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СЕКЦИЯ 1.
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА И УПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМИ 
ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

УДК 323.2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ИХ 
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЕМ (НА МАТЕРИАЛАХ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ)

М.Ю. МАРТЫНОВ

Аннотация. Рассмотрены направления и структура 
востребованности домохозяйствами региона услуг неком-
мерческих общественных организаций. Эмпирической ба-
зой исследования выступает социологический опрос, про-
веденный в Ханты-Мансийском автономном округе. Сделан 
вывод, что, несмотря на существенную государственную 
поддержку, услуги НКО в основных сферах слабо востребо-
ваны домохозяйствами. В связи с этим государственная по-
литика передачи предоставления услуг от государственных 
и муниципальных учреждений некоммерческим учрежде-
ниям представляется труднодостижимой без существенной 
потери качества и роста стоимости этих услуг.

Ключевые слова: некоммерческие общественные ор-
ганизации, услуги НКО, домохозяйства.

Введение
Предметом деятельности некоммерческих организа-

ций (НКО) сегодня выступает столь широкий круг задач — 
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от оказания социальных услуг населению до защиты прав 
человека, что их деятельность нередко определяют как «тре-
тий сектор» экономики. В то же время мировой опыт пока-
зывает, что развитие этого «третьего сектора» невозможно 
без активного участия и поддержки со стороны государства. 
Ряд стран сегодня закрепил высокий статус людей, занятых в 
некоммерческом секторе и добровольчестве на законодатель-
ном уровне. Так, в 2009 г. Конгресс США принял «Акт о слу-
жении Америке» (Serve America Act). В нем отмечается, что 
работа в третьем секторе играла важную роль на протяже-
нии всей истории США, а участие американцев в таких фор-
мах общественной активности, как благотворительность и 
социальная опека, является «жемчужиной национальной 
традиции страны».

Как результат такой поддержки в государствах Запад-
ной Европы и Северной Америки — высокая доля доходов 
НКО в ВВП. Сегодня она составляет 6,5%. В среднем, по 
совокупной оценке, в развитых странах государственное 
финансирование НКО составляет 48% их дохода.

На этом фоне российский «третий сектор» заметно от-
стает по основным показателям. Так, в Российской Федера-
ции доля доходов НКО в ВВП составляет 0,9%. В развитых 
государствах этот показатель — 6,5%. В России в организа-
циях «третьего сектора» занято 1,1% от общей численности 
занятых, а в развитых странах число занятых — 7,1%[2].

И это несмотря на значительные усилия российского 
государства в этом отношении. НКО были объявлены пар-
тнерами государства в предоставлении общественно-полез-
ных услуг, и в обращении к Федеральному собранию в 2015 
г. президент В.В. Путин предложил направлять на поддерж-
ку НКО до 10 % средств региональных и муниципальных 
социальных программ [8].

Основными видам поддержки государством НКО вы-
ступают гранты и субсидии — целевые средства, безвоз-
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мездно и безвозвратно предоставляемые НКО на реали-
зацию конкретных проектов (программ). Так, в 2019 году 
Фонду президентских грантов из  федерального бюджета 
выделено 8  млрд. руб. на  предоставление грантов НКО.

Не менее весомой государственная поддержка НКО была 
оказана в субъектах Федерации. Например, в Ханты-Мансий-
ском автономном округе с  2019  года введена единая система 
поддержки СО НКО, реализующих социально значимые про-
екты в виде гранта Губернатора автономного округа, созданная 
по  аналогии с  системой грантов Президента Российской Фе-
дерации на  развитие гражданского общества. 

Общий объем средств, переданных субъектами Рос-
сийской Федерации СО НКО на предоставление населению 
услуг в социальной сфере, в 2018 году составил 31,3 млрд. 
руб. Это более чем на 30% превышает результаты 2017 года 
(свыше 24 млрд. рублей). Указанные средства были распре-
делены между 4,4 тыс. СО НКО (рост + 7%)[2].

При этом проблемой является оценка эффективности 
вложения этих средств в некоммерческий сектор. 

Попытки изучения экономической эффективности 
НКО на основе данных статистики  предпринимались от-
ечественной наукой. [1, с. 62-63]. Подобный анализ позво-
ляет, в частности, исследователям сделать вывод, что объем 
выпуска продукции и услуг НКО, сопоставим с объемом 
производства некоторых отраслей экономики (например, 
компьютерной и офисной техники) [5, с. 4]. 

Известной исследовательской организацией, зани-
мающейся изучением НКО, является Центр исследований 
гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ 
ВШЭ. Центр регулярно публикует тематические доклады 
и информационно-аналитические бюллетени по данной 
проблематике [8]. Однако акцент в исследованиях Центра 
сделан на изучении самих НКО, проблем, с которыми они 
сталкиваются. 
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Однако при всей важности экспертных оценок и ана-
лиза статистики, в конечном счете, решающую роль в оценке 
эффективности НКО должны играть сами граждане. Между 
тем, результаты опросов показывают весьма неоднозначную 
оценку деятельности НКО. Исследования, проведенные 
ВЦИОМ, демонстрируют невысокую информированность 
граждан об этой деятельности. Лишь 32% что-то слышали 
об этом, а каждый второй (51%) ничего не знал об их дея-
тельности [9]. Согласно опросу «Левада-центра», большин-
ство граждан (52%) не имели четкого представления о том, 
чем занимаются некоммерческие организации, а 12% участ-
ников этого опроса были уверены, что единственная цель 
некоммерческих организаций — «выбивание» грантов [12].

Подобную осведомленность, а иногда и негативное от-
ношение, можно объяснить рядом факторов, например, не-
достаточной информированностью граждан о деятельности 
НКО и возможностях, которые они предоставляют. Однако, 
на наш взгляд, главной причиной выступает слабая востре-
бованность услуг НКО в экономической составляющей до-
мохозяйств.

Предметом исследования данной статьи является вы-
яснение роли НКО в экономике домохозяйств на примере 
отдельно взятого региона.

Основные исследовательские подходы.
Зарубежные исследования роли НКО в структуре домо-

хозяйств опираются на теорию «общественных благ», которая 
была предложена еще в 1970-х гг. американским экономистом 
Бартоном Вайсбродом. Им были указаны такие экономиче-
ские преимущества некоммерческих организаций, как низкие 
трансакционные издержки и незаинтересованность в получе-
нии прибыли. С точки зрения теории «общественных благ», 
возможности государственных институтов обеспечить ши-
рокий спектр общественных потребностей ограничены, что 
порождает дефицит социальных благ[17, с. 283].
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Опираясь на эту идею, авторы обосновывали появ-
ление социальных предприятий, основная цель которых 
состоит в том, чтобы удовлетворить спрос в качестве аль-
тернативного производителя общих благ, вытесняя государ-
ственные учреждения, как менее эффективные [19].

Отечественные исследователи в своем большинстве раз-
деляют эти подходы, отмечая, что преимущества НКО в каче-
стве поставщика таких услуг у них не вызывают сомнений. С их 
точки зрения, НКО быстрее и тоньше улавливают разнообраз-
ные настроения и запросы граждан, способствуют своевремен-
ной диагностике и упреждающему разрешению общественных 
проблем, эффективнее изыскивают ресурсы для решения при-
оритетных социальных задач и т.д. [15]. Например, И.В. Мер-
сиянова и В.Б. Беневоленский делают вывод, что «апробация 
на российской эмпирической базе некоторых положений тео-
рии, касающихся сравнительных преимуществ НКО в роли по-
ставщиков социальных услуг,… демонстрирует, что преимуще-
ства НКО по  сравнению с  государственными и  коммерческими 
поставщиками социальных услуг, выделенные в свете теории 
межсекторного партнерства и зарубежного опыта, в значитель-
ной мере присущи и российским НКО». [7, с. 85].

Вывод о преимуществах НКО в качестве поставщиков 
социальных услуг, по сравнению с государственной систе-
мой социальной поддержки, позволяет авторам сделать вы-
вод, что они должны заменить эту прежнюю «советскую» 
(«собесовскую») систему[13, с. 6-8].

Тем более что, по мнению исследователей, государ-
ство по мере оптимизации сети государственных учрежде-
ний социального обслуживания, тратит на выполнение со-
циальных обязательств все меньше средств [4, с. 49]. Это 
делает тему замены государственных учреждений институ-
том НКО актуальным.

Правда, следует указать исследования, в которых об-
ращается внимание на ограничения экономики обществен-
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ного сектора. Например, для зарубежных исследователей 
такими рисками видится формирование иждивенческих на-
строений в результате замены государственной поддержки 
благотворительностью. «Масштабы благотворительности, 
заменяющей государственное социальное страхование, за-
висят от поведения получателей благ.  Если получатели ве-
дут себя как ленивые люди и получают выгоду от пожерт-
вований, то благотворителям это не понравится», — пишет 
Хиллман А.Л.[17, с. 249-450]. Аналогичным образом на 
проблемы, возникающие в экономической сфере вследствие 
так называемого поиска ренты, указывает и Г. Таллок[14, с. 
249-450].

Однако, на наш взгляд, для российских условий гораз-
до большую проблему представляет совсем другая тенден-
ция: снижение качества и количества социальных услуг в 
результате передачи их от государства некоммерческим ор-
ганизациям. Степень реальности таких рисков тоже вошли 
в поле зрения нашего исследования. 

Предметом исследования являлось изучение основ-
ных показателей социально-экономической востребованно-
сти домохозяйствами Югры услуг некоммерческого сектора 
ХМАО. 

Ведение домохозяйства можно отнести к экономиче-
ской функции семьи, которая заключается в поддержании ее 
жизнедеятельности. Причем стоит специально подчеркнуть, 
что именно специфика домохозяйств делает их институтом 
в наибольшей мере заинтересованным в сокращении тран-
сакционных издержек, на что делают упор сторонники воз-
растания роли НКО в предоставлении социальных услуг: 
«Существование домохозяйства связано с его способностью 
сокращать трансакционные издержки, то есть их члены при-
держиваются стандартных образцов и усвоенной практики 
поведения в семье. Домохозяйство как институт представляет 
интерес с точки зрения организации или внутренней структу-
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ры, включающей отношения доверия, достичь которых в дру-
гих структурах в большей степени невозможно»[3, с. 198].

В нашем исследовании мы будем придерживаться кейн-
сианского подхода, где домохозяйства рассматриваются как 
совокупность хозяйствующих субъектов, поведение которых 
влияет на макроэкономические показатели. В этом случае, до-
мохозяйства выступают как определенная «совокупность эко-
номических единиц, деятельность которых оказывает влияние 
на параметры национальной экономики»[3, с. 199].

В то же время следует учесть, что далеко не всегда по-
ведение членов домохозяйств соответствуют рациональному 
поведению, в силу сложности и неопределенности ситуаций, 
с которыми им приходится сталкиваться. Особенно эти риски 
возрастают в условиях нынешней рыночной экономики, по 
сравнению с централизованной, поскольку «домохозяйство, 
которое функционирует в рамках централизованной эконо-
мики с дефицитом товаров, отличается от домохозяйства в 
рыночной экономике, где необходима ориентация в огромном 
разнообразии товаров, и домохозяйство становится уголком 
handmade и в силу этого своеобразным защитником индиви-
дуальности в потреблении.[3, с. 203-204].

Территорией исследования являлся Ханты-Мансий-
ский автономный округ-Югра.

Автономный округ выступает одним из немногих ре-
гионов-доноров России. За  счет его нефтегазового сектора 
формируется 15,1 % доходов государственного бюджета. 
Югра занимает третье место в рейтинге социально-эконо-
мического положения среди субъектов Российской Феде-
рации, уступая только Москве и Санкт-Петербургу [16]. 
Экономическая стабильность региона обеспечивает относи-
тельно высокий уровень жизни населения. Денежные дохо-
ды в среднем на душу населения и средняя заработная плата 
работников Югры по итогам 2019 г. превысили среднерос-
сийские показатели в 1,5 и 1,6 раза соответственно.
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Это позволяет, в свою очередь, рассчитывать на доста-
точно активное обращение домохозяйств автономного окру-
га к услугам НКО. Согласно официальным данным, в Хан-
ты-Мансийском автономном округе, насчитывающем более 
тысячи НКО, включенных в единый реестр поставщиков 
социальных услуг,  в 2018 году 175 тысяч человек (почти 
каждый десятый житель автономного округа) воспользова-
лись их услугами [10].

Метод исследования.
В ходе исследования предполагалось проанализиро-

вать структуру расходов домохозяйства и объем социаль-
ных услуг, используемых домохозяйством по основным 
направлениям: образовательные услуги, медицинские, со-
циально-бытовые, досуговые, прочие. При этом необходи-
мо было определить, какими учреждениями или организа-
циями — государственными, муниципальными, частными, 
СОНКО — выполняются 

Выборочная совокупность исследования – многоступен-
чатая выборка с применением случайной территориально-кусто-
вой методики отбора на последней стадии отбора респондентов.  
Единицей отбора является счетный участок, конечной единицей 
наблюдения является жилое помещение – индивидуальный дом, 
квартира, комната в коммунальной квартире, общежитии или в 
др. жилом строении. Формирование выборочной совокупности 
домохозяйств осуществляется на основе принципов случайного 
отбора, т.е. каждому домохозяйству в генеральной совокупно-
сти придается известная и ненулевая вероятность отбора. Объем 
выборочной совокупности составляет 300 единиц. В том числе, 
были включены следующие типы территорий – крупные города 
– 150 домохозяйств, «малые города» – 100 домохозяйств, сель-
ская местность – 50 домохозяйств.

Согласно полученным данным большая доля опро-
шенных и членов их семей относятся к трудоспособному 
населению (диаграмма 1).
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Диаграмма 1 – Возрастная структура состава семей обследованных 
домохозяйств

Диаграмма 2 – Материальное положение респондентов в обследованных 
домохозяйствах
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В гендерном отношении в семьях респондентов незна-
чительно – на 2% преобладают женщины.

Для определения материального положения семей ре-
спондентам было предложено оценить, на какие расходы им 
хватает средств домохозяйств. 

К «среднему классу» можно отнести представителей тех 
домохозяйств, которые заявили, что денег хватает не только на 
продукты и одежду, но и на покупку бытовой техники, мебели. 
Это, примерно, треть опрошенных (32%). Еще 9%, назовем их 
«зажиточными», отметили, что могут позволить купить себе, 
практически все, включая машину и дачу. Основная часть – по-
ловина домохозяйств, судя по ответам респондентов, – (51%) – 
«небогатые». Они охарактеризовали материальное положение 
следующим образом: «денег хватает на продукты и одежду, но 
покупка бытовой техники, мебели – для нас проблема». Нако-
нец, 8% опрошенных представителей домохозяйств являются 
«бедными», они указали, что денег не хватает даже на необ-
ходимое. Ответы респондентов о материальном положении 
представлены на диаграмме (диаграмма 2).

Примерно такой же выглядит и структура ежемесяч-
ного дохода. Так, 27% опрошенных отметили, что средний 
доход домохозяйства на человека – более 100000 тысяч ру-
блей, что является хорошим показателем для региона, так 
как данная цифра в 10 раз превышает размеры МРОТ. Ме-
нее 25 000 тысяч рублей на человека имеет доход всего 7% 
домохозяйств. Для наглядности представим данные струк-
туры доходов в виде диаграммы (диаграмма 2).

Подавляющее большинство опрошенных – 95% – жи-
вет на доходы от трудовой деятельности. Из числа опрошен-
ных 15 человек имеют личное подсобное хозяйство, исполь-
зуя его как дополнительный источник дохода. Несколько 
респондентов ведет свое подсобное хозяйство, находясь на 
пенсии. Всего 5 опрошенных живет исключительно на пен-
сию и сбережения (диаграмма 4).
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Диаграмма 3  – Уровень ежемесячного дохода домохозяйств на члена 
семьи

Диаграмма 4 – Источники доходов семей в домохозяйствах
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Для определения структуры расходов, участникам 
опроса было предложено оценить в абсолютном и относи-
тельном выражениях ежемесячные траты семьи в целом 
на основные социальные нужды: продукты питания, без-
алкогольные и алкогольные напитки, табачная продукция, 
одежда и обувь, покупка предметов домашнего обихода, 
жилищно-коммунальные платежи, платежи кредитным ор-
ганизациям, коммуникационные расходы, транспортные 
расходы и прочее. Суммарный среднемесячный расход 
представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Структура расходов домохозяйств

Итого расходы, 
руб

Количество респондентов, чел Удельный вес, 
%

До 20 000 54 18
От 20 000 до 40 000 49 16
От 40 000 до 60 000 79 26
От 60 000 до 80 000 72 24
От 80 000 до 100 000 27 9
Свыше 100 000 24 8

Из таблицы видно, что 50% респондентов ежемесячно 
совершают траты на общую сумму от 40000 до 80000 рублей, 
при этом доля тех, кто превышает в своих расходах верхнюю 
границу выборки в два раза меньше чем тех, чьи расходы ниже 
нижней границы выборки, и эти значения составляют 8-9% и 
16-18% соответственно, из чего можно сделать вывод о том, 
что среди опрошенных преобладают люди со средним достат-
ком, при этом доля зажиточного населения незначительна – 
менее 10%, а вот доля бедствующих составляет практически 
1/6 часть числа опрошенных (54 человека из 314).

Рассмотрим, какими услугами государственных, му-
ниципальных учреждений и НКО пользуются домохозяй-
ства (диаграмма 5).
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Диаграмма 5  – Виды услуг, используемых домохозяйствами

Из диаграммы видно, что наиболее востребованны-
ми являются досуговые услуги: ими пользуется половина 
опрошенных. Наименее востребованы социально-бытовые 
услуги.

Почти все респонденты, получающие образователь-
ные услуги, так или иначе сталкиваются с необходимостью 
платить за них. Это не только платное обучение в учебных 
заведениях профессионального образования, но и труд ре-
петиторов при подготовке к поступлению в них. Кроме того, 
это может быть плата за обучение в художественной школе 
или школьных кружках. Отмечалась также получение плат-
ных услуг в дошкольных образовательных организациях.

Опрошенные считают, что как минимум 60% всех об-
разовательных услуг достается им на коммерческой основе. 
Ежемесячные траты, которые сопряжены с образовательны-
ми услугами, не превышают 10 тысяч рублей, при этом 16 
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человек из числа респондентов считают, что 100% образо-
вательных услуг оплачиваются из бюджета домохозяйства. 

Чуть более половины респондентов смогли сформули-
ровать ответ на вопрос о том, сколько они готовы потратить 
ежемесячно на дополнительное образование: эта сумма на-
ходится в пределах от 5000 до 10000 рублей.  Однако мно-
гие указали на то, что данная мера должна предоставляться 
государством на безвозмездной основе.

Подавляющее большинство респондентов получают 
услуги в государственных учебных заведениях. Лишь 5% 
отметили, что пользуются услугами НКО. В ответах на ги-
потетический вопрос: в каких организациях опрашиваемые 
предпочли бы получать такие услуги, число заинтересован-
ных в услугах НКО, а также – в частных организациях еще 
более сократилось. Предпочитаемыми организациями, без-
условно, остаются государственные и муниципальные (та-
блица 2).

Таблица 2  – Актуальные и гипотетически предпочитаемые учреждения 
получения платных услуг в сфере образования (в%)*

Учреждения, оказываю-
щие платные образователь-
ные услуги

В 
насто-
ящее 
время

Гипотетическое предпочтение, 
если бы была возможность вы-
брать

Государственные 86 86
Муниципальные 13 25
Частные 7 0
НКО 5 2
Воздержались от ответа 18 14

• возможно было давать более одного варианта ответа

При этом респонденты утверждали, что если образо-
вательные услуги начнут повсеместно оказываться при по-



Сборник материалов
Всероссийской научно-практической конференции

21

мощи НКО, то качество образовательных услуг возрастет 
незначительно, но цены на них поднимутся.

Среди респондентов, которые пользуются платными 
услугами в сфере здравоохранения, преобладали те, кто по-
сещает стоматолога или педиатра. Неменьшим спросом в 
сфере здравоохранения пользуются комплексные исследо-
вания, программы массажа, лабораторные анализы и услуги 
специалистов в области косметологии. Ежемесячные траты, 
которые сопряжены с медицинскими услугами, не превы-
шают пяти тысяч рублей, хотя есть опрошенные, кто готов 
потратить на оказание платной медицинской помощи до 25 
тысяч рублей в месяц. При этом 15 человек  респондентов 
(5% от общего числа) считают, что как минимум 60% всех 
услуг достается им на коммерческой основе (диаграмма 6).

Диаграмма 6 – Структура долей оплаты домохозяйствами услуг 
здравоохранения
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Стоит отметить, что в случае, если бы у респонден-
тов был выбор, предпочтение также отдавалось бы муници-
пальным учреждениям, так как такие организации в глазах 
населения выглядят более надежными, а  от НКО, так же, 
как и в случае с услугами в сфере образования, респонденты 
предпочли бы отказаться (таблица 3). 

Таблица 3 – Актуальные и гипотетически предпочитаемые учреждения 
получения платных услуг в сфере здравоохранения (в %) *

Учреждения, оказывающие 
платные медицинские услуги

В настоящее 
время

Гипотетическое пред-
почтение, если бы была 
возможность выбрать

Государственные 12 14
Муниципальные 76 88
Частные 24 14
НКО 8 0
Воздержались от ответа 15 8

• возможно было давать более одного варианта ответа

Среди респондентов, которые пользуются платными 
социально-бытовыми услугами, были названы, в первую 
очередь, варианты найма домашнего персонала для уборки 
квартиры или для присмотра за пожилыми родственниками 
(диаграмма 7).

Эта сумма, затрачиваемая ежемесячно на дополни-
тельное оказание социально-бытовых услуг, варьируется в 
пределах от 5000 до 10000 рублей. Однако многие респон-
денты воздержались от комментариев по данному вопросу.

Большинство респондентов пользуются в этой сфе-
ре услугами муниципальных учреждений, а также – госу-
дарственных и частных. И совсем не пользуются услугами 
НКО. В том случае, если бы у респондентов был выбор, 
предпочтение в получении этих услуг также отдавалось 
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бы муниципальным учреждениям. Но при этом некоторая 
часть респондентов указала, что желала бы воспользоваться 
услугами НКО (таблица 4).

Диаграмма 7 – Платные социально-бытовые услуги

Таблица 4 – Актуальные и гипотетически предпочитаемые учреждения 
получения платных услуг в социально-бытовой сфере (в %)*

Учреждения, оказывающие 
платные услуги в социаль-
но-бытовой сфере

В 
насто-
ящее 
время

Гипотетическое предпочтение, 
если бы была возможность 
выбрать

Государственные 13 18
Муниципальные 58 41
Частные 22 12
НКО 0 18
Воздержались от ответа 27 14

• возможно было давать более одного варианта ответа
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Часть респондентов  заявила, что НКО сможет частич-
но заменить государственные и муниципальные предприя-
тия в сфере оказания социально-бытовых услуг. 

Что касается сферы досуга, то в ней наибольшее ко-
личество платных программ реализуют муниципальные уч-
реждения. Гражданам важно не только интересно провести 
свободное время, но и сделать это с минимальными затрата-
ми, что зачастую не может быть осуществлено, если услу-
га предоставляется частным лицом или фирмой негосудар-
ственного образца в силу особенностей ценообразования и 
ведения экономической политики. Поэтому, если бы у ре-
спондентов был выбор, то предпочтения также отдавались 
бы муниципальным и государственным учреждениям.

Востребованность услуг НКО в досуговой сфере как 
актуальных, так и гипотетических наибольшая по сравне-
нию с другими сферами, хотя в значительной мере уступает 
в предпочтениях тем же муниципальным учреждениям (та-
блица 5).

Таблица 5 – Актуальные и гипотетически предпочитаемые учреждения 
получения платных услуг в сфере досуга (в %)*

Учреждения, оказывающие 
услуги в сфере досуга

В настоя-
щее время

Гипотетическое пред-
почтение, если бы была 
возможность выбрать

Государственные 10 24
Муниципальные 53 42
Частные 8 6
НКО 10 15
Воздержались от ответа 43 32

• возможно было давать более одного варианта ответа

При этом многие опрошенные убеждены, что если до-
суговые услуги будут повсеместно оказываться при помощи 
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НКО, то качество незначительно возрастет, и что цены на 
них останутся на прежнем уровне или возрастут. Многие 
высказались, что НКО сможет частично заменить государ-
ственные и муниципальные предприятия в сфере оказания 
досуговых услуг (91 человек, что соответствует 29% опро-
шенных). Значительная доля респондентов воздержалась от 
комментариев по этому вопросу, либо же выбрала вариант 
«Затрудняюсь ответить».

Выводы.
Судя по результатам опроса, проведенного нами в Хан-

ты-Мансийском автономном округе, услуги НКО в основ-
ных сферах слабо востребованы домохозяйствами. Гораздо 
большим доверием пользуются муниципальные, государ-
ственные и даже частные учреждения. Официальные дан-
ные о том, что каждый десятый житель автономного округа 
воспользовался услугами НКО, представляются несколько 
преувеличенными. По нашим данным, это число примерно 
вдвое меньше.

Связано это, очевидно, отнюдь не только и не столько 
с недостаточной информированностью граждан о деятель-
ности некоммерческих организаций, сколько с неудовлет-
воренностью качеством, предоставляемых ими услуг (или 
их завышенной оплатой). Об этом свидетельствует мнение 
респондентов в гипотетической ситуации выбора учрежде-
ний, которым они хотели бы отдать предпочтение. Во мно-
гих случаях даже те опрошенные, которые пользовались ус-
лугами НКО, предпочли бы от них отказаться. Респонденты 
высказывали опасение, что передача услуг некоммерческим 
организациям снизит качество этих услуг одновременно с 
увеличением их стоимости. 

Исключением является сфера досуга, где деятельность 
НКО более заметна, и, более того, здесь часть граждан гото-
ва отдать предпочтение услугам, предоставляемым именно 
некоммерческими организациями.
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Показательной является ситуация с услугами в соци-
ально-бытовой сфере, особенно связанными с уходом за 
нуждающимися в этом людьми. Граждане хотели бы вос-
пользоваться здесь помощью НКО, но именно в данной 
сфере, судя по всему, некоммерческие организации пред-
ставлять услуги не стремятся.

В значительной мере, нежелание населения активно 
обращаться к услугам НКО связана с относительной бедно-
стью населения, неготового тратить существенные ресурсы 
домохозяйства на платные услуги. Причем, если это заметно 
в относительно благополучном в экономическом отношении 
Ханты-Мансийском автономном округе, то тем более харак-
терно для других регионов.

Таким образом, судя по ситуации в экономическом 
положении домохозяйств и структуре использования ими 
услуг, политика передачи предоставления услуг от государ-
ственных и муниципальных учреждений некоммерческим 
учреждениям представляется труднодостижимой без суще-
ственной потери качества и роста стоимости этих услуг. Ве-
роятно, такая политика вызовет ухудшение экономического 
положения домохозяйств и рост социального недовольства

STATE POLICY OF SUPPORT FOR NON-PROFIT 
PUBLIC ORGANIZATIONS AND THE DEMAND FOR 
THEIR SERVICES BY THE POPULATION (BASED ON 
RESEARCH IN THE KHANTY-MANSI AUTONOMOUS 

OKRUG)

M.YU. MARTYNOV

Abstract. The directions and structure of demand for the 
services of non-profit public organizations by households in the 
region are considered. The empirical basis of the research is a 
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sociological survey conducted in the Khanty-Mansi Autonomous 
Okrug. It is concluded that, despite significant state support, 
the services of NGOs in the main areas are poorly demanded 
by households. In this regard, the state policy of transferring 
the provision of services from state and municipal institutions 
to non-profit institutions seems difficult to achieve without a 
significant loss of quality and an increase in the cost of these 
services.

Keywords: non-profit public organizations, NGO services, 
households.
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УДК323.2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НКО 
КАК ИНСТИТУТОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ В РЕГИОНЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В ЮГРЕ)

Я.С. ЛЕНСКИХ

Аннотация. В статье исследуется процесс поддержки 
некоммерческих организаций со стороны власти. Осущест-
влен анализ эффективности использования грантов, как од-
ного из способов поддержки некоммерческих организаций 
в качестве инструмента формирования межнационального 
согласия в Югре. 

Ключевые слова: межнациональное согласие, гранты, 
некоммерческие организации, гражданская идентичность, 
губернаторские гранты, поддержка некоммерческих орга-
низаций.  

В настоящее время влияние некоммерческих органи-
заций в различных сферах значительно растет. Согласно 
Федеральному закону «О некоммерческих организациях» 
власти обязаны оказывать поддержку в отношении НКО [2]. 
Эта поддержка осуществляется по трем направлениям: за-
конодательная, финансовая, организационная [17].

В России их насчитывается сегодня более 220 тысяч. 
Югра является одним из лидеров в сфере успешного фор-
мирования межнационального согласия. Разработана нор-
мативная база их поддержки. Создана институциональная 
основа привлечения НКО к обсуждению актуальных про-
блем, в том числе в сфере межнациональных отношений [7]. 
В Югре сегодня более двух тысяч некоммерческих органи-
заций (самое большое число в г. Сургуте, Нижневартовск, 
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Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, это связано с более разви-
той инфраструктурой и плотностью населения). В послед-
нее время появились работы, посвященные исследованию 
деятельности НКО на материалах северных регионов Рос-
сийской Федерации [9,10]

Но потенциал НКО значителен не только в экономи-
ческой сфере, но и в политической. Например, некоммер-
ческие организации имеют возможность влияния на испол-
нительные органы, организуя различные комитеты, советы, 
круглых столов, обращаясь при этом к средствам массовой 
информации [8]. 

В том числе значительна роль НКО в достижении 
межнационального согласия в регионах. Как отмечается в 
литературе, власть и некоммерческие организации вместе 
имеют шанс регулировать и модернизировать межнаци-
ональные отношения [8]. Их задача в данной сфере – это 
упрочнение «межнационального согласия», выстраивание 
межнациональных отношений, воспитание в молодежи то-
лерантного гражданина, культурное и духовное развитие 
жителей, сотрудничество представителей органов местно-
го самоуправления и общественных организаций, способы 
улучшить состояние миграционной ситуации в регионах 
страны, эффективно функционирующая помощь в социаль-
но-культурном приспособлении мигрантов[8]. 

Как указано в Стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации, некоммерческие ор-
ганизации являются обязательными участниками реализуе-
мых программных мероприятий, обеспечивающих решение 
основных задач по сохранению и развитию культур народов 
России во всех субъектах, укреплению их духовной общ-
ности, обеспечению межнационального мира и согласия, 
созданию условий для социальной и культурной адаптации 
и интеграции мигрантов, совершенствованию взаимодей-
ствия с исполнительными органами государственной вла-
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сти и органами местного самоуправления муниципаль ных 
образований регионов [1].  

Такого рода организации подразумевают под собой 
объединения, которые регулируют межэтнические отноше-
ния, формируют «межнациональное согласие», они образу-
ют связь между властью государства и народом. Представи-
тели различных этносов нуждаются в помощи извне вроде 
таких организаций, в силу необходимости адаптации друг 
к другу различных слоев общества. Как пишет один из ис-
следователей, они: «…являются связующим звеном между 
этнической общностью и органами государственной власти, 
занимаются формированием партнерских отношений меж-
ду общественностью и бизнес-сообществом, функциониру-
ют в качестве центров национальной культуры в окружении 
иноязычной культуры большинства» [14, с. 87].

Деятельность НКО, в том числе в сфере участия в регу-
лировании межнациональных отношений, регулируется Фе-
деральным законом «О некоммерческих организациях»[2]. 
На сегодняшний день российская власть в некоммерческих 
организациях видит сильного и влиятельного компаньона, 
который способствует решению появляющихся вопросов в 
сфере межэтнических отношений. 

Рассмотрим более подробно одно из направлений фи-
нансовой поддержки – использование грантовой системы.

Грант – это денежные и иные средства, передаваемые без-
возмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, 
в том числе иностранными гражданами и иностранными юри-
дическими лицами, а также международными организациями, 
получившими право на предоставление грантов на территории 
Российской Федерации в установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке, на осуществление конкретных на-
учных, научно-технических программ и проектов, инновацион-
ных проектов, проведение конкретных научных исследований 
на условиях, предусмотренных грантодателями [3]. 
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Грант выступает в настоящее время в России в каче-
стве одного из способов привлечения инвесторов, которых 
заинтересует определенный вид социально значимого про-
екта. Как пишет Д.И. Провалинский: «Тем самым гранты 
выполняют своеобразную функцию выравнивания диспро-
порций бюджетного финансирования, а также способству-
ют развитию в России давно апробированного за рубежом 
явления, такого как социальная ответственность крупного 
бизнеса» [12, с. 192].

Количество некоммерческих организаций и качество 
их деятельности указывают на то, как проходит процесс 
«укрепления сплоченности населения», таким образом, су-
ществование некоммерческих организации является своего 
рода «индикатором состояния гражданского общества» [13, 
с. 108]. 

Один из методов государственной поддержки в Югре 
– создание фондов ориентируемых на поддержание деятель-
ности даже для начинающих организаций. В Югре в 2017 
г. был создан ресурсный центр по поддержке НКО – Фонд 
«Центр гражданских и социальных инициатив Югры» [15].

Общественная палата Российской Федерации в 2018 г. 
провела конкурс под названием «Мой проект – моей стра-
не!». Суть конкурса была следующая: выявить наиболее 
социально значимые проекты, затем поощрить самые вы-
дающиеся из них. Участники состояли из гражданских ак-
тивистов и некоммерческих организаций, вся деятельность, 
которых направлена на развитие гражданского общества в 
России. Всего было 1310 заявок, по итогу Ханты-Мансий-
ский автономный округ-Югра занимает лидирующие пози-
ции. На конкурс общественные объединения представили 
113 проектов. Москва заняла второе место, Удмуртская Ре-
спублика – третье. Завершающий этап конкурса проходил 
в Москве на форуме «Сообщество» организованное Обще-
ственной палатой РФ. Победительницей в конкурсе «Меж-
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национальные отношения» стала жительница г. Ханты-Ман-
сийска, Яна Белова со своим проектом «Школа мигранта». 

По итогу проекты, предложенные от лиц из ХМАО-Ю-
гры, выиграли гранты «Фонда Президентских грантов», сум-
ма составила – более 42 миллионов рублей. Округ занял вто-
рое место по всему Уральскому Федеральному округу [15]. 

В январе 2018 г. было организовано совещание, на ко-
тором обсуждался вопрос создания организационных мер 
по государственной поддержке НКО округа. Направления 
были выбраны следующие: оказание государственной фи-
нансовой поддержки в форме субсидий СО НКО; выработка 
единого подхода к грантовым конкурсам для НКО. Конечно, 
необходимо рассмотреть результаты совещания: 

-	 Региональные департаменты отчитались о наме-
ченных грантовых конкурсах и внесли свои предложения 
для формирования единой системы господдержки НКО в 
Югре (первый признак того, что всё-таки органы власти в 
автономном округе-Югре все же включены в процесс под-
держки НКО ХМАО);

-	 Окружным департаментам рекомендовано разра-
ботать административный регламент по оценке качества 
оказания общественно полезных услуг НКО в соответствии 
с компетенцией департамента (данный показатель фикси-
рует момент качества исполнения работы департаментов в 
отношении НКО);

-	 Установлена приоритетность региональных НКО, 
обладающих статусом исполнителей общественно полез-
ных услуг, в получении мер поддержки (результат подчер-
кивает, что фильтрация НКО со стороны региональных вла-
стей осуществляется на законодательном уровне, критерий 
качества работы: поддержке общественного блага, улучше-
ния взаимодействий наций – формирование межнациональ-
ного согласия, реализация проектов и программ (меропри-
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ятий), которые окажутся наиболее социально значимыми и 
действенными для всего гражданского общества);

-	 Выявлена потребность выделения помещений для 
НКО в 10 муниципальных образованиях округа[6].

Правительство округа сформулировало программу 
работы, направленной на поддержку НКО на 2016-2020 гг., 
включающую: 

1) Мероприятия, направленные на распространение 
форм поддержки СО НКО, оказывающих услуги в сфере ох-
раны здоровья граждан;

2) Меры по активизации деятельности муниципаль-
ных образований автономного округа по поддержке дея-
тельности НКО, повышения информированности, качества 
оказываемых ими услуг;

3) Дни открытых дверей некоммерческих организа-
ций;

4) Совместно с органами исполнительной власти и 
Общественной палатой Югры будет создана рабочая группа 
для решения вопросов, которые возникают у муниципаль-
ных образований при реализации «дорожной карты» по раз-
витию некоммерческих организаций [6].

По итогам деятельности НКО за 2018 г., произошло 
увеличение числа потребителей услуг НКО на 34%. Пал-
лиативная медпомощь НКО выросла на 35%, услуги орга-
низации профессиональной ориентации стали выше на 7%. 
В то же время, увеличение потребления некоторых сфер 
общественных услуг некоммерческих организаций не уве-
личилось. Так, культура, занятость, здравоохранение, обра-
зование, как и область физической культуры и спорта, как 
сферы возможности предоставления услуг, имели низкий 
показатель. Тем не менее, интерес к проектам и програм-
ма развития взаимоотношений на уровне национальностей, 
формирование межнационального согласия между людьми, 
предоставляемым НКО постепенно раскрывается. 
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В городе Ханты-Мансийске 30 марта 2018 г., во время 
завершения Форума «Общественное согласие», была созда-
на новая площадка для поддержки НКО-Югры – «Грант Гу-
бернатора округа». Проведенный нами анализ направлений 
предоставления конкурса «Президентских грантов» НКО 
Югры 2018-2020 гг., дал следующие результаты:

1. Деятельность в области физической культуры и 
спорта – 33%;

2. Деятельность в сфере патриотического воспитания 
(на примере ВОВ) – 10%;

3. Социальная адаптация инвалидов и их семей – 9%;
4. Профилактика социального сиротства, поддержка 

материнства и детства, включая социальную реабилитацию 
детей-сирот (укрепление роли семьи в обществе) – 9%;

5. Развитие межнационального сотрудничества (фор-
мирование межнационального согласия) – 9%; 

6. Мероприятия по медицинской реабилитации и со-
циальной реабилитации – 9%;

7. Поддержка коренных народов Севера – 6%;
8. Благотворительная деятельность – 6%;
9. Помощи пострадавшим в результате социальных, 

национальных, религиозных конфликтов и др. катастроф 
–5%;

10. Культурное развитие граждан (национальная куль-
тура, языки, особенности менталитета т.д.) – 4%;

11. Развитие добровольчества – 3%;
12. Развитие правовой и правозащитной культуры 

граждан – 2%; 
13. Развитие политической культуры – 1%;
14. Охрана окружающей среды и защита животных– 1%;
15. Социальная и  культурная адаптация, и интеграция 

мигрантов – 1%.
Наиболее популярное среди направлений, как мы 

увидели, является  «Деятельность в области физической 
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культуры и спорта». Это направление имеет самое большое 
количество грантовых поддержек, а также это наиболее рас-
пространенный вид деятельности НКО. Такое направление, 
как «Деятельность в сфере патриотического воспитания (на 
примере ВОВ)» и «Развитие межнационального сотрудни-
чества (формирование межнационального согласия)», тоже 
являются не менее востребованными, из чего следует вывод: 
финансовая поддержка, как гранты официально работает. 

Система «Губернаторских грантов Югры» работает 
следующим образом: перечни победителей организуются 
через набранные баллы, которые указывают члены коор-
динационного совета. В 2019 г. число поданных заявок на 
первый конкурс составило – 385 проектов. «До независи-
мой экспертизы было допущено 333 инициативы» [19]. Чис-
ло экспертов по работе с проектами – 55 человек, от лица 
которых было произведено более 700 экспертиз, не менее 
двух на каждый проект [19]. Во втором конкурсе 2019 г. «Гу-
бернаторских грантов Югры» было набрано – 257 проектов 
[18]. До момента экспертизы отобрано 225. Состав эксперт-
ного сообщества также поменялся, сравнивая с предыду-
щим: во-первых, участниками стали только жители Югры, 
как выразился Экспертный совет, это способствует более 
качественному выполнению работы; во-вторых, количество 
участников увеличилось до 60 человек, каждый из них про-
вел около 500 экспертиз – как и в первом конкурсе, не менее 
двух на каждый проект НКО. 

Общее количество заявок на первый конкурс, как ука-
зывает Экспертный совет, на 2020 г. составил – 352 проекта. 
«До независимой экспертизы список составил 290 проектов 
от 233 организаций» [16]. Состав экспертного сообщества – 
54 человека (меньше, чем в предыдущем году). Проведено 
было 623 экспертизы независимыми экспертами. Второй кон-
курс 2020 г. «Губернаторских грантов Югры», как указывает 
совет, еще не прошёл. Итог из вышесказанного, можно сде-
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лать краткий: снизилось число заявок организаций за 2019 г. 
– 385 заявок, а в 2020 г., как мы увидели, 352 заявки (на 33 
организации меньше). Конечные списки после экспертизы 
также значительно отличаются. Можно сказать, что на самом 
деле работа независимых экспертов улучшилась, из-за этого 
качество отборов повысилось в связи с первостепенной уста-
новкой – выбор исключительно социально значимых проек-
тов для округа. 

В процессе анализа интернет-платформы «Губерна-
торских грантов Югры», были выделены направления, ко-
торые влияют на формирование межнационального согла-
сия в округе. Подсчет заявок НКО для осуществления своих 
целей производилось вручную (в счет шли лишь НКО: авто-
номные некоммерческие организации, фонды, некоммерче-
ские партнерства, некоммерческие учреждения, ассоциации 
и союзы). Период был взят за 2019-2020 гг. 

На основе полученных данных мы создали следующий 
список поддержанных заявок НКО региона на «Губернатор-
ские гранты Югры», а также классифицировали каждую не-
коммерческую организацию по направлению (Таблица 1).

Таблица 1 – Распределение грантовых заявок НКО ХМАО-Югры по 
направлениям за 2019-2020 гг.

Направление Год

2019 г. 2020 г.
Наука, образование и просвещение (языки) 24 16
Поддержка молодых проектов 19 8
Культура и искусство 24 15
Поддержка материнства, отцовства и детства 12 9
Охрана окружающей среды и животных 5 4
Межнациональное и межконфессиональное согласие 23 11
Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни 
и спорта

43 25
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Продолжение таблицы 1

Направление Год

Развитие дипломатии и поддержка соотечественников 4 2
Защита прав и свобод человека и гражданское и право-
вое просвещение

2 2

Поддержка институтов гражданского общества 12 9
Поддержка коренных народов Севера 11 11
Социальное обслуживание, социальное поддержка и 
защита отдельной категории граждан

25 14

Формирование патриотизма (на примере ВОВ) – 14

Высокий рейтинг имеют направления: 
– защита прав и свобод человека и гражданское и пра-

вовое просвещение; 
– поддержка коренных народов Севера;
– поддержка материнства, отцовства и детства;
– развитие дипломатии и поддержка соотечественников;
– поддержка институтов гражданского общества.
Как видим, в 2020 г. появилось направление, связанное 

с формированием патриотизма в связи с датой «75-летия Ве-
ликой Победы». Это направление, помогая формированию 
гражданской идентичности, значительно способствует до-
стижению межнационального согласия. НКО. 

Обратим также внимание на то, каково число под-
держанных проектов в направлениях из числа тех, что были 
представлены в заявках (Диаграмма 1).

Мы видим рост числа поддержанных НКО по направ-
лениям формирования межнационального согласия и граж-
данской идентичности, по итогам конкурса «Губернатор-
ских грантов Югры» 2020 г. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что проце-
дура проведения грантов осуществляется постоянно и раз-
личные направленности способствующие формированию 
межнационального согласия в Югре, поддерживаются. 
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Теперь рассмотрим итоги и, по возможности, оце-
ним эффективность выполнения «Губернаторских гран-
тов Югры». В соответствии с программой исследования, в 
поле изучения мы включили сайт самих «Губернаторских 
грантов Югры», сайт Общественной палаты Югры, «Пор-
тал гражданского общества Югры «Югражанин» и Интер-
нет-порталы победителей грантов.

Диаграмма 1 – Динамика изменений поддержанных направлений НКО 
на примере «Гранта Губернатора Югры» (2019-2020 гг.)

На Интернет-портале представлены документы, кото-
рые содержат в себе информацию «Требования к исполь-
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зованию гранта Губернатора» [4], «Формы запросов на 
изменение условий реализации проекта» [4]. В «Памятках 
Победителям I конкурса 2020 года на предоставление Гран-
тов Губернатора Югры» [11], указан раздел, где запраши-
ваются материалы отчетности работы проекта. Разделены 
виды отчетности на 2 вида: финансовый и аналитический. 
На основе аналитического отчета производится визуальное 
подтверждение работы (видеофайлов, фото и т.д.) к отчету, 
информация из СМИ (статьи, различного рода публикации). 
Финансовая отчетность предполагает предоставление доку-
ментов: договоров со штатными работниками и специали-
стами, договоров аренды, счета и т.д. 

На сайте Общественной палаты Югры данные не 
представлены, поэтому возможность исследовать необхо-
димую базу оценки выполнения грантов, на рассмотренном 
сайте не было. 

Следующий источник анализа был – «Портал граж-
данского общества Югры «Югражанин», на сайте удалось 
найти реестр победителей «Губернаторских Грантов Югры» 
[5], но оценка выполнения грантов не предложена на сайте. 

Анализируя интернет-порталы исполнителей, мы при-
шли к выводу, что должной оценки деятельности выполне-
ния грантов в Интернет-сайтах не представлено. Следует 
заметить, что у некоторых  некоммерческих организаций и 
вовсе отсутствовали веб-сайты, на которых должны быть 
расположены данные о деятельности организации, поэтому 
список составили те, по которым удалось найти официаль-
ные Интернет-страницы.

 Трудность поиска заключалась в том, что на офици-
альных порталах организаций в большинстве случаев от-
сутствует информация о выигранном гранте. Лишь 3 орга-
низации указали на своих веб-страницах, что они являются 
победителями – их проекты поддержаны на «Губернатор-
ских Грантах Югры». Но все же, пакет данных сам по себе 
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неполон. Нехватка информации связана и с тем, что от-
сутствуют отзывы о проведенных мероприятиях, которые 
включены в проекты, информация о самих проведенных 
мероприятиях включенных в рамки проекта, есть только у 7 
организаций. Информация о полученных результатах указа-
на лишь у 6 организаций. 

