го кластера Адыгеи и в связи с актив-
ным освоением горной территории, 
проблема устойчивого развития регио-
на стала объектом пристального вни-
мания как со стороны региональных 
органов государственной власти, так и 
научного сообщества. 

Университет несет ответственность 
за подготовку и формирование буду-
щих лидеров устойчивого развития. 
Интегрируя ЦУР в учебные програм-
мы, вуз предоставляет студентам зна-
ния, умения и навыки, необходимые 
для их решения. Более того, АГУ со-
здает образовательные программы, в 
которых особое внимание уделяется 
междисциплинарному обучению и 
продвижению междисциплинарных 
системных подходов к решению все 
более сложных проблем, стоящих се-
годня перед обществом. 

АГУ организовывает, объединяет и 
координирует свою деятельность, в том 
числе и с целью влияния на региональ-
ную политику, особенно в отношении 
ЦУР. В то же время органы власти 
должны способствовать продвижению 
университета на центральное место в 
обсуждениях ЦУР региона. В этой связи 
Институт права АГУ в рамках реализа-
ции научного инновационного проекта 
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«Право устойчивого развития и регио-
нальная безопасность» выступил с ини-
циативой о включении раздела «Устой-
чивое развитие Республики Адыгея» в 
Стратегию социально-экономического 
развития Республики Адыгея до 2030 г. 

Сегодня университеты России в це-
лом принимают свои меняющиеся роли 

и свое уникальное положение влияния 
на трансформирующееся общество. 
Параллельно правительствам и другим 
партнерам необходимо признать роль 
научных исследований, данных и зна-
ний в информировании о достижении 
ЦУР, а также потенциал вузов для 
успешной реализации ЦУР. 
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Аннотация. В статье рассматривается история административного отделения Яро-
славской церковной области от руководства РПЦ в 1928 г. и последовавшие за этим 
репрессии против ярославских епископов и мирян в русле инспирированной ОГПУ 
кампании по борьбе с контрреволюционными организациями. Цель исследования – 
вывести «дело ярославских епископов» из церковной истории в более широкий соци-
ально-политический контекст репрессивных кампаний рубежа 1920-1930-х гг., раскрыв 
при этом его отличия от преследований других групп населения и лиц. Материалы и 
методы включают конкретно-исторический анализ сводок ОГПУ за 1928-1934 гг., пра-
вовых актов РПЦ за 1918-1929 гг., писем ярославских епископов за 1928-1937 гг., мате-
риалов ярославского справочно-библиографического издания о репрессированных в те 
же годы. Материалы, проанализированные в направлении социальной истории на осно-
ве принципов неопозитивистской методологии и аксиологического подхода, представ-
ленные в проблемно-хронологической последовательности изложения событий, служат 
надежным средством достижения поставленной цели. Актуальность исследуемой темы 
обозначается из историографического обзора, в круг которого вошли наиболее значи-
мые публикации последних лет. Результаты и выводы по истории «дела ярославских 
епископов» позволяют, прежде всего, отметить его связь с широкой и многолетней по-
литической кампанией по борьбе с «контрреволюционно-монархическими нелегаль-
ными организациями церковников» инспирированной властью. Они указывают на 
необходимость признать эту группу репрессированных пострадавшими за православ-
ную веру, а не за политическую деятельность, что влечет за собой выделение их из об-
щего числа «жертв политических репрессий». Научная новизна исследования  заключа-
ется в том, что «дело ярославских епископов» приобретает значение свидетельства не 
только о духовно-ценностном смысле, но и о социально-политических целях репрес-
сивной антицерковной кампании советской власти на рубеже 1920-1930-х гг. Практиче-
ская значимость исследования состоит в возможности использования его результатов в 
культурно-образовательной и научно-исследовательской деятельности.  
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Abstract. The article examines the history of the administrative separation of the Yaroslavl 
church region from the leadership of the Russian Orthodox Church in 1928 and the subsequent 
repressions against the Yaroslavl bishops and laity in line with the campaign inspired by the 
OGPU (Unified State Political Department) to combat counter-revolutionary organizations. 
The purpose of the study is to bring the “case of the Yaroslavl bishops” from church history 
into the wider socio-political context of the repressive campaigns of the 1920s-1930s, while 
revealing its differences from the persecution of other groups of the population and persons. 
Materials and methods include a specific historical analysis of the OGPU reports for 1928-
1934, legal acts of the Russian Orthodox Church for 1918-1929, letters of Yaroslavl bishops 
for 1928-1937, materials of the Yaroslavl reference and bibliographic publication about those 
repressed in the same years. Analyzed in line with social history on the basis of the principles 
of neopositivist methodology and axiological approach, presented in a problem-chronological 
sequence of events, they are reliable means of achieving this goal. The relevance of the topic 
under study follows from its historiographic review, which included the most significant publi-
cations of recent years. The results and conclusions on the history of the “case of the Yaroslavl 
bishops” allow, first of all, to note its connection with a broad and long-term political campaign 
to combat the “counter-revolutionary monarchist illegal organizations of churchmen” inspired 
by the authorities. They point to the need to recognize this group of repressed people as victims 
of the Orthodox faith, and not for political activity, which entails isolating them from the total 
number of “victims of political repression”. 
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Введение 

На протяжении многих десятилетий 
история государственно-церковных от-
ношений в СССР рассматривалась в 
направлении большевистской концепции, 
согласно которой РПЦ признавалась по-
литическим врагом советской власти, 
подлежащим исчезновению по причине 
своей исторической бесперспективности. 
В историографии утвердилось представ-
ление о политическом характере репрес-
сий против духовенства и мирян на осно-
ве обвинений их в подрывной антисовет-
ской, контрреволюционно-
монархической деятельности. Полноцен-
ное и достоверное научное исследование 
темы стало возможно только с отказом 
общества от прежней официальной идео-
логии и открытием архивных фондов 
спецхрана, публикацией ранее засекре-
ченных документов об организации и 
реализации антицерковных гонений. Бла-
годаря усилиям многих историков в по-
следние три десятилетия сложилось отно-
сительно полное представление о моти-
вах, масштабах, правовом оформлении, 
механизме инспирирования и разверты-
вания репрессивно-карательных кампа-
ний против церковнослужителей [Жуко-
ва, 2017; Карманова, 2009; Маслова, 2017; 
Худобородов, Яшина, 2011; Алешкин, 
2012]. Издание эпистолярного наследия 
репрессированных иерархов церкви, со-
зданного  в период их изоляции, позволи-
ло историкам РПЦ сосредоточить внима-
ние на изменениях внутри церковных 
отношений под влиянием антирелигиоз-
ной государственной политики. Высказы-
валось суждение о более сложной, чем 
представлялось ранее, стратегии взаимо-
отношений руководства РПЦ в лице за-
местителя Патриаршего Местоблюстите-
ля митрополита Сергия (Страгородского) 
с советской властью на рубеже 1920-1930-
х гг. [Варакин, 2016; Мазырин, 2007]. Бы-

ло положено начало изучению церковно-
го подполья в СССР в форме катакомбной 
церкви, внутри которой выделялись раз-
ные поведенческие парадигмы [Беглов, 
2008].  

Изучение историографических источ-
ников приводит к наблюдению об отсут-
ствии взаимосвязи между историей ново-
мучеников и исповедников, в которой 
доминирует мемориальный дискурс с его 
социально-психологической спецификой, 
с одной стороны, и социально-
политической историей СССР с ее широ-
ким арсеналом критических методов об-
работки источниковой информации, с 
другой [Марченко, 2008; Маслова, 2017; 
Безшлеева, 2016]. Ожидает непредвзятой 
научной оценки реальная степень вовле-
ченности духовенства и верующих в раз-
личные формы оппозиционной борьбы с 
большевистской властью. История отде-
ления Ярославской епархии от временно-
го руководства РПЦ в 1928 г., рассмот-
ренная в контексте репрессивной госу-
дарственной политики, позволяет прибли-
зиться к более объективной оценке отно-
шения высших иерархов к советской вла-
сти в 1920-1930-е гг. и сократить отме-
ченный историографический разрыв.  

Результаты исследования 
Первый юбилей советской власти – 

10-я годовщина Великой Октябрьской 
революции – ознаменовался кризисом 
хлебозаготовок 1927-1928 гг., что для 
аграрной страны с преобладанием кре-
стьянского населения, еще не восстано-
вившейся от мировой и Гражданской 
войн, грозило общенациональным бед-
ствием. Осень 1928 г. отметилась в ряде 
губерний распространением по деревням 
нищенства, мешочничества и кабальных 
сделок вместо справедливых трудовых 
отношений. Происходил массовый «ис-
ход» крестьян в промышленные центры 
за продовольствием. В информационно-
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аналитических обзорах ОГПУ о положе-
нии в Ярославской, Владимирской, Ка-
лужской, Рязанской губерниях сообща-
лось не только о стремительном росте цен 
на хлеб, но и о том, что значительная 
часть населения питается хлебными сур-
рогатами, об увеличении смертности, 
особенно детской, из-за острых кишечных 
заболеваний [«Совершенно секретно», 
т.6, с. 517].  

К этому присоединялись слухи о 
том, что «в скором времени будет война, 
и Советская власть будет разбита», 
«продкризис не изживется до тех пор, 
пока не переменится власть», власть явля-
ется безбожной, сатанинской [«Совер-
шенно секретно», т.6, с. 517]. В атмосфере 
не только апокалипсической мистики, но 
и здоровых религиозных чувств, проис-
ходили протесты против продовольствен-
ной и антицерковной политики государ-
ства. С конца 1928 г. наблюдался рост 
массовых выступлений в деревне на рели-
гиозной почве, как в абсолютном, так и в 
относительном выражении – от 43 случа-
ев в 1928 г. до 37 только за первые полго-
да 1929; от 6 % всех массовых выступле-
ний в СССР в 1928 г. до 22 % к июню 
1929 г. Если в 1928 г. в среднем на каждое 
выступление приходилось 235 участни-
ков, то в 1929 г. – до 400 человек. В 
1931 г. количество выступлений на рели-
гиозной почве почти сравнялось с массо-
выми протестами против политики раску-
лачивания и выселения (соответственно 
168 и 171) [«Совершенно секретно», т.4, 
ч. 2, с. 829; т.5, с. 442-443; т.6, с.436, 496-
497, 500-501; т.7, с. 204; т. 9, с. 410]. Воз-
никает вопрос: какую роль играла Русская 
Православная Церковь в этих социально-
политических событиях?  

К концу 1920-х гг.  РПЦ фактически 
находилась на полулегальном положении. 
В соответствии с Декретом об отделении 
церкви от государства и последующими 
подзаконными актами религиозная выс-
шая иерархическая организация в СССР 

не подлежала государственной регистра-
ции, то есть была лишена юридических 
прав. 12 июня 1922 г. вышел Декрет об 
обязательной регистрации религиозных 
общин. Ее условия были сформулирова-
ны таким образом, что допускали произ-
вол местной администрации. Правовое 
положение Православной Церкви и орга-
нов ее управления, формы нормальных 
взаимоотношений между ними и органа-
ми государственной власти так и не были 
определены.  Патриарх Тихон признавал, 
что ему не разрешали созвать архиереев 
для обсуждения церковных дел и вопро-
сов веры, что назначаемые им епископы 
арестовывались или высылались обратно, 
местная власть запрещала им служение. 
Патриарх Тихон в июле 1924 г. распоря-
дился временно прекратить деятельность 
Патриаршего Священного Синода «ввиду 
отсутствия его гражданской регистрации» 
[Архивы Кремля, кн.2, с. 359 (П-169); 
с. 424-425 (П-177)]. Аналогичным обра-
зом ограничены были в управлении епар-
хиальные архиереи. Так, в октябре 1926 г. 
советские органы Ярославской области 
отзывались о митрополите Агафангеле 
как о личности, считающей себя управ-
ляющим Ярославской епархией, «каковой 
в действительности не существует» [Ради 
мира, 2006, кн.2, с.282, №204].  

Как Святейшему Патриарху Тихону, 
так и всем последующим после его кон-
чины временным главам РПЦ, сотрудни-
ки ОГПУ выставляли одну и ту же цену 
легализации органов высшего и епархи-
ального управления. Обещалось «офици-
альное оформление управления и непри-
косновенность тех епископов, кои будут 
назначены на епархии по соглашению с 
властью» [Акты, 1994, ч.2, с. 402].  

Декларация высших органов управ-
ления РПЦ от 29.07.1927 г. об отношении 
к гражданской власти, а также Указ от 
21.10.1928 г. о поминовении за богослу-
жением временного заместителя Патри-
аршего Местоблюстителя, распоряжение 
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молиться «о властех», – все это было вос-
принято в СССР и за рубежом как недо-
пустимый компромисс с богоборческой 
властью (Церковные ведомости, издавае-
мые при Архиерейскомъ Синоде Русской 
Православной Церкви заграницей. 1 (14) – 
15 (28) февраля 1928. № 3–4 (142–143). 

По всей стране последовали «цер-
ковные нестроения», информация о ко-
торых регулярно попадала в оператив-
ные сводки ОГПУ [«Совершенно сек-
ретно», т.5, с. 443, 509, 580-581, 689]. 
Всего с 1927 до начала 1930-х гг. от 
высшего церковного управления отошли 
около 40 архиереев в пределах СССР и 
около 30 заграницей. Исследователи 
единодушны во мнении, что таких мас-
штабных нестроений Русская Церковь 
ранее не знала [Кострюков, 2023, с. 101]. 
Но никогда раньше она и не подверга-
лась такому неистовому натиску со сто-
роны государственной власти. Модель 
политических манипуляций, созданная 
Троцким еще при провоцировании об-
новленческого движения, теперь плани-
ровалось применить уже непосредствен-
но внутри «тихоновской организации» 
[Архивы Кремля, кн.1, с. 161-164, 180-
181, 251-252, 311-312, 321-333; кн.2, 
с. 51]. План разрушения РПЦ предусмат-
ривал создание внутри ее управления 
нескольких административных центров, 
между которыми развернется борьба за 
влияние. Принцип «разделяй и властвуй» 
предполагалось реализовать через ин-
спирирование контрреволюционно-
монархических заговоров «церковников» 
и массовые репрессии против тех, кто 
будет по сфабрикованным делам обви-
нен в сопротивлении советской власти. В 
сценарии церковного раскола, родив-
шемся в VI отделении Секретного отдела 
ОГПУ и последовательно проводившем-
ся в жизнь его начальником 
Е. А. Тучковым, даже были распределе-
ны роли, о чем непосредственные участ-

ники драмы не догадывались 

[«Сов. секретно. Срочно ... », 2002, 
с. 363].  

Едва ли не впервые открытое обвине-
ние временного высшего церковного ру-
ководства в сотрудничестве с ОГПУ по-
явилось в феврале 1928 г. заграницей в 
печатном органе РПЦЗ: «Деятельность 
Митрополита Сергия и его Синода нахо-
дится под бдительным оком ГПУ в яйце 
Тучкова» (Церковные ведомости, издава-
емые при Архиерейскомъ Синоде Русской 
Православной Церкви заграницей. 1 (14) – 
15 (28) февраля 1928. № 3–4 (142–143). 
Соловецкий узник, Верейский архиепи-
скоп Иларион (Троицкий) писал 
04.11.1927 г.: «…фактически распоряди-
телем судеб Русской Церкви и Ее еписко-
пов, как гонимых, так и протежируемых, 
т. е. милуемых и поставляемых на кафед-
ры (последнее особенно печально!) явля-
ется нынешний обер-прокурор “Право-
славной Русской Церкви” Евгений Алек-
сандрович Тучков» [Акты, 1994, ч.2, 
с. 525].  

В сложившихся обстоятельствах 
6 февраля 1928 г. группа ярославских 
архиереев сообщила заместителю Место-
блюстителя Патриаршего Престола Ни-
жегородскому митрополиту Сергию об 
административном отмежевании Яро-
славской церковной области от него и 
Временного Патриаршего Святейшего 
Синода [Акты, 1994, ч.2, с. 572-574]. Это 
не было религиозным расколом, посколь-
ку догматическое вероучение и канониче-
ская практика оставались в Ярославской 
церковной области незыблемыми. Также 
сохранялось ее административное един-
ство с Русской и со всеми Восточными 
Православными Церквями через соблю-
дение иерархического подчинения Патри-
аршему Местоблюстителю митрополиту 
Петру (Полянскому), находившемуся в 
заключении. Наконец, церковно-правовой 
основой для автономного положения 
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Ярославской церковной области – вслед-
ствие осуществленного «иерархического 
откола» – служили постановления Свя-
тейшего Патриарха Тихона и Святейшего 
Синода от 18 мая и 20 ноября 1920 г. 
(№362) [Журнал Московской Патриархии 
… Постановление, 2001, с. 21].  

 Особое значение «Обращению» при-
давало то, что из пяти подписавших его 
иерархов трое входили в круг претенден-
тов на временное исполнение высшей 
церковной власти. Кроме митрополита 
Агафангела это были Ленинградский 
митрополит Иосиф (Петровых), в про-
шлом Ростовский архиепископ, а также 
викарий Ярославской епархии архиепи-
скоп Угличский Серафим (Самойлович), 
успевший во время ареста митрополита 
Сергия и митрополита Иосифа (Петро-
вых) исполнять обязанности заместителя 
Патриаршего Местоблюстителя в течение 
ста дней (с 29 декабря 1926 до 7 апреля 
1927). В силу этого они были всем из-
вестны и могли бы стать организующим 
центром для разрозненной «правой оппо-
зиции» временному руководству РПЦ. 
Документ подписали еще два викарных 
архиерея – Любимский архиепископ Вар-
лаам (Ряшенцев) и Ростовский епископ 
Евгений (Кобранов). Они характеризова-
лись сотрудниками ОГПУ как «реакци-
онное духовенство» и, начиная с 1919 г., 
подвергались арестам, тюремному заклю-
чению и ссылкам [«Совершенно секрет-
но», т.4,ч.1, с. 189; Все мы – Христовы, 
т.1, с. 168-169, 333].   

История с «Обращением» ярослав-
ских архиереев не обошлась без участия 
Тучкова. В ходе следствия в 1930 г. мит-
рополит Иосиф (Петровых) показал: 
«Прежде чем эта декларация получила 
широкую огласку, митрополит Агафангел 
и я были неожиданно вызваны в Ярослав-
ское ГПУ, где нас принял приехавший из 
Москвы тов. ТУЧКОВ <…> ТУЧКОВ 
задал Агафангелу вопрос, что такое зате-
вается в Ярославле против Сергия, мит-

рополит Агафангел сообщил сущность 
своей декларации и при этом спросил: как 
вы посмотрите на это выступление, не 
находите ли его контрреволюционным, 
долженствующим вызвать с вашей сторо-
ны какие-либо неприятности (репрессии) 
для нас, или нет. Тов. ТУЧКОВ заявил, 
что этого он не думает, и никакого вме-
шательства в ваши дела со стороны ГПУ 
не предполагается. Затем, после некото-
рых разговоров о делах церковных оба мы 
были отпущены с миром» [Ради мира, 
кн.2, с. 314].  

После церковной Декларации от 
29.07.1927 г. об отношении к гражданской 
власти признание легитимности митропо-
лита Сергия и его распоряжений рассмат-
ривалось всеми, включая сотрудников 
ОГПУ, как индикатор политической по-
зиции. В структуре информационно-
аналитических обзоров ОГПУ этому сю-
жету уделялось постоянное внимание. В 
них ярославские епископы упомянуты как 
«группа Агафангела», наряду со ссыль-
ными епископами в числе «непримири-
мых» по отношению к новому церковно-
му курсу [«Совершенно секретно», 
т.5.,с. 442].  

 Между тем митрополита Агафангела 
с его викариями отличало от многих дру-
гих противников сближения церкви с 
государством то, что они не порывали 
молитвенного общения с высшей церков-
ной властью, хотя и не считали ее реше-
ния обязательными для Ярославской цер-
ковной области. Об этом свидетельствуют 
личные письма митрополита Агафангела 
к митрополиту Сергию за февраль-апрель 
1928 г., а также официальное разъяснение 
ярославских епископов от 10.05.1928 г., 
сделанное по требованию Синода и под 
угрозой лишения их сана за уклонение в 
раскол [Акты, 1994, ч.2, с. 608, 610].  

  Ключевые слова митрополита 
Агафангела, обращенные к митрополиту 
Сергию: «Мы остаемся с Вами в союзе 
веры и молитвы» [Акты, 1994, ч.2, с.601], 
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подчеркивали принципиально значимое 
для сохранения церковного мира вероис-
поведное единство двух высших иерархов 
Русской Церкви.  Митрополит Агафангел 
не признавал за собой не только уклоне-
ния в раскол, но также и за своим оппо-
нентом. В этом состояло главное отличие 
«ярославского иерархического откола» от 
других «антисергианских» движений, 
прежде всего от «истинно православных 
христиан», характеризовавших «сергиан-
ство» как ересь и догматически враждеб-
ное РПЦ учение. Митрополит Агафангел 
категорически отмежевался от них [Акты, 
1994, ч.2, с. 601-602].  

Руководство РПЦ, заинтересованное 
в преодолении кризиса внутри церковных 
отношений, посчитало за благо после 
ряда дисциплинарных мер по отношению 
к ярославским епископам  признать их 
объяснения от 10.05.1928 г. актом раская-
ния и основанием для восстановления  
административно-канонического подчи-
нения Ярославской церковной области 
заместителю Патриаршего Местоблюсти-
теля и Временному Синоду [Акты, 1994, 
ч.2, с. 616].  

Достигнутый компромисс, при кото-
ром обе стороны не изменили своей 
принципиальной позиции, дал возмож-
ность ярославскому духовенству осу-
ществлять свою миссию. Она заключа-
лась в том, чтобы ограждать религиозную 
совесть мирян от смуты, сдерживать 
праворадикальные порывы церковных 
активистов, удаляться в равной степени 
от оппозиционных движений, чреватых 
расколом, и от проводимой высшим цер-
ковным управлением политики лояльно-
сти к богоборческой власти. Ярославские 
клирики считали, что позиция митропо-
лита Агафангела и его викариев дала воз-
можность им и мирянам жить «в строгом 
Православии!» [Ради мира, 2006, кн.2, 
с. 399]. Митрополит Сергий проявил не 
меньшую проницательность, когда при-

знался: «Не мил я ярославцам оказываюсь 
потому, что не хочу оставаться с ними 
при «Святой Руси», хочу устраивать для 
Церкви возможность жизни при новых 
условиях. <…> Страница со Святой 
Русью уже перевернута…» [Ради мира, 
2006, кн.2, с. 446].  

Как известно, Святая Русь была при-
говорена большевиками к уничтожению, 
поэтому не удивительно, что на ярослав-
ских епископов обрушились репрессии. 
Уже в середине феврале был арестован и 
выслан под наблюдение ОГПУ в Буйнич-
ский монастырь Могилевской области 
архиепископ Серафим (Самойлович). С 
этого времени и до мученической кончи-
ны в 1937 г. он уже не был на свободе ни 
одного дня – ссылки чередовались с ИТЛ 
[Все мы – Христовы, т.2, с. 491-493].  

Причиной преследования по статье 
58-10 УК РСФСР, предусматривавшей 
наказание за призывы к свержению со-
ветской власти, были его «Послание ко 
всей Церкви» (20.01.1929 г.) и «Деяние» 
(17.09.1933 г.) – два церковные по форме 
и содержанию документа с рекоменда-
циями архипастырям руководствоваться 
в делах управления епархиями принци-
пами автономного устройства. В исто-
рию с «Посланием» свой вклад внесли 
идейные вдохновители политического 
направления «антисергианцев», доку-
мент распространялся нелегально, но 
был известен не только в Московской 
Патриархии, но и в ОГПУ. После посто-
янных арестов и обвинений в контррево-
люции священномученик Угличский 
архиепископ Серафим (Самойлович) был 
расстрелян 4 ноября 1937 г. в Сиблаге 
[«Послание»; Николаев, 2019; Все мы-
Христовы, т.2, с. 493].  

В конце февраля 1928 г. был арестован 
и также выслан под наблюдение ОГПУ в 
Николо-Моденский монастырь Ленин-
градской области митрополит Иосиф 
(Петровых) [Все мы – Христовы, т.1, 
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с.421]. Ленинградская оппозиция времен-
ному руководству РПЦ стала называться 
его именем. Тактика полулегального оп-
позиционного движения «иосифлян» за-
ключалась в привлечении на свою сторо-
ну как можно большего числа епископов, 
которые смогут заменить собой «серги-
анцев» в органах высшего церковного 
управления, она была обречена на не-
успех [Шкаровский, c. 29, 33].  

Условия подконтрольного монастыр-
ского пребывания митрополита Иосифа 
(Петровых) в тот период не ограничива-
ли его активных связей с внешним ми-
ром, включая ленинградских викарных 
епископов. В этом проявлялась заинте-
ресованность Тучкова в церковном рас-
коле и развитии ростков «иосифлянско-
го» движения.  

Оно быстро набирало силу, широко 
распространяясь по епархиям Северо-
Западной, Центрально-Черноземной об-
ластей страны, в Московской области, на 
Украине, Кавказе, Урале, Сибири. Летом 
1928 г. насчитывалось до 2 700 «иосиф-
лянских» приходов, что составляло 11 % 
их общего количества. Численность бе-
лого и черного «иосифлянского» духо-
венства достигла 3,5 тыс. По количе-
ственным показателям движение при-
ближалось к обновленческому, было 
идеологически неоднородным и соци-
ально пестрым. Местами оно выходило 
за религиозные рамки, наполняясь поли-
тическим содержанием, а митрополит 
Иосиф невольно стал знаменем для всех 
участников движения [Шкаровский, 
1999, с. 26, 34-35]. Сам он пояснял на 
следствии, что антисергианские общины 
не имели никакого политического 
оформления, не было у них какой-либо 
общей программы действий. «Их непи-
саный лозунг был – совершенное отре-
шение от светской политики в сторону 
только церковного дела» [«Я иду только 
за Христом … », 2002, с. 396].  

В условиях острой социальной борь-
бы происходило слияние разных мотивов 
и движущих сил. Статистика массовых 
выступлений на религиозной почве за 
1928-1929 гг., представленная в обзорах 
ОГПУ, отразила эту специфику: инициа-
торами выступлений были в 44 случаях – 
«духовенство и церковники», вставшие на 
защиту храмов и богослужений, в 21 – 
кулаки, в 5 – торговцы в 4 – бедняки и 
середняки. В ОГПУ признавали, что 
наличие в числе активных участников 
выступлений «кулачества и антисоветско-
го элемента» приводило к тому, что рели-
гиозные выступления из протестов про-
тив антицерковных мероприятий иногда 
перерастали в открытые антисоветские 
выступления, сопровождались «угрозами 
по адресу представителей органов власти, 
а в ряде случаев и их избиением» [«Со-
вершенно секретно», т. 7, с. 204].  

7 августа 1928 г. был арестован  по 
обвинению в «антисоветской агитации», 
«религиозной обработке молодежи» и 
организации церковной благотворитель-
ности Ростовский епископ Евгений (Коб-
ранов). Арест был обусловлен его личным 
отношением к действующей высшей цер-
ковной власти. В обращении к благочин-
ному округа Ростовского уезда викарий 
распорядился не подчиняться указам 
«Новообновленческого Синода, возглав-
ляемого Сергием, митрополитом Ниже-
городским». Он прервал каноническую 
связь с митрополитом Сергием и перешел 
в подчинение митрополита Иосифа, но 
активного участия в «иосифлянском дви-
жении» не принимал. 28 октября 1928 г. 
епископ Евгений был приговорен к 3 го-
дам ссылки в Казахстан, затем два года 
находился в тюремном заключении, сме-
нившимся высылкой в Вологду. За ней 
последовали новый арест и ссылка в Ка-
захстан, арест и тюремное заключение. 
20.11.1937 г. епископ Евгений был рас-
стрелян вместе с митрополитом Иосифом 
(Петровых) по решению тройки НКВД 



Социально-политические исследования – 2024 – № 3 (24) 

Л. М. Архипова 90 

[Ради мира, 2006, кн.2, с. 361; Все мы-
Христовы, т. 1, с. 334-335].   

«Любимский архиепископ Варлаам 
(Ряшенцев) был арестован 7 сентября 
1929 г. В сводке ОГПУ сообщалось, что 
руководимая им группа из 35 “реакцион-
ных попов Ярославского, Рыбинского, 
Кинешемского и Александровского окру-
гов” “под видом внутрицерковной борь-
бы” вела антисоветскую агитацию под 
лозунгом “Лояльное отношение к совет-
ской власти – измена православию”» 
[«Совершенно секретно», т.8, ч.2, с. 1299].  

Ложь выдвинутого обвинения не 
трудно разоблачить. Именно архиепи-
скоп Варлаам прилагал большие усилия 
к сохранению церковного мира между 
Ярославской епархией и руководством 
РПЦ на прежних компромиссных осно-
ваниях, без фактического выполнения 
тех распоряжений митрополита Сергия, 
которые воспринимались многими ве-
рующими как отступничество. В епар-
хиальное управление поступали письма 
от клириков и мирян, в которых архи-
епископа Варлаама даже называли 
«красным», несправедливо обвиняя в 
ереси и предательстве Церкви [Страж 
Церкви, 2018, с. 255].   

После ареста все последующие 13 лет 
жизни священномученик архиепископ 
Варлаам провел в тюрьмах, в ИТЛ ОГПУ 
в Котласе, в ссылке на Севере. В августе 
1941 г. его приговорили к расстрелу за 
создание «широко разветвленной контр-
революционной организации церковни-
ков», но в ноябре расстрел был заменен 
10 годами ИТЛ. Спустя два месяца, 
20 февраля 1942 г., архиепископ Варлаам 
скончался в тюрьме в Вологде [Все мы –
Христовы, т.1, с. 169].   

К осени 1929 г. в Ярославской епар-
хии уже не осталось никого из тех епи-
скопов, кто участвовал в правовом и 
практическом осуществлении ее неполно-
го, «ограниченного религиозной сове-

стью» и местными обстоятельствами, 
неподчинения высшему церковному 
управлению. Важно отметить, что посто-
янные аресты и ссылки викарных еписко-
пов приводили к разрушению созданной 
по Определениям Священного Собора 
1917-1918 гг. и Указу ВЦУ от 23 июня 
1919 г. организации епархиального 
управления, рассчитанной на укрепление 
связи руководства и паствы [Священный 
Собор, вып.1,с.18-19; вып.3, с. 42]. 

Романовский викарий, епископ Вени-
амин (Воскресенский) отбывал ссылку в 
Казахстане и не участвовал в «деле» яро-
славских епископов, однако у него была 
своя роль в этой истории. В открытом 
Послании («увещательном письме») сво-
ей пастве от 25 января 1929 г. он призвал 
ее к жизни по церковному уставу – иерар-
хическому подчинению и дисциплине. 
«Доколе митрополит Сергий не осужден 
Церковью, он остается законным митро-
политом и Заместителем» [Страж Церкви, 
2018, с. 302]. В личных письмах он выска-
зался полнее: в богоборческом государ-
стве христианину «остается скорбеть и 
терпеть, покоряться действительности. 
Покоряться не идеологически, он хранит 
свои принципы как святыни» [Страж 
Церкви, 2018, с. 323]. Первыми читателя-
ми были местные сотрудники ОГПУ, они 
даже в цитатах из Священного Писания 
видели свой профессиональный смысл – 
последовало обвинение автора в призыве 
к борьбе с безбожной властью.  

Эта фальсификация смыслов в доку-
ментах есть лишь частный случай прояв-
ления общего принципа революционной 
законности в системе советского судо-
производства в 1920-1930-е гг. Современ-
ные юристы назвали его «гибридом за-
конности и беззакония», позволявшим 
процессуальное манипулирование в зави-
симости от политической конъюнктуры, 
от целесообразности [Безверхова, 2017].   
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Романовского владыку приговорили к 
10 годам заключения в ИТЛ ОГПУ и эта-
пировали в Туркестан. 5 октября 1932 г. 
священномученик Романовский епископ 
Вениамин (Воскресенский) скончался в 
лагерной больнице [Страж Церкви, 2018, 
с. 137-140]. 

Заключение 

Таким образом, замысел больше-
вистской власти после распространения 
обновленческого движения в РПЦ спро-
воцировать новые распри теперь уже 
между «тихоновцами» возник еще в 
1922 г., но его реализация началась только 
после кончины Патриарха Тихона и воз-
никшей церковно-правовой коллизии 
вокруг преемственности церковной вла-
сти. Тогда же проявилась необходимость 
в нивелировании такого фактора повы-
шенной социальной напряженности в 
стране как массовые выступления на ре-
лигиозной почве, количество и актив-
ность которых неуклонно возрастали, 
выходили на уровень острой политиче-
ской борьбы. Запуская интригу с церков-
ной Декларацией, ОГПУ могло рассчиты-
вать на достижение сразу нескольких це-
лей. Посеяв смуту в сознание верующих, 
можно было ослабить народное сопро-
тивление антицерковным мероприятиям 
власти, от проведения которых она не 
отказывалась по идеологическим причи-
нам; выявить наиболее активных предста-
вителей церковной общественности и 
посредством репрессий вывести ее из 
круга идеологических противников, а 
также внушить страх в сознание более 
широких масс; разрушить единство и 
«обескровить» РПЦ как основу не только 
национальных религиозно-культурных 
ценностей, но и всего традиционного кре-
стьянского уклада, против которого была 
направлена тогда же начавшаяся коллек-
тивизация. 