В связи с этим, достаточно сложно оценить эффектив-
ность работы грантов НКО-Югры, в том числе в сфере фор-
мирования межнационального согласия. Есть единичный 
случай, когда грантовая поддержка организации на сайте 
указана, но все остальные данные отсутствуют, проектная 
деятельность, информация о ходе выполнения грантов и 
других разработанных позиций, нет. Все остальные органи-
зации чаще всего не указывали вовсе, что являлись участ-
никами, и, тем более что их проекты поддержаны. Это не 
позволяет составить полноценную оценку работы грантов 
в качестве источника формирования межнационального со-
гласия через институт НКО-Югры. 

Выводы и рекомендации.
Необходимо разработать методику оценки степени 

эффективности результатов выполнения работ по грантам. 
Предоставляемая в настоящее время информация, которая 
расположена на сайтах, – неполная. Тем не менее веб-сайт 
«Губернаторских Грантов Югры», отражает, по каким на-
правлениям работают НКО. Материалы этой платформы де-
монстрируют, что некоммерческие организации все же фор-
мируют гражданскую идентичность российского общества 
и межнациональное согласие. Тем не менее сами организа-
ции – исполнители грантов – на своих сайтах почти не отра-
жают грантовую поддержку, указывают на нее крайне редко. 
Если информацию о работе над проектом размещают, то не 
в полном формате. Такой пакет данных не позволяет оце-
нить эффективность работы НКО-Югры полным образом.
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Abstract.The article examines the process of government 
support for non-profit organizations. Disclosure of the concept 
of grants. The article analyzes the effectiveness of using grants 
as one of the ways to support non-profit organizations as a tool 
for forming interethnic harmony in Ugra.

Keywords: interethnic harmony, grants, non-profit 
organizations, civil identity, Governor's grants, support for non-
profit organizations. 

Литература

Нормативно-правовые акты
1. Стратегия государственной национальной политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года [Электронный ре-
сурс] // Администрация президента России. – URL: http://kremlin.
ru/acts/bank/36512.

2. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от      
12.01.1996 г. № 7-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] // Спра-
вочная правовая система КонсультантПлюс – URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_8824/ (дата обращения: 21.05.2020).

3. О науке и государственной научно-технической политике: 
Федеральный закон от 20.07.2011 N 249-ФЗ [Электронный ре-
сурс] // Справочная правовая система КонсультантПлюс. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/c0a49fc8
69aeeb5b28ca88d3d37b7d8f7474375f/.

4. Требования, предъявляемые Фондом «Центр гражданских 
и социальных инициатив Югры» на предоставление грантов Гу-



«Развитие институтов гражданского общества в арктических 
регионах современной России: политико-правовые аспекты»

44

бернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
развитие гражданского общества. [Электронный ресурс] // Грант 
Губернатора Югры. – URL: https://xn--80aaacibp5ddlofdugk.xn--
p1ai/public/home/documents?tagId=22.

5. Реестр некоммерческих организаций Югры [Электрон-
ный ресурс] // Югражданин.рф, портал гражданского общества 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. – URL: http://
ucitizen.ru/nko/reestr/.

6. Доклад о деятельности общественной палаты ХМАО-Югры 
за 2018 г. [Электронный ресурс] // Общественная палата ХМАО-Ю-
гры. –URL: http://www.ophmao.ru/dokumenty/doklady-o-deyatel-
nosti/3258212/doklad-o-deyatelnosti-obshchestvennoy-palaty-khan-
ty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-za-2018-god/.

Литература: 
7. Дробижева Л.М. Ресурс межнационального согласия и ба-

ланс нетерпимости в современном российском обществе / Л.М. 
Дробижева // Мир России. Социология. Этнология. – 2012. – №4. 
– С. 91-110.

8. Лябегин, Д.Н., Оськин Н.Г., Чумак К.А. Сотрудничество 
НКО и органов местного самоуправления: опыт, возможности, 
ресурсы: сборник статей / Д.Н. Лябегин и др. – Петрозаводск: 
ПИН, 2018. – 40 с.

9. Мартынов М.Ю., Ушакова Н.В. НКО в системе социальных 
услуг России: тенденции и риски (на примере Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры) /    М.Ю. Мартынов, Н.В. Ушако-
ва // Вестник Пермского университета. Политология. – 2019. – № 
2. – С.38-46.

10. Мартынов М. Ю. Социально-ориентированные некоммер-
ческие предприятия – обретение легитимности? / М.Ю. Марты-
нов // Социологические исследования. – 2019. – № 10. – C. 83-93. 

11. Памятка победителя I конкурса 2020 на предоставление 
Грантов Губернатора Югры. [Электронный ресурс] // Грант Гу-
бернатора Югры. – URL: https://xn--80aaacibp5ddlofdugk.xn--p1ai/
public/home/documents?tagId=56.



Сборник материалов
Всероссийской научно-практической конференции

45

12. Провалинский, Д.И. Гранты – пути развития: отечествен-
ный и зарубежный опыт / Д.И. Провалинский // Вестник КГУ. – 
2017. – №2. – С. 191-194.

13. Шиняева О.В., Каюмова Л.Х. Роль некоммерческих ор-
ганизаций в укреплении социальной интеграции россиян / О.В. 
Шиняева, Л.Х. Каюмова // Азимут научных исследований: педа-
гогика и психология. – 2015. – №1 (10). – С. 108-111.

14. Щеголькова Е.Ю. Деятельность национально-культурных 
объединений (НКО) в полиэтничных регионах России: пример 
Республики Башкортостан и ХМАО (Югра) / Е.Ю. Щеголькова // 
Этносоциум и межнациональная культура. – 2018. – № 9(123). – 
С. 85-104.

Материалы средств массовой информации
15. Богатая А. Югра получила 42 миллиона от фонда президент-

ских грантов [Электронный ресурс] / А. Богатая // Информаци-
онно-аналитический интернет портал «ugra-news.ru» («Новости 
Югры»). – URL:                                                                                                               https://
ugra-news.ru/article/yugra_poluchila_42_milliona_ot_fonda_
prezidentskikh_grantov/.

16. Гасанов М. «В Югре подвели итоги независимой экспер-
тизы проектов первого в 2020 году конкурса на грант Губерна-
тора» [Электронный ресурс] / М. Гасанов // Югражданин.рф, 
портал гражданского общества ХМАО-Югры. – URL: http://xn-
-80aahfjo8abu2l.xn--p1ai/actual/news/detail/v-yugre-podveli-itogi-
nezavisimoy-ekspertizy-proektov-pervogo-v-2020-godu-konkursa-
na-grant-gubernat/.

17. Грищенко Ю.И. Государственная поддержка некоммерче-
ских неправительственных организаций в России [Электронный 
ресурс] /         Ю.И. Грищенко // Некоммерческие организации в 
России. 2012. № 6. – URL: http://www.nkor.ru/articles/2012/6/6034.
html.

18. Козарь В. «Подведены итоги независимой эксперти-
зы проектов во втором конкурсе грантов Губернатора 2019 
года» [Электронный ресурс] /     В. Козарь // Югражданин.рф, 



«Развитие институтов гражданского общества в арктических 
регионах современной России: политико-правовые аспекты»

46

портал гражданского общества ХМАО-Югры. – URL: http://
xn--80aahfjo8abu2l.xn--p1ai/actual/news/detail/podvedeny-itogi-
nezavisimoy-ekspertizy-proektov-vo-vtorom-konkurse-grantov-
gubernatora-2019-goda/.

19. Пресс-релиз «Подведены итоги независимой эксперти-
зы проектов в первом конкурсе грантов губернатора 2019 года» 
[Электронный ресурс] // Единый официальный сайт государ-
ственных органов ХМАО-Югры. – URL: https://admhmao.ru/
press-center/vse-press-relizy/2835837/.



Сборник материалов
Всероссийской научно-практической конференции

47

УДК 323.22/.28

НКО КАК АКТОР СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 
СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ

Н.Т. ТОВМАСЯН

Статья подготовлена в рамках выполнения государственного за-
дания на научно-исследовательские работы от Департамента образова-
ния и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа

Аннотация. В последние годы некоммерческие ор-
ганизации приобретают все большее влияние в публич-
ной политике многих стран, в том числе и России. Меры 
государственной поддержки, стимулирующие к развитию 
некоммерческих организаций и широкий круг сфер, в ко-
торых осуществляется их деятельность, дают возможность 
говорить об НКО как одном из самых активных акторов со-
временной публичной политики. Вместе с тем, сохраняется 
проблема недостаточного доверия населения к деятельно-
сти НКО. В статье рассматриваются причины этого явления 
и пути решения проблемы.

Ключевые слова: публичная политика, некоммерче-
ские организации, социально-ориентированные некоммер-
ческие организации.

Аббревиатура НКО и СО НКО все чаще встречается в 
СМИ и научной литературе по самой разной проблематике, 
охватывающей многие типы социальных взаимодействий. 
Все это связано с целым рядом причин и не в последнюю 
очередь с публичной политикой и поддержкой правитель-
ства. Но обо всем по порядку. Что же такое НКО, СО НКО 
и что еще важнее для нашего исследования, в чем заключа-
ются характерные особенности регионального аспекта дея-
тельности СО НКО.
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Так, некоммерческие организации (НКО) это в первую 
очередь, как и следует из названия организации, – это не 
имеющие в качестве основной цели своей деятельности из-
влечение прибыли и не распределяющие полученную при-
быль между участниками. Некоммерческие организации 
могут создаваться для достижения социальных, благотвори-
тельных, культурных, образовательных, политических, на-
учных и управленческих целей, в сферах охраны здоровья 
граждан, развития физической культуры и спорта, удовлет-
ворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и орга-
низаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юри-
дической помощью, а также в иных целях, направленных 
на достижение общественных благ [6]. Некоммерческие 
организации вправе заниматься предпринимательской де-
ятельностью, только если данная деятельность направлена 
на достижение целей организации добра. Социально ориен-
тированные некоммерческие организации практически вы-
полняют те же функции и на тех же условиях, исключение 
составляет лишь прописанные в уставных целях позиции. 
Так, согласно п. 2.1 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 
г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» социально 
ориентированными некоммерческими организациями при-
знаются некоммерческие организации (за исключением 
государственных корпораций, государственных компаний, 
общественных объединений, являющихся политическими 
партиями) и осуществляющие деятельность, направленную 
на решение социальных проблем, развитие гражданского 
общества в Российской Федерации [6].

В последние годы в России отмечается  особый интерес 
отечественных исследователей к СО НКО, связанный с усиле-
нием поддержки правительством третьего сектора [1, 2, 3, 4].

Особенно сильно повлияло на ситуацию комплекс мер 
принятых на федеральном уровне в 2009-2013 годах. В пер-
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вую очередь, эта поддержка выражается в форме грантов 
независимым НКО, осуществляющем свою деятельность в 
рамках изначально заявленных правительством тем, субси-
дирования, налоговых льгот, в виде организации юридиче-
ской помощи руководителям НКО, организации обучения 
сотрудников НКО, предоставление помещений и т.д. Эти 
меры поддержки в России в основном коррелируют с ми-
ровым опытом складывания взаимоотношений между пра-
вительством и некоммерческими организациями как пар-
тнерами, помогающими правительству решать некоторые 
социальные проблемы, в том числе и с помощью привлече-
ния стороннего финансирования. Однако, говоря о зарубеж-
ном опыте (в первую очередь о странах Европы и США), 
стоит добавить еще один немаловажный фактор содействия 
НКО – упрощенная форма процедур подачи  и ведения от-
четности. По статистике в России многие некоммерческие 
организации перестают заниматься социально ориентиро-
ванной деятельностью в первый же год своего открытия, не 
сумев организовать именно эту наиболее важную состав-
ляющую своей деятельности. Руководители просто оказы-
ваются не готовыми к тому, чтобы разбираться в нюансах 
ведения отчетной документации. Фактически же только 15-
20% зарегистрированных НКО продолжают осуществлять 
свою деятельность [3, c 84]. Все эти меры должны были 
привести в перспективе к уменьшению напряженности в 
сфере социальной политики, но не всегда те результаты, ко-
торые достигаются в большей мере в федеральном центре, 
становятся нормой и в регионах. 

В то же время, на практике регионы получают тради-
ционно меньшее внимание и меры поддержки, в том чис-
ле и информационной, что в результате приводит к низким 
показателям вовлеченности населения в деятельность НКО. 
В этом свете достаточно упомянуть лишь то, что только не-
большой процент (11%) населения в Югре вообще знает о 
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деятельности НКО и такой же маленький процент доверяет 
им (23%) [3, c. 49]. Все это подталкивает исследователей к 
изучению проблем связанных с осуществлением деятельно-
сти НКО в регионе. 

В 2019 году научно-исследовательским центром Сур-
ГУ был проведен экспертный опрос руководителей НКО 
в ХМАО-Югре. Он включал 100 экспертных (глубинных) 
интервью с представителями целевой группы, а также 8 
экспертных интервью с социальными предпринимателями. 
Все опрошенные эксперты являются руководителями НКО, 
работающими в Югре. Интервью был реализованы в форме 
свободной беседы квалифицированного модератора (веду-
щего) с представителем целевой аудитории по заранее раз-
работанному сценарию-анкете.

Судя по оценкам экспертов, наиболее характерными 
проблемами, связанными с деятельностью НКО, оказались 
сосредоточены в первую очередь в сфере информирован-
ности населения об актуальных программах и проектах, в 
которых можно поучаствовать или же возможностями, ко-
торыми можно воспользоваться.  Сами эксперты, отвечая на 
вопросы анкеты, называли в числе значимых проблем также 
локацию,  точнее необходимость размещения помещения 
«в проходном месте» (34%), затруднения при ведении де-
ятельности из-за нехватки оборудования (42%) и нехватки 
персонала (48%). Остальные же проблемы указывались ре-
спондентами в числе незначимых. Исходя из ответов, мож-
но предположить, что у руководителей НКО есть корневые 
проблемы в объективной оценке проблем, результатов и 
перспектив своей деятельности, так как косвенные вопросы 
респондентам выявили и другие сложности, о которых ста-
новится возможным упомянуть.

Проблемами организационного характера, которые 
все же играют немалую роль в развитии НКО в регионе 
можно назвать такую не очевидную, на первый взгляд, вещь 
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как обратная связь с клиентом или даже просто наличие 
клиентской базы. Не все НКО ведут базу данных клиентов, 
это показали ответы на вопрос «Ведете ли вы базу данных 
своих клиентов?». Лишь 48% организаций ведут базу дан-
ных клиентов и 1% ведут ее от случая к случаю. 45% НКО 
не ведут базу данных. Большинство НКО (84%) ответили, 
что изучают мнения своих клиентов, т.е. людей, которые об-
ратились к ним за помощью. Не изучают мнения людей – 
9%, от случая к случаю – 2%. Обратная связь – идеальный 
инструмент для налаживания отношений со своими клиен-
тами и формирования положительного общественного мне-
ния. Данный факт можно считать проблемой НКО, так как 
основная задача базы данных — это сбор и оптимизация 
информации о клиентах, например, откуда они пришли и 
что их интересует. С помощью такой системы НКО могут 
мониторить данные, узнавать, с каких страниц выполнено 
пожертвование, сегментировать аудиторию по каналам при-
влечения и способу передачи средств. Кроме того, она по-
зволяет быстро найти проблему, если произошел сбой при 
совершении пожертвования.

В некотором роде одной из проблем можно также от-
метить и отсутствие конкуренции среди НКО. Каждый вто-
рой респондент отметил отсутствие конкурентов у его орга-
низации (51%). Каждый третий признал наличие от 2 до 10 
конкурентов (33%). Этот фактор в значительной мере влия-
ет на мотивированность руководителей НКО к приобщению 
новому опыту, повышению квалификации и улучшению ка-
чества предоставляемых услуг, что в свою очередь, конечно 
же, оказывает значительное влияние и на восприятие дея-
тельности НКО населением.

Следующей выявленной проблемой является малый  
срок реализации проектов. Исследование показало, что на 
рынке Югры преобладают молодые НКО, со сроком суще-
ствования до трех лет: время с момента регистрации менее 
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года (7%) и 1-3 года (39%). Каждая четвертая организация 
существует более 10 лет (25%). Вместе с тем 78% респон-
дентов готовы развивать свою организацию в ближайшее 
время. Лишь 12% сказали, что у них нет планов на дальней-
шее развитие НКО. Как мы видим, НКО в основном пла-
нируют свою деятельность на краткосрочный или средне-
срочный период. Мало руководителей данных организаций 
строят планы на много лет вперед, думая о развитии и пла-
нировании своей деятельности. Данный факт говорит нам, 
либо о недостаточном образовании руководителей в обла-
сти стратегического планирования, либо о сильной неуве-
ренности в завтрашнем дне.

Вместе с тем, основными возможностями для дальней-
шего развития их организации респонденты видят в: выходе 
на новый уровень (20%), помощи со стороны государства 
(17%), а также дальнейшем развитии (13%) и расширении 
(13%). Несмотря на высокую зависимость от стороннего 
безвозмездного финансирования, лишь небольшая часть 
видит залог будущего успеха в выходе на самообеспечение 
(10%) и выходе на новые рынки (5%). Однако способность 
привлекать к решению социальных проблем дополнитель-
ные ресурсы, такие как труд добровольцев и частные по-
жертвования, является одной из важнейших функций НКО,  
которые обеспечивают увеличение потока софинансирова-
ния и помощи в реализации проектов. 

Говоря о рекомендациях по улучшению эффективности 
деятельности НКО в ХМАО-Югре, можно в первую очередь 
сказать о том, что необходимо наладить тесное взаимодей-
ствие между поставщиками социальных услуг и населением, 
чтобы своевременно осознавать в каких сферах и каким обра-
зом необходимо оказывать помощь населению. Усиление этой 
связи можно осуществить при помощи большей открытости 
для населения и публичности. Открытость и публичность мо-
гут выражаться в таких аспектах, как приглашение внешнего 
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аудита для организации (только 5% опрошенных отметили, 
что проходили процедуру внешнего аудита), привлечение 
средств массовой информации к освещению крупных про-
ектов, участие руководителей организаций в обсуждениях 
наиболее острых проблем города и региона в СМИ и других 
площадках, необходимо предусмотреть в сметах возможные 
траты на рекламу и брендинг организации, плотная работа с 
организацией клиентской базы и т.д. Большему развитию ор-
ганизаций также может способствовать поиски новых источ-
ников финансирования (негосударственного), исследование 
показало, что большинство опрошенных НКО являются либо 
полностью зависимыми от государственного финансирова-
ния и спонсоров (40%), либо сильно зависят от безвозмезд-
ного финансирования, т.к. зарабатывают менее 40% от своих 
финансовых потребностей (32%). Поиск новых источников 
финансирования также будет способстовать и осознанному 
долгосрочному планированию развития организации через 
масштабирование и привлечение новых партнеров. Для по-
вышения финансовой устойчивости НКО необходимо раз-
вивать у руководителей организаций предпринимательское 
мышление и предпринимательскую инициативу путем про-
ведения обучающих семинаров, тренингов, круглых столов. 
Такие обучающие мероприятия можно проводить либо со-
вместно с грантовой поддержкой, либо в рамках гранта.

NGOS AS AN ACTOR OF SOCIAL POLICY IN THE 
NORTHERN REGION

N.T. TOVMASYAN

Abstract. In recent years, non-profit organizations have 
become increasingly influential in the public policy of many 
countries, including Russia. State support measures that encourage 
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the development of non-profit organizations and a wide range of 
areas in which their activities are carried out make it possible to 
talk about NGOs as one of the most active actors in modern public 
policy. However, there is still a problem of insufficient public 
confidence in the activities of NGOs. The article discusses the 
causes of this phenomenon and ways to solve the problem.

Keywords: public policy, non-profit organizations, 
socially-oriented non-profit organizations.
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ПРИНЯТИЕ ПОПРАВОК К КОНСТИТУЦИИ РФ В 
ОЦЕНКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ СУРГУТЯН

Т.А. СКОК

Аннотация. В данной статье приводятся результаты 
практического исследования, общественного мнения жи-
телей г. Сургута посредством массового социологического 
опроса. Темой анкетирования является принятие поправок 
к Конституции РФ. В качестве выводов представлен анализ 
социологического исследования с точки зрения полити-
ко-правовых аспектов.

Ключевые слова: поправки к Конституции РФ, обще-
российское голосование, общественное мнение, социологи-
ческий опрос, Президент РФ.

Быстрое усложнение общественных отношений, пре-
жде всего, в социально-экономической сфере, и увеличение 
объема их правового регулирования дали основание для 
внесения поправок в российскую Конституцию [3, с. 46].

15 февраля 2020 года Президент РФ выступил с посла-
нием к Федеральному Собранию, где, в том числе обосно-
вал необходимость принятия ряда поправок в Конституцию 
страны. В тот же день было издано Распоряжение Прези-
дента РФ от 15.01.2020 N 5-рп «О рабочей группе по под-
готовке предложений о внесении поправок в Конституцию 
Российской Федерации» [7]. В состав рабочей группы было 
включено большое количество руководителей различных 
общественных объединений, представителей различных 
сфер общественной жизни (науки, культуры, образования, 
искусства, спорта), а также государственные деятели, в том 
числе председатели некоторых законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти субъектов фе-
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дерации, депутаты Государственной Думы РФ, члены Сове-
та Федерации.

Мнение рядовых граждан России также не осталось 
неуслышанным. Данные, предоставленные Общественной 
палатой РФ, свидетельствуют о том, что было обработано 
около 600 запросов граждан, а в общей сложности посту-
пило около 1500 замечаний, предложений и обращений по 
законопроекту от граждан и организаций [5].

По мнению С.А. Авакьяна, проведение голосования по 
поправкам в Конституцию РФ заложит основы для дальней-
шей практики проведения консультативных референдумов в 
РФ. Ведь с их помощью было бы возможно определять по-
зиции граждан России по конкретным общенациональным 
проблемам, а также закреплять мнение населения страны в 
нормативном правовом акте [2, с. 18].

Таким образом, мы наблюдаем, что Закон РФ о по-
правке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ «О со-
вершенствовании регулирования отдельных вопросов ор-
ганизации и функционирования публичной власти»[6] был 
подготовлен в условиях общественного обсуждения различ-
ных положений Конституции РФ. Причем это осуществля-
лось наиболее демократическим путем, с участием многих 
общественных деятелей, представляющих собой различные 
массовые общественные объединения и социальные груп-
пы, государственных деятелей, в том числе выборных долж-
ностных лиц представительных органов власти, а также из-
вестных юристов и граждан РФ, – считает А.Н. Надин[3, с. 
51]. Логическим следствием данных процессов стало обще-
российское голосование по поправкам в Конституцию РФ, 
на котором было выявлено отношение граждан к данным 
конституционным изменениям. Всенародное голосование 
хоть и не имеет правовых последствий для принятия Закона 
РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ[6] 
(так как он уже принят), но является легитимирующим 
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дополнением для вступления в силу изменений в Консти-
туцию РФ. Президент РФ особо подчеркнул этот момент: 
«Важно, чтобы именно граждане Российской Федерации, 
придя на голосование, зафиксировали свое авторство этого 
закона. Как люди скажут, так и будет» [4].

По мнению известного немецкого социолога Э. Но-
эль-Нойман общественное мнение приобретает силу «не-
писаных законов», в соответствии с которыми «... прави-
тельства, и члены общества должны организовывать свои 
действия», в том случае, если государство не учитывает по-
зиции граждан и не собирается предпринимать какие-либо 
действия в целях изменения ситуации, то возможен «крах 
правительства и лишение власти» [1, с. 334, 336]. 

Таким образом, легитимность государства во многом за-
висит от мнения его граждан, которые могут выражать его раз-
личными способами, образуя, тем самым, общественное мне-
ние. Его-то мы и решили проанализировать в данной статье.

В рамках научного исследования на актуальную обще-
российскую политическую тематику «Принятие поправок к 
Конституции РФ» был задействован такой инструмент, как 
массовый социологический опрос, с помощью которого были 
опрошены 100 жителей г. Сургута. Им была предложена элек-
тронная анкета из 10 вопросов и двух блоков (5 основных 
вопросов по теме и 5 дополнительных вопросов о самих ре-
спондентах). Детально разберем ответы опрошенных по ка-
ждому вопросу, представив результаты в схематичном виде.

В 1 блоке анкеты содержались следующие вопросы 
для исследования влияния реформы, связанной с поправ-
ками в Конституцию РФ на активность/мнение/поведение 
политических акторов.

1. Ходили ли Вы голосовать 1 июля 2020 г. на всерос-
сийское голосование по поправкам к Конституции Россий-
ской Федерации?
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По данному вопросу чуть менее половины респон-
дентов (44 %) сходили на общероссийское голосование и 
поставили отметку «нет» в избирательном бюллетене, т.е. 
не одобряют изменения в Конституции Российской Федера-
ции. При этом одинаковое количество респондентов (28 %) 
сходили на референдум и одобрили изменения в Конститу-
ции РФ, остальные – предпочли не использовать свое право 
голоса. (Смотри диаграмму на Диаграмма 1.)

Диаграмма 1.

2. Как Вы в целом относитесь к данной Конституци-
онной реформе? 

Одинаковые доли объема (28 %) заняли ответы «одо-
бряю большинство поправок» и «не одобряю в целом». Точ-
но такую же картину (16 %) можно наблюдать с ответами 
«полностью одобряю» и «большую часть поправок не одо-
бряю совсем». И лишь немногие участники опроса (12 %) 
затруднились выразить свое отношение к Конституционной 
реформе. (Смотри диаграмму на Диаграмма 2.)
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Диаграмма 2.

3. Какие поправки, на Ваш взгляд, самые существенные? 
Здесь заполняющим анкету было предложено выбрать 

не более семи вариантов ответа из двадцати возможных. 
Шестью самыми популярными поправками к Конститу-

ции РФ в порядке убывания в нашем исследовании оказались: 
а) защита природы и сохранения уникального природ-

ного многообразия страны;
б) повышение качества и доступности медицинского 

обслуживания;
в) защита животных, формирование ответственного 

отношения к животным;
г) оказание социальной поддержки детям;
д) оказание адресной социальной поддержки граждан, 

а также индексация социальных пособий и выплат;
е) защита прав трудящихся россиян.
При этом никто не выбрал такие поправки, как:
а) приоритет Конституции РФ над международным 

правом;
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б) возможность сенаторов участвовать в назначении 
силовых министров и прокуроров;

в) сохранение общекультурной российской идентич-
ности.

(Смотри диаграмму на Диаграмма 3).

 Диаграмма 3.
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4. Одобряете ли Вы серию поправок, заключающуюся 
в усилении / разграничении полномочий Совета Федерации, 
Государственной Думы, Правительства и Президента РФ?

Менее половины респондентов (40 %), при этом большин-
ство от опрошенных, частично одобряют поправки, указанные 
в данном вопросе. Полагаем, что отвечающие еще не опреде-
лились, к каким последствиям могут привести усиление либо 
же разграничение государственных полномочий тех или иных 
органов власти. Около трети респондентов (28 %) не одобряют 
данные поправки. По всей видимости, они не желают ничего 
менять в высших звеньях политической системы. Помимо это-
го, одинаковое количество респондентов (16 %) затруднились 
ответить на вопрос, а другие – полностью одобрили ослабле-
ние государственных полномочий Правительства РФ, верхней и 
нижней палат парламента и Президента РФ. При этом никто из 
опрошенных не одобрил усиление государственных полномо-
чий данных органов власти. Вероятно, они посчитали эту идею 
довольно рискованной. (Смотри диаграмму на Диаграмма 4).

Диаграмма 4.
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Как Вы считаете, каким образом все эти поправки по-
влияют на политическую систему России в дальнейшем?

Большинство респондентов, что составило менее 
половины опрошенных (40 %), посчитали, что конститу-
ционные поправки в будущем России приведут только к 
противоречивым последствиям. Почти четверть (24 %) – за-
труднились ответить. Совсем небольшая доля респондентов 
(16 %) уверена, что изменения в Конституции РФ приведут 
к положительным последствиям, а другая их часть (12 %) 
считают, что все останется по-прежнему, и лишь некоторые 
(8 %) решили, что это приведет к отрицательным результа-
там. (Смотри диаграмму на Диаграмма 5).

Диаграмма 5.

Прежде чем перейти к анализу результатов опроса, 
следует обратить внимание на паспортичку во 2 блоке анке-
ты, посвященному социальным вопросам. Необходимо по-
нять, кем являются опрошенные нами респонденты.
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Для них был предложен следующий перечень уточня-
ющих вопросов о себе.

1. Укажите Ваш пол. Так, большинство отвечающих на 
вопросы оказались женщинами (56 %), мужчин оказалось 
чуть меньше (44%).

2. Укажите Ваш возраст. Абсолютным большинством 
респондентов (68 %) оказались молодые люди от 18 до 29 
лет.

3. Укажите уровень вашего образования. Почти поло-
вина опрошенных (48%) получили высшее образование.

4. Ваш род занятий. Чуть меньше половины, но боль-
шинство респондентов (44 %) – студенты, учащиеся.

5. Укажите Ваше материальное положение. И послед-
нее, почти половина всех участников опроса (48 %) расце-
нивают свое материальное положение как удовлетворитель-
ное (кроме питания и квартирной платы, денег хватает на 
покупку недорогих вещей). Другая значительная доля отве-
чающих (36 %), в общем, не жалуется на свое материальное 
состояние, а расценивают как хорошее (могут покупать до-
рогие вещи, но далеко не все по карману). 

Подытожив, хотелось бы отметить некоторые особен-
ности в связи с результатами нашего небольшого социоло-
гического опроса:

а) наблюдается тенденция голосования против изме-
нений в Конституции РФ;

б) в равной степени большая часть респондентов как 
одобряет большинство конституционных поправок, так и 
категорически не признает их;

в) самая популярная поправка среди всех опрошенных 
– защита природы и сохранение уникального природного 
многообразия страны;

г) существенная доля студентов испытывает затрудне-
ния с теми поправками, в которых роль одних государствен-
ных органов власти усиливается, а другая – ослабляется.



«Развитие институтов гражданского общества в арктических 
регионах современной России: политико-правовые аспекты»

64

д) многие участники опроса убеждены, что трансфор-
мация Конституции РФ приведет не только к положитель-
ным, но и к отрицательным последствиям в масштабе всей 
страны.

ADOPTION OF AMENDMENTS TO THE 
CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

IN THE ASSESSMENT OF PUBLIC OPINION OF 
SURGUTRESIDENTS

 SKOKT.A.

Abstract.Abstract. This article presents the results of a 
practical study, expressed in the form of public opinion of Surgut 
residents through a mass sociological survey. The topic of the 
survey is the adoption of amendments to the Constitution of the 
Russian Federation. The analysis of the sociological research 
from the point of view of political and legal aspects is presented 
as conclusions.

Keywords: amendments to the Constitution of the Russian 
Federation, nationwide voting, public opinion, sociological 
survey, President of the Russian Federation.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В РОССИИ 
ПРОБЛЕМА И ПЕРСПЕКТИВЫ

К.П. СОКОЛОВСКАЯ

Аннотация. В данной работе показана роль молодеж-
ного парламентаризма как эффективного метода включения 
молодежи в социально-политические процессы. Дан анализ 
современных моделей региональных молодежных парла-
ментов. Выявлена общая тенденция перспектив развития 
Российского молодежного парламентаризма, а также даны 
рекомендации по улучшению системно-функциональных 
характеристик в молодежной политике нашей страны. 

Ключевые слова: молодежный парламентаризм, мо-
лодежный парламент, перспективы развития.

На фоне относительной политической стабильности 
после распада предыдущей политической системы, заостря-
ются проблемы самой молодежи и ее политической социа-
лизации. Проблема состояния и перспектив развития моло-
дежного парламентаризма является актуальной в контексте 
изучения общественно-политических процессов. Большая 
значимость этого явления связана с потребностью вовлече-
ния молодежи в формирование демократического и право-
вого государства.

Анализ имеющегося опыта субъектов Российской Фе-
дерации в области молодежной политики свидетельству-
ет, что на смену принципу работы власти «для молодежи» 
приходят новые механизмы, способствующие вовлечению 
молодежи в современные общественные процессы. Итак, в 
настоящее время интерес исследователей вызывают такие 
институты, с помощью которых молодежь может оказывать 
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влияние на решение собственных проблем. Данные инсти-
туты дают возможность молодым людям также приобщить-
ся к демократическим ценностям и становлению граждан-
ского общества.

На фоне относительной политической стабильности 
после распада предыдущей политической системы, заостря-
ются проблемы самой молодежи и ее политической социа-
лизации. Анализ имеющегося опыта субъектов Российской 
Федерации в области молодежной политики свидетельству-
ет, что на смену принципу работы власти «для молодежи» 
приходят новые механизмы, способствующие вовлечению 
молодежи в современные общественные процессы. Итак, в 
настоящее время интерес исследователей вызывают такие 
институты, с помощью которых молодежь может оказывать 
влияние на решение собственных проблем. Данные инсти-
туты дают возможность молодым людям также приобщить-
ся к демократическим ценностям и становлению граждан-
ского общества.

Анализ явления молодежного парламентаризма, веду-
щейся с 1991 года в России, не имеет масштабной исследо-
вательской традиции и не представлен в виде системного 
рассмотрения масштабов и перспектив развития. В то же 
время можно отметить некоторые работы, которые заклады-
вают исследовательские основы для изучения темы моло-
дежного парламентаризма в России. Это такие авторы, как 
Л.А. Бобров, А.В. Кочетков, С.В. Кочнев, Д.А. Маяцкий, 
О.Б. Фурсова.

В настоящее время молодежные парламентские струк-
туры функционируют в большинстве регионов Российской 
Федерации. Среди них – «Молодежный Парламент Респу-
блик Коми, Бурятии, Мордовии, Алтайского края, Моло-
дежный парламент при Государственном Совете Чувашской 
Республики, Молодежный парламент при Законодательном 
Собрании Красноярского края, молодежные парламенты 
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Кузбасса, Архангельской, Волгоградской, Вологодской, 
Курганской, Новосибирской областей, Общественная моло-
дежная палата при Законодательном Собрании Ивановской 
области, Молодежный парламент при Совете народных 
депутатов Амурской области, Молодежная Парламентская 
ассамблея Калининградской области, Общественный мо-
лодежный парламент при Самарской Губернской Думе, 
Общественный молодежный парламент Рязанской обла-
сти, Общественная студенческая Дума Тюменской области, 
Молодежное правительство Ярославской области, Совет 
молодежных организаций (Молодежный парламент) Ни-
жегородской области, Общественная молодежная палата 
Свердловской области, молодежные парламенты Санкт-Пе-
тербурга». 

Подобные организации дают возможность эффектив-
но формулировать и доводить интересы, проблемы и ожи-
дания молодежи до органов местного самоуправления, за-
конодательных и исполнительных органов государственной 
власти. Это помогает получению определенных экономи-
ческих и социальных результатов, повышению общей пра-
вовой культуры и гражданской активности молодежи, вов-
лечению молодых граждан в общественно-политические 
процессы. Задача молодежного парламентаризма должна 
состоять в формировании объединенного социального зака-
за со стороны государства молодежи. 

Роль и функциональные характеристики молодеж-
ного парламентаризма.

В настоящее время формирование гражданского об-
щества в Российской Федерации происходит посредством 
самоорганизующихся молодежных структур. В связи с этим 
актуальными становятся различные методы и формы при-
влечения молодежи к процессу принятия политических 
решений. Российские органы государственной власти осу-
ществляют конкретные шаги в предоставлении возможно-
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сти для молодежи возможности выражать собственное мне-
ние. 

В нынешний период молодежный парламентаризм 
представлен различными формами: 

1) молодежный парламент, имеющий статус обще-
ственного объединения; 

2) молодежное правительство; 
3) молодежные парламенты, созданные при органах 

законодательной (представительной) власти, имеющие ста-
тусы: научно-консультативного, совещательно-консульта-
тивного, совещательно-исполнительного органов. Разно-
образие форм молодежного парламентаризма показывает, 
что в субъектах и муниципальных образованиях Российской 
Федерации, создаваемый представительный молодежный 
орган, получает тот статус, который восполняет определен-
ную нишу молодежной политики региона [1].

Мы пришли к выводу, что основная задача молодежно-
го парламентаризма заключается в формировании объеди-
ненного социального заказа со стороны государства молоде-
жи. В качестве методов для достижения этой задачи могут 
рассматриваться общественные приемные для молодежи. 
Они формируют перечень молодежных проблем, в то время 
как мониторинги в среде молодежи дают возможность оце-
нить степень эффективности управленческих решений.

Парламентские молодежные структуры на современ-
ном этапе развития выполняют несколько функций. Среди 
них – участие в нормотворческой деятельности, в первую 
очередь, в контексте государственной молодежной полити-
ки; представление в органах власти интересов молодежи; 
проведение социально значимых мероприятий и подготовка 
молодых кадров. Согласно статистическим данным сегодня 
примерно 10% молодежи нашей страны принимают участие 
в работе тех или иных политических или общественных ин-
ститутов. Столь малое число активных граждан говорит о 
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наличии затруднений в практике осуществления молодеж-
ной политики. В частности, работа общественно-политиче-
ских организаций молодежи сегодня носит фрагментарный 
характер. 

Исходя из перечисленных проблем, базовыми направ-
лениями в развитии молодежного парламентаризма должны 
стать:

1) открытость и доступность системы молодежного 
парламентаризма для участия в ней абсолютно любого мо-
лодого человека; 

2) законность появления и осуществления деятельно-
сти различных форм молодежного парламентаризма;

3) применение научного подхода к развитию молодеж-
ного парламентаризма; 

4) демократический принцип формирования состава 
молодежного парламента на основе конкурсов и выборов;

5) рациональное сочетание просветительской и пред-
ставительской функций молодежного парламентаризма; 

6) свободный выбор форм осуществления молодежно-
го парламентаризма, которые соответствуют законным ин-
тересам и потребностям людей молодого возраста;

7) участие непосредственно самой молодежи в про-
цессе выработки, принятия и реализации решений в сфере 
государственной молодежной политики.

Активность молодежных парламентов должна быть 
нацелена на достижение социально-значимого результата, а 
также преодоление межведомственных и других организа-
ционных препятствий. Наиболее приемлемой формой про-
ведения молодежной политики на фоне совершенствования 
демократических институтов в любом государстве должно 
стать государственно-общественное партнерство в области 
разрешения проблем молодежи.

Стоит отметить, что по результатам исследования 
эффективность деятельности органов по делам молодежи 
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субъектов Российской Федерации и местного самоуправле-
ния оказывалась выше, чем соответствующих федеральных 
органов. Следствием обеспечения активной позиции регио-
нальных и местных органов по отделам молодежи, является 
стабильность осуществления государственной молодежной 
политики в масштабе всей страны.

Перспективы развития российского молодежного пар-
ламентаризма на современном этапе

Планирование и реализацию молодежной политики 
нередко связывают с привлечением в этот процесс различ-
ных социальных ресурсов: экономических, информацион-
ных, интеллектуальных, коммуникативных, экологических, 
демографических, инновационных организационных и ка-
дровых.

Количественный состав каждого отдела или депар-
тамента Молодежного правительства детерминируется де-
партаментами правительства администрации области. При 
этом в качестве руководящего органа Молодежного прави-
тельства выступает Совет Молодежного правительства. В 
последний входят председатель и его заместители – началь-
ники департаментов Молодежного правительства. Отметим, 
что Председатель Молодежного правительства руководит 
деятельностью всего Совета.

Обыватели могут задаться вопросом, не рано ли моло-
дежи получать опыт в области законодательно-политическо-
го управления и развиваться в этом направлении. Приведем 
несколько аргументов в пользу привлечения людей молодо-
го возраста к деятельности молодежного парламентаризма:

– средний возраст населения Земли составляет 28,5 
года, в связи с чем большую часть участников политических 
кампаний и избирателей составляет молодежь от 20 до 39 
лет;

– граждане страны не всегда проявляют стремление 
принимать участие в политических кампаниях и в процес-
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сах принятия важных решений, а также не всегда занима-
ют по этим вопросам активную позицию. В результате их 
истинные потребности и нужды не всегда учитываются в 
будущем в ходе принятия решений. Отметим, что решения, 
в которых не учитываются интересы подавляющего боль-
шинства граждан, нельзя считать полноценными, поскольку 
они способны причинить значительный ущерб жизни обще-
ства. Молодежь составляет большую часть современного 
общества, поэтому ее участие в данных процессах играет 
большую роль. Оно также представляет собой гарантию 
правильности законодательных и политических решений. 
Другими словами, участие молодежи гарантирует и укре-
пляет демократические принципы принятия решений в го-
сударстве;

– активное участие лиц молодого возраста в работе за-
конодательных и представительных органов позволяет обе-
спечить высокую заинтересованность и активную позицию 
молодежи в политической области. Необходимо также под-
черкнуть, что возможность участия в политических, законо-
дательных процессах мотивирует молодых граждан играть 
важную роль в решении проблем в сфере политического 
управления в ближайшем будущем.

Область молодежной политики – одно из наиболее 
приоритетных курсов совершенствования всех преуспеваю-
щих государств. В данном случае Российская Федерация – 
не исключение. Рассматриваемый нами путь политики бази-
руется на учреждении специальных организаций, например: 
«Единое молодежное парламентское движение Российской 
Федерации», «Ассоциация молодежных парламентов Рос-
сийской Федерации». В настоящее время вопросы молодеж-
ной политики нередко становятся приоритетными на по-
вестке дня. Подчеркнем, что очевидная общая пассивность 
молодежи связана в первую очередь с недостаточной узна-
ваемостью и престижностью Молодежного Парламента как 
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института, который может придать деятельности данной 
возрастной категории видимую форму, а также стать моти-
вирующим фактором для современной молодежи.

В Российской Федерации действует Федеральный за-
кон «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений» № 478-ФЗ от 26 мая 1995 года 
(с изменениями на 28 декабря 2016 года). Этот норматив-
но-правовой акт определяет общие принципы, содержание 
и меры государственной поддержки молодежных и детских 
общественных объединений Российской Федерации. В него 
неоднократно вносились изменения.

«Опыт работы молодежных парламентских структур 
в субъектах Российской Федерации показал эффективность 
их деятельности по привлечению молодежи к решению раз-
личных социальных проблем. В ряде российских регионов 
молодежные парламенты (думы, советы, палаты, правитель-
ства). Имеют реальное право выступать от лица всей моло-
дежи, активно взаимодействуют с властью, активизируют 
позицию молодежи в решении своих проблем. В настоящее 
время органы молодежного представительства при органах 
законодательной и исполнительной власти становятся ре-
альным аккумулятором идей молодежи и содействуют реа-
лизации молодежной политики на региональном и муници-
пальном уровнях» [2].

По результатам исследования, проведенного в регио-
нах ЦФО, половина испытуемых полагает, что молодежные 
парламенты и иные молодежные парламентские структуры 
являются благоприятным полем для выявления молодых 
лидеров, интересующихся общественно-политической и 
управленческой деятельностью. В то же время 25% респон-
дентов констатируют то, что молодежные парламенты фор-
мируют группы единомышленников с активной жизненной 
позицией, готовых поддержать и совместно реализовывать 
идеи и программы органов государственной власти и мест-
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ного самоуправления, направленные на развитие региона 
(муниципального образования). Оставшиеся 25 % опрошен-
ных граждан считают, что практическая работа молодых лю-
дей и их знакомство с законотворческой, управленческой и 
общественной деятельностью является возможностью вли-
яния на определение основных направлений государствен-
ной молодежной политики, расходной части федерального 
(регионального, местного) бюджета Российской Федерации 
по разделу «социальная политика», в части, касающейся ре-
ализации молодежной политики.

Молодежный парламент во взаимодействии с орга-
нами законодательной и исполнительной власти призван 
разрабатывать социальные программы для молодежных об-
щественных объединений.  В настоящее время молодежные 
парламентские структуры функционируют в большинстве 
регионов Российской Федерации. Они позволяют эффек-
тивно формулировать и доводить интересы, проблемы и 
ожидания молодежи до органов местного самоуправления, 
законодательных и исполнительных органов государствен-
ной власти. Это помогает получению определенных эконо-
мических и социальных результатов, повышению общей 
правовой культуры и гражданской активности молодежи, 
вовлечению молодых граждан в общественно-политиче-
ские процессы.

Помимо положительных тенденций исследователи вы-
деляют и негативные, в частности есть основания полагать, 
что российский молодежный парламентаризм работает не-
достаточно эффективно. Отметим, что вопросы интеграции 
молодежи в общественно-политическую жизнь всегда были 
важны для научной общественности и политиков. Гарантом 
демократического государства и гражданского общества в 
Российской Федерации может стать лишь социально актив-
ная ответственная молодежь. В связи с этим важно, чтобы 
уже сегодня молодые люди были готовы к участию в реше-
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нии проблем современного общества и к активному взаимо-
действию с государством. Несовершенен также и механизм 
участия молодежи в управлении государством

Сегодня доля граждан молодого возраста в органах зако-
нодательной и исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, и органах местного самоуправления очень незна-
чительна. Однако актуальной остается потребность установ-
ления сотрудничества муниципальных и государственных ор-
ганов власти с молодежными общественными объединениями 
и другими организациями, молодежью в целом и средствами 
массовой информации в интересах решения проблем этой ча-
сти общества. К недостаткам молодежного парламентаризма 
на современном этапе можно также отнести недостаточную 
реализацию его представительной природы и легитимности. 
Итак, проблемы современного российского молодежного пар-
ламентаризма – это комплекс противоречивых и сложных яв-
лений российской политической реальности.