«Ярославское дело» продемонстриро-
вало, что из ситуации принципиального 

неприятия церковно-государственной 
политики заместителя Патриаршего Ме-
стоблюстителя Нижегородского митро-
полита Сергия и Временного Священного 
Синода есть два выхода. Первый путь – 
это путь сдержанного компромисса, но 
без умаления религиозной совести и ар-
хиерейского достоинства, компромисса 
ради сохранения единства РПЦ и защиты 
от репрессий ее членов. По этому пути 
вел свою паству митрополит Агафангел, 
благодаря его авторитету и положению 
старейшего иерарха в РПЦ, ему это 
вполне удалось. Ярославское духовенство 
и миряне в своем большинстве понимали, 
что сохранением «боголюбезного мира 
церковного» в условиях духовной смуты, 
охватившей соседние епархии, они обяза-
ны его подвижничеству. «Даже и тогда, 
когда он находил погрешности в церков-
ной жизни и свидетельствовал о них как 
исповедник, он не прерывал церковного и 
молитвенного общения с Заместителем, 
не творил раскола… » [Ради мира, 2006, 
кн.2, с. 405]. Этой же позиции придержи-
вались священномученики архиепископ 
Варлаам (Ряшенцев) и епископ Вениамин 
(Воскресенский).  

Второй путь – бескомпромиссного 
жертвенного противостояния, вдохновля-
емого задачей спасения Церкви от внеш-
него руководства со стороны воинствен-
но-атеистической власти и тем самым 
защиты ее от опасности внутреннего раз-
ложения, от утраты ее архиереями и ми-
рянами истинно-православной веры. Та-
ким путем последовали священномуче-
ники митрополит Иосиф (Петровых), ар-
хиепископ Серафим (Самойлович) и епи-
скоп Евгений (Кобранов). Вследствие их 
очевидной оппозиционности митрополи-
ту Сергию (Страгородскому) в признании 
общих «радостей и печалей» у гонимой 
Церкви и преследующего ее безбожного 
государства, к религиозному по смыслу 
движению примкнули широкие социаль-
ные слои – от интеллигенции до кресть-



Социально-политические исследования – 2024 – № 3 (24) 

Л. М. Архипова 92 

янства. Это сближение фиксировалось в 
оперативных сводках ОГПУ, а отмечен-
ные различия в мотивации и тактике дея-
тельности духовенства были для них ню-
ансами. Ими пренебрегали, исходя из 
того, что все подписавшие «Обращение» 
6 февраля 1928 г. за исключением митро-
полита Агафангела, обвинялись по поли-
тической статье УК РСФСР как организа-
торы региональных отделений никогда 
реально не существовавшей подпольной 
Всесоюзной контрреволюционно-
монархической организации «Истинно 
Православная Церковь» (ИПЦ). Ложный 
характер этих обвинений разоблачен и 

факты указывают на необходимость при-
знать эту группу репрессированных по-
страдавшими за православную веру, а не 
за политическую деятельность, что влечет 
за собой выделение их из общего числа 
«жертв политических репрессий». Оста-
ется добавить, что, спровоцировав веру-
ющих на открытое самоопределение в 
оценке нового курса в церковно-
государственных отношениях, чекистам 
только оставалось «собирать плоды», и 
они перешли от тактики выборочных аре-
стов наиболее известных иерархов к 
практике массовых репрессий против 
духовенства и мирян.   
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Аннотация. В статье предпринят анализ источниковой базы и намечены век-
торы изучения личностей первых секретарей Ярославского обкома ВКП(б) / 
КПСС. Указывается на важность анализа разнообразной источниковой базы для 
реконструкции образа партийных руководителей Ярославского региона: архив-
ных делопроизводственных документов. Подчеркивается значимость документов 
из фонда «Политбюро ЦК КПСС» Российского государственного архива новей-
шей истории (РГАНИ) и фонда «Ярославский обком КПСС» в региональном ар-
хиве – Центр документации новейшей истории Ярославской области (ЦДНИЯО). 

На материале Ярославской области отстаивается тезис об особой, ведущей роли 
первых секретарей обкома ВКП(б) / КПСС в становлении и развитии системы реги-
ональной власти в советскую эпоху. В публикации представлена авторская перио-
дизация динамики партийной власти в Ярославском регионе с конца 1930-х гг. и до 
распада СССР. Выделены 5 этапов в политическом развитии Ярославской области в 
советскую эпоху с опорой на персональное измерение региональной истории. От-
мечено, что подавляющее большинство первых секретарей Ярославского обкома не 
были уроженцами Ярославской области / губернии.  

В исследовании были использованы такие методы исторической науки как 
нарративный, сравнительно-исторический, историко-типологический, метод пе-
риодизации. Теоретико-методологическая база работы связана с идеями 
Е. Ю. Зубковой, О. В. Хлевнюка, Й. Горлицкого, К. А. Болдовского, 
А. Б. Коновалова, В. П. Мохова, А. Н. Федорова.  

Ключевые слова: ВКП(б) / КПСС; власть; первый секретарь обкома; периоди-
зация; региональная история; СССР; Ярославская область 
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Введение 

Великая Российская революция 
1917 г. повлекла за собой институцио-
нальные трансформации в системе ор-
ганов государственной власти как на 
центральном, так и на региональном 
уровнях [Коржихина, 1994]. Сложность 
в изучении регионального уровня вла-

сти в СССР добавляют интенсивные 
изменения в административно-
территориальном устройстве РСФСР, 
имевшие место в 1920-1930-е гг. [Иль-
ин, 2017; Круглов, 2020]. Так, в 1929-
1936 гг. Верхневолжские регионы (Вла-
димирская, Ивановская, Костромская, 
Ярославская области) [Никифоров, 
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2021] были в составе Ивановской про-
мышленной области [Круглов, 2020; 
Околотин, 2009]. Соответственно, но-
вейшая политическая история Ярослав-
ской области может отсчитываться с 
1936 г., когда она была выделена из 
Ивановской промышленной. В 1944 г. 
произошло еще одно разукрупнение 
регионов [Круглов, 2020]: из состава 
Ивановской и Ярославской областей 
были выделены Владимирская [РГАНИ. 
Ф.3. Оп.61. Д.267] и Костромская 
[ГАКО. Ф.Р-1538. Оп.13. Д.1а. Л.1] об-
ласти РСФСР. 

Несмотря на изменения в админи-
стративно-территориальном делении, 
неизменным было доминирование 
структур ВКП (б) / КПСС в системе 
региональной власти. По оценке 
О. В. Хлевнюка, ключевым элементом 
этой системы был первый секретарь 
регионального партийного комитета 
[Хлевнюк, 2007]. В этом смысле Яро-
славская область не была исключением. 
При этом именно Ярославль иногда 
определяется как типичная провинция 
[Каганский, 2001], которая как теорети-
ческий концепт является предметом 
междисциплинарных исследований 
[Модель культуры русской провинции, 
2013]. 

Степень разработанности  

проблемы 

До распада СССР проблема функци-
онирования органов власти на регио-
нальном уровне рассматривалась совет-
скими исследователями в рамках пар-
тийного подхода. Это обстоятельство, 
однако ничуть не исключало качествен-
ных исследований, посвященных пар-
тийной власти в регионах СССР, вклю-
чая Нечерноземье. Распространение 
получили очерки о региональных пар-
тийных организациях [Очерки истории 
Ярославской организации КПСС, 1990].  

После распада СССР развитие поли-
тического плюрализма и архивная рево-
люция значительно расширили как ис-
точниковую базу, так и исторические 
исследования. Выделим работы, посвя-
щенные механизмам власти и институ-
там советской политической системы 
[Коржихина, 1994; Пихоя, 1998], доку-
ментальные издания о региональной 
политике И. В. Сталина и 
Н. С. Хрущева [ЦК ВКП(б) и регио-
нальные партийные комитеты, 2004; 
Региональная политика Н. С. Хрущева, 
2009], деятельности Секретариата 
ЦК КПСС ранней брежневской эры 
[Секретариат ЦК КПСС, 2021]. Хочется 
отметить работы В. П. Мохова и 
О. В. Хлевнюка о региональной власти 
в СССР [Мохов, 2003; Хлевнюк, 2007]. 
В 2024 г. вышла знаковая монография 
О. В. Хлевнюка, Й. Горлицкого «Секре-
тари», в которой реализован сетевой 
подход к региональной власти в СССР 
[Хлевнюк, 2024]. Данная книга стала 
существенно расширенной версией ан-
глоязычной монографии указанных ав-
торов [Gorlizki, 2020]. Из зарубежных 
работ не потеряла актуальности работа 
Дж. Хофа «Советские префекты» 
[Hough, 1969]. Необходимо отметить 
труды, посвященные функционирова-
нию власти партноменклатуры в кон-
кретных регионах СССР: Ленинград, 
Сибирь, Урал [Болдовский, 2018; Коно-
валов, 2006; Федоров, 2018, 2023]. При 
этом работа органов партийной власти 
Ярославской области в советскую эпоху 
оставалась несколько в стороне от вни-
мания исследователей, требуя более 
пристального анализа. К числу наиме-
нее изученных аспектов относится лич-
ностный фактор в региональной поли-
тике советской эпохи. Настоящая пуб-
ликация – скромная попытка заполне-
ния лакун в исследовании персонально-
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го измерения партийной власти на ре-
гиональном уровне.  

Корпус источников для исследова-
ния партийной власти Ярославской об-
ласти включает несколько групп.  

Во-первых, пристального внимания 
требуют архивные документы как фе-
дерального архивохранилища – Россий-
ского государственного архива новей-
шей истории (РГАНИ) из фонда «По-
литбюро ЦК КПСС» (Ф.3), так и регио-
нального архива – Центра документа-
ции новейшей истории Ярославской 
области (ЦДНИЯО) из фонда «Ярослав-
ский обком КПСС» (Ф.272). В РГАНИ 
отдельно выделены делопроизвод-
ственные документы об утверждении в 
должности первых секретарей Ярослав-
ского обкома ВКП (б) / КПСС 1930-
1960-х гг. [РГАНИ. Ф.3. Оп.61. Д. 672]. 
Их основная ценность в наличии крат-
ких персональных характеристик («объ-
ективки»), которые давались регио-
нальным партийным руководителям в 
аппарате ЦК при утверждении в долж-
ности. В ЦДНИЯО хранится обширная 
документация, охватывающая разнооб-
разные стороны деятельности первых 
секретарей Ярославского обкома: про-
токолы и стенограммы партийных со-
браний (конференций, пленумов), слу-
жебные записки, информации и справ-
ки, направляемые в Центр. Документы 
представляют ценность как с точки зре-
ния исследования внутренней жизни 
властных структур региона, так и в ра-
курсе коммуникации с Центром. Эти 
источники позволяют проследить дина-
мику партийной власти. Значительная 
часть документов имела гриф «секрет-
но» и /или пометку «для служебного 
пользования» (ДСП). 

В чем сложность изучения первых 
секретарей обкома? Следует сказать, 
что степень доступности некоторых 
архивных документов относительна в 

силу нормативных ограничений. Преж-
де всего, отметим закрытость личных 
дел значительной части партийных ру-
ководителей послевоенного периода. 
Согласно п.3 ст.25 федерального закона 
«Об архивном деле в РФ» [Федераль-
ный закон от 22.10.2004 N125-ФЗ], для 
просмотра личных дел требуется либо 
согласие родственников, либо необхо-
димо наличие минимального срока дав-
ности в 75 лет от даты документа. По-
жалуй, это одна из существенных про-
блем при изучении персонального из-
мерения событий новейшей истории 
Отечества. Так, в региональном архиве 
удалось получить разрешение на про-
смотр личных дел по 1947 г. включи-
тельно, благодаря доброcердечности 
руководства ЦДНИЯО (Маргарита Ва-
лентиновна Монахова и Лариса Влади-
мировна Гузанова).  

Во-вторых, значимую информацию 
дают документальные издания [ЦК 
ВКП(б) и региональные … , 2004; Реги-
ональная политика … , 2009] и спра-
вочники [Горячев, 2015; Зеленов, 2020; 
Справочник по истории КПСС; Яро-
славский край в XX веке, 2008]. Эти 
источники позволяют проанализировать 
социальные характеристики первых 
секретарей обкома ВКП(б)/ КПСС – 
место рождения, возраст, социальное 
происхождение, образование и др. 

В-третьих, в качестве вспомога-
тельной группы важно привлечение 
источников личного происхождения 
(мемуары, интервью, лично взятые 
автором статьи), субъективных, но ин-
формативных. Для региональных пар-
тийных руководителей советской эпо-
хи нередким является отсутствие опуб-
ликованных воспоминаний. В этом 
плане важным исключением являются 
мемуары некоторых первых секретарей 
Ярославского обкома [Лощенков, 2000; 
Патоличев, 1977; Шахурин, 1990]. 
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Большой потенциал несут воспомина-
ния В. Ф. Торопова, председателя Яро-
славского облисполкома 1960-1970-х 
гг. [Торопов, 2001]. Важны и косвен-
ные свидетельства устной истории, 
полученные в результате интервьюи-
рования. Так, особо ценным представ-
ляется лично взятое интервью у пред-
последнего первого секретаря Яро-
славского обкома КПСС 
И. А. Толстоухова [Никифоров, 2021].  

Все указанные источники позволяют 
существенно расширить картину поли-
тической жизни Ярославской области в 
советскую эпоху.  

Результаты исследования 

Представляя информацию о партий-
ной власти Ярославской области, нужно 
остановиться на особенностях совет-
ской политической системы. Как пред-
ставляется, главная из этих характери-
стик – множественная природа власти. 
Формальным главой советского госу-
дарства был председатель Президиума 
Верховного Совета СССР. Однако, фак-
тическим главой СССР был партийный 
лидер – генеральный секретарь 
ЦК КПСС. Наконец, еще одной значи-
мой фигурой был глава советского пра-
вительства – председатель Совмина 
СССР [Коржихина, 1994; Пихоя, 1998].  

Какова же была роль первых секре-
тарей региональных партийных коми-
тетов в политической системе СССР? 
Региональный уровень власти в СССР с 
небольшими коррективами строился на 
принципах, аналогичных центральному 
аппарату. В регионах СССР с опреде-
ленными поправками на специфику 
территорию (прежде всего, националь-
ные автономии /республики) на власт-
ном олимпе действовали 2 ключевые 
фигуры. Во-первых, главой региональ-
ной партийной организации был первый 
секретарь обкома (крайкома) КПСС. 
Во-вторых, формально значимой фигу-

рой был председатель облисполкома – 
глава исполнительной власти в регионе.  

В действительности, первые секре-
тари обкома КПСС были в статусе 
«партийных губернаторов». Этот спе-
цифический термин используют 
О. В. Хлевнюк и Й. Горлицкий 
[Gorlizki, 2020] при характеристике ре-
гиональной власти СССР брежневской 
эпохи. Однако, как метафора, означаю-
щая широкие властные полномочия в 
регионе, понятие вполне применимо и 
ко всей советской эпохе. Именно пер-
вые секретари обкома осуществляли как 
связь с Москвой, так и общее руковод-
ство регионом. Данный тезис находит 
отражение и в научной литературе 
[Хлевнюк, 2024], и подтверждается ар-
хивными документами, свидетельства-
ми устной истории [Никифоров, 2021]. 
Как правило, первые секретари обкома 
были депутатами Верховного совета 
СССР. Значительная их часть нередко 
находилась в статусе кандидатов и чле-
нов ЦК КПСС. При этом роль председа-
телей облисполкомов была подчинен-
ной. Все сказанное вполне справедливо 
и для Ярославской области. 

В чем были особенности развития 
партийной власти в Ярославской обла-
сти? В первую очередь, отметим оче-
видную тенденцию кадровой регио-
нальной политики Центра в Ярослав-
ской области, характерную и для других 
территорий СССР: почти полное отсут-
ствие в числе первых секретарей обкома 
непосредственных уроженцев руково-
димой области. Подавляющее большин-
ство первых секретарей Ярославского 
обкома – «пришельцы-варяги» или 
«привозные», как было отмечено одним 
из интервьюируемых (Личный архив 
автора статьи, 2023). Исключение со-
ставил лишь М. Я. Канунников – уро-
женец дер. Чурилово Мышкинского 
уезда [ЦДНИЯО. Ф.276. Оп. 93. Д.31], 
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возглавлявший Ярославский обком 
ВКП (б) в течение первой половины 
1942 г.  

Важно сконструировать общую пе-
риодизацию динамики власти в Яро-
славской области с конца 1930-х гг. и до 
распада СССР.  

В качестве первого этапа выделим 
1936-1939/1941 гг. Этот короткий период 
с подачи, главным образом, западных 
советологов [Конквест, 1974] часто 
определяется в историографии как время 
«большого террора» (1936-1938/39 гг.), 
эпоха сталинских политических репрес-
сий с пиком в 1937 г. и ее последующее 
«затухание» в 1939-1941 гг. Так, в Яро-
славской области были расстреляны 
первые партийные руководители регио-
на А. Р. Вайнов (Вайнштейн) в 1937 г. и 
Н. Н. Зимин в 1938 г. [Справочник по 
истории КПСС]. 

Продуктивным в контексте темы 
исследования является термин «номен-
клатурная революция» [Хлевнюк, 
2016], который подразумевает высокий 
уровень ротации корпуса первых сек-
ретарей обкома ВКП (б), в том числе 
связанный с выдвижением новых мо-
лодых сталинских кадров – «класс 
38 года» [Модсли, 2011, с. 161-162]. 
Как представляется, типичными пред-
ставителями этой когорты на посту 
первого секретаря Ярославского обко-
ма ВКП (б) были А. И. Шахурин и 
Н. С. Патоличев. Они последовательно 
занимали эту должность в 1938-1939 
гг. и 1939-1941 гг., соответственно, в 
будущем сделав успешную карьеру на 
центральном уровне. Так, 
А. И. Шахурин был сталинским нарко-
мом авиационной промышленности. В 
1946 г. он был осужден по «делу авиа-
торов», оправдан лишь после смерти 
И. В. Сталина, и оставил мемуары 
«Крылья победы» [Шахурин, 1990]. 
Преемник А. И. Шахурина на посту 

первого секретаря Н. С. Патоличев в 
будущем также был влиятельным пар-
тийным функционером: член ЦК 
КПСС, многолетний министр внешней 
торговли СССР (1958-1985), написав-
ший воспоминания [Патоличев, 1977]. 
Он был, пожалуй, самым статусным в 
ряду ярославских руководителей, 
ушедших на повышение.  

Второй этап охватывает период 
Великой Отечественной войны (1941-
1945 гг.), когда партийными лидерами 
Ярославской области были персоны, 
достаточно известные в будущем на 
союзном уровне. В тяжелейшее для 
нашей страны время область последо-
вательно возглавляли 3 руководителя: 
упомянутый Н. С. Патоличев (в 
1941 г.), М. Я. Канунников (первая по-
ловина 1942 г.), А. Н. Ларионов (с 
1942 г.). Для всех троих Ярославская 
область стала отправной точкой для 
дальнейшей карьеры. 

Н. С. Патоличева, направленного 
первым секретарем обкома в Челябин-
скую область, сменил М. Я. Канунни-
ков, который в течение полугода воз-
главлял Ярославскую парторганизацию. 
Он был одновременно и уникальной 
фигурой, и классическим представите-
лем когорты сталинских выдвиженцев 
1938 г. М. Я. Канунников имел образо-
вание нетипичное для регионального 
партийного лидера. Он был выпускни-
ком Ленинградского института восточ-
ных языков (специальность – англий-
ский и японский) [Горячев, 2015]. С 
формальной стороны, это был един-
ственный «коренной», непосредствен-
ный уроженец Ярославской губернии в 
ряду «варягов-пришельцев» – первых 
секретарей Ярославского обкома 
ВКП(б) / КПСС.  

В общей сложности, М. Я. Канунни-
ков возглавлял 4 региональных партко-
митета, что было в целом характерно 
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для сталинской и частично хрущевской 
эпохи. Помимо Ярославского обкома, 
он был главой Кировского (1938-1940), 
Куйбышевского (1940-1942) и Псков-
ского (1951-1961) обкомов. Кроме того, 
в его биографии имел место длитель-
ный перерыв на работу в аппарате ЦК 
(1942-1951) [Горячев, 2015]. Фигура 
Канунникова вне всяких сомнений тре-
бует специального исследования. 

На протяжении большей части Ве-
ликой Отечественной войны и в первый 
послевоенный год Ярославским обко-
мом ВКП (б) руководил А. Н. Ларионов 
[Горячев, 2015], в дальнейшем печально 
известный деятельностью на посту пер-
вого секретаря Рязанского обкома 
КПСС – приписками в заготовках мяса 
при Н. С. Хрущеве («рязанская афера») 
[Агарев, 2005].  

В качестве третьего этапа развития 
партийной власти в Ярославской власти 
выделим период 1946-1961 гг. Это было 
время интенсивной ротации первых 
секретарей в позднюю сталинскую и 
хрущевскую эпоху. За 15 лет в област-
ной партийной организации сменилось 
5 первых секретарей: И. М. Турко, 
Г. С. Ситников, В. В. Лукьянов, 
П. Н. Алферов, Б. А. Баринов. В сред-
нем они пребывали у власти около 3 лет 
(от 1,5 лет у В. В. Лукьянова до 4 лет у 
Б. А. Баринова). Учитывая ограничен-
ный объем статьи, весьма кратко оста-
новимся на персонах этих первых сек-
ретарей, каждый из которых достоин 
отдельной публикации.  

Перевод А. Н. Ларионова в Москву в 
Управление кадров ЦК ВКП(б) 
[РГАНИ. Ф.3. Оп.61. Д.672. Л. 109] 
ознаменовал в 1946 г. приход на пост 
главы Ярославской парторганизации 
выходца из Ленинграда И. М. Турко. 
Его назначение в Ярославль находилось 
в русле кадровой политики Центра: 
«При помощи ленинградцев, имевших 

хорошее образование и солидный опыт 
<…> ЦК партии пытался <…> улуч-
шить региональное руководство СССР» 
[Федоров, 2023, с. 407]. В. Ф. Торопов в 
мемуарах характеризовал личность 
И. М. Турко сугубо положительно: 
« <…> был руководителем высокой 
общей и внутренней культуры. Любил 
музыку, играл на рояле. Глубоко знал 
партийную работу, не чурался людей, 
бывал на заводах и фабриках» [Торо-
пов, 2001, с. 52]. Мемуарист с сожале-
нием констатировал, что в 1949 г. «его 
сняли <…> посадили в тюрьму» [Торо-
пов, 2001, с. 52]. Связь этой отставки с 
«ленинградским делом» [Болдовский, 
2018] очевидна из документов РГАНИ. 
Записка отдела партийных органов ЦК, 
адресованная И. В. Сталину, гласила: 
«Тов. Турко <…> на прошедшем пле-
нуме Ленинградского обкома ВКП(б) 
плохо характеризовался» [РГАНИ. Ф.3. 
Оп.61. Д.672. Л.117]. В 1950 г. Турко 
был осужден на 15 лет лишения свобо-
ды, освобожден после смерти Сталина 
[Справочник по истории КПСС].  

Преемником И. М. Турко в феврале 
1949 г. стал Г. С. Ситников, прибывший 
из Свердловска, где он был председате-
лем облисполкома. Спустя 3 года, в 
1952 г. Г. С. Ситников был освобожден 
с поста главы Ярославской парторгани-
зации с формулировкой «утвержден 
слушателем курсов переподготовки 
первых секретарей обкомов» [РГАНИ. 
Ф.3. Оп.61. Д.672. Л.134], что в целом 
отражало практику «мягкой ротации» 
[Хлевнюк, 2024] эпохи позднего стали-
низма.  

Сменивший Г. С. Ситникова в 
1952 г. В. В. Лукьянов (ранее – инспек-
тор ЦК ВКП (б) [РГАНИ. Ф.3. Оп.61. 
Д. 672. Л.134]) был главой Ярославской 
парторганизации менее двух лет. Его 
отставка в январе 1954 г. была тесно 
связана с кадровой «чисткой» 
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Н. С. Хрущева за неудачи в сельском 
хозяйстве [Региональная политика 
Н. С. Хрущева, 2009].  

Сменщиком В. В. Лукьянова в 
должности первого секретаря Ярослав-
ского обкома КПСС стал инспектор ЦК 
КПСС П. Н. Алферов [Зеленов, 2020]. В 
апреле 1957 г. он был отравлен в от-
ставку с формулировкой « <…> с серь-
езными недостатками в руководстве и 
плохим состоянием здоровья» [РГАНИ. 
Ф.3. Оп.61. Д.672. Л.149]. 

Б. А. Баринов – участник обороны 
Сталинграда, выходец из силовых 
структур – МГБ, сменивший 
П. Н. Алферова [РГАНИ. Ф.3. Оп.61. 
Д.672. Л.147], руководил Ярославским 
обкомом 4 года – до 1961 г. Мемуарист 
В. Ф. Торопов оценивал Б. А. Баринова 
положительно, но критиковал за рез-
кость: «Борис Агафонович был инте-
ресным человеком <…> В быту скром-
ный, настоящий коммунист <…> не 
хватало культуры. Временами был груб 
с подчиненными. Первого секретаря 
райкома выругал нецензурными слова-
ми и заявил, что его самого надо уто-
пить в силосной яме» [Торопов, 2001, 
с. 39-40]. Отставка Б. А. Баринова в 
июне 1961 г., не пожелавшего выпол-
нять установку Н. С. Хрущева по ак-
тивному внедрению кукурузы [Яро-
славский край в XX веке], ознаменовала 
наступление новой эры в политической 
жизни области. 

Четвертый этап (1961-1986 гг.) в 
динамике партийной региональной вла-
сти Ярославской области тесно связан с 
фигурой Ф. И. Лощенкова, который 
четверть века возглавлял Ярославский 
обком КПСС. Вне всяких сомнений в 
ряду первых секретарей обкомов 1960-
1980-х гг. он был одним из рекордсме-
нов в когорте региональных политиче-
ских долгожителей, обусловленных 
брежневской политикой «доверие к 

кадрам» [Gorlizki, 2010]. Биография 
Ф. И. Лощенкова, несмотря на некото-
рые публикации [Размолодин, 1996; 
Разумов, 2006; Никифоров, 2022], еще 
ожидает более детального рассмотрения 
и критического анализа.  

Особенность четвертого этапа 
функционирования партийной власти в 
регионе заключалась и в том, что на 
короткий период (1962-1964 гг.) имело 
место формальное нарушение монопо-
лии первого секретаря обкома на 
власть. Уникальная ситуация в руко-
водстве Ярославской области (и значи-
тельной части СССР) сложилась в ходе 
реформы 1962-1964 гг. – «роковой» 
для Н. С. Хрущева [Хлевнюк, 2012], 
когда произошло разделение регио-
нального партаппарата по производ-
ственному принципу – на промышлен-
ные и сельские. Имело место раздвое-
ние власти: в каждом регионе было 
2 первых секретаря обкома и 2 предсе-
дателя облисполкома. Кроме того, по-
сле реформы совнархозов 1957 г. в 
каждом регионе появился еще один 
властный персонаж – председатель 
совнархоза, отвечавший наряду с парт-
руководством за экономику. 

Ф. И. Лощенков в соответствии с 
инженерным образованием [Горячев, 
2015] был первым секретарем Ярослав-
ского промышленного обкома КПСС 
(1963-1964), а пост первого секретаря 
Ярославского сельского обкома КПСС 
(1963-1964) занимал В. Ф. Торопов 
[РГАНИ. Ф.3. Оп.61. Д.672. Л.150, 
Л. 164-165]. После окончания реформы 
один из двух секретарей обкома (как 
правило, находившийся на более сла-
бых позициях – «младший») [Хлевнюк, 
2012] часто назначался на должность 
председателя облисполкома. Именно 
так произошло и в Ярославской области 
с первым секретарем сельского обкома 
КПСС В. Ф. Тороповым. Соответствен-
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но, «старший» в этом тандеме 
Ф. И. Лощенков снова стал первым сек-
ретарем уже объединенного Ярослав-
ского обкома КПСС [РГАНИ. Ф.3. 
Оп.61. Д.672. Л.177, Л.180]. 

Пятый этап характеризует полити-
ческое развитие Ярославской области в 
период горбачевской перестройки при 
последних первых секретарях. После 
ухода Ф. И. Лощенкова Ярославский 
обком КПСС возглавлял 
И. А. Толстоухов (июнь 1986 г. – ок-
тябрь 1990 г.), ранее занимавший долж-
ность второго секретаря обкома. Его 
интервью, лично взятое автором статьи 
в 2017 г. и опубликованное в моногра-
фии «Верхневолжские регионы РСФСР 
и союзно-республиканский центр (1950-
1980-е гг.): теоретико-методоло-
гические основы изучения» [Никифо-
ров, 2021, с. 226-234], дает ценную ин-
формацию о коммуникации регионов с 
Центром в 1970-1980-е гг. На период 
руководства И. А. Толстоухова выпал 
подъем общественного движения в 

Ярославской области – деятельность 
Ярославского народного фронта [Ни-
кифоров, 2022]. Последним первым 
секретарем Ярославского обкома КПСС 
был С. А. Калинин (октябрь 1990 г. – 
август 1991 г.). Его руководство при-
шлось на время, когда авторитет КПСС 
уже стремительно падал. Начиналась 
эпоха новой России, политическая си-
стема которой базировалась уже на 
принципе многопартийности. 

Заключение 

Таким образом, личности первых 
секретарей Ярославского обкома ВКП 
(б) / КПСС требуют пристального вни-
мания в рамках развития «новой био-
графики» [Репина, 2005] как с точки 
зрения оценки их персональной роли в 
развитии региональной системы вла-
сти, так и в ракурсе изучения их лич-
ной ответственности за различные ас-
пекты социально-экономического раз-
вития Ярославской области в совет-
скую эпоху. 
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Аннотация. В статье на основе архивных источников и материалов периодической 
печати исследовано развитие исполнительных органов власти Приморского края в пе-
риод трансформации политической системы России в начале 1990-х гг. Актуальность 
темы обусловлена неослабевающим интересом исследователей к проблемам становле-
ния региональных политических институтов, разграничения полномочий, особенностям 
формирования политической элиты в дальневосточных субъектах Российской Федера-
ции. На примере исполнительного комитета Приморского краевого Совета и краевой 
администрации выявлены и проанализированы основные этапы трансформации регио-
нальных исполнительных органов: первый этап (апрель 1990 – август 1991 гг.), харак-
теризующийся подчинённым положением крайисполкома по отношению к представи-
тельной власти; второй этап (август 1991 – май 1993 гг.), связанный с учреждением ад-
министрации Приморского края и попыткой воплощения принципа разделения властей 
в региональном масштабе при сохранении за краевым Советом ряда контрольных 
функций; третий этап (май – октябрь 1993 г.), отправной точкой которого служит смена 
главы администрации и новый виток трансформаций структуры исполнительной вла-
сти. Автор приходит к выводу, что к концу 1993 г. реальный баланс сил в регионе сме-
стился в пользу администрации Приморского края, ставшей после роспуска краевого 
Совета фактически единственным дееспособным институтом региональной власти в 
Приморье. На каждом из обозначенных этапов исследованы вопросы комплектования 
исполнительной власти края руководящими кадрами, проекты и предложения по ре-
формированию органов управления, а также деятельность представителя Президента 
России в Приморском крае. 

Ключевые слова: Приморский край; исполнительная власть; глава администрации; 
исполнительный комитет; представитель Президента России; региональная элита; ад-
министрация Приморского края 
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Abstract. The article, based on archival sources and materials of the periodical press, ex-
amines the development of the executive authorities in the Primorye Territory during the trans-
formation of the Russian political system  in the early 1990s. The relevance of the topic is due 
to the unrelenting interest of researchers in the problems of the formation of regional political 
institutions, the delimitation of powers, and the peculiarities of the formation of the political 
elite in the Far Eastern constituent entities of the Russian Federation. With the example of the 
executive committee of the Primorye regional Council and the regional administration, the 
main stages of the transformation of regional executive bodies were identified and analyzed: 
the first stage (April 1990 – August 1991), characterized by the subordinate position of the 
regional executive committee related to representative power; the second stage (August 1991 – 
May 1993) related to the establishment of the administration of the Primorye territory and an 
attempt to implement the principle of powers separation  on a regional scale while maintaining 
a number of control functions for the regional Council; the third stage (May – October 1993), 
the starting point of which is the change of the head of administration and a new round of trans-
formations of the executive branch structure. The author concludes that by the end of 1993, the 
real balance of power in the region had shifted in favor of the administration of the Primorye 
territory, which, after the dissolution of the regional Council, became virtually the only capable 
institution of regional power in Primorye. At each of the indicated stages, the issues of staffing 
the executive branch of the region with leading personnel, projects and proposals for reforming 
governing bodies, as well as the activities of the representative of the President of Russia in the 
Primorye Territory were investigated. 

Key words: Primorye terrirtory; executive power; head of administration; executive com-
mittee; representative of the President of Russia; the regional elite; Primorye terrirtory admin-
istration 
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Введение  

Первая половина 1990-х гг. стала для 
государственных институтов России вре-
менем стремительных и зачастую проти-

воречивых трансформаций. В короткий 
по историческим меркам период 1990-
1993 гг. сложилась новая система управ-
ления регионами, произошло институци-
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ональное оформление органов исполни-
тельной и законодательной (представи-
тельной) власти в субъектах Российской 
Федерации. В Приморском крае преобра-
зования развивались в направлении об-
щих тенденций переосмысления совет-
ского опыта управления территориями и 
нового курса на демократизацию. Перво-
начальным ориентиром с конца 1980-х гг. 
стал возрождённый в годы перестройки 
лозунг «полновластия» советов народных 
депутатов как выразителей воли граждан. 
По мере углубления реформ идея главен-
ствующей роли советов сменилась новым 
вектором политической модернизации – 
попыткой реализовать принцип разделе-
ния властей. В 1991 г. началось выстраи-
вание исполнительной вертикали во главе 
с Президентом России и региональными 
администрациями в краях и областях. В 
это же время был создан институт пред-
ставителей (с 1994 г. – полномочных 
представителей) Президента России в 
субъектах Федерации. В 1992-1993 гг. 
новой схеме региональной исполнитель-
ной власти предстояло выдержать испы-
тание в условиях тяжелейшего социаль-
но-экономического кризиса и политиче-
ской борьбы в федеральном центре и на 
местах. Проверка на прочность ожидала и 
управленческие кадры, включая глав ад-
министраций первой волны. От того су-
мели ли они остаться у власти либо усту-
пили дорогу новому поколению руково-
дителей, во многом зависело будущее 
вверенного им региона. 

Исследовательский интерес к эволю-
ции органов власти, формированию поли-
тической системы Приморья и генезису 
региональной управленческой элиты не 
ослабевает с 1990-х гг., когда были опуб-
ликованы первые работы [Троякова, 
1996], заложившие фундамент для даль-
нейшего раскрытия проблемы. Начиная с 
2000-х гг., благодаря введённым в оборот 
источникам, включая архивные материа-

лы и интервью, исследователи суще-
ственно расширили представления об 
институциональных трансформациях 
исполнительной власти Приморья в  
1990-е гг. [Буянов, 2000; Ващук, 2001]. 
Появились первые обобщающие труды 
[Буянов, 2001]. В дальнейшем отражён-
ные в них выводы дополнялись и уточня-
лись в новых работах [Буянов, 2015; Ва-
щук, 2016; Коваленко, 2021; Трутнев, 
2013; Хачатурян, 2012]. Вместе с тем в 
сравнении с исследованиями представи-
тельной власти края, в историографии 
исполнительных органов остаются мало-
изученные аспекты. В их число входят 
ранние проекты реформирования крайис-
полкома и учреждения должности губер-
натора, структурные изменения в схеме 
управления регионом, а также деятель-
ность первого представителя Президента 
России в Приморском крае. 

Целью данной статьи является анализ 
основных закономерностей институцио-
нального оформления и трансформации 
органов исполнительной власти Примо-
рья, их взаимоотношений с представи-
тельной властью края, вопросы комплек-
тования и кадрового обновления руковод-
ства крайисполкома и администрации 
Приморского края. Методология иссле-
дования представляет компаративный 
анализ основных направлений развития 
органов исполнительной власти в начале 
1990-х гг., поиска путей повышения эф-
фективности, усиления ответственности 
органов управления и их руководителей. 
В центре исследования находятся регио-
нальные политические процессы. Хроно-
логические рамки охватывают период с 
весны 1990 г. – времени формирования 
исполнительного комитета Приморского 
краевого Совета 21 созыва – до конца 
1993 г., когда краевая администрация 
окончательно вышла из-под опеки пред-
ставительной власти. Источниковой базой 
исследования послужили материалы де-
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лопроизводства краевого Совета, крайис-
полкома, администрации Приморского 
края, а также публикации в региональной 
периодической печати, освещающие ос-
новные вехи трансформации исполни-
тельной власти и кадровые решения. 

Крайисполком в период 

«полновластия» советов: новое  

руководство и ожидание перемен 

Предпосылки для институционализа-
ции исполнительной власти и преобразо-
вания органов управления в регионах 
возникли в последние годы перестройки. 
Примечательно, что политические ре-
формы первоначально не предполагали 
выделения самостоятельной исполни-
тельной ветви власти. Напротив, приори-
тетной задачей в конце 1980-х гг. счита-
лось возвращение всей полноты власти 
советам народных депутатов. Региональ-
ные и местные органы управления в лице 
исполнительных комитетов (исполкомов) 
первоначально не могли претендовать на 
самостоятельность в своих решениях, 
являясь исполнительно-
распорядительными органами соответ-
ствующих советов [Ширко, 2012]. При 
этом демократизация и перемены в зако-
нодательстве, выводящие советы и ис-
полкомы из-под опеки партийных коми-
тетов, сняли большинство прежних барь-
еров и существенно расширили возмож-
ности народных депутатов при выборе 
руководящих кадров исполкомов. 

В Приморском крае начало станов-
ления региональных институтов власти 
было положено в апреле 1990 г. В этом 
месяце приступил к работе избранный 
по результатам альтернативных выбо-
ров Приморский краевой Совет народ-
ных депутатов 21 созыва. Именно депу-
татскому корпусу предстояло сформи-
ровать исполнительный комитет крае-
вого Совета (далее крайисполком) 
[ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1111. Л. 1]. К 
этому времени политическая обстанов-

ка в регионе способствовала ослабле-
нию позиций партийной номенклатуры 
и приходу на руководящие должности в 
крайисполком новых людей. 

Незадолго до выборов прежнее ру-
ководство, включая председателя 
крайисполкома В. Ф. Луценко и его 
заместителя Б. Ф. Беспалова, оказалось 
в центре событий, вызвавших в обста-
новке гласности и борьбы с привилеги-
ями большой резонанс. Причиной недо-
вольства общественности стало участие 
первых лиц крайисполкома либо их 
родственников в двух морских «Круи-
зах мира» вокруг Японии, состоявшихся 
в октябре – ноябре 1989 г., использова-
ние ими служебного положения для 
оформления бесплатных путёвок, полу-
чения валюты, покупки и доставки во 
Владивосток подержанных японских 
автомобилей. Фигуранты «Круизного 
дела» получили партийные взыскания, а 
затем были вынуждены уйти с высоких 
постов – В. Ф. Луценко подал в отстав-
ку, а исполнявший после его ухода обя-
занности председателя Б. Ф. Беспалов 
не был переизбран в новый состав 
крайисполкома [ГАПК. Ф. П-68. 
Оп. 117. Д. 912. Л. 138]. 

Дух победы над «аппаратчиками» 
создал предпосылки для неординарных 
кадровых решений. Формирование но-
вого крайисполкома началось с избра-
ния его председателя. Затем ему пред-
стояло, опираясь на мнение Совета, по-
добрать себе заместителей и укомплек-
товать аппарат крайисполкома. Депута-
ты краевого Совета и трудовые коллек-
тивы выдвинули 27 кандидатов. Среди 
них оказались руководители предприя-
тий, работники партийных структур, 
управленцы, представители научных и 
образовательных учреждений [ГАПК. 
Ф. 26. Оп. 37. Д. 1110. Л. 69-73]. Впрочем, 
когда 6 апреля 1990 г. первая сессия крае-
вого Совета приступила к избранию 
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председателя крайисполкома, 20 кандида-
тов взяли самоотвод. 

Из оставшихся претендентов примор-
ские депутаты выбрали В. С. Кузнецова, 
сравнительно молодого (36 лет) кандида-
та экономических наук, выпускника Мос-
ковского государственного института 
международных отношений, с успехом 
окончившего аспирантуру Института 
мировой экономики и международных 
отношений Академии наук СССР [Дуд-
ченко, 2020, с. 216]. Примечательно, что 
соперниками В. С. Кузнецова являлись 
партийные и хозяйственные руководите-
ли с многолетним опытом управления: 
заместитель генерального директора 
«Дальзавода» С. М. Кучеренко, начальник 
объединения «Дальводстрой» В. М. Ма-
зур, управляющий трестом «Дальморгид-
рострой» К. Л. Исакович, заместитель 
генерального директора объединения 
«Приморскуголь» В. П. Чернышов, секре-
тарь крайкома КПСС В. В. Зорин и пред-
седатель Уссурийского горисполкома 
А. М. Васянович [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. 
Д. 1111. Л. 4]. 

Впоследствии депутат А. А. Исаев 
вспоминал, что первоначально в новом 
составе крайисполкома В. С. Кузнецову 
отводилась роль одного из заместителей 
председателя, однако после консультаций 
с депутатами он согласился лично возгла-
вить исполнительный орган (Утро Рос-
сии. 1993. 13 июня, с. 2). На основном 
месте работы – в Институте экономиче-
ских и международных проблем освоения 
океана (ИЭМПОО) Дальневосточного 
отделения АН СССР – В. С. Кузнецов не 
занимал крупных административных 
должностей и лишь с конца января по 
апрель 1990 г. успел поработать замести-
телем директора по научной работе 
[АДВОРАН. Ф. 17. Оп. 1. Д. 945. Л. 33]. 
Примечательно, что некоторые коллеги 
В. С. Кузнецова предвидели его «хожде-
ние во власть», однако и.о. директора 

ИЭМПОО Р. Ш.-А. Алиев не стал этому 
препятствовать, посчитав, что у учёных 
«будет свой человек в советах» 
[АДВОРАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 16. Л. 5]. 

Презентуя свою программу, 
В. С. Кузнецов произвёл на депутатов 
положительное впечатление благодаря 
эрудиции и неординарности взглядов. Он 
не только делился своими соображения-
ми о методах управления народным хо-
зяйством, но и рассуждал о новом про-
чтении марксизма, о преимуществах 
рейганомики и перспективах внедрения 
отдельных её элементов в Приморье 
[ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1111. Л. 18]. 
Подобная риторика была необычна даже 
для 1990 г. и произвела должный эффект. 
Говоря о назначении В. С. Кузнецова, 
приморский журналист Д. З. Гайнутди-
нов не скрывал надежд на скорые преоб-
разования: «Административно-
бюрократическое всесилие номенклату-
ры рушилось на глазах. Нас пьянили 
даже разговоры о рыночной экономике и 
идеологии» (Утро России. 1993. 
13 июня, с. 2). 

В день голосования, 7 апреля 1990 г., 
кандидатура В. С. Кузнецова была одоб-
рена 100 голосами «за» при 87 «против» 
[ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1111. Л. 4]. Не-
смотря на положительные характеристи-
ки кандидата, депутаты не смогли обойти 
стороной отсутствие у него управленче-
ского опыта. Однако возобладало мнение 
о том, что практические навыки 
В. С. Кузнецов сможет приобрести непо-
средственно во время работы. Поскольку 
прежние советские методы управления 
считались неактуальными, многолетний 
опыт остальных претендентов из числа 
«хозяйственников» и представителей ди-
ректорского корпуса выглядел скорее 
недостатком, чем преимуществом. 

Депутаты ожидали, что вслед за 
В. С.  Кузнецовым в крайисполком при-
дут новые лица. «Если Владимир Сергее-
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вич будет на этом посту, – убеждал Совет 
депутат Э. В. Гурченков, – все интеллек-
туальные силы, а их достаточно в нашем 
Приморском крае, будут призваны для 
того, чтобы вывести край из состояния, в 
котором он находится» [ГАПК. Ф. 26. 
Оп. 37. Д. 1111. Л. 136]. Действительно, в 
своей программной речи В. С. Кузнецов 
выступал за широкое привлечение учё-
ных Дальневосточного отделения 
АН СССР, призывал направить сотрудни-
ков аппарата крайисполкома на учёбу за 
границу [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1110. 
Л. 109]. Однако при подборе кадров 
В. С. Кузнецов оказался ограничен сразу 
несколькими факторами: необходимо-
стью согласовывать кандидатов на руко-
водящие должности с краевым Советом и, 
что немаловажно, невозможностью моти-
вировать многих квалифицированных 
специалистов работать в крайисполкоме 
ввиду отсутствия выигрыша в зарплате, 
значимых льгот и прочих преимуществ 
[ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1323. Л. 21]. 

После консультаций с постоянными 
комиссиями краевого Совета В. С. Куз-
нецов представил шестерых заместите-
лей. Первым заместителем он избрал 
И. Л. Чернянского, ранее работавшего в 
Дальневосточном морском пароходстве 
[ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1113. Л. 189]. 
Трое пришли в команду В. С. Кузнецова 
из прежнего состава крайисполкома: 
А. И. Кантур – заместитель по строи-
тельству и стройиндустрии, В. К. Лозо-
вой – заместитель по внешнеэкономиче-
ским связям (оба прежде занимали ана-
логичные должности) [ГАПК. Ф. 26. Оп. 
37. Д. 1113. Л. 190, 193] и В. К. Батурин – 
заместитель по здравоохранению, куль-
туре, образованию и социальному обес-
печению, до 1990 г. возглавлявший Ко-
митет народного образования. Два заме-
стителя перешли в крайисполком из пар-
тийных структур: заместитель по тор-
говле, бытовому обслуживанию и обще-

ственному питанию Г. Т. Гордеец и за-
меститель по агропромышленному ком-
плексу А. И. Иваненко [ГАПК. Ф. 26. 
Оп. 37. Д. 1113. Л. 191-192]. Таким обра-
зом, назначение В. С. Кузнецова, не-
смотря на появление в руководстве 
крайисполкома новых лиц, не привело к 
кадровой революции. 

Работа крайисполкома 

 и проблема ответственности  

в условиях кризиса 

Новый глава крайисполкома, позици-
онировавший себя как новатора, одним из 
приоритетных направлений работы обо-
значил развитие внешнеэкономических 
связей (Дальневосточный учёный. 1990. 
11-17 апреля, с. 5). Важное место в своей 
программе В. С. Кузнецов отводил разви-
тию наукоёмких производств, совершен-
ствованию транспортной системы края, 
открытию его морских и воздушных пор-
тов для международного сообщения, пре-
вращению Владивостока в крупный меж-
дународный финансово-промышленный 
центр – «азиатскую столицу СССР» 
[ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1110. Л. 111]. 
В. С. Кузнецов был готов поддержать 
многие реформаторские начинания рос-
сийского руководства, включая переход к 
рынку, открытие региона для деятельно-
сти зарубежных компаний, земельную 
реформу, конверсию части предприятий 
военно-промышленного комплекса, раз-
государствление торговли и сферы услуг. 

Однако в условиях набирающего обо-
роты социально-экономического кризиса, 
отягощённого разрушением экономиче-
ских связей, а также войной законов меж-
ду союзным центром и властями РСФСР, 
В. С. Кузнецов и его соратники не сумели 
улучшить экономическую ситуацию. В 
1990 г. Приморский край пережил спад 
производства, затронувший практически 
все отрасли промышленности, нехватку 
продовольствия и товаров народного по-
требления [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1315. 
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Л. 6]. Отопительный сезон 1990-1991 гг. 
не обошёлся без периодических отключе-
ний тепла и электричества из-за дефицита 
топлива. Распространённым явлением 
стали срывы поставок сельскохозяй-
ственной продукции из аграрных районов 
страны, пресечь которые крайисполком 
оказался не в состоянии [ГАПК. Ф. 26. 
Оп. 37. Д. 1311. Л. 10-18].  

Развитие внешнеэкономических кон-
тактов с государствами АТР, на которое 
В. С. Кузнецов возлагал большие надеж-
ды, шло медленно. Заместитель председа-
теля крайисполкома по внешнеэкономи-
ческим связям В. К. Лозовой и начальник 
отдела внешних связей В. П. Туманов не 
справлялись с грузом работы [ГАПК. 
Ф. 26. Оп. 37. Д. 1323. Л. 21]. Курируемое 
В. К. Лозовым создание свободной эко-
номической зоны «Находка» тормозилось 
несогласованностью действий союзных и 
российских органов управления, ведом-
ственными разногласиями [ГАПК. Ф. 26. 
Оп. 37. Д. 1325. Л. 41]. «Предложенное 
краевым руководством радикальное ре-
шение – распространение режима сво-
бодной зоны на всю территорию края – 
было отклонено руководством РСФСР» 
[Воронцов, 2018, с. 42]. 

Неудачи вскоре отразилось на репута-
ции председателя крайисполкома и его 
команды. На второй сессии краевого Со-
вета в ноябре 1990 г. депутаты подвергли 
В. С. Кузнецова критике за неспособность 
предотвратить спад производства в про-
мышленности и аграрном секторе, допу-
щенные перебои в снабжении края това-
рами [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1134. 
Л. 54]. Мощное деморализующее воздей-
ствие на приморцев оказало введение 
нормированной системы распределения 
товаров в феврале 1991 г. Хотя инициато-
ром этой непопулярной меры выступил 
краевой Совет, недовольство обрушилось, 
в первую очередь, на исполнителей. Про-
тестные настроения, по выражению 

В. С. Кузнецова, «в очередной раз, как 
уже бывало в истории, приняли форму 
лихорадочного поиска виноватого, вра-
гов, саботажников» [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. 
Д. 1323. Л. 20]. 

В апреле 1991 г. краевой Совет при-
знал работу крайисполкома неудовлетво-
рительной, отметив, что В. С. Кузнецов 
«самоустранился от организации работы 
по решению продовольственной пробле-
мы края» [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1322. 
Л. 74]. Вместе с ним упрёки в бездействии 
коснулись и председателя краевого Сове-
та А. А. Волынцева. В ходе четвёртой 
сессии депутаты спорили между собой, 
кто из них в большей мере несёт ответ-
ственность за допущенные просчёты 
[ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1128. Л. 57-59]. 
Депутат Н. Н. Дубинин, критикуя предсе-
дателя крайисполкома, обратил внимание 
не только на промахи в управлении 
народным хозяйством, но и на разруше-
ние «равностороннего треугольника вла-
сти: краевой Совет – крайисполком – 
крайком КПСС» [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. 
Д. 1322. Л. 121, 131]. 

На пятой сессии краевого Совета 
27 июня 1991 г. группа из 25 депутатов 
предложила поставить на голосование 
вопрос об освобождении В. С. Кузнецова 
от занимаемой должности [ГАПК. Ф. 26. 
Оп. 37. Д. 1325. Л. 58]. Однако, признав 
недостатки в работе крайисполкома, Со-
вет большинством голосов отложил ре-
шение вопроса до выборов главы админи-
страции, которые, как ожидалось, в бли-
жайшие месяцы должен был объявить 
Президент РСФСР [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. 
Д. 1323. Л. 35]. В итоге В. С. Кузнецов, 
несмотря на шаткость своего положения, 
остался во главе крайисполкома до судь-
боносных для него и всей страны событий 
августа 1991 г. 
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Проекты усиления  

исполнительной власти в крае 

(1990 г. – первая половина 1991 г.) 

При оценке работы крайисполкома в 
1990 – начале 1991 гг. внимание Примор-
ского краевого не ограничивалось крити-
кой В. С. Кузнецова и его подчинённых. 
Многие депутаты осознавали, что испол-
нительные органы и их руководители 
были ограничены в своих действиях не-
хваткой полномочий для принятия само-
стоятельных ответственных решений. В 
связи с этим актуальной задачей стал пе-
ресмотр схемы управления краем. 

В первый год работа крайисполкома 
велась в русле существующих управлен-
ческих практик. К апрелю 1991 г. дей-
ствовало 12 управлений, 5 комитетов и 
9 отделов. По мере расширения задач 
были образованы Управление по приро-
допользованию, Комитет по управлению 
собственностью и приватизации, Комитет 
по земельной реформе, Комитет по сель-
скому хозяйству и продовольствию. 
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и Управление снабжения и бы-
та были преобразованы в государствен-
ный концерн «Жилкомхоз» и акционер-
ное общество «АКСО». Организацион-
ный, общий и хозяйственный отделы бы-
ли слиты в единое Управление делами. 
Существенному расширению подверг-
лось Планово-экономическое управление 
[ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1342. Л. 4-9]. В 
связи с передачей регионам дополнитель-
ных полномочий по выдаче лицензий на 
экспорт товаров В. С. Кузнецов предлагал 
создать Управление внешнеэкономиче-
ских связей по примеру Хабаровского 
края и Сахалинской области [ГАПК. 
Ф. 26. Оп. 37. Д. 1323. Л. 8-9]. 

Общей тенденцией стало увеличение 
структурных подразделений и штата со-
трудников крайисполкома. При этом рост 
бюрократического аппарата был весьма 
негативно воспринят жителями края 

[ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1323. Л. 10]. При 
формировании крайисполкома большие 
трудности возникли с подбором началь-
ника Управления по природопользова-
нию и председателя Комитета по сель-
скому хозяйству и продовольствию. Не-
которые должности оставались незаня-
тыми к концу июня 1991 г [ГАПК. Ф. 26. 
Оп. 37. Д. 1323. Л. 21]. 

В конце 1990 г. – начале 1991 г. 
В. С. Кузнецов и его заместитель 
В. К. Батурин подготовили два варианта 
преобразования исполнительной власти 
в крае. Первый не выходил за пределы 
конституционных форм и сохранял ис-
полнительные функции за крайиспол-
комом при некоторой корректировке 
его структуры. Второй предусматривал 
внедрение в крае «губернаторской фор-
мы правления» [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 
1342. Л. 15]. В апреле 1990 г. в одном из 
первых интервью после своего назначе-
ния В. С. Кузнецов иронично называл 
себя «губернатором» (Дальневосточный 
учёный. 1990. 11-17 апреля, с. 4). Спустя 
несколько месяцев об учреждении но-
вой должности можно было говорить 
открыто. 

Согласно проекту, исполнительную 
власть в крае предполагалось сосредото-
чить в руках губернатора или исполни-
тельного председателя с подчинённым 
ему аппаратом (секретариатом губернато-
ра), функциональными подразделениями 
и экономическим советом. Предложенная 
модель предусматривала персональную 
ответственность губернатора, чем выгод-
но отличалась от прежней коллективной 
ответственности крайисполкома [ГАПК. 
Ф. 26. Оп. 37. Д. 1342. Л. 6]. 

По предложению В. К. Батурина, из-
брание губернатора следовало провести 
прямым голосованием жителей края. По-
сле выборов ему предстояло на контракт-
ной основе подобрать трёх вице-
губернаторов (по экономической полити-
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ке, по социально-гуманитарной политике 
и по международной политике), началь-
ников управлений и отделов [ГАПК. 
Ф. 26. Оп. 37. Д. 1342. Л. 17]. Примеча-
тельно, что замысел В. К. Батурина не 
ограничивался переформатированием 
краевой власти. Он предлагал заново вы-
строить всю исполнительную вертикаль, 
проведя также выборы мэров в городах и 
районах [Воронцов, 2023, с. 47]. Одно-
временно был подготовлен план преоб-
разования представительной власти, 
предполагавший упразднение (посред-
ством самороспуска) советов народных 
депутатов и формирование вместо них 
«собраний представителей населения». 
Для всех должностных лиц и новых ор-
ганов власти устанавливался пятилетний 
срок полномочий [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. 
Д. 1342. Л. 18]. Губернатор был обязан 
не менее одного раза в год отчитываться 
перед краевым собранием, которое име-
ло право вынести вотум недоверия гу-
бернатору и инициировать референдум о 
его отстранении [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. 
Д. 1342. Л. 19]. 

29 марта 1991 г. проект был рассмот-
рен постоянной комиссией Приморского 
краевого Совета по делам советов, разви-
тию местного самоуправления и нацио-
нальным вопросам. Решением комиссии 
преобразования исполнительной власти 
откладывались до принятия нового зако-
нодательства об управлении регионами и 
местном самоуправлении, а также до вне-
сения соответствующих изменений в 
Конституцию РСФСР [ГАПК. Ф. 26. 
Оп. 37. Д. 1342. Л. 48].  

От исполкома к администрации: 

трансформации исполнительной  

власти во второй половине 1991 г. 

Возникновение «губернаторского 
проекта» свидетельствовало об актуали-
зации задач усиления исполнительной 
власти, персональной ответственности её 
руководителей. Примечательно, что про-

ект В. К. Батурина отражал представление 
многих депутатов краевого Совета о 
необходимости избрания нового главы 
исполнительной власти жителями края. К 
этому подталкивал общий вектор разви-
тия нормативно-правовой базы республи-
ки. 6 июля 1991 г. был принят Закон «О 
местном самоуправлении в РСФСР», 
предусматривавший выборы глав мест-
ных (городских и районных) администра-
ций. Внедрение аналогичной процедуры 
ожидалось и в отношении будущих глав 
администраций регионов. Летом 1991 г. 
проект Закона «Об управлении краем, 
областью в РСФСР» обсуждался в Вер-
ховном Совете России, причём значи-
тельная часть народных депутатов под-
держивала выборность глав региональной 
исполнительной власти. «Рассматрива-
лись и другие варианты: назначение глав 
администраций советами либо Президен-
том РСФСР» [Ширко, 2012, с. 94]. 

Вопрос оставался нерешенным до ав-
густа 1991 г., когда в чрезвычайных об-
стоятельствах идея назначения глав ад-
министраций возобладала над принципом 
выборности. 22 августа 1991 г., в услови-
ях только что завершившегося противо-
стояния с ГКЧП, Президент РСФСР 
Б. Н. Ельцин подписал Указ «О некото-
рых вопросах деятельности органов ис-
полнительной власти в РСФСР» [Указ 
Президента РСФСР № 75], в соответствии 
с которым в краях и областях взамен 
прежних исполкомов создавались адми-
нистрации. Отныне глава администрации 
назначался Президентом РСФСР по со-
гласованию с краевым или областным 
советом. «Новый порядок первоначально 
рассматривался как временный. Уже в 
октябре 1991 г., Верховный Совет РСФСР 
обсуждал возможность избрания глав 
администраций жителями регионов, од-
нако по настоянию Б. Н. Ельцина отло-
жил решение вопроса до конца следую-
щего года» [Кынев, 2020, с. 40]. 
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Осенью 1991 г. последовали указы о 
назначениях глав администраций краев и 
областей. Критерии подбора кандидатов 
оказались весьма размытыми. Наряду с 
опытом работы в советах и исполкомах 
принималась в расчёт их политическая 
позиция во время августовских событий 
[Буянов, 2001, с. 70]. 8 октября 1991 г. 
был назначен глава администрации При-
морского края [Указ Президента РСФСР 
№ 139]. Им стал председатель крайиспол-
кома В. С. Кузнецов, доказавший свою 
приверженность президентскому курсу. В 
первый день путча, 19 августа, он нахо-
дился в Москве в ожидании встречи ру-
ководителей Дальневосточной ассоциа-
ции советов с российским руководством. 
Став свидетелем ввода танков в Москву, 
В. С. Кузнецов в тот же день встретился с 
председателем Совета министров РСФСР 
И. С. Силаевым, его заместителями 
О. И. Лобовым и И. Т. Гавриловым, а 
также начальником Контрольного управ-
ления Администрации Президента 
РСФСР В. А. Махарадзе. В. С. Кузнецов 
сообщил им о неприятии государственно-
го переворота, верности принципам за-
конности и демократии, солидарности со 
всенародно избранным Президентом Рос-
сии. Вернувшись 20 августа в Приморье, 
он выступил на митинге в поддержку 
Б. Н. Ельцина, отказавшись выполнять 
указание ГКЧП о создании чрезвычайно-
го органа в Приморье [ГАПК. Ф. 26. 
Оп. 37. Д. 1327. Л. 188]. 

Политическая позиция В. С. Кузнецо-
ва в августовские дни временно реабили-
тировала его в глазах большей части де-
путатов краевого Совета. Они на время 
забыли, как двумя месяцами ранее соби-
рались отправить председателя крайис-
полкома в отставку. Краевой Совет за-
крыл глаза и на прошлые неудачи 
В. С. Кузнецова, и на процедурные нару-
шения при назначении главы админи-
страции – Президент РСФСР заранее не 

согласовал его кандидатуру с Советом 
(Красное знамя. 1991. 17 октября, с. 1). 
Тем не менее исполнительная власть в 
Приморском крае обрела преемствен-
ность. Вступив в должность 15 октября, 
В. С. Кузнецов одним из первых распо-
ряжений предписал всем должностным 
лицам прежнего крайисполкома продол-
жать исполнение своих обязанностей в 
новом органе власти [ГАПК. Ф. 1694. 
Оп. 1. Д. 3. Л. 6]. В преддверии грядущей 
приватизации 24 декабря 1991 г. был об-
разован Комитет по управлению государ-
ственным имуществом Приморского 
края. Количество управлений возросло до 
19, при некотором сокращении числа от-
делов. Формирование администрации, в 
целом унаследовавшей кадры крайиспол-
кома, завершилось к концу декабря 
1991 г. [ГАПК. Ф. 1694. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 278-280]. 

Представитель Президента России  

в Приморском крае – «наместник» 

 или наблюдатель? 

Исследуя процесс становления новой 
исполнительной вертикали после авгу-
стовских событий 1991 г., следует под-
черкнуть, что нововведения не ограни-
чились созданием региональных адми-
нистраций. Указ Президента РСФСР от 
22 августа 1991 г. также предусматривал 
назначение Президентом своих предста-
вителей в края и области для выполне-
ния отдельных поручений и координа-
ции деятельности органов исполнитель-
ной власти РСФСР и регионов [Лебедев, 
2017]. Представители Президента отно-
сились к Контрольному управлению 
Администрации Президента РСФСР 
[Зуйков, 2011]. 

Первые 14 представителей Президен-
та РСФСР были назначены уже 24 августа 
1991 г. Нередко между указами о назна-
чениях выдерживались продолжительные 
паузы. Из дальневосточных регионов 
раньше других представитель Президента 
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появился в Хабаровском крае (24 августа) 
и лишь спустя два месяца – в Приморье. 
24 октября 1991 г. Президент РСФСР 
Б. Н. Ельцин назначил своим представи-
телем в крае В. П. Бутова, ранее возглав-
лявшего Южно-Сахалинский городской 
Совет народных депутатов [Указ Прези-
дента РСФСР № 155]. В. П. Бутов ока-
зался не первым кандидатом на эту 
должность. Несколькими днями ранее в 
окружении Б. Н. Ельцина обсуждалась 
кандидатура В. Р. Веремчука – народно-
го депутата РСФСР, заведующего юри-
дической консультацией Первомайского 
района города Владивостока. В подлин-
нике президентского Указа от 16 октября 
1991 г. № 144 «О представителях Прези-
дента РСФСР в краях и областях 
РСФСР» его фамилия присутствовала 
наряду с пятью прочими представителя-
ми Президента, однако затем была вы-
черкнута из списка [Указ Президента 
РСФСР № 144]. 

Для Приморья В. П. Бутов не был 
«варягом». Он родился и вырос во Вла-
дивостоке, здесь же окончил юридиче-
ский факультет ДВГУ, с 1966 по 1990 гг. 
(с перерывом на 2 года пребывания в 
Афганистане в роли военного советника) 
служил военным прокурором в гарнизо-
нах Тихоокеанского флота. В 1990 г. 
В. П. Бутов по службе убыл на Сахалин, 
где был избран депутатом, а затем пред-
седателем Южно-Сахалинского город-
ского Совета (Утро России. 1991. 7 но-
ября, с. 1). Он не входил в первую когор-
ту дальневосточных демократов, однако 
не давал повода усомниться в своей при-
верженности политике Президента Рос-
сии. В августе 1991 г. возглавляемый В. 
П. Бутовым Южно-Сахалинский горсо-
вет решительно осудил попытку госу-
дарственного переворота и поддержал 
руководство России (Советский Саха-
лин. 1991. 22 августа, с. 2). 

Политически активная обществен-
ность Приморья настороженно встретила 
появление второго (после главы админи-
страции края) президентского назначенца. 
Демократическая пресса Приморья окре-
стила представителя Президента 
«наместником» (Владивосток. 1991. 
6 ноября, с. 1) и «оком государевым» 
(Утро России. 1991. 27 ноября, с. 1). Сам 
В. П. Бутов заверил жителей Приморья, 
что не собирается напрямую вмешиваться 
в работу администрации и краевого Сове-
та. Своими ближайшими задачами он 
видел сбор, проверку и передачу без ис-
кажений Президенту РСФСР информа-
ции по политическим и экономическим 
вопросам. «Иначе говоря, – утверждал 
В. П. Бутов, – на представителя Прези-
дента возложена задача не допускать ша-
раханья от одной крайности в другую, а 
единственно выполнять политику Прези-
дента» (Утро России. 1991. 27 ноября, с. 
1). Вступая в должность, он объявил, что 
ограничит штат своих сотрудников двумя 
помощниками и техническим секретарём 
(Утро России. 1991. 7 ноября, с. 1). 

Вскоре В. П. Бутов столкнулся со 
специфической проблемой. По-
видимому, некоторые приморцы слиш-
ком буквально восприняли газетную 
аналогию между представителем Прези-
дента и полновластным «наместником», 
направляя ему массу писем и обращений 
по бытовым и имущественным (в 
первую очередь – квартирным) вопро-
сам. По просьбе В. П. Бутова газеты 
опубликовали выдержки из «Временного 
положения о представителях Президента 
РСФСР», объяснив гражданам, что новая 
должность не даёт права распоряжаться 
собственностью и отдавать приказы 
местным органам власти и управления 
(Утро России. 1992. 16 января, с. 1). 