Реализация данных мероприятий связана с необходи-
мостью соблюдать несколько общих принципов взаимодей-
ствия молодежных парламентских структур с муниципаль-
ными и государственными органами власти:

1) органы государственной власти и местного самоу-
правления должны организовать необходимые условия для 
демократичного и легитимного формирования молодежных 
парламентских структур, а также для их развития и успеш-
ного функционирования;

2) органы государственной власти и органы местно-
го самоуправления обязуются обучать членов молодежных 
парламентских структур законодательства субъекта Россий-
ской Федерации, принципам социального управления, раз-
работки нормативных правовых актов, особенностям парла-
ментской процедуры;

3) молодежные парламентские структуры должны 
оказывать всяческую помощь муниципальным и государ-
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ственным органам в реализации возложенных на них функ-
ций. При этом необходимо проявлять достаточно разумную 
инициативу.

Проведенный нами анализ научной литературы, от-
ражающей опыт работы молодежных представительных 
структур субъектов Российской Федерации, дает возмож-
ность выявить наиболее эффективную модель молодежного 
парламента. На наш взгляд, в ходе развития демократиче-
ских институтов в государстве наиболее адекватной формой 
реализации молодежной политики является государствен-
но-общественное партнерство в решении проблем молоде-
жи.

Перечислим важные требования / показатели работы 
молодежного парламента. Он должен:

1) быть учрежден на базе законодательного органа 
государственной власти в качестве отдельной или незави-
симой структуры, но при условии непосредственной коор-
динации со стороны законодательного органа государствен-
ной власти;

2) функционировать в качестве общественной струк-
туры и не быть связанным с государственными органами 
исполнительной власти; 

3) иметь общественный консультативный и совеща-
тельный статус;

4) осуществлять деятельность в форме сессий (фору-
мов), проводить свои сессии регулярно, но не менее двух 
раз в год;

5) иметь иерархический стиль, представительский тип 
управления. Другими словами, молодежный парламент дол-
жен обладать единой структурой управления на всех терри-
ториальных уровнях; 

6) обладать избирательным принципом формирования 
организации, состоящей из участников всех территориаль-
ных уровней;
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7) осуществлять законотворческую деятельность и 
обладать широкими возможностями представления своих 
рекомендательных решений законодательному органу госу-
дарственной власти для дальнейшего рассмотрения и фак-
тической реализации.

Особенностью современного этапа реализации моло-
дежной политики в России является смещение центра тяже-
сти работы от федеральных государственных органов к ре-
гионам. Возрастание роли региональных и местных органов 
власти в реализации молодежной политики подтверждается 
результатами практики работы с молодежью[3]. Власть на 
федеральном уровне принципиально влияет на политиче-
ские и экономические процессы в регионах. Это происходит 
в первую очередь через формирование специальной норма-
тивно-правовой базы. Так, федеральные законы, затрагива-
ющие интересы молодежи, становятся основой для соответ-
ствующих законов на уровне субъектов Федерации.

Подчеркнем, что сегодня наблюдается некоторая пас-
сивность молодых людей в ходе реализации региональных 
молодежных программ. У этого явления есть несколько при-
чин: недостаточная эффективность проводимых мероприя-
тий; низкий уровень информированности о них; негативные 
традиции политической культуры страны, предполагающие 
пассивность; отсутствие лидеров, способных активизиро-
вать молодежь для решения проблем этой части общества.

Повышение гражданской активности молодого насе-
ления Российской Федерации возможно только в ходе реа-
лизации молодежной политики в регионе. При этом необхо-
димо делать акцент на ценностные ориентации политики в 
отношении молодежи. Важно обеспечение совпадения этих 
ценностей с региональными, общероссийскими и культур-
но-историческими традициями страны. Деятельность по 
реализации молодежной политики можно представить и как 
деятельность по обеспечению правопреемства между куль-
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турно-ценностным развитием предыдущих поколений и со-
временной молодежью.

YOUTH PARLIAMENTARISM IN RUSSIA 
PROBLEM AND PROSPECTS

SOKOLOVSKAYA K. P

Abstract. This paper shows the role of youth 
parliamentarism as an effective method of involving young 
people in socio-political processes. By analyzing modern models 
of regional youth parliaments, the General trend of prospects for 
the development of Russian youth parliamentarism is revealed, 
as well as recommendations for improving the system and 
functional characteristics in the youth policy of our country.

Keywords: youth parliamentarism, youth Parliament, 
prospects for the development.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ 
СЕВЕРНОГО ГОРОДА  (НА ПРИМЕРЕ Г. СУРГУТА)

Ю.Р. ЗАЙЦЕВА

Аннотация. Цель данной статьи – исследовать этапы 
формирования институциональных ограничений принятия 
самостоятельных политических решений муниципальной 
элитой в ходе эволюции системы местного самоуправления.

Ключевые слова: муниципальная элита, местное са-
моуправление, депутат, сити-менеджер.

Дискуссия о роли и месте муниципальных элит бе-
рет свое начало с 1990-х годов. Наиболее известными от-
ечественными элитологами являются Г.К. Ашин, О.В. Га-
ман-Голутвина, В. Понеделков. На фоне общих проблем 
элитологии изучение муниципальной элиты занимает не-
сколько меньшее место. Однако наличие институтов, в рам-
ках которых принимаются решения, в лице местного само-
управления позволяет говорить о ее существовании. Здесь 
можно назвать, в первую очередь, работы и Т.Б. Витковской 
[1] и А.Е. Чириковой [5].  

По мнению Т.Б. Витковской, «утверждение о наличии 
локальной политической элиты означает, что существует 
неизбежно узкий круг представителей локального сообще-
ства, обладающих приоритетным политическим влиянием 
на дела муниципалитета, достаточно независимый от реги-
ональной элиты, от других влиятельных игроков на своем 
уровне и отграничивший себя от прочей массы населения» 
[2, с.102]. К признакам муниципальной элиты она относит 



«Развитие институтов гражданского общества в арктических 
регионах современной России: политико-правовые аспекты»

80

публичность власти, развитые неформальные связи, уча-
стие в реализации политики на местном уровне. Особен-
ности, присущие муниципальной элите, это: малочислен-
ность, замкнутость, сплоченность, отсутствие системного 
обновления, влияние на местный политический процесс, 
закрытый тип отношений между членами элиты. Типология 
местных элит зависит напрямую от сферы, которую рассма-
тривает тот или иной автор. Т.Б. Витковская выделяет че-
тыре основных компонента локальной элиты: «корпус глав 
муниципалитетов, депутатский корпус, местное партийное 
руководство и политически активный бизнес» [2, с. 105].

Таким образом, муниципальную элиту можно понимать 
в широком смысле слова, включая, например, местную биз-
нес-элиту, лидеров и местных лидеров общественного мнения. 
Но в работе будет использовано это понятие в узком смысле, 
понимая под муниципальной элитой ту группу, включение ко-
торой в процесс принятия решений зависит от непосредствен-
ного участия ее в работе самих органов местного самоуправ-
ления. Таким образом, в узком смысле слова, муниципальная 
элита – это депутаты и глава местного самоуправления.

Важнейшим критерием существования муниципаль-
ной элиты, как неотъемлемой части местного самоуправ-
ления, является ее самостоятельность в принятии поли-
тических решений, однако наличие институциональных 
ограничений влияет на уровень самостоятельности муни-
ципальной элиты.

Можно выделить этапы формирования  институцио-
нальных условий и ограничений в развитии местного само-
управления и муниципальной элиты.

Первый этап: складывание институциональных основ 
формирования муниципальной элиты и особенности ее дея-
тельности в 1990 – первой половине 2000-х гг.

Во-первых, в начале 90-х годов происходит кризис со-
ветской политической системы управления, а в 1993 году 
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завершается «ликвидация системы Советов народных депу-
татов, что положило начало формированию местного само-
управления на новой правовой основе»[3, с.37].

Во-вторых, статус местного самоуправления был впер-
вые закреплен в Конституции Российской Федерации 1993 
года. Теперь институт местного самоуправления стал одним 
из основных в системе государственного управления. При-
нятие новой конституции повлекло за собой необходимость 
принятия соответствующего законодательного акта.

В-третьих, в 1995 году был принят закон Федеральный 
закон №154-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». Основная 
задача, решаемая данным законом, – обеспечение самосто-
ятельности местного самоуправления, гарантированного 
Конституцией РФ.  Спустя время законные акты о местном 
самоуправлении были приняты по всей стане.

В данный период самостоятельность муниципальной 
элиты г. Сургута (как одна из частей местного самоуправле-
ния) в лице депутатов города также переживала изменения. 
Первые выборы в городскую Думу прошли в 1994 году. Пер-
вые три созыва городской Думы г. Сургута приходятся на пер-
вый этап развития местного самоуправления. Данные составы 
Думы были институционально самостоятельны и противосто-
яли региональной элите по ряду вопросов. Например, высту-
пление главы г. Сургута А.Л. Сидорова на заседании окруж-
ной Думы в защиту бюджета г. Сургута. Также муниципальная 
элита успешно противостояла бизнесу – глава г. Нефтеюганска 
В.А. Петухова против Лукойла. Состав муниципальной элиты 
данного периода можно назвать «элита политики».

Второй этап: институциональные основы деятельно-
сти муниципальной элиты со второй половины 2000-х гг. до 
начала 2010-х.

Хронологические рамки – от принятия новой редак-
ции закона в 2003 г. до активного продвижения института 
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сити-менеджерства. В начале данного этапа происходит из-
менение законодательства о местном самоуправлении по 
новой редакции. Происходит ограничение институциональ-
ных возможностей местного самоуправления.

В 2003 году был принят Федеральный закон № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». Он ограничил ту свободу в 
действиях местного самоуправления, которую ему дал за-
кон 1995 года, так как ввел ряд инструментов политического 
давления на мэров.

Выборы в Думу г. Сургута IV созыва прошли в 2006 
году. По сравнению с предыдущими составами, в Думе IV 
созыва прослеживается тенденция выходцев-депутатов из 
предприятий города. Сотрудник «Сургутнефтегаза» Д.В.  
Попов в 2010 году занял пост  мэра  г.  Сургута,  сменив А.Л. 
Сидорова, который занимал эту должность с 1990 года. Д.В. 
Попов представлял собой элиту «хозяйственников», тогда 
как А.Л. Сидоров являлся «политиком».

Главным фактором, влияющим на поведение муници-
пальной элиты, становится снижение финансовой самостоя-
тельности местного самоуправления и его большая экономи-
ческая  зависимость от региональной власти. Соответственно, 
в отношениях с региональной властью у института местного 
самоуправления г. Сургута отмечается снижение уровня про-
тиворечий. Характерно, что происходит снижение явки из-
бирателей на муниципальных выборах. Таким образом, ре-
гиональная элита в большей мере становится зависимой от 
региональной, и в несколько меньшей – от населения.

Тем не менее общественное мнение еще остается важным 
для нее важным. Об этом свидетельствует, например, организа-
ция референдума о троллейбусном движении в г. Сургуте.

Таким образом, элита на этом этапе эта «элита хозяй-
ственников». Она более зависимая от региональной власти 
и от директоров предприятий.
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Третий этап: институциональные основы деятельно-
сти муниципальной элиты на современном этапе (2010-е гг.)

Хронологические рамки берут свое начало с введения 
поста сити-менеджеров и внесение конституционных по-
правок в 2010 г. и продолжаются по настоящее время.

Характерной чертой этого периода стало разделение 
ответственности, в связи с введением института сити-ме-
неджера.

С точки зрения некоторых ученых, приведенный выше 
механизм в определенной степени может противоречить 
правам граждан на участие в области местного самоуправ-
ления. Поскольку при должности главы муниципального 
образования (мэра) сами жители муниципального образова-
ния выбирают его главу, а при должности сити-менеджера 
данные полномочия передаются представительному органу, 
который, в свою  очередь, избирается населением»[4, с.149].

Результатом явилось снижение роли главы города и 
депутатов в приятии решений, снижение, тем самым, их 
элитного статуса.

Дума г. Сургута V созыва сформировалась в 2011 году. 
Большинство депутатов на момент выдвижения работали в 
сфере бизнеса либо в сфере добычи, переработки  и  транс-
портировки  нефти  и  газа.  Выборы  в  Думу  г. Сургута VI 
созыва состоялись в 2016 году. Сферы образования, науки 
и административного управления были превалирующими 
в новом созыве. И в Думе V созыва, и в Думе VI созыва, 
большинство избранных депутатов являлось выходцами их 
административных или бизнес-структур.

Выборы на пост мэра в г. Сургуте были в 2016 году. 
В.Н. Шувалов избирался по новой системе – за него голо-
совал не народ, а депутаты представительного органа. «За» 
проголосовали 20 из 25 депутатов. Элиту данного этапа 
можно охарактеризовать как «элита исполнителей», что 
превращает ее в номинальную элиту.
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Таким образом, выделенные этапы развития местно-
го самоуправления и муниципальной элиты позволяют нам 
проследить то, что институциональные возможности мест-
ного самоуправления сужаются.

Институциональные обстоятельства имеют важное 
значение, наряду с личными качествами. Руководитель мо-
жет обладать высокими качествами, но если имеются ин-
ституциональные ограничения, принимать решения он не 
сможет, и тем самым не попадает в элиту. И наоборот, че-
ловек, не обладающий особыми качествами, получая ин-
ституциональные возможности свободы решений, входит в 
состав элиты. Эти возможности изменялись на протяжении 
постсоветского периода, сокращаясь вместе с сокращени-
ем полномочий и возможностей местного самоуправления: 
экономические, правовые, политические. Сегодня эти ин-
ституциональные возможности местного самоуправления 
незначительны. Представительный орган в силу институ-
циональных ограничений не способен принимать решения, 
кардинально влияющие на обстановку в городе.  

LOCAL SELF-GOVERNMENT AS AN INSTITUTIONAL 
BASIS FOR FORMING THE MUNICIPAL ELITE 

OF THE NORTHERN CITY (ON THE EXAMPLE OF 
SURGUT)

Y.R. ZAITSEVA

Abstract. The purpose of this article is to investigate the 
stages of the formation of institutional constraints on making 
independent political decisions by the municipal elite in the 
course of the evolution of the local self-government system.

Keywords: municipal elite, local government, deputy, city-
manager.
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МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ КАК ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ 

СРЕДЕ СЕВЕРНОГО ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ Г. 
СУРГУТА)

В.Х. ГУСЕЙНОВА

Аннотация. В работе исследуется фактор контактов 
в формировании гармоничных межэтнических отношений 
в регионе, а также – роль национально-культурных объе-
динений как инструмента, способного обеспечить такие 
контакты. Эмпирическую базу исследования составили ре-
зультаты социологического исследования, проведенного в 
молодежной среде г. Сургута.

Ключевые слова: межэтнические контакты, гармони-
зация межэтнических отношений, национально-культурные 
объединения.

Актуальность. 
Проблема межэтнических отношений всегда была ак-

туальной, а в последнее время приобрела особую остроту. 
Это обусловлено не только исторически сложившимися тер-
риториальным соседством этносов, но и новыми процесса-
ми и явлениями. Несвоевременное реагирование властей на 
эту проблему и негативные настроения в обществе чреваты 
опасностью возникновения затяжных межэтнических кон-
фликтов, способных подорвать политическую стабильность 
и основы любого государственного устройства. 

Проблема межэтнических отношений в силу поли-
этничного характера российского общества привлекает 
особое внимание исследователей. Теория межэтнических 
отношений была изложена в работах, как отечественных 
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исследователей – С.М. Широкогоров[14],Ю.В. Бромлей[2], 
В.А. Ачкасов [1] и др.

Нельзя оставить без внимания социологическую со-
ставляющую. Изучением этой стороны отношений народов 
занимались Л.М. Дробижева[6], А.Г. Здравомыслов[7], Б.Е. 
Винер[4] и др.

Исследование этнополитических конфликтов просле-
живается в работах как зарубежных, так и отечественных 
ученых таких, как Р. Вяйринен[5],У. Юри [15], В.А. Тиш-
ков[13],А.А. Садохин[12] и др.

Проблема межэтнических отношений на местном 
уровне (ХМАО) рассматриваются такими авторами, как 
М.Ю. Мартынов, В.С. Пуртова [8,9,10], Н.В. Ушакова, В.В. 
Мархинин [11]и др.

Для формирования межнационального согласия фе-
деральными органами, а также региональными властями 
предпринимаются регулирующие меры. Приняты законы 
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации» от 30.04.1999 №82-ФЗ, ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции» от 25.07.2002 № 115-ФЗ, «О гражданстве Российской 
Федерации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ. Конкретные указания 
сформулированы в приказе Министерства регионального 
развития Российской Федерации «Методические рекомен-
дации для органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации о порядке выявления формирующихся 
конфликтов в сфере межнациональных отношений, их пред-
упреждения и действиях, направленных на ликвидацию их 
последствий» от 14.10.2013 №444. Важную роль сыграли 
указы «О стратегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года» от 
19.12.2012 № 1666, и «Об обеспечении межнационального 
согласия» от 07.05.2012 №602 и т.д. Аналогичные усилия 
прилагаются и на региональном уровне. Так, в Ханты-Ман-
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сийском автономном округе-Югре принята Стратегия реа-
лизации государственной национальной политики Россий-
ской Федерации в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре на период до 2025 года».

Большинство авторов, тем не менее, полагают, что, 
несмотря на все предпринимаемые меры, нельзя исклю-
чить возможности возникновения этнических конфликтов 
в полиэтничных регионах России, к которым относится и 
ХМАО. Особенно важно следить за динамикой межнацио-
нальных отношений в молодежной среде. Очевидно, что без 
поддержки институтов гражданского общества, в частности 
– некоммерческих организаций, трудно добиться устойчи-
вых бесконфликтных отношений в сфере межнациональных 
отношений. Именно они могут обеспечить формирование 
отношений в данной среде, описанной в теории контактов, 
на которую мы методологически будем опираться.

Методология и методика исследования.
Теория контактов изучалась множеством исследовате-

лями, в том числе Г. Олпортом, Е. Варшавер [3] и др. Однако 
в качестве методологии исследования, мы приняли «теорию 
контактов» Г. Олпорта [15]. Она гласит о том, что контакты 
между различными членами социальных групп способству-
ет снижению враждебности в их взаимоотношениях. Тео-
рия предполагает, что негативные стереотипы против опре-
деленной социальной группы возникают из-за недостатка 
контакта с ними, что и касается межэтнических отношений. 
Формирование неточных, негативных стереотипов относи-
тельно представителя другой этнической группы, как прави-
ло, приводит к появлению межэтнической напряженности, 
конфликтам. Повторные контакты между членами разных 
этнических групп приводят к более полному их представ-
лению друг о друге. Таким образом, чем больше контактов 
среди представителей разных этносов в сообществе, тем 
выше уровень доверия в их взаимоотношениях. 
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Эмпирическую основу работы составили результаты 
проведенного нами опроса, предметом которого выступа-
ло состояние межэтнических отношений среди молодежи 
г. Сургута. Генеральной совокупностью являлись молодые 
люди в возрасте от 18 до 30 лет, проживающие на терри-
тории города. В данной работе представлены результаты 
исследования, проведенного в апреле-мае 2020 г. Опрос 
производился по квотной выборке с учетом следующих па-
раметров: место жительства, возраст, пол, род занятий. Объ-
ем выборки составил 400 респондентов.

Выбор данного населенного пункта неслучаен. С од-
ной стороны, г. Сургут – один из крупных городов Западной 
Сибири, полиэтничен по своему составу. Город Сургут – 
важнейший экономический центр и крупнейший транспорт-
ный узел в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 
Город обладает промышленным потенциалом, поскольку на 
ее территории расположены такие крупные центры произ-
водства, как «Сургутнефтегаз», «Газпром Трансгаз», «Сур-
гутская ГРЭС-1», Сургутская ГРЭС-2» (государственная 
районная электростанция) и т.д. Именно благодаря про-
мышленным центрам города, связанным с нефтедобычей, 
стремительно растет трудовая миграция. Отсюда и выте-
кает, что город Сургут становится центром миграции, имея 
многонациональную структуру общества.

С другой стороны, в г. Сургуте накоплен значительный 
положительный опыт согласования межнациональных ин-
тересов. Этнические группы, вливаясь в социокультурную 
среду города, могут привносить свои традиции, религиоз-
ные убеждения, культуру, создавая свои диаспоры, пред-
ставители которых, как правило, проявляют друг к другу 
дружественные отношения. Во многом эта заслуга обще-
ственных, политических, некоммерческих организаций го-
рода Сургута. Так, на территории г. Сургута осуществля-
ют деятельность 360 некоммерческих организаций, в том 
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числе общественных организаций по национальному при-
знаку – 34 и религиозных – 29. Они регулярно занимаются 
организацией и проведением многих мероприятий в городе 
(Соцветие, Сабантуй и т.д.), способствующих сохранению 
единства многонационального общества. Их деятельность 
способствует укреплению межнациональных контактов, 
повышению интереса жителей города к культурам народов, 
проживающих на ее территории. НКА поддерживаются со 
стороны местных органов власти, взаимодействуя в вопро-
сах гармонизации межэтнических отношений, проведя со-
вместные круглые столы, мероприятия, лекции и т.д. 

Полученные результаты
Одним из самых важных вопросов в изучении динамики 

межэтнических взаимоотношений является степень реакции 
сообщества на события, связанные с процессом реализации 
отношений в данной сфере. На основе полученных данных 
в ходе исследования определяется состояние межэтнических 
отношений в городе Сургуте, анализируются социально-по-
литические причины межэтнических конфликтов в молодеж-
ной среде города, а также выявляется информированность 
молодежи г. Сургута о национально-культурных объединени-
ях и роли НКО в гармонизации межэтнических отношений. 

В начале социологического опроса мы попросили ре-
спондентов оценить состояние межэтнических отношений 
в г. Сургуте, в результате 34,8% опрошенных отметили, что 
не замечают каких-либо проявлений напряжения между 
представителями различных национальностей. Тем не ме-
нее почти треть респондентов –31,1%, рассуждая про состо-
яние межэтнических отношений, выбрали ответ «внешне 
спокойные, но внутренне напряженные». Таким образом, 
оценивая в целом состояние межэтнических отношений 
можно утверждать, что конфликты в нашем городе носят 
латентный характер. Еще 10,7% молодых сургутян заявили 
о наличии межнациональной напряженности и 2,5% о со-
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стоянии межэтнических отношения, как «на грани откры-
тых столкновений». Таким образом, превалирующая часть 
опрошенных, так или иначе, ощущает напряжение в отно-
шениях между различными этносами.

Анализируя мнение сургутян по поводу причин, способ-
ствующих обострению межэтнических отношений, мы выя-
вили три самых популярных ответа: вызывающее поведение 
представителей некоторых национальностей, игнорирование 
ими местных традиционных норм поведения и обычаев ко-
ренного населения(56,2%); неправильное воспитание в семье 
(47%) и 38,6% – провокации со стороны отдельных националь-
ностей (38,6%). Действительно, нежелание ассимилироваться 
и, в должной мере, несоблюдение общепринятых норм поведе-
ния и, прежде всего, некорректное отношение к другим людям, 
естественно провоцируют обратную реакцию.

В ходе опроса мы выявили важную для темы наше-
го исследования корреляцию среди ответов респондентов 
относительно отношения молодых сургутян к представи-
телям другой национальности и наличием у них друзей 
среди представителей других этнических групп, а также 
возможности допущения брака с представителем другой 
национальности. Можно сделать вывод, что значительная 
часть опрошенных относится уважительно, либо нейтраль-
но к традициям и культуре других народов.

Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод о том, 
что доля респондентов (48,3%), имеющих друзей среди 
представителей другой национальности уважают их тра-
диции и культуру. Доля тех, кто имеет друзей среди пред-
ставителей другой национальности и при этом относится 
враждебно к традиции и культуре других национально-
стей, составляет всего лишь 0,5%. 

Еще 18,7% – это респонденты, которые не интересу-
ются традицией и культурой других национальностей, при 
этом имея друзей среди представителей других националь-
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ностей. Возможно, такое положение дел как раз обуслав-
ливается наличием друзей среди представителей других 
национальностей (Таблица 1).  

Таблица 1 – Взаимосвязь ответов на вопросы об отношении к 
представителям другой национальности с наличием друзей среди 
представителей другой национальности

Как Вы относитесь к представителям другой 
национальности?

Есть ли у Вас друзья 
среди представителей 
другой национально-

сти? (%)

Да Нет
Затруд-
няюсь 

ответить

Уважаю традиции и культуру представителей 
других национальностей 48,3 1,2 0,2

Не интересуюсь традицией и культурой пред-
ставителей других национальностей 18,7 7,5 1,0

К традиции и культуре других национально-
стей отношусь равнодушно 16,2 4,0 0,7

К традиции и культуре других национально-
стей отношусь враждебно 0,5 1,0 0,7

Следующая важная корреляция представлена в табли-
це 2 относительно отношения респондентов к представите-
лям другой национальности и возможности вступления в 
брак с ними. Согласно полученным результатам, доля тех 
респондентов (33,3%), которые уважают культуру и тради-
ции представителей других национальностей и допускают с 
ними брак, значительно преобладает над долей тех (0,7%), 
кто враждебно относится к культуре и традициям предста-
вителей других национальностей и браку с ними. 

Еще 13,7 % опрошенных не интересуются культурой и 
традициями других национальностей и не допускают с ними 
брака. И лишь 0,2% ответивших допускают брак с предста-
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вителем другой национальности, но при этом не уважают их 
традиции и культуру (Таблица 2). Таким образом, мы видим, 
что на сегодняшний день в сознании молодых сургутян меж-
национальные браки становится все более распространен-
ным явлением.

Таблица 2 – Взаимосвязь ответов на вопросы об отношении к 
представителям другой национальности с допускаемой возможностью 
брака с представителем другой национальности

Как Вы относитесь к представи-
телям другой национальности?

Допускаете ли Вы брак с предста-
вителем другой национальности?

Да Нет
Затруд-
няюсь 

ответить
Уважаю традиции и культуру 
представителей других нацио-
нальностей

33,3 14,2 2,2

Не интересуюсь традицией и 
культурой представителей других 
национальностей

9,5 13,7 4,0

К традиции и культуре других 
национальностей отношусь рав-
нодушно

7,7 9,7 3,5

К традиции и культуре других 
национальностей отношусь враж-
дебно

0,2 0,7 1,2

Немаловажно отметить также недостаточную изу-
ченность роли Национально-культурных объединений в 
гармонизации межэтнических отношений, а также эффек-
тивность их взаимодействия с местными органами власти. 
Поскольку активность НКО прежде всего направлена на 
взаимодействие с представителями других национально-
стей, на предотвращение межэтнических конфликтов, она 
является одним из важных инструментов для укрепления 
межэтнических отношений.



«Развитие институтов гражданского общества в арктических 
регионах современной России: политико-правовые аспекты»

94

Рассуждая на тему того, кому же принадлежит главная 
роль в регулировании межэтнических отношений, значи-
тельная доля респондентов (62,9%) отметила общественные 
объединения (диаспоры, национально-культурные автоно-
мии и т.д.), в то время как местную власть выбрали всего 
15,7% молодых сургутян.

Каждый пятый респондент отметил эффективность 
взаимодействия городских властей с общественными струк-
турами в сфере регулирования межэтнических отношений. 
В то же время, практически половина респондентов (48%) 
заявила о неэффективности данных работ.

Весьма примечательно, что, отводя общественным 
объединениям доминирующую роль в сфере регулировании 
межэтнических отношений, практически треть молодежи 
(33,2%) в возрасте 18-25 лет ничего не знает о деятельности 
национально-культурных объединений в этой сфере. Еще 
7,9% респондентов в возрасте 26-30 лет имеют некоторые 
представления о деятельности НКО, только 6,3% молодежи 
в возрасте от 18 до 25 лет ответили, что знают о НКО все, 
что необходимо. На наш взгляд, подобные результаты свя-
заны с недостаточной освещенностью деятельности НКО 
(Таблица 3).

Таблица 3 – Зависимость степени информированности от возраста 
респондентов 

Как Вы оцениваете свою информированность о дея-
тельности НКО (национально-культурных объедине-
ний) в регулировании межэтнических отношений?

Сколько Вам 
лет? (%)

18-25 26-30

Знаю всё, что необходимо 6,3 2,8
Имею некоторые представления 21,3 7,9
Совсем ничего не знаю 33,2 6,6
Затрудняюсь ответить 18,3 3,6
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Кроме того, по результатам опроса большинство ре-
спондентов не смогли назвать хотя бы три наиболее актив-
ных национально-культурных объединения города Сургута. 
Изредка отмечались НКО, либо же события, связанные с их 
деятельностью, либо и вовсе национальности. Среди тех, кто 
все-таки вспомнил существующие НКО, чаще всего упоми-
нались: «Бирлик» (20%), «Вайнах» (20%), «АМОР» (20%), 
«Дагестанский НКЦ» (10%), «НКО татар» (10%) и т.д.

Причем опрос показал, что 39,2 % опрошенных пред-
ставителей славянских народов и 33,8% представителей 
кавказских народов, которые не являются членами нацио-
нально-культурных объединений, наиболее часто указыва-
ли НКО своих представителей в предыдущем вопросе. 

Только 6,1% выходцев из Кавказа являются членами 
НКО. Меньше всего членами НКО являются выходцы из 
Средней Азии и Казахстана– 3,1% (Таблица 4).

Таблица 4 – Членство в национально-культурных объединениях в 
зависимости от национальности респондентов

Явля-
етесь 
ли Вы 
членом 
како-
го-либо 
наци-
ональ-
но-куль-
турного 
объеди-
нения?

Ваша национальность: (%)

Сла-
вянские 
народы 

(русские, 
украинцы, 
белорусы)

Тюркские 
народы 
(татары, 

башкиры, 
чуваши)

На-
роды 
Кав-
каза 

Выход-
цы из 

Средней 
Азии и 
Казах-
стана 

Финно-
угорские 
народы

Другое

Да 2,3 1,0 6,1 0,3 0,0 0,3
Нет 39,2 7,9 33,8 3,1 2,0 3,8

Как показал опрос, в нем приняли участие члены та-
ких НКО, как «АМОР», «Бирлик», «Вайнах», «Арарат», 
«Армянская НКО», «Башкирская НКО», «Атамекен».
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Отвечая на вопрос «Согласны ли Вы с утверждением 
о том, что НКО являются эффективным инструментом ре-
гулирования и гармонизации межэтнических отношений?», 
большинство опрошенных (48%) ответили утвердительно. 
Треть опрошенных затруднились ответить на данный во-
прос (33,6%) и еще 18,4% респондентов не согласились с 
данным утверждением.

Анализ ответов на вопрос «Удовлетворены ли Вы де-
ятельностью следующих органов и объединений в сфере 
урегулирования межэтнических отношений?» также пока-
зал, что большинство респондентов по всем показателям 
отчасти удовлетворены, отчасти нет деятельностью органов 
власти и объединений. Наиболее удовлетворены деятель-
ностью НКО (23%) и диаспор (21%) в сфере регулирова-
ния межэтнических отношений, это подтверждается рядом 
выше проанализированных ответов относительно деятель-
ности НКО. Согласно полученным результатам, большин-
ство молодежи не удовлетворено деятельностью политиче-
ских партий (28%) и правоохранительных органов (26%) в 
регулировании межэтнических отношений.

Таким образом, анализ полученных результатов выявил 
некую двойственность и противоречивость в сознании моло-
дых сургутян. С одной стороны, оценивая состояние межэт-
нических отношений, 34,8% опрошенных отмечают, как «спо-
койные» и не замечают каких-либо проявлений межэтнической 
напряженности. С другой же стороны, 31,1% респондентов 
чувствуют межэтническое напряжение в отношениях, в раз-
говорах, во встречающихся взглядах, что говорит о некоторой 
шаткости состояния межэтнических отношений.

Опрос показал, что только половина опрошенных поло-
жительно относятся к традициям и культуре других народов, 
имея среди представителей других национальностей друзей 
(48,3%) и допуская возможность заключения брака с предста-
вителями других народностей (33,3%). Таким образом, другая 
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половина остается в потенциальной группе «риска», которая 
может быть подвластна национальным предрассудкам и влия-
нию различных этнических группировок.

Большинство респондентов считают неэффективным 
взаимодействие национально-культурных объединений с мест-
ными властями и отводят НКО особую роль в гармонизации 
межэтнических отношений и увеличению контактов среди 
представителей разных этносов. В то же время, отводя обще-
ственным объединениям решающую роль в данной сфере, по-
давляющее большинство молодежи совсем ничего не знает о 
деятельности НКО или имеет о них смутное представление.

INTERETHNIC CONTACTS AS A FACTOR OF 
FORMATION RELATIONS IN THE YOUTH 

ENVIRONMENT OF THE NORTHERN CITY (ON THE 
EXAMPLE OF SURGUT)

.
V.K. GUSEYNOVA

Abstract.In this work, with the help of a sociological 
study conducted among the youth of the city of Surgut, the ideas 
of young people about the causes of interethnic conflicts and 
the general nature of interethnic relations are revealed, and the 
influence of national and cultural associations on the state of 
interethnic relations is determined.

Keywords: interethnic contacts, harmonization of 
interethnic relations, national and cultural associations.
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СЕКЦИЯ 2. 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ  В ПОЛИТИЧЕСКОМ И 
ЭЛЕКТОРАЛЬНОМ ПРОЦЕССАХ

УДК 329; 342

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТЯХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНСТРУКТИВНОГО 

ДИАЛОГА МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИМИ 
ПАРТИЯМИ И ОРГАНАМИ ВЛАСТИ  

(НА МАТЕРИАЛАХ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ)

Д.В. СЕРДЮКОВ

Аннотация. Автор на материалах Ханты-Мансий-
ского округа – Югры демонстрирует возможные формы 
взаимодействия региональных отделений политических 
партий и органов государственной власти. Показаны наибо-
лее интересные и эффективные практики сотрудничества и 
поддержания конструктивного диалога. Также отмечаются 
отдельные проблемы в существующих партийно-государ-
ственных отношениях на региональном уровне.

Ключевые слова: Политические партии, органы вла-
сти, диалог, региональные отделения.

Государство как политический институт, несомненно, 
вступает в отношения с остальными элементами политиче-
ской системы: политическими партиями, общественными 
объединениями, церковью, органами местного самоуправ-
ления. Механизмы этого взаимодействия зачастую лежат на 
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поверхности и выступают своеобразным драйвером разви-
тия всей политической системы.

В политическом процессе партия одновременно высту-
пает как добровольное общественное объединение, струк-
тура гражданского общества и одновременно как субъект 
властеотношений. Взаимоотношения между государством и 
политическими партиями возникают при условии действия 
одного из этих акторов в отношении другого, а также в ходе 
их взаимного воздействия друг на друга в целях решения ка-
ких-либо общественно-политических задач. Партии, прини-
мая участие в политике, значительным образом преобразуют 
современное государство. Взаимоотношения государства и 
партий могут осуществляться напрямую либо через деятель-
ность других институтов, например, СМИ или избирателей. 
Прямые государственно-партийные взаимосвязи отличаются 
большей системностью и детальной законодательной регла-
ментацией. В зависимости от характера, различаются электо-
ральное, парламентское и правительственное направления во 
взаимоотношениях государства и партий [1].

В теории государства и права выделяются следующие 
формы взаимодействия государства и партий: участие в фор-
мировании выборных представительных органов власти; 
участие в формировании политического курса государства; 
влияние на процесс законотворчества, правотворчества ис-
полнительных органов и правоприменительной деятельно-
сти государственных органов; контроль за государственны-
ми органами [4].

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
01.11.2020 зарегистрировано 26 региональных отделений 
политических партий [3]. В том числе на территории авто-
номного округа действует Тюменское региональное отде-
ление политической партии «Патриоты России» с местом 
дислокации в г.Нижневартовске, но зарегистрированное 
Управлением Министерства Юстиций по Тюменской об-
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ласти, осуществляющее свою деятельность на территории 
Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

В 2020 году в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре прекратили деятельность 8 региональных отделе-
ний политических партий:

 ˗ региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЧЕСТНО»/Человек. Справедливость. Ответствен-
ность/» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;

 ˗ региональное отделение политической партии «Тру-
довая партия России» в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре;

 ˗ региональное отделение Политической партии 
«ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре;

 ˗ региональное отделение в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»;

 ˗ региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Союз Труда» в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре;

 ˗ региональное отделение общественной организации 
Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;

 ˗ Ханты-Мансийское региональное отделение поли-
тической партии «Российский Объединенный Трудовой 
Фронт»;

 ˗ региональное отделение в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе Политической партии «Демократическая 
правовая Россия».

 ˗ Также в 2020 году в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре зарегистрированы 3 новых региональ-
ных отделения политических партий:

 ˗ региональное отделение политической партии «За 
правду» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;
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 ˗ региональное отделение в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югра политической партии «Партия 
прямой демократии»;

 ˗ региональное отделение в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре политической партии «Новые 
Люди». 

Очевидно, что в настоящее время в России присут-
ствует тенденция к сокращению количества политических 
партий путем их ликвидации по принципу неучастия в вы-
борах. Есть основания предполагать, что до конца 2020 года 
могут быть ликвидированы еще несколько региональных 
отделений политических партий на основании ликвидации 
центральных партий.

 По решению Верховного Суда России в 2019 году лик-
видированы 11 политических партий по причине неучастия 
в выборах: «Союз Горожан», «Города России», «Партия 
пенсионеров России», «Народная партия «За женщин Рос-
сии», «Народная партия России», «Социал-демократиче-
ская партия России», «Альянс Зеленых», «Аграрная партия 
России», «Народный Альянс», «Честно» /Человек. Справед-
ливость. Ответственность/», «Монархическая партия».

В 2020 году могут были ликвидированы 10 политиче-
ских партий, которые на протяжении 7 лет не участвовали 
в необходимом количестве избирательных кампаний, а так-
же еще 10 могут быть ликвидированы на том же основании 
(«Партия Ветеранов России» (ликвидирована); «Союз Тру-
да» (ликвидирована); «Женский Диалог» (ликвидирована); 
«Российский Объединённый Трудовой Фронт» (ликвиди-
рована); «Российская Социалистическая партия» (ликви-
дирована); «Против Всех» (ликвидирована); «Защитники 
Отечества»(ликвидирована); «Партия Возрождения Рос-
сии»(ликвидирована); «Партия Великое Отечество» (лик-
видирована);«Развитие России» (ликвидирована). «Россия 
Будущего»; Партия За Справедливость!; Партия Социаль-
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ной Защиты; «Партия Дела»; «Казачья партия»; «Россий-
ская партия Садоводов»; «Национальный Курс»; «Народ 
против коррупции»; «Родная Партия»).

В 2021 и 2022 годах могут быть ликвидированы 9 поли-
тических партий («Партия Социальных Реформ – Прибыль 
от природных ресурсов – Народу»; «Возрождения Аграрной 
России»; «Объединенная партия людей ограниченной тру-
доспособности России»; «Добрых дел, против насилия над 
животными»; «Партия Родителей Будущего»; «Партия 
Альтернатива для России»; «Партия Малого Бизнеса Рос-
сии»; «Интернациональная партия», «Власть Народу»).

Региональные отделения политических партий локали-
зованы в относительно крупных муниципальных образова-
ниях (городских округах) автономного округа: г. Ханты-Ман-
сийск, г. Сургут, г. Нижневартовск и др. См. таблицу 1.

Таблица 1 – Распределение региональных отделений  
политических партий по муниципальным образованиям автономного 
округа

№ 
п/п

Муниципальное образование  
автономного округа

Количество регио-
нальных отделений

г. Ханты-Мансийск 10
г. Сургут 9
г. Нижневартовск 4
г. Урай 2
г. Югорск 1
Итого 26

Ведущей политической силой в автономном округе 
является Ханты-Мансийское региональное отделение Все-
российской политической партии «Единая Россия». Мест-
ные отделения партии действуют во всех муниципальных 
образованиях автономного округа. 
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Наибольшую активность проявляют партии «Единая 
Россия», ЛДПР, КПРФ, Коммунистическая партия Комму-
нисты России. 

«Единая Россия» реализует партийные проекты на 
территории автономного округа, представители партии ак-
тивно участвуют во всех общественных и социально-значи-
мых мероприятиях.

Публичная деятельность ЛДПР заключается в крити-
ке действующей власти. Критика озвучивается не только 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, а также на заседаниях Тюменской областной Думы, 
Государственной Думы Российской Федерации. ЛДПР ве-
дет активную публичную деятельность в форме пикетов. 

Ханты-Мансийское региональное отделение КПРФ 
ведет пропагандистскую работу путем публикации видео-
роликов, в которых критикует деятельность власти, участия 
в протестных мероприятиях. Наибольшую активность ве-
дет на территории Советского района, г.Нижневартовска и 
г. Мегиона.

Региональное отделение партии «Справедливая Рос-
сия» оживляется в период крупных избирательных кампаний, 

Представители Коммунистической партии Коммуни-
сты России в основном проводят акции протеста в г.Сур-
гуте, участвуют в избирательных кампаниях на территории 
Сургутского района.

Остальные партии на территории автономного округа 
менее активны.

Взаимодействие органов исполнительной власти 
Югры и политических партий строится на основе следую-
щих принципов: признания и обеспечения органами госу-
дарственной власти и муниципальных образований Югры 
равенства прав и законных интересов политических партий; 
социальной ответственности; сотрудничества органов вла-
сти, муниципальных образований Югры и политических 
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партий при осуществлении социально-экономической по-
литики на территории региона; добровольности взаимодей-
ствия; гласности и законности в процессе взаимодействия; 
взаимного невмешательства органов власти, муниципаль-
ных образований Югры и политических партий в деятель-
ность друг друга, за исключением случаев, предусмотрен-
ных действующим законодательством[2].

Органы власти вовлекают руководителей или предста-
вителей политических партий в общественные дискуссии 
по различным вопросам жизнедеятельности государства. 
При органах государственной власти различных уровней 
формируются консультативно-совещательные органы, в ко-
торые привлекаются представители политических партий 
для обсуждения вариантов решения различных проблем.

Одной из форм взаимодействия с политическими пар-
тиями являются встречи Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры с депутатскими фракциями по-
литических партий в Думе автономного округа («Единая Рос-
сия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия»). В ходе встреч 
обсуждаются различные темы, затрагивающие как социаль-
но-экономические, так и общественно-политические сферы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

За неполный 2020 год представители 8 региональ-
ных отделений политических партий Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры принимали участие в работе 
15 координационных, совещательных органах при Губер-
наторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Правительстве  Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, исполнительных органах государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

Межведомственная комиссия Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры по противодействию экстремист-
ской деятельности (партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
Яблоко);
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Комиссия при Губернаторе Ханты-Мансийского авто-
номного      округа – Югры по развитию гражданского обще-
ства (партия «Единая Россия»);

Антинаркотическая комиссия Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры (партия «Единая Россия»);

Комиссия по вопросам обеспечения устойчивого раз-
вития экономики и социальной стабильности, мониторингу 
достижения целевых показателей социально-экономиче-
ского развития Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (партии «Единая Россия», «Родная Партия», «Зеле-
ные», Социальной Защиты);

Комиссия по бюджетным проектировкам на очеред-
ной финансовый год и плановый период (партии «Единая 
Россия», ЛДПР);

Комиссия по размещению временно свободных 
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры (партия «Единая Россия»);

Совет при Губернаторе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры по развитию местного самоуправления 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (партия 
«Единая Россия»);

Совет при Правительстве Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры по вопросам развития инвестицион-
ной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре (партии «Единая Россия», «Патриоты России»);

Межведомственная комиссия Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры по обеспечению реализации при-
оритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» (партии «Единая Россия», ЛДПР);

Совместное заседание Проектного комитета Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры и комиссии 
по вопросам обеспечения устойчивого развития экономи-
ки и социальной стабильности, мониторингу достижения 
целевых показателей социально-экономического развития 
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (партия 
«Единая Россия»);

Общественный совет при Департаменте обществен-
ных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (партия «Единая Россия»);

Общественный совет при Службе контроля Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры (партия «Еди-
ная Россия»); 

Общественный совет при Службе государственной ох-
раны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (партия «Яблоко»);

Общественный совет при Службе по контролю и над-
зору в сфере охраны окружающей среды, объектов живот-
ного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры (партия «Единая Россия»);

Общественный совет при Службе по контролю и над-
зору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры  (партии: «Единая Россия», «Яблоко»).

Для сравнения, в 2019 году представители  региональ-
ных отделений политических партий Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры принимали участие в работе 
13 координационных, совещательных органах при Губер-
наторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Правительстве  Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, исполнительных органах государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Таким образом, участие политических партий в со-
вместной деятельности демонстрирует высокую степень 
доверия к органам власти и стимулирует развитие граждан-
ского общества, что, в конечном счете, легитимирует и по-
литический режим. Поэтому важно выстраивать конструк-
тивный диалог с региональными и местными отделениями 
политических партий, принимать во внимание замечания и 
рекомендации, формировать благоприятную политическую 
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атмосферу, даже с учетом несомненной политической конку-
ренции. Вместе с тем, во взаимодействии с региональными 
отделениями политических партий имеют место и проблемы. 
Не все региональные отделения политических партий идут 
на контакт и способны к конструктивному диалогу, зачастую 
представители таких региональных отделений смешивают 
идеологическую составляющую своих партий с неприязнью 
к органам власти. Кроме того, очевидно, что часть региональ-
ных отделений политических партий регистрируется фор-
мально, с целью достижения центральной партией необходи-
мого для регистрации количества региональных отделений. 
Так, из 26 региональных отделений, осуществляющих дея-
тельность в автономном округе, только 4 партии проявляют 
постоянную активность (ЕР, ЛДПР, КПРФ, Коммунисты Рос-
сии). Из оставшихся 22 региональных отделений – 7 проявля-
ют периодическую активность, либо формально участвуют в 
предлагаемых мероприятиях (Патриоты России, Родная Пар-
тия, Партия Родителей Будущего, Российская партия Садо-
водов, Социальной защиты, Зеленые, Яблоко). Остальные 15 
региональных отделений политических партий существуют 
формально, активности не проявляют.