Уже в первые месяцы работы пред-
ставитель Президента неоднократно вы-
езжал в города и районы Приморья. В 
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Уссурийске он посетил сахарный комби-
нат и вагоноремонтный завод, в Спасске-
Дальнем – цементный и металлургиче-
ские заводы, в Лесозаводске – деревооб-
рабатывающий и мебельный комбинаты, 
в посёлке Светлая – совместное россий-
ско-корейское предприятие по лесозаго-
товкам. В поле его зрения попали про-
блемы Находки и Партизанска, а также 
воинских частей и гарнизонов (Утро Рос-
сии. 1992. 16 января, с. 1). В конце янва-
ря – начале февраля 1992 г. В. П. Бутов 
посетил Хасанский район, помогая вос-
становить энергоснабжение порта Посьет 
и отправку грузов в северные районы 
Дальнего Востока (Утро России. 1992. 
4 февраля, с. 2). 

Не оставил без внимания представи-
тель Президента России и стратегические 
задачи развития края. На страницах крае-
вой прессы он выступал в поддержку 
крайне непопулярной в то время идеи 
развития ядерной энергетики в Приморье, 
считая необходимым создание целой сети 
малых подземных атомных электростан-
ций на базе ядерных энергетических 
установок подводных лодок (Красное 
знамя. 1993. 6 мая, с. 1). Впрочем, эконо-
мическая обстановка в тот момент не спо-
собствовала воплощению подобных идей. 

Деликатный образ действий В. П. Бу-
това первоначально уберегал его от пуб-
личных конфликтов с главой админи-
страции и депутатами. В первый год свое-
го пребывания в должности представите-
ля Президента России в Приморском крае 
В. П. Бутов, вникая в проблемы региона, 
не создал вокруг себя «полюса силы» и не 
претендовал на положение влиятельной 
политический фигуры регионального 
масштаба. 

 

Исполнительная власть  

Приморского края в 1992-1993 гг.:  

взаимоотношения с краевым  

Советом и кадровые перемены 
Во второй половине 1991 г. в условиях 

стремительных экономических и полити-
ческих преобразований в России 
В. С. Кузнецов и его подчинённые погру-
зились в работу. К числу прежних задач 
добавились новые: разграничение соб-
ственности, принятие на баланс имуще-
ства ликвидируемых структур Компартии 
[Воронцов, 2019, с. 55], подготовка раз-
государствления и приватизации пред-
приятий [Воронцов, 2020, с. 124]. Адми-
нистрация края также отвечала за испол-
нение Указа Президента РСФСР от 
20 сентября 1991 г. «Об открытии г. Вла-
дивостока для посещения иностранными 
гражданами», положившего конец режи-
му «закрытого» города с 1 января 1992 г. 
[ГАПК. Ф. 1694. Оп. 1. Д. 3. Л. 189]. 

Вскоре после назначения главой ад-
министрации, В. С. Кузнецов возобновил 
свои заграничные поездки. Уже 20 октяб-
ря он отбыл в Сиэтл (США) для участия в 
совещании ЮНИДО по вопросам разви-
тия свободной экономической зоны в 
Приморском крае, а в начале ноября про-
должил наводить мосты с Западом, посе-
тив города Викторию (Канада), Лондон и 
Вену (Владивосток. 1991. 14 ноября, с. 3). 
В. С. Кузнецов придавал большое значе-
ние привлечению внимания иностранного 
бизнеса к «тихоокеанским воротам» Рос-
сии. Однако, несмотря на открытие во 
Владивостоке дипломатических предста-
вительств стран АТР и офисов зарубеж-
ных фирм, экономический эффект от 
привлечения иностранцев в Приморье 
оказался ниже ожидаемого [Ващук, 2018]. 

Первые недели совместная работа ис-
полнительной и представительной власти 
края проходила без существенных разно-
гласий. Однако уже 18 декабря 1991 г. на 
сессии краевого Совета было оглашено 
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обращение 43 депутатов к Президенту 
России Б. Н. Ельцину с указанием на про-
цедурные нарушения при назначении В. 
С. Кузнецова и критикой его методов 
работы (Красное знамя. 1991. 20-22 де-
кабря, с. 1). Отношения главы админи-
страции с Советом в 1992 г. резко обост-
рились на фоне либерализации цен, паде-
ния уровня жизни приморцев, перебоев с 
теплоснабжением и прочих бедствий «пе-
реходного периода». Не остался без вни-
мания депутатов и рост штатов исполни-
тельных органов. Если в 1990 г. в аппара-
те прежнего крайисполкома числилось 
388 человек, то к 1993 г. в краевой адми-
нистрации работало уже 917 человек 
(Красное знамя. 1993. 19 июня, с. 1). 

Несмотря на то, что стиль руковод-
ства В. С. Кузнецова не отличался авто-
ритарностью – он отчитывался перед 
Советом о проделанной работе, согласо-
вывал с депутатскими комиссиями гото-
вящиеся решения – среди депутатов, как 
и годом ранее, зрело недовольство рабо-
той исполнительной власти. В первой 
половине 1992 г. прозвучали призывы 
отправить В. С. Кузнецова в отставку, а 
краевому Совету взять на себя ответ-
ственность за судьбу региона [ГАПК. 
Ф. 26. Оп. 37. Д. 1407. Л. 147]. В полеми-
ке с депутатами В. С. Кузнецов, как пра-
вило, оставался в проигрыше. Он не мог 
опереться ни на новые региональные 
предпринимательские структуры, ни на 
прежних «красных директоров». Коли-
чество депутатов, поддерживавших гла-
ву администрации, неуклонно сокраща-
лось. В начале 1993 г. сам В. С. Кузнецов 
стал склоняться к решению об отставке. 
24 марта 1993 г. сессия Приморского 
краевого Совета, обсудив отчёт админи-
страции Приморского края о работе в 
1992 г., дала неудовлетворительную 
оценку деятельности В. С. Кузнецова и 
всей команды управленцев [ГАПК. 
Ф. 26. Оп. 37. Д. 1441. Л. 181]. Попытка 

главы администрации опротестовать 
решение депутатов успеха не имела 
(Красное знамя. 1993. 6 апреля, с. 1). 

Весной в краевой печати стали появ-
ляться заметки о возможном преемнике 
В. С. Кузнецова. Наиболее вероятным 
кандидатом на должность главы админи-
страции журналисты видели 
Е. И. Наздратенко (Красное знамя. 1993. 
20 марта, с. 1, 3) – народного депутата 
РСФСР, генерального директора Примор-
ской горнорудной компании «Восток» 
[ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1445. Л. 132]. В 
отличие от оказавшегося в изоляции 
«теоретика» В. С. Кузнецова, «хозяй-
ственник» Е. И. Наздратенко сумел сов-
местно с другими директорами предприя-
тий организовать в крае влиятельную 
торгово-промышленную группу – При-
морскую акционерную компанию това-
ропроизводителей (известную как 
«ПАКТ»), а также заручиться поддержкой 
Президента России Б. Н. Ельцина [Кова-
ленко, 2020, с. 70]. 

Информационный фон для 
предстоящих кадровых перемен был 
подготовлен. Слово оставалась за 
Президентом России. В своём послании 
Приморскому краевому Совету, 
датированном 8 мая 1993 г. и 
поступившем в Совет 12 мая, 
Б. Н. Ельцин представил на согласование 
кандидатуру Е. И. Наздратенко, 
охарактеризовав его как сторонника 
реформ, приверженца демократии и 
законности. В этом же письме говорилось 
о переводе В. С. Кузнецова с его согласия 
на другую работу [ГАПК. Ф. 1694. Оп. 1. 
Д. 49. Л. 17]. Вернуться к научной карьере 
в ИЭМПОО он больше не мог, поскольку 
данный институт был ликвидирован ещё 
в 1992 г. [Архив ДВО РАН. Ф. 17. Оп. 1. 
Д. 1428. Л. 64]. В итоге было принято 
решение о назначении В. С. Кузнецова 
генеральным консулом Российской 
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Федерации в Сан-Франциско (Красное 
знамя. 1993. 16 октября, с. 1). 

19 мая 1993 г. краевой Совет практи-
чески без возражений согласовал канди-
датуру Е. И. Наздратенко. Из 165 депута-
тов, принявших участие в голосовании, 
назначение поддержало 147 депутатов 
при 11 голосах «против» и 7 воздержав-
шихся [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1445. 
Л. 9]. Однако замена главы администра-
ции края под давлением краевого Совета 
создала лишь иллюзию триумфа предста-
вительной власти. В отношениях с депу-
татами Е. И. Наздратенко уже в первый 
месяц работы показал себя куда более 
независимым и устойчивым к критике 
политиком, нежели его предшественник. 
Самостоятельность нового главы админи-
страции проявилась в кадровых решени-
ях, утверждении штата краевой админи-
страции, продвижении собственного ви-
дения бюджетно-финансовой политики и 
приватизации. 

В октябре 1993 г. председатель При-
морского краевого Совета Д. Н. Григоро-
вич попытался поднять вопрос о доверии 
главе администрации края. Одновременно 
с призывом сменить руководство краевой 
администрации выступил представитель 
Президента России в Приморском крае 
В. П. Бутов. Неожиданный союз предста-
вителя Президента и председателя крае-
вого Совета не остался без внимания кра-
евой администрации. Постановлением 
главы администрации края от 28 октября 
1993 г. Приморский краевой Совет был 
распущен и больше не пытался возобно-
вить работу. Его функции перешли в ве-
дение краевой администрации (Красное 
знамя. 1993. 30 октября, с. 1). По настоя-
нию Е. И. Наздратенко, представитель 
Президента России в Приморском крае 
В. П. Бутов был отправлен в отставку и в 
январе 1994 г. заменён главой админи-
страции Спасска-Дальнего В. А. Игнатен-
ко [Указ Президента РФ № 205]. 

По результатам политического проти-
востояния администрация Приморского 
края осталась единственным значимым 
субъектом властных отношений в реги-
оне. Господство исполнительной власти в 
крае без оглядки на представительные 
органы продлится до февраля 1995 г., 
когда в благоприятных условиях для 
формирования лояльного главе админи-
страции депутатского корпуса будет из-
брана Дума Приморского края. 

Заключение 

Исполнительная власть Приморского 
края прошла несколько этапов становле-
ния. На первом этапе, с апреля 1990 г. по 
август 1991 г., исполнительные органы 
находились в подчинённом положении по 
отношению к представительной власти в 
лице Приморского краевого Совета. Не-
способность крайисполкома самостоя-
тельно решать многочисленные задачи, в 
том числе в силу коллегиальности приня-
тия решений и коллективной ответствен-
ности, содействовала возникновению 
проектов усиления краевой исполнитель-
ной власти, в том числе путём избрания 
губернатора края. 

Второй период – с августа 1991 г. по 
май 1993 г. – характеризуется фактиче-
ским выводом исполнительной власти из 
прямого подчинения краевому Совету. В 
соответствии с политикой руководства 
России по выстраиванию новой вертика-
ли власти, на смену крайисполкому при-
шёл новый орган – администрация При-
морского края, глава которой назначался 
Президентом РСФСР. В Приморье адми-
нистрацию возглавил бывший председа-
тель крайисполкома В. С. Кузнецов, что 
обеспечило преемственность власти и 
непрерывность в управлении регионом. 
Однако в силу сохранения за краевым 
Советом контрольных функций, а также 
обязанности главы администрации отчи-
тываться перед депутатами, исполнитель-
ная власть не обрела полной самостоя-
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тельности. При В. С. Кузнецове отчасти 
сохранился прежний формат взаимоот-
ношений между Советом и исполнитель-
ной властью, вынуждавший главу адми-
нистрации действовать с оглядкой на 
мнение депутатов. 

Середина 1993 г. ознаменовалась 
приходом новой команды управленцев 
во главе с Е. И. Наздратенко. Началось 
стремительное смещение баланса сил в 
пользу исполнительной власти. На 
третьем этапе – с мая по октябрь 
1993 г.  – краевой Совет постепенно 
утратил рычаги влияния на главу адми-
нистрации, причём в последние месяцы 
этот процесс ускорился на фоне 
обострения конституционного кризиса 

и событий в столице. Действовавший в 
крае представитель Президента России 
в силу специфики полномочий и про-
фессиональных качеств не оказал суще-
ственного влияния на расклад полити-
ческих сил в регионе. После октября 
1993 г., вследствие роспуска краевого 
Совета и длительного перерыва с выбо-
рами нового представительного органа, 
власть в Приморье сосредоточилась в 
руках краевой администрации. В ре-
зультате за три с половиной года орга-
ны исполнительной власти Приморско-
го края прошли путь от подчинения 
Совету до положения политического 
монополиста. 
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Аннотация. В период Перестройки и постсоветский период в России уже к 
1991 г. сформировались и затем последовательно сменились три конкурирующих 
типа политического дискурса: социал-демократический, неолиберальный и нацио-
нально-патриотический. Каждому из них соответствовал связанный с ними тип ле-
гитимации власти. При этом после распада Советского Союза официально господ-
ствующая идеология отсутствовала, а история как наука развивалась относительно 
свободно. Современная историческая политика стала более консервативной и утра-
тила возможность использовать этап Перестройки в качестве «мифа основания» для 
современного Российского государства, хотя его корни фактически уходят в это 
время. Такой разрыв преемственности с ближайшей историей страны противоречит 
традиционному типу легитимности, на который власть опирается. В статье рас-
сматривается эволюция того, что можно назвать «мифом основания» современной 
России. Авторы рассматривают причины, по которым период Перестройки не мо-
жет выполнять функцию «мифа основания»; рассматриваются причины, по кото-
рым М. С. Горбачёв и Б. Н. Ельцин могут или не могут считаться «отцами-
основателями» новой России; рассматриваются попытки формирования мемори-
альных практик вокруг отечественной «бархатной» революции 21-22 августа 
1991 г., Дня российского флага (22 августа), Дня Конституции (12 декабря) и 
Дня России (12 июня). Подчеркивается, что попытки формирования «мифа основа-
ния» из событий недавнего прошлого провалились и данный статус в современной 
России безальтернативно принадлежит Победе в Великой Отечественной войне, 
имеющей сакральное значение. Отмечается, что сейчас иные исторические события 
из истории России не имеют шанса претендовать на сопоставимый статус. 

Ключевые слова: перестройка; 1990-е годы; политический дискурс; тип леги-
тимности; историческая политика; миф основания; историческая память; Михаил 
Горбачёв; Борис Ельцин 
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Введение 

«Миф основания» (foundation myth) – 
это концептуальная точка «старта» 

истории какой-либо деятельности, пере-
осмысляющая прошлое и открывающая 
перспективу конкретного будущего. Это 
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создание нарратива о появлении, форми-
рование идентичности через прошлое. В 
контексте трансформации страны – это 
проговоренный в официальном истори-
ческом нарративе государства момент 
замены одной системы на другую. По-
добные «мифы» направлены в будущее, 
где все будет лучше, чем было до этого 
«старта». Внутри «мифа» идея, что новая 
система будет избавлена от неприемле-
мых элементов старой. Обществу такой 
«миф» может представляться посред-
ством проработанной символической 
политики государства, через разного 
рода праздники и иные мероприятия, 
которые в конечном счёте формируют 
«большой» нарратив, вокруг которого 
консолидируется ядро общества и созда-
ётся идентичность. Общество начинает 
разделять единые положительные смыс-
лы тех или иных событий прошлого. 
Великая Октябрьская социалистическая 
революция по всем показателям выпол-
няла функции такого «мифа» для Совет-
ской России [Малинова, 2017]. С гибе-
лью СССР в 1991 г. для России актуаль-
ным обозначился вопрос поиска «точки 
сборки» новой системы. Актуальным 
является и исследование развития поис-
ков этой новой «точки сборки».  

Проблема интерпретации «мифа ос-
нования» современной России и связан-
ных с ним практик рассматривается в 
работах ряда отечественных и зарубеж-
ных авторов. Наиболее близкими к теме 
представленного исследования являются 
статьи О. Ю. Малиновой [Джонсон, 
2020; Малинова, 2012; Малинова, 2017; 
Малинова, 2021; Малинова, 2022]. Среди 
наиболее авторитетных исследований 
следует указать также материалы 
Н. Е. Копосова [Копосов, 2011], 
А. И. Миллера [Миллер, 2021], В. Н. Еф-
ремову [Ефремова, 2014; Ефремова, 
2016] и К. Е. Смит [Smith, 2002]. 

 

Большинство исследователей сходятся 
во мнении, что российское государство за 
весь постсоветский период так и не пред-
ставило обществу окончательно прогово-
ренный образ своего «мифа основания» 
из-за конфликтов по поводу коллективно-
го прошлого. Потенциал государственных 
праздников как инструментов символиче-
ской политики по конструированию 
национального самосознания остается 
задействован мало, а работа с символиче-
ской инфраструктурой не носит система-
тического характера (особенно касательно 
недавнего прошлого).  

Особым исключением является па-
мять о Победе в Великой Отечествен-
ной войне. В 2011 г. Н. Е. Копосов 
впервые высказал мысль о том, что 
именно память о победе в войне факти-
чески выполняет функцию «мифа про-
исхождения» в современной России 
[Копосов, 2011]. Развивая эту мысль, 
О. Ю. Малинова отмечает, что «символ 
Великой Победы благодаря его интен-
сивному политическому использова-
нию, с одной стороны, и укорененности 
в массовом сознании, с другой, высту-
пает в качестве важной узловой точки 
современной российской идентично-
сти» [Малинова, 2012, с. 192-193]. По 
справедливому мнению В. Н. Ефремо-
вой, опираясь на «миф» о великой 
войне, властвующая элита вынуждена 
использовать в качестве главного 
праздника исключительно День Побе-
ды, значение которого не вызывает со-
мнения [Ефремова, 2014]. У иных 
праздников, памятных дат и символов в 
рамках действующей исторической по-
литики отсутствует возможность обла-
дать подобным статусом. 

При этом, когда речь заходит о со-
бытиях, связанных с распадом СССР, 
исследователями просто констатирует-
ся, что они, в силу резкого расхождения 
оценок не могли выполнить функции 
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«мифа основания» [Малинова, 2012 
с. 192]. Из оптики вопроса исключен 
феномен развития попыток конструиро-
вания «мифа основания» постсоветской 
России из событий недавнего прошлого, 
что, по мнению авторов, имело место 
быть. Целью статьи является поиск от-
вета на вопросы: какие были варианты 
этого «мифа» в постсоветской Рос-
сии? Отчего зависела их сменяемость и 
как в итоге «мифом основания» совре-
менной России стала именно Победа в 
Великой Отечественной войне, а не 
события Перестройки или 1990-х гг.? 
Отмечая отсутствие в современной ис-
ториографии работ, напрямую ставящих 
исследовательский вопрос данным об-
разом, мы предлагаем наш первичный 
анализ обозначенного феномена. 

Результаты исследования 

Перестройка, добровольно начатая в 
1985 г. последним советским руковод-
ством во главе с М. С. Горбачёвым, яв-
лялась событием мирового масштаба. 
Она стала первым звеном в череде 
«бархатных революций», которые при-
вели к смене власти во многих странах 
Восточного блока. Революционные 
внутриполитические изменения, их, в 
большинстве случаев мирный, нена-
сильственный характер, идеи рынка, 
правового государства и демократии 
стали основой дискурса новых госу-
дарств, а лидеры национально-
освободительного и демократического 
движения стали ядром новой правящей 
элиты. В целом нарратив «бархатных 
революций» стал «мифом основания» 
для новых государств Восточной Евро-
пы и постсоветского пространства, а 
участники национально-
освободительных движений, такие как 
Лех Валенса в Польше или Вацлав 
Гавел в Чехии – «отцами-
основателями» новых государств. Не-
смотря на то, что впоследствии реаль-

ная жизнь внесла свои коррективы в 
идеалистические представления и ра-
дужные надежды той эпохи, а власть 
оказалась в руках прагматиков или пра-
вых популистов, сам национально-
освободительный и демократический 
дискурс не был отброшен и продолжал 
использоваться для легитима-
ции режима. 

На этом фоне опыт России резко от-
личается от прочих посткоммунистиче-
ских стран. Несмотря на то, что совре-
менная российская элита связана с Пе-
рестройкой прямыми институциональ-
ными, карьерными и персональными 
связями, эта эпоха не рассматривается 
не ими, ни в массовом общественном 
сознании как легитимизирующий миф, 
а М. С. Горбачёв не воспринимается как 
«отец-основатель» современной России 
[Пученков, 2019б, с. 206]. 

Немного по-иному обстоят дела с фи-
гурой Б. Н. Ельцина. Формально именно 
первый президент России рассматривает-
ся властью как «родоначальник» совре-
менного государства. С юридической 
точки зрения выборный цикл с декабря 
1993 г. по лето 1996 г. считается, так 
называемыми «учредительными выбора-
ми», которые заново устанавливали пра-
вила игры в новой стране [Гельман, 1999, 
с. 46]. Формальным признанием за фигу-
рой Б. Н. Ельцина статуса «отца-
основателя» современной России можно 
считать открытый в 2015 г. в Екатерин-
бурге Президентский центр Бориса Ель-
цина [Товкайло, 2015]. Однако отношение 
простых россиян к Б. Н. Ельцину, его 
эпохе и Ельцин-центру остаётся преиму-
щественно отрицательным [Отношение 
к Борису Ельцину ... , 2023], затрудняя 
формирование позитивного объединяю-
щего образа из фигуры первого президен-
та России, что важно для концепции «ми-
фа основания». Регулярно раздаются при-
зывы к закрытию Ельцин-центра [Ани-
кин, 2023; Казакова, 2024], тем не менее 
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формально сделать это не представляется 
возможным, так как музей и все, что во-
круг него, создано на основании специ-
ального Федерального закона [Федераль-
ный закон ... , 2008]. Ситуация полярного 
отношения к Ельцин-центру со стороны 
властей, законодательства и части обще-
ства представляет собой наглядный сим-
вол отношения к эпохе 1990-х в совре-
менной России. 

При этом 12 июня, когда в 1990 г. бы-
ла принята Декларация о государствен-
ном суверенитете Российской Федерации, 
остается праздничным днем, но четкого 
официального нарратива по поводу Дня 
России создано не было. Национально-
освободительный дискурс, в рамках кото-
рого этот праздник возник, в настоящее 
время не используется и заменен прямо 
противоположным – о том, что распад 
СССР – «крупнейшая геополитическая 
катастрофа XX века» [Послание Прези-
дента ... , 2005].  

Первичный анализ исторического 
дискурса власти в разные периоды пост-
советской истории показывает последова-
тельную смену трех подходов к историче-
ской политике, которые точно соответ-
ствуют каждому из политических проек-
тов власти: социал-демократическому, 
неолиберальному и национально-
патриотическому. Все три проекта на 
идеологическом уровне были так или ина-
че сформулированы к 1990 г. Каждому из 
проектов характерен собственный тип 
легитимности власти. Последние два про-
екта наиболее интересны для нас так как, 
во-первых, реализовывались, пересекаясь 
друг с другом, а во-вторых, именно во 
время их реализации происходили поиски 
нового «мифа основания». 

Идеологом первого проекта был 
М. С. Горбачёв, использовавший для его 
описания термин «Новое мышление» 
[Горбачёв, 1987]. Концепция была связана 
с идеей реформирования Советского Со-

юза в страну с более свободной политиче-
ской и экономической системой. Этот 
проект опирался на личный авторитет и 
властную позицию М. С. Горбачёва, 
то есть на харизматический тип легитим-
ности. Провал этого проекта был обу-
словлен выходом реформ из-под контроля 
власти. Дальнейшее лишение первого 
президента Советского Союза реальных 
полномочий, обусловленное полной лик-
видацией партийного аппарата и союзных 
структур власти в результате провала 
путча ГКЧП, открыло путь к окончатель-
ному распаду СССР [Пученков, 2019а; 
Пученков, 2022]. 

Исторический дискурс данного проек-
та был направлен на отделение «истинно-
го социализма» (ленинизма) от его жесто-
кости, связанной с эпохой сталинизма. В 
связи с этим НЭП и оттепель были реин-
терпретированы как доброкачественные 
периоды, а Гражданская война, «военный 
коммунизм», коллективизация и сталин-
ские репрессии, как «злокачественные». 
«Миф основания» оставался в рамках 
революционных событий 1917 г., при 
этом Перестройка позиционировалась как 
непосредственное возвращение к изна-
чальному «ленинскому пути». Один из 
главных лозунгов того времени: «Пере-
стройка – продолжение Октября». Сам 
М. С. Горбачёв видел себя фигурой, срав-
нимой по масштабу с В. И. Лениным 
[Болдин, 1995; Пученков, 2019б]. 

Второй проект – неолиберальный. Он 
был идеологически сформулирован 
Е. Т. Гайдаром и сторонниками младоре-
форматоров [Бойко, 1999; Гайдар, 1990; 
Гайдар, 2006]. Ядром этого проекта было 
создание рыночной экономики и демо-
кратии, так что ему соответствовал про-
цедурный (рационально-легальный) тип 
легитимности. Данный тип легитимности 
основан на принципе сменяемости власти 
в результате выборов. Расстрел Белого 
дома в 1993 г., а затем военные действия в 
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Чечне, применение административного 
ресурса действующим президентом на 
выборах 1996 г. и публичное обозначение 
преемника в 1999 г. последовательно по-
дорвали данный тип легитимности и при-
вели к постепенной отмене неолибераль-
ного проекта, как крайне непопулярного 
среди большинства населения и полити-
чески неэффективного. 

Исторический дискурс неолибераль-
ного периода смещал фокус исследова-
тельского внимания к рыночной пробле-
матике, а также истории тех социальных 
групп, которые в советский период отно-
сили к «эксплуататорам и врагам трудо-
вого народа»: царской фамилии, дворян-
ства, духовенства и купечества, лидеров 
Февральской революции, белого движе-
ния и др. Активная фаза неолиберального 
проекта, на наш взгляд, начинает затухать 
в символическом языке власти с конца 
1994 г., при этом исторический дискурс 
частично сохраняется до сих пор. Воз-
можно, «миф основания» новой России в 
1991-1994 гг. безальтернативно, но доста-
точно безуспешно становился исключи-
тельно в событиях недавнего прошлого. 
Октябрьская революция 1917 г. стреми-
тельно теряла данный статус, а попытки 
связать основание новой России с собы-
тиями февраля 1917 г. или более ранним 
периодом не имели успеха [Малинова, 
2017]. В этом контексте важно упомянуть 
попытку сделать из 7 ноября «День согла-
сия и примирения». Впервые годовщину 
Октябрьской революции отмечали под 
таким названием в 1996 г., а последний 
раз – в 2004 г. Тем не менее вряд ли мож-
но отнести данную коммеморативную 
практику к конструированию «мифа ос-
нования». В данном случае речь шла 
именно о попытке «примирения» почита-
телей старого «мифа» с существующим 
историческим нарративом государства. 

Прямого ответа на вопрос, что же счи-
тать «мифом основания» в официальном 
дискурсе, не было из-за частой смены 

политических взглядов в России в начале 
1990-х. Тем не менее, как верно отмечает 
О. Ю. Малинова, «властвующая элита 
девяностых действительно нуждалась в 
таком мифе, поскольку предложенный ею 
официальный исторический нарратив – 
нарратив о “новой России”, основанный 
на противопоставлении нового демокра-
тического опыта прошлому, имперскому 
и советскому, – нуждался в символиче-
ском событии, которое могло бы служить 
точкой отсчета для новой России» [Ма-
линова, 2021, с. 21-22]. 

Необходимо отметить попытку со-
здать такой «миф» из отечественной 
«бархатной революции». Речь о  
21-22 августе 1991 г. – днях победы де-
мократических сил России над путчем 
ГКЧП. Практически сразу после победы 
над ГКЧП пространство перед Домом 
Советов РСФСР (Белым домом) полу-
чает своё нынешнее название: «Пло-
щадь свободной России» [Малинова, 
2021, с. 22]. Медаль «Защитнику сво-
бодной России» стала первой по време-
ни учреждения государственной награ-
дой Российской Федерации. 

Концепт 21 августа 1991 г., как «Дня 
свободной России», получил свое отра-
жение и в плакатном жанре. Массово от-
печатанные в конце 1991 г. плакаты-
календари на 1992 г. выходят именно с 
такой надписью: «21 августа – День сво-
бодной России». На плакате в форме 
дружеского шаржа был изображён 
«нерушимый» триумвират отечественной 
исполнительной власти, своеобразные 
«Три богатыря свободной России»: вице-
президент А. Руцкой, президент Б. Ель-
цин и глава Правительства РСФСР 
И. Силаев (см. примечание). Тем не менее 
концепция «Дня свободной России» во-
круг августовских событий 1991 г. не 
утвердилась. Дата так и не была объявле-
на праздничной или памятной, а название 
попытались использовать в 1992 г. для 
другого события. 
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Отмена разработки концепции «мифа 
основания» вокруг августа 1991 г. связа-
на, в первую очередь, с результатом тра-
гического противостояния 1992-1993 гг. 
между сторонниками Б. Н. Ельцина и 
парламентской альтернативой президент-
ской власти. После победы президента 
чествование на государственном уровне 
иных участников августа 1991 г. для вла-
сти было уже неактуально. Бывший вице-
президент А. В. Руцкой и бывший пред-
седатель Верховного Совета РСФСР 
Р. И. Хасбулатов в 1993 г. были в ельцин-
ском восприятии недавно поверженными 
мятежниками, а тот же публичный герой 
ленинградского сопротивления ГКЧП, 
мэр Санкт-Петербурга А. А. Собчак не 
высказывал полной лояльности президен-
ту, создал собственную партию, с которой 
пытался пойти на выборы в Государ-
ственную Думу (РДДР). Кроме того, об-
щего памятника всем защитникам Белого 
дома установлено не было, а скромный 
мемориал погибшим в Москве 21 августа 
1991 г., поставленный на месте их гибе-
ли в Чайковском тоннеле на Садовом 
кольце, расположен вблизи проезжей 
части и неудобен для проведения массо-
вых мероприятий. Памятные мероприя-
тия в честь погибших, являющиеся 
наиболее устойчивым ритуалом памяти о 
событиях августа 1991 г., проходят у 
могил на Ваганьковском кладбище [Ма-
линова, 2021, с. 22]. При этом, как верно 
отмечает Е. А. Миллер, «после событий 
осени 1993 г., когда по парламенту стре-
ляли танки и погибло намного больше 
людей, чем в 1991-м, выражение “за-
щитники Белого дома” приобрело не-
удобный для властей двойственный 
смысл» [Миллер, 2021, с. 16]. 

Единственным напоминанием о со-
бытиях августа 1991 г. в контексте 
праздничных дат Российской Федера-
ции был и остаётся День Флага, кото-
рый ежегодно отмечается 22 августа. 

Указ «О Дне Государственного флага 
Российской Федерации» был подписан 
Б. Н. Ельциным 20 августа 1994 г. 
Праздник вводился в честь восстанов-
ления исторического знамени России во 
время августовских событий 1991 г. 
[Указ Президента … , 20.08.1994], а 
также, по всей видимости, поскольку 
Б. Н. Ельцину в общественном сознании 
удалось связать данное событие со сво-
ей личностью.  

Как уже отмечалось выше, основной 
памятной датой о Перестройке в совре-
менной России остается 12 июня – День 
России. Изначально у праздника не бы-
ло устоявшегося названия. В 1991 г., в 
первую годовщину принятия Деклара-
ции о государственном суверенитете 
Российской Федерации день, 12 июня 
был объявлен Верховным Советом Рос-
сии праздничным (нерабочим) днем. 
Его название было обозначено прези-
дентом перед СМИ в 1992 г. как «День 
свободной России» (Вера, надежда и 
терпение спасут свободную Россию. 
Интервью Бориса Ельцина «Извести-
ям» и Российскому телевидению // Из-
вестия». 11 июня 1992. С. 1-3). 

В первые постсоветские годы, 
наравне с длинным официальным 
названием «День принятия Декларации 
о государственном суверенитете Рос-
сийской Федерации», праздник в пуб-
личном поле именовался «День незави-
симости». Именно так обозначил его 
название Б. Н. Ельцин в 1993 г. в своем 
обращении к согражданам по случаю 
третьей годовщины принятия Деклара-
ции о суверенитете России [Обращение 
Президента ... , 1993]. По ряду семанти-
ческих причин такое название не при-
жилось. На официальном уровне празд-
нование закрепилось в 1994 г. [Указ 
Президента … , 02.06.1994], а уже в 
1998 г. Б. Н. Ельцин предложил дать 
празднику современное название, что 
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окончательно было закреплено в новой 
редакции трудового кодекса России в 
2002 г. [День принятия … , 2021]. 

Таким образом, в первые годы пре-
зидентства Б. Н. Ельцина историческая 
политика вокруг возможного «мифа 
основания» для современной ему Рос-
сии стала формироваться исключитель-
но вокруг событий, которые в позитив-
ном ключе можно было напрямую свя-
зать преимущественно с его фигурой, 
сделав из первого российского прези-
дента единственного легитимного отца-
основателя новой России. Именно по-
этому дата 12 июня 1990 г. (также и 
дата избрания Б. Н. Ельцина первым 
российским президентом в 1991 г.) не 
исчезла из официального исторического 
дискурса, поскольку могла рассматри-
ваться Б. Н. Ельциным не только, как 
дата памяти о соответствующей Декла-
рации, но и как день чествования чело-
века, персонифицировавшего данную 
Декларацию через акт её подписания. 
Историческая память об августе 1991 г. 
не имела шансов получить подобный 
статус от президента. 

Ещё одним серьезным претендентом 
на «миф основания» в ельцинской России 
стала дата 12 декабря 1993 г. – день все-
народного голосования за принятие про-
президентского проекта Конституции 
Российской Федерации. Как отмечает 
К. Смит, администрация Б. Н. Ельцина 
хотела назначить на роль главного госу-
дарственного праздника День Конститу-
ции. «День России» для части общества 
был (и остаётся) праздником противоре-
чивым, все же напрямую связанным в 
общественном сознании с гибелью СССР. 
В отличие от него «День конституции» 
должен был «дать повод для размышле-
ний о будущих последствиях правовых 
преобразований и, таким образом, имел 
потенциал для того, чтобы внушить неко-
торый оптимизм» [Smith, 2002, p. 97]. 
Однако данная инициатива стала причи-

ной очередного конфликта между испол-
нительной и законодательной властями. 
Законопроект, внесенный Б. Н. Ельциным 
осенью 1994 г. на рассмотрение в Госду-
му, об утверждении нового государствен-
ного праздника не получил поддержки от 
большинства оппозиционно настроенных 
депутатов из числа коммунистов, по-
скольку его внесение совпало с датой 
ратификации Верховным Советом России 
Беловежских соглашений и денонсации 
Договора об образовании СССР [Ефремо-
ва, 2016, с. 196]. Назначить праздник в 
день распада СССР депутаты не могли 
себе позволить. 

В итоге в 1994 г. эта дата была объ-
явлена государственным праздником 
лишь указами президента России «О Дне 
Конституции Российской Федерации» и 
«О нерабочем дне 12 декабря» [Указ 
Президента … , 19.09.1994; Указ Прези-
дента … , 09.12.1994] и являлась выход-
ным днем вплоть до 2005 г. Несмотря на 
то, что дата более не является государ-
ственным праздником со статусом вы-
ходного дня, о ней все еще принято 
вспоминать в официальном историче-
ском дискурсе. Так, президент В. В. Пу-
тин в рамках памятных мероприятий, 
посвященных 30-летию Конституции, на 
встрече с судьями Конституционного 
суда России отметил, что принятие Кон-
ституции сыграло важную роль для «со-
хранения России, для того чтобы она не 
развалилась» [Майер, 2023]. Это уже 
отсылает нас к третьему проекту. 

Третий проект, как и соответствую-
щий ему подход к исторической полити-
ке – национально-патриотический, также 
возникает в годы Перестройки и во мно-
гом восходит к работе 
А. И. Солженицына «Как нам обустроить 
Россию» [Сараскина, 2013], изданной в 
1990 г. тиражом 28 млн экземпляров. В то 
время этот проект не был особенно попу-
лярным ни у элит, ни у широких слоев 
граждан, почему он и начал реализовы-
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ваться после исчерпания двух других. В 
качестве идеологов можно назвать 
А. Г. Дугина [Дугин, 1994], С. Г. Кара-
Мурзу [Кара-Мурза, 2001], 
А. А. Зиновьева [Зиновьев, 2008]. Тип 
легитимности в этом проекте можно оха-
рактеризовать как традиционный, форми-
рующийся на основе веры людей в такие 
ценности как стабильность политических 
институтов и образа жизни, лояльность 
государству и правительству. Проект 
приобретает популярность у части элиты 
и начинает восхождение во второй поло-
вине президентства Б. Н. Ельцина, а до-
стигает своего пика при президенте 
В. В. Путине. 

Исторический дискурс при этом кон-
центрируется на роли государства и ли-
деров, которые способствовали станов-
лению и укреплению государственности 
(А. Невский, И. Грозный, И. Сталин), 
консервативных периодах истории 
(например, правлении Александра III). В 
центре национально-патриотического 
исторического языка власти находится 
формирование централизованного госу-
дарства, расширение его территории и 
защита национального суверенитета [Са-
вельева, 2006]. Несмотря на то, что исто-
рия российского государства в рамках 
проекта публично воспринимается еди-
ным непрерывным, преемственным про-
цессом, именно в этот период победа в 
Великой Отечественной войне безаль-
тернативно приобретает статус «мифа 
основания» современной России. Победе 
придаётся важнейшее значение, а любые 
иные важные исторические даты как из 
истории дореволюционной, так и пост-
советской России, не имеют шанса пре-
тендовать на сопоставимый статус [Ко-
посов, 2011]. 

Отсчет победоносного восхождения 
данного исторического нарратива можно 
считать с 1995 г., когда на Красной пло-
щади впервые с 1990 г. был проведен во-

енный парад в честь Дня Победы. До это-
го в рамках советского исторического 
дискурса военные парады на Красной 
площади, как публичные акты, наиболее 
ярко выражающие доминирующее в гос-
ударстве отношение к значимости сюже-
тов из прошлого, проводились исключи-
тельно в идеологические праздники 1 мая 
и 7 ноября. День Победы отмечался воен-
ным парадом в советское время только 
4 раза: в 1945, 1965, 1985 и 1990 гг. В 
1991-1994 гг. соответствующие меропри-
ятия на Красной площади не проводи-
лись. С 1995 г. военный парад на Красной 
площади в честь Дня Победы стал прово-
диться ежегодно, фактически поглотив 
собой дискурсивное значение советских 
парадов на 1 мая и 7 ноября [День Побе-
ды … , 2016]. 

Заключение 

В чем же причина нежелания или не-
способности власти создать «миф осно-
вания» из событий недавнего прошлого? 
Как отмечает О. Ю. Малинова, «в начале 
1990-х гг. российские власти не столько 
не смогли, сколько не захотели превра-
тить победу над ГКЧП в полноценный 
миф основания новой России» [Малино-
ва, 2021, с. 22]. Приведенное высказыва-
ние справедливо в той же мере, в которой 
об этом можно сказать и об иных событи-
ях недавнего прошлого, и о конструиро-
вании подобного «мифа» из событий 
древней истории России, не связанных с 
советской эпохой, будь то призвание Рю-
рика, Крещение Руси или победа над 
польскими интервентами в 1612 г., кото-
рая даже получила свой государственный 
праздник, но, несмотря на название, так и 
не была доведена до ранга общенацио-
нального акта единения нации. 1990-е гг. 
прошли под знаком конфронтации между 
сторонниками и противниками 
Б. Н. Ельцина, что затрудняло формиро-
вание государственной политики памяти 
практически по всем вопросам. Истори-
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ческий нарратив, артикулировавшийся 
исполнительной властью, можно назвать 
критическим. Продолжая проработку 
трудного прошлого, начатую в годы Пе-
рестройки, он развивал идею новой Рос-
сии, противопоставляя ее России «тотали-
тарной», советской, однако в качестве 
символической точки сбора новой реаль-
ности было принято решение обозначить 
именно Победу в Великой Отечественной 
войне. Данное событие вероятно, было 
выбрано, поскольку оно общеизвестно, 
позитивно оценивается большинством, 
сохраняет преемственность с советским 
прошлым (а также с «отечественными 
войнами» прошлого), а главное, не требу-
ет усилий по символической проработке в 
обществе. 

Таким образом, спецификой постсо-
ветского периода является сравнительно 
быстрая смена политических проектов и 
связанных с ними типов легитимации 

власти, в том числе через исторический 
дискурс власти. Причем между обозна-
ченными проектами прослеживается раз-
рыв преемственности, так что власть на 
современном этапе утратила возможность 
использовать этап Перестройки и 1990-х в 
качестве «мифа основания» для Россий-
ского государства, хотя его фактические 
корни уходят в минувшее время. Данный 
подход характерен для «национализиро-
ванной» истории, где «“связь времён” 
достигается за счет отрицания целых пла-
стов прошлого» [Савельева, 2006, с. 29]. 
Однако такой разрыв преемственности с 
ближайшей историей страны во многом 
входит, на наш взгляд, в противоречие с 
традиционным типом легитимности, по-
скольку отрицает генезис политической 
структуры современного российского 
государства, все традиции которой осно-
вываются на сложном опыте последних 
40 лет российской истории.  

Примечания 

Иван Степанович Силаев (21 октября 1930 г. – 8 февраля 2023 г.) руководил 
правительством до 15 ноября 1991 г., что косвенно указывает на время отпечатки 
плакатов. Сам плакат доступен по ссылке:  

 

Плакат-календарь «21 августа – день свободной России». Художник И. Лососинов 
[М.]: НПК «Имидж». Творческая мастерская; Тип. издательства «Коммунар», [1991]. 

67,3 × 49,9 см. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования электораль-
ной культуры молодежи в контексте государственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Актуаль-
ность данной темы обусловлена важностью развития гражданственности и патриотизма 
молодежи, а также формирования электоральной культуры как ключевого элемента 
гражданского воспитания. Целью исследования является выявление социально-
педагогических оснований формирования электоральной культуры молодежи. Методо-
логической основой исследования являются положения культурологического, средово-
го и экзистенциального подходов, которые позволяют формировать электоральную 
культуру молодежи, учитывая общечеловеческие смыслы и ценности. Для достижения 
заявленной цели применены следующие методы исследования: междисциплинарный 
теоретический анализ источников по теме электоральной культуры, проведение глу-
бинных структурированных интервью с представителями целевой аудитории. В ходе 
теоретического анализа определено, что традиционными ценностями, на которых стро-
ится электоральная культура, являются гражданственность, патриотизм, ответствен-
ность за Отечество, а также общечеловеческие ценности, такие как жизнь, достоинство, 
семья, патриотизм и национальное единство. Полученные результаты показывают, что 
формирование электоральной культуры требует учета социально-педагогических осно-
ваний, таких как социальное самочувствие молодежи, массовые стандарты электораль-
ного сознания и поведения, наполнение электоральной культуры общечеловеческими 
смыслами. Научная новизна проведенного исследования заключается в том, что впер-
вые проведён комплексный междисциплинарный анализ социально-педагогических 
оснований формирования электоральной культуры молодежи в условиях цифровой 
трансформации и ценностных изменений современного общества. Практическая зна-
чимость проведенного исследования заключается в том, что выявленные основания 
могут стать базисом для разработки современных, интерактивных, персонализирован-
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ных образовательных программ для молодежи, нацеленных на формирование их элек-
торальной культуры.  

Ключевые слова: образование; социальная педагогика; междисциплинарный ана-
лиз; молодежь; избирательное право; электоральная культура; традиционные ценности 
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Введение 

В Указе Президента Российской Фе-
дерации от 09 ноября 2022 года «Об 
утверждении основ государственной 
политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-
нравственных ценностей» в числе базо-
вых названы ценности гражданственно-
сти, патриотизма, ответственности за 
Отечество. Их воспитание ведется ком-
плексно всеми агентами социализации: 
семьёй, образовательными и обществен-
ными организациями, политическими 
институтами. Но в множественности 
влияний на аксиологические устремле-
ния молодежи незаслуженно мало вни-
мания уделяется формированию электо-
ральной культуры. Вместе с тем именно 
знания норм, правил, традиций и воз-
можностей реализации одного из самых 
главных конституционных прав – изби-
рательного права – определяют самосо-
знание человека как субъекта граждан-
ского общества. Зная, понимая, ценя, а 
главное, реализуя своё право участвовать 
в процессе избрания органов публичной 
власти, человек в полной мере чувствует 
свою причастность к истории страны и 
государства, ощущает ответственность 
за судьбу Родины. 

Целью данного исследования является 
выявление социально-педагогических 
оснований формирования электоральной 
культуры молодёжи. Данная цель содер-
жит два ключевых аспекта: во-первых, 
акцент сделан именно на средствах обра-
зовательной среды, а во-вторых, проана-
лизированы понятия, концепции и мето-
ды формирования электоральной культу-
ры, специфичные для современной моло-
дежи, отвечающие интересам и потребно-
стям данной социально-демографической 
группы. 

Методология и методы 

Методологическую основу исследо-
вания определили положения культуро-
логического, средового и экзистенциаль-
ного подходов, реализованные в совокуп-
ности применительно к предмету иссле-
дования – процессу формирования элек-
торальной культуры молодёжи. 

На основе культурологического под-
хода к образованию, исходя из идей 
Е. В. Бондаревской, формирование элек-
торальной культуры предлагается напол-
нять общечеловеческими смыслами, поз-
воляющими индивиду саморазвиваться и 
самоопределяться в пространстве полити-
ческих ценностей [Бондаревская, 2016]. В 
соответствии с постулатами средового 
подхода Ю. С. Мануйлова, подчеркивает-
ся важность соответствия индивидуаль-
ных ценностей личности базовым ценно-
стям среды, в которой он жизнедействует 
[Мануйлов, 2022]. Экзистенциальный 
подход в трактовке М. И. Рожкова позво-
лил определить свободу личности (в 
нашем случае свободу реализации элек-
торальных прав) как высшую духовную 
ценность, позволяющую человеку осу-
ществлять свою субъектность исходя из 
личной значимости, а не по принуждению 
[Рожков, 2023]. 

Интеграция концептуальных положе-
ний названных подходов и релевантных 
им исследовательских инструментов 
определила методы данного исследова-
ния: междисциплинарный теоретический 
анализ источников по теме электоральной 
культуры; глубинные интервью, позво-
ляющие не только идентифицировать 
настоящие настроения молодежи, но и 
оценить культурные источники и смыс-
ловые интенции мотивации электораль-
ного поведения молодежи. 
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Обзор литературы 

Традиционно, электоральную культу-
ру относят к желаемому проявлению 
электорального поведения граждан. Об 
этом мы писали в наших предыдущих 
публикациях [Байханов, 2023]. В нашем 
авторском определении электоральная 
культура понимается как «качество лич-
ностной сферы, реализуемое в совокупно-
сти компетентностного, ценностного, 
деятельностного и трансляционного ком-
понентов, обусловленных системой раци-
ональных и иррациональных предпочте-
ний личности, формирующих относи-
тельно устойчивую комплексную уровне-
вую систему ценностей, знаний, норм и 
стратегий электорального поведения, спо-
собствующих формированию общей 
культуры личности, гражданской иден-
тичности, реализуемой в активной жиз-
ненной позиции» [Байханов, 2022, с. 25]. 
В данной статье, в соответствие с заяв-
ленной методологией, мы рассмотрим 
электоральную культуру молодежи в кон-
тексте социального заказа, социального 
самочувствия современной молодежи и 
присущих данной социально-
демографической группе ценностно-
смысловых установок с позиций междис-
циплинарного анализа. 

В различных социальных науках элек-
торальную культуру трактуют по-своему. 
Так политологические исследования 
направлены на то, что это неотъемлемая 
часть политической культуры. Например, 
в исследованиях А. М. Логиновой утвер-
ждается что электоральная культура – это 
«отражение культуры политической, ко-
торая задает определенные рамки электо-
ральным процессам современного обще-
ства» [Логинова, 2001, с. 5]. 
К. А. Лыткина подчеркивает политиче-
скую традиционность и одновременно 
субъективность электоральной культуры, 
которая, по мнению автора, основана на 
«относительно устойчивых особенностях 

восприятия, интерпретации и оценки фе-
номена выборов и объективно существу-
ющей избирательной практики, а также 
детерминируемых данными особенно-
стями моделях участия общества, соци-
альных групп или отдельных индивидов в 
избирательном процессе» [Лыткина, 2016, 
с. 38]. При всем разнообразии, политоло-
гические определения рассматривают 
электоральную культуру в аспекте реали-
зации конституционного избирательного 
права, норм организации избирательного 
процесса и эффектов массового участия. 
Данный контекст определяет первое со-
циально-педагогическое основание фор-
мирования электоральной культуры: со-
циально-политическое и правовое про-
свещение молодежи. 

Социологические исследования 
направлены на изучение электорального 
поведения различных социально-
демографических групп. В силу специфи-
ки цели данного исследования сконцен-
трируемся на результатах исследования 
электорального поведения молодежи. С 
точки зрения социологической науки, 
электоральное поведение это одна из 
форм проявления социальности индиви-
да. Принимая (или не принимая) участия 
в выборах человек демонстрирует своё 
отношение к сложившимся социальным 
нормам и установкам, к которым отно-
сится и ценность реализации прав и сво-
бод граждан.  

Социологи фиксируют неустойчи-
вость социальных позиций и связей мо-
лодежи, переходность статуса вторичной 
социализации, связывая с этим низкую 
электоральную активность молодежи 
[Маркина, 2022]. В современных социо-
логических исследованиях выявляются 
причины политического абсентеизма со-
временной молодежи: «Низкий уровень 
политической культуры молодых людей; 
их недоверие к кандидатам, участвующим 
в голосовании; отсутствие осознания и 
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понимания собственной значимости уча-
стия в выборах; отсутствие собственной 
позиции относительно кандидатов, участ-
вующих в голосовании и предлагаемых 
ими программ; другие внешние факторы, 
препятствующие реализации электораль-
ного права (состояние здоровья, занятость 
на работе и пр.)» [Казанин, 2019, с. 139]. 
При этом проблемы низкой активности 
молодежи в избирательном процессе 
фиксируются не только в отечественных, 
но и в зарубежных публикациях 
[Karabulu, 2017; Condon, 2013; Karami, 
2021]. Определяются факторы мотивации 
электорального поведения молодежи: 
«  <…> интерес к политике, идеологиче-
ские убеждения, социальное окружение, 
харизма и коммуникация кандидатов, 
доверие к политическим институтам, ме-
диа и информационные источники» [Бес-
палова, 2023, с. 54]. Таким образом, со-
циологические исследования позволяют 
идентифицировать в качестве основания 
социальное самочувствие молодежи. 

Интересным представляется фило-
софский взгляд на электоральную культу-
ру как вид массовой культуры, представ-
ленный И. Н. Некрасовой. Автор предла-
гает рассматривать электоральную куль-
туру как часть массовой культуры в двух 
аспектах: « <…> как специфическую 
форму массовой электоральной обще-
ственной культуры, транслирующую в 
массовое сознание избирателей опреде-
ленное электоральное сознание, ориента-
ции и поведение и с позиций портрета 
массового избирателя как культурно-
антропологического типа в системе мас-
совой электоральной культуры общества, 
являющегося ее продуктом» [Некрасова, 
2023, с. 123]. Такая позиция объясняет 
стереотипичность поведения большин-
ства молодых избирателей, влияние на 
электоральную позицию молодого чело-
века референтных взрослых и сверстни-
ков. Проведенные нами интервью с моло-
дыми избирателями, результаты которых 

будут представлены далее, показывают, 
что зачастую молодой человек относится 
к своему избирательному праву также, 
как относятся его родители, родственни-
ки. Поэтому настроения части взрослого 
населения, которая не доверяет силе из-
бирательного права, вербализуется в вы-
сказываниях, например, «участие в выбо-
рах бесполезно, за нас всё уже давно ре-
шили», легко передаются молодежи, не 
имеющей ещё личного опыта электораль-
ного участия. Таким образом, можно го-
ворить ещё об одном из социально-
педагогических оснований формирования 
электоральной культуры молодежи – мас-
совых стандартах электорального созна-
ния и поведения. На наш взгляд, их сле-
дует целенаправленно формировать. И 
если для взрослого населения наиболее 
эффективными средствами при этом яв-
ляются масс-медиа, то в отношении мо-
лодежи необходим поиск эффективного 
образовательного инструментария, 
направленного на создание позитивных 
переживаний и опыта получения удовле-
творения от участия в избирательном 
процессе.  

Основной идеей наших исследований 
является перенесение акцента в определе-
нии оснований формирования электо-
ральной культуры личности с политиче-
ских и социологических факторов в сферу 
культурного развития личности. Это пре-
имущественно в эпоху цифровой транс-
формации всех сфер жизни общества. 
Ведь именно в своём культурном осозна-
нии современный молодой человек взаи-
модействует с информацией, выстраивает 
собственную идентичность, формирует 
позицию по отношению к различным 
социальным явлениям, определяет объек-
ты принятия и противопоставления. 
Именно культура является неизменным 
во все времена условием существования 
личности, оружием сопротивления нега-
тивному влиянию, духовной силой, кото-
рая выводит личность на новый уровень. 
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Мы предлагаем наполнять электоральную 
культуру общечеловеческими смыслами, 
позволяющими индивиду саморазвивать-
ся и самоопределяться в пространстве 
политических, социальных и гуманитар-
ных ценностей. 

Ценностные основы электорального 
поведения молодежи исследовались мно-
гими авторами. Так, в модели граждан-
ских добродетелей политическое участие 
рассматривается как гражданская цен-
ность и социальный капитал [Держивиц-
кий, 2023]. З. Д. Хабиева утверждает, что 
электоральные ценности современной 
молодежи можно распределить на две 
диаметрально противоположные группы: 
политическая пассивность вследствие 
неразвитой гражданской позиции и про-
тестная активность, продуцируемая недо-
верием политической системе государ-
ства [Хабиева, 2019]. В исследовании 
А. В. Селезневой выделена иерархия цен-
ностей молодого избирателя, в которой на 
ведущих позициях оказались пацифизм, 
приоритет прав человека, безопасность, 
справедливость, свобода, то есть ценно-
сти преимущественно индивидуалистиче-
ского характера. В то время как солидар-
ность, патриотизм, коллективизм зани-
мают далеко не лидирующие роли [Се-
лезнева, 2020]. В своих исследованиях мы 
делаем вывод, что ценностный компонент 
электоральной культуры является гибким 
и динамичным, поскольку система ценно-
стей меняется, в зависимости от жизнеде-
ятельности личности в конкретный мо-
мент; а также зависящим от возраста, 
так как возрастные ценности различны: 
одни ценности приходят, другие – уходят 
навсегда, есть ценности, которые остают-
ся навсегда. Именно к последним следует 
отнести традиционные российские ду-
ховно-нравственные ценности, хотя бы 
уже потому, что их традиционность со-
храняется многими поколениями россиян, 
вне зависимости от принадлежности к 

национальности, религиозной конфессии 
или социальной группе.  

Принципиально важным представля-
ется соответствие индивидуальных цен-
ностей личности ценностям среды, в ко-
торой она существует. С этой стороны 
интерес представляет социальное само-
чувствие молодежи, порождающее ее 
ценностный базис.  

Говоря о молодежи как уязвимой со-
циальной группе Т. К. Ростовская и 
Я. В. Шимановская определяют социаль-
ное самочувствие как субъективное пере-
живание, базирующееся на переживаниях 
комфорта / дискомфорта среды по ряду 
факторов: образование, трудоустройство, 
экономическое положение, межличност-
ные отношения, досуговая самореализа-
ция [Ростовская, 2018]. Соглашаясь с ав-
торами в перечислении сфер, определя-
ющих социальное самочувствие молоде-
жи, уточним, что на данные субъективные 
переживания накладывается также отпе-
чаток социальной настроенности моло-
дых людей и их собственное мировоспри-
ятие. Поэтому представляется важным 
изучение социального самочувствия мо-
лодежи сквозь призму ценностно-
смысловых интенций. 

Результаты исследования 

В рамках эмпирического исследова-
ния мы основывались на концепции изу-
чения социального самочувствия моло-
дежи, разработанной И. Ю. Тархановой 
[Тарханова, 2022]. Исследование прово-
дилось методом глубинного структуриро-
ванного интервью, позволяющего не 
только идентифицировать настоящие 
настроения молодежи, но и оценить куль-
турные источники и смысловые интенции 
мотивации электорального поведения 
молодежи, каждое из которых длилось от 
1,5 до 2 часов. Всего было проведено 
20 интервью, респондентами выступили 
студенты Чеченского государственного 
педагогического университета. 
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Первый блок вопросов был направ-
лен на выяснение социальной идентифи-
кации респондентов. На вопрос «Кем Вы 
себя считаете в первую очередь?» были 
получены ответы, чаще всего отражаю-
щие пол респондентов (мужчина, жен-
щина), их социальный статус (студент, 
студентка), семейную принадлежность 
(сын, дочь, братом, сестра). При этом 
9 из 20 опрошенных представителей мо-
лодежи заявили о своей гражданской и 
(или) национальной идентичности. На 
просьбу раскрыть мотивы выбора в ка-
честве основы самопрезентации граж-
данских характеристик молодые люди 
говорили о гордости принадлежности к 
своей стране, республике, народу, любви 
к Родине, понимании значимости общ-
ности народа для достижения благопо-
лучия и безопасности каждого. Двое мо-
лодых людей упомянули готовность за-
щищать Отечество. 

На вопрос «Считаете ли Вы себя из-
бирателем?» были получены положи-
тельные ответы. Лишь двое респонден-
тов заявили, что не задумывались ранее 
над этим, при этом выразив согласие с 
данной характеристикой: «Как-то не ду-
мал раньше об этом, но наверное да, и 
это тоже». Все опрошенные заявили, что 
участвуют в выборах и реализуют своё 
избирательное право, но ни один не упо-
мянул о позитивных эмоциях и пережи-
ваниях, связанных с этим видом актив-
ности. При этом вопрос о политических 
предпочтениях вызвал существенные 
затруднения – почти все респонденты 
заявили о поддержке Президента России 
и Главы Республики, но назвать полити-
ческую партию, за которую они голосо-
вали на последних выборах, смогли 
лишь трое из 20 человек. 

Следующий блок вопросов был 
направлен на выявление ценностей ре-
спондентов. На предложение назвать 
российские традиционные духовно-
нравственные ценности порядка трети 

респондентов перечислили фактически 
все ценности, зафиксированные в Указе 
Президента РФ. Наиболее часто упоми-
наемыми ценностями из обозначенных 
на правовом уровне к традиционным 
назывались: жизнь, достоинство, семья, 
патриотизм и национальное единство. 
Помимо обозначенных в Указе часто 
назывались здоровье, любовь, дружба, 
уважение старших, образование, без-
опасность. На просьбу пояснить почему 
именно эти ценности важны лично для 
Вас, чаще всего респонденты отвечали 
фразами, отражающими личную убеж-
денность в правильности и справедливо-
сти названных ценностей; на втором ме-
сте были ответы, отражающие традици-
онность названых ценностей («так вос-
питали родители», «в это верили наши 
предки», «это всегда ценилось челове-
ком» и т. п.). 

На вопрос о ценности избирательного 
права были получены только положи-
тельные ответы разной степени уверен-
ности: от «да, наверное это важно» до 
«безусловно это ценно». При этом на 
вопрос «Знаете ли Вы как давно избира-
тельное право стало всеобщим?» только 
6 респондентов ответили о том, что это 
сравнительно недавнее гуманитарное 
достижение человечества («в прошлом 
веке», «в ХХ веке», «после революции»). 
При этом одна респондентка говорила об 
известных ей исторических фактах недо-
пущения женщин к выборам на более 
ранних этапах развития общества, а так-
же рассуждала, что и сегодня не во всех 
странах женщина может избирать и быть 
избранной. На данный вопрос 8 человек 
ответили неверно: «со средних веков», «с 
XVII века», «с XXI века», «всегда так 
было» и др. Ещё 6 человек не дали отве-
та по существу.  

На вопрос «Почему, раз избиратель-
ное право это ценность, ваши сверстники 
не ходят на выборы?» были получены 
ответы как отрицающие данный факт 
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(«все мои друзья ходят»), так и оправды-
вающие электоральную неактивность 
молодежи («просто много времени зани-
мает учеба и работа», «не всем интересна 
политика» и т. п.). Примерно треть ре-
спондентов высказали мнение о низкой 
электоральной культуре: «не понимают, 
что это важно», «не ценят свои права», 
«не знают за кого голосовать» и т. п. И 
ещё примерно треть говорили о неверии 
молодежи в реальность выбора и убеж-
денности в том, что один голос ничего не 
изменит. Интересно то, что один из ре-
спондентов заявил о корреляции абсен-
теизма и отсутствии патриотизма: 
«наверное, потому что они не патриоты». 
Полученные ответы свидетельствуют о 
том, что над электоральной культурой 
молодежи надо целенаправленно рабо-
тать. Ведь, если отсутствие интереса мо-
лодежи к политике, это позиция доста-
точно распространенная и часто фикси-
руемая в исследованиях (как в современ-
ных, так и в более ранних), то неверие в 
честность выборов, в то, что они реально 
влияют на жизнь, является явным насле-
дием искаженного массового сознания – 
тезис о предсказуемости выборов сло-
жился не так давно, – десяток дет назад 
такое мнение среди избирателей факти-
чески не встречалось.  

На вопрос «Почему надо ходить на 
выборы?» наши респонденты единодуш-
но отвечали о том, что это важно для 
страны, республики. На просьбу конкре-
тизировать ответ были получены следу-
ющие высказывания: «потому что власть 
обеспечивает безопасность», «от того 
кого мы выберем будет зависеть наше 
будущее», «чтобы реализовать своё кон-
ституционное право», «чтобы выразить 
свою поддержку руководству страны», 
«чтобы выразить своё отношение к вла-
сти», «на выборы надо ходить чтобы 
почувствовать себя частью истории, а 
разговоры о том, что “мой голос ни на 

что не влияет, поэтому на выборы не 
пойду”, это позиция слабых». Один ре-
спондент ответил цитатой писателя 
Э. Севруса: «лучше регулярно ходить на 
выборы, чем однажды попасть на барри-
кады», пояснив, кстати, свой ответ тем, 
что эта фраза обсуждалась им с одно-
классниками на уроке обществознания, 
ещё в школе. 

В соответствие с положениями экзи-
стенциального подхода мы рассматрива-
ем реализацию избирательных прав как 
ценность, позволяющую человеку осу-
ществлять свою субъектность, исходя 
из личной значимости, а не по принуж-
дению. В связи с этим респондентам бы-
ло предложено порассуждать на тему 
«Значение избирательного права в моей 
жизни». На данное предложение было 
получено три отказа, мотивированные 
тем, что у респондентов нет достаточных 
знаний, чтобы рассуждать об избира-
тельном праве. Остальные участники 
опроса справились с поставленной зада-
чей. Приведем некоторые цитаты из от-
ветов респондентов, отражающие наибо-
лее типичные мнения: 

«Право избирать и быть избранным 
важно для меня, потому что даёт мне 
возможность почувствовать себя при-
частным к тому, что происходит в мо-
ей стране. Но оно важно и для государ-
ства, потому что это основа демокра-
тической системы, которая позволяет 
гражданам участвовать в управлении 
государством и выражать свою волю 
через выборы». 

«Я ценю то, что у меня есть изби-
рательные права. Потому что такое 
право предоставляет каждому человеку 
(старше 18 лет конечно) равные воз-
можности для участия в политической 
жизни страны. Оно гарантирует нам 
свободу выбора и защиту от дискрими-
нации (по признаку пола или национально-
сти, например). Благодаря этому праву я 
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могу выразить свое мнение и повлиять на 
принятие решений, которые потом бу-
дут влиять на мою жизнь». 

«Я считаю, что избирательные права 
способствуют формированию граждан-
ского общества. Для меня это важно. Я 
сама участвую в разных общественных 
проектах, в волонтерстве например, и 
мне кажется, что моим сверстникам 
надо больше проявлять свою граждан-
скую активность». 

«Мне кажется, что участие в выбо-
рах способствует укреплению доверия 
между гражданами и властью. Когда мы 
видим, что наши голоса учитываются 
при принятии решений, мы начинаем 
больше доверять разным государствен-
ным институтам и не боимся взаимо-
действовать с ними». 

 «Когда я участвую в выборах, я, как 
минимум, больше узнаю о политических 
процессах, разговариваю на эти темы с 
родителями и друзьями. Для меня это 
возможность быть компетентным. 
Это важно, потому что я буду рабо-
тать учителем, и мне надо будет гово-
рить об этом с учениками». 

Анализ данных ответов позволяет 
сделать вывод, что молодые люди по-
нимают важность избирательного права 
для благополучия и стабильности в гос-
ударстве, но вот личную ценность изби-
рательного права сформулировать мо-
гут далеко не все – на вопрос о значе-
нии избирательного права в их жизни, 
половина опрошенных давали ответы о 
государственном значении и значении 
для развития гражданского общества. 
Вместе с тем электоральное право – 
это не просто юридический инстру-
мент, но и духовная ценность, которая 
способствует развитию личностного 
потенциала человека, его субъектно-
сти, ответственности, критического 
мышления. В связи с чем мы предлагаем 
строить образовательные программы 
для формирования электоральной куль-

туры молодежи на основе принципа 
персонализации через рефлексию полу-
ченных сведений и перевод их из кате-
гории внешней информации в катего-
рию внутренних ценностей, убеждений 
и смыслов личности. 

С молодыми людьми важно разгова-
ривать об их избирательных правах не-
формально и честно, помогать понять 
личную важность участия в выборах и 
влиянии на политические процессы. 
Для этого образовательные программы 
должны включать в себя не только лек-
ции, но и активные формы обучения 
такие как деловые игры, тренинги и 
дебаты. Кроме того, в ходе формирова-
ния электоральной культуры молодежи 
следует развивать критическое мышле-
ние и аналитические навыки. Это по-
может им более осознанно подходить к 
выбору своего представителя в органах 
власти и принимать решения на основе 
своих убеждений и ценностей. 