TO THE QUESTION OF THE POSSIBILITY 
OF CONSTRUCTIVE DIALOGUE BETWEEN 

POLITICAL PARTIES AND AUTHORITIES (BASED 
ON THE MATERIALS OF THE KHANTY-MANSIYSK 

AUTONOMOUS OKRUG–UGRA)

D.V. SERDYUKOV

Abstract. Based on the materials of the Khanty-
Mansiyskokrug – Ugra, the author demonstrates possible forms 
of interaction between regional branches of political parties and 
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state authorities. The most interesting and effective practices 
of cooperation and maintaining a constructive dialogue are 
demonstrated. There are also some problems in the existing 
party-state relations at the regional level.

Keywords: Political parties, authorities, dialogue, 
regional branches.
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УДК 323.3.01/.06

СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОГО АБСЕНТЕИЗМА 
В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОГО СЕВЕРА

Р.В. ВЕЛИЧКО

Аннотация. В данной статье рассматривается про-
блема абсентеизма в современной России. Автор изучает 
и анализирует статистику электоральной явки прошедших 
выборов на муниципальном, региональном и федеральном 
уровне. В статье подчеркивается, что массовый абсентеизм 
может привести к серьезным негативным последствиям, 
способствующим дестабилизации существующей полити-
ческой системы. В заключение автор обобщает существу-
ющие теоретические подходы и предлагает наиболее опти-
мальные меры преодоления данного явления. 

Ключевые слова: абсентеизм, выборы, электоральная 
явка

Как известно, в современном мире наиболее распро-
страненным типом политического режима является демо-
кратический, а это значит, что в государствах подобного 
расклада источником власти и легитима ции всех органов 
власти является суверенитет народа.  

Суверенитет народа же, в свою очередь, подразумева-
ет, что   субъектом публичной власти, как государственной, 
так и негосударственной, выступает народ как совокупность 
всего населения страны, а объектом суверенной власти на-
рода могут быть все те общественные отношения, которые 
представляют общественный интерес в масштабе всей стра-
ны. Эта особенность свидетельствует о полноте суверенной 
власти народа. Также стоит пояснить, что суверенитету вла-
сти народа свойственно верховенство, когда народ высту-
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пает как единое целое и является единственным носителем 
публичной власти и выразителем верховной власти во всех 
ее формах и конкретных проявлениях.

Выборы используются как для формирования орга-
нов государственной власти, так и в других демократиче-
ских организациях: партиях, профсоюзах, добровольных 
ассоциациях, кооперативах, акционерных обществах и т.д. 
Выборы – довольно частое в общественной жизни явление, 
поскольку они распространяются на различные институты 
и уровни правления: парламент, президент, представитель-
ные, а часто и исполнительные органы субъектов федера-
ции, местные органы власти. 

Но, к сожалению, в последнее время все больше людей 
игнорируют выборный процесс, отдавая предпочтение аб-
сентеизму. Стоит отметить, что под абсентеизмом в данном 
случае подразумевается «одна из форм сознательного бой-
котирования выборов избирателями, отказ от участия в них; 
пассивный протест населения против существующей формы 
правления, политического режима, проявление безразличия к 
осуществлению человеком своих прав и обязанностей»[10].

Особенно остро абсентеизм выражается на выборах 
муниципального, регионального и федерального уровней. 
Данный факт подтверждает приведенная ниже статистика 
об уровне явки на выборы в региональные, федеральные 
и муниципальные органы власти различных субъектов РФ 
в разный период времени. Результаты свидетельствуют о 
высокой неявке граждан, фактический отказ от участия в 
выборах, и с каждым разом число не явившихся людей не 
уменьшалось, а только росло.

Далее хотелось бы наглядно представить сравнение 
активности избирателей административных центров реги-
онов на выборах мэра и Президента РФ [8](см. Таблица 1). 
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Таблица 1 – Активность избирателей административных центров 
регионов на выборах мэра и Президента РФ

Город  Явка на выборах мэра Явка на выборах 
Президента РФ 

04.03.2012дата явка
Владивосток  18.05.2008 23,7% 58,9%
Нарьян-Мар 18.05.2008 36,7% 65,2%
Архангельск  25.05.2008 18,3% 57,4%
Ставрополь 02.10.2008 35,1% 75,9%
Хабаровск 12.10.2008 30,5% 62,2%
Вологда 12.10.2008 27,5% 62,8%
Магадан 12.10.2008 32,0% 57,7%
Кострома 25.01.2009 37,7% 60,4%

Как показывает статистика, явка населения на выбо-
рах муниципалитета в 2008-2009 годах практически вдвое 
меньше электоральной явки на президентских выборах 
2012 года.

Аналогичные результаты, когда явка на выборы феде-
рального уровня превышает электоральную региональную 
и муниципальную явку прослеживаются и при сравнении 
активности избирателей административных центров регио-
нов на выборах депутатов городского совета, регионального 
парламента и Государственной Думы РФ [8](см. Таблица 2).

Таблица 2 – Активность избирателей административных центров 
регионов на выборах депутатов городского совета, регионального 
парламента и Государственной Думы РФ

Город
Выборы горсовета Выборы региональ-

ного парламента
Явка на вы-
борах Госу-
дарственной 

Думы
04.12.2011

дата явка дата явка

Улан-Удэ 01.03.2009 32,4% — — 54,4%
Чита 01.03.2009 41,1% 12.10.2008 43,3% 52,9%
Владикавказ 26.04.2009 63,0% 14.10.2012 41,8% 91,5%
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Продолжение таблицы 2

Город
Выборы горсовета Выборы региональ-

ного парламента
Явка на вы-
борах Госу-
дарственной 

Думы
04.12.2011

дата явка дата явка

Магас 11.10.2009 95,6% — — 96,2%
Благове-
щенск 11.10.2009 27,8% — — 49,3%

Нарьян-Мар 11.10.2009 31,4% 01.03.2009 44,5% 57,7%
Салехард 11.10.2009 53,6% 14.03.2010 50,6% 74,9%
Иваново 14.03.2010 29,2% — — 50,5%
Тула 14.03.2010 50,5% 11.10.2009 39,5% 76,7%
Казань  10.10.2010 48,9% 01.03.2009 66,1% 60,2%
Нижний Нов-
город 10.10.2010 31,8% 13.03.2011 37,9% 54,3%

Оренбург 10.10.2010 30,7% 13.03.2011 47,0% 50,4%
Тамбов 10.10.2010 35,4% 13.03.2011 51,5% 67,0%
Томск 10.10.2010 34,1% — — 47,4%
Владимир 13.03.2011 32,9% 01.03.2009 31,9% 52,0%
Саратов 13.03.2011 38,8% 14.10.2012 29,4% 62,5%
Черкесск 14.10.2012 60,5% 01.03.2009 81,1% 91,4%
Барнаул 14.10.2012 20,5% — — 51,6%

Как видно из таблиц, явка на всех выборах варьирова-
лась от крайне низких до максимальных порогов. Так, низ-
кую активность на муниципальном и региональном  уров-
не выборов, скорее всего, можно охарактеризовать тем, что 
именно на данном уровне люди считают себя бессильными 
перед проблемами города, региона, большинство считает, 
что от них ничего не зависит и их голос ничего не сможет 
изменить. 

Однако весь корень проблемы низкой явки на муници-
пальных выборах состоит не в заблуждениях граждан о том, 
что они не смогут ничего изменить. Низкая явка на таких 
выборах чаше всего складывается, в связи с тем, что выбо-
ры не имеют широкой огласки, информирование граждан 
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крайне низкое. СМИ не дают достаточной информации, не 
все граждане могут быть осведомлены о выборах и о том, 
насколько это важно для них самих. Иначе говоря, речь идет 
о низкой политической культуре. Связано это не только со 
СМИ, ответственность должна лежать и на плечах мест-
ных исполнительных и законодательных органах власти, 
на плечах тех, кто проводит данные выборы и тех, кто от-
ветственен за них. Эти люди должны заниматься широкой 
рекламой выборов, вне зависимости от того, какого уровня 
проводятся выборы. Прежде всего, демократичность выбо-
ров состоит не только во всеобщем голосовании, но и в глас-
ности, и открытости.

С целью получения более актуальных и новых данных 
по электоральной явке населения на выборы различных 
уровней, в данной статье также был проведен статистиче-
ский сбор информации по явке населения различных рос-
сийских городов и областей на выборы муниципалитетов, а 
также на президентские выборы и выборы в Государствен-
ную Думу за период с 2016 по 2018 годы [2,4,5,9,11](см. Та-
блица 3). 

Таблица 3 – Сравнение явки населения различных российских городов 
и областей на выборы

Явка на вы-
борах мэра                      

2018 – 2019 гг.

Явка на выборах в  Госу-
дарственную Думу 

в 2016 году

Явка на президентских 
выборах 2018 года

Город Явка Регион Явка Регион Явка
Москва 30,49% Московская 

область
35,2% Московская 

область
63,6%

Санкт-Пе-
тербург

30,07% Ленинградская 
область

32,5% Ленинград-
ская область

66,89%

Хабаровск 31,81% Тверская об-
ласть

43,6% Тверская 
область

57,58%

Новый 
Уренгой

– Ямало-Ненец-
кий АО

74,3% Ямало-Не-
нецкий АО

91,9%
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Продолжение таблицы 3
Явка на вы-
борах мэра                      

2018 – 2019 гг.

Явка на выборах в  Госу-
дарственную Думу 

в 2016 году

Явка на президентских 
выборах 2018 года

Город Явка Регион Явка Регион Явка
Тюмень – Тюменская 

область
81,1% Тюменская 

область
78,93%

Сургут – Ханты-Ман-
сийский АО

39,2% Ханты-Ман-
сийский АО

69,74%

Хабаровск – Хабаровский 
край

36,9% Хабаров-
ский край

64,23%

В статистике явки на выборы мэров представлено 
только три города, поскольку в остальных городах выбо-
ры мэров не прямые. Исходя из статистики явки в Москве, 
Санкт-Петербурге и Хабаровске, можно сделать вывод о 
том, что выборы мэра уступают в популярности и посеща-
емости как выборам в Государственную Думу, так и прези-
дентским выборам. 

Анализ таблицы показывает, что явка на парламент-
ские выборы в 2016 году стала самой низкой в истории Рос-
сии. По итогам обработки 93% бюллетеней она составила 
47,81%. Как показала статистика, на парламентские выбо-
ры, пришло меньше половины населения всей страны, что 
свидетельствует о достаточно высоком уровне абсентеизма. 
В то же время, если мы посмотрим на отдельно взятые ре-
гионы, то можно увидеть, что Тюменская область (81,1%) и 
ЯНАО (74,3) могут похвастаться довольно высокими элек-
торальными показателями в отличие от других регионов. 
Однако такие показатели в двух регионах не могут соста-
вить положительную статистику общей картины явки по 
всей стране. 

По сравнению с остальными выборами, президент-
ские выборы 2018 года показали довольно высокую явку. 
По статистике ЦИК РФ, в выборах приняли участие 73 млн. 
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578 тыс. 992 человека, в процентном соотношении это поч-
ти 68% населения. Из предоставленной выше статистики 
наиболее высокой явкой отличились Ямало-Ненецкий округ 
и Тюменская область, самая маленькая явка зарегистриро-
вана в Тверской области, остальные регионы практически 
достигли 70%-ной явки. В целом явку по выбранным регио-
нам можно отметить как положительную, поскольку во всех 
выбранных регионах она превысила свыше 50%, что гово-
рит о том, что больше половины населения приняли участие 
в выборах. 

Данная статистика позволяет заметить, что для граж-
дан в приоритете посещения остаются президентские вы-
боры, далее следуют выборы в Государственную Думу. Что 
касается муниципальных выборов, то, как правило, там 
прослеживается невысокая явка – около трети населения. 
Конечно, такая статистика не может радовать, поскольку 
массовый абсентеизм влечет за собой такие негативные 
последствия, как полная утрата доверия граждан, форми-
рование власти меньшинства «олигархии», возможное раз-
рушение демократии. Все это способствует дестабилизации 
существующей политической системы. 

Далее хотелось бы поподробнее остановиться на ка-
ждом из них. Первое, и немаловажное негативное послед-
ствие: полная утрата доверия к власти. Абсентеизм в некой 
мере и есть утрата доверия граждан к власти, однако, с ро-
стом абсентеизма эта мера лишь возрастает, и, если власть 
избрана не большинством, то значит она нелегитимная, а 
если власть нелегитимная, то и властью она не считается. 
Исходя из этого, стоит отметить, что рост абсентеизма не 
просто проблема, которая требует решения, а проблема, ко-
торая должна подтолкнуть власть к переосмыслению прово-
димой политики.  

Второе последствие кроется в появлении «олигар-
хии», говоря иначе, власти меньшинства. С появлением 
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власти меньшинства, возрастают такие проблемы, как кор-
рупция, казнокрадство, безответственность госслужащих 
и игнорирование проблем населения. Как известно, власть 
«олигархии» – достаточно опасное явление, которое может 
нести за собой тоталитаризм и диктатуру. Власть любыми 
способами будет пытаться «удержаться в кресле», что по-
влечет за собой массовые беспорядки и другие негативные 
последствия.

Третье последствие плавно вытекает из второго. По-
явление «олигархии» может полностью уничтожить демо-
кратию в стране, меньшинство будет решать только свои 
проблемы, проблемы населения будут полностью проигно-
рированы, либо их решение станет очередной формально-
стью для отвода глаз.

К.И. Аринина справедливо указывает на то, что по-
следствия абсентеизма зависят от его масштабности и само 
существование абсентеизма по сути своей естественно в де-
мократических странах, главное, чтобы оно не приобретало 
массовый характер. По мнению автора, всегда будет суще-
ствовать категория лиц, не участвующих в голосовании по 
неполитическим причинам, связанных с бытовыми делами 
или личными, а также доля людей, не заинтересованных в 
политике. К негативным последствиям для политической 
системы абсентеизм может привести в случае его масштаб-
ности в государстве, так как он парализует важнейшие де-
мократические процессы. «Абсентеизм, имея распростра-
нение во всех странах развитой демократии, имеет другую 
сущность в современной России, где неучастие выражено 
в большей степени недоверием к политической системе. 
В советский период имело место отчуждение от народа со 
стороны самой власти, которое трансформировалось в са-
моотчуждение граждан по причине неэффективности де-
мократических механизмов. Именно такое самоотчуждение 
порождает постоянный рост числа абсентеистов, и полити-
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ческое бездействие именно таких абсентеистов может пре-
вратиться в политическое действие протестного радикаль-
ного характера»[1].

Во избежание вышеупомянутых негативных послед-
ствий хотелось бы остановиться на наиболее эффективных 
мерах преодоления абсентеизма. И одной из главных таких 
мер, несомненно, является  повышение политической куль-
туры общества и его просвещение. Каждый гражданин, ко-
торый имеет право голоса, должен знать о важности участия 
и целесообразности проводимых выборов. В свою очередь, 
подрастающее поколение также должно обладать всей пол-
нотой информации в данном вопросе. Каждый должен не 
только помнить, что это его личное право, но и понимать, 
что, в том числе и от его решения  зависит будущее страны 
и дальнейшее ее развитие. Необходимо воспитывать поли-
тическую активность, а также заинтересованность в судьбе 
своего государства, города, района и желание вносить вклад 
в их развитие. Именно информирование и просвещенность 
являются важнейшим аспектом в борьбе с таким явлением 
как абсентеизм.

В борьбе с абсентеизмом важно рекламировать не толь-
ко кандидатов, а именно сами выборы, приводить социологи-
ческие факты, стимулировать граждан, рассказывать о важ-
ности данного процесса, чтобы каждый гражданин понимал, 
какую ответственность он несет, голосуя за того или иного 
кандидата или не голосуя вообще. Кроме того, кандидаты в 
своих программах должны четко описывать происходящее в 
стране и пути решения проблем, чтобы граждане могли ви-
деть, что именно предлагается кандидатом, впоследствии 
чего к концу срока делать конкретные выводы. Также канди-
даты должны сами быть более активными, больше общать-
ся с народом и скорее данную меру нужно отнести именно к 
региональным выборам, поскольку они важны не меньше в 
жизни страны, чем выборы президентские.
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Можно заострить внимание на некоторых методах 
борьбы с абсентеизмом, предлагаемых А.А. Колосовой, ко-
торые заключаются в следующем: 

1. Построение системы политического воспитания моло-
дежи, охватывающей все периоды первичной социализации. 

2. Развитие системы общественных организаций, что 
является непременным условием становления гражданского 
общества, также без такой системы политическое воспитание 
в рамках учебных заведений будет непродуктивным. Главные 
проблемы общественных организаций в настоящее время – 
это отсутствие материальной базы и негативное отношение 
со стороны государственных и муниципальных служащих. 

3. Восстановление роли семьи. Традиционная семья во 
всем мире переживает кризис. Для России он осложняется су-
ществованием в рамках семьи, как правило, трех поколений, 
имеющих различные ценности: старшее – послевоенное, уже 
не чувствительное к переменам; среднее, воспитывавшееся в 
советских традициях, а затем вынужденное перестраиваться 
и приспосабливаться к рыночной экономике;  младшее – по-
явившееся не раньше начала перестройки. В таких условиях 
в семье нет единой системы ценностей, поэтому значение по-
лученных в ней навыков довольно низко[6].

Помимо этого, как показывает зарубежная практика, 
одной из мер борьбы с абсентеизмом может являться вве-
дение штрафов. Изучив зарубежную практику, можно при-
вести в пример Италию, Германию, Австрию, Кипр, Люк-
сембург, где за неучастие в выборах граждане облагаются 
штрафом в размере от 25 до 70 евро. Гражданин Бельгии за 
систематическое нарушение своего права, помимо штрафа, 
может быть лишен избирательного права на 10 лет. Приме-
рами еще более радикальной системы являются Пакистан, 
Турция, Египет, где наряду со штрафом могут быть назна-
чены каторжные работы, нарушитель может подвергаться 
уголовному преследованию или вообще ему может грозить 
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тюремное заключение[3]. Однако стоит отметить, что дан-
ная мера для РФ невозможна, поскольку выборы в нашей 
стране – это право, а не обязанность.

Достаточно интересные методы борьбы с абсентеиз-
мом представлены и Р.А. Бояхчяном, который предлагает:

1. Сделать выборы открытыми путем с исключением 
тайны голосования, что позволит проверить персональный 
результат;

2. Создать электронную базу данных, где каждый из-
биратель, введя свои личные данные, сможет проследить, 
правильно ли внесли и подсчитали его голос. Это позволит 
устранить разночтения в результатах выборов и любые фор-
мы фальсификации; 

3. Установить на всех избирательных участках ком-
плексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) или 
комплексы электронного голосования (КЭГ), что повысит 
точность подсчета голосов, на которых точность выше, 
чем при подсчете членами участковых избиркомов, а также 
устранить человеческий фактор; 

4. Ужесточить юридическую ответственность за на-
рушения закона; 

5. Создать норму закона, по которой члены избирко-
мов могут быть привлечены к ответственности только с со-
гласия прокурора региона [7].

На мой взгляд, меры, предложенные Р.А. Бояхчаном, 
стоит рассмотреть подробнее и ввести некоторые из них в 
обязательное исполнение. Например, установить на всех из-
бирательных участках комплексы обработки избирательных 
бюллетеней, ужесточить юридическую ответственность за 
нарушение закона и создать норму закона, по которой чле-
ны избиркомов могут быть привлечены к ответственности 
только с согласия прокурора региона.

  Таким образом, подводя итог, надеюсь, что принимая 
во внимание меры, озвученные и предложенные в данной 
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статье, появится возможность снизить риск фальсификаций 
на выборах и повысить легитимность данного процесса. 
Также, возможно, подобные меры помогут привлечь допол-
нительный электорат в лице тех, кто сомневался в легитим-
ности и легальности проведения подобных процедур.

 
SPECIFICITY OF RUSSIAN ABSENTEEISM
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Abstract. This article examines the problem of 
absenteeism in modern Russia. The author studies and analyzes 
the statistics of the electoral turnout of the past elections at the 
municipal, regional and federal levels. The article emphasizes 
that mass absenteeism can lead to serious negative consequences, 
contributing to the destabilization of the existing political 
system. In conclusion, the author summarizes the existing 
theoretical approaches and proposes the most optimal measures 
to overcome this phenomenon.
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ОБРАЗ БУДУЩЕГО В ДИСКУРСЕ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Л.И. ПРОКОПЕНКО

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирова-
ния образов будущего  политических партий в программных 
документах, определяющих их основные принципы, цели 
и задачи. Практический анализ показал, что большинство 
тезисов текстов относятся к насущным проблемам, и почти 
нет образов дальнего будущего. 

Ключевые слова: образ будущего, целеполагание, по-
литическая программа, партия. 

Судьба нашей страны и ее дальнейшее политическое 
развитие всегда представляла особый интерес не только для 
политологов, политической элиты, но и для всего общества 
в целом. Программа развития, презентуемая политической 
партией, обществу составляет важнейший компонент ее по-
литической деятельности и политического успеха. Стерж-
невым смыслом партийной программы в этом случае высту-
пает образ будущего. Он может быть сформулирован прямо 
или носить латентный характер, но непременно в программ-
ных установках политических акторов, в том числе полити-
ческих партий. Сравнительный анализ представлений о бу-
дущем в этих программных документах позволяет не только 
выявить дискурс партийной агитации и пропаганды, но и 
помогает понять мировоззренческие, когнитивные установ-
ки партийной идеологии.

Одним из первых понятие «образ будущего» стал 
использовать Ф. Полак в своей работе 1961 года «TheIma-
geoftheFuture». Он предполагал, что наши образы будущего 



Сборник материалов
Всероссийской научно-практической конференции

125

могут задавать вектор реальным событиям, именно поэтому 
они играют ключевую роль. Возникновение образов буду-
щего ученый связывает с существующей в обществе систе-
мой ценностей, отношением к свободе и оптимистическим 
или пессимистическим психологическим настроем обще-
ства [4]. 

А.А. Новикова в своей статье определяет образ будуще-
го как «некую область внутреннего мира (набор связанных 
идеальных элементов психики), которая отражает объекты 
внешнего мира и взаимосвязи между ними, так или иначе, 
не соответствующие их текущему состоянию в окружающей 
действительности» [8, с. 1]. Она отмечает, что этот образ ин-
дивидуален для каждого человека, но «при этом включает в 
себя категории присущие всему социуму» [8, с. 1].

Понятие «образ будущего» используется для исследо-
вания и формирования картин будущего, образа, смыслов 
и замыслов, воспроизводимых общественным сознанием 
в тот или иной момент времени. При этом предполагается, 
что в образах будущего концентрируется и отображается 
некое коллективное предчувствие будущего, принимающее 
со временем зримые, реальные черты. Образ будущего мо-
жет ставить перед человеком или обществом определенную 
цель и находить способы для ее достижения. Ведь у каж-
дого человека есть интерес и стремление предвидеть свое 
будущее различными способами. 

Попытки спрогнозировать свое будущее пре дприни-
малис ь еще в дре вних мифах.      И. В. Же лтикова в статье 
«Образ будущего – варианты возможного» приводит  при-
меры образов будуще го, бытовавших в Росс ии на рубе же 
XIX – X X веков [3]. О на выделил а несколько образов, к ни м 
относятся: образ нового со циального пор ядка, образ бу ду-
щего, ор иентирован ный на утвер ждение новой духо вности, 
космический образ буду щего, образ хаоса  и образ торжества 
н ауки. Каждый из эт их примеро в имеет ря д своих черт. На-
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пример, в образе нового соц иального пор ядка лидировал и 
такие черт ы, как изме нение государственного устройства в 
сторо ну конститу ализации пр авления, в ведение пр инципа 
выбор ности в инст итуты госу дарственно го управле ния и 
т.д. Автор отмеч ает, что «достаточно оче виден «общ ий зна-
менате ль» каждого из рассмотренн ых образов, тот мот ив, 
которы й объединяет ожидания новой духовност и, тор-
жест ва науки и ли покорен ия космоса, этот «об щий зна-
мен атель» и сост авляет сущест во коллект ивного обр аза 
будуще го». 

Образ будущего играет не посредственную роль в 
управлении политическим и процесса ми. С. Кар а-Мур-
за считает, что одной из политических фу нкций являетс я 
предвиде ние будуще го,  при этом отмечая, что это совсем 
не простая задача. «Эта задача решается в по литической 
бор ьбе с конкуре нтами, и ле гитимность существующей 
власти во м ногом опре деляется убедительност ью и при-
вле кательност ью того образа, который власть пре дъявляет 
н ароду». «Предвидение позволяет власти проектировать бу-
дущее, осуществляя целеполагание» [5, с. 1]. 

Стоит обратить внимание на не менее важное понятие 
– «политическое целеполагание – это формулирование ин-
дивидом собственного представления об идеальном состо-
янии общественного устройства, системы государственной 
власти, положения дел в различных сфер ах общественной 
жизни и выбор достижения этого состояния в качестве сво-
ей стратегической политической цели» [6, с. 150]. Целепо-
лагание является важнейшим элементом в теории политик и, 
помогающее объясн ить действ ия субъекто в политики через 
це ли, которые они ставят пере д собой. Н а основе постав-
ленной цели затем формулируются по литические з адачи, 
выпо лнение котор ых способст вует дости жению этой це ли. 
Политичес кое целеполагание яв ляется пре дпосылкой к 
а ктивной по литической де ятельности. О но сообщает этой 
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деятельност и направле нность, за дает ориент иры, к ко-
тор ым нужно д вигаться, о пределяет гр аницы допуст имых 
компромиссов. 

В своей статье «Философия и образы будущего» В. В. 
Степин отмечает, что со с меной эпохи происходят  пои-
ски  новых  мировоззре нческих ориентиров,  новых  цен-
носте й, которые мо гут опреде лять  образ  м ира  и образ 
жизн и людей характерный о пределенно му историчес кому 
перио ду. «Генерируя  теорет ическое  ядро  нового м иро-
воззрен ия, философия тем самым вводит но вые предст ав-
ления о  же лательном образе   жизн и,   который   предла-
гает   че ловечеству.    Обосновывая    эти представления в 
качестве ценностей,  она  функционирует  к ак  идеоло гия» 
[9, с 8]. Безус ловно, поис к  новых  путе й  развити я,  новых 
че ловеческих  ориентиров осу ществляетс я   в   раз личных   
об ластях человеческой культуры, в том числе и в политике. 
В. В. Степин пишет о том, что, воз можно, необходим пере-
смотр  прежнего  отношения к природе, идеалов господства,  
ориентирован ных  на  с иловое  преобразование природно-
го  и  социального  мира,   необходима   в ыработка   новых   
идеа лов человечес кой деятел ьности, нового понимания 
перспе ктив челове ка». 

К. Манхейм в своей знаменитой работе «Идеология и 
утопия», как и многие его пре дшественни ки, и совре мен-
ники, признавал огро мную роль и дей в разв итии челове-
чес кого общест ва [7]. Идеологию он описывает к ак  форму 
м ышления, с вязанную с существующим социальным по-
рядком. Очевидно, что нос ителями идеологии выступают 
преимущественно те со циальные группы, чье по ложение 
в социальной структуре привилегирован ное или хотя бы 
устойчивое, груп пы, заинтересо ванные в сохранении су ще-
ствующего со циального устро йства.  Некоторые идеи, ко-
торые воспринимаются как просто м ифы, могут в к акой-то 
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мере оказывать в лияние на будущее. «Политическое м ыш-
ление может в лучше м случае, воплощаясь в « мифы», воз-
буждать люде й к действию, но совершенно не с пособно 
научно постигат ь политику и ли прогноз ировать бу дущее». 

В какой-то мере люди стараютс я придержи ваться 
этих образов будущего, име нно поэтому прогнозы имеют 
большой шанс сбыться. А неудачи в разработке образа бу-
дуще го могут не гативно ск азаться на ле гитимности власти, 
пол итическом ре жиме, и государстве в це лом. Эти образы 
должны учитывать те пре дставления и ценности, которые 
разделяет большинство н аселения.

Одним из г лавных участников полит ического про-
цесса являются полит ические элиты, функцией которы х 
является формирование общественного м нения. «К нстру-
ирова ние образов будущего элитой входит в ее функцио-
нальну ю обязанност ь, являетс я ее миссие й» [10, с. 9]. Без-
ус ловно, на образ будущего можно влиять, к ак это и де лают 
полит ические эл иты, в том ч исле полит ические парт ии. Из-
учен ие образа бу дущего пол итических а кторов акту ально, 
вед ь «образ бу дущего поз воляет выявлять наибо лее острые 
проб лемы, котор ые стоят к ак перед обществом в це лом, так 
и пере д его элито й» [2, с. 7 2].

В конкретн ый период в социуме функ ционирует не 
один, а нес колько образов будуще го. А.А. В илков в ст атье, 
посвя щенной ана лизу образов будущего п ишет: «Значе ние 
образа бу дущего Росс ии хорошо понимают пре дставители 
де йствующей в ласти и политики раз личных уро вней, что 
н аходит свое отражение в и х публичны х выступле ниях и 
раз нообразных до кументах» [1, с. 64]. О н отмечает, что 
«Фактически образ будущего Росс ии в массовом сознании 
– это вопрос конкуре нции парти йных идеоло гий.

Именно поэтому далее мы рассмотрим образы буду-
щего четырех парла ментских п артий: «Единая Росс ия», 
«Коммунистическа я партия Российской Федер ации» (да-
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лее К ПРФ), «Либер ально-демо кратическа я партия Росс ии» 
(далее ЛДПР), «Справедливая Росс ия», а так же для сра вне-
ния расс мотрим образ будущего Коммунистичес кой пар-
тии Советского Союза (далее К ПСС) и Коммунистичес кой 
партии К итая (далее К ПК). Как мы  от мечали ранее, обра-
зы будущего можно выделять в различных типах текстах,  
в нашем случае н ас интересу ют партийн ые программы. В 
свои х программ ных документах партии выражают с вои на-
мере ния, идейн ые взгляды, де йствия в от ношении управле-
ния государством после победы н а выборах и т. д. Для это го 
мы воспо льзуемся методом контент- анализа. 

В качестве единиц отбо а мы будем ис пользовать с ле-
дующие: це леполагание б лижнее, це леполагание д альнее, 
сре дства дост ижения, це нности буду щего. А спе ктр охвата 
в различны х сферах де ятельности, м ы обозначи ли услов-
ны ми кодами ( первыми бу квами их н азваний): политиче-
ская ( п), эконом ическая (э), со циальная (с), ку льтурная ( к), 
судебн ая (су), образовательн ая (о), вое нная (в), тр анспорт-
ная (т), н аучная (н).  

Первой расс мотрим составляющую пре двыборной 
про граммы парт ии «Единая Росс ия» (Табли ца 1).

Таблица 1.

Целепо-
лагание 
ближнее

Расширять уч астие граж дан в прин ятии решен ий, которые 
з атрагивают и х интересы (с); развивать дост ижения ре-
фор мы конкуре нтной полит ической систе мы (п); обес пе-
чить дост ижение пок азателя удовлетворенност и граждан 
государственны ми услугам и (с); рас ширить систе му мер по 
з ащите от офшорной корру пции (э); осу ществлять посто ян-
ный контр ль за исполнением за конов (п); укрепить гар антии 
судебной защиты д ля каждого гр ажданина (с); осуществить 
ко мплексный перес мотр систе мы государст венного и муни-
ципально го контрол я и надзор а (п); разработать и внедрить 
но вую систему государственно го регулиро вания пред при-
нимател ьской деяте льности (э); в ыстроить эффе ктивный 
ме ханизм обновления эко номики (э); повышения уро вня
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социал ьной защище нности гра ждан (с); доступность и 
к ачество бесплатного образования и з дравоохране ния (о, 
с); а ктивное уч астие государства в э кономическо м разви-
тии (э); с нижение те мпов инфля ции (э); соз дание нало го-
вой систе мы, позволяющей Росс ии конкуриро вать на ры нке 
труда и к апитала (э); повышение ст абильности с истемы 
нало гообложени я (э); пов ысить эффе ктивность с истемы го-
сударственно го управле ния и государственно го сектора э ко-
номики (э); обес печить выполнение зад ач по обес печению 
транспортной с вязанности страны (т); соз дать много каналь-
ную с истему по г арантийной по ддержке ма лого и среднего 
бизнес а (э); продолжить борьбу с моно полизмом (э); со хра-
нить дост игнутый ре альный уро вень оплат ы труда (с); по-
вышать доступность соц иальных ус луг для се мей с детьми, 
в том числе путе м стимулирования разв ития и под держки 
неко ммерческих ор ганизаций (с); р асширить воз можно-
сти получения об щего образо вания высокого уровн я (о); 
обес печить построе ние совреме нной национальной инфра-
структуры н аучно-техн ической инфор мации (к); обес печи-
вать ст абильную госу дарственну ю поддержку ку льтуры, 
досту пная медиц ина (к, с). 

Целепо-
лагание 
дальнее 
(образ 
будуще-
го)

Сделать Россию более с ильной, ус пешной и р азвитой (п); 
от сохране ния единст ва и незав исимости страны – к раз ви-
тию Росс ии как сувере нной мирово й державы ( п); совер-
шенствование ко нкурентной по литической с истемы, раз ви-
тие совре менных мех анизмов управления и гражданского 
уч астия, пов ышение уро вня прозрачности власти (п); наш а 
цель – б лагополучие че ловека и развитие Росс ии (с, п); у кре-
пление социального госу дарства, повышение бл агососто-
ян ия людей, и нвестиции в че ловека – и ест ь основа устой-
чивого социально-экономического развития (с); « ЕДИНАЯ 
РОСС ИЯ» – это п артия, отст аивающая но вое, совре менное 
качест во жизни, при котором в ысокие ста ндарты жиз ни бу-
дут обес печены для все х (с).

Сред-
ства 
дости-
жения

Партия пос ледователь но формирует з аконодател ьство, 
которое де лает взаимодействие с государством более про-
сты м и комфорт ным для гр аждан (п); п артийные пре дста-
вители должны взять н а себя фун кцию компле ксного со-
провождения граждан при и х взаимоде йствии с органами 
власт и (п, с); выполнение госу дарством с воих социа льных 
обяз ательств и обес печение эко номического рост а (с); 
«ЕД ИНАЯ РОССИ Я» будет про водить пос ледователь ную 
полити ку сдержив ания роста це н (э); продолжим реа лизо 
вать мер ы, направле нные на дост ижение целе вых показа-
те лей; «ЕДИН АЯ РОССИЯ» бу дет осущест влять контро ль
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за качест вом исполне ния Указов През идента в ре гионах и 
муниципалитет ах (п); проведение мест ных рефере ндумов 
и о просов, раз витие инст итутов гра жданского об щества, 
укре пление контро льных полномочий общест венных сове-
тов при орга нах власти ( п).

Цен-
ности 
будуще-
го

Обеспечить достойный урове нь жизни, со циальную з ащи-
щенност ь (с); реа лизация си л и способ ностей – д ля каждого 
(с); с ильное, нез ависимое, с праведливое госу дарство – д ля 
всех (с); равные возмо жности и к ачество жиз ни для все х (с). 

Спектр 
(ши-
рота) 
охвата 
целепо-
лагани-
ем

Политическая, экономическ ая, социал ьная, культурная, об-
разовательная.

Судя по ан ализу прогр аммы, в ос новном парт ия ста-
вит пере д собой це ли на ближ айшее будущее, безус ловно 
затр агивая основные сферы де ятельности и и х преобра-
зо вание. На долгосрочную перс пективу парт ия не став ит 
перед собой каких-то конкретных це лей. Фактичес ки, пред-
ла гаемый ею обр аз будущего не пре дставляет лишь нес-
кол ько улучше нную модел ь современ ной России.

Далее мы а нализирова ли составл яющую пред выбор-
ной программы КПРФ (Т аблица 2.).

Таблица 2.

Целеполага-
ние ближнее

Создание ус ловий для чест ных выборо в всех орг анов 
власт и и формиро вания прав ительства н ародного до-
верия (п); н ародовласт ие: местные Со веты народ ных 
депутато в, советы трудовых колле ктивов, ко мите-
ты самоуправления, с амоорганиз ации и самоз ащи-
ты, под держивать в ведение ко нтроля тру дящихся за 
ис полнительно й и предст авительной в ластью (п); 
восстановление в по лном объеме со ветской систе мы 
государст венной власт и (п); в э кономике отчет ливо 
прояв ится ведущ ая роль со циалистичес ких форм
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хозяйствования (э); се льскохозяйст венное произ-
водство получит государственну ю поддержку (э); 
в ласть обес печит ускоре нное развит ие образов ания 
и кул ьтуры (о, к); восст ановить ль готы для м ногодет-
ных се мей, воссоз дать сеть об щедоступны х детских 
с адов, обес печить жил ьем молодые се мьи (с); с ломать 
систе му тотальн ых фальсиф икаций при про ведении 
выборо в (п); соз дать реаль но независ имую судебную 
систему (су); осуществить сроч ную програ мму мер 
по бор ьбе с бедност ью (с); не допустить повышения 
пе нсионного возр аста (с), восст ановить от ветствен-
ност ь власти з а жилищно- коммунальное хоз яйство 
(с); у величить финансирова ние науки, обеспечить 
уче ных достойной заработ ной платой и всем необ-
ходи мым для исследовательс кой деятел ьности (н, к); 
восст ановить высокие стандарт ы всеобщего бес плат-
ного сре днего и выс шего образо вания (о, с); обес пе-
чить обще доступност ь и высокое к ачество здр авоох-
ранен ия (с).

Целеполага-
ние дальнее 
(образ буду-
щего)

Построение в России обновленного социализма, со-
циализма XXI века (п); достижения по литической 
и э кономическо й стабильност и (п, э); возрождении 
советского строя и следовании по пути социализма, 
защита национально-государственных  интересов Рос-
сии (п); преодоление капитализма (п); установления 
демократической власти трудящихся (п); более полно 
и ш ироко станут у довлетворят ься потреб ности люде й 
(с);  ост ановить вы мирание стр аны, нацио нализиро-
ват ь природные бо гатства Росс ии и страте гические 
отр асли эконо мики (п, э); ст анут домин ировать об ще-
ственные фор мы собстве нности на ос новные сре дства 
произ водства (э); свободное от эксплуатации человека 
человеком общество, базирующееся на общественной 
собственности и распределяющее жизненные блага по 
количеству, качеству и результатам труда (с, э).

Средства 
достижения

Пересмотреть з аконы, уху дшающие матер иальное 
по ложение гр аждан и поз воляющие растаскиват ь при-
родные ресурс ы страны (с); коммунисты организуют 
н ародные масс ы в борьбе з а их социа льно-эконо ми-
ческие, по литические и нтересы, воз главляют в ысту-
пления л юдей труда, ветер анов и молодежи в защ иту 
своих з аконных прав (с, э); ввести прогресс ивную 
шкалу н алогообложе ния, освободить от уп латы нало-
го в граждан с н изкими дохо дами (с); ввести госу дар-
ственны й контроль н ад ценами н а товары пер вой
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необхо димости (с); про ведение акций в поддер жку 
справе дливых требо ваний трудовых коллект ивов, 
наем ных работн иков, безработных и ветеранов, 
созд ание широко й сети объе динений сторонников 
КПРФ (с).

Ценности 
будущего

Благополучие и безопасность, нравственное и физиче-
ское здоровье граждан (с); человек станет главной це-
лью и фактором общественного развития (с); народов-
ластия и развитая духовная культура (п,с); единство, 
целостность и независимость Отечества (п).

Спектр (ши-
рота) охвата 
целеполага-
нием

Политические, социальные, э кономическ ие, образова-
тельные, культурные, су дебные.  

Как и пред ыдущая пол итическая п артия, КПРФ в кра-
ткосрочной перс пективе пл анирует реформирование сфер 
ж изнедеятел ьности, котор ые в настоящее время я вляются 
актуальными у н аселения. Н а протяжен ии  всего анализа 
доку мента прос леживается главная цель парти и – это по-
строение в России обновленного социализма, базирующе-
гося на общественной собственности и распределяющее 
жизненные блага по количеству, качеству и результатам тру-
да. Несмотря н а коммунист ический антур аж програм мы, 
рисуем ый ею образ бу дущего госу дарства, не с ильно от-
лич ается от ко нцепции со циального госу дарства, рисуемый 
многими совре менными буржуазными п артиями.

Рассмотрим сост авляющую пре двыборной програм-
мы ЛДП Р (Таблица 3.).

Таблица 3.

Целеполага-
ние ближнее

Обновить вес ь судейски й корпус (су); про водить 
свобо дные, чест ные выборы только по парт ийным 
спис кам, испол ьзуя КОИБы ( п); развивать мест ное 
самоупр авление (п); добиться упрощения получе ния 
виз в Европу и СШ А, а также от мены всех с анкций 
в от ношении Росс ии (п); защитить пра ва российс ких 
артисто в и спортс менов (с); защитить русс кий язык
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 ( к); расширить гр аницы РФ с центром в Мос кве (п); 
многопартийна я система ( п); вернут ь старые н азва-
ния городам, площа дям и улиц ам (к); в Сибири и на 
Д альнем Восто ке нужно ввести безн алоговую э ко-
номику, обес печить надб авки к зарплате и ль готное 
жил ье, а также соз дать развиту ю дорожную сет ь (э, с, 
т); необ ходимо сроч но принять про грамму новой, вы-
сокоте хнологичной индустри ализации страны (э); из-
менить пре амбулу к новой Конституции: «Мы, русс кие 
и другие народы Росс ии…» (к); пр инять закон о защи-
те русс кого языка. Снять все вывески на иностранных 
яз ыках (к); соз дать Институт истор ии истребле ния 
русско го народа в X X веке (к); развернуть н аправле-
ние бюджетной политики России в сторону бедных и 
м алоимущих. Увеличить пенсии, стипе ндии, пособия. 
Минима льная зарп лата не ни же 20 тысяч руб лей (с); 
понизить т арифы в сфере Ж КХ и на об щественный 
транспорт (с); если нет с вободных мест в детс ких садах 
– о плачивать се мье няню (с); м атериально стимулиро-
ват ь рождаемост ь в тех ре гионах, где с мертность в ыше 
(с); государство с амо строит и продает гражд анам жи-
лье (э); создать Всеросс ийский бан к данных о с вобод-
ных рабочих мест ах (с); ре гулярно вы давать талоны 
малоимущим на бесплатное питание (с); ос вободить 
от н алогов мал ый и средн ий бизнес в сфере н ауки и 
про изводства (э); бесплатное образование (о); бес-
платное здравоохранен ие (с); развивать отечест вен-
ное сел ьское хозя йство (э); укрепить ар мию и орга ны 
безопас ности (в); развивать с вою перераб атывающую 
про мышленност ь (э); снизить це ны на продукты и ле-
карст ва (с); строить ко мфортное и недорогое жи лье (с); 
обес печить ускоренное развит ие дорожной сети (т); 
развивать росс ийский туризм (э).

Целеполага-
ние дальнее 
(образ буду-
щего)

Восстановить ве личие Росс ии (п); вернуть под рус-
ские знамен а все утер янные территории (п); пере йти 
к адми нистративно-территориально му делению стра-
ны (30 губер ний); расходы бюджета н а душу насе ле-
ния должны быть равными для все х регионов стр аны 
(э); помимо Мос квы, стране нужны еще 2– 3 допол-
ните льные городские агло мерации, которые станут 
це нтрами раз вития в XX I веке (п); граждане должны 
пить ч истую воду и дышать чист ым воздухом (с).

Средства 
достижения

Мирно, без войн – через референдумы (п). 
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Ценности 
будущего

Традиционные це нности.

Спектр (ши-
рота) охвата 
целеполага-
нием

Политическая, э кономическ ая, социал ьная, культур-
ная, судебная, военн ая, образовательная, транспортная. 

Охватывая различные сферы жизни, партия кратно 
описывает свои ближай шие цели. Из программных тез исов 
ЛДПР  не совсем понятно, как именно она пре дставляет с вой 
образ будущего. Парт ия не опис ывает конкретных средств 
достижен ия как бли жнего, так и д альнего це леполагани я.

Составляющая пре двыборной про граммы 
политической партии «Справедливая Росс ия» (Табли ца 4.).

Таблица 4.

Целепо-
лагание 
ближнее

Нашими осно вными задачами являютс я обеспече ние рав-
ного досту па граждан к образованию, достижениям куль-
туры и ц ивилизации, преодоление существенного культур-
ного р азрыва меж ду различн ыми социальными груп пами 
(с); р азвитие и финансовое обес печение сфер ы культуры 
( к); защита русс кого языка к ак государст венного яз ыка и 
язык а межнацио нального об щения (к); р азвитие росс ий-
ской кул ьтуры; уве личить дол ю инвестиц ий в иннов аци-
онные и в ысокотехно логичные отр асли экономики до 50% 
от об щего объем а инвестиц ий (э); раз витие качест венной 
и об щедоступно й системы обр азования (о); со циальная 
з ащита каждо го граждан ина (с); з акрепить ре альные гар ан-
тии досто йной оплат ы труда в Тру довом коде ксе и друг их 
законах (с); уст ановить пособ ие по безр аботице (с); из ме-
нить сущест вующую пенс ионную систе му (с); всесторон-
няя поддержка и защита семьи (с); обеспечение социаль-
ных г арантий се мьям с дет ьми (с); з ащита и обес печение 
трудовых прав (с); обес печение жи льем молод ых и много-
детных семе й (с); пре дотвращение социального с иротства 
(с); восст ановление с праведливост и в отноше нии «детей 
войны (с); преодолеть дис криминацию людей с инв алид-
ностью (с); обес печить рав ную доступ ность необ ходимой 
ме дицинской по мощи (с); обес печить усло вия для ре ализа-
ции ко нституцион ного права гр аждан стра ны на жилье (с); 
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м ы считаем, что государство до лжно обеспеч ить эффект ив-
ную работу с истемы ЖКХ (с); мо дернизации н алоговой 
с истемы (э); развитию профсо юзного дви жения и де мо-
кратизац ии капитал а (п); уве личить дол ю малого и сред-
него бизнес а в структуре в алового внутре ннего проду кта 
до 50% (э); развитие се льского хоз яйства и обес печение 
про довольстве нной безоп асности Росс ии надо на правлять 
не менее 10% бю джета (э); развитие мест ного самоуправ-
ления ( п); последовательная з ащита российской мно гопар-
тийност и, свободы по литического в ыбора (п); р азвития 
гр ажданского об щества в Росс ии (п); принцип разде ления 
власте й должен соблюдаться неукоснительно ( п); развит ие 
судебно й системы (су); у креплять с иловые стру ктуры госу-
дарства (п); вое нная рефор ма (в).

Целепо-
лагание 
дальнее 
(образ 
будуще-
го)

Социализм – бу дущее силь ной, свободной и справедливой 
Росс ии (п); мы бу дем отстаи вать идею со циальной с пра-
ведливост и, боротьс я за справе дливость д ля каждого гр аж-
данина Росс ии (с); правовое госу дарство пр и независи мой 
судебно й ветви вл асти (п,су); построе ние справе дливо-
го об щества (с); с ильная, деес пособная и от ветственна я 
власть, ос нованная н а доверии н арода и на ходящаяся по д 
постоянн ым обществе нным контро лем (п); с ильная, сво-
бо дная, спра ведливая Росс ия – это г арантия на шего общего 
бу дущего, со хранения н ашей нацио нальной иде нтичности 
( п, с); укре пление инст итутов гра жданского об щества и 
де мократии, воз можность гр аждан распор яжаться природ-
ными ресурс ами страны, р азвитие мест ного самоу правле-
ния, ко мфортная сре да обитани я, социаль ное государст во, 
обеспечивающее достойную жизнь с воим гражданам (п,с); 
со хранить на циональную ку льтуру страны как источ ник 
творчес кого развит ия человек а и совреме нного про-
гресс ивного общест ва (к); по ддержка фундаменталь ной 
науки ( н); внедре ние в экономику высоких технологий (э); 
восст ановить тр адиции отечественного образования (о); 
с делать Росс ию лидером в формировании со временных 
обр азовательн ых стандарто в (с); вос питание свободного, 
образованного, ку льтурного, п атриотичес ки мысляще го 
граждан ина России ( п, с); пере ход от ресурсое мкого эко-
номического рост а к иннова ционному росту (э); з аложить 
ос новы равномерного раз вития стра ны, утверж дения соци-
альной справедливост и на всей ее территории (с); соз дать 
социа льно ответственную в ласть, отвеч ающую требовани-
ям открытого и спр аведливого об щества (с).  
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Средства 
достиже-
ния

Принятие но вых федера льных законов, повыше ние доли 
ф инансирова ние культур ы, искусст ва и кинем атографии 
( к); увелич ить расход ы на образование и науку до 7% В ВП 
(о,к); уст ановление различных выплат, социальных гаран-
тий (с); р азработка с пециальных про грамм поддер жки (с).

Ценно-
сти буду-
щего

Программа н ашей парти и основана н а базовых це нностях 
со циализма: С праведливост и, Свободе и Солидарности 
(с); г лавное в по литике парт ии – челове к (с); спр аведливое 
р аспределение доходов (с); о храна гран иц, правопорядка, 
зако на, безопас ности (п); досту пность мед ицины соци аль-
ной солидарности, коллективизм а, взаимопомощи, патрио-
тизма, уважения к духовной жиз ни, творчест ву и культур-
ному насле дию (с, п); равенство граждан пере д законом (с).

Спектр 
(широта) 
охвата 
целепо-
лаганием

Политическая, э кономическ ая, социальная, культурная, су-
дебная, образовательная, военная, научная.   

Анализ про граммных положений политической п ар-
тии «Справедливая Россия» схож с а нализом пре дыдущих 
про грамм. 

Рассмотрим составляющую пре двыборной програм-
мы КПСС, принятой X XII съездо м КПСС в 1 961 году (Та-
блица 5.).

Таблица 5.

Целепо-
лагание 
ближнее

Последовательная борьба с империализмом ( п); создан ие 
планово й социалист ической экономики (э); пре дметы 
лично го потребле ния будут н аходиться в полном вла-
де нии и распор яжении каж дого члена об щества (с): 
г лавная эко номическая з адача состоит в том, чтоб ы в 
течение д вух десяти летий созд ать матери ально-техн иче-
скую базу ко ммунизма (э); р азвитие про мышленност и, 
строите льства, транспорта (э);  р азрешение ж илищной 
проб лемы и бла гоустройст во быта (с);со кращение р або-
чего вре мени и дальнейшее улучшение условий труда 
(с); з абота о здоро вье и увел ичении про должительност и 
жизни (с); у лучшение б ытовых усло вий семьи и по ложе-
ния же нщины (с); со держание дете й и нетрудос пособных
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з а счет общест ва (с); повышение роли обществе нных ор-
ган изаций, укре пление воору женных сил и оборо носпо-
собност и Советского Союза ( в); формирование науч ного 
мировоззре ния (н);  р азвитие про летарского и нтернаци-
он ализма и со циалистичес кого патриотизма (п); осу щест-
вление всеоб щего обязате льного сре днего образования 
(с); об щественное вос питание дете й дошкольно го и 
школь ного возраст а (с); соз дание усло вий, обеспеч иваю-
щих высо кий уровен ь образова ния и восп итания подр ас-
тающего по коления (о); р азвитие нау ки (к); ус коренное 
р азвитие все х видов тр анспорта (т);  м аксимальное ус ко-
рение науч но-техничес кого прогресс а (н); уси ление роли 
н ауки (н); постоянное совершенствован ие техноло гии 
всех отр аслей и ви дов производства (э); р азвитие с/ х (э).

Целепола-
гание даль-
нее (образ 
будущего)

В области по литической – все мерное укре пление 
миро вой социал истической с истемы, раз витие братс ких 
отноше ний со все ми социалист ическими стр анами 
на ос новах полного равнопр авия и добро вольного со-
тру дничества, политическую консолидацию госу дарств 
соц иалистичес кого содружества для совместной борьбы 
против и мпериалист ических агрессоров, за всеоб щий 
мир, з а полное тор жество ком мунизма (п); в области 
экономической — р асширение товарооборот а между со-
циалистичес кими стран ами, развит ие международного 
соци алистическо го разделе ния труда, все бо лее глубо-
ку ю координа цию перспе ктивных хоз яйственных п ланов 
между социалистичес кими госуд арствами, пре дусматри-
ва ющую дости жение наибольшей экономии обществен-
ного труда, ускоре ние развит ия мирового со циалисти-
чес кого хозяйст ва, укрепле ние научно-те хнического 
сотрудничества (э); в об ласти культур ы — постоя нное 
развит ие всех фор м культурно го сотрудн ичества и обще-
ния наро дов социал истических стран, взаимного обмена 
ку льтурными дост ижениями, поощрение сов местной 
творчес кой деятел ьности работ ников наук и, литературы 
и искусст ва; активное содействие взаимообогаще нию 
национ альных кул ьтур, сбли жению жизне нного и ду хов-
ного ск лада социа листически х наций (к); укрепление 
Со ветского госу дарства (п); образование м ировой соц иа-
листичес кой систем ы (п); пере ход от кап итализма к 
ко ммунизму ( п); построе ние коммун истического об ще-
ства (п); изб авление все х людей от социального нер авен-
ства, от все х форм угнете ния и эксп луатации, от у жасов 
войн ы (с); еди ную идеоло гию — маркс изм-лениниз м 
(п); еди ная велика я цель — ко ммунизм (п); по днять 
произ водительност ь труда в промышленност и в течение
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 10 лет бо лее чем в д ва раза, а з а 20 лет — в чет ыре-че-
тыре с по ловиной раз а (э); в се льскохозяйст венных 
про дуктах ста вится задач а увеличит ь общий объе м про-
дукци и сельского хоз яйства за 10 лет пр имерно в д ва с 
полов иной раза, а з а 20 лет — в тр и с полови ной раза 
(э); объе м производст ва животноводческих продуктов 
уве личится (э); про изводительность труда в сельском хо-
зяйстве повысится в тече ние десяти лет не ме нее чем в 
д ва с полов иной раза, а з а двадцать лет — в п ять-шесть 
р аз (э). В б лижайшее дес ятилетие (1 961-1970 го ды) Со-
ветс кий Союз, соз давая матер иально-тех ническую б азу 
коммун изма, превзойдет по про изводству про дукции на 
ду шу населен ия наиболее мо щную и бог атую страну 
к апитализма — С ША (э); зн ачительно поднимется м ате-
риальное б лагосостоя ние и культур но-техничес кий уро-
вен ь трудящихс я, всем бу дет обеспече н материал ьный 
достато к (с); все колхозы и совхозы превратятся в в ысо-
копроиз водительные и в ысокодоход ные хозяйст ва (э); в 
ос новном будут удовлетворе ны потребност и советски х 
людей в б лагоустрое нных жилищ ах (с); исчез нет тяже-
лы й физическ ий труд (с); ССС Р станет стр аной самого 
корот кого рабоче го дня (с).  В итоге второ го десятилет ия 
(1971-1 980 годы) бу дет создан а материал ьно-техни-
чес кая база коммунизма, обес печивающая изоб илие ма-
тер иальных и культурных б лаг для все го населен ия (с, 
к); со ветское общество вплот ную подойдет к осущест-
влению пр инципа рас пределения по потреб ностям, про-
изойдет посте пенный пере ход к едино й общенародной 
собст венности (с,э). 

Средства 
достиже-
ния

Социалистическая ре волюция (п); рабочий класс и меет 
возмо жность нанест и поражение ре акционным, а нтина-
родны м силам, з авоевать прочное больши нство в пар ла-
менте, пре вратить его из ору дия, служа щего классовым 
интерес ам буржуаз ии, в оруд ие, служащее тру довому 
наро ду, развер нуть внепарламентскую ш ирокую мас-
совую борьбу, с ломить сопрот ивление ре акционных 
с ил и создат ь необходи мые услови я для мирно го осу-
щест вления соц иалистичес кой револю ции (п); борьба с 
ревиз ионизмом, до гматизмом и се ктантством, со вс яки-
ми отсту плениями от ле нинизма (п); бор ьба против 
буржуазной и реформистской и деологии ( п); объеди не-
ние усил ий народов ос вободившихс я стран и н ародов 
соц иалистичес ких государст в в борьбе прот ив военной 
опасности ( п); уничтожение всех фор м колониал ьного 
угнете ния, потреб ности люде й будут удо влетворятьс я за 
счет об щественных фо ндов (с); у величение в б лижайшее
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дес ятилетие э лектровоору женности тру да в про-
мы шленности почт и в три раз а и т.д (э); а) по вышения 
ин дивидуально й оплаты по ко личеству и к ачеству тру да 
в сочет ании со сн ижением роз ничных цен и от меной 
нало гов с насе ления (с); б) расширения об щественных 
фо ндов потреб ления, пре дназначенн ых для удо влет-
ворени я потребносте й членов об щества нез ависимо от 
ко личества и к ачества их тру да, то ест ь бесплатно (обра-
зование, лече ние, пенсио нное обеспече ние, содержание 
дете й в детски х учрежден иях, переход к бесплат ному 
пользо ванию комму нальными ус лугами и т. д.) (с).  При-
зывать н ароды всех стр ан сплачив аться, моб илизовать 
все в нутренние с илы, актив но действо вать (п).

Ценности 
будущего

Мир, труд, с вобода, ра венство, бр атство и сч астье всех 
н ародов (с); и нтернацион ализм и со циалистичес кий па-
триот изм (п); р авноправие (с); у важения нез ависимости 
и суверенитета все х стран (п); труд на благо общества (э); 
равное положение в об ществе (с); одинаковое отношение 
к сре дствам производства (э); равные усло вия труда и 
р аспределен ия (с).

Спектр 
(широта) 
охвата 
целепола-
ганием

Политические, социальные, э кономическ ие, образова-
тельные, ку льтурные, вое нная, транс портная, н аучная.  

Хочется ср азу же отмет ить то, что про грамма КПСС 
по сравнению с программами современных партий сильно 
отличаетс я. Здесь бо льшое вним ание уделяетс я не только 
б лижнему це леполагани ю, но также д альнему и сре дствам 
его дост ижения. Образ будущего более подробно и конкрет-
но описан ( первое, второе дес ятилетие), а т акже уделяетс я 
внимание ос новным сфер ам жизни, котор ые требуют пре-
обр азования ( культура, э кономика, по литика и т. д). 

Для сравне ния мы реш или проана лизировать одну из 
веду щих и правящих полит ических парт ий Китайско й На-
родной Рес публики КП К. Также она являетс я самой бо льшой 
парт ией в мире. Н иже предст авлен анал из составл яющей текст а 
устава К ПК, принятого с частичными попра вками 19-м Все ки-
тайским съез дом КПК 24 о ктября 2017 го да (Таблиц а 6.).
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Таблица 6.

Целепо-
лагание 
ближнее

Необходимо продолжать сохранять и совершенство вать 
основную эконом ическую систе му (э); посте пенно 
устр анять бедност ь, создават ь зажиточну ю жизнь дл я 
всех чле нов общест ва (с); ус иление и у лучшение п артий-
ного стро ительства ( п); на осно ве единого п ланировани я 
продвигат ь экономичес кое, полит ическое (п), культурное 
( к), социальное (с) и э коцивилиза ционное строительство, 
согласованно ст имулироват ь всестороннее построе ние 
среднез ажиточного об щества (с), всесторо ннее углубле-
ние рефор м, всестороннее соблюдение принципа вер-
ховенства закона в госу дарственном управлен ии и все-
сторо ннее устро жение внутр ипартийного у правления 
( п); развит ие науки и образования ( н, о); повышать лич-
ност ные качест ва тружени ков, обеспечивая более к аче-
ственное, более эффект ивное, более с праведливое и более 
устойч ивое развит ие национа льной эконо мики (э); у кре-
плять чувство национального достоинства, стре мление 
к с амосоверше нствованию, д авать отпор р азлагающему 
в лиянию тлет ворной бур жуазно-фео дальной идео логии 
(п); с ледует вос питывать ч ленов парт ии в духе ве ликого 
иде ала коммун изма (п); все мерно разв ивать образование, 
нау ку и культуру (о, н,к); укре пление арм ии (в). 

Целепо-
лагание 
дальнее 
(образ бу-
дущего)

В новом ве ке и в нову ю эпоху стр атегические з адачи эко-
номического и со циального р азвития за ключаются в то м, 
чтобы к столетнему юбилею КПК полностью постро ить 
среднез ажиточное об щество, а к сто летию КНР полностью 
пре вратить Кит ай в модер низированну ю социалист иче-
скую дер жаву (п); в ысший идеа л и конечн ая цель парт ии 
– осущест вление ком мунизма (п); ко ммунизм ка к выс-
ший и деал, к которо му стремятс я китайские ко ммунисты, 
осу ществим то лько на базе по лного разв ития и высо кой 
развитост и социалист ического об щества (п); т вердо 
держ аться основных положе ний марксиз ма-лениниз ма 
(п); всестороннее строите льство сре днезажиточ ного об-
щества и ус корение со циалистичес кой модерн изации (э, 
с); и дти по пут и развития политического стро я социализ-
ма с китайской спецификой, ширит ь социалист ическую 
де мократию ( п); в цело м превратит ь Китай в социалисти-
чес кую культур ную державу ( п); всесторонне продви гать 
партстро ительство к ак новую ве ликую программу (п). 
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Средства 
достиже-
ния

Твердое продолжение осуществления рефор м и откры-
тост и - путь к мо гуществу страны (п); только при реформах 
и откр ытости воз можно разв итие Китая, а равно и соц иа-
лизма и м арксизма ( п); необходимо всесторонне углублять 
реформы, соверше нствовать и развивать со циалисти-
чес кий строй с к итайской с пецификой, стимулироват ь 
модерниз ацию систе мы и потен циала госу дарственно го 
управле ния (п); в корне реформиро вать эконо мическую 
с истему, сковывающую развитие производитель ных сил, 
сохранять и совершенство вать систе му социалист ической 
ры ночной экономики, а в соот ветствии с эт им - вести ре-
форму политичес кой систем ы и реформ ирование дру гих 
сфер ( п, э); проводить основную госуд арственную по ли-
тику откр ытости вне шнему миру ( п); повышат ь науч-
ност ь реформаторс ких решени й (п); уси ливать ком плекс-
ные мер ы по обеспече нию социал ьного поря дка (с). 

Ценности 
будущего

Государство де мократичес кой диктатур ы народа ( п); ува-
жат ь и гарант ировать права челове ка (с); сочет ать прин-
ци п верховенст ва закона и нр авственные нор мы в го-
суд арственном у правлении ( п, с); демократия, за конность, 
р авенство и справедливост ь, честност ь и дружелюбие, 
обес печение полной жизнеспособности, стабильности и 
порядка (п, с); вес ь народ соб людает при нцип «от к аж-
дого – по с пособностя м, каждому – с вое место» и в то же 
вре мя живет в со гласии.

Спектр 
(широта) 
охвата 
целепола-
ганием

Политическая, э кономическ ая, социал ьная, культурная, 
образовательная, вое нная, науч ная.   

Как и у пре дыдущей парт ии, в уста ве КПС дост аточ-
но  подробно опис аны их бли жайшие цел и и дальне йшее 
будущее. Ос новной цел ью партии является построе ние 
коммун изма, создание среднез ажиточного об щества и 
пре вращение К итая в модер низированну ю социалист иче-
скую державу. Для дост ижения эти х целей парт ия планиру-
ет осу ществление различных рефор м.

В заключен ии хотелос ь бы отмет ить, что а нализируя 
образ будущего в программах пар ламентских политических 
п артий, большинство тез исов тексто в программ от носятся 
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к б лижним – н асущным и н амного меньше образов даль-
него будущего. Безусловно, программы орие нтированы н а 
привлече ние вниман ия широких с лоев населе ния. На роли 
главных це нностей выдвигаются: че ловек, сем ья, свобод а, 
справед ливость, об щество. Та кже к хара ктерным черт ам 
партийн ых документо в можно от нести отчаст и единоо-
бр азие, популизм, отсутст вие конкрет ики.

Что касаетс я программ ных докуме нтов КПСС и К ПК, 
можно с казать, что в н их присутст вует больше обр азов буду-
ще го, по сра внению с со временными росс ийскими парт иями. 
Необ ходимо отмет ить, что по литическим и со циальным 
ко мпонентам все партии уделили дост аточное вн имание, что 
н ашло отраже ние в предвыборных программах. 

Таким образом, программные документы оказывают-
ся набором достаточно общих принципов (политико-эконо-
мических и морально-ценностных), которые отображают 
основные проблемы государства и общеизвестные ожида-
ния населения относительно позитивных преобразований в 
будущем страны, но, по сути, не отражают четких целей и 
прогнозов относительно дальнейшего будущего страны. 

THE IMAGE OF THE FUTURE IN THE DISCOURSE OF 
POLITICAL PARTIES

L.I. PROKOPENKO

Abstract. The article is devoted to the problem of forming 
the images of the future of political parties in program documents 
that define their basic principles, goals and objectives. Practical 
analysis showed that most of the theses of the texts refer to pressing 
problems, and there are almost no images of the distant future.

Keywords: image of the future, goal setting, political 
program, party.
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СТРАТЕГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПАРЛАМЕНТСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ С 

МОЛОДЕЖЬЮ

В.Р. МАХМУТОВА

Аннотация. В статье исследуются формы работы пар-
ламентских партий с молодежью и их отражение в партий-
ных прграммах. Анализируются направления молодежной 
политики через молодежные крылья политических партий 
на примере деятельности Сургутского отделения «Молодой 
Гвардии Единой России».

Ключевые слова: политическая социализация, поли-
тические партии, молодежь, молодежная политика, моло-
дежные организации, влияние политических партий.

В России существует порядка пятидесяти политиче-
ских партий, начиная  с крайне левых и до крайне правых,  
каждая из которых имеет свою идеологию и политическую 
программу. В программе партий должно быть прописано 
помимо внешней и внутренней политики еще и отношение 
к подрастающему поколению, а именно внимание к пробле-
мам молодежи.

Е.Н. Малик и А.В. Мельников, размышляя о том, ка-
кое влияние молодежная политика парламентских партий 
оказывает на становление политической субъектности рос-
сийской молодежи, подчеркивают, что самые крупные пар-
ламентские партии имеют свои молодежные организации, 
например:

1) «Единая Россия» − «Молодая Гвардия Единой России»;
2) Коммунистическая партия Российской Федерации 

(далее КПРФ)  − «Ленинский коммунистический союз молоде-
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жи Российской Федерации преобразованный» (до 2011 г. «Союз 
Коммунистической Молодежи Российской Федерации»);

3) Либерально-демократическая партия России (да-
лее ЛДПР) − «Молодежная организация ЛДПР «Время мо-
лодых»»;

4)  «Справедливая Россия» − «Социал-демократиче-
ский союз молодежи «Справедливая сила»».

Задача любой партии в сфере молодежной политики 
заключается в том, чтобы показать «идеальную модель моло-
дого человека, которую партия стремится представить всему 
обществу как своеобразный эталон поведения» [2, с. 92].

Еще одним автором, рассматривавшим молодежные 
организации и их роль в общественно-политической струк-
туре, является А.А. Митин. К умеренным левым молодеж-
ным организациям автор относит молодежные отделения 
политической партии КПРФ (организация «Ленинский ком-
мунистической союз молодежи Российской Федерации», до 
февраля 2011 г. − «Союз коммунистической молодежи РФ») 
и «Справедливая Россия» (организация «Молодые социа-
листы России») [3, с. 7]. Главными задачами своей работы 
молодежная организация «Молодые социалисты России» 
определяют защиту, популяризацию, поддержку и разви-
тие идей социальной справедливости в гражданском обще-
стве. К радикальным левым исследователь относит следу-
ющие организации: «Авангард красной молодежи» (АКМ), 
«Революционный коммунистический союз молодежи»; 
«Союз коммунистической молодежи» (СКМ РФ); анархист-
ские организации − «Ассоциация движений анархистов», 
«Конфедерация революционных анархо-синдикалистов», 
«Автономное действие»; троцкистские организации − 
«Революционная рабочая партия», «Социалистическое со-
противление» [3, с. 7].

Как видим, политические партии в нашей стране уде-
ляют большое внимание молодежной политике через со-
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здание молодежных организаций. Одной из главных целей 
этих организаций является воздействие на общественное 
развитие и социализация молодого поколения. Ведь моло-
дежь − это будущее страны.

Теперь рассмотрим способы воздействия каждой из 
четырех основных парламентских партий на молодое по-
коление, отраженные непосредственно в их политических 
программах.

Начнём с доминирующей политической партии в 
России − партии «Единая Россия». В предвыборной поли-
тической программе 2012 г., помимо тезисов, связанных с 
социальной поддержкой населения, с развитием местного 
самоуправления, развитием и модернизацией экономики, 
справедливой и эффективной налоговой политикой и пр., 
значительное место уделено и молодежной политике. 

Во-первых, отмечается роль молодого поколения в со-
временном обществе: «Молодёжь обладает огромным твор-
ческим, созидательным потенциалом» [4]. 

Во-вторых, в программе обозначена политика партии 
в отношении молодежи, направленная на развитие ее потен-
циала: «Мы будем оказывать ей всю необходимую поддерж-
ку. Мы создадим стимулы для участия бизнеса, будущих 
работодателей в деятельности учреждений профессиональ-
ного образования» [4].

В-третьих, указано на необходимость включения мо-
лодых людей в общественно-полезную деятельность: «Мы 
должны научиться использовать «образовательный драйв» 
молодого поколения» [4]. Здесь можно привести пример 
реализации использования сил молодых энтузиастов в на-
циональных проектах, т.к. именно молодые специалисты с 
большей лёгкостью могут участвовать в них. Так, например, 
с 2019 года осуществляется программа «Земский учитель», 
в котором молодые педагоги переезжают в сельскую мест-
ность или в посёлок городского типа для преподавания в 
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школах. По итогу обе стороны остаются в выигрыше: и мо-
лодые специалисты получают практику, реализуя себя в ней,  
и государство решает кадровую проблему.В-четвертых, го-
воря о системе образования, партия считает необходимым 
вести качественное образование, способное конкурировать 
с другими странами на международной арене, а также улуч-
шить систему единого государственного экзамена, чтобы 
дать возможность молодежи учиться в самых лучших вузах 
России.

В-пятых, партия предлагает помощь в решении жи-
лищного вопроса для молодых семей в форме уплаты 30% 
субсидии при покупке семьей собственного жилья.

Партия КПРФ также уделяет внимание молодежной 
политике, опираясь на социалистические мировоззренче-
ские позиции. Так, в уставе партии, прописаны основные 
принципы взаимодействия партии с молодежными органи-
зациями, такие как: «солидарность, организационная само-
стоятельность, взаимное уважение и доверие», подтверждая 
тем самым заботливое отношение к подрастающему поко-
лению.

Кроме этого тезиса в уставе прописано следующее по-
ложение: «КПРФ и ее структурные подразделения в работе 
с молодёжью опираются на Ленинский Коммунистический 
Союз Молодежи Российской Федерации и иные коммуни-
стические молодежные объединения, сотрудничают с дру-
гими молодежными организациями социалистической и 
патриотической ориентации, оказывают всемерное содей-
ствие их деятельности, привлекают их к разработке и реа-
лизации молодёжной политики КПРФ» [1]. Таким образом, 
партия КПРФ приобщает молодых граждан к работе и со-
трудничеству с партией.

Если говорить о системе образования, то партия пред-
лагает ввести «высокие стандарты всеобщего бесплатного 
среднего и высшего образования» [1], что поможет малоо-
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беспеченным детям получить качественное образование. 
Также партия предлагает обеспечить жильем молодых се-
мей и возобновить предоставление льгот, тем самым прояв-
ляя заботу молодому поколению.

Если говорить о партии ЛДПР, то в программе «Мощ-
ный рывок вперед. 100 пунктов» лидер партии  В. Жири-
новский отводит большое внимание молодежной полити-
ке. Главный лозунг программы под номером 23 написан 
следующим образом: «Дорогу молодым! Дать молодежи 
возможность проявлять себя в соответствии с ее знания-
ми и стремлениями, строго наказывая за ущемление прав 
на профессиональную деятельность, участие в политиче-
ской жизни страны и карьерный рост» [5].Помимо этого, в 
уставе партии указана задача, связанная с сотрудничеством 
и привлечением людей, молодого возраста к разработке и 
реализации молодежной политики ЛДПР, а также задача по 
«оказанию содействию молодежным инициативам, способу 
формирования молодой смены политически активных граж-
дан» [5].

ЛДПР предлагает дифференцированный подход к об-
разованию. Самореализация, поиски своего места в жизни, 
построение карьеры, несомненно, связаны с получением 
образования. Поэтому партия предлагает вернуть бесплат-
ное образование, но не исключая платное, так как платное 
образование рассматривается только как дополнение к госу-
дарственной системе образования.

Все вышеперечисленные программные положения 
партий в сфере молодежной политики отличает известная 
абстрактность. Отличается от всех вышеописанных про-
грамм, программа партии «Справедливая Россия», т.к. в ней 
больше конкретики. Для «Справедливой России» молодежь 
– это «главный потенциал развития России», именно она 
способна развивать страну. Главная цель молодежной поли-
тики – это «воспитание свободного, образованного, культур-
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ного, патриотически-мыслящего гражданина России!» [6], 
что звучит вполне оправданно и вселяет надежду у граждан, 
читающих программу партии. Так же, как и другие партии, 
«Справедливая Россия» готова поддерживать молодежь 
в  деятельности по созданию молодежных организаций и 
объединений. Партия считает необходимым «развивать во-
енно-патриотические и социально ориентированные клубы 
для детей и молодежи при каждой школе» [6]. Еще приме-
чательным фактом является то, что в программе отводится 
внимание двум пунктам, конкретно посвященным пробле-
ме поиска рабочего места по выходу студентов из высшего 
учебного заведения. Первый пункт – это создание госзаказа 
вузам на специалистов для государственных предприятий, 
а второй пункт нацелен на введение квоты первого рабоче-
го места для выпускников высших учебных заведений. Что 
касается образования, что партия считает необходимым сде-
лать сдачу ЕГЭ добровольным, «отменить ЕГЭ как всеоб-
щую форму аттестации выпускников школ и вступительно-
го экзамена в вуз» [6]. Для студентов предлагает увеличить 
количество бюджетных мест в вузах по специальностям, ко-
торые пользуются большим спросом в области науки, педа-
гогики, сельского хозяйства, медицине. В области жилищ-
ного хозяйства предлагается создать бюджетные субсидии с 
целью покупки жилья для молодых новоселов и увеличить 
адресные жилищные субсидии молодым семьям для пога-
шения расходов по оплате содержания и ремонта жилья.

Анализируя вышеперечисленные данные можно сделать 
следующие выводы: для каждой из четырех партии молодежь 
является важной частью электората, на которые возложены 
большие надежды, ведь именно она определяет будущее Рос-
сии. Во всех партиях прослеживается общие черты:

 1) Готовность помочь во всех начинаниях, связанных 
с созданием молодежных организаций, а также вовлечение 
молодежи в работу по вопросам молодежной политики, рас-
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крывая тем самым творческий потенциал молодежи и пре-
доставляя более обширные знания о политике;

 2) Решение проблемы социально-экономического ха-
рактера, связанное с предоставлением льгот для приобрете-
ния жилья молодым семьям;

3) Через сферу образования все партии стремятся по-
мочь раскрыть инновационный и творческий потенциал и 
в полной мере достичь политической социализации моло-
дежи. Все партии, кроме партии «Единая Россия» и пар-
тии «Справедливая Россия», готовы предоставить высокие 
стандарты всеобщего бесплатного образования подрастаю-
щему поколению. Что касается партии «Единая Россия», то 
ее образовательная политика нацелена на повышение кон-
курентоспособности образовательных программ, введение 
инноваций в школах  и вузах страны, тем самым помогая 
молодежи определиться в своем будущем. Но и «Справед-
ливая Россия» не остается в стороне. Ее стратегия заключа-
ется в отмене ЕГЭ для школьников и предоставлении рабо-
чего места по выходу из вуза у студентов.

Если сопоставить анализ этих документов с типологи-
ей стратегий политических партий в сфере молодежной по-
литики, которую предложила Л.С. Вагина, то можно утвер-
ждать, что, скорее всего, подходит стратегия социальной 
защиты. Все 4 парламентских партий говорят о готовности 
помочь молодому поколению в их начинаниях с целью рас-
крыть творческий потенциал, а также помощь в социаль-
но-экономическом плане. Особенно отличается от других 
фракций партия «Справедливая Россия», так как именно в 
ней раскрывается стратегия «Молодежного мессианства» 
и политической педагогики. Этот факт можно подтвердить 
лозунгом партии, которая заключается в том, что − моло-
дежь – это «главный потенциал развития России», именно 
она способна развивать страну. Политическая педагогика, в 
свою очередь, проявляется  в том, что партия говорит о стра-
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тегии воспитания свободного, образованного, культурного. 
Тем не менее, молодежная программа всех 4 партий связана 
с социальным патронажем. 

Теперь проанализируем направление политики на кон-
кретной партии – «Единой России», а точнее на ее молодеж-
ной организации в г. Сургуте. Действительно ли совпадают 
стратегии развития, как в самой партии, так и в её молодёж-
ном крыле?

Сначала рассмотрим краткую историю возникновения 
местного отделения «Молодой Гвардии» и ее механизмы 
вовлечения молодых граждан.

В 2006 году была создана «Молодая Гвардия» партии 
«Единая Россия» в городе Сургуте. Отделение активно на-
чало работать не только с молодежью, но и с ветеранами, 
инвалидами, пенсионерами.  Эта  организация  непосред-
ственно начинала  участвовать во всех праздничных меро-
приятиях, значимых социальных проектах, постепенно соз-
давая свои интересные проекты, параллельно с этим ведя  
общественно-политическую деятельность на территории 
города Сургута. Также сформировались у местного отделе-
ния основные цели, которые заключаются в следующем:

1) воспитание у молодежи чувства патриотизма и 
гордости за свою страну;

2) содействие формированию молодежной культуры, 
повышению образовательного, интеллектуального и про-
фессионального уровня молодежи;

3) пропаганда здорового образа жизни, образования и 
труда.

Теперь перейдем, непосредственно, к механизмам вов-
лечения молодежи в молодежное отделение партии «Единой 
России». Одним из самых главных механизмов вовлечения 
молодежи в общественно-политический процесс города мест-
ным отделением «Молодой Гвардии Единой России» в городе 
Сургут является инкорпорация молодогвардейцев в эшелоны 
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власти. Эта организация активно сотрудничает с молодежным 
парламентом, студенческими советами вузов, Комитетом мо-
лодежной политики Администрации города Сургута. Члены 
«Молодой Гвардии» принимают участие в мероприятиях, про-
водимых Администрацией города. К примеру, 22 апреля 2014 
года члены «Молодой Гвардии Единой России» присутствова-
ли на круглом столе, посвященному проблемам низкой актив-
ности молодежи города Сургута. Также организация вовлечена 
в управленческие структуры. Так, председатель местного отде-
ления с 2013 года К.Е. Воронов работает в Муниципальном ав-
тономном учреждении по работе с молодежью «Наше время», 
которое непосредственно взаимодействует с Администрацией 
города Сургута. С 2016  года активно реализует различные ме-
роприятия Ю.С. Зайцева и также взаимодействует с Админи-
страцией города Сургута, как и ее предшественник. Так, одним 
из главных проектов 2017 году был проект «PROдвинутая мо-
лодежь», проводимая Сургутским отделением «Молодой Гвар-
дии», в котором был проведен ряд семинаров, направленных 
на развитие знаний, умений и навыков, а также социальных 
установок в политической культуре среди молодежи. В 2018 
году и в последующие 2 года были проведены многочислен-
ные акции, одной из которых стала акция «Подари улыбку 
детям», в ходе которой молодогвардейцы под руководством 
Юлии Зайцевой развозили в костюмах Деда Мороза и Снегу-
рочки подарки детям-инвалидам, многодетным семьям, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию.

Следующим механизмом вовлечения молодежи явля-
ется передача опыта новым молодым и амбициозным моло-
догвардейцам и обучение навыкам политического управления 
и участия. Члены организации активно работают с членами 
партии «Единая Россия», с успешными в политической сфере 
молодогвардейцами, перенимая при этом опыт управления, 
взаимодействия с горожанами, механизмы рекрутирования 
сторонников в свои ряды. Внутри организации проходят тре-
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нинги, семинары, лекции по повышению политической гра-
мотности ее членов. Например, 19 февраля 2014 года в городе 
Сургут в местном отделении «Молодой Гвардии Единой Рос-
сии» прошел семинар «Партийная школа» в рамках проекта 
«Школа политического лидерства».

Но на сегодняшний день, самыми эффективными меха-
низмами вовлечения молодежи в политический процесс горо-
да являются проекты и программы «Молодой Гвардии Единой 
России». Самостоятельно местное отделение может разраба-
тывать и реализовывать проекты в рамках региональных про-
грамм. С конца 2013 года в городе Сургут «Молодая Гвардия 
Единой России» проводит мероприятия в рамках таких про-
ектов как «Фабрика смыслов», «PROдвижение», «Школа по-
литического лидерства» «Югра Молодая» и так далее. На 
сегодняшний день, проект «PROдвижение» продолжает реа-
лизовывать себя в полной мере. Каждый год проходят серии 
образовательных семинаров для студентов Сургутского ин-
ститута экономики и управления в рамках проекта «PROдви-
жение». На этих семинарах проходит диалог со слушателями 
на тему молодежной политики, гражданской активности мо-
лодежи, а также о запросах и проблемах современной моло-
дежи. Остальные проекты, к сожалению, больше не работают, 
но зато созданы новые проекты. «Форум фестиваль» успешно 
себя реализовал 14 и 15 ноября 2019 года, в рамках которо-
го проходили открытые лекции, посвященные особенностям 
исторического и этнокультурного многообразия Российской 
Федерации, мастер-классы по гармонизации межнациональ-
ных отношений. В рамках федерального проекта «Добро в 
действии» 17 сентября 2019 года молодогвардейцами было 
организовано развлекательное мероприятие для детей с рас-
стройствами аутистического спектра в батутном центре.

Вспомогательным механизмом привлечения молодых 
граждан является атрибутика и символика. Так, все меро-
приятия местного отделения сопровождаются раздачей фут-
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болок, накидок, сувенирной продукции с логотипами «Мо-
лодой Гвардии Единой России», на любом мероприятии или 
акции всегда присутствует флаг организации.

Обобщая вышесказанные слова, касаемо механизмов 
вовлечения молодежи в ряды местного отделения «Моло-
дой Гвардии Единой России» (далее МГЕР) можно утвер-
ждать, что организация умело использует свои средства 
для привлечения молодых граждан в деятельность партии. 
Местное отделение МГЕР Сургута продуктивно и резуль-
тативно реализует в жизнь свои проекты различного рода, 
что показывает включенность в политические процессы мо-
лодогвардейцев, а также их высокую степень активности в 
этих проектах, форумах «Молодой Гвардии».

Теперь рассмотрим конкретно деятельность МГЕР, 
чтобы понять направление ее развития, ее стратегию в пе-
риод с 2014 по 2020 года.

Начиная с 2014 года, прослеживается политика, направ-
ленная на формирование профессиональной системы по повы-
шению правовой и политической культуры молодежи Сургута. 
Эта политика проявляется в реализации следующих форумов:

1) «PROдвижение», направленное на повышение 
гражданской активности молодежи, проведение различных 
семинаров, ориентированных на развитие знаний, умений 
и навыков, а также социальных установок в политической 
культуре среди молодежи;

2) «Школа политического лидерства», в котором мо-
лодогвардейцы дают ценные знания на тему лидерство, как 
стать настоящим лидером  и успешно себя реализовать.

Начиная с 2016-2017 года, МГЕР изменила курс в сто-
рону социального направления, а не политического. С 2017 
года реализуется проект «Живи ярче», заключающийся в  
посещении реабилитационного центра для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями «Цветик-семицве-
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тик». Молодогвардейцы вместе с воспитанниками проводят 
занятия по рисованию.

В 2017, 2018 годах был проведен Молодежный фести-
валь «ICE fest»,  предназначенный для популяризации среди 
молодежи полезного досуга, здорового образа жизни и за-
нятия спортом. В этих же годах были организованы 3 бла-
готворительные ярмарки, на которых удалось собрать более 
300 тысяч рублей.

26 декабря 2019 года в рамках ежегодного проекта 
«Подари улыбку детям» Юлия Зайцева с членами МГЕР со-
вместно с единороссами провели праздник для 100 детей, 
при поддержке АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

13 апреля 2020 года совместно с Агрохолдингом 
«Юбилейный» и волонтерским центром Единая Россия 
г. Сургут доставили 75 кг пельменей семьям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, тем самым сделав доброе 
дело и проявив поддержку людям старше 65 лет.

Проект «PROдвижение» все еще продолжает осущест-
влять свою политику. Так, в 2017 году были проведены 6 
интерактивных семинаров с охватом 600 человек, 4 тренин-
га для Школьного актива города, а также 2 мастер-класса 
в рамках городского фестиваля «Растем вместе», подписан 
совместный план работы на год с департаментом образова-
ния администрации города Сургута. В последующие годы 
этот проект также работает в рамках культурно-правового 
ориентирования.

Исходя из проведенных исследований, можно сделать 
вывод, что все 4 парламентские партии имеют молодежное 
направление в своих программах. Стратегия их политики 
заключается в социальной защите молодежи, оказывая раз-
личную помощь в разных сферах.     

На примере деятельности МГЕР Сургута были сдела-
ны выводы о том, что стратегия этой молодежной организа-
ции заключается в социальной поддержке молодых людей, как 
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и у партии «Единая Россия», так и у других партий. МГЕР в 
процессе своего становления в Сургуте начинала работать по 
политическим вопросам, но со временем сменила тактику. С 
2016 года она занимается социальной поддержкой молодежи и 
ветеранов, реализуя различные мероприятия, форумы и проек-
ты, связанные с волонтерской деятельностью.

Опираясь на краткую историю возникновения МГЕР в 
Сургуте, мы можем увидеть общественно-политическую на-
правленность, но на самом деле прослеживается ориентация 
больше на социальную сферу, чем на политическую, что уже 
не совпадает с изначальными целями деятельности МГЕР.

Предполагаем, что   такая же ситуация присутствует и 
в других молодежных организациях, политических партий, 
что станет предметом дальнейшего изучения и анализа.   В 
целом же можно отметить, что такое положение вещей  не 
может положительно отражаться на политической социали-
зации молодежи, так как именно политические партии явля-
ются одними из главных субъектов политической социали-
зации молодежи. 
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ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЙ 
РАССТАНОВКИ СИЛ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ

А.Ю. АЙТУКОВА

Аннотация. В статье предпринята попытка обобщения 
и анализа в изменении предпочтений избирателей в пользу 
оппозиционных партий. Сравниваются результаты выборов 
в региональных парламентах 2013-2018гг., в четырех вы-
бранных субъектах: Республика Саха (Якутия), республика 
Хакасия, Ульяновская и Иркутская области. Отмечается иг-
норирование показателей электоральной поддержки при рас-
пределении полномочий в органах исполнительной власти.  

Ключевые слова: электоральный авторитаризм, про-
тестная активность, выборы. 

2018 год стал поворотным моментом в истории реги-
ональных избирательных кампаний и партийных систем. 
Главными причинами произошедших изменений сталосни-
жение популярности партии власти, на фоне которого оппо-
зиционные партии смогли получить повышенную поддерж-
ку избирателей. Для того, чтобыоценить масштаб влияния 
результатов выборов в региональные парламенты на поли-
тическую ситуацию, мы рассмотрим следующие субъекты 
Российской Федерации: республика Саха (Якутия), Улья-
новская область, республика Хакасия, Иркутская область. 
Цель данного исследования будет заключаться в осмысле-
нии путей развития электорального протеста на парламент-
ских выборах в субъектах РФ.

Функционирование электоральных механизмов «пар-
тии власти» является предметом внимания многих исследо-
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вателей. Наиболее адекватной методологической основой 
исследования этих механизмов является, по нашему мне-
нию, концепция электорального авторитаризма, представ-
ленная в работах В. Гельмана [2], Г. Голосова [3]. С точки 
зрения этой концепции, стабилизация режима в конце 90-х 
годов была достигнута за счет ограничения возможностей 
новых политических силстать «системными» (допущенны-
ми к участию в распределении мандатов), а также за счет 
создания механизмов, позволяющих не допускать неза-
висимых кандидатов к участию в выборах. Первая задача 
решалась за счет повышения заградительного барьера на 
выборах (в том числе, в региональные парламенты), вторая 
– за счет учреждения непрозрачной и допускающей адми-
нистративный произвол процедуры допуска беспартийных 
кандидатов к участию в выборах.

На основе этих наблюдений авторы делают вывод о 
том, что для российской политической системы характерен 
электоральный авторитаризм. Роль выборов сведена к ле-
гитимации режима на международной арене, (в противном 
случае само функционирование таких режимов может ока-
заться под угрозой) [1]. При этом, выборы не являются сред-
ством, при помощи которого правящие силы могут быть 
отстранены от власти, или могут хотя бы быть потеснены 
своими конкурентами. Однако, начиная с 2018 г., выстроен-
ная система контроля за ходом электоральных процессов не 
смогла предотвратить ослабление позиций партии власти, 
подобно тому, как ей это удавалось на фоне роста протест-
ных настроений в электоральных циклах 2011-2012 гг.

Авторы доклада «Протестное поле в России»[4] клас-
сифицировали основные источники и причины социального 
протеста перед региональными выборами 2018 года:

1. Ухудшение социально-экономического положения. 
Падение жизненного уровня населения становится главным 
фактором, определяющимпротестные настроения. 
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2. Пенсионная реформа. На рост общественного не-
довольства существенное влияния оказывают действия вла-
сти. В условиях, когда общий уровень жизни снижается, 
инициирование пенсионной реформы воспринимается на-
селением крайне болезненно. 

3. Повышение НДС, рост цен на бензин. Одновре-
менно с пенсионной реформой власть предпринимает еще 
целый ряд непопулярных решений, от повышения НДС до 
«репрессивных мер» в отношении самозанятых.

4. Кризис системы жизнеобеспечения граждан. 
5. «Усталость» населения от нынешней политической 

элиты и лидеров.
6. Общий рост недоверия граждан к политическим ин-

ститутам. 
7. Наличие ряда заинтересованных субъектов, готовых 

организоватьпротест. 
8. «Вызывающая» риторика власти. 
9. Неумение чиновников общаться с жителями. 
А. Кынев выделяет следующие политические причи-

ны протестного голосования в 2018 году:
1.Несменяемость старой элиты.
2.Назначение на должность лиц, которые не имеют до-

статочного политического опыта
3.Недопуск кандидатов, махинации с жеребьевками 

(Забайкальский край, Красноярск, Екатеринбург).
По мнению исследователей, в результате массовый 

рост недовольства впервые за долгие годы поставил под во-
прос сохранение гегемонии «партии власти» при помощи 
правовых и электоральных инструментов[5]. В ходе выбо-
ров в законодательные органы власти в 2018 году по резуль-
татам выборов в выбранных регионах реализовывались сле-
дующие три сценария развития событий в единых округах: 

1. Сохранение большинства голосов за «партией вла-
сти».
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В исследованных нами регионах такой сценарий был 
реализован только в Якутии, где «Единая Россия» получила 
50,84% (в 2013 – 47,41%).

2. Завоевание лидирующих позиций одной из партий 
парламентской оппозиции.

В Ульяновской и Иркутской областиубедительную по-
беду при голосовании за список одержала КПРФ. В Иркут-
ской области КПРФ набрала 33,94% (в 2013 – 18,87%), (у 
ЕР в 2018– 27,83%, 2013 – 42,36%). В Ульяновской области 
КПРФ набрала 36,24% (2013 – 14,08%), (у ЕР –33,96%, 2013 
– 57,62%).   

3. На лидирующие позиции выходят более одной 
партии парламентской оппозиции.

В Хакасии рост поддержки наблюдался у КПРФ − 
31,01% (2013 – 14,40%) и ЛДПР − 20,97% (2013 –16,55%), 
(у ЕР в 2018−46,32%, 2013−25,46%). В Хакасии КПРФ по-
лучила большую поддержку на выборах благодаря реши-
тельной критике пенсионной реформы и политики партии 
власти в целом, пост губернатора также занял член КПРФ. 