Полученные в ходе исследования 
данные коррелируют с результатами, 
полученными ранее другими авторами. 
Так, в исследовании В. А. Федотовой 
установлено, что на доверие власти и 
участие в политическом процессе среди 
молодежи влияют такие ценности как 
репутация, доброжелательность, стрем-
ление заботится и помогать [Федотова, 
2022], что совпадает с определенным 
нами основанием позитивного социаль-
ного самочувствия молодежи. 
Ш. Г. Сеидов с соавторами доказывают, 
что в работе с молодежью следует опи-
раться на значимые для нее ценности и 
использовать их для определения эф-
фективных направлений и форм соци-
ально-политической деятельности [Се-
идов, 2021], мы приходим к схожему 
выводу. Схожие с нашими выводы де-
лают и И. В. Самаркина и Д. П. Козлов: 
«Выстраивая процесс консолидации 
российского общества, следует выстра-
ивать общую систему ценностей, кото-
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рая бы основывалась на общенацио-
нальном ценностном ядре, декларируе-
мом в дискурсе первых официальных 
лиц государства, и учитывала бы регио-
нальную специфику социальных групп, 
в том числе и молодёжных, разных 
субъектов Российской Федерации. 
Субъектам молодёжной политики при 
разработке технологий формирования 
консолидирующих ценностей следует 
использовать интегрирующие ценности 
«за», конструктивный образ будущего, 
опыт реальных людей, принципы гори-
зонтального взаимодействия, практико-
ориентированные мероприятия и инди-
видуальный подход к разным молодёж-
ным группам» [Самаркина, Колозов, 
2023, с. 92]. 

При этом полученные нами данные 
противоречат некоторым другим иссле-
дованиям. Так, В. А. Данилова и 
А. Л. Гусева фиксируют рост правового 
нигилизма и абсентеизма современной 
молодежи [Данилова, 2021], возможно, 
это связано с тем, что опрос, на который 
ссылаются данные авторы, проводился 
онлайн и у респондентов было меньше 
поводов для демонстрации социальной 
желательности. Понимая ограничения 
личного интервью, мы всё-таки исхо-
дим из того, что если человек демон-
стрирует в разговоре свои лучшие каче-
ства, даже не имея их по факту, это зна-
чит, что он их ценит и предполагает, что 
они будут высоко оценены и собесед-
ником, что соответствует поставленной 
нами задаче идентификации ценностей 
молодежи.  

Заключение 

Таким образом, формирование элек-
торальной культуры молодежи имеет 

ряд значимых социально-
педагогических оснований: 

− социально-политическое и право-
вое просвещение молодежи, направлен-
ное на повышение уровня знаний о вы-
борах и избирательном процессе; 

− формирование позитивного соци-
ального самочувствия молодежи, рас-
ширение возможностей доступа данной 
категории граждан к образованию, тру-
доустройству, развитие программ под-
держки молодежного предприниматель-
ства, консультирование по вопросам 
гармонизации межличностных отноше-
ний, создание условий для досуговой 
самореализации; 

− целенаправленное становление 
массовых стандартов электорального 
сознания и поведения посредством об-
разовательных программ и масс-медиа; 

− создание позитивных пережива-
ний и опыта получения удовлетворения 
от участия в избирательном процессе; 

− наполнение электоральной куль-
туры общечеловеческими смыслами, 
позволяющими индивиду саморазви-
ваться и самоопределяться в простран-
стве политических, социальных и гума-
нитарных ценностей. 

Все перечисленные основания могут 
быть базисом для проектирования со-
временных, интерактивных, персонали-
зированных образовательных программ 
для молодежи, нацеленных на форми-
рование их электоральной культуры. 
Роль сферы образования в воспитании 
избирателей, на наш взгляд, пока недо-
оценена, но у неё есть необходимые 
ресурсы, методологические подходы и 
педагогически обоснованные средства, 
способные повысить эффективность 
существующих практик работы с моло-
дыми избирателями. 
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Аннотация. Область образования, подвергающаяся динамичным трансформаци-
ям под воздействием социокультурных, экологических и экономических тенденций, 
ставит перед научным сообществом срочную задачу адаптации методов и подходов к 
обучению. Исследование, результаты которого представлены в данной публикации, 
стремится выявить перспективные направления в рамках непрерывного образова-
тельного процесса. Для аналитической работы были задействованы следующие мето-
дики: 1) анализ связей между концептуальными группами, объединяющими элементы 
философии, социально-культурной среды, экономики и образования; 2) осмысление 
собственных образовательных путей, включая официальные, неофициальные и спон-
танные формы научения; 3) организация и проведение опроса через интернет с уча-
стием специалистов в апреле 2024 года; 4) детальное изучение информации, предо-
ставленной участниками исследования. В итоге были выделены основополагающие 
источники для создания междисциплинарной методологии, которая формируется на 
пересечении разнообразных направлений знаний и в рамках трансдисциплинарных 
процессов. Авторская публикация открывает передовые методологические подходы, 
применяемые в текущих научных и философских исследованиях, особенно в контек-
сте изучения непрерывного образования как существенного аспекта жизни человека в 
современном мире. Исследуется потенциал, заложенный в инновационных синтезах и 
взаимодействиях между традиционно независимыми сферами знаний. Необходимо 
подчеркнуть, что в условиях стремительного развития технологий и образовательных 
систем, где происходит интеграция человеческого фактора с искусственным интел-
лектом, вопрос сохранения человеческих ценностей приобретает особую актуаль-
ность. Значимость данной статьи обусловлена степенью анализа методологических 
основ, которые могут быть применены для создания современной психолого-
педагогической модели в контексте непрерывного базового образования. 

Ключевые слова: непрерывное образование; образовательное пространство; 
характеристики образовательного пространства; методы исследования образова-
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Abstract. The field of education, which is undergoing dynamic transformations un-
der the influence of socio-cultural, environmental and economic trends, poses an urgent 
task for the scientific community to adapt methods and approaches to learning. The 
study, the results of which are presented in this publication, seeks to identify promising 
areas in the continuous educational process. The following methods were used for ana-
lytical work: 1) analysis of the connections between conceptual groups combining ele-
ments of philosophy, socio-cultural environment, economy and education; 2) under-
standing their own educational paths, including official, unofficial and spontaneous 
forms of learning; 3) organization and conduct of a survey via the Internet with the par-
ticipation of specialists in April 2024; 4) a detailed study of the information provided by 
the study participants. As a result, fundamental sources were identified for making in-
terdisciplinary methodology, which is formed at the intersection of various areas of 
knowledge and within the framework of transdisciplinary processes. The author's publi-
cation opens up advanced methodological approaches applied in current scientific and 
philosophical research, especially in the context of the study of continuing education as 
an essential aspect of human life in the modern world. The potential inherent in innova-
tive syntheses and interactions between traditionally independent areas of knowledge is 
explored. It should be emphasized that in the context of the rapid development of tech-
nologies and educational systems, where the integration of the human factor with artifi-
cial intelligence takes place, the issue of preserving human values acquires particular 
relevance. The significance of this article is due to the degree of analysis of the method-
ological foundations that can be applied to create a modern psychological and pedagog-
ical model in the context of continuing basic education. 

Key words: continuing education; educational space; characteristics of the educa-
tional space; education research methods; directions for education development; digital 
vector of development; non-digital direction of travel; transdisciplinarity 
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Введение 

С момента включения понятия «не-
прерывное обучение» в базовые и управ-
ленческие документы ЮНЕСКО, оно 
подверглось детальному анализу иссле-
дователей. Данная концепция постепен-
но выделилась в отдельную область зна-
ний в контексте стремления к обеспече-
нию равного доступа к образовательным 
ресурсам. Идея образования как беско-
нечной деятельности закрепилась после 
Второй мировой войны, в 1940-1950-е 
годы, отражая стремление к построению 
общества, где каждый способен внести 
существенный вклад в общественное 
благополучие и прогресс. С 1960-х годов 
научные труды в области образования 
начали подробно осмысливать обучение 
как продолжительный процесс. В ходе 
этих исследований были выявлены ос-
новные направления, которые включа-
ют важность непрерывного обучения 
для взрослых, создание учебных про-
грамм для людей, столкнувшихся с 
трудностями в жизни, и необходимость 
специализированного профессиональ-
ного обучения, соответствующего со-
циокультурным и технологическим из-
менениям. Работы также акцентируют 
на значимости постоянного обновления 
профессиональных знаний работниками 
и экономических стратегиях, облегча-
ющих доступ к образовательным ресур-
сам. Наблюдается тенденция к переходу 
от создания образовательных структур к 
поддержке непрерывного стремления к 
обучению, готовности к самообразова-
нию и осознанию важности личностно-
го роста. 

В процессе эволюции общества сек-
тор образования постоянно стремится 
соответствовать новым парадигмам, вы-
ходящим за рамки классических пред-
ставлений, что приводит к пересмотру 

стратегий в образовании, его основопо-
лагающих ценностей, концептуальных 
подходов и норм поведения [Бодрунов, 
2017]. Однако при оценке образователь-
ных систем часто применяются инстру-
менты педагогического анализа, кото-
рые, хотя и признают непрерывность 
учебного процесса, могут не полностью 
отразить когнитивные процессы и 
склонны к прагматизму. Поэтому стрем-
ление к достижению максимальных ре-
зультатов напоминает олимпийский ло-
зунг «Быстрее, выше, сильнее!». По 
нашему мнению, разработка новых ме-
тодологических инструментов для изу-
чения непрерывного образования требу-
ет синтеза знаний и активного внедрения 
прикладных исследований, поддержи-
вающих трансдисциплинарный подход 
[Розин, 2020]. 

Ученые в области педагогики, стре-
мящиеся к развитию прогрессивных идей 
и теорий, обязаны выявлять значимые 
аспекты для тщательного анализа в рам-
ках непрерывного обучения и определять 
движущие силы такого изучения. Это 
включает в себя поиск новаторских мето-
дологических решений, которые реали-
зуются в академических и философских 
средах, и анализ потенциала, казалось бы, 
несовместимых сочетаний различных 
образовательных областей. Особенно 
важно осознанное применение исследова-
тельских методов, которые способствуют 
интеграции свежих данных в теоретиче-
скую базу непрерывного образования. 
Инновационные направления и специали-
зации в сфере образования постоянно 
получают стимул к развитию, благодаря 
социокультурным, экологическим и эко-
номическим изменениям, характерным 
для активно трансформирующегося об-
щества. Сложность и непредсказуемость 
современного мира признаются безуслов-
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но и не требуют дополнительных аргу-
ментов [Байханов, 2023]. 

  
Материалы и методы 

Вступительный раздел статьи выде-
ляет ключевые вопросы, актуальные для 
стремительно меняющейся сферы обу-
чения. Основа для таких выводов – тща-
тельное исследование публикаций от 
международных организаций, таких как 
ООН и ЮНЕСКО, и анализ данных с 
веб-сайтов образовательных институтов 
разных стран. Аналитический обзор был 
направлен на оценку статей, отчетов по 
проектам и монографий, выпущенных в 
последние три года и посвященных иде-
ям обучения на протяжении всей жизни 
и культуре самостоятельного постиже-
ния знаний. 

Исследовательский процесс включал 
использование разнообразных методов 
анализа: а) детальное рассмотрение тер-
минологии, объединяющее взгляды из 
различных дисциплин, включая филосо-
фию и экономику; б) критическое само-
анализирование, базирующееся на лич-
ном вкладе в формальное и неформаль-
ное образование; в) организация онлайн-
опроса среди ученых и специалистов в 
декабре 2023 года, что позволило под-
черкнуть необходимость интегрирован-
ного подхода к постоянному обучению, 
особенно учитывая проблемы, вызван-
ные пандемией; г) анализ отзывов, со-
бранных в результате опроса. 

В рамках научного исследования, 
обозначенного как «Перспективы бес-
срочного образовательного процесса», 
был организован опрос, в котором участ-
вовали специалисты, владеющие углуб-
ленными знаниями в секторе многомер-
ного образования, а также преподава-
тельский состав из ведущих высших 
учебных заведений РФ. Количество 
опрошенных экспертов достигло 78 че-
ловек. Участники опроса поделились 

своими рассуждениями по поводу ряда 
существенных вопросов, актуальных для 
образовательной сферы: 

1. Определите ведущие направления 
для изучения в контексте бессрочного 
образования и обоснуйте свой выбор. 

2. Обозначьте, какие теоретические 
и фундаментальные постулаты совре-
менной науки и философии, а также на 
перекрестке разнородных областей зна-
ний, вы считаете значимыми. 

3. Сформулируйте наиболее резуль-
тативные стратегии для совершенство-
вания современных научных и практиче-
ских знаний в сфере педагогики в усло-
виях быстро меняющегося глобального 
мира. 

 
Результаты 

Исследовательский обзор выявил, что 
совокупность перемен в социокультур-
ной, экономической, экологической и 
технологической сферах, произошедших 
в последние годы, ускорила инноваци-
онные процессы в образовательной сре-
де. Обозначенные изменения привели к 
расширению горизонтов обучения и мо-
дификации взаимодействий людей в 
рамках обмена знаниями. Глобализация, 
всеобъемлющий доступ к информации, 
стирание границ между реальным и вир-
туальным пространствами, многообразие 
учебных подходов и стратегий, а также 
коммерциализация общественного про-
странства и изменение стратегий пове-
дения студентов породили новые осо-
бенности в образовательных процессах, 
что спровоцировало потребность в появ-
лении новых научных направлений в 
данной сфере [Лоханова, 2023]. Кроме 
того, подавляющее число участников 
опроса (93 %) указали на ощутимый де-
фицит информации касательно элемен-
тов, определяющих личные выборы в 
плане образовательных программ и ме-
тодов обучения [Бермус, 2020]. Выявле-
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на нехватка осознания культурных от-
личий среди различных групп населе-
ния, участвующих в учебном процессе, 
а также недостаток знаний о жизненном 
контексте студентов и преподавателей 
на фоне существующих образователь-
ных стандартов, особенно при учете 
радикальных изменений в форматах 
обучения, вызванных событиями пан-
демии и последующих периодов изоля-
ции. Следовательно, востребована про-
должающаяся рефлексия концептов, 
таких как «непрерывное образование», 
«мультидисциплинарность», «личност-
ный рост», «воспитательная работа», 
«учебный процесс» и «смена поколе-
ний», поскольку большинство этих 
концепций подвергаются изменениям, 
которые мы наблюдаем. 

В настоящее время в академической 
сфере идет активное обсуждение и пере-
осмысление ключевых понятий в обла-
сти образования. Данный процесс вклю-
чает в себя как поддержание разграниче-
ния между разными типами обучения – 
формальным, неформальным и случай-
ным, так и их синтез, а также включение 
в академические исследования 
В. М. Камнева, М. Н. Кичерова, 
Е. В. Зюбан, Е. О. Муслимова, Л. Ф. Ти-
хомировой [Камнев, 2020; Кичерова, 
2020; Тихомирова, 2023]. Принято счи-
тать, что формальное обучение – это 
структурированная система с ясными 
целями и методиками. В отличие от это-
го, неформальное и случайное обучение 
встраиваются в повседневную жизнь и 
спонтанно способствуют развитию 
мышления, направляя индивида к новым 
горизонтам знаний, что было выявлено в 
исследовании П. Ш. Шихгафизов, 
Е. В. Конищева, С. А. Котляров [Ших-
гафизов, 2023]. Обозначенные разнооб-
разные методы взаимодействуют, созда-
вая уникальные образовательные траек-
тории для обучающихся, что подтверди-
ли исследования, в которых участвовали 

78 % опрошенных экспертов. Выводы, 
сделанные учеными в ходе второй части 
исследования, также представляют инте-
рес для академического сообщества и 
заслуживают тщательного анализа. 

Для развития педагогических наук в 
условиях стремительных изменений со-
временного мира следует сосредоточить-
ся на наиболее эффективных методах. 
Ключевым является использование меж-
дисциплинарных подходов и экспертно-
го осмысления в рамках теоретических и 
концептуальных оснований науки и фи-
лософии [Антонов, 2021]. В философ-
ских направлениях, где знания и жиз-
ненный опыт считаются неразделимыми, 
экзистенциализм играет значительную 
роль. Он предоставляет основу для вос-
приятия обучения как непрерывного 
процесса, где каждый акт является эта-
пом познания. В этом контексте образо-
вание воспринимается как инструмент 
для расширения личностных возможно-
стей к самореализации, открывающий 
двери к творческому развитию и само-
определению. 

Изучение основ, по которым лично-
сти выбирают траектории самоопределе-
ния и расширяют их с помощью непре-
рывного, превращающегося в жизнен-
ный стиль, образовательного процесса, 
обещает значимые открытия. Результаты 
социологического исследования показы-
вают – 42 % участников опроса соглас-
ны, что концепция образования на про-
тяжении всей жизни согласуется с ос-
новными идеями гуманистической пси-
хологии. Это включает уважение к инди-
видуальности, соединение человеческих 
качеств, важность личного опыта, а так-
же стремление к саморазвитию и выра-
жению себя через рефлексию и анализ 
своих переживаний. Особенно актуаль-
ны становятся долгосрочные исследова-
ния, отслеживающие развитие потенциа-
ла обучающихся на протяжении време-
ни, изучая их индивидуальный рост и 
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социальные достижения на фоне их об-
разовательного пути, обусловленного 
как личным выбором, так и внешними 
факторами. Постоянное обучение рас-
сматривается как ключевой элемент оп-
тимистичной и полной возможностей 
жизни, способствующий развитию лич-
ных качеств. 

Позитивная психология изучает, как 
люди активизируют свои внутренние 
ресурсы, чтобы преодолеть негативные 
эмоции и неудачи, переосмысливать 
приоритеты, мотивировать себя и разра-
батывать стратегии преодоления препят-
ствий, а также оценивать достигнутые 
успехи. Данный подход, подтверждае-
мый научными данными, согласуется с 
принципами непрерывного образования, 
что констатируют 36 % опрошенных. 
Исследования, направленные на углуб-
ление понимания человеческой природы, 
находят отражение в современных ан-
тропологических работах, которые 
включают элементы философии и пси-
хологии [Козлова, 2021]. Настоящие 
научные разработки способствуют раз-
витию рефлексивного мышления, а так-
же когнитивных и коммуникативных 
умений, что особенно важно в периоды 
становления личности. 

Анализируя современные тенденции 
в антропологии, можно отметить, что 
68 % специалистов указывают на изме-
нения, оказывающие воздействие на ум-
ственные функции человека. Заметным 
является ускорение развития интеллек-
туальных способностей среди молодежи, 
которые применяют новые подходы к 
мышлению и восприятию, отличные от 
привычных предыдущим поколениям. 
Это также проявляется в замедлении 
возрастных изменений и увеличении 
периода активной жизни. 

Влияние цифровой трансформации 
простирается и на неисследованные ра-
нее аспекты поведения и реакций людей. 

Исследования в этой области, проводи-
мые в 2021 году, показывают, что эф-
фект от взаимодействия с информацион-
но-коммуникационными технологиями 
превышает технический компонент, ока-
зывая влияние на познавательные про-
цессы и индивидуальные когнитивные 
черты. Несмотря на это, в антропологи-
ческих и психологических кругах не все 
одобряют такие трансформации. Люди, 
сталкивающиеся с постоянным стрессом 
в эру цифровизации, вынуждены адап-
тироваться к снижению способности 
сосредоточиться на одной важной зада-
че, как отмечено в статье Я. И. Серкина, 
А. Э. Ушамирский, Г. А. Ельникова 
[Серкина, 2023]. 

Когнитивные функции пользователей 
цифровых устройств, по наблюдениям 
ученых в области когнитивной психоло-
гии, значительно прогрессировали. 
Улучшение скорости реакций, расшире-
ние объема периферийного восприятия и 
повышение когнитивных способностей 
сопровождаются отставанием в развитии 
эмоционально-волевой сферы и мотива-
ционных аспектов. Указанные дефициты 
могут воздействовать на формирование 
личности ребенка в роли субъекта по-
знания, что особенно важно на ранних 
стадиях непрерывного обучения. Про-
блематика, поднимаемая этим явлением, 
находит подтверждение у 87 % экспер-
тов, участвующих в соответствующем 
исследовании. 

В сфере наук о воспитании и обуче-
нии обозначается недостаток глубокого 
осмысления когнитивных механизмов, 
что активно исследуется в русле совре-
менных научных достижений. Дисци-
плины педагогики с осторожностью 
внедряют в свои методические подходы 
знания о работе ума, структурной роли 
мозга, особенностях взаимодействия его 
полушарий, многообразии чувствитель-
ных систем и подсознательных импуль-
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сов. По результатам опроса, 59 % респон-
дентов убеждены в том, что новшества в 
сфере когнитивной и гендерной психоло-
гии могут внести значительный вклад в 
разработку образовательных техник, 
направленных на учет гуманитарных со-
ставляющих в процессе обучения. Такие 
техники включают в себя способы струк-
турирования учебного процесса и осмыс-
ления физиологических предпосылок 
мыслительной деятельности, внимание к 
скрытым факторам когнитивной работы и 
взаимоусиление различных мыслитель-
ных структур. 

Дискуссии о влиянии разнообразных 
методов преподавания на формирование 
описанных мыслительных операций про-
должаются. Применение динамичных и 
взаимодействующих методик обучения 
считается целесообразным. В такой обра-
зовательной атмосфере ученики сами 
придают смысл учебным ситуациям, что 
способствует их углубленному понима-
нию, решению задач и последующей 
профессиональной реализации, активизи-
руя самостоятельную регуляцию процес-
сов [Меренков, 2021]. 

В современных условиях учебного 
процесса особое внимание уделяется вы-
бору индивидуальных образовательных 
стратегий и подходов, а также персонали-
зации учебного пути в контексте посто-
янного развития. Такой подход предпола-
гает множество образовательных путей, 
включая вертикальное продвижение в 
образовании, расширение горизонталь-
ных связей, параллельное изучение дис-
циплин, а также интеграцию цифровых 
технологий и принципов открытости в 
обучении, что ведет к формированию 
уникальной комбинации пространствен-
ных и временных параметров образова-
тельного хронотопа [Куренной, 2020; 
Бурова, 2023]. 

В сфере информационного образова-
ния человек непрерывно сталкивается с 
открытием собственных возможностей. 

В процессе обучения возникает потреб-
ность в выявлении временных характе-
ристик студентов для оценки эффектив-
ности учебных методов, анализа готов-
ности к демонстрации знаний и понима-
ния этапов развития личности, учитывая 
открытость к новому, мотивационные 
аспекты и желание учиться дальше. Ин-
терес к современным исследованиям, 
посвященным целям и механизмам важ-
ности значений действий, ориентации на 
результат, преднамеренности мысли-
тельных действий и эмоциональной ре-
акции на образование, растет, как пока-
зывают данные 63 % респондентов. 

Мультидисциплинарные и трансдис-
циплинарные исследования приобретают 
значимость в научном прогрессе, иссле-
дуя не только интеграцию разнообраз-
ных дисциплин, но и взаимосвязь ин-
формационных технологий и коммуни-
кативных теорий для создания социаль-
но-ориентированных технологий, проти-
востоящих манипуляции сознанием, что 
подчеркнули 73 % опрошенных. 

Исследования, направленные на раз-
работку стратегий поддержания и улуч-
шения качества образовательных ресур-
сов, также становятся весомыми. Основ-
ное внимание уделяется исследованию 
трансформаций и возможных искажений 
в идентичности личности в контексте 
взаимодействия человека и искусствен-
ного интеллекта [Шарипов, 2024; Ших-
гафизов, 2023]. 

Отчуждение подрастающего поколе-
ния от культурных ценностей, созданных 
предшественниками, может быть вызва-
но усиливающимся переходом знаний и 
достижений человечества в цифровое 
пространство, где хранение информации 
становится задачей технологических 
систем, а не личностей. В то время как 
компьютерные системы еще не в состоя-
нии полностью переживать и разделять 
человеческие эмоции, особенно в таких 
сферах, как искусство, требующем со-
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чувствия и понимания, возникают слож-
ности в сохранении социокультурного 
багажа. 

Молодежь сегодня склонна видеть в 
образовании путь к личному росту, карь-
ерному взлету и материальному благо-
получию, уменьшая его роль в личност-
ном развитии и социальном усовершен-
ствовании. Важно подчеркнуть, что ука-
занные направления не исключают друг 
друга, но критически необходимо про-
анализировать приоритеты их примене-
ния. Параллельно замечается уменьше-
ние внимания к ценностям, таким как 
терпимость, сочувствие и понимание 
действий окружающих. В условиях рас-
пространения упрощенных методик в 
образовании важность принципа Эриха 
Фромма, отдающего предпочтение под-
линному существованию перед внешней 
видимостью, становится еще более зна-
чимой. Специалисты выражают озабо-
ченность, настаивая на сосредоточении 
усилий на увеличивающемся количестве 
людей, отстраненных от активной эко-
номической деятельности, в контексте 
постоянного образования, включая по-
жилых и молодых, сталкивающихся с 
проблемами адаптации к новым техно-
логическим изменениям и несоответ-
ствующих современным реалиям. Необ-
ходимо использовать уникальный опыт 
индивидов в общественном процессе 
[Кузьмина, 2023]. 

Проблемы, связанные с увеличением 
числа населения и подъёмом уровня 
смертности, взаимосвязаны. Обязанно-
сти каждого человека в отношении об-
щественного благосостояния часто нахо-
дят своё отражение в социальных иници-
ативах, значимость которых выходит за 
рамки индивидуального воздействия. 
Специфические сегменты общества ис-
пытывают срочную потребность в по-
стоянном и долгосрочном образователь-
ном процессе, включая определение ме-

тодов его эффективного использования в 
жизни. Именно по этой причине возни-
кает необходимость создания образова-
тельных систем, способствующих внед-
рению диагностических методик, стиму-
лированию мотивации, повышению ква-
лификации и поощрению непрерывного 
образования на протяжении всей жизни 
человека [Гольтяпина, 2023]. 

Исследования, проводимые на стыке 
таких дисциплин как педагогика, эконо-
мика и менеджмент, привлекают внима-
ние академического сообщества, что 
подтверждается научными достижения-
ми, отмеченными 67% исследователей в 
данной области. Образование рассмат-
ривается как основа для превращения 
академических знаний в интеллектуаль-
ный капитал, что открывает двери для 
конвертации информации в ценные ре-
сурсы. Тем не менее стоит уделять вни-
мание мониторингу и разнообразию об-
разовательных подходов и учреждений, 
отвечающих за обучение на протяжении 
жизни для того, чтобы избежать их неор-
ганизованного развития. Крайне важно 
опираться на проверенные данные и ана-
литические прогнозы, учитывая, что об-
разование тесно переплетено с индиви-
дуальным путём развития каждого чело-
века и является инвестицией в культур-
ное и социальное процветание общества. 

 

Обсуждение результатов 

Рефлексии о диссонансе, возникаю-
щем между всеобъемлющим доступом к 
информации и отсутствием желания у 
индивидов использовать его полный 
потенциал, занимают ключевые позиции 
в перспективных научных работах. В 
рамках таких дисциплин как экологиче-
ские науки, психология, эргономика, 
социальная наука, ценностные измере-
ния и когнитивные исследования, дан-
ные вопросы становятся особенно акту-
альными. Образование служит ярким 
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примером преград на пути формирова-
ния стратегий поведения людей, где про-
гресс оценивается положительно более 
чем 77 % опрошенных, что подчеркивает 
необходимость разработки специализи-
рованных подходов для создания обра-
зовательных контекстов, свободных от 
ограничений разнообразия. 

В контексте цифровизации становит-
ся очевидной ценность комплексности 
взаимоотношений и медиакоммуника-
ций. Большинство специалистов (около 
двух третей) акцентируют внимание на 
анализе взаимодействий концепций 
«информация и знания», «знания и обра-
зование», «информация и обучение» 
[Кузу, 2020]. В статье Е. А. Александро-
вой, М. Н. Бурмистровой, Т. Г. Фирсо-
вой обозначено, что создание структу-
рированного пространства, которое объ-
единяет информационные и образова-
тельные аспекты, в итоге обеспечит не-
зависимое развитие учеников [Алексан-
дрова, 2023]. 

Применение информационной кон-
цепции существенно обогащает анализ 
проблематики, касающейся свободного 
доступа к данным, их безграничного 
распространения, сложностей в управле-
нии потоками информации, а также под-
рыва ценностных ориентиров индивида 
и изменения его реального восприятия в 
рамках постоянного образовательного 
процесса. 

Исследование стратегий эффективно-
го и сознательного использования ин-
формационных ресурсов, в том числе 
точное определение запросов и продук-
тивное взаимодействие с цифровыми 
платформами, может способствовать 
разрешению текущих неясностей в жиз-
ни, а не их усилению, обуславливая 
улучшение общего уровня жизни. В со-
временном научном диалоге вопрос пол-
ноценного извлечения релевантной ин-
формации из обилия данных, а иногда и 
из абсолютной информационной нераз-

берихи, до сих пор не получил всесто-
роннего рассмотрения. 

Формирование новой дисциплины, 
известной как «информационная педа-
гогика», представляет собой ключевой 
этап в осмыслении методов передачи и 
усвоения знаний в контексте образова-
тельной среды. Таким образом, особен-
ное внимание следует уделять таким 
основополагающим элементам, как вза-
имодействие с обучающими технологи-
ями и интерактивность, а также другим 
соответствующим теоретическим кате-
гориям. 

 

Заключение 

Ученые подчеркивают ощутимый 
дефицит методических решений, крити-
чески важных для решения выявленных 
задач. Сотрудничество практических 
инициатив с разными секторами научно-
го знания активизирует поиск новых 
исследовательских направлений в обла-
сти педагогики. В ответ на поставленные 
вопросы на первоначальном этапе науч-
ного исследования участники проекта 
отмечают, что развитие возможностей и 
координированная работа педагогов мо-
гут внести вклад в использование потен-
циала образовательной системы для пре-
одоления трудностей. 

Согласно концепции институцио-
нальной экономики, предложенной экс-
пертами, темпы инновационных преоб-
разований превосходят скорость усо-
вершенствования учреждений, задачей 
которых является создание и распро-
странение передовых знаний [Дятлов, 
2020]. Академическая среда является 
ключевым элементом для определения 
траекторий взаимодействия фундамен-
тальных и прикладных исследований в 
контексте междисциплинарного подхо-
да. Таким образом, интеграция научных 
достижений с актуальными практиче-
скими задачами приводит к формирова-
нию инновационных кластеров, что яв-
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ляется стратегически выгодной тактикой 
в рамках динамичного образовательного 
процесса. 

Процесс обучения, охватывающий 
весь жизненный путь человека, играет 
ключевую роль в устойчивом развитии 
цивилизации в эпоху технологических 
достижений, экологических проблем и 
значимых экономических изменений. 
Обозначенный процесс представляет 
собой сферу, в которой сознательно и 
эффективно устраняются несоответствия 
между личными и общественными инте-
ресами. К тому же система обучения, 

построенная на основе научных данных 
и практики, обеспечивает стабильность и 
продолжительность человеческого раз-
вития. Сохранение человечества, в соци-
альном и биологическом плане, обуслов-
лено наследованием знаний и стимули-
рованием продуктивных мыслительных 
процессов. Принимая во внимание все 
выше сказанное, можно заявить, что об-
разование призвано стать значимым, 
долговременным и, в идеальных услови-
ях, глубоким взаимодействием между 
личностью, обществом и культурой. 
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Аннотация. Семья является важнейшей ценностью в жизни людей, живущих в со-
временном обществе. В настоящее время государство заинтересовано в том, чтобы рос-
сийская семья была крепкой, передавала подрастающему поколению духовно-
нравственные ценности. Лишение свободы оказывает на человека неблагоприятное 
воздействие, у осужденного возникает чувство изолированности, при потере семьи и 
близких людей, наблюдается ухудшение эмоционального состояния, поведения и здо-
ровья. Члены семьи могут проявлять сочувствие, оказывать осужденному эмоциональ-
ную и материальную поддержку, помогая переживать трудный жизненный период. В 
связи с этим необходимо способствовать восстановлению и укреплению родственных 
связей осужденных, осуществлять семейное воспитание в местах лишения свободы. 
Целями нашего исследования является выявление отношения осужденных к своей 
семье и поиск путей для формирования семейных ценностей у лиц, находящихся в 
местах лишения свободы. В статье представлена авторская воспитательная программа 
«Семья и семейные ценности». Целями программы являются: восстановление, сохра-
нение и укрепление семьи осужденного, повышение нравственных и духовных ори-
ентиров личности, привитие семейных ценностей, психологическая готовность 
участников быть востребованными в семье и в обществе, гармонично развивая лич-
ностные качества. При правильной организации семейного воспитания и психолого-
педагогической поддержки осужденных возможно повысить уровень сформирован-
ности у них общечеловеческих ценностных ориентаций, привлечь внимание к про-
блемам семейных отношений и родительских обязанностей. Для этого в воспитатель-
ной работе необходимо учитывать принципы дифференциации и индивидуализации 
воспитательного процесса, активнее использовать эффективные формы и методы, 
способствовать включению осужденных в творческую деятельность и т. п.  