Изменения в расстановке политических сил происхо-
дили на двух уровнях. Первый из них – распределение элек-
торальных симпатий россиян. В качестве показателя электо-
ральных успехов (неудач) партий мы будем рассматривать, 
во-первых, изменение количества голосов, поданных за 
списки партий на выборах, и, во-вторых, изменение количе-
ства мандатов, которые партии смогли получить в результа-
те выборов. Те и другие данные берутся в совокупности, по 
всем регионам, где в 2018 г. происходили выборы.

Количество голосов, полученных партиями, наибо-
лее непосредственно характеризует результаты, которые им 
удалось получить в деле завоевания симпатий избирателя. 
Прирост количества голосов говорит о росте ее популярно-
сти, а сокращение – о ее утрате. Задача, которую мы стре-
мимся решить при помощи таких наблюдений, состоит в 
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том, чтобы оценить влияние роста протестных настроений, 
характерного для 2018 г., на восприятие избирателями «пар-
тии власти» и ее системных оппонентов – альтернативных 
партий, принявших участие в выборах. 

Второй показатель электоральных успехов партий – 
динамика количества мандатов, которые им удалось полу-
чить в избирательном цикле в сравнении с предыдущим. 
Изменения в расстановке политических сил происходили 
также на уровне перераспределения ресурсов, доступ к ко-
торым не связан напрямую с электоральными предпочтени-
ями граждан. Это, во-первых, распределение руководящих 
должностей парламентов и мест в Совете Федерации; то и 
другое определяется решением парламентского большин-
ства. Во-вторых, это распределение мест в составе высшего 
исполнительного органа региона.

Главная задача этих показателей заключается в том, 
чтобы показать учитываются или не учитываются мнения 
избирателей при росте или снижении удельного веса пред-
ставителей парламентских и непарламентских партий в 
руководстве. По первому показателю рассмотрим, как пар-
ламентское большинство дает или не дает пройти в Совет 
Федерации оппозиционным партиям. По второму показате-
лю, с учетом роста протестных настроений и электораль-
ного перекоса в пользу оппозиционных партий увидим, как 
учитывалось мнение избирателей при решении парламент-
ским большинством относительно назначения на должно-
сти в исполнительные органы. 

В целом, в рассматриваемых нами регионах наблюда-
лась неблагоприятная для партии власти динамика электо-
ральных процессов. На следующей диаграмме показаны из-
менения поддержки партийных списков в выбранных нами 
регионах: 
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Диаграмма 1 – Электоральные успехи партий на выборах региональных 
парламентов* в 2013-2018 гг. (тыс. голосов, поданных за списки партий)

Показанные на диаграмме изменения происходили на 
фоне роста активности избирателей: в 2013 г. было подано 
в общей сложности 1 018 185 голосов, а в 2018 – 1 186 920 
голосов; таким образом, явка выросла на 16,6%. 

Из диаграммы видно, что в ходе региональных выбо-
ров одновременно происходило сокращение количества го-
лосов за «Единую Россию» и мобилизация сторонников оп-
позиционных партий. ЕР в 2018 г. получила на 137 533 тыс. 
голосов меньше, чем в 2013 г., (т.е. потеряла 22%). Другие 
парламентские партии улучшили свои результаты: КПРФ на 
226 345 (рост на 114%), ЛДПР на 40 557 (рост на 33%), про-
чие на 39 399 голосов (рост на 47%).

По итогам избирательной кампании ЕР лишилась ста-
туса партии, обладающей уверенным большинством голо-
сов и практически сравнялась с соответствующими показа-
телями КПРФ. На приведенной ниже диаграмме показано, 
как на фоне этих изменений перераспределились мандаты, 
полученные партиями в региональных парламентах.
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Диаграмма 2 – Распределение мандатов между участниками выборов в 
региональные парламенты 2013-2018 гг.

В 2013 г. в ходе выборов распределялись 180 манда-
тов, в 2018 г. – 196 мандатов. «Единая Россия» потеряла 
значительное количество мандатов, однако сохранила за со-
бой большую их часть. Увеличилось количество мандатов 
у КПРФ (на 37) и у ЛДПР (на 10), прочие партии в 2018 г. 
получили на 3 мандата больше, чем в 2013г. Таким образом, 
«Справедливая Россия» в выбранных нами регионах ока-
залась единственной из недоминирующих парламентских 
партий, не сумевших извлечь пользы из роста протестных 
настроений. Это, по всей видимости, стало результатом дав-
ней стратегии этой партии: заявлять о поддержке президен-
та и как можно умереннее критиковать правительство.

Изменения количества голосов, поданных за партии, 
и доли голосов, которую каждая партия получала при их 
распределении, происходило диспропорционально измене-
ниям количества полученных партиями мандатов и доли ка-
ждой партии в распределении мандатов. Эти диспропорции 
показаны на следующей диаграмме: 
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Диаграмма 3 – Изменения в партийных системах субъектов РФ:  общая 
картина после выборов 2018 г. (в %)

 

Как видно из показанной выше диаграммы, ЕР потеря-
ла очень большую долю голосов, но сравнительно неболь-
шую долю мандатов. Это связано с тем, что в одномандат-
ных округах ЕР выбирают чаще, чем другие парламентские 
партии. 

Однако и этот показатель поддержки ЕР значительно 
уменьшается: в 2013 г. в четырех рассмотренных регионах 
она получила в совокупности 53 мандата в мажоритарных 
округах, а в 2018 году 44 мандата. Сравнение данных на 
первых диаграммах (Рис. 1, Рис. 2) отражает только ситуа-
цию с голосованием за партийные списки и не позволяет в 
полной мере оценить диспропорцию между приобретением 
голосов и мандатов у КПРФ; более наглядно она представ-
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лена на (Рис. 3). В сравнении с 2013 г. количество голосов, 
полученных КПРФ в 2018 г. увеличилось примерно в 2 раза 
(на 114%), а количество мандатов – почти в 3 раза (на 176%). 
Это также связано со значительным ростом количества ман-
датов, полученных КПРФ в мажоритарных округах (в 2013 
– 26, 2018 – 32). 

У ЛДПР наблюдается иная картина: она так же, как и 
КПРФ, стала чаще побеждать в одномандатных округах (10 
в 2018 г. 6 в 2013), но количество голосов, поданных за ее 
список, выросло незначительно (Рис.1). В результате, рост 
доли этой партии в распределении голосов опережает рост 
ее доли в распределении мандатов (Рис. 3).

Прочие партии в 2018 г., как и ЕР, теряли поддержку в 
мажоритарных округах, там они получили 12 мандатов (на 
4 меньше, чем в 2013).

Изменения в электоральных предпочтениях граждан 
привели к изменению в распределении мандатов, а это, в 
свою очередь, отразилось на представительстве партий в 
Совете Федерации.

Диаграмма 4 – Региональные депутаты, делегированные в Совет 
Федерации в 2013-2018 гг.
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«Единая Россия»утратила монополию на представи-
тельстве в Совете Федерации. От КПРФ в Совет Федерации 
отправилось 2 депутата (по одному от Хакасии и Иркутской 
области). Из Ульяновской области в Совет Федерации от-
правился один депутат от «Справедливой России». (Можно 
предположить, что это также стало результатом пропрези-
дентской стратегии СР)

Следующая диаграмма (Рис.5) покажет, как электо-
ральные успехи одних партий и снижение уровня поддержки 
других партий были учтены при распределении ключевых 
позиций в исполнительных органах региональной власти. 
(Будут учитываться следующие должности: губернатор об-
ласти или глава республики, председатели правительства, 
заместители председателей правительства).

Диаграмма 5 – Распределение должностей в высших исполнительных 
органах власти регионов между участниками выборов 2013-2018 гг.

Потеря большинства по голосам у партии власти 
(Рис.1), уменьшение числа мандатов (Рис.2) не отразились на 
распределении ключевых позиций в органах исполнительной 
власти: ЕР сохранила монопольное положение везде, где это 
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было возможно. Представительство в исполнительных выс-
ших органах исполнительной власти приобрела КПРФ. Эта 
аномалия имела место в Хакасии, регионе, где КПРФ сумела 
провести своего кандидата на должность губернатора, а ЕР 
лишилась большинства в региональном парламенте. 

Сводные данные об изменении в расстановке сил в 
региональной политике по итогам парламентских выборов 
2018 г. представлены в Таблице 1:

В первую очередь, эти данные позволяют выявить по-
литические силы, ставшие бенефициарами роста протест-
ных настроений: в условиях 2018 г. поддержка партии вла-
сти сокращалась, и у ее оппонентов возникала возможность 
завладеть частью властных ресурсов, которой она прежде 
обладала. В свою очередь, «Единая Россия», ранее обеспе-
чившая себе положение партии-гегемона и практическую 
монополию на власть, стремилась сохранить свое прежнее 
положение везде, где это было возможно. Особенно явно 
это стремление отразилось при распределении ключевых 
постов в региональных органах исполнительной власти: ЕР 
не допустила никого из своих оппонентов к распределению 
соответствующих должностей нигде, кроме Хакасии, где 
она была лишена такой возможности.

Таблица 1 – Изменения в партийных системах субъектов РФ: сравнение 
2013 и 2018 годов

Партия
Количество 

голосов
Количество 
мандатов*

Должности в
испол.органах

Представи-
тельство в СФ

2013 2018 2013 2018 2013 2018 2013 2018
Единая 
Россия

614 646 477 083 137 102 13 12 8 5
Уменьшилось на 
137 563

Уменьши-
лось на 35

Уменьшилось 
на 1

Уменьшилось 
на 3

КПРФ 198 716 425058 21 58 0 3 0 2
Увеличилось на 
226 342

Увеличилось 
на 37

Увеличилось 
на 3

Увеличилось 
на 2
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Продолжение таблицы 1

Партия
Количество 

голосов
Количество 
мандатов*

Должности в
испол.органах

Представи-
тельство в СФ

2013 2018 2013 2018 2013 2018 2013 2018
ЛДПР 122 358 162 915 11 21 0 0 0 0

Увеличилось на
40 557

Увеличилось 
на 10

Неизменно Неизменно

Прочие 82 465 121 864 11 15 2 0 0 1
Увеличилось на
39 399

Увеличилось 
на 3

Исчезло пол-
ностью 

Увеличилось 
на 1

*Количество мандатов увеличилось в сравнении с 2013 г., т.к. увеличилась 
явка в республике Саха (Якутия), и увеличилось количество мандатов, 
распределяемых в этом регионе. 

Оппозиционные партии достигли значительных элек-
торальных успехов, у партии власти сократилась поддерж-
ка избирателей. Электоральные успехи и неудачи партий 
отразились на распределении мандатов: значительно уве-
личилось количество депутатов от КПРФ в региональных 
парламентах, у ЛДПР распределение голосов и мандатов 
практически не повлияло на распределение должностей в 
высших исполнительных органах регионов и слабо повлия-
ло на представительстве в Совете Федерации. Доступ в ис-
полнительные органыполучила только КПРФ в республике 
Хакасия. Партия власти компенсировала падение показате-
лей электоральной поддержки сохранением монополии на 
властные ресурсы, распределяемые без использования элек-
торальных механизмов.

По сравнению с циклом 2013-14 годов произошел 
огромный отток голосов у «Единой России», которые рас-
пределились в основном между парламентскими партиями 
в 2018 году. Динамика роста протестных настроений, харак-
терного для 2018 года существенно повлияла на восприя-
тие избирателями «партии власти», изменив предпочтения в 
пользу ее системных оппонентов. Однако вопреки этим про-
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цессам монополия партии власти на распределение власт-
ных ресурсов сохранилась практически в прежнем объеме. 

THE ELECTORAL FACTOR OF CHANGES IN THE 
BALANCE OF POWER IN THE POLITICAL LIFE OF 

THE REGIONS

АYTUKOVAA.Y.

Abstract. The article attempts to generalize and analyze 
the change in voters' preferences in favor of opposition parties. 
The results of elections in regional parliaments in 2013-2018 
are compared in four selected subjects: the Republic of Sakha 
(Yakutia), the Republic of Khakassia, Ulyanovsk and Irkutsk 
regions. It is noted that the indicators of electoral support are 
ignored in the distribution of powers in the executive authorities.

Keywords: electoral authoritarianism, protest activity, 
elections.
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УДК 32

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В РОССИИ:
ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

П.А. БОРОДИН

Аннотация. Автор изучает и анализирует влияние по-
литического просвещения на человека и на все общество в 
целом, а также то, как развитие политического образования 
влияет на политические институты государства. В статье 
подчеркивается, что развитие политического просвещения 
играет ключевую роль и разрушает такое понятие как «апо-
литичность» и «абсентеизм». В заключении автор обобщает 
существующие теоретические подходы и предлагает наибо-
лее оптимальные меры преодоления данного явления.

Ключевые слова: Политическое просвещение, поли-
тическое образование, политическая грамотность

Можно сказать, что изучение политического просве-
щения неразрывно связано с осознанием и изучением по-
литической сферы. Политическое просвещение зародилось 
тогда же, когда впервые и было упомянуто о политике, го-
сударственности и общественном взаимодействии. В насто-
ящее время данная тема приобретает особую актуальность 
как среди политологов, так и среди исследователей других 
направлений социальных наук. В связи с тем, что проблема 
абсентеизма и аполитичности в молодежных кругах с каж-
дым годом растет и приобретает новые масштабы, появля-
ются все больше исследований, объясняющих возможность 
решения этой проблематики посредствам увеличения поли-
тической просвещенности населения. 

Отправным моментом здесь становится вопрос опре-
деления самого понятия «политическое просвещение», его 
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истоков, содержания и исторических контекстов. Политиче-
ское просвещение зарождается во времена, когда впервые 
поднимается вопрос о создании государства, понятий демо-
кратия и просвещение, это период, когда фундаментальны-
ми стали работы таких авторов как Платон и Аристотель, 
которые вместе с распространением в обществе своих идей, 
также привнесли в нее и идеи, способствующие политиче-
скому просвещению.

Следующий большой период, который можно выделить 
в исследовании идей о политическом просвещении это рубеж 
XVI-XVIII веков, когда начинается эпоха Просвещенного аб-
солютизма, мы начинаем знакомиться с работами немецкой, 
французской, английской философии и политической мысли, 
ставшей фундаментальной для формирования политического 
образования и просвещения на долгие годы вперед. Работы 
таких авторов как И. Кант, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Русо, А. 
Радищев и многие другие, являются по сей день актуальными 
и востребованными современными авторами, исследующи-
ми вопросы, связанные с политическим просвещением.

Что касается истории формирования политического 
просвещения в России и методологии ее исследования, то 
стоит начать с XIX века, с правления Александра I, когда 
происходит создание «Новой государственной концепции 
образования [1]. Первые попытки создания привилегиро-
ванных школ в России провалились. Это произошло из-за 
того, что общественное сознание находилось на низком 
уровне и нуждалось в реформировании. Уваровым С.С. был 
введен элемент воспитания в образовательных учреждени-
ях, главным документом стал Университетский устав 1835г. 
Устав способствовал укреплению университетской дисци-
плины, более четкому функционированию факультетов и 
кафедр, освобождению университетов от обременительной 
обязанности курирования всех ступеней народного образо-
вания в учебных округах.
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Благодаря действиям государственного аппарата, в пе-
риод первой половины и второй половины XIX века созда-
ется базис, в основу которого ложится появление журналов, 
специализирующихся на просвещении в стране. Ко второй 
половине XIX века появляется когорта людей, основыва-
ющаяся на просвещении и вопросах образовательной дея-
тельности в стране, то есть «Национальные педагоги» [2]. 
Благодаря данному историческому отрезку в нашей стране 
создается почва для развития и модернизации как системы 
образования, так и системы всенародного просвещения в 
России.

Следующим значительным этапом стала первая рос-
сийская революция 1905 года, она оказала большое влияние 
на развитие политической и идеологической мысли в стра-
не. Благодаря революции создается многопартийная систе-
ма и Думская монархия, также активизировалась духовная 
и идеологическая жизнь в стране.

Появление партий оказало большое влияние на разви-
тие политической мысли и распространение среди широко-
го населения идей и знаний политического характера. В этот 
период партии разделялись в основном на три идеологии: 
социал-демократизм, консерватизм, либерализм.

Со временем появление тоталитарного режима и при-
ход к власти Сталина разрушил многопартийность в стране 
и само понятие партий, существовала одна партия – КПСС. 
Вплоть до 1990 года в России сохраняется идеологизиро-
ванность, власть одной единственной партии, что суще-
ственно замедляло ее внутреннее развитие и формирование 
политической мысли.

Так, период ознаменовавшейся созданием в России 
идеологической системы, при которой начинается бурный 
рост политического просвещения среди всех слоев населе-
ния, можно выделить период Октябрьской революции и на-
чало гражданской войны, когда появляются партии и идет 



«Развитие институтов гражданского общества в арктических 
регионах современной России: политико-правовые аспекты»

176

бурными темпами их борьба, а также формирование полит-
кружков, бурное издание бумажной продукции и т.п.

Были запущены такие журналы для политпросвеще-
ния, как: журнал «Большевик» (Москва, 1923–1925 гг.), 
«Коммунистическая ячейка» (двухнедельник Алтайского 
губкома (1924–1925 гг.), «Вопросы комсомольской рабо-
ты» (Самара, 1924 г.), газета «День советской пропаганды» 
(Самара, 1919 г.), «Голос молодежи» (Самара, 1924 г.), «Мо-
лодая рать» (Нижний Новгород, 1923 г., 1925 г.), «Трудовая 
правда» (Пенза, 1923 г.), «Детская правда» (Саратов, 1919 
г.), «За грамоту» (Саратов, 1924 г.), «Резервы марксизма (Са-
ратов, 1925 г.)»[3]. Партийных школ в губерниях насчитыва-
лось от 10 до 25.

В 1926 г. в СССР было издано 33 540 названий книг 
общим тиражом 224,3 млн экземпляров, а в 1932 г.— 51 708 
названий тиражом 555,1 млн экземпляров. Наряду с обще-
ственно-политической и художественной литературой уве-
личилось издание научных книг и учебников. Особенно рас-
ширился выпуск книг по специальным отраслям знаний[4].

В современном мире понятие политического просве-
щения часто заменяется понятием политического образова-
ния. Политическое образование несет в себе большую зна-
чимость, развитие политической грамотности несет в себе 
не только положительные моменты в сфере развития поли-
тической мысли и развитие политического мировоззрения в 
граждан, но также положительно сказывается на формировании 
и улучшении системы образования в целом.

В итоге, мы можем говорить о сложности и неодно-
значности исследуемых явлений. С одной стороны, следует 
понимать что термин «политическое просвещение» активно 
наполняется смыслами и приобретает популярность в ши-
роких кругах в XX веке, с другой стороны перед нами вста-
ет необходимость осознания предпосылок зарождения идей 
и концепций, которые включаются в смысловое поле «по-
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литического просвещения». Именно с этой целью в нашей 
статье кратко были рассмотрены периоды истории, связан-
ные с политическим просвещением, как и благодаря чему 
строилась его методология.

POLITICAL EDUCATION IN RUSSIA: THE PROBLEM 
OF RESEARCH

P.A. BORODIN

Annotation. This article examines the history of the 
formation of political education and its methodology on the 
example of Russia. The author studies and analyzes the impact of 
political education on a person and on society as a whole, and how 
the development of political education affects the development 
of the state. The article emphasizes that the development of 
political education plays a key role and destroys such a concept 
as "political apathy" and "absenteeism". In conclusion, the author 
summarizes the existing theoretical approaches and proposes the 
most optimal measures to overcome this phenomenon.

Keywords: Political education, political education, 
political literacy
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СОСТОЯНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И 
ПАРТИЙНОГО ПЛЮРАЛИЗМА В РЕГИОНАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЬ И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Р.В. БЕЗУГЛЫЙ

Аннотация. В настоящей статье на примере двух ре-
гионов: Ямало-Ненецкого автономного округа и города Се-
вастополь представлен анализ уровня политической конку-
ренции в субъектах Российской Федерации. В сочетании с 
электоральными результатами «партии власти» и социаль-
но-экономическими показателями регионов, полученные 
данные позволяют оценить связь между партийной конку-
ренцией с результатами на выборах.

Ключевые слова: партийный плюрализм, избиратель-
ные системы, региональная политика, выборы.

Состояние партийного плюрализма – важный показа-
тель, характеризующий политический режим государства. 
Значения этого показателя на региональном уровне поли-
тической системы являются ключевымпоказателем состо-
яния демократии. Доступ различных политических сил в 
представительные собрания определяется не только элек-
торальными предпочтениями избирателей, но и правилами, 
установленными в рамках политической системы. В России 
в этой сфере в последние годы произошел целый ряд изме-
нений:

В период между двумя избирательными циклами 
(2014-2019 гг.) Государственная Дума РФ внесла следую-
щие изменения: предоставила регионам право уменьшать 
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долю мандатов, распределяемых в мажоритарных округах 
и в едином округе по партийным спискам, а в городах фе-
дерального значения – переходить к исключительно ма-
жоритарной системе; сохранялась возможность отказа от 
элементов пропорциональной системы на местном уровне; 
сохранялась возможность перехода к формированию мест-
ных представительных собраний без прямых выборов.

В 2014-2019 гг. было создано значительное число но-
вых партий, часть из которых активно участвовала в регио-
нальных выборах. В 2014 году 69 политических партий име-
ли право участвовать в выборах, а в 2019 – 51. В настоящем 
же году согласно информации, представленной Министер-
ством юстиции Российской Федерации зарегистрировано 
только 42 политические партии [4].

Государственная Дума целью проводимых реформ 
партийной и избирательной системы ставила усиление по-
литической конкуренции и политического плюрализма [3, с. 
218]. Смысл этих изменений в сокращении шансов оппози-
ционных партий на усиление своего представительства в ГД 
(реформа избирательной системы снизила роль пропорцио-
нальной системы, которая позволяла получать парламент-
ской оппозиции большую часть ее мандатов, а появление 
большого числа новых партий, даже с учетом последующих 
сокращений, создало для нее же дополнительных конкурен-
тов).

Сегодняшняя сложная и неоднозначная обстановка в 
России и на международной арене, вызванная старыми и но-
выми трудностями и испытаниями в целом снизила популяр-
ность правящей партии, создала предпосылки для размыва-
ния ее монополии на доступ в представительные собрания и 
повысила шансы кандидатов от оппозиционных сил.

Целью настоящего исследования является анализ про-
цесса преобразования институтамногопартийности, в обо-
значенных выше условиях.
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Для достижения цели в ходе исследования решаются 
следующие задачи:

1. Определение уровня доминирования «Единой Рос-
сии» в регионах Российской Федерации;

2. Оценка перераспределения политического влияния 
внутри картеля (монополистического объединения) парла-
ментских партий;

3. Выявление динамики изменений непарламентских 
партий и их позиций в регионах.

Для данного исследования были выбраны два региона 
с максимально выгодным для «Единой России» политиче-
ским и экономическим положением[1]. Севастополь вернул-
ся в состав России на фоне высокого уровня доверия и под-
держки Президента Российской Федерации, получил статус 
города федерального значения и значительные вложения в 
развитие инфраструктуры и системы социальных гарантий. 
Экономическое положение Ямало-Ненецкого автономного 
округа основывается на добыче природных ресурсов: неф-
ти и газа, что делает субъект Российской Федерации одним 
из богатейших регионов, уровень благосостояния которого 
уступает только Москве и Ненецкому АО.

Все сведения, связанные с измерением конфигурации 
избирательных систем и динамики партийного представи-
тельства в регионах получены с их официальных страниц 
на порталах представительных собраний, уставов муници-
пальных образований и официальных данных ЦИК РФ.

При рассмотрении партийной конкуренции важно 
учитывать избирательные системы регионов, которые яв-
ляются институциональной основой доминирующего по-
ложения «партии власти» (ниже в рамкаханализаследую-
щих данных: состава партий в законодательных собраниях; 
фракционного и руководящего разнообразия будет сказано 
более подробно о взаимосвязи избирательной системы и ре-
зультатов выборов). 
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Избирательная система Севастополя на прошедших 
выборах в 2019 г. состояла исключительно из мажоритар-
ного типа. Федеральное значение города и реформы, позво-
лили полностью вводить данную избирательную систему 
в регионе. Иная ситуация оказалась в ЯНАО, где два типа 
избирательной системы: первый тип – это мажоритарная 
система с многомандатными округами и второй тип – сме-
шанная, с элементами пропорциональной системы (табл. 1).

Таблица 1 – Избирательные системы муниципальных образований 
ЯНАО в 2015 и 2020 гг. 

Мажоритарная, с одномандатными округами 3 (23 %) 12 (80 %)
Мажоритарная, с многомандатными округами 8 (61 %) –
Смешанная, с элементами пропорциональной 
системы 2 (16 %) 3 (20 %)

Из представленных данных можно выделить следую-
щее: по сравнению с 2015 г. в 2020 г. доминирующей си-
стемой стала мажоритарная, с одномандатными округами и 
вместе с тем законодатели в ЯНАО полностью отказались 
от многомандатных округов.

Состояние во время двух избирательных циклов в 
2014–2019 и 2015–2020 гг. (для Севастополя и ЯНАО соот-
ветственно) конфигурация стала менее благоприятной для 
конкуренции. Большинство собраний, сформированных при 
использовании мажоритарной модели, как правило, имеют 
низкий уровень партийного и фракционного плюрализма, 
асистема с одномандатными округами является наиболее 
приемлемой для «партии власти», которая в этом случае, 
с наибольшей вероятностью, занимает подавляющее боль-
шинство мест в законодательных собраниях [3,c. 221].

Это можно увидеть на примере двух избирательных 
кампаний, проходивших в Севастополе в 2014 и 2019 гг. 
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Здесь наблюдаются изменения в количестве участвующих 
партий в регионе и в увеличении разнообразия партийного 
плюрализма в Законодательном Собрании второго созыва, 
где в отличие от первого созыва представлены не 2 полити-
ческие партии – ЕР и ЛДПР, а 6 партий, которые образуют 
сразу и «большую четверку», состоящую из парламентских 
партий, и представляют непарламентское разнообразие в 
виде «Партии пенсионеров» и «Зеленых». 

Не так однозначно выглядят показатели партийного 
плюрализма в муниципальных законодательных собраниях. 
Данные, представленные в таблицах, позволяют оценить 
уровень конкуренции партийного состава в законодатель-
ных органах, иначе говоря, в скольких собраниях представ-
лено партий (табл. 2).

Таблица 2 – Разнообразие партийного состава представительных 
собраний г. Севастополь 2019 г. (количество партий, % от общего числа)

1 партия 2 партии 3 партии Неизвестно*
2 (20 %) 3 (30 %) 1 (10 %) 4 (40 %)

*Здесь и далее подразумеваются законодательные органы, которые не 
разместили на официальном сайте данных о составе или фракционной 
принадлежности депутатов.

Одновременно за 2014–2019гг. в регионе выросло чис-
ло собраний, в которых представлены 2–3 партии, а число 
собраний, в которых представлена только ЕР уменьшилось. 
От перераспределения голосов большую выгоду получа-
ют две партии, КПРФ и СР, которые в предыдущем созыве 
не были представлены, в этом отношении меньше повезло 
ЛДПР, которой пришлось поделиться своими местами в 
представительных собраниях с другими оппозиционными 
партиями. Если не учитывать собрания, где партийный со-
став (по тем или иным причинам) неизвестен, можно заклю-
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чить, что наибольшее количество собраний имеет двухпар-
тийный состав, а за ней с небольшим отрывом (в одно 
собрание) следует однопартийный. 

Схожая ситуация в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге. Там два созыва подряд представлена «большая четвер-
ка», но суммарное количество мест у оппозиционных пар-
тий не составляет даже ¼ от всех мест в Законодательном 
собрании ЯНАО. Чего нельзя сказать про итоги выборов в 
муниципальные собрания, они остаются стабильно некон-
курентоспособными (табл. 3).

Таблица 3 – Разнообразие партийного состава представительных 
собраний Ямало-Ненецкого автономного округа 2015 (количество 
собраний, % от общего числа)

1 партия 2 партии 3 партии 4 партии Неизвестно
6 (40 %) 3 (20 %) 1 (7 %) 2 (13 %) 3 (20 %)

В ЯНАО в отличие от предыдущего региона ярко выра-
жено преобладание одной партии в собраниях. Исключая со-
брания с неизвестными данными о составе, которые предпо-
ложительно имеют однопартийный характер, из имеющихся 
показателей второе место занимает двухпартийный состав, 
третье – многопартийный в виде «большой четверки».

Взаимосвязь избирательной системы и разнообразие 
партийного состава представительных собраний наглядно 
показывает, что существует устойчивая корреляция между 
мажоритарной системой в муниципальных образованиях и 
результатами выборов для правящей партии, которая про-
сматривается внутри каждого выбранного региона.

Однако важно обратить внимание на то, что пред-
ставленные результаты партийного разнообразия в зако-
нодательных собраниях в целом отражают региональные 
и общероссийские тенденции и совпадают с итогами пре-



Сборник материалов
Всероссийской научно-практической конференции

185

дыдущей кампании. Этому есть несколько причин: сложив-
шийся практика проведения партией «Единая Россия» про-
водить процедуру праймериз, позволила, с одной стороны, 
сформировать конкурентоспособный состав кандидатов и с 
другой – исключить потенциальных претендентов во вре-
мя предвыборной кампании. [2, с. 62]; также кандидатам 
от «Единой России», вновь баллотировавшимся, удалось 
использовать накопленный опыт и, немаловажно, репута-
цию «слуги народа», чтобы стать депутатами на еще один 
срок; параллельно есть оппозиционные партии, которые ре-
гулярно испытывают кадровый кризис и обновляют состав 
в руководящих ячейках. В результате в силу неопытности 
или неумения организовать агитационную кампанию (а, 
возможно, и явного нежелания побеждать на выборах) ста-
новятся номинальными конкурентами. 

Само собой разумеющемся является то, что и в ЯНАО, 
и в Севастополе собрания, которые имеет однопартийный 
характер, представлены исключительно партией «Единая 
Россия». Именно ЕР представлена во всех муниципальных 
собраниях, даже в тех, в которых делит места с оппозицион-
ными партиями. 

По итогам прошлой избирательной кампании 2014 г., в 
Севастополе у КПРФ и СР не было ни одного кандидата, ко-
торый бы стал депутатом. В избирательной кампании 2019 г. 
КПРФ смогла добиться значительных успехов, проведя сво-
их кандидатов в муниципальные органы (из 10 собраний в 4 
представлены депутаты от Коммунистической партии и в 1 
от СР). В ЯНАО, напротив, численный перевес среди оппо-
зиционных партий имеет ЛДПР, в 2020 г. в 5 собраний есть 
от 1 до 2 депутатов. Такой результат в целом характеризовал 
округа, в которых прошли депутаты от оппозиционных пар-
тий, как благоприятными для политической конкуренции.

В процессе роста разнообразия партийного состава 
число многопартийных собраний растет (а однопартийных 
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– сокращается), партийный плюрализм проявляет себя в 
регионах по-разному, одни партии делают большие успехи 
(в Севастополе – это КПРФ и в ЯНАО – ЛДПР), а другие 
– меньшие (например, СР в Севастополе и КПРФ, СР – в 
ЯНАО), т.е. у одних получается провести своих кандидатов 
в большее число собраний, а у других – в меньшее. Таким 
образом постепенно монополия ЕР размывается.

Но стоит обратить внимание и на то, что количество 
всех мандатов от оппозиционных партий не равно половине 
количества всех мандатов в Законодательном собрании для 
того, чтобы составить реальную конкуренцию правящей 
партии. В муниципальных законодательных собраниях мо-
гут быть представлены и две, и три партии (с учетом ЕР), но 
образовать фракцию не могут, так как в собрании всего по 
одному-двум депутатам от оппозиционной партии. Общим 
является то, что это характерно, как для Севастополя (табл. 
4), так и для Ямало-Ненецкого АО (табл. 5).

Таблица 4 – Фракционное разнообразие в составе муниципальных 
советов в г. Севастополь 2019 г. (количество партий, % от общего числа)

1 партия Неизвестно
7 (70 %) 3 (30 %)

Таблица 5 – Фракционное разнообразие в составе муниципальных 
собраний в ЯНАО 2015 г. (количество партий, % от общего числа)

1 партия Неизвестно
12 (80 %) 2 (20 %)

Для образования фракции необходимо иметь 3 и более 
депутата от одной партии, а максимум, который набирает 
любая оппозиционная партия в представительном собрании 
муниципального округа – это 1–2 депутата. Сильнее всего 
от этого выигрывает партия власти, которая на протяжении 
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2014 – 2019 гг. и 2015 – 2020 гг. имеет конституционное 
большинство в каждом собрании. Исходя из вышеизложен-
ного, во фракционном плюрализме ЕР продолжает сохра-
нять свою монополию.

Другой фактор, позволяющий определить состояние 
партийной конкуренции – это разнообразие партий в руко-
водящих органах. Именно распределение должностей в со-
браниях показывает, как доминирующая партия взаимодей-
ствует со своими оппонентами.

В Севастополе только в двух округах – Гагаринском 
и Терновском – есть заместители руководителя от партии 
КПРФ. В остальных 5 округах приоритет сохраняется за 
правящей партией (табл. 6).

Таблица 6 – Партийное разнообразие в руководящих органах в г. 
Севастополь 2019 г. (количество партий, % от общего числа)

1 партия 2 партии Неизвестно
5 (50 %) 2 (20 %) 3 (30 %)

В ЯНАО – только в одном округе депутат от ЛДПР в 
муниципальном собрании города Тарко-Сале занимает ру-
ководящую должность – является председателем правовой 
комиссии (табл. 7).

Таблица 7 – Партийное разнообразие в руководящих органах в ЯНАО 
2015 г. (количество партий, % от общего числа)

1 партия 2 партии Неизвестно
12 (80 %) 1 (7 %) 2 (13 %)

Неоднозначная ситуация сложилась в регионах. С од-
ной стороны, ЕР допускает другие партии к распределению 
должностей и фактически делится с ними властными ресур-
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сами, но с другой – подавляющее большинство руководите-
лей являются членами партии ЕР. Разнообразие партийного 
состава в руководящих органов в период между 2014 – 2019 
гг. и 2015 – 2020 гг. сохраняется. 

В завершении необходимо резюмировать следующее:
Во-первых, «Единая Россия» сумела сохранить свою 

монополию. Учитывая непопулярные меры, которые были 
приняты «партией власти» в 2018 г. (показательна здесь 
пенсионная реформа, вызвавшая неоднозначную реакцию 
в обществе), партия сумела сохранить свое доминирование 
в регионах, но ей также и пришлось уступить позиции оп-
позиционным парламентским и непарламентским партиям, 
правда важно учитывать, что подавляющее большинство 
мест и в региональных собраниях, и в муниципалитетах 
принадлежит именно «Единой России».

Во-вторых, произошли незначительные перераспре-
деления влияния внутри картеля парламентских партий. 
Политическим конкурентам удалось воспользоваться паде-
нием популярности «партии власти» и добиться определен-
ных успехов на выборах. Но особенно важно подчеркнуть, 
что такой «успех» – номинальный, в сущности, парламент-
ские и непарламентские партии соперничали не в том, что-
бы составить реальную конкуренцию, а за 1-2 места в со-
брании. Не исключительные, но показательные примеры: 
Андреевского и Гагаринского муниципальных округов в 
Севастополе и г. Ноябрьск, Губкинский и Ямальский рай-
оны в Ямало-Ненецком автономном округе, показательны 
тем, что в собраниях представлено более одной партии, но в 
совокупности оппозиционные партиин е могут противосто-
ять «Единой России», так как сумма всех оппозиционных 
партий не равна половине состава правящей партии.

В-третьих, непарламентским партиям в 2019 г. уда-
лось улучшить свои позиции в регионе: им не удалось войти 
в муниципальные представительные собрания, но Партия 
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пенсионеров и Зеленые смогли занять по 1 месту в Законо-
дательном Собрании города Севастополя IIсозыва, в отли-
чие от I созыва, где непарламентские партии старого образ-
ца в 2014 г. не смогли занять ни одного места в Собрании.

В-четвертых, конфигурация избирательных систем, 
включая региональные парламенты и представительные со-
брания муниципалитетов г. Севастополя и ЯНАО, позволяет 
прийти к следующему выводу: при наличии мажоритарной 
системы в избирательных округах, у оппозиционных пар-
тий не остается возможности направить своих кандидатов в 
представительные собрания, что, в свою очередь, позволяет 
«партии власти» занять позицию «гегемона».

В-пятых, изменения динамики партийного плюрализ-
ма в регионах не оказывает существенных изменений. На 
протяжении двух избирательных кампаний в ЯНАО и г. Се-
вастополе увеличилось количество партий, участвовавших в 
выборах. Но количество мест, занимаемых в представитель-
ных собраниях парламентскими и (или) непарламентскими 
оппозиционными партиями, остается на низком уровне.

В-шестых, на сегодняшний день «Единая Россия», поль-
зуясь доверием и поддержкой избирателей, и возможностями 
предоставляемыми избирательным законодательством успеш-
но сохраняет лидирующее положение в регионах России.

THE STATE OF ELECTORAL SYSTEMS AND PARTY 
PLURALISM IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN 
FEDERATION ON THE EXAMPLE OF THE CITY 
OF SEVASTOPOL AND THE YAMALO-NENETS 

AUTONOMOUS DISTRICT

R.V. BEZUGLY

Abstract. In this article, using the example of two 
regions: the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug and the city of 
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Sevastopol, an analysis of the level of political competition in 
the constituent entities of the Russian Federation is presented. 
Combined with the electoral results of the "party in power" and 
the socio-economic indicators of the regions, the data obtained 
allow us to assess the relationship between party competition 
with election results.

Keywords: party pluralism, electoral systems, regional 
politics, elections.
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УДК 329.71

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПЛЮРАЛИЗМА НА ОСНОВЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ПАРТИЙНЫХ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

М.Д. ДРАГУН

Аннотация. В данной статье исследуется состояние 
политического плюрализма Российской Федерации.  Вы-
является связь между политическим плюрализмом, со-
стоянием политического плюрализма и организацией из-
бирательной системы в условиях режима электорального 
авторитаризма. Анализируются региональные партийные и 
избирательные системы субъектов Российской федерации, 
с последующим исследованием динамики развития партий-
ной системы.

Ключевые слова: Политический плюрализм; полити-
ческая конкуренция; избирательная система; партии; вы-
боры, электоральный авторитаризм.

Политический плюрализм является одной из главных 
практик, обеспечивающих функционирование демократиче-
ского государства. Но что же такое политический плюрализм? 
Как политическая конкуренция, партийный режим и выборы 
влияют на уровень политического плюрализма в России? 

Основы демократических выборов анализирует Й. 
Шумпетер[19]. Он предлагает свою теорию демократии, в 
которой правительство должно принимать решения по опре-
деленным вопросам, однако важнейшую роль играет народ, 
народ должен создавать правительство. Принцип демокра-
тии Шумпетера заключается в том, что бразды правления 
должны быть переданы тем, кто имеет поддержку большую, 
чем другие конкурирующие индивиды или группы и для 
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доказательства данного принципа Шумпетер, определяет 
демократический метод. Демократический метод – это ин-
ституциональное устройство для принятия политических 
решений, в котором индивиды приобретают власть прини-
мать решения путем конкурентной борьбы за голоса изби-
рателей.

Согласно замечанию Р. Даля, «ни один политический 
институт не определяет политический ландшафт страны в 
такой степени, как ее избирательная система и ее полити-
ческие партии» [6]. Политическая конкуренция является 
важнейшим институтом в демократическом государстве, 
она формирует состояние различных политических систем 
и режимов. 

Основные участники политической конкуренции – по-
литические партии. Проблематику политической партии в 
своих работах исследовал М. Дюверже. Он исходил из того, 
что главной целью партий является завоевание и исполь-
зование политической власти. Партии ведут борьбу меж-
ду собой за власть и в ней важны не только доктрины или 
программы, но и организационная структура и дисциплина. 
Развитие партий коренным образом видоизменяет структу-
ру политических режимов, например, демократии должны 
базироваться на плюрализме организованных и дисципли-
нированных партий [7].

Одно из главных открытий М. Дюверже – выявление 
связей между состоянием избирательных и партийных си-
стем. Эту связь часто называют «законом Дюверже». Соглас-
но «закону Дюверже», использование мажоритарной изби-
рательной системы на выборах по одномандатным округам 
ведет к установлению двухпартийной системы, а пропорци-
ональная избирательная система способствует становлению 
многопартийности. При выборах по мажоритарной системе 
с одномандатными округами в один тур ведет к установле-
нию двухпартийной политической системы, шансы мелких 
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партий получить большинство в округе при одном мандате 
крайне невелики. Малые партии часто не могут эффектив-
но конкурировать с крупными за голоса избирателей.  Это 
лишает политических деятелей стимулов к созданию малых 
партий, которые без определенной поддержки не способны 
конкурировать с крупными партиями за голоса избирателей. 
Обычно в парламенте оказываются представители наиболее 
крупных партий, которые выиграли конкуренцию у других 
кандидатов в округах.

На большинстве выборов в региональные парламен-
ты и на выборах в ГосДуму используется смешанная изби-
рательная система, которая включает в себя и мажоритар-
ную, и пропорциональную системы. На выборах местных 
представительных собраний применяется, как правило, 
мажоритарная система с одномандатными округами. С точ-
ки зрения «закона Дюверже», это должно было привести к 
двухпартийности на местном уровне; благоприятные усло-
вия для двухпартийности должны были сложиться также 
на федеральном и региональном уровнях. Вопреки «закону 
Дюверже» в России устанавливается квази-однопартийная 
система, система с партией-гегемоном, при которой партия 
власти на протяжении долгого времени успешно обеспе-
чивала обладание практической монополией на участие в 
парламентской деятельности. Элементы пропорциональ-
ной системы в современной России обеспечивают иллюзию 
многопартийности, т.е. присутствие в региональных парла-
ментах и в Государственной Думе альтернативных партий, 
однако лишь в таком масштабе, который не позволяет этим 
партиям реально воздействовать на парламентский процесс. 
В ходе последних двух избирательных циклов законодатели, 
принадлежащие к партии власти, последовательно сокраща-
ют удельный вес элементов пропорциональной системы на 
всех уровнях выборов. На местном уровне происходит мас-
сированный отказ от прямых выборов представительных 
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собраний. Правила регистрации новых партий и порядок их 
входа на политический рынок остается чрезмерно зарегули-
рованным. Смысл этих правил организации избирательной 
системы и партийного строительства в том, чтобы, ограни-
чив доступ на политическую арену новых оппозиционных 
сил, максимально ослабить влияние старых партий парла-
ментской оппозиции, которые стабильно демонстрируют 
неплохие результаты при голосовании за их списки, но при 
голосовании в одномандатных округах выступают суще-
ственно хуже.

В России сложился режим электорального авторита-
ризма. Основные отличия электорального авторитаризма от 
классического состоят в регулярном проведении выборов, 
которые служат средством международной легитимиза-
ции, сохранении ограниченной конкуренции, позволяющей 
осуществлять контроль над государственным аппаратом и 
гражданами. От демократии эта система отличается под-
контрольностью оппозиционных партий и монополией пра-
вящей партии на принятие решений о конструкции избира-
тельной и партийной системы [3]. 

Исследованием политического плюрализмазанимает-
ся целый ряд авторов: Т.Н. Соловьева [18], Е.А. Королев [9], 
Н.В. Инютина [8], С.Ю. Асеев, Я.Ю. Шашкова [2], и В.Ф. 
Пеньков [17], которые в своих работах анализируют состо-
яние партийной и избирательной системы в России, выяв-
ляют предпосылки сложившегося к 2010-м гг. положения 
вещей. Исследователи отмечают, что фактическая реализа-
ция принципов партийного плюрализма, отличается от де-
клараций, закрепленных в законодательстве. Партийная си-
стема находится в кризисе, который вызван ограничением 
допуска новых политических сил к участию в политической 
конкуренциии тем, что партии ограничивают свою деятель-
ность участием в избирательных кампаниях, становятся 
инструментами для прохождения в муниципальные органы 
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представителей местных элит. Все это обостряет проблемы 
применения «административного ресурса» и делает их со-
циальную базу рыхлой, неустойчивой, «болото-образной», 
по выражению В.Ф. Пенькова.

Среди наиболее известных отечественных исследо-
вателей региональных выборов, региональных избиратель-
ных систем можно выделить А.В. Кынева, Г.В. Голосова и 
А.Е. Любарева.

Кынев анализировал выборы в региональные пред-
ставительные собрания и установил, что снижение доли 
депутатов, избираемых по партийным спискам, приводит к 
уменьшению представительства оппозиции в региональных 
парламентах. Среди причин снижения результатов оппо-
зиции он называет: активное использование партий-спой-
леров; негласные соглашения между властью и партиями 
«парламентской оппозиции», снизившие качество кампа-
ний электоральной мобилизации[10].

Голосов изучал избирательные системы, применяе-
мые на выборах, и установил, что пропорциональная систе-
ма способна внести реальный вклад в развитие партийной 
системы в регионах [4]. Также анализировал процесс наци-
онализации партийной системы, под которой он понимал 
унификацию электоральной поддержки политических пар-
тий в различных территориальных единицах государства 
[5].

Любарев занимался изучением избирательных систем, 
их классификацией и применением [11], а также особенно-
стями избирательных систем, влияющими на распределе-
ние мандатов в региональных парламентах, к примеру сме-
шанной избирательная система, позволяет партии получать 
«сверхпредставительство» за счет победы в большинстве 
одномандатных округов [12].

В настоящей работе мы представим результаты ко-
личественного анализа состояния избирательных систем и 
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политического плюрализма в российской региональной по-
литике.

Анализ партийных и избирательных систем прово-
дится путем сбора и анализа данных, характеризующих 
состояние избирательных систем в регионах Российской 
Федерации по программе, разработанной исследователями 
из Сургутского государственного университета, занимаю-
щихся, в частности, исследованием политического плюра-
лизма в УрФО, Тюменской области и ХМАО [14] и таких 
факторов, составляющих политический плюрализм, как 
избирательные системы и их влияние на распределение 
возможностей доступа к представительной власти [16]. Не-
маловажное значение имеет исследование активности поли-
тических партий в местном политическом процессе [15], а 
также анализ электоральных тенденций, реализованных на 
местных выборах в условиях политической реформы 2013-
2016 гг.[13].

Анализ избирательных и партийных систем включает 
в себя анализ выборов в региональные представительные 
собрания субъектов Российской Федерации в избиратель-
ных циклах 2013-2014 гг. и 2018-2019 гг. на основе следую-
щих критериев:

1. Тип избирательной системы, по которому прово-
дятся выборы в региональное представительное собрание;

2. Количество и наименование партий, принявших 
участие в выборах;

3. Количество и наименование партий, представлен-
ных в собрании;

4. Количество и наименование партий, имеющих фрак-
цию (из трех и более депутатов) в региональном собрании;

5. Количество и наименование партий, представлен-
ных в руководящих структурах собрания.

Существует несколько типов избирательной системы: 
мажоритарная система с одномандатными округами, мажо-
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ритарная система с многомандатными округами, пропорци-
ональная система, смешанная система (часть депутатских 
мандатов распределяется по мажоритарной системе, а дру-
гая часть по пропорциональной системе), и двухступенчатая 
система (Представительное собрание формируется из числа 
депутатов и глав муниципальных образований на террито-
рии субъекта Российской Федерации). 

Количество партий, принимающих участие в выборах 
в представительное собрание, является важным показате-
лем, так как при условии участия в выборах одной един-
ственной партии (безальтернативные выборы) остальные 
критерии бесполезны.

 Количество партий, представленных в собрании, 
необходимо учитывать для дальнейшего изучения изби-
рательной и партийной системы в регионе, так как для 
функционирования принципов политического плюрализ-
ма необходимо, чтобы в представительном собрании было 
представлено более одной партии.

Изучение количества партий, имеющих фракцию (из 
трех и более депутатов) в региональном собрании, необхо-
димо для того, чтобы определить, не имеет ли большинство 
одна единственная партия, а другие представлены по одно-
му, двум депутатами. Однако даже при наличии фракций, 
состоящих из депутатов, не относящихся к партии власти, 
нет гарантии, что одна партия будет иметь в собрании боль-
ше половины депутатов, что позволит им принимать реше-
ния, не считаясь с оппозиционной коалицией.

Изучение партий, представленных в руководящих 
структурах собрания, необходимо для понимания того, со-
бирается ли доминирующая партия делиться властью с 
меньшими партиями. Существует практика, когда в пред-
ставительном собрании, несмотря на доминирование од-
ной партии, руководящие должности в собрании занимают 
представители средних партий, это является неким компро-
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миссом между доминирующей и недоминирующими парти-
ями. К руководящим структурам относятся: председатель 
собрания, заместитель председателя и депутаты, возглавля-
ющие комитеты.

Информация о выборах в представительные собрания 
всех уровней представлена на сайте Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации[1].

Для проверки тенденции к увеличению влияния партии 
власти проведено сравнение результатов выборов в региональ-
ные представительные собрания текущего созыва с результа-
тами выборов предыдущего созыва. Сравнение будет проис-
ходить по вышеописанным критериям, на основании которых 
делался анализ избирательных и партийных систем в регионах 
Российской Федерации. Необходимо, в том числе, учитывать 
возможные изменения в избирательной системе, по которым 
проводились выборы в представительное собрание.

В 2013 и 2014 году выборы проходили в 30 регионах, а 
в 2018 и 2019 – в 29, так как в Чеченской республике выбо-
ры прошли в 2013 году, но 16 июня 2016 года Парламент Че-
ченской Республики принял постановление о самороспуске. 
Цель данного действия, согласно официальному заявлению 
парламента, заключалась в экономии бюджетных средств, 
благодаря проведению выборов в парламент Чеченской 
республики одновременно с выборами в Государственную 
Думу седьмого созыва 18 сентября 2016 года.

Первое основание для оценки политического плюра-
лизма – тип избирательной системы, по которому прово-
дятся выборы в региональное представительное собрание. 
Исследование типов избирательной системы на выборах в 
региональные представительные собрания необходимо для 
того, чтобы определить условия формирования уровня пар-
тийного разнообразия, так как одни избирательные системы 
более благоприятны для формирования разнообразия поли-
тических сил, другие – менее благоприятны.
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В 2013-2014 годах большая часть выборов прошла по 
смешанной избирательной системе, как и в 2018-2019 годах. 
В 2013-2014 из 30 регионов выборы по мажоритарной изби-
рательной системе прошли в Москве (в Московскую город-
скую Думу). В четырех регионах выборы прошли по про-
порциональной избирательной системе. Это – Республика 
Калмыкия в 2013 году, Чеченская республика в  2013 году, 
Кабардино-Балкарская Республика в 2014 году и Карачае-
во-Черкесская Республика в 2014 году. В 2018-2019 годах 
ситуация с избирательными системами не изменилась, од-
нако из статистики выпала Чеченская Республика, в кото-
рой прошли выборы в 2016 году. Даже с учетом отсутствия 
одного региона можно наблюдать, что соотношение про-
порциональных и мажоритарных элементов избирательных 
систем не поменялось. Данные результаты показывают, что 
на выборах в представительные собрания регионов наибо-
лее часто используют смешанную избирательную систему, 
которая для правящей партии выгоднее пропорциональной, 
так как она позволяет ограничить количество депутатов, 
избираемых по пропорциональной системе, что связано 
с стремлением партии власти обезопасить себя от утраты 
электорального доминирования в «проблемных» регионах, 
где ее выдвиженцы в одномандатных округах добиваются 
лучших результатов, чем список партии в едином округе.

На выборах в региональные представительные со-
брания применяются пропорциональная, мажоритарная и 
смешанная системы, причем смешанная система является 
наиболее распространенной. Пропорциональная избира-
тельная система более благоприятна для формирования вы-
соких показателей партийного разнообразия, так как пред-
ставительство в собрании получают все партии, прошедшие 
электоральный барьер, а в мажоритарной избирательной 
системе представительство получает кандидат, набравший 
наибольшее количество голосов на своем избирательном 
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округе. Смешанная система более благоприятна для вы-
соких показателей партийного разнообразия, чем мажори-
тарная, но менее благоприятна, чем пропорциональная, так 
как одна часть депутатов избирается по пропорциональной 
избирательной системе, а другая по мажоритарной. Таким 
образом, надо обратить внимание на преобладание смешан-
ной избирательной системы на выборах в региональные со-
брания субъектов РФ. Так как смешанная система включа-
ет в себя мажоритарные элементы, то она позволит партии 
власти сохранить свое преимущество на выборах за счет 
побед в одномандатных округах и высокой доле голосов в 
списках. С другой стороны, смешанная система включает в 
себя пропорциональные элементы, которые способствуют 
увеличению количества партий в собрании, но численность 
их представителей может оказаться мала. Таким образом, 
использование смешанной системы на выборах не только 
является оправданным для партии власти, позволяя полу-
чить власть при высоких показателях разнообразия партий 
в собраниях, но и способствует развитию партийного плю-
рализма, позволяя большему количеству партий получить 
доступ к власти.

Следующее основание для оценки политического 
плюрализма – количество партий, принявших участие на 
выборах. В 2013-2014 годах среднее количество партий, 
участвующих на выборах в региональные представитель-
ные собрания, составляло 16-17 партий. Причем, важно 
заметить, что, если на выборах в 2013 году в среднем уча-
ствовала 20-21 партия, то в 2014 это число упало до 11-12 
партий (Рис. 3), это связано с тем, что на выборах в 2014 
условия регистрации кандидатов усложнились, а число 
партий, пользующихся льготами при выдвижении, резко 
снизилось. Увеличилась доля кандидатов, не получивших 
регистрацию. В 2014 году многие малые партии потеряли 
интерес в участии на выборах в региональные представи-
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тельные собрания, так как кроме сложной регистрации на 
выборы, сами шансы получить место в собрании малы.

В 2018-2019 годах среднее количество партий, участву-
ющих на выборах, составляло 10-11 партий, что свидетель-
ствует об уменьшении количества партий, участвующих на 
выборах с 2013 года. В данном избирательном цикле мож-
но отметить, что на выборах участвовали партии, которые 
можно отнести к партиям-спойлерам. К партиям-спойлерам 
часто относят «Коммунистическую партию Коммунисты 
России», «Коммунистическую партия социальной справед-
ливости», а иногда и партию «Гражданская позиция».  Цель 
партий-спойлеров заключается в оттягивании голосов у 
партий, являющихся конкурентами «Единой России» и/или 
во фрагментации политического поля, затруднении консо-
лидации оппозиционных сил.

Рисунок 3 – Среднее число партий, принявших участие на выборах в 
региональные представительные собрания.

Немаловажным основанием оценки политическо-
го плюрализма является партийное разнообразие состава 
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представительного собрания. Наиболее всего в представи-
тельных собраниях по результатам выборов в 2013-2014 и 
2018-2019 годах представлены партии «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Остальные партии 
не представлены и в 10 региональных собраниях (Рис. 4, 
Рис. 5). В 2013-2014 гг. лишь треть избирательных собра-
ний включала в свой состав представителей 5 или более 
партий, а в 2018-2019 гг. количество таких собраний уве-
личилось и составило больше половины собраний, в кото-
рые проходили выборы (Табл. 1). Реальная конкуренция за 
места региональных собраниях разворачивается между пар-
ламентскими партиями, но в некоторых регионах мандаты 
получают и непарламентские партии, популярные среди 
определенных групп населения, однако наблюдается тен-
денция к увеличению количества представленных партий в 
собраниях. Важно также заметить, что некоторые партии, 
которые были представлены в собраниях по итогам выбо-
ров в 2013-2014 годах, в следующем цикле не смогли полу-
чить мандаты или вовсе не участвовали на выборах. К трем 
наиболее представленным партиям в 2013-2014 гг. («Единая 
Россия», ЛДПР и КПРФ) добавилась четвертая парламент-
ская партия – «Справедливая Россия», что свидетельству-
ет о том, что большая часть региональных собраний пред-
ставлена, как минимум, четырьмя партиями, в отличие от 
предыдущего цикла, в котором большая часть собраний 
была представлена минимум тремя партиями. На основе 
представленных данных можно сделать вывод, что проис-
ходит рост партийного плюрализма, так как в 2018-2019 гг. 
возросло количество непарламентских партий в собраниях, 
и также возросло количество собраний, представленных 
большим количеством партий,рост количества разных пар-
тий в собраниях и увеличение количества собраний с пар-
тийным разнообразиемсвидетельствует о росте партийного 
плюрализма.
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Можно заметить, что почти в два раза выросло чис-
ло собраний, в которых присутствуют 5 или более партий 
(Табл. 1), однако это не означает, что в собраниях с меньшим 
количеством партий нет непарламентских. Всего 20 регио-
нальных собраний имеет в своем составе представителей 
непарламентских партий, причем в девяти собраниях они 
были избраны только по списку, в пяти – только за счет по-
беды в одномандатных округах и в шести регионах предста-
вители непарламентских партий проходили в парламенты 
за счет голосования за списки за счет одномандатных окру-
гов. Относительно непарламентских партий, прошедших 
за счет списка, можно отметить, что они во всех собраниях 
получили наименьшее количество мест. Во всех собраниях 
отмечается уменьшение результатов, по сравнению с пре-
дыдущими выборами, у партии «Единая Россия», однако их 
места наиболее часто занимают другие парламентские пар-
тии: КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». Среди непарла-
ментских партий, прошедших в региональные парламенты, 
можно выделить партии, которые и на предыдущих выбо-
рах проходили в парламент (например, партия «Зеленые» 
прошла в парламент Кабардино-Балкарской Республики и в 
текущем, и в предыдущем созыве без изменения количества 
мест), партии, которые не проходили в региональное собра-
ние предыдущего созыва (например, в законодательное со-
брание Волгоградской области по итогам выборов прошли 
представители партии «Пенсионеры России», которых не 
было в собрании по итогам предыдущего созыва). Те непар-
ламентские партии партии, которые прошли в парламент 
за счет одномандатных округов, в большинстве регионах 
одержали победу над представителями четырех крупней-
ших партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедли-
вая Россия», однако в Татарстане, Иркутской области и За-
байкальском крае на одномандатных округах, где победили 
представители непарламентских партий, участвовали не все 
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парламентские партии. В итоге можно отметить, что рост 
партийного плюрализма произошел, в большей степени, за 
счет пропорциональных элементов, но мажоритарные эле-
менты тоже оказали влияние на увеличение разнообразия в 
партийном представительстве.

Рисунок 4 – Количество собраний, в которых партии имеют 
представительство по итогам выборов 2013-2014 г.

Рисунок 5 – Количество собраний, в которых партии имеют 
представительство по итогам выборов 2018-2019 г.
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Таблица 1  – Партийное разнообразие представительных собраний

Количество собраний, представленных определенным 
числом партий

Избиратель-
ный цикл 1 партия 2 партии 3 партии 4 партии 5 и более 

партий
2013-2014 г. 0 3 9 8 10
2018-2019 г. 0 1 4 7 17

Оценка политического плюрализма проводится, в 
том числе, за счет исследования партий, имеющих фракцию 
в 3 и более депутатов в региональных представительных 
собраниях, меньше общего количества партий, избранных 
в региональное собрание. Это связано с тем, что в 
региональных представительных собраниях наибольшее 
число мандатов забирает «Единая Россия» (Рис. 6, Рис. 
7), из-за чего создать полноценную фракцию (из 3-х и 
более депутатов) способны не все партии, так как они 
представлены всего одним или двумя депутатами. Таким 
депутатам приходится объединяться и создавать общую 
фракцию в противовес большинству или вступать в другие 
фракции, или вовсе не вступать в них. Показатели партийного 
разнообразия не дают полной информации о состоянии 
политического плюрализма, поэтому надо учитывать и 
другие показатели распространенности политического 
разнообразия в регионах. Данный критерий показывает, что в 
большинстве собраний, в изучаемых избирательных циклах, 
представлено менее четырех фракций (Табл. 2). Данный 
критерий позволяет выявить масштабы доминирования 
«Единой России» в региональных парламентах.

Оценивая фракционное разнообразие, можно 
отметить, что показатели фракционного разнообразия 
приближаются к значениям фракционного разнообразия в 
Государственной Думе, в которой 4 фракции. Изменение 
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показателей фракционного разнообразия направлено в 
сторону роста, что позволяет утверждать в росте партийного 
плюрализма.

Рисунок 6 – Количество региональныхсобраний, в которых партии 
сформировали фракцию численностью в три и более депутатов по 
итогам выборов 2013-2014 г.

Рисунок 7 – Количество региональныхсобраний, в которых партии 
сформировали фракцию численностью в три и более депутатов по 
итогам выборов 2018-2019 г.
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Таблица 2 – Фракционное разнообразие представительных собраний

Количество собраний, в которых партии сформирова-
ли фракции численностью в три и более депутатов

Избирательный 
цикл

1 фракция 2 фракции 3 фракции 4 фракции 5 и более 
фракции

2013-2014 г. 5 13 9 3 0
2018-2019 г. 3 7 10 8 1

Параметр количества и наименования партий, представ-
ленных в руководящих структурах собрания позволит оце-
нить влиятельность непарламентских партий в собраниях. К 
руководящим структурам собрания мы относим следующие 
должности: председатель собрания, заместитель председателя 
и председатели комитетов и комиссий в региональных пред-
ставительных собраниях. Данный критерий показывает, готова 
ли правящая партия делиться властью. Существуют ситуации 
определенного компромисса, который заключается в том, что 
партия большинства отдает часть руководящих должностей 
другим партиям (возможно, в обмен на их лояльность в при-
нятии решений). Однако данное исследование показало, что на 
выборах в 2018-2019 годах большую часть руководящих долж-
ностей занимают представители «Единой России», которые 
представлены почти во всех регионах (исключением является 
представительное собрание Хабаровского края). Если сравнить 
данные с циклом 2013-2014 годов, то можно обнаружить, что 
количество оппозиционных партий в руководящих структурах 
собрания с того времени выросло, что может свидетельствовать 
либо об увеличении влияния оппозиционных партий внутри 
собраний, либо о распространении компромисса в отношениях 
между партиями в законодательном собрании регионов.

Анализ количества собраний (Табл. 3), в руководя-
щих структурах которых представлено одна или несколько 
партий, позволяет отметить, что происходит значительный 
рост разнообразия партий, представленных в руководя-
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щих структурах (отсутствуют данные по Республике Хака-
сия, Чеченской Республике, Татарстану в 2013-2014 годах 
и Иркутской области в 2018 году). Однако это объясняется 
крайне низким разнообразием партий в руководящих струк-
турах региональных собраний в 2013-2014 гг. Происходит 
приближение данного параметра партийного плюрализма к 
значениям партийного и фракционного разнообразия.

Рисунок 8 – Количество региональных собраний, в которых члены 
партий заняли места в руководящих структурах собраний по итогам 
выборов 2013-2014 г.
.
Таблица 3 – Партийное разнообразие состава руководящих органов 
представительных собраний

Количество собраний, представленных определен-
ным количеством партий в руководящих структурах

Избирательный 
цикл

1 партия 2 партии 3 партии 4 партии 5 и более 
партий

2013-2014 г. 14 10 2 1 0
2018-2019 г. 3 7 9 7 2
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Рисунок 9 – Количество региональных собраний, в которых члены 
партий заняли места в руководящих структурах собраний по итогам 
выборов 2018-2019 г

Анализ выборов в региональные представительные 
собрания, на основе пяти вышеперечисленных критериев, 
позволяет сделать вывод, что с 2013 года гегемония «партии 
власти» находится под угрозой: ее позиции ослабляются, а 
позиции конкурентов, которых она допустила к выборам, 
усиливаются. Благодаря уменьшению количества партий, 
участвующих на выборах в региональные представительные 
собрания, увеличивается разнообразие партий, представ-
ленных в собрании, пусть и незначительно. Парламентские 
партии, которые являются конкурентами «Единой России», 
представлены в большем количестве региональных пред-
ставительных собраний. Если в 2013-2014 годах партия вла-
сти имела большое преимущество по количеству фракций 
в собраниях, то к 2019 году это преимущество значительно 
уменьшилось. Несмотря на это, в большинстве региональ-
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ных собраний большинство все равно получает партия вла-
сти, однако к 2019 году они занимают меньше руководящих 
должностей, так как во многих региональных собраниях на 
данный момент большинство все равно принадлежит одной 
партии, которая принимает большинство решений. Улуч-
шение результатов оппозиционных партий можно связать 
с созданием видимости оппозиции, чтобы показать людям, 
что она существует и борется за власть, однако пока оппо-
зиция не наберет реальную силу, то ситуация с правлением 
одной партии будет продолжаться и дальше.

Определенная степень политического плюрализма в 
региональных партийных и избирательных системах в пред-
ставительных органах субъектов федерации присутствует. 
Она заключается в участии множества политических пар-
тий на выборах, однако большинство партий не имеют по-
литического веса или являются партиями-спойлерами, цель 
которых забрать голоса у конкурентов правящей партии. В 
собраниях может быть представлено несколько партий и не 
только парламентские, однако они малочисленны по срав-
нению с «Единой Россией» и иногда не имеют собственной 
фракции. По сравнению с циклом 2013-2014 годов, когда ко-
личество партий, участвующих на выборах было примерно 
в 2 раза больше, в цикле 2018-2019 годов все больше пар-
тий, не относящихся к партии большинства, получает ру-
ководящие должности в собраниях. Но все же в большин-
стве собраний «Единая Россия» имеет большинство голосов 
и может самостоятельно принимать решения, не встречая 
сопротивления со стороны оппозиционных партий. На со-
временном этапе развития партийной системы России по-
литический плюрализм в региональной политике возникает 
как побочный продукт дисфункций старых инструментов 
гегемонии, в первую очередь, манипуляций с пропорцио-
нальными и мажоритарными элементами избирательной 
системы.
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A STUDY OF POLITICAL PLURALISM BASED ON 
REGIONAL PARTY AND ELECTORAL SYSTEMS.

DRAGUN. M.D.

Abstract.The article explores the state of political 
pluralism of the Russian Federation. The relation between 
political pluralism and political competition is revealed. The 
regional party and election systems of the constituent entities of 
the Russian Federation are analyzed, followed by a study of the 
dynamics of the development of the party system.

Keywords: political pluralism; political competition; 
electoral system; party system; election.

Литература

Базы данных
1. Информация о выборах и референдумах [Электронный 

ресурс] // Центральная избирательная комиссия РФ – URL: http://
www.izbirkom.ru/region/izbirkom.

Литература 
2. Асеев С.Ю., Шашкова Я.Ю. Новые российские партии 

в политическом процессе: проблемы эффективности участия / 
С.Ю. Асеев  // Известия АлтГУ. – 2015. – №2 (86). – С. 207–214.

3. Гельман В.Я. Расцвет и упадок электорального авторитариз-
ма в России / В.Я. Гельман // Полития. – 2012. – № 4. – С. 65–88.

4. Голосов Г.В. Измерения российских региональных изби-
рательных систем / Г.В. Голосов // Полис. Политические исследо-
вания. – 2001. – № 4. – С. 71–85.

5. Голосов Г.В., Григорьев И.С. Национализация партийной 
системы: Российская специфика / Г.В. Голосов, И.С. Григорьев // 
Полит. наука. – 2015. – №1. – С. 128–156.

6. Даль, Р. «О демократии» / Пер. с англ. А. С. Богдановско-
го. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 205 с.



«Развитие институтов гражданского общества в арктических 
регионах современной России: политико-правовые аспекты»

212

7. Дюверже М. Политические партии. / Пер. с франц. под 
ред. А.Д. Кирилова. – М. : Академический проект, 2000. – 558 с.

8. Инютина Н.В. Основные тенденции партийно-политиче-
ского представительства в законодательных собраниях субъек-
тов Российской Федерации (на примере Воронежской областной 
Думы) // Вестник ТГУ. – 2011. – №11. – С. 330-335.

9. Королев Е.А. Кризис партийной системы как фактор огра-
ничения политического плюрализма // Известия РГПУ им. А.И. 
Герцена. – 2014. –№166. – С. 114–119.

10. Кынев А.В. Качество региональных политических инсти-
тутов: попытка измерения / А.В. Кынев // Политическая наука. 
– 2017. – №4. – С. 259–283.

11. Любарев А.Е. Избирательные системы и российское элек-
торальное законодательство / А.Е. Любарев // Полис. Политиче-
ские исследования. – 2003. – № 4. – С. 120-129.

12. Любарев А.Е. Избирательные системы российских регио-
нов / А.Е. Любарев // Российский политический процесс в реги-
ональном измерении: история, теория, практика. – 2015. – №8. 
– С. 96–99.

13. Мархинин В.В. Партии и их кандидаты на местных выбо-
рах: кадровый состав, доверие избирателей, факторы успеха (на 
примере избирательных кампаний в Сургуте, 2011-2016 гг.) / В.В. 
Мархинин // Северный регион: наука, образование, культура. – 
2018. – № 1 (37). – С. 59-65.

14. Мархинин В.В. Политический плюрализм и итоги рефор-
мы региональной избирательной системы в электоральном цикле 
2016 г. (по материалам обследования местных избирательных 
кампаний в УрФО) / В.В. Мархинин // Вестник удмуртского уни-
верситета. Социология. Политология. Международные отноше-
ния. – 2018. – № 2. – С. 217-227.

15. Мархинин В.В., Пуртова В.С., Утенкова В.Ю., Ушакова 
Н.В. Политическая активность парламентской оппозиции как 
фактор успеха в региональном избирательном процессе (на при-
мере выборов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 



Сборник материалов
Всероссийской научно-практической конференции

213

2011 г.) / В.В. Мархинин, В.С. Пуртова, В.Ю. Утенкова, Н.В. Уша-
кова // Теории и проблемы политических исследований. – 2016. 
– №6А. – С. 192-213.

16. Мархинин В.В., Ушакова Н.В. Институциональные фор-
мы избирательной системы и их политические эффекты на муни-
ципальном уровне (на примере тюменской области) / В.В. Мар-
хинин, Н.В. Ушакова // Общество: политика, экономика, право. 
– 2017. – № 11. – С. 13-16.

17. Пеньков В.Ф. Электоральный цикл-2016: политико-пра-
вовые, коммуникативные и социокультурные аспекты / В.Ф. 
Пеньков // Pro Nunc. Современные политические процессы. – 
2016. – №1 (16). – С. 20-30.

18. Соловьева Т.Н. Политический плюрализм в России как 
один из основополагающих признаков правового государства 
/ Т.Н. Соловьева // Вестник Московского государственного об-
ластного университета. Серия: История и политические науки. – 
2018. – № 1. – С. 100–110.

19. Шумпетер Й.А. Капитализм, Социализм и Демократия: 
Пер. с англ. /Предисл. и общ. ред. В.С. Автономова. — М.: Эко-
номика, 1995. – 540.



«Развитие институтов гражданского общества в арктических 
регионах современной России: политико-правовые аспекты»

214

УДК 324

ИЗМЕНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СМЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ КАК ФАКТОР ДОМИНИРОВАНИЯ 
ПАРТИИ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА)

В.А. МАХНЁВ, Н.В. УШАКОВА

Аннотация: в статье рассмотрено влияние изменения 
избирательного законодательства и избирательной системы 
на доминирование партии на муниципальном уровне в Яма-
ло-Ненецком Автономном округе. Авторы приходят к выво-
ду, что сложившаяся мажоритарная избирательная система 
с многомандатными округами способствует закреплению 
доминирующего положения.

Ключевые слова: партия, доминирование, избира-
тельные системы, арктический регион

Феномен доминирующей партии в России является 
одним из обсуждаемых в отечественной политологической 
науке. Это обуславливается тем, что становление такой пар-
тии происходит на глазах и исследователи стараются в ре-
альном времени описать этот процесс, вывести основные 
причины, способствующие ему.

И.И. Глебова указывает на то, что попытки создания 
доминирующей партии можно найти не только в наше вре-
мя, но и на заре российского парламентаризма в 1905 году 
[2, с. 117]. По ее мнению, к основным функциям домини-
рующей партии можно отнести легитимацию власти, кон-
троль законодательной и исполнительной власти, разреше-
ние внутриэлитных конфликтов [2, с. 120]. В.Я. Гельман 
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считает основными функциями такой партии – создание 
преемственности власти и проведение гибкого политиче-
ского курса [1, с. 137]. Е.Ю. Мелешкина считает, что доми-
нирующая партия нужна для сращивания законодательной и 
исполнительной власти [4]. 

К инструментам, используемым для поддержания до-
минирования, В.Я. Гельман относит фальсификации дан-
ных, подстраивания избирательного законодательства под 
партию, подавление активности со стороны оппозиции и 
создание партий-спойлеров [1]. Е. Ю. Мелешкина в допол-
нение к вышесказанному добавляет и административный 
ресурс [4, с. 158].

Изменение как федерального, так и регионального 
электорального законодательства является, по нашему мне-
нию, и мнению отечественных политологов, одним из ин-
струментов поддержания доминирования партии.

Анализ итогов избирательных кампаний 2016 года 
показывает, что значительного увеличения депутатов от 
внепарламентских партий не произошло. В.В. Мархинин 
говорит о том, что «…из нескольких тысяч мандатов, рас-
пределявшихся в 2016 г. на выборах городских и районных 
дум в УрФО, новым партиям досталось лишь 6…» [3, с. 
223]. Этот эффект он соотносит с тем, что во многих му-
ниципалитетах вернули мажоритарную одномандатную из-
бирательную систему, в которой у независимых кандидатов 
и внепарламентских партий шансы на победу крайне низки 
[3, с. 225].

Для отслеживания динамики доминирования партии, 
в частности «Единой России», был разботан «Индекс доми-
нирования партии», для расчета которого применяются дан-
ные электоральной статистики. Он состоит из 4 индикато-
ров, по которым можно отследить изменение превосходства 
партии в избирательных кампаниях. Индикатор присутствия 
показывает, на сколько мандатов претендует партия. Инди-
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катор победителей показывает, сколько мандатов, из всех 
распределяемых, получила партия. Индикатор лидерства 
показывает, сколько кандидатов от партии набрали наиболь-
шее число голосов и претендовали на получение мандата. 
Индикатор силы отображает количество сильных победи-
телей от партии, которые оторвались от второго места на 
20%. Сумма всех индикаторов дает индекс, характеризую-
щий общую динамику. В дополнение к этому рассчитывает-
ся «Индекс электоральной поддержки» – это частное суммы 
всех отданных голосов за кандидатов от партии и количе-
ства всех избирателей в муниципалитете. Важно добавить, 
что мы не рассматриваем саму избирательную кампанию, а 
только ее итоги, то есть анализируем данные протоколов, но 
не агитацию, личности кандидатов.

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) можно 
охарактеризовать как неустойчивый из-за частых измене-
ний избирательного законодательства и избирательных си-
стем на муниципальном уровне.

Закон ЯНАО «О муниципальных выборах в Яма-
ло-Ненецком автономном округе» [5] от 14 июня 2006 года 
не устанавливает жестких рамок по использованию избира-
тельных систем. Муниципальное образование само выбира-
ет и устанавливает мажоритарную, пропорциональную или 
смешанную систему. В 2018 году были установлены огра-
ничения лишь для малочисленных поселений (менее 3000 
жителей) и городских округов с числом распределяемых 
мандатов менее 15 – для них установлена исключительно 
мажоритарная система. Однако такие муниципалитеты в 
наше исследование не попали.

Основные изменения происходят в уставах муници-
пальных образований, к ним можно отнести: изменение 
избирательной системы, количества распределяемых ман-
датов в округе или в муниципалитете – все это влияет, по 
нашему мнению, на доминирование партии. Ниже пред-
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ставлены гистограмма и графики, построенные на основе 
индикаторов и индексов, по которым можно отследить ди-
намику доминирования партии «Единая Россия» в период с 
2010 по 2020 годы. 

Рисунок 1 – Индекс доминирования партии "Единая Россия" в ЯНАО

На данной гистограмме видно, что положение партии 
«Единая Россия» («ЕР») за последние 10 лет сильно коле-
балось от 2,59 до 3,79 – это происходило из-за сокращения 
количества победителей на выборах. Более незначительные 
колебания с размахом в 0,6 объясняются изменением чис-
ла сильных кандидатов от партии в большую или меньшую 
сторону. С 2010 по 2020 годы достаточно мало муниципаль-
ных образований, где было бы устойчивое снижение или 
устойчивый рост доминирования партии. Таких всего два: 
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город Губкинский – снижение, Ямальский район – рост. В 
отношении них нельзя однозначно сказать, что превосход-
ство «ЕР» напрямую зависит от электоральной поддержки, 
есть избирательные кампании, когда доминирование и под-
держка находятся в противофазе. Такое явление наблюдает-
ся и в Пуровском районе (2015), и в Приуральском районе 
(2012 и 2017). Стоит отметить, что в г. Губкинский за все 10 
лет не произошло ни одного изменения избирательного за-
конодательства и избирательной системы, мандаты распре-
деляются в пяти пятимандатных округах. Остальные же му-
ниципалитеты претерпевали изменения разного характера. 
Например, переход от одномандатной к многомандатной си-
стеме в Пуровском районе в 2015 году привел к снижению 
доминирования при увеличении электоральной поддержки, 
в 2020 произошел обратный процесс, на который, по наше-
му мнению, оказало влияние увеличение количества манда-
тов с 15 до 22. То же самое происходило в городах Ноябрьск 
и Лабытнанги: изменение системы, увеличение числа ман-
датов. Заметен становится тот факт, что для достижения та-
кого же уровня доминирования, как и в одномандатной си-
стеме, в многомандатной требуется большая электоральная 
поддержка, например, как в Шурышкарском районе.

Почти во всех муниципальных образованиях в 2015 
году идет рост как электоральной поддержки, так и превос-
ходства партии, однако в 2020 первый показатель падает 
значительно, а второй почти не изменяется – это связано с 
увеличением числа кандидатов от других партий в избира-
тельной кампании и общим падением участия избирателей 
на выборах.

В целом можно сделать следующие выводы относитель-
но партийного доминирования в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе: для доминирования в одномандатных системах 
требуется меньшее число голосов, чем в многомандатных – 
это может быть связано с распределением голосов в послед-
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ней системе, так как там избиратели имеют более одного 
голоса; смена одномандатной на многомандатную систему с 
последующим или одновременным увеличением числа ман-
датов или без этого не ведёт к росту доминирования, а наобо-
рот снижает его; абсентеизм избирателей и наличие большого 
числа конкурентов в последних избирательных циклах в ряде 
случаев приводит к росту доминирования при снижении или 
незначительном увеличении поддержки избирателей. Сохра-
нение мажоритарной избирательной системы с многомандат-
ными округами способствует закреплению доминирования 
парти «ЕР», однако применение пропорциональной системы 
на выборах в местные представительные органы, которая мо-
жет применяться без каких-либо ограничений на основании 
Закона ЯНАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненец-
ком автономном округе» по решению муниципалитета, сде-
лало бы их более репрезентативными и способствовало бы 
развитию многопартийности в регионе. 

CHANGES IN ELECTORAL LEGISLATION AND 
CHANGES IN ELECTORAL SYSTEMS AS A FACTOR 
OF PARTY DOMINANCE IN THE ARCTIC REGION 

(ON THE EXAMPLE OF THE YAMALO-NENETS 
AUTONOMOUS DISTRICT)

V.A. MAKHNEV
N.V. USHAKOVA 

Abstract: the article examines the impact of changes 
in the electoral legislation and the electoral system on the 
party's dominance at the municipal level in the Yamalo-
Nenets Autonomous district. The authors conclude that the 
current majority electoral system with multi-member districts 
contributes to the consolidation of the dominant position.
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СЕКЦИЯ 3. 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ТЕНДЕНЦИИ СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА

УДК 316.47; 353.1 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 

СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ (НА ПРИМЕРЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА)

В.С. ПУРТОВА

Аннотация. В статье описываются усилия региональных 
властей по решению проблем межэтнических отношений в 
1990-х – середине 2010-х гг. Исчезновение прежних идеологем 
строительства нации и снижение запаса прочности в межэтни-
ческих отношениях с распадом Советского Союза  вынуждают 
руководство региона обратиться к концепту толерантности, ко-
торый с начала 1990-х гг.  получил распространение в научном 
дискурсе и применение в государственном управлении. Пер-
воначально практическая имплементация концепта виделась 
исключительно в рамках профилактики экстремизма, а в 2010 
году становится активным компонентом символической поли-
тики в округе по формированию межнационального согласия. 
Анализ программных документов и усилий регионального 
сообщества в формировании толерантного сознания позволя-
ет сделать вывод, что, несмотря на отдельные успехи, данная 
политика со временем перестала соответствовать требованиям 
поддержания межэтнического согласия в автономном округе.
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Концепт толерантности становится объектом обще-
ственного-политического дискурса и научного анализа 
практически с моментапринятия в 1993 году Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций резолюции, 
провозглашающей 1995 год «Годом толерантности». 16 но-
ября 1995 года государства-члены ЮНЕСКО приняли «Декла-
рацию принципов толерантности» и «Программу действий» в 
продолжение мероприятий Года ООН. Годом позже Генераль-
ная Ассамблея предложила государствам-членам ежегодно 16 
ноября отмечать Международный день толерантности, при-
урочивая к нему различные соответствующие мероприятия, 
ориентированные как на образовательные учреждения, так и 
на широкую общественность. Статья 1 «Декларации прин-
ципов толерантности» призывает рассматривать в качестве 
основополагающих идей толерантности: а) уважение, при-
нятие и правильное понимание богатого многообразия куль-
тур; б) самовыражение и способы проявления человеческой 
индивидуальности; в) гармонию в многообразии; г) полити-
ческую и правовую потребность[1]. 

Необходимость в призывах такого рода к мировой об-
щественности стала результатом значительного увеличения 
вооруженных конфликтов. Исследователи отмечали, чтов 
мире только в период с 1989 года по 1994 год насчитывалось 
94 вооруженных конфликта[3]. Эти же годы характеризуют 
как период активного роста этнического самосознания, осо-
бенно актуальна такая ситуация была для постсоветского 
пространства и постсоветской России, где возникающие 
конфликты, действительно имели этническую окраску. 

Научное сообщество, в том числе и в России, активно 
включилось в проведение мероприятий, предшествующих 
Году толерантности. Семинары и конференции в 1994 –1995 
годах были проведены в Рио-де-Жанейро, Сеуле, Сиеме, 
Карфагене, Дели, Харькове и Якутске. В Якутске проведе-
нию международной конференции предшествовала регио-
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нальная научно-практическая конференция «Толерантность 
как способ выживания народов в условиях Севера», где 
одна из секций была освящена вопросам толерантности в 
межэтнических отношениях [20]. 

С течением времени вопросы «внедрения в социаль-
ную практику норм толерантного поведения»[13] стано-
вятся инструментом политического действия: в 2001 году 
Правительством Российской Федерации принимается фе-
деральная целевая программа «Формирование установок 
толерантного сознания и профилактика экстремизма в рос-
сийском обществе (2001 – 2005 годы)». Документ характе-
ризовал толерантность в понятиях близких по содержанию 
в «Декларации принципов толерантности», однако рассма-
тривал ее в первую очередь как меру профилактики  и про-
тиводействия экстремизму «во всех его проявлениях». 

Субъекты Российской Федерации, следуя общефе-
деральному тренду, также стали разрабатывать регио-
нальные программы, направленные на противодействие 
экстремизму. Ханты-Мансийский автономный округ, всег-
да отличавшийся разнообразием внациональном и ре-
лигиозном составе населения, не стал исключением.  В 
регионе по итогам межведомственного координацион-
ного совещания при полномочном представителе Пре-
зидента Российской Федерации в Уральском федераль-
ном округе  распоряжением Губернатора  в июле 2003 
года были утверждены «Комплексные мероприятия 
по противодействию терроризму и экстремизму в Хан-
ты-Мансийском автономном округе на 2003-2005 годы», 
определявшие в качестве целей и задач «организацию ан-
титеррористической деятельности,  противодействие  воз-
можным фактам проявления терроризма и экстремизма, 
укрепление  доверия  населения  округа к работе органов 
государственной власти,  местного  самоуправления, пра-
воохранительным органам» [16]. Кроме того, и главам му-
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ниципальных образований городов и районов автономного 
округа было рекомендовано принять соответствующие ком-
плексные мероприятия по противодействию терроризму и 
экстремизму на территориях их муниципалитетов.  В до-
полнение к этому в 2007 году создается межведомственная 
комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по противодействию экстремистской деятельности. И хотя 
документ расширяет круг лиц, вовлеченных в процесс при-
нятия решений, приглашая к взаимодействию обществен-
ность в лице представителей религиозных и общественных 
объединений округа, основные задачи остаются прежними 
– «профилактика экстремизма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений» [12].

Таким образом, национальная политика и проблемы 
межэтнического взаимодействия рассматривались в первую 
очередь именно в ключе поиска превентивных мер про-
тив экстремизма и терроризма. Такому положению вещей, 
как уже отмечалось выше, способствовало, то, что распад 
СССР совпал с мировым трендом возрождения этнического 
фактора в политике и его использования в борьбе за власть 
различными политическими силами, в том числе – в Рос-
сийской Федерации. Это создавало угрозу распространения 
и на территорию округа националистической и даже экстре-
мистской идеологии.

В сфере символической политики, с одной стороны, 
после  распада Советского Союза исчезла идеологема «со-
ветский народ как новая историческая общность»,  которая 
служила основой всей символической  политики в преж-
нюю эпоху, с другой стороны, содержание зафиксированно-
го в Конституции РФ понятия «многонациональный народ», 
нуждавшегося в смысловом уточнении и доработке,  не мог-
ло сразу выступить основой национальной политики.

В дополнение к этому в самом регионе возникали 
трудности в связи со сложной устроенностью субъекта Фе-
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дерации, в который вошла Югра, – Тюменской области. Это 
обстоятельство затрудняло осуществление символической 
политики по формированию собственной региональной 
идентичности, несколько размывая ее смысловое содер-
жание. Усиление интенсивности миграционных процессов 
еще более обостряло данную проблему. Относительно вы-
сокий уровень жизни и развитая социальная инфраструкту-
ра способствовали увеличению этих потоков в округ, пре-
обладающим направлением которых стала Средняя Азия: 
Таджикистан, Узбекистан, Киргизия [17].

Таким образом, исключительное разнообразие соци-
ального, национального, религиозного состава населения, 
высокая доля недавних мигрантов и отсутствие разрабо-
танной мировоззренческой основы национальной политики 
делали весьма непростой проблему управления межнацио-
нальными отношениями в регионе. 

Исчезновение прежнего конструкта нациестроитель-
ства, а вместе с ним и запаса прочности и стабильности в 
межэтнических отношениях, поставило перед политическим 
классом автономного округа непростую задачу выбора но-
вой мировоззренческой основы сохранения межнациональ-
ного согласия и обеспечения общественно-политической 
стабильности. 

Роль такой мировоззренческой парадигмы начина-
ет играть концепт российского народа, понимаемого как 
совокупность населяющих страну национальностей, объ-
единенных общей системой ценностей, но сохраняющих 
свою культуру и самобытность.  Этот концепт нес скрытое 
внутреннее противоречие, связанное с возможностью по-
литизации национальных особенностей, исторической са-
мобытности и, соответственно, опасности трансформации 
в национализм. Впечатления от, незадолго до этого, состо-
явшегося «парада суверенитетов», заставляло смотреть на 
это, как на достаточно реальную угрозу. 
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В этих условиях, принятие в качестве парадигмы по-
литики в сфере межнациональных отношений, идеи сохра-
нения сотрудничества и взаимопонимания между населяю-
щими регион этносами являлось, очевидно, оправданным 
решением. Направлением символической политики в рам-
ках этой парадигмы в 2010-х гг. становится установка на 
формирование толерантности в отношениях между пред-
ставителями народов, населяющих регион.

Одним из основных документов, направленных на ре-
ализацию данной политики становится целевая программа 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профи-
лактика экстремизма, гармонизация межэтнических и меж-
культурных отношений, укрепление толерантности в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2013 
годы», определившая своими приоритетами помимо  про-
филактики экстремизма, «совершенствование системы фор-
мирования толерантного сознания и поведения, воспитания 
культуры мира, обеспечения атмосферы межнационального 
мира и согласия» [14]. Появляется в округе и совещатель-
ный орган – Координационный совет по делам националь-
но-культурных автономий и взаимодействию с религиозны-
ми объединениями при Правительстве Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, определивший задачами сво-
его функционирования «содействие формированию толе-
рантного сознания и поведения, укреплению связей между 
представителями различных национальностей, терпимости 
и взаимного уважения в вопросах свободы совести и верои-
споведания, сохранению национальной самобытности, раз-
вития национальной культуры и межконфессионального ди-
алога» [15]. Соответствующие документы и совещательные 
структуры появились и в ряде муниципалитетов округа. Уси-
лия создаваемых совещательных органов и основной вектор 
мероприятий были направлены на воспитание толерантно-
сти через систему образования, профилактику экстремизма 
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в молодежной среде, поддержку национально-религиозных 
объединений, посредством  создания открытого информа-
ционного пространства длядиалога между этническими и 
конфессиональными объединениями  и органами местного 
управления, изучения общественного мнения, проведения 
различных культурно-досуговых и спортивно-игровых про-
грамм [5; 7; 18; 19].

Концентрация усилий по работе в первую очередь 
со школьниками и учащейся молодежью, вовлечение в эту 
деятельность представителей этноконфессиональных объ-
единений региона дали в сравнительно короткий период 
положительные результаты. Проведенные в 2013-2014 году 
замеры общественных настроений в молодежной среде по-
зволили отметить плоды такой воспитательной работы с мо-
лодежью по формированию межэтнической толерантности, 
способствующей формированию межэтнического согласия 
без признаков ксенофобии на почве национализма [4; 5, 6; 7; 
22]. При этом в общественном мнении части молодежи при-
сутствовало негативное отношение к представителям ряда 
национальностей, связанное при ближайшем рассмотрении 
с отрицательным отношением к мигрантам, как потенциаль-
ным конкурентам в использовании ресурсов и преференций 
социальной системы автономного округа.  

Наряду с этим в данный период фиксируем и большое 
количество сообщений о резонансных событиях, связанных 
с правонарушениями общественного порядка,  задержания-
ми сотрудниками правоохранительных органовгрупп моло-
дежи из числа представителей Кавказа, криминальных про-
исшествий, к которым региональные и федеральные СМИ 
подогревали интерес у читателей, подчеркивая этническую 
составляющую таких событий.  Вопрос о распределении 
зон ответственности между национально-культурными 
объединениями,  с одной стороны и правоохранительными 
органами, органами исполнительной власти округа, муни-
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ципального самоуправления, с другой, по профилактике и 
предотвращению подобных ситуаций нередко становился 
предметом взаимных упреков  в недостаточно усердной ра-
боте в этом направлении, подрывающей все прочие усилия 
по гармонизации межэтнических отношений. Согласно дан-
ным официальной государственной статистики, доля граж-
дан Ханты-Мансийского автономного округа, положитель-
но оценивающих состояния межнациональных отношений 
в 2014 году, составила всего 46,2 % [2]. Эти оценки были 
существенно ниже, нежели в других регионах. В результате 
на заседании Совета по развитию местного самоуправления 
в феврале 2014 года губернатор Наталья Комарова особо 
подчеркнула значение введенной ранее федеральным зако-
нодательством персональной ответственности глав муни-
ципалитетов за поддержание межнационального согласия: 
«Сегодня в законе зафиксированы нормы, которые устанав-
ливают личную ответственность глав муниципальных обра-
зований за нарушение межнационального и межконфессио-
нального согласия. Вплоть до отставки. Прошу всех сделать 
необходимые выводы» [6].