Ключевые слова: места лишения свободы; осужденные; исправительный про-
цесс; ценностные ориентации; формирование семейных ценностей; воспитатель-
ная программа; укрепление семейных взаимоотношений 
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Abstract. Family is the most important value in the lives of people living in modern 
society. Currently, the state is interested in the Russian family being strong, transmitting 
spiritual and moral values to the younger generation. Deprivation of liberty has an ad-
verse effect on a person, the convicted person has a feeling of isolation, with the loss of 
family and loved ones, there is a deterioration in the emotional state, behavior and 
health. Family members can show sympathy, provide emotional and material support to 
the convict, helping to survive a difficult life period. In this regard, it is necessary to 
promote the restoration and strengthening of family ties of convicts, to carry out family 
education in places of deprivation of liberty. The objectives of our study were to identi-
fy the attitude of convicts to their family and to find ways to form family values among 
persons in prison. The article presents the author's educational program "Family and 
Family Values." The goals of the program are: restoration, preservation and strengthen-
ing of the convict's family, improvement of moral and spiritual guidelines of the indi-
vidual, instilling family values, psychological readiness of participants to be in demand 
in the family and in society, harmoniously developing personal qualities. With the cor-
rect organization of family education and psychological and pedagogical support for 
convicts, it is possible to increase their level of formation of universal human value ori-
entations, to draw attention to the problems of family relations and parental responsibili-
ties. To do this, in educational work it is necessary to take into account the principles of 
differentiation and individualization of the educational process, more actively use effec-
tive forms and methods, promote the inclusion of convicts in creative activity, etc. 

Key words: detention facilities; convicts; correctional process; value orientations; 
family values; formation of family values; educational program; strengthening family 
relationships 
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Введение 
Распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 25 августа 2014 г. 
за N 1618-р утверждена  Концепция гос-

ударственной семейной политики на 
период до 2025 года [Распоряжение Пра-
вительства РФ, 2014]. Данный норматив-
ный акт является важным в условиях 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-3-16-33-46
http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-3-16-33-46
http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-3-16-33-46


Социально-политические исследования – 2024 – № 3 (24) 

Э. В. Зауторова 174 

появления новых вызовов и угроз, со-
здающих предпосылки для изменения 
образа мышления и поведения людей. В 
этой связи государство и общество заин-
тересованы в том, чтобы российская се-
мья была крепкой, передавала подраста-
ющему поколению духовно-
нравственные ценности.  

Семья является важнейшей ценно-
стью в жизни людей, живущих в совре-
менном обществе. Каждый член обще-
ства, помимо социального статуса, этни-
ческой принадлежности, имущественно-
го и материального положения, с момен-
та рождения и до конца жизни обладает 
такой характеристикой как семейно-
брачное состояние. Семья представляет 
общественные формы регулирования 
отношений между людьми, состоящими 
в родственных связях, в которых есть 
субъект (родитель) с определенными 
характеристиками и объект влияния (ре-
бенок), который так же наделен опреде-
ленными свойствами. Между ними су-
ществуют взаимоотношения, взаимодей-
ствия, взаимовлияния.  

В рамках системного подхода семья 
рассматривается как целостная система, 
реализующая совокупность функций, 
которые обеспечивают полное удовле-
творение потребностей членов семьи, 
характеризующаяся внешними и внут-
ренними границами и иерархической 
ролевой структурой отношений [Буянов, 
1988; Розанов, 2012]. Основными харак-
теристиками семьи являются брачные и 
кровнородственные связи между члена-
ми семьи, совместное проживание, сов-
местное ведение хозяйства или общий 
семейный бюджет. Семья дает человеку 
возможность ощутить психологический 
комфорт, душевное тепло, заботу и удо-
влетворенность жизнью, сопровождает 
взаимной поддержкой и доверием, цен-
ностями, которые передаются из поколе-
ния в поколение. 

Лишение свободы оказывает на чело-
века неблагоприятное воздействие. 
Находясь в исправительном учреждении, 
у осужденного возникает чувство изоли-
рованности, при потере семьи и близких 
людей наблюдается ухудшение эмоцио-
нального состояния, поведения и здоро-
вья. Многие из лиц, лишенных свободы, 
испытывают чувство вины и тревоги из-
за того, что их родные после решения 
суда относятся к ним отстраненно, рав-
нодушно, а иногда и прекращают всяче-
ское общение. Вместе с тем члены семьи 
могут проявлять сочувствие, оказывать 
осужденному эмоциональную и матери-
альную поддержку, помогая переживать 
трудный жизненный период, способ-
ствовать укреплению социально полез-
ных связей, мотивируя родственника на 
исправление. 

В отечественной науке феномен се-
мьи изучали такие ученые как А. А. Бо-
далев [Семья в психологической кон-
сультации, 1989], Т. В. Буянов [Буянов, 
1988], А. Я. Варга [Варга, 2001], 
А. С. Макаренко [Макаренко, 1984], 
В. В. Розанов [Розанов, 2012], В. В. Сто-
лин [Семья в психологической консуль-
тации, 1989], К. Д. Ушинский [Ушин-
ский, 1948], Т. И. Шульга [Шульга, 2012] 
и др. Данные авторы разработали теоре-
тические и практические подходы к изу-
чению семейно-родительских отноше-
ний, описали основные механизмы, об-
щую структуру и особенности отече-
ственной семейной системы, определяя 
семейные ценности как общепринятую 
совокупность представлений о семье, 
которая влияет на выбор целей семьи, 
способов организации жизнедеятельно-
сти и взаимодействия ее членов. Зару-
бежные ученые М. Боуэн, С. Минухин, 
В. Сатир, Д. Хейли, Б. Хеллингер и дру-
гие дали понятие семейной системы и 
описали закономерности института се-
мьи [Розанов, 2012].  
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Вопросы ресоциализации личности 
осужденных и важности сохранения у 
них социально полезных связей рассмат-
ривались в работах Н. Г. Абрамовой [Аб-
рамова, 2015], Е. И. Гладковской [Глад-
ковская, 2012], Н. П. Коваленко [Кова-
ленко, 2009], Л. В. Ковтуненко [Ковту-
ненко, 2024], М. С. Коданевой [Сперан-
ская, 2013], А. С. Котовой [Котова, 
2022], Л. И. Кундозеровой [Кундозеро-
ва, 2018], А. В. Сперанской [Сперанская, 
2013], А. И. Ушатикова [Ушатиков, 
2001], А. А. Федосеева [Федосеев] и др. 
Ученые отмечают, что члены семьи 
своим отношением к совершенному 
преступному деянию осужденного мо-
гут выражать присущую им социальную 
позицию (одобрение, осуждение, мол-
чаливое согласие, активный протест, 
провоцирование, вовлечение в преступ-
ную деятельность и т. д.). Именно семья 
оказывает сильное воздействие на лич-
ность осужденного и может способство-
вать либо исправлению, либо, наоборот, 
поощрению его к асоциальному и пре-
ступному поведению.  

Семья является открытой системой, 
подверженной внешним воздействиям, 
и, соответственно, должна учитывать 
всю совокупность различных влияний и 
добиваться некоторого внутреннего 
равновесия [Ушатиков, 2001]. Социали-
зация осужденных имеет свою специ-
фику, а индивидуально-
психологические особенности нередко 
носят дисгармоничный характер. При 
этом сам факт отбывания наказания в 
виде лишения свободы искажает многие 
структуры личности, изменению под-
вергаются характер, ее эмоционально 
волевая сфера, а также культуральная 
сущность человека [Быков, 2012]. Так 
по отношению к семье может прояв-
ляться морально-нравственная незре-
лость, выраженный инфантилизм, край-
ний эгоизм и индивидуализм, самодо-
вольство, снижение критичности к себе, 

склонность к самообманам, безответ-
ственность перед собой и близкими и 
т. д. [Короленко, 1991; Рогач, 2015]. 

Вместе с тем семья является основ-
ным институтом воспитания, поэтому 
необходимо способствовать восстанов-
лению и укреплению родственных свя-
зей осужденных, осуществлять семей-
ное воспитание в местах лишения сво-
боды, способствовать повышению 
уровня образования и просвещения 
осужденных в вопросах семьеведения. 

Изучение отношения осужденных  
к близким людям, своей семье 

С целью понять, как осужденные от-
носятся к своей семье, родным и близ-
ким людям в рамках выездных практи-
ческих занятий по учебной дисциплине 
«Пенитенциарная педагогика» курсан-
тами 4 курса факультета психологии и 
пробации Вологодского института пра-
ва и экономики ФСИН России были 
проведены индивидуальные беседы с 
осужденными в ИК-17 УФСИН России 
по Вологодской области (исправитель-
ная колония строгого режима). В дан-
ном исправительном учреждении осуж-
денные на длительные сроки отбывают 
наказание за совершение социально 
опасных деяний (тяжкие преступления: 
умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, кража, грабеж, разбой, изна-
силование и т. д.). В беседе принимали 
участие осужденные мужского пола – 
27 человек в возрасте от 27 до 50 лет. 

В ходе беседы осужденными были 
озвучены следующие характеристики о 
своей семье и отношении к ней:  

− осужденный считает, что, в целом, 
можно надеяться только на себя, при 
этом холодно рассказывает о родствен-
никах; говорит, что с близкими людьми 
нужно поддерживать связь только для 
того, чтобы получить определенные 
выгоды, материальную поддержку и 
т. д.;  
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− осужденный заявил о безразлич-
ном отношении к членам своей семьи 
(жена и двое детей), при этом считает 
маму, которой уже нет в живых, близким 
человеком, детство вспоминает с улыб-
кой, которое у него ассоциируются с 
такими словами как «уют», «гармония», 
«теплота»; 

− осужденный в 13 лет ушел из до-
ма и практически перестал поддержи-
вать связь с родителями, при этом чув-
ствует себя опустошенно, пребывание в 
исправительном учреждении считает 
бессмысленным, испытывает недоверие 
к людям. Тему семьи избегает, но в то 
же время нуждается в любви и под-
держке: «Я рано стал жить самостоя-
тельной жизнью, потерял близких лю-
дей и остался практически один в этом 
суровом мире. Я забыл, что самое цен-
ное у человека – это его семья»; 

− осужденный по статье хранение и 
распространение наркотических средств 
женат (жена тоже отбывает наказание за 
общее с ним преступление), поддержи-
вает отношения с женой, твердо верит, 
что после освобождения будут жить 
вместе прежней жизнью. В настоящее 
время с сыном не общается, объясняя 
это тем, что пока они с женой отбывают 
срок, то сыну не нужно знать подробно-
сти тюремной жизни, так как это «уни-
жает его глазах ребенка». После своего 
освобождения планирует восстановить 
отношения с сыном, из близких род-
ственников общается с матерью, родной 
сестрой, которые его поддерживают; 

− для осужденного тема семьи ока-
залась уязвимой, он холодно рассказы-
вает, неоднократно пытаясь уходить от 
темы. С женой и детьми он не поддер-
живает отношений, хотя замечает, что 
мог бы жить лучше с материальной вы-
годой, если бы получал какую-то пере-
дачу со свободы с продуктами питания и 
вещами. Но при этом не хочет ничего 

просить и «отбирать у своих, так как и 
так виноват перед детьми»; 

− осужденный в беседе на тему от-
ношения к семье в разговор включился 
не сразу, было видно, что это для него 
сложный эмоционально жизненный 
вопрос. К семье относится с теплом и 
любовью, получает от родственников 
поддержку: его ждут из колонии. Счита-
ет, что его отношения сложились лучше, 
чем у его отца и матери, которые все 
время работали, и им было некогда за-
ниматься детьми, его воспитывала ба-
бушка. «У бабушки был образец идеаль-
ной семьи, где царило понимание, спо-
койствие и поддержка» и т. д. 

Анализ бесед с осужденными и их 
отношения к своей семье показал, что 
многие не поддерживают связи с семьей 
и близкими людьми, испытывают чув-
ство вины или негативные состояния, 
хотя каждый из них нуждается в под-
держке и помощи. Все это создает 
большие трудности в организации вос-
питательной работы в исправительном 
учреждении по формированию и разви-
тию семейных ценностей у лиц, отбы-
вающих лишение свободы. 

В связи с этим необходимо органи-
зовать специальную деятельность по 
семейному воспитанию осужденных в 
условиях исправительного учреждения, 
направленную на профилактику семей-
ного неблагополучия, формированию 
ценностного отношения к семье, сохра-
нению и укреплению семейных отно-
шений, решению психологических и 
юридических проблем, связанных с со-
держанием и воспитанием детей [Зауто-
рова, 2024]. 

Авторская воспитательная программа 
для осужденных   

«Семья и семейные ценности» 
Для работы с осужденными, имею-

щими сложные семейные отношения, в 
условиях исправительного учреждения 



Социально-политические исследования – 2024 – № 3 (24) 

Особенности формирования семейных ценностей у осуждённых 

в местах лишения свободы 

177 

мы предлагаем использование автор-
ской воспитательной программы «Се-
мья и семейные ценности». Целями про-
граммы являются: восстановление, со-
хранение и укрепление семьи осужден-
ного, повышение нравственных и ду-
ховных ориентиров личности, привитие 
семейных ценностей, психологическая 
готовность участников быть востребо-
ванными в семье и в обществе, гармо-
нично развивая личностные качества. 

Воспитательные и коррекционные 
занятия в рамках данной программы 
направлены на коррекцию искаженных 
семейных ценностей, развитие у осуж-
денных общечеловеческих ценностей, 

способствующих адаптации в обществе, 
ценностному отношению к семье, гор-
дости за нее, формированию позитивно-
го опыта семейных отношений, уваже-
ния и принятия родителей, развитие 
ответственного отношения к семейным 
связям и обязательствам, понимание 
необходимости создания и укрепления 
семьи и ответственного планирования 
будущих семейных отношений [Зауто-
рова, 2024]. 

Программа рассчитана на 14 занятий 
по 2 часа каждое (всего 28 часов). Оп-
тимальное количество участников до 
20 человек (см. таблица 1). 

Таблица 1. 

Тематический план авторской воспитательной программы  

для осужденных «Семья и семейные ценности» 

№ Тема занятия Цель и форма проведения 
Кол-во 
часов 

1.  Моя семья,  
страна и мир 

Воспитание чувства любви к родине, семье, своему 
дому. Помочь участнику задуматься о добром отноше-
нии к жизни, формирование позитивного образа семьи 
(беседа «Возрождение семейных традиций – общенаци-
ональная идея», демонстрация статистических данных о 
семейном положении людей в России, киноклуб: про-
смотр и обсуждение видеороликов по теме занятия, 
прослушивание гимна года семьи 2024: И. Дубцова 
«Главное – семья; проведение методики «Диагностика 
родительского отношения» А. Я. Варга) 

2 

2.  Семейный порт-
рет: мои родители 

Формирование чувства гордости и уважения за свою 
семью. Воспитание уважения к родителям, ответствен-
ное поведение по отношению к близким людям (беседа 
с элементами тренинга, творческая мастерская: выпол-
нение рисунков с обсуждением «Моей маме», «Моему 
папе», «Моей бабушке», «Моему дедушке») 

2 

3.  О матерях можно 
говорить вечно 

Помочь осужденным в проявлении желания творить 
добро, поиске пути к сердцу друг друга, не терять ду-
шевный контакт с родителями (беседа с элементами 
тренинга, киноклуб: просмотр и обсуждение видеоро-
ликов «Берегите детей», «Одиночество втроем», «Де-
ти – зеркало семьи» и др.) 

2 
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№ Тема занятия Цель и форма проведения 
Кол-во 
часов 

4.   «Дорогие мои, 
старики!»  

Актуализация чувств участников программы к родите-
лям на разных этапах их совместной жизни. Роль ба-
бушки и дедушки в семейной системе (обучающий се-
минар «С заботой о родителях», тренинговые упражне-
ния на формирование личностных качеств и раскрытие 
чувства благодарности к родителям; организация обме-
на положительным опытом воспитания в родительской 
семье, диагностика личностных чувств и качеств) 

 

5.  Мужская судьба  
в моей семье 

Формирование у осужденного собственной значимости, 
ответственной роли главы семьи. Показать важность 
мужской защиты и заботы в семье. Повышение  уверен-

ности в себе, самоуважения и самооценки (круглый 
стол, обсуждение вопросов о роли мужчины в семье, 
примеры мужской ответственности, дружбы, самоот-
верженности, истории «Из семейного архива», обсуж-
дение) 

2 

6.  Моя семья –  
моя гордость 

Способствовать позитивному настрою на восстановле-
ние родственных связей с семьей, восстановление веры 
в близких людей, формирование коммуникативных 
умений (урок нравственности, рассказы участников «Из 
моего детства», мини-сочинение «Я хотел бы … », 
упражнения из коммуникативного тренинга) 

2 

7.  Счастлив тот, кто 
счастлив дома: 

гармония в семье  

Актуализировать у осужденного ощущение связи с 
семьей, осознание и принятие участниками необходи-
мости изменения собственных стереотипов поведения в 
отношениях с членами семьи (круглый стол «Разумное 
лидерство в семье», обучающий семинар, тренинговые 
упражнения) 

2 

8.  Семейные  
ценности:  

любовь и взаимо-
понимание, дове-

рие и близость 

Формирование семейных ценностей и смыслов, повы-
шение важности семейных отношений (встреча с пси-
хологом пенитенциарного учреждения, индивидуаль-
ные консультации, киноклуб: просмотр и обсуждение 
видеороликов «Любовь и доброта – основа крепкой 
семьи», «Любовь и верность» и др.) 

2 

9.  Личностный и 
духовный рост 

человека 

Позитивное отношение к традиционным духовно-
нравственным и культурно-историческим ценностям, 
расширение воспитательного потенциала семьи в реше-
нии сложных ситуаций (беседа «Главная ценность се-
мьи – это духовное объединение людей»; приглашение 
представителей Русской православной церкви, кино-
клуб: подбор видеофильмов по теме занятия)  

2 

10.  Экономическая 
стабильность  

и безопасность  
в семье 

Стимулирование осужденных к повышению образова-
тельного и профессионального уровня, получение новой 

специальности. Стремление нести ответственность за 
себя и близких, важность жизнеобеспечения семьи (бе-
седа «Ты в ответе за всю семью», статистические дан-
ные об экономическом уровне семей в России, обзор 
пособий и льгот (приглашенные специалисты), встреча 
с сотрудниками Центра занятости) 

2 
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№ Тема занятия Цель и форма проведения 
Кол-во 
часов 

11.  Счастливое  
родительство 

Формирование позитивных представлений о родитель-
стве, понимания, что семейные связи самые близкие и 
дорогие для человека, а самое главное в жизни – это 
дети. Повышение психолого-педагогических знаний, 
родительской компетентности (беседа «Все мы родом 
из детства»; обучающий семинар: работа в малых груп-
пах; киноклуб: просмотр и обсуждение видеороликов 
«Моя семья», «Счастье семейное» и др.; самостоятель-
ное изучение рекомендаций по осуществлению роди-
тельских прав [Рекомендации осужденным … ]). 

2 

12.  Отношения с 
детьми. Учимся 

пониманию 

Формирование положительного отношения к семье и 
семейным ценностям. Особенности воспитания сына и 
дочери. Вызвать участников на разговор: что важнее 
друзья или семья? (родительский всеобуч «Отец и мать 
– разные семейные роли»; практикум «Подросток как 
маркер неблагополучия семьи»; киноклуб: просмотр и 
обсуждение видеороликов «Берегите детей», «Одиноче-
ство втроем», «Дети – зеркало семьи» и др.) 

2 

13.  Семейные  
праздники 

Способствовать формированию целостности семьи, 
актуализация жизненных ценностей семьи. Познако-
мить участников с историей появления в календаре 
Международного дня Семьи – 15 мая, Дня семьи, любви 
и верности – 8 июля (беседа «Семейные традиции»; 
обмен мнениями, киноклуб: зрительская конференция 
«День семьи, любви и верности») 

2 

14.  Ответственность  
в семье 

Формирование ответственности, чувства уважения за 
свою семью. Изучить особенности родительского долга. 
Усилить внимание к теме безопасности детей и чувству 
уважения к членам семьи. Подведение итогов, включе-
ние участников в доверительный разговор о возможных 
путях изменения отношения с семьей (беседа с элемен-
тами тренинга, творческая мастерская, обратная связь) 

2 

 

Содержание программы предполага-
ет широкое использование воспита-
тельной и коррекционной работы в ма-
лых группах и парах. Например, на за-
нятии «Дорогие мои, старики!» было 
предложено участие осужденных в раз-
личных упражнениях, как например, 
«Семейные фотографии» (объединение 
в пары и рассказ друг другу о своих 
родителях, о своих чувствах к ним. По-
том все меняются парами), или «Что 
дает мне семья?» (в рабочей тетради 
необходимо ответь на вопросы: «Что 
дает мне семья? Что я даю семье? Чем 
моя семья мне мешает?» И обсудить это 

с двумя участниками группы). На заня-
тии «Семейный портрет: мои родители» 
предполагается работа в малых группах 
(творческая мастерская): выполнение 
рисунков с обсуждением «Моей маме», 
«Моему папе», «Моей бабушке», «Мо-
ему дедушке» и т. д. 

Предложенные в программе ви-
деоролики направлены на формирова-
ние позитивных представлений о роди-
тельстве, семье и семейных ценностях; 
их поиск осуществляется в открытом 
доступе в интернете. 

Ожидаемыми результатами про-
граммы будут являться достижение по-
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зитивных изменений в отношениях с 
близкими людьми, повышение уровня 
сформированности семейных ценно-
стей, мобилизация собственного ресур-
са семьи, улучшение психоэмоциональ-
ного состояния участников, положи-
тельное изменение образа «Я» и разви-
тие рефлексивных особенностей.  

При повышении и эффективной реа-
лизации системы работы по семейному 
воспитанию, направленной на укрепле-
ние института семьи осужденных на 
длительные сроки лишения свободы, 
рекомендуется учитывать такие направ-
ления как повышение квалификации 
сотрудников (начальник отряда, психо-
лог пенитенциарного учреждения, со-
циальный работник) по проблемам се-
мьи и семейных ценностей; осуществ-
ление диагностики ценностных ориен-
таций участников программы; проведе-
ние тематических воспитательных ме-
роприятий по основным направлениям 
формирования семейных ценностей, 
традициях русской семьи и т. д. [Зауто-
рова, 2020]. 

Заключение 

Факт заключения лишает осужден-
ного социальных связей, поддержива-
ющих человека в повседневной жизни, 
при этом семейные отношения разру-
шаются или ослабевают, что негативно 
влияет на весь воспитательный процесс 
в исправительном учреждении. 

Результаты проведенного исследо-
вания показали, что осужденные, осо-
бенно те, кто отбывает длительные 

сроки лишения свободы, часто теряют 
связь с близкими людьми, своей семь-
ей. В связи с этим нами предложена 
авторская воспитательная программа 
«Семья и семейные ценности» для лиц, 
имеющих сложные семейные отноше-
ния с целью повышения их духовно-
нравственного уровня, привитие 
участникам семейных ценностей для 
восстановления, сохранения и укреп-
ления семьи. 

При правильной организации се-
мейного воспитания и психолого-
педагогической поддержки осужденных 
возможно повысить уровень сформиро-
ванности у них общечеловеческих цен-
ностных ориентаций, привлечь внима-
ние к проблемам семейных отношений 
и родительских обязанностей. Для этого 
в воспитательной работе необходимо 
учитывать принципы дифференциации 
и индивидуализации воспитательного 
процесса, активнее использовать эф-
фективные формы и методы, способ-
ствовать включению осужденных в 
творческую деятельность и т. п.  

Таким образом, формирование се-
мейных ценностей осужденных будет 
эффективно, если организована специ-
альная работа и для этого созданы бла-
гоприятные условия в исправительном 
учреждении, привлекая к воспитатель-
ному процессу специалистов и членов 
семьи для осуществления психологиче-
ской поддержки и педагогического со-
провождения лиц, лишенных свободы.  
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Аннотация. Одним из рабочих инструментов реализации гуманитарной поли-

тики России на африканском континенте является двустороннее сотрудничество в 
образовательной сфере. Численность африканских студентов в российских вузах 
достигает 35 тыс., и правительство намерено увеличивать квоту на обучение, в том 
числе для студентов из Западной Африки. Активизации сотрудничества будет так-
же способствовать культурно-просветительская деятельность РФ на территории 
данных государств. Интеграция данной деятельности в национальные образова-
тельные системы требует понимания организации самих систем в их институцио-
нальном и полиэтническом многообразии, что не находит достаточного развития в 
разрозненных сведениях по данной теме в русскоязычной литературе. Например, 
почти не изучалась в российской педагогике организация профессионально-
педагогического образования в Западной Африке. Таким образом, целью исследо-
вания стал сравнительный анализ подготовки педагогических кадров в западноаф-
риканских государствах – Республике Гана и Республике Кот-д'Ивуар. Методология 
выдержана в рамках сравнительно-педагогического бинарного исследования, опи-
раясь, прежде всего, на методы компаративистики и истории педагогики. В резуль-
тате междисциплинарного исследования дано комплексное сравнение систем под-
готовки кадров в Гане и Кот-д'Ивуаре, охарактеризованы исторический, политиче-
ский и экономический факторы её становления и развития, представлена современ-
ная структура систем педагогического образования, проанализирована текущая мо-
дернизация этих систем в двух странах, выявлены сходства и отличия ганийского и 
ивуарийского педагогического образования, позволяющие судить о характеристи-
ках подготовки педагогов в масштабе субрегиона.  

Ключевые слова: педагогическое образование в Гане; педагогическое образо-
вание в Кот-д'Ивуаре; образование в Западной Африке; Концепция гуманитарной 
политики РФ; гуманитарная политика России за рубежом; центр открытого обра-
зования; образовательные реформы в Африке 
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Abstract. One of the working tools for implementing Russia's humanitarian policy 
on the African continent is bilateral cooperation in the educational sphere. The number 
of African students in Russian universities reaches 35 000, and the government intends 
to increase the quota for training, including for students from West Africa. The intensi-
fication of cooperation will also be facilitated by the cultural and educational activities 
of the Russian Federation on the territory of these states. The integration of this activity 
into national educational systems, however, requires an understanding of organization 
of the systems in their institutional and multi-ethnic diversity, which is hampered by 
very rare and scattered information on this topic in Russian-language literature. For ex-
ample, the organization of vocational education in West Africa has hardly been studied 
in Russian pedagogy. Thus, the purpose of the study was to compare the training of 
teachers in the West African states – the Republic of Ghana and the Republic of Côte 
d'Ivoire. The methodology is sustained within the framework of comparative pedagogi-
cal binary research, relying primarily on the methods of comparative studies and the 
history of pedagogy. As a result of an interdisciplinary study, a comprehensive compar-
ison of training systems in Ghana and Côte d'Ivoire was given, the historical, political 
and economic factors of its formation and development were characterized, the modern 
structure of teacher education systems was presented, the current modernization of these 
systems in the two countries was analyzed, the similarities and differences of the Gha-
naian and Ivorian teacher education were revealed, which make it possible to judge the 
characteristics of teacher training in the subregion. 
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Введение 
Мировоззрение учащихся, их взгля-

ды, ценности, отношения, понимание 

культуры в большой степени зависят 
от профессионально-личностных ка-
честв педагогов и качества профессио-
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нально-педагогического государства в 
целом. Значимость педагогического 
образования крайне высока. Сравнение 
воспроизводства педагогических кад-
ров отдельных государств с россий-
ским имеет общие и особенные харак-
теристики, что весьма ярко наблюдает-
ся на примере африканских образова-
тельных систем, однако ещё больше 
точек сравнения можно найти между 
самими африканскими странами, 
прежде всего, в рамках одного субре-
гиона. Значительный интерес в рамках 
распространения российской гумани-
тарной политики имеет Западная Аф-
рика. Между тем образовательные си-
стемы государств субрегиона в россий-
ской научной литературе до недавнего 
времени были представлены лишь эпи-
зодическими статьями, и преобладали 
среди них материалы о языковом обу-
чении. Публикации о системах педаго-
гического образования, например, в 
Гане и Кот-д'Ивуара в научной базе 
платформы Еlibrary представлены все-
го парой публикаций. Сравнительных 
исследований систем данных двух 
стран Западной Африки не обнаружено 
и в зарубежной литературе.  

 
Методы исследования 

Для изучения систем подготовки 
педагогических кадров в Республике 
Гана и Республике Кот-д'Ивуар было 
проведено сравнительное бинарное 
исследование. Его источниками слу-
жили научная литература по теме, пуб-
личные интервью представителей об-
разовательных ведомств двух стран, 
документы национального уровня, 
включая законодательство и отчёты, 
статистика и исследования междуна-
родных и зарубежных организаций. 
Исследование носит междисциплинар-
ный характер и выполнено на стыке 
педагогической, исторической, поли-

тологической науки и страноведения. 
Оно проводилось с учётом принципов 
междисциплинарности, диалектично-
сти, социокультурной, исторической и 
политической детерминированности, 
сопоставимости показателей изучения, 
объективности. 

В силу компаративной сущности 
темы, работа строилась в основном на 
методах сравнительной педагогики и 
исторических исследований. Историко-
генетический метод позволил выявить 
и представить элементы организации 
педагогической деятельности и подго-
товки педагогов на территории двух 
государств в процессе их историческо-
го развития – с XIX до начала XXI в. 
Сравнительно-исторический метод 
применялся для выявления сходств и 
различий в становлении и развитии 
систем педагогического образования 
двух западноафриканских стран. Ана-
лиз источников требовался для сбора 
фактов об организации подготовки 
педагогов, а описательный методы – 
для их характеристики, обоснования и 
систематизации. Контекстуальный 
подход позволил представлять специ-
фику подготовки педагогов в контексте 
исторического, социально-
экономического и политического фак-
торов влияния, разница которых и обу-
словила межстрановые различия в пе-
дагогическом образовании. Количе-
ственные показатели развития подго-
товки педагогических кадров на раз-
ных исторических этапах подтвержда-
лись с помощью статистики. На основе 
сравнительного метода были сделаны 
выводы об общем и особенном в двух 
системах педагогического образования, 
о тенденциях и принципах их органи-
зации. 

 



Социально-политические исследования – 2024 – № 3 (24) 

Л. Н. Данилова 188 

Результаты исследования 
Становление формального образо-

вания в Гане тесно связано с деятель-
ностью миссионерских орденов, нёс-
ших Евангелие африканским народам. 
Действенным инструментом этой ра-
боты стали евангелические школы. 
Чтобы увеличить охват африканцев 
христианской верой, миссионерам тре-
бовалось большое число проповедни-
ков, в том числе из местного населе-
ния. Первым учреждением, призван-
ным готовить учителей-миссионеров, 
стал педагогический Пресвитериан-
ский колледж, учреждённый Базель-
ской миссией в 1848 г. Его первый 
набор составил всего 5 африканцев 
[Owusu-Agyakwa, 1994], а программа 
была нацелена на начальное педагоги-
ческое образование. Все учащиеся уже 
имели элементарное образование, были 
новокрещенцами и дали согласие на 
миссионерскую деятельность в буду-
щем, поэтому параллельно они прохо-
дили подготовку в новой духовной 
семинарии при миссии. Для облегче-
ния и повышения качества подготовки 
в 1863 г. миссия основала среднюю 
школу, выпускники которой теперь и 
поступали в педагогический колледж. 
Программа обучения была довольно 
внушительной и предполагала чтение 
на английском и местном языке, ан-
глийскую грамматику, письмо, ариф-
метику, географию, религиозное пение, 
греческий, иврит, риторику, методику 
обучения и воспитания, предметы ду-
ховного цикла [Asare-Danso, 2017]. 
Пресвитерианский колледж оставался 
единственным педагогическим образо-
вательным учреждением Золотого Бе-
рега до конца XIX в., когда были от-
крыты аналогичные заведения при 
других миссиях.  

В Кот-д'Ивуаре первые общеобра-
зовательные школы появились также 

благодаря миссионерам, но весьма 
поздно, – в самом конце XIX в. [Bryant, 
2020] – что объяснялось поздним при-
ходом сюда французов (Берег Слоно-
вой Кости стал колонией Франции 
только в 1893 г., до этого на протяже-
нии полувека французские миссии, а 
затем военные, только пытались закре-
питься на побережье). Образовательная 
деятельность в это время была крайне 
эпизодической. 

В ХХ в. Гана вошла в состав ряда 
христианских педагогических учре-
ждений, а в 1909 г. британские власти 
учредили первый государственный 
педагогический колледж. Обучение в 
нём длилось 2 года, первый набор со-
ставил 89 ганийцев [Jones, 2018], а в 
его задачу входила подготовка учите-
лей для начальных школ. К этому вре-
мени уже многие педагоги в таких 
школах по стране были местными жи-
телями Ганы. 