Эксперты оценивали ситуацию в межэтнических от-
ношениях в Югре также крайне негативно: «В регионе эт-
нически мотивированное насилие начинает приобретать 
организованный, неоднократный характер. Высокая угро-
за выхода ситуации из-под контроля» [21]. По тогдашней 
оценке политического аналитика института ЕВРАЗЭС Н. 
Фридрихсон, «Ханты-Мансийск – типичный пример север-
ной территории с возрастающим числом межнациональных 
конфликтов» [21]. Подводя итоги межрегиональным иссле-
дованиям, Ю.В. Попков по итогам проведенных исследова-
ний делает вывод, что «в нашем случае самым неспокой-
ным в сфере межэтнических отношений оказался наиболее 
развитый в социально-экономическом отношении регион 
– Ханты-Мансийский автономный округ – Югра» [8, c.22].
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Таким образом, несмотря на большие усилия по форми-
рованию толерантного сознания в межнациональной сфере и 
достигнутые в этом отношении успехи, в целом проводимая 
политика к середине  2010-х  гг. не обеспечила достижения 
стратегической цели – обеспечения ситуации устойчивого 
межнационального согласия в автономном округе. Деятель-
ность органов власти и гражданского общества по формиро-
ванию толерантности средствами символической политики, 
осуществляемая в соответствии с концепцией российской 
нации как содружестве составляющих ее национальностей, 
являлось исторически объяснимой и политически оправдан-
ной в условиях социально-экономической нестабильности, а 
также необходимости противодействия сепаратистским на-
строениям некоторой части национальных элит. Однако с те-
чением времени и по мере возникновения новых социальных 
и демографических обстоятельств, эта политика перестала 
отвечать требованию эффективного сохранения межнацио-
нального согласия в регионе. 

TOLERANCEININTERETHNICRELATIONS AS 
A TREND IN SYMBOLIC POLICY OF KHANTY-

MANSIYSK AUTONOMOUS OKRUG

V.S. PURTOVA

Abstract.The article describes the efforts of regional au-
thorities to solve the problems of interethnic relations in the 
1990s – mid-2010s. Collapse of the Soviet Union followed by 
disappearance of the old ideologemes of nation building and  de-
crease in the margin of safety in interethnic relations  forced the 
regional authorities to turn to the toleranceconcept, that gained 
distribution in scientific discourse and application in public ad-
ministration. Initially, the practical implementation of the con-
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cept was seen exclusively in the framework of the prevention of 
extremism. Later, in 2010 it becomes an active component of 
the symbolic policy in the region to form interethnic consent. 
Analysis of the program documents and efforts of the regional 
community in the formation of a tolerant consciousness allows 
us to conclude that, despite some notable successes, this poli-
cy eventually ceased to meet the requirements for maintaining 
interethnic consent in the region. 

Keywords: tolerance, interethnic relations, interethnic 
consent, symbolic policy
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РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В РОССИИ. ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ОРИЕНТИРОВ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ХМАО-ЮГРЫ)

К.И. МОКАН

Аннотация. В настоящий момент времени на терри-
тории субъектов Российской Федерации, мы можем стать 
свидетелями итогов начавшейся несколько лет назад рефор-
мы местного самоуправления. Отличительной чертой новой 
реформы местного самоуправления в России, стал процесс, 
связанный с кардинальными изменениями в плане форм 
выборов глав муниципальных образований. Ее итогом стал 
повальный отказ муниципальных образований от прямых 
выборов глав муниципалитетов в пользу неэлекторальных 
процедур формирования исполнительных органов власти 
муниципалитетов, что в свою очередь оказало влияние на 
множество субъектов политической арены регионов и их 
муниципалитетов. Настоящая статья направлена на анализ 
профессионально-политических качеств глав муниципаль-
ных образований 2-го уровня, расположенных в пределах 
Ханты-Мансийского автономного округа, на тот факт, как 
сильно они различаются между избранными и назначенны-
ми, с использованием неэлекторальных процедур глав му-
ниципальных образований.

Ключевые слова: местное самоуправление; муници-
пальное образование; глава муниципального образования; 
профессионально-политическая карьера; Ханты-Мансий-
ский автономный округ.
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Старт реформе местного самоуправления был дан Фе-
деральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»[1],Закон предоставлял, зако-
нодательным органам власти субъектов Федерации, право 
самостоятельно определять форму избрания глав муници-
пальных образований.

Реализация данной реформы местного самоуправле-
ния в Российской Федерации отразилась и на муниципаль-
ных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа, 
за достаточно короткий промежуток времени ряд муници-
палитетов региона отказались от прямых выборов глав му-
ниципалитетов в пользу неэлекторальных процедур форми-
рования исполнительных органов власти муниципалитетов.

Однако лишь относительно недавно исследователей за-
интересовал тот факт, как подобные изменения в системе мест-
ного самоуправления отразились на политических акторах как 
регионов, так и их муниципальных образований, в частности, 
это относится к главам муниципальных образований.

Среди исследований, ориентированных на сравнение 
избранных и назначенных глав муниципалитетов, наиболее 
широкое распространение получили сравнительные иссле-
дования их профессионально-политических качеств.

К подобным исследованиям можно отнести аналити-
ческую работу членов Комитета гражданских инициатив 
«Особенности ротации корпуса мэров в современной Рос-
сии» [2], а также статью «Кто правит? Как устроена местная 
власть и политика»[3].

Неудивительно, что исследователи заинтересовались 
именно проблематикой профессионально-политических 
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качеств избранных и назначенных глав муниципальных 
образований, так как в качестве сильной стороны неэлекто-
ральных процедур назначения главы муниципального обра-
зования часто приводится следующий аргумент: с исполь-
зованием новых процедур формирования исполнительных 
органов снижается риск назначения на пост главы муници-
палитета, человека с недостаточно высокой управленческой 
квалификацией. 

В этом духе высказался, например, губернатор Новго-
родской области С.Г. Митин: «Согласно статистике, большая 
часть субъектов Российской Федерации приняла упраздня-
ющие прямые выборы глав муниципалитета законы. Этот 
закон ничьих прав не ущемляет, на мой взгляд, он приведет 
к более квалифицированному отбору людей, которые будут 
руководить народным хозяйством муниципальных образо-
ваний»[4]. 

В 2015 году вице-губернатор Новосибирской области 
А.П. Титков, утверждая, что избранные населением напря-
мую главы муниципальных образований попросту не справ-
ляются со своими полномочиями: «Избранный глава, осоз-
нав, что он не справляется со своими обязанностями, просто 
оставляет ключи и печать и больше не появляется на рабо-
те. А мы получаем письма от граждан: глава поселения не 
появляется на работе, примите меры. А какие меры может 
принять губернатор к всенародно избранному главе? Это же 
управленческий коллапс!»[3].

В настоящей статье мы постараемся дать краткую 
характеристику профессионально-политических качеств 
избранных и назначенных, с использованием неэлекто-
ральных процедур, глав муниципальных образований 2-го 
уровня Ханты-Мансийского автономного округа, к числу 
которых относятся, как города окружного подчинения, так 
и муниципальные районы. В конце статьи мы дадим ответ 
на вопрос, действительно ли назначенные через неэлекто-
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ральные процедуры главы муниципалитетов превосходят 
по своим деловым качествам руководителей, избранных 
прямым голосованием граждан?

Для рассмотрения профессионально-политических 
качеств глав муниципальных образований 2-го уровня, вы-
делены хронологические рамки исследования ‒ с 01.01.2008 
по 31.12.2019. Выборку исследования составили 39 глав му-
ниципальных образований 2-го уровня Ханты-Мансийского 
автономного округа, относящиеся как к избранным, так и 
к назначенным, с использованием неэлекторальных проце-
дур, глав муниципалитетов.

Для ответа на выше поставленный вопрос исследо-
вание проводится по ряду показателей, позволяющих со-
поставлять характеристики избранных и назначенных глав 
муниципальных образований.

Первым показателем является «Связь глав муници-
пальных образований с муниципалитетами, которые они 
возглавляют», второй показатель ‒ «Политический опыт 
глав муниципалитетов», третий показатель ‒ «Последнее 
место трудовой деятельности перед занятием поста главы 
муниципалитета», четвертый ‒ «Карьера экс-глав муници-
палитетов после ухода со своего поста» и пятый, последний 
показатель, ‒  «Образовательный профиль глав муниципа-
литетов».

Рассмотрим связи глав муниципалитетовс муниципаль-
ными образованиями, которые они возглавляют. Данный по-
казатель позволяет нам сказать, насколько сильна связь глав с 
их муниципальными образованиями, что может положитель-
но сказаться на их управленческих качествах, поскольку они 
уже могут знать, какие основные проблемы кроются внутри 
муниципалитета и на что необходимо обращать внимание в 
первую очередь, что именно необходимо жителям данного 
муниципального образования (диаграмма 1).
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Диаграмма 1 – Связь избранного главы муниципального образования с 
его муниципалитетом

Среди избранных глав муниципальных образований, 
все так или иначе имеют опыт работы в своем муниципаль-
ном образовании и у большинства из них, предыдущие ме-
сто работы также связано, с муниципальным образованием 
которые они возглавляют. Однако только у половины из-
бранных глав муниципалитетов имеется опыт работы в ад-
министрации «его» муниципального образования.

Несмотря на тот факт, что половина избранных глав 
муниципалитетов не имеет опыта работы в администрации, 
нельзя говорить наверняка, что они вовсе не знакомы с прин-
ципами управления муниципалитетом. Либо же, обращаясь 
к вопросу, представляют ли себе более детальной картину 
проблематики муниципального образования те главы, что 
не имеют опыта работы в администрации, здесь тоже нельзя 
быть категоричным, сформировать подобное представление 
они могли и иным путем, необязательно для этого работать 
в администрации (диаграмма 2).
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Диаграмма 2 – Связь назначенного главы муниципального образования 
с его муниципалитетом

Диаграмма 3 – Политический опыт избранных глав муниципалитетов

Среди назначенных глав муниципалитетов наблюда-
ется схожая ситуация. Здесь так же, как и среди избранных 
глав муниципалитетов, большинство обладает опытом рабо-
ты в «своем» муниципалитете и их предыдущее место было 
связано с ним. Но здесь есть и отличия, так, среди назна-
ченных глав несколько чаще встречаются те, кто обладает 
опытом работы в администрации. А среди избранных глав, 
тех, у кого такой опыт имеется и тех, у кого он отсутствует, 
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поровну. С другой стороны, среди назначенных глав – хотя и 
редко – встречаются люди, которые ранее не были связаны с 
муниципалитетом, которым им предстоит руководить.

С точки зрения связи со «своим» муниципалитетом 
между корпусом избранных и назначенных глав различия 
минимальны (диаграмма 3).

Данные, показанные на диаграмме 3, говорят о том, 
что «случайных» людей среди избранных глав муниципали-
тетов нет. Практически все они в ходе своей карьеры изби-
рались на должности депутатов или глав муниципалитета. 
Те главы, что не имеют политического опыта, являлись ра-
ботниками нефтяных и газодобывающих организаций, чьи 
филиалы расположены в муниципалитетах, где данные кан-
дидаты были избраны на пост главы (диаграмма 4).

Диаграмма 4 – Политический опыт назначенных глав муниципалитетов
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На диаграмме 4 представлены данные для назначен-
ных глав муниципальных образований. Как мы видим, боль-
шая часть назначенных глав муниципальных образований, 
непосредственно перед тем, как занять свой пост, работали 
на выборной должности, обычно, на пост главы муниципа-
литетов, чаще назначаются депутаты представительного со-
брания муниципального образования.

Среди назначаемых глав муниципалитетов, есть те, 
кто так или иначе был в команде предыдущего главы му-
ниципалитета, чего не наблюдается среди избранных глав 
муниципальных образований. Наличие подобного опыта у 
многих назначаемых глав дает им определенные преимуще-
ства в плане профессионализма.

Из представленных данных на Рис. 5, мы можем оце-
нить профессиональный опыт избранных глав муниципаль-
ных образований 2-го уровня Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. Исходя из этих данных можно сделать вывод, 
что большая часть опыта избранных глав муниципалитетов, 
приходится на: «глава своего/иного муниципалитета» и на 
«деятельность в нефтяной и газовой сфере». В целом можно 
говорить, что большая часть избранных глав муниципаль-
ных образований, имеет соответствующий опыт управления 
муниципалитетом (диаграмма 5).

Из представленных данных на диаграмме 5, мы мо-
жем оценить профессиональный опыт избранных глав му-
ниципальных образований 2-го уровня Ханты-Мансийского 
автономного округа. Исходя из этих данных можно сделать 
вывод, что большая часть опыта избранных глав муниципа-
литетов, приходится на: «глава текущего/иного муниципа-
литета» и на «деятельность в нефтяной и газовой сфере». В 
целом можно говорить, что большая часть избранных глав 
муниципальных образований, непросто представляет, что 
такое управление муниципалитетом, но и имеет соответ-
ствующий опыт (диаграмма 6).
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Диаграмма 5 – Последнее место трудовой деятельности перед занятием 
поста избранного главы муниципального образования

Диаграмма 6 – Последнее место трудовой деятельности перед занятием 
поста назначенного главы муниципального образования

Совершенно отличную картину мы видим на Рис.6 
среди назначенных с использованием неэлекторальных про-
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цедур глав муниципалитетов, здесь большая часть опыта 
приходится на категории «сотрудник администрация своего/
иного муниципалитета», «депутат муниципальной думы», 
«деятельность в нефтяной и газовой сфере». Среди назна-
ченных глав гораздо чаще встречаются те, чей управленче-
ский опыт имел непубличный характер – муниципальные 
и региональные чиновники, собственники и руководители 
частного бизнеса. Опыт публичной деятельности таким ру-
ководителям придется приобретать уже по ходу работы в 
должности главы. Эту особенность следует считать одним 
из слабых мест корпуса назначенных глав (диаграмма 7).

Диаграмма 7 – Карьера избранных экс-глав муниципальных образований 
после ухода с должности

Рис.7 демонстрирует нам карьерные траектории, экс-
глав муниципальных образований, которые в свое время 
были избраны с использованием электоральных процедур, 
после завершения своего срока на посту. Как мы видим, 
среди избранных экс-глав муниципалитетов большая часть 
представителей уходила из политики, либо вовсе уходила 



«Развитие институтов гражданского общества в арктических 
регионах современной России: политико-правовые аспекты»

244

на пенсию после завершения срока полномочий. Но есть 
и пример того, что избранные главы муниципалитетов ис-
пользовали данную должность, как «трамплин» для даль-
нейшего продвижения по профессионально-политической 
карьере. Так, двое экс-глав муниципального образования в 
дальнейшем стали депутатами региональной думы.

Диаграмма 8 – Карьера назначенных экс-глав муниципальных 
образований после ухода с должности

На Рис.8 представлены данные уже для назначенных глав 
муниципальных образований. Среди назначенных экс-глав му-
ниципалитетов наблюдается схожая картина, здесь также боль-
шая часть представителей после завершения своих полномо-
чий уходят из политики, либо уходят на пенсию вовсе. Однако 
стоит отметить, что и среди назначенных экс-глав муниципа-
литетов наблюдается карьерный рост, здесь также представи-
тели данной категории муниципальной элиты использовали 
свою должность для дальнейшего продвижения. Так, ряд экс-
глав перешли либо в исполнительные органы власти субъекта, 
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либо получили место депутата в региональном заксобрании. 
Также стоит отметить, что немалая часть назначенных экс-глав 
муниципального образования, по завершению своей карьеры 
главы, ушли в сектор частного бизнеса (диаграмма 8).

Таким образом, в случае профессионально-управленче-
ских качеств избранных и назначенных, с использованием не-
электоральных процедур, глав муниципальных образований 
2-го уровня Ханты-Мансийского автономного округа, можно 
сделать следующий вывод. У избранных и назначенных глав, 
касаемо опыта работы в структурах органов власти, особых 
отличий нет: и те, и другие обладают опытом, позволяющим 
иметь представление о том, как функционирует и управляет-
ся муниципалитет. Обе категории глав, в большинстве своем 
имеют опыт работы с населением муниципального образо-
вания и в принципе представляют себе, какие основные про-
блемы в муниципалитете имеются и на какие из них необхо-
димо обращать внимание в первую очередь.

И назначенные, и избранные с использованием тако-
вых, главы муниципальных образований в большинстве сво-
ем после завершения своих должностных полномочий либо 
уходят из политики, либо вовсе уходят на пенсию. Несколько 
реже те и другие, данную должность используют как некий 
«трамплин» для дальнейшего продвижения по карьере, на-
пример, в качестве депутата регионального заксобрания.
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REFORM OF LOCAL GOVERNMENT IN RUSSIA.
CHARACTERISTIC OF PROFESSIONAL AND 

POLITICAL ORIENTATIONS OF THE HEADS OF 
MUNICIPAL EDUCATIONS

(ON THE EXAMPLE OF KHMAO-UGRA)

K.I. MOKAN

Abstract. At the moment, on the territory of the constituent 
entities of the Russian Federation, we can witness the results of 
the reform of local self-government that began several years ago. 
A distinctive feature of the new reform of local self-government 
in Russia is the process associated with cardinal changes in terms 
of the forms of elections for heads of municipalities. It resulted 
in the general refusal of municipalities from direct elections of 
heads of municipalities in favor of non-electoral procedures for 
the formation of executive bodies of power of municipalities, 
which in turn influenced many subjects of the political arena 
of the regions and their municipalities. This article is aimed at 
analyzing the professional and political qualities of the heads 
of municipalities of the 2nd level located within the Khanty-
Mansiysk Autonomous Okrug, on the fact how much they differ 
between elected and appointed, using non-electoral procedures 
of the heads of municipalities.

Keywords: local government; municipality; the head of 
the municipality; professional and political career; Khanty-
Mansi Autonomous Okrug.
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УДК 32.019.51

ПОЛИТИКА ПАМЯТИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ В СУБАРКТИЧЕСКОМ 

РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ)

Д.С. ЗАИКИН 

Аннотация. Статья посвящена усилиям властей су-
барктического региона – Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры по формированию целостного «югорского со-
общества» (югорской идентичности) через одну из областей 
символической политики –политику памяти.

Ключевые слова: региональная идентичность, поли-
тика памяти, ХМАО-Югра, символическая политика, поли-
тика идентичности. 

Актуальность. К политике памяти, как и к многим 
другим концептам конструктивистского толка, прикова-
но внимание политологического сообщества. Так, ведутся 
дискуссии по поводу разграничения понятий «историче-
ская политика» (как целенаправленной политики «искаже-
ния прошлого») и политика памяти (сохранение традиций и 
памяти сообщества), исследуются прикладные методы ис-
пользования истории. Политика памяти является безуслов-
ной частью формирования идентичности разного уровня – 
представления о прошлом есть одни из основополагающих 
опор самоидентификации индивида и сообществ, а опора на 
прошлое – один из механизмов легитимации политических 
решений. Безусловно, главным актором подобной полити-
ки является государство, обладающее монопольным пра-
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вом в различных сферах, и, прежде всего, в образовании. 
В российском политологическом, общественном дискурсе 
ведутся дискуссии как о концепте «российской идентично-
сти» («общегражданской»), так и о политики памяти как ин-
струменте политики идентичности. Поскольку и на регио-
нальном уровне идет борьба за идентичность, то и местные 
власти активно включаются в битву за исторический нар-
ратив. Один из исследователей региональной идентичности 
Л.В. Смирнягин отмечает, что выраженность региональной 
идентичности «во многом зависит от наличия и поддер-
жания коллективной памяти, сложившихся ценностей и 
норм…»[7,c. 93]. Содержание понятий, прикладное исполь-
зование истории как политического инструмента составля-
ют проблематику разного рода исследований, посвященных 
политики памяти («исторической политики»). 

Степень изученности. Вопросам исследования иден-
тичности и политики идентичности в настоящее время по-
священы множество работ в среде как зарубежных, так и 
отечественных авторов. Особое внимание исследователей 
вызвано несколькими процессами: здесь и ответ на вопро-
сы, возникшие в результате общественных трансформаций  
конца XX века; попытки найти и сформировать, а прежде 
всего – сформулировать общероссийскую идентичность, а 
также полемика с западными постмодернистами вокруг ка-
тегориально-понятийного аппарата и концептов предмета 
изучения идентарных исследований и политики идентич-
ности. Так, например, авторы М.В. Назукина и Л.А. Фаде-
ева в работе «Институционализация политической науки в 
России: факторы, уровни, результаты (на примере иденти-
тарных исследований)» исследуют  институционализацию 
исследования идентичности: факторы, признаки, отмечая 
при этом высокий уровень развития идентитарных иссле-
дований в российской политической науке: «Российские 
исследователи проявляют значительную самостоятельность 
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в анализе различных измерений, составляющих идентич-
ности, а в некоторых отношениях вступают в прямую дис-
куссию, подвергая критике чрезмерно суженное понимание 
в западном дискурсе ряда категорий, таких как политика 
идентичности»[15, с. 214].

Не лишены внимания и смежные темы: инструменты 
проводимой политики идентичности, главным из которых 
можно считать символическую политику. Изучению симво-
ла как объекта политического исследования, являющимся 
конструктом политической действительности, посвящены 
работы основоположника теории политики как символи-
ческого действия Мюррея Эдельмана, который писал: «Из 
всех живых существ только человек реконструирует соб-
ственное прошлое, воспринимает условия настоящего и 
предвидит будущее, основываясь на символах, которые по-
могают абстрагироваться, отражают, сводят воедино, иска-
жают, нарушают связи и даже творят то, что представляют 
его вниманию органы чувств» [5, с. 7]. Способность симво-
лически оперировать чувственными данными, согласно ав-
тору, позволяет выстраивать сложные рассуждения, а также 
планировать, что, в конечном итоге, приводит к эффектив-
ным действиям. Поэтому, интерпретация политического по-
ведения учитывает формирование общих смыслов, а также 
их изменение в ходе символического постижения группами 
людей интересов, угроз и возможностей, бремени обстоя-
тельств. 

Среди отечественных исследователей известны рабо-
ты авторов В.А. Ачкасова, О.Ю. Малиновой, С.П. Поцелуе-
ва, И.С. Семененко, Л.А. Фадеевой. О.Ю. Малинова говорит 
о политике идентичности как совокупности «практических 
и символических действий, [6, с. 10]. Здесь символическая 
политика есть составляющая политики идентичности. Ис-
следователь также разграничивает понятия «политическое 
использование прошлого», «политика памяти», «историче-
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ская политика», однако, при этом же, включая их в симво-
лическую политику. По мнению О.Ю. Малиновой, полити-
ческое использование истории – более широкое понятие в 
этом спектре, в том числе, потому что дискуссии вызывает 
использование понятия «память» и поэтому более методиче-
ски скрупулезные исследователи ратуют за отказ от исполь-
зования термина. Под политикой памяти, О. Ю. Малинова 
понимает «деятельность государства и других акторов, на-
правленную на утверждение тех или иных представлений о 
коллективном прошлом и формирование поддерживающих 
их культурной инфраструктуры, образовательной политики, 
а в некоторых случаях – еще и законодательного регулиро-
вания» [2, с. 291]. В данной работе предпринята попытка 
раскрыть сущность политики памяти именно через данную 
интерпретацию. 

Сходным образом подходит к трактовке символиче-
ской политики В.А. Ачкасов. Он трактует ее, как одно из 
направлений политики идентичности, в ходе реализации ко-
торой «происходит реинтерпретация прошлого и конструи-
рование новых традиций илиреконструкция старых (форми-
рование образа нации для себя)» [9, с. 74], при этом отмечая, 
что «политическое инструментальное использование про-
шлого характерно при конструировании всех типов коллек-
тивной идентичности (расовой, этнической, классовой, ген-
дерной, религиозной, региональной и др.)» [8, с. 108]. 

Несколько иначе анализирует символическую поли-
тику С.П. Поцелуев. Он видит в ней поле противостояния 
реальной (материальной) политики и публичной политики, 
и понимает ее как «особый родполитической коммуника-
ции, нацеленной не на рациональное осмысление, а на вну-
шение устойчивых смыслов посредством инсценирования 
визуальных эффектов» [13, с. 62]. При этом исследователь 
говорит о термине «символическая политика памяти»: «к 
политологии символических форм, безусловно, относится 
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символическая политика памяти, которая осуществляется 
посредством особых институтов в публичном простран-
стве» [4, с. 43]. 

 Один из известных авторов в исследованиях поли-
тики памяти и исторической политики является А.И. Мил-
лер. Последнее автор считает «вульгарным» и беспринцип-
ным использованием памяти в политических целях, частным 
явлением политики памяти (солидаризируясь с О.Ю. Мали-
новой), под которой, в свою очередь, он обозначает «всю 
сферу публичных стратегий в отношении прошлого, то есть 
концептуализацию, а также практики коммеморации и пре-
подавания истории»[3, с. 210]. 

Заслуживают внимания использование инструментов 
символической политики в формировании патриотизма и 
гражданской идентичности

Результаты исследования. Анализ политики иден-
тичности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
позволяет выделить два этапа активного применения симво-
лической политикив конструирования «югорской» идентич-
ности. Первый этап – период создания нового субъектного 
дискурса и конституциональная идентификация топонима 
«Югра», первые принимаемые шаги. Второй этап – актив-
ная политика идентичности, стартом активной фазы которой 
является 2018 год, поддерживаемая властными субъектами 
– в частности, в первую очередь, губернатором, позициони-
рование внутри субъекта, а также вовне. 

Одним из краеугольных событий первого этапа явля-
ется обращение в конце 1990-х – начале 2000-х годов ре-
гиональной власти к смысловому содержанию топонима 
«Югра». Ключевым моментом данного процесса стало при-
нятие решения о присоединении топонима к официальному 
названию региона на правовом – конституционном уровне 
[21]. Как отмечает А.Д. Трахтенберг, процесс конструиро-
вания, осуществлялся региональной элитой за счет пере-
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осмысления, перестройки набора дискурса, ориентации на 
полную субъектность региона, который наделен «стандарт-
ным набором основных регионообразующих критериев и 
культурных институтов (региональный университет, театр, 
музей, издательство, библиотека и т.п.)» [14, с. 43].

Властями региона поддерживаются археологические 
исследования, коммеморация в части музейного дела. В 
округе успешно действуют «Институт археологии Севера» 
(ООО «НПО Северная археология – 1» в качестве экс-
пертной группы по проведению государственной истори-
ко-культурной экспертизы), "НИПИ ЭТНОАРХЕО ЦЕНТР", 
получающие поддержку в виде государственных контрак-
тов и грантов[19], муниципальное автономное учреждение 
Сургутского района «Историко-культурный научно-произ-
водственный центр «Барсова Гора», учреждение ХМАО-Ю-
гры «Музей природы и человека». В 2007 году был открыт 
один из главных символов (что подтверждается как по ре-
зультатам массового, так и экспертного подхода) города 
Ханты-Мансийска и округа в целом – Культурно-туристи-
ческий комплекс «Самаровский останец. Археопарк» 
(композиция «Мамонты»). 

Отметим и тот факт, что представители исполнитель-
ной власти округа, ответственные за национальную полити-
ку в ходе экспертного интервью, проведенного в марте 2020 
года, выделили популярные «визитные карточки» Югры, 
среди которых наблюдаются и археологические (историче-
ские) памятники: «Археопарк (г. Ханты-Мансийск)», «му-
зей Торум Маа», «заповедник Самаровскийчугас», «Раскоп-
ки мамонтов». 

На втором этапе конструирования идентичности 
были активизированы ранее перманентно развивающиеся, 
но отчетливо не структурированные попытки проведения 
политики памяти. Институализацией подобных попыток 
можно считать попытку систематизации усилий в виде со-
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циально-информационного проекта по сохранению истори-
ко-культурного наследия «Многовековая Югра»[20], в ре-
зультате чего 2018 г. был объявлен годом 900-летия Югры 
с момента первого упоминания в русских исторических 
летописях. По мсловам заместителя директора Департа-
мента общественных и внешних связей Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры Константина Репина, «цель 
проекта – сформировать у жителей нашего региона некую 
региональную, югорскую идентичность»[18]. Составляю-
щими проекта также являлись: серия  конкурсных  меро-
приятий – две историко-краеведческие викторины («Югре 
– 900» и «Города Югры»), конкурс творческих работ и кон-
курс патриотических проектов «СелфИстория». Один из 
важнейших шагов – создание 6-ти-томного (8 книг) издания 
академической истории Югры под эгидой Института рос-
сийской истории РАН с участием регионального научного 
сообщества – привлечение интеллектуальной элиты явля-
ется одной из характеристик в конструктивистском подходе 
по формированию идентичности.  В рамках работ по проек-
ту «Многовековая Югры» был составлен и новый учебник 
по истории Югры для школьников[17].

Подчеркнем, как важный момент ‒ участие местных 
исследователей. Как отмечает Л.В. Алексеева ‒ доктор исто-
рических наук, профессор Нижневартовского государствен-
ного университета рецензируя новый учебник: «Форми-
рование идейной общности проживающих на территории 
ХМАО людей, на наш взгляд, во многом зависит от знаний 
истории региона, которые, вероятно будут способствовать 
региональной самоидентификации, обусловленной суще-
ствованием особого типа социальной организации под на-
званием Югра»[1, с. 229].

В частности, югорские ученые обратили внимание 
на проблему содержательного наполнения югорской реги-
ональной идентичности. Как отмечают, например, М.Ю. 
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Мартынов и В.С. Пуртова, «контекстуальное наполнение 
не всегда сопряжено со знанием о ключевых событиях в 
истории округа, знаковых культурных центрах, заслугах 
выдающихся личностей, не только выходцев с территории 
проживания респондента, но и других частей Югры, и огра-
ничивается, как правило, общим набором тех символов и 
смыслов, которые чаще всего находят выражение именно в 
дискурсе политической элиты региона»[10, с. 59].

Попыткой наполнения содержательной стороны сим-
волической политики стало появление в 2019 году в эконо-
мической столице ХМАО-Югры – г. Сургуте нового объекта 
– культурно-исторического парка «Россия ‒ моя история». 
Как отметила губернатор Югры на его открытии: «Это но-
вая культура получения знаний о нашей истории. Как под-
черкивает Владимир Путин, историческая память ‒ это 
фундамент, на котором стоит наша страна. И наша от-
ветственность, имея такие возможности, организовать 
их использование так, чтобы парк отвечал на все те запро-
сы, ради которых и затевался. И мы уже начали придумы-
вать новые формы и дополнительные направления, чтобы 
парк стал мощной ресурсной образовательно-просвети-
тельской площадкой»[16].

В апреле-мае 2020 года, с целью выявления особен-
ностей югорской региональной идентичности, нами был 
проведен опрос 495 жителей округа, проживающих в раз-
личных населенных пунктах региона, а также экспертный 
опрос.

В рамках исследования было установлено, что чаще 
среди других возрастных групп соотнесли себя с югорчана-
ми жители округа возрастом от 31 года до 40 лет (27,2%), за 
ними следуют жители в диапазоне 41-55 лет (17,8%). Среди 
молодого населения от 19 до 22 лет ощущает в полной мере 
– 15%, не в полной мере – 24,1%, а 27,9% не ощущают себя 
югорчанами. 
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Положительно оцениваются проекты «Югре-900», 
и парк «Россия – моя история». Объединяющие фактора-
ми для югорчан являются (множественные ответы): общая 
территория проживания 81,1%, общая история и традиции 
37,6%, русский язык как средство общения 34,8%. Таким 
образом, история и традиция для жителей округа важны. 
Данные экспертного интервью тождественны тем, которые 
были получены в массовом опросе. Представители эксперт-
ного пула наделяют население округа особыми чертами ха-
рактера («сибирский характер», «взаимовыручка»), одним 
из основных объединяющих факторов считают территорию, 
а также выделяют и традиции. Отмечается и наличие симво-
лических мест – таких как, например, «Археопарк» в г. Хан-
ты-Мансийске («Мамонты»), «Сургутский мост» («Мост 
через Обь»). Региональная идентичность выражена у 69,9% 
респондентов, которые ощущают себя югорчанами. Высоко 
актуализирована самоидентификация в виде ответа «ощу-
щаю в полной мере» у 43% опрошенных.

Таким образом, исходя из данных опроса видно, что 
работа с молодым населением, как направление символиче-
ской политики, дает позитивные результаты. Исчезает соци-
окультурный аспект «временщиков», являющийся угрозой 
для контекстуального наполнения региональной идентич-
ности. 

Вывод. Символическая политика – эффективный ин-
струмент по выстраиванию идентичности. В силу комму-
никативных возможностей подобным инструментом поль-
зуются власти, элиты региона, которые проводят политику 
идентичности, используя фактор идентичности, среди про-
чего, как один из механизмов мобилизации внутрирегио-
нальных сил. Именно элиты, власти, по мнению большин-
ства исследователей, играют определяющую роль, также 
в качестве проводников политики используются и интел-
лектуальные элиты. Политика памяти в данном случае вы-
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ступает как область символической политики, призванная 
выстраивать правильную интерпретацию прошлого, леги-
тимировать политические решения, отвечать за «самобыт-
ность».

Очевидно, что специфика политико-правового по-
ложения региона обуславливает как содержание симво-
лической политики, так и стратегию региональной иден-
тичности. Власти, элиты автономного округа, используя 
инструменты символической политики, стремятсяотойти от 
«освоенческого» прочтения истории. Для них сегодня важ-
на не только диверсификация экономики, но и, если угодно, 
диверсификация истории, стремление показать самостоя-
тельность и самобытность региона. Это позволяет доказать 
«державность», идущую от веков традицию государствен-
ности. Причина подобной политики лежит, в том числе, и в 
особом статусе Югры в рамках сложноустроенного субъек-
та РФ. Будучи самостоятельным субъектом РФ, Ханты-Ман-
сийский автономный округ имеет тесные экономические 
и политические связи с Тюменской областью. Исходя из 
этого, власти округа проводят в настоящее время полити-
ку идентичности, направленную на поиск оптимальных ме-
ханизмов интеграции полиэтничного сообщества региона с 
целью дальнейшего развития его социального-экономиче-
ского потенциала; на упрочение своего самостоятельного 
статуса, также учитывая интересы федерального центра и 
Тюменской области. С одной стороны, перед властями зада-
ча сохранить и приумножить общность регионального соци-
ума. С другой стороны, не стоит особенно выделять данную 
«траекторию», поскольку усилия по символической полити-
ке Югры могут восприниматься достаточно настороженно, 
как на  федеральном уровне – поскольку велась политика 
«укрупнения» территорий, так и на уровне выстраивания 
отношений с Тюменской областью в рамках сложноустро-
енного субъекта.
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MEMORY POLITICS AS A SYMBOLIC POLITICS 
TOOL FOR THE FORMATION OF REGIONAL 
IDENTITY IN THE SUBARCTIC REGION (ON 
THE EXAMPLE OF THE KHANTY-MANSIYSK 

AUTONOMOUS OKRUG-UGRA)
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Abstract.The article is devoted to the efforts of the 
authorities of the subarctic region –Khanty-Mansiysk 
Autonomous Okrug-Ugra to form an integral "Ugra community" 
(Ugra identity) through one of the areas of symbolic politics –
the politics of memory.
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УДК323

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

А.Э. БИККУЛОВ

Аннотация. На сегодняшний день СМИ оказывают 
существенное влияние на мировое общественное мнение, 
национальную и мировую политику, являясь полноценны-
ми творцами политических процессов, что требует даль-
нейших исследований данной проблемы. В данной статье 
анализируется роль СМИ в современной политической жиз-
ни российского общества. В частности, рассмотрено поня-
тие и функции СМИ, понятие политического процесса, его 
особенности в России. Также определены факторы влияния 
СМИ наполитические процессы в современной России, 
способы манипулирования общественным сознанием.

Ключевые слова: средства массовой информации, об-
щественное мнение, политический процесс, политика.

Актуальность исследования заключается в том, что 
в настоящее время одно из главных мест в политических 
процессах России занимают средства массовой информа-
ции (СМИ). Их взаимодействие с политикой, ее субъекта-
ми повседневно ощущается в самых различных формах и 
проявлениях. Значимость СМИ становится очевидной, если 
учесть, что инструменты массовой коммуникации как та-
ковые являются инструментами власти.СМИ не случайно 
называются «четвертой властью», т.к. помогают, наряду с 
тремя ветвями власти, совершенствованию общества, его 
политической системы, формированию гражданского об-
щества.
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В современном обществе политическая жизнь во мно-
гом зависит от средств связи между всеми ее участниками, 
т.е. средств массовой информации, используемых для рас-
пространения сообщений о происходящих событиях, для 
оповещения о политических и других, общественно значи-
мых действиях, заявлениях и решениях[3, с. 15]. 

К видам средств массовой информации относятся пе-
чатные СМИ (пресса – газеты, журналы); информационные 
агентства; радиостанции; телеканалы; интернет-издания. 
Также в современных условиях развития информационного 
общества к СМИ можно отнести социальные сети (напри-
мер, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники).

Суть СМИ заключается в том, что информация, рас-
пространяемая ими, предназначена не для одного человека, 
а для всего общества.

Отличительными признаками СМИ являются:
1. Оперативность донесения информации доаудитории.
2. Динамичность – способность СМИ передавать по-

стоянно меняющуюся информацию.
3. Универсальность – способность СМИ передавать 

информацию буквально по всем темам и проблемам, волну-
ющим аудиторию.

4. Доступность – способность СМИ делать информа-
цию понятной и доступной всем людям независимо от обра-
зования и политической культуры.

5. Неограниченный круг потребителей [8, с. 34].
Также для понимания роли СМИ в политической жиз-

ни общества необходимо выделить их функции. СМИ вы-
полняют следующие функции:

1. Информационная – сбор и передача аудитории све-
дений, касающихся различных сфер общественной жизни 
(экономической, социальной, политической, культурной). В 
качестве примера реализации данной функции можно при-
вести ежедневные выпуски новостей.
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2. Образовательная – донесение знаний, расширение 
познавательных способностей аудитории (например, с по-
мощью познавательных телепрограмм на таких каналах как 
History Channel, Discoveryи др.).

3. Управленческая – средство мобилизации аудитории 
для решения конкретных актуальных в данный момент со-
циальных, экономических, политических задач. В качестве 
примера можно привести телепередачи и статьи на такие 
темы как «Заплати налоги и живи спокойно», «Не выбрасы-
вай мусор в лесу» и т.д.

4. «Тиражирование» образцов поведения государ-
ственных органов, политиков, политических партий и дру-
гих субъектов политической сферы (например, показ сюже-
тов о стиле жизни политических деятелей).

5. Формирование общественного мнения к различ-
ным явлениям (например, с помощью подачи информации 
в нужном ракурсе).

6. Политический маркетинг – «продажа» политическо-
го товара (например, пропаганда политических идей, поли-
тических программ партий и кандидатов на выборах и т.д.) 
[8, с. 35].

Таким образом, как видно, в функциях СМИ уже за-
ложены факторы их влияния на политическую жизнь обще-
ства, в том числе и на политические процессы.

Понятие «политический процесс» является одной из 
самых универсальных категорий политологии. Данный тер-
мин имеет несколько определений.

Во-первых, политический процесс – это динамическая 
характеристика всей политической системы в целом, после-
довательная смена ее состояний, стадий развития[1, с. 40].

Во-вторых, политический процесс – это деятельность 
людей в различных группах по поводу борьбы за власть и 
ее использования для достижения своих индивидуальных и 
групповых интересов[4, с. 122].
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В-третьих, политический процесс – это последова-
тельная, внутренне связанная цепь политических событий и 
явлений, а также совокупность последовательных действий 
различных субъектов политики, направленных на завоева-
ние, удержание, укрепление и использование политической 
власти в обществе[6, с. 56].

Политический процесс в России представляет собой вза-
имодействие социальных субъектов, носителей и институтов 
власти, которые действуют на основе специфических особен-
ностей исторического развития, культуры, традиций, конфес-
сиональной среды, психологического склада населяющих его 
этносов и т.д. Эти социальные условия задают определенную 
интерпретацию политических ролей и функций, которая и соз-
дает особенности политического процесса в России.

Особенность политического процесса в России заклю-
чается в корреляции политики с другими сферами обще-
ства, влияющей на консенсус между участниками полити-
ческой жизни. В политико-информационном пространстве 
субъекты власти подвержены потоку данных, воздействую-
щему на их политические установки, политическую осве-
домленность и грамотность, которые могут обострить по-
литические конфликты и социальные противоречия между 
социальными группами. Фактически средства массовой 
информации (СМИ) являются тем исходным информаци-
онным пространством, посредством которого происходит 
коммуникация между политической сферой и гражданским 
обществом, а также формирование политических предпо-
чтений у индивидов. Из данного утверждения следует, что 
СМИ играет роль политической коммуникации в политиче-
ском процессе, информируя рядовых граждан и политиков 
о политической жизни и ситуации в стране, об аспектах де-
ятельности всех сфер общества.

Следует отметить, что в России СМИ перехватили 
главные функции политической социализации и политиче-



«Развитие институтов гражданского общества в арктических 
регионах современной России: политико-правовые аспекты»

266

ской мобилизации у многих политических институтов, поэ-
тому в настоящее время их роль на общественно-политиче-
ском пространстве значительно возросла.

СМИ формируют политические приоритеты обще-
ства, определяя круг важных вопросов, которые должны об-
суждаться в обществе и в органах государственной власти. 
В России нередко можно увидеть ситуацию, когда полити-
ки или само государство для сокрытия важной информации 
или лоббирования своих интересов меняет вектор направле-
ния СМИ и «повестки дня», сосредотачивает в своих руках 
рычаги управления, тем самым меняя координаты полити-
ческих процессов.

СМИ обладают различными возможностями и силой 
воздействия, которые зависят, прежде всего, от способа их 
восприятия аудиторией. На сегодняшний день самыми по-
пулярными каналами распространения массовой информа-
ции в России остаются телевидение и интернет, благодаря 
которым граждане узнают о политической жизни страны, а 
публичная власть влияет на общественное мнение иход по-
литических процессов, происходящих в стране и обществе.

Массовые коммуникации – это неотъемлемая состав-
ная часть политики, поскольку с момента своего возникно-
вения СМИ стали непосредственными активными участ-
никами политического процесса, являясь выразителями 
индивидуальных, групповых, государственных и нацио-
нальных интересов. Политика в большей степени нужда-
ется в специальных средствах информационного обмена, в 
установлении и поддержании постоянных связей между ее 
субъектами: различными носителями власти, а также меж-
ду государством и гражданами. Поэтому политика обладает 
коллективной природой, которая предполагает обязательное 
осознание ее целей разделенными в пространстве членами 
коллектива (государства, нации, группы, партии и т.п.) и ко-
ординацию деятельности людей и организаций [10, с. 85]. 
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Как правило, этой координации нельзя достичь при 
непосредственном, контактном взаимодействии граждан, и 
в дело вступают специальные средства передачи информа-
ции, которые помогают обеспечить единство воли, целост-
ность и общую направленность действий людей. Этими 
средствами и являются СМИ. В настоящее время это один 
из эффективных способов регулирования политического и 
социального поведения, психологического настроя и даже 
способа мышления граждан[5].

СМИ осуществляют культурное, политическое и иде-
ологическое воздействие на людей, которое осуществляется 
двумя способами: 

1. Побуждение людей к определенным действиям или 
через навязывание им цели.

2. Предотвращение или блокировка возникновения не-
желательных общественных действий [2, с. 20].

Наибольшую опасность для граждан и демократиче-
ского государственного устройства представляет использо-
вание СМИ для политического манипулирования – скрытого 
управления политическим сознанием и поведением людей с 
целью принудить их действовать (или бездействовать) во-
преки собственным интересам [2, с. 18].

Можно выделить несколько способов манипулирова-
ния(конкретных методов воздействия на сознание людей), 
используемых СМИ:

1. Прием отвлечения внимания: заключается втом, что 
важная информация теряется среди многих мелких сюже-
тов. Например, просматривая новости в интернете, пользо-
ватели часто отвлекаются от важных проблем на смешные 
картинки и «истории из жизни». 

2. Искусственное преувеличение проблемы. Напри-
мер, в 2016 г. в публикации NASA говорилось, что если бы 
астрология была точной наукой, то знаки зодиака смести-
лись бы (знак Девы стал бы знаком Льва и т. д). Журнал 
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«Cosmopolitan» преподнес эту информацию как научное 
открытие, заявив, что 80% людей придется изменить свой 
знак зодиака. В итоге NASA выступила с опровержением 
данной статьи.

3. Стратегия постепенности. Заключается в том, что 
СМИ публикуют информацию не сразу, а постепенно, с 
целью сформировать у аудитории нужное мнение. Так соз-
даются образы человека, явления или продукции. Ярким 
примером использования СМИ данной стратегии является 
популяризация табакокурения в середине XX в.

4. Стратегия откладывания. Заключается в том, что 
СМИ в стремлении повлиять на принятие непопулярных 
решений представляют их «болезненными, но необходимы-
ми». Аудитория воспринимает жертвы в будущем легче, чем 
в настоящем. Примером данной стратегии являются резо-
нансные референдумы о независимости или многолетние 
диктаторские режимы в развивающихся странах, основан-
ные на пропаганде и авторитаризме.

5. Укрепление мысли о том, что люди несут ответ-
ственность за войны, происходящие в мире. Например, в 
2014 г. в СМИ распространилось фото мальчика, лежаще-
го между могилами родителей. Кадр позиционировался как 
фото из «горячей точки». Но на самом деле изображение 
было частью фотопроекта, посвященного любви к близким.

6. Стремление СМИ знать «все обо всех». Например, в 
2005 г. британский таблоид «News of the World»был обвинен 
в прослушивании знаменитостей, политиков и даже членов 
королевской семьи Великобритании. Данные, полученные 
таким путем, использовались в резонансных эксклюзивных 
статьях. Последующие судебные процессы привели к за-
крытию издания и выплате крупных компенсаций.

Таким образом, СМИ могут оказывать давление и 
воздействие на общество с помощью различных каналов, 
имеющихся в их распоряжении. Возможности СМИ огром-
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ны, что не может не вызывать интереса к этому институту 
со стороны политических деятелей. Например, если иметь 
экономические рычаги влияния на СМИ, то можно подей-
ствовать на итоги выборов, т.е. с помощью СМИ изменить 
мнение населения города, региона, страны. 

Также СМИ являются частью политической системы 
общества и оказывают влияние на политические процес-
сы, но в правовом смысле властными полномочиями они 
не наделены. В этом смысле нельзя ставить СМИ на одну 
ступень с законодательной, исполнительной и судебной вет-
вями. Ведь