Французские власти в начале ХХ в. 
также обратились к упорядочению ор-
ганизации образования во Француз-
ской Западной Африке, заложив осно-
ву своего доминирования и вытеснения 
миссий из этой сферы. Было разрешено 
открывать в крупных городах франко-
фонии начальные школы, но предна-
значались они только для детей евро-
пейцев и ассимилированного состоя-
тельного африканского населения, 
причём политика набора местных 
граждан отдавала предпочтение сыно-
вьям традиционных вождей 
[Désalmand, 1984]. Важно, что учите-
лями в городских школах были только 
европейцы, а программы соответство-
вали принятым в метрополии. В других 
крупных населенных пунктах могли 
создаваться региональные школы, где 
бы работали и африканские учителя 
под руководством директора-француза. 
Подготовка учителей не предусматри-
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валась. В сельских школах обучение 
велось мессионерами. В итоге уже в 
1909 г. генерал-губернатор публично 
заявлял, что число школ «для тузем-
цев» превышает 180 [Discours du 
gouverneur ... , 2024, с. 39], хотя можно 
считать, что данные эти несколько 
преувеличены, или школы являлись 
малочисленными, поскольку дальней-
шая статистика указывает на слабое 
участие французов в формировании 
ивуарийской образовательной системы 
и ликвидации неграмотности, а также 
минимальное – в подготовке педагоги-
ческих кадров. В то время, когда в 
Гане уже работал целый ряд педагоги-
ческих колледжей, в Кот-д'Ивуаре та-
кие учреждения отсутствовали. Первые 
ивуарийцы, ставшие профессиональ-
ными педагогами, получали своё обра-
зование в Сенегале (довольно удалён-
ной другой французской колонии). Ту-
да, в школу Уильяма Понти могли 
быть направлены самые способные 
выпускники городских школ со всей 
франкофонии. Она предлагала про-
фильное обучение на помощников вра-
ча, торговых агентов и учителей. Её, к 
примеру, по медицинскому направле-
нию заканчивал первый президент су-
веренного Кот-д'Ивуара Феликс Уфуэ-
Буаньи. В Сенегале единичные ивуа-
рийцы получали и высшее педагогиче-
ское образование: первый дипломиро-
ванный школьный учитель из Кот-
д'Ивуара Луа Бегре закончил педагоги-
ческий институт в 1912 г. Весь колони-
альный период найм ивуарийцев на 
должность учителя оставался редким и 
нежелательным в силу их непрофесси-
онализма. Согласно статистике 1915 г., 
во всех школах страны работали толь-
ко 67 учителей из числа местного 
населения [Gnaoulé-Oupoh, 2000]. 

Независимость Гана обрела в 
1957 г. К этому времени подготовка 

учителей в стране велась уже в течение 
90 лет, действовало около 30 педагоги-
ческих учебных заведений [Asare-
Danso, 2014]. Спустя 14 лет в рамках 
индустриализации экономики был от-
крыт первый педагогический вуз – 
Университет в г. Кейп-Кост, выпус-
кавший учителей для всех уровней об-
щего образования. Надо признать, что 
первые десятилетия независимости 
неквалифицированные педагоги также 
были частым явлением в ганийских 
школах, особенно после введения обя-
зательного базового образования. 

Кот-д'Ивуар добился суверенитета в 
1960 г. Ещё в 1950-х за счёт профилак-
тической вакцинации населения в Аф-
рике начался демографический бум, и 
потребность в педагогических кадрах 
возросла, основная масса которых 
оставались европейцами. До Второй 
мировой войны число ивуарийцев с 
любым вузовским дипломом исчисля-
лось лишь десятками, что объяснялось 
отсутствием в колонии высшего обра-
зования. Первый педагогический ин-
ститут был открыт только после обре-
тения суверенитета, на волне новой 
социальной политики, в 1964 г., и стал 
третьим вузом в стране (педагогиче-
ских университетов здесь нет и в 
настоящее время). Примечательно, что 
его создание являлось результатом со-
глашений Кот-д'Ивуара с ООН и Евро-
пейским экономическим сообществом, 
то есть на основе зарубежных моделей 
и средств. В 1968 г. стала создаваться 
также система среднего профессио-
нального образования. 

Все дальнейшие реформы педаго-
гического образования в обеих странах 
были вызваны актуальными социально-
политическими изменениями. Кризис-
ные аспекты педагогического образова-
ния были актуализированы в 
1980-х гг., но социально-экономический 



Социально-политические исследования – 2024 – № 3 (24) 

Л. Н. Данилова 190 

кризис тормозил реформы, которые 
были запущены уже в начале 2000-х на 
средства МВФ и Всемирного банка и 
направлены на реструктуризацию и об-
новление содержания образования. В 
Гане, чтобы повысить уровень квали-
фикации педагогов и доступ к образо-
ванию, в 2004 г. был учреждён Педаго-
гический университет Виннебы (UEW), 
объединивший 7 педколледжей – вто-
рой университет для педагогов. Кот-
д'Ивуар в это время переживал период 
гражданской войны, вернувшись к ре-
формам только с 2011 г.  

Подводя итоги историческому обзо-
ру подготовки педагогов, можно заклю-
чить, что государственную независи-
мость Гана и Кот-д'Ивуар встретили с 
разным уровнем развития даже началь-
ного образования: Гана по числу детей в 
элементарных школах обходила Кот-
д'Ивуар в 2 раза, по численности сред-
них школ – в десятки раз [Cogneau, 
2003, с. 39], вузов Берег Слоновой кости 
не имел вовсе. Только в Гане подготов-
ка педагогов велась в колониальный 
период, а французы ограничивали до-
ступ местному населению к учитель-
ским должностям и образованию в це-
лом, что, несомненно, ограничивало 
развитие образования в Кот-д'Ивуаре и 
объясняет его отрыв в этой сфере.  

Причина ограничения крылась в от-
личии подходов к колониальной поли-
тике в двух зонах влияния: основным 
средством колонизации для французов 
изначально была военная экспансия, а 
для Британской империи – торговля и 
деятельность христианских миссий 
[Wesseling, 1996]. Это отразилось и на 
образовательной политике. Британцы 
делегировали образование миссионе-
рам, целью которых была христиани-
зация африканцев, и для этого они от-
крывали школы, обучали на местных 
языках, готовили учителей-ганийцев. 

Миссионерские школы играли гораздо 
меньшую роль в Кот-д'Ивуаре, поэтому 
на всю французскую Западную Африку 
в 1920 г. приходилось около 5 000 
учащихся, в то время как в одной толь-
ко британской Гане обучалось в 4 раза 
больше [Coquery-Vidrovitch, 2005]. 
Французы, напротив, сделали ставку на 
централизацию управления, на офици-
альные школы с французскими педаго-
гами и программами. Они вели обуче-
ние только на французском и ориенти-
ровались больше на ивуарийскую эли-
ту, которой предстояло занять руково-
дящие посты. Высказываются мнения, 
что именно разница в колониальной 
политике обусловила и разницу госу-
дарств региона в социально-
экономическом развитии в годы неза-
висимости [Grier, 1999]. 

История позволяет сделать выводы, 
важные для понимания современной 
организации педагогического образо-
вания: 

1) Становление системы педаго-
гического образования в Гане связано с 
работой европейцев-миссионеров, в 
Кот-д'Ивуаре оно фактически происхо-
дило уже в постколониальный период. 

2) Только Гана встретила незави-
симость, уже имея сеть педагогических 
учебных заведений и квалифицирован-
ных местных педагогов в школах, вы-
строенных по европейским образцам и 
в основном частных. 

3) С обретения независимости в 
силу колониального прошлого педаго-
гические учреждения в обеих странах в 
большой степени повторяли структуру, 
содержание образования, методы, пра-
вила организации, принятые в анало-
гичных заведениях Британии и Фран-
ции образца начала XX в. Это обстоя-
тельство, финансовая поддержка быв-
ших метрополий и принятие европей-
ских языков в качестве государствен-
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ных обусловили дальнейшую ориента-
цию на европейскую педагогику и 
сужали педагогические поиски в пери-
од самоопределения.  

4) Колониальное наследие в ор-
ганизации социальных институтов 
определило современное влияние меж-
дународных и зарубежных структур в 
развитии системы педагогического 
образования. Реформы 2000х гг. осу-
ществляются при методической, тех-
нической и финансовой поддержке 
зарубежных партнёров в лице 
ЮНЕСКО, британского министерства 
по делам Африки, частных фондов и 
других структур.  

 
Структура подготовки педагогов 
Системы педагогического образо-

вания обеих стран можно представить 
как совокупность учреждений по под-
готовке педагогов, образовательных 
профессиональных программ и стан-
дартов, а также органов управления 
профессионально-педагогическим об-
разованием.  

Подготовка педагогов осуществля-
ется на двух последовательных уров-
нях профессионального становления и 
развития: 

− профессионального образова-
ния, то есть первичной профессио-
нальной подготовки будущих специа-
листов; 

− дополнительного профессио-
нального образования – в рамках по-
вышения квалификации действующих 
педагогов.  

Первичная подготовка – главный 
этап в педагогическом образовании 
Ганы и Кот-д'Ивуара, так как именно 
его выход определяет приток в школы 
новых специалистов, а его качество – 
эффективность общеобразовательной 
подготовки граждан. В ходе первичной 
подготовки студенты получают расши-

ренное представление о будущей про-
фессии, приобретают профессиональ-
ные знания, тренируют необходимые 
умения, пробуют свои силы на практи-
ке, занимаются профессиональной са-
моидентификацией, изучают деятель-
ность образовательных организаций, 
приобретают профессиональные цен-
ности. В обеих странах педагогическое 
образование, вне зависимости от типа 
учебного заведения, предполагает под-
готовку на базе самой организации 
профессионального образования и в 
организации общего образования, где 
осуществляется профессиональная 
адаптация студентов.  

В Гане первичной подготовкой пе-
дагогов занимаются колледжи и уни-
верситеты. В настоящее время соответ-
ствующие программы предлагают 
47 государственных образовательных 
колледжей, интегрированных в 7 вузов, 
и факультеты нескольких таких вузов, 
среди которых 2 – традиционные педа-
гогические университеты (в Кейп-
Косте и Виннебе). В Кот-д'Ивуаре та-
кая преемственность не является обя-
зательной. Педагогов готовят вузы, 
строго распределившие между собой 
направления и квалификационные ка-
тегории выпускаемых специалистов. 
Ивуарийская система педагогического 
образования соответствует принципу 
уровневой дифференциации, когда 
воспроизводством педагогических кад-
ров для отдельных уровней образова-
ния и профилей заняты только отдель-
ные учреждения. Также в сфере педа-
гогического образования действует 
около полутора десятков учреждений 
СПО. 

В Гане между колледжами и уни-
верситетами существует значительная 
разница в программах, хотя текущая 
реформа добилась преемственности 
между двумя типами учреждений. Ву-
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зы осуществляют программы академи-
ческого бакалавриата (больше ориен-
тированного на теорию и включающе-
го минимальные навыки исследова-
тельской деятельности), в то время как 
образовательные колледжи предлагают 
только прикладной бакалавриат (с пре-
обладающей прикладной подготовкой). 
Они готовят педагогов только для ба-
зового образования, а университеты – 
для любого уровня общего образова-
ния. При этом продолжительность 
обучения в обоих случаях составляет 
четыре года. С 2018 г. степень бака-
лавра является минимальной квалифи-
кацией для трудоустройства в школах, 
и уровень профессионального образо-
вания (среднее или высшее) определя-
ют классы, с которыми молодой специ-
алист может работать. Университет-
ское образование позволяет трудо-
устройство на любой уровень довузов-
ского образования.  

Крупнейшим педагогическим вузом 
Ганы является старейший вуз в 
стране – Университет Кейп-Коста. 
Общая численность студентов его фа-
культетов и входящих в его состав 
колледжей составляет более 60 000 
человек [University of Cape Coast, 
2024]. Высокий уровень академической 
подготовки и довольно развитая ин-
фраструктура делают его привлека-
тельным для студентов из других стран 
франкофонии. Университет осуществ-
ляет программы бакалавриата, маги-
стратуры, докторантуры педагогиче-
ского профиля, а также ряда специаль-
ностей вне образовательной сферы. 
Свои программы по подготовке педа-
гогов для детских садов и школ имеет 
Педагогический университет Виннебы. 
В его составе действуют 6 факультетов 
(включая факультеты иностранных 
языков, ганских языков, здравоохране-
ния и домоводства, естествознания, 

социальных наук, прикладных пове-
денческих наук в образовании) и 2 ин-
ститута, поэтому общее число студен-
тов превышает 51 000 человек 
[Twentieth Congregation ... , 2016].  

В Кот-д'Ивуаре главным педагоги-
ческим учреждением считается, так 
называемая Высшая нормальная школа, 
или Педагогический институт, отвеча-
ющий за выпуск учителей и админи-
страторов для средних школ. Им обыч-
но достаточно диплома лиценциата 
(аналог бакалавриата) с правом препо-
давания двух дисциплин, но для работы 
в старшей школе требуется закончить и 
магистратуру. Эти ступени высшего 
образования введены с 2012 г. Институт 
выпускает учителей гуманитарных, 
естественно-географических и физико-
математических дисциплин. Педагогов 
для средних школ и среднего професси-
онального образования выпускает 
Национальный педагогический инсти-
тут технического и профессионального 
образования. Социальных педагогов и 
воспитателей готовит Национальный 
институт социального образования, не 
являющийся педагогическим. Это же 
касается Национального института мо-
лодежи и спорта, только одно направле-
ние подготовки которого предусматри-
вает программы для учителей физкуль-
туры, и Национального института ис-
кусств и культуры, выдающего диплом 
учителя музыки. Тем самым за выпуск 
специалистов некоторых направлений 
ответственны отдельные вузы, что при-
звано обеспечивать качество подготов-
ки благодаря сознанию специализиро-
ванной образовательной среды, но не 
допускает конкуренции. 

Если в Гане, чтобы стать учителем 
начальной школы, требуется закончить 
любой образовательный колледж, то в 
Кот-д'Ивуаре их функции выполняют 
Центры дополнительного и педагоги-
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ческого образования, в стране их около 
полутора десятков. Они совмещают в 
себе программы начального, среднего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования, осу-
ществляя также повышение квалифи-
кации педагогов. В настоящее время 
власти проводят активную политику 
повышения привлекательности цен-
тров для решения кадрового вопроса. В 
2023 г. на специальность учителя 
начальной школы (срок подготовки – 
2 года) в них было набрано 1 000 сту-
дентов, на помощника учителя – 5 000 
в возрасте 18-38 лет при колоссальном 
числе заявок (67 000 чел.).  

Уровень дополнительного педаго-
гического образования в двух странах 
предназначен в сфере дошкольного и 
школьного образования для квалифи-
цированных учителей и для учителей 
без педагогического образования, в 
сфере профессионального образования 
(образовательные колледжи) – для 
наставников, в сфере управления обра-
зованием – для сотрудников школьных 
инспекций, сотрудников региональных 
и муниципальных отделов управления 
образованием. 

Следует заметить, что, несмотря на 
борьбу за профессионализацию педа-
гогических кадров в последние десяти-
летия, в силу их дефицита трудо-
устройство возможно и без педагоги-
ческого образования [Gyimah, 2022]. 
Для Кот-д'Ивуара данная проблема 
актуальна в секторе частного образо-
вания, в меньшей степени подотчётном 
образовательным ведомствам; в Гане 
чаще встречается в сельской местно-
сти. В качестве вынужденной меры 
школы могут нанимать непрофессио-
нальных педагогов: лица, образование 
которых не превышает старшую школу 
(сдавшие выпускной экзамен); лица, 
имеющие непедагогическое (дипломы 

технических вузов) или незаконченное 
высшее образование [Ministry of Educa-
tion, 2012; Hamza, 2020]. Однако вла-
сти обеспокоены уровнем квалифика-
ции кадров [Asare, 2014], поэтому си-
стема дополнительного профессио-
нального образования в настоящее 
время также совершенствуется. Любо-
пытная форма работы существует в 
Кот-д'Ивуаре: в Педагогическом ин-
ституте действует «университет на ка-
никулах», чьё название объясняется 
организацией его деятельности только 
во время школьных каникул. Это под-
чёркивает явную ориентацию данной 
формы на возможности школьных учи-
телей, стремящихся к саморазвитию в 
педагогической профессии. «Универ-
ситет на каникулах» предлагает про-
граммы естественно-научного и соци-
ально-гуманитарного профилей на базе 
Педагогического института и двух 
университетах-партнёров.  

В обоих государствах управление 
педагогическим образованием нахо-
дится в ведении министерств. В отли-
чие от многих африканских стран, в 
Гане только одно такое ведомство – 
Министерство образования. В Кот-
д'Ивуаре педагогические учебные за-
ведения подчиняются профильным 
органам, например, Педагогический 
институт – Министерству образования 
и технического образования, а Центры 
дополнительного и педагогического 
образования – Министерству нацио-
нального образования и ликвидации 
неграмотности. Все ведомства данного 
уровня отвечают за организацию педа-
гогического образования, определение 
государственных стандартов или про-
грамм, отслеживание качества образо-
вания, а также за политику в сфере 
подготовки педагогических кадров. В 
обеих странах есть государственные 
структуры, отслеживающие трудо-
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устройство педагогов: распределение 
учителей по конкретным школам, как в 
Кот-д'Ивуаре, и лицензирование, как в 
Гане.  

Что касается государственной по-
литики двух стран в сфере педагогиче-
ского образования, то с обретением 
суверенитета она определяется рядом 
основополагающих документов, преж-
де всего, Основными законами и зако-
нами об образовании. 

В Гане действует Конституция 
1992 г. (обновлена в 1996 г.), в Кот-
д'Ивуаре новая Конституция была при-
нята в 2016 г. Ивуарийский Основной 
закон, Ст. 9 оговаривает право каждого 
человека на общее и профессиональное 
образование [Loi No. 2016-886 ... , 
2016]. Ганийская Конституция закреп-
ляет право каждого уже на равные об-
разовательные возможности (Ст. 25), 
для чего, в частности, в профессио-
нальном образовании должно быть 
постепенно введено бесплатное обра-
зование, а доступ к высшему образова-
нию должен осуществляться на основе 
способностей учащихся [Constitution of 
the Republic, 1996]. Этим гарантии гос-
ударства не ограничиваются. В Кот-
д'Ивуаре государство обязуется обес-
печивать поддержку и развитие общего 
и профессионального образования в 
соответствии с международными стан-
дартами качества и потребностями 
рынка труда (ст. 10). Это подтверждает 
стремление к росту качества образова-
ния. В Конституции Ганы даже огова-
риваются обязательства государства 
«по мере возможностей» осуществлять 
бесплатное профессиональное обуче-
ние и образование на протяжении всей 
жизни (ст. 38).  

Важнейшим актуальным докумен-

том, конкретизирующим Основной 

закон, в каждой стране является Закон 

об образовании: в Гане 2008 г., в Кот-

д'Ивуаре 1995 г. Законы обоих госу-

дарств утверждают принципы бесплат-

ности образования (базового) и равен-

ства образовательных возможностей. 

Надо заметить, что ганийский закон 

представляет собой небольшой доку-

мент в два десятка страниц, который 

характеризует, в основном, структуру 

образования и управления, но один из 

шести разделов посвящён функциона-

лу Национального педагогического 

совета и доверенным ему процедурам 

лицензирования и трудоустройства 

педагогов, что устанавливает высокие 

требования к стандартам учительской 

профессии. В функции Совета также 

введён периодический обзор профес-

сиональной практики и этических 

стандартов [Education Act … , 2008]. 

Закон об образовании Кот-д'Ивуара 

даже кратко определяет права и обя-

занности субъектов образования. Так, 

ст. 14 закрепляет за педагогами требо-

вание выполнять свои профессиональ-

ные обязанности, содействовать обра-

зованию учащихся, и наделяет их сво-

бодой мнений при соблюдении свобо-

ды мнений обучающихся, непротиво-

речивой целям образования и принци-

пу объективности [Loi n° 95-696 … , 

1995]. Но важнее, что Закон закрепляет 

структуру педагогического образова-

ния (ст. 32, 48), согласно которой базо-

вое и дополнительное профессиональ-

ное образование включает общетеоре-

тическую подготовку, изучение педа-

гогических дисциплин и практику пе-

дагогической деятельности; педагоги-

ческое образование реализуется в рам-

ках специализированных программ в 

учреждениях высшего образования и в 

специализированных педагогических 

центрах. 

Кроме того, в каждом из рассмат-

риваемых государств действуют стра-

тегические документы в области обра-
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зования. Примечательно, что даже 

название у них почти совпадает 

(«Стратегический план Кот-д'Ивуара 

2030» и «Стратегический план образо-

вания на 2018-2030 гг.» в Гане), что 

объясняется их соответствием провоз-

глашённым ООН целям устойчивого 

развития стран Западной и Централь-

ной Африки до 2030 г. Соответственно, 

стратегические цели развития образо-

вания в Гане и Кот-д'Ивуаре также 

сходятся, из них сфера педагогическо-

го образования касается обеспечения 

равного доступа к качественному про-

фессиональному образованию, расши-

рения стипендиальных программ для 

получения высшего образования, а 

также увеличения численности квали-

фицированных педагогов.  

Как раз последняя цель является ба-

зовой в реформировании начального 

педагогического образования в Гане. 

Реформы направлены на подготовку 

эффективных инициативных учителей, 

способных помочь в достижении луч-

ших образовательных результатов и 

возможностей для всех учащихся. В 

качестве правовой основы реформ 

служили Закон об образовании 2008 г. 

и Закон о высшем образовании 2018 г. 

Последний инициировал переход педа-

гогических колледжей на программы 

4-летнего бакалавриата как меру про-

фессионализации педагогической дея-

тельности: масштабный переход при-

зван повысить численность професси-

ональных учителей, качество их подго-

товки и, как следствие, способствовать 

росту образовательных достижений 

школьников. Данная реформа вписы-

валась в крупный проект T-TEL, запу-

щенный в 2014 г., когда правительство 

Ганы заключило соглашение с Мини-

стерством международного развития 

Великобритании (затем – с Министер-

ством иностранных дел) о разработке и 

финансировании проекта «Трансфор-

мация педагогического образования и 

обучения» (T-TEL), призванного мо-

дернизировать довузовскую педагоги-

ческую подготовку в соответствии с 

глобальными тенденциями развития 

образования. Средством модернизации 

стала разработка Национального стан-

дарта педагогического образования 

(NTECF) [National Teacher 

Education ... , 2017] и Национального 

профессионального стандарта педаго-

гов (NTS) [National Teachers 

Standards … , 2021], на основе которых 

и создавались образовательные про-

граммы для педагогического образова-

ния в дальнейшем.  

Важно заметить, что в связи с кри-

тикой бессистемности содержания 

начального педагогического образова-

ния в разных учреждениях, с недавнего 

времени под влиянием ОЭСР [OECD, 

2013] африканские страны вводят 

стандарты, определяющие минималь-

ные требования подготовки учителей. 

В Кот-д'Ивуаре они ещё только разра-

батываются, этой работой занимаются 

Министерство национального образо-

вания и ликвидации неграмотности 

совместно с Управлением педагогики и 

непрерывного образования. Единооб-

разного содержания педагогического 

образования в стране нет, существуют 

«только основные требования для ста-

новления в педагогической профессии, 

такие как профессиональная подготов-

ка» [West Africa ... , 2023, с. 19].  

Стандарт Ганы выделяет четыре 

интегрированных компонента: пред-

метный (изучение школьного предме-

та и его образовательных программ); 

педагогический (например, владение 

стратегиями обучения; умение оцени-

вать; знание учебных барьеров; умение 
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планировать и др.); грамотность чте-

ния на ганском и английском языках 

(например, свободное общение и во-

влечение учащихся в учебный процесс 

на государственных языках; способ-

ность выявлять и оказывать поддержку 

детям, испытывающим языковые труд-

ности); поддерживаемое обучение в 

школе (управляемая педагогическая 

практика, позволяющая будущим педа-

гогам применять свои знания; качество 

подготовки оценивается на основе пе-

дагогических стандартов). Средствами 

реализации этих компонентов являют-

ся равенство, инклюзия, базовые навы-

ки (критическое мышление, навыки 

решения проблем, творческое мышле-

ние, коммуникативные навыки, ИКТ и 

др.), оценка успеваемости учащихся, 

профессиональные ценности, оценка 

взаимодействия учащихся и препода-

вателей. 

Разработка и внедрение стандарта 

сопровождались консультированием 

британцев, управлением, методический и 

финансовой поддержкой, научно-

исследовательской деятельностью, и 

сотрудничество было признано настоль-

ко плодотворным, что в 2020 г. проект  

T-TEL перерос в отдельную некоммер-

ческую организацию T-TEL, осуществ-

ляющую сегодня функции разносторон-

него сопровождения модернизации си-

стемы педагогического образования в 

помощь правительству Ганы. 

Данный пример партнёрства являет-

ся показательным для африканских 

стран Западной Африки: им свойствен-

но обращение за помощью в реформах к 

зарубежным структурам и международ-

ным организациям типа ЮНЕСКО, 

Всемирного банка, Фонда глобального 

партнёрства в образовании, Всемирно-

го образования. Последняя организа-

ция, к примеру, с 2022 г. реализует 

программу обновления содержания 

образования для ивуарийских учителей 

начальных школ (внедрение компе-

тентностного подхода, новые техноло-

гии обучения, демократизация педаго-

гического взаимодействия с учащими-

ся и пр. вопросы), а Национальная 

стратегия непрерывного педагогиче-

ского образования Кот-д'Ивуара разра-

батывалась при участии ЮНЕСКО и 

Всемирного Банка. Все подобные ак-

торы предоставляют целевые ресурсы 

на внедрение конкретного содержания 

образования в подготовку педагогиче-

ских кадров в соответствии с междуна-

родной гуманитарной или образова-

тельной повесткой (профилактика сек-

суального насилия и детского рабства, 

гендерного неравенства в образовании, 

обеспечение инклюзивного подхода и 

др.). Партнёрские проекты существуют 

и с отдельными странами. Так, Китай 

реализует программы повышения ква-

лификации ивуарийских учителей на 

базе своих вузов.  

Но наиболее примечательными яв-

ляются партнёрские отношения в сфе-

ре образования с бывшими метрополи-

ями. В частности, довольно своеобраз-

ными можно считать отношения Ганы 

и Великобритании. Несмотря на со-

временную волну антиколониальных 

настроений в Африке, особенно во 

франкоговорящих странах (недавние 

военные перевороты в Мали, Буркина-

Фасо, Гвинее), столетняя история ко-

лонизации не вызывает у ганийцев 

прямого негативного отношения к со-

временной Британии. Это отношение 

не исключало критики и недовольства 

британским культурным превосход-

ством и маргинализацией традицион-

ной ганской культуры [Fletcher, 2013], 

особенно в первое десятилетие обрете-

ния независимости. Недавно Прези-

дент Ганы поднял вопрос о создании 
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африканского фонда, призванного убе-

дить Великобританию и другие экс-

метрополии в репарациях за период 

работорговли. Однако это не мешает 

двум странам благополучно сотрудни-

чать в области экономики, здравоохра-

нения, сельского хозяйства и образова-

ния. Только в сферу образования Ганы 

за последние 20 лет Великобританией 

было вложено более 400 млн фунтов 

стерлингов [Smith, 2018]. Британский 

совет участвует в организации повы-

шения квалификации ганийских учите-

лей и директоров школ. Лингвистиче-

ский анализ освещения похорон ан-

глийской королевы ганийскими СМИ 

[Mintah, 2024] показывает, что Елиза-

вета II, её правление и политика Бри-

тании оценивались положительно, вы-

сказывались сочувствие, солидарность 

и признательность Великобритании. 

Гана – один из членов Содружества, 

возглавляемого Лондоном, правитель-

ством Великобритания рассматривает-

ся как традиционный партнёр.  

Аналогичные отношения сложи-

лись между Кот-д'Ивуаром и Франци-

ей. У них общий государственный 

язык, они входят в организацию Фран-

кофония, Франция является крупней-

шим инвестором Кот-д'Ивуара, имеет 

здесь постоянную военную базу, при-

нимала участие в утверждении ивуа-

рийской демократии после политиче-

ского кризиса начала 2000-х, активно 

поддерживает правительство. В систе-

ме образования Кот-д'Ивуара также 

сильны последствия французского 

влияния. Уровни образования, назва-

ния образовательных учреждений, пе-

дагогические специальности, типы эк-

заменов, дипломы соответствуют 

французским. Многие чиновники, 

начиная с министров (в том числе об-

разования), получали профессию или 

защищали диссертации во французских 

вузах. Психолого-педагогические 

науки находятся под воздействием ев-

ропейской педагогики. Педагогические 

вузы Франции принимают ивуарийцев 

на программы профессионального пе-

дагогического образования занимаются 

их дополнительным профессиональ-

ным образованием. В 2020 г. было за-

ключено межправительственное со-

глашение об учреждении в Кот-

д'Ивуаре Центра профессионального 

развития, финансируемого француза-

ми, предлагающего сегодня программы 

начального и непрерывного педагоги-

ческого образования в очной и дистан-

ционной форме тысячам обучающихся 

из франкоязычных стран Африки.  

Отношения Ганы и Кот-д'Ивуара со 

всеми государствами, включая бывшие 

метрополии, выстраиваются в соответ-

ствии с принципами экономической 

дипломатии, направленной на создание 

условий для притока иностранных ин-

вестиций. Политические взгляды сме-

няющихся правительств попеременно 

сближают Гану с Западом или с Восто-

ком, опираясь при этом на собственные 

национальные интересы; Кот-д'Ивуар 

более стабилен в своих ориентациях. 

Сейчас партнёрские связи с метрополи-

ями остаются сильными, но открывают-

ся и новые возможности для других 

государств, поэтому в образовании, к 

примеру, актуализируются совместные 

проекты с Китаем, Индией и Россией.  

 

Заключение 

Сравнение систем педагогического 

образования двух стран позволяет вы-

делить ряд присущих данным систе-

мам характеристик. Общим для них 

является: 
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− обусловленность педагогическо-

го образования колониальным про-

шлым; 

− организация систем подготовки 

педагогов в соответствии с моделями 

колонизировавших государств; 

− ориентация на финансовую, науч-

но-методическую и прочую поддержку 

со стороны зарубежных групп интересов 

в проведении текущей модернизации 

(прежде всего, бывших метрополий и 

международных организаций); 

− наличие в системах педагогиче-

ского образования учреждений по под-

готовке педагогов, специализированно-

го содержания образования и органов 

управления подготовкой педагогов; 

− наличие в структуре педагогиче-

ского образования уровней первичного 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования; 

− проведение текущей модерниза-

ции по подготовке педагогов на основе 

стратегических планов развития обра-

зования до 2030 г. 

При этом категория различного для 

систем педагогического образования 

заключается в следующем: 

− В Гане подготовка педагогов из 

числа местного населения осуществля-

лась уже в колониальный период; в 

Кот-д'Ивуаре становление педагогиче-

ского образования происходило только 

после обретения государственного су-

веренитета. 

− Уровень элементарной грамотно-

сти в Гане по этой причине на момент 

достижения независимости был значи-

тельно выше. 

− Учреждения подготовки педаго-

гов в Гане представлены образователь-

ными колледжами и 4 университетами; 

в Кот-д'Ивуаре эта подготовка выстро-

ена по принципу уровневой дифферен-

циации (учителей конкретных уровней 

образования и конкретных дисциплин 

выпускают отдельные учреждения – 

вузы и центры дополнительного и пе-

дагогического образования). 

− В педагогическое образование 

Ганы внедрены национальные педаго-

гические стандарты; в Кот-д'Ивуаре 

они находятся на стадии разработки. 

− В Гане государство курирует вы-

дачу педагогам лицензии на педагогиче-

скую деятельность; в Кот-д'Ивуаре гос-

ударство занимается профессиональ-

ным распределением выпускников. 

− Управление образованием в Гане 

менее децентрализовано, и образова-

тельные учреждения любого уровня 

контролируются единым Министер-

ством образования; в Кот-д'Ивуаре 

действует несколько органов государ-

ственного управления даже в сфере 

педагогического образования. 

Анализ базовой документации и 

практики текущей модернизации дан-

ной сферы позволяет выделить схожие 

принципы государственной полити-

ки обеих стран в отношении педагоги-

ческого образования: 

1. обеспечение всеобщего права 

на образование; 

2. светский характер образова-

ния; 

3. соблюдение достоинства лич-

ности учащихся, предотвращение дис-

криминации и насилия (для чего в Гане 

и Кот-д'Ивуаре введён этический ко-

декс педагога);  

4. ориентация системы педагоги-

ческого образования на перспективные 

задачи государства; 

5. целесообразное экономическое 

международное сотрудничество; 

6. ориентация на непрерывное 

педагогическое образование. 

Оба государства открыты для со-

трудничества в образовательной сфере 

для различных государств. Первые ша-
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ги с российской стороны для этого 

сделаны, и в рамках реализации Кон-

цепции гуманитарной политики РФ в 

2023 г. при поддержке Министерства 

просвещения РФ Ярославским госу-

дарственным педагогическим универ-

ситетом им. К. Д. Ушинского в Рес-

публике Кот-д'Ивуар и в Гане были 

созданы Центры открытого образова-

ния.  
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Под таблицами и рисунками необходи-
мо указывать источник, из которого взят 
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ных обозначений.  

При обнаружении ошибок в рисунке, 
схеме, таблице или их ненадлежащем каче-
стве исполнения редакция оставляет за 
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фамилия. Инициалы с фамилией разделя-
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Библиографический список должен 
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ное количество источников на иностран-
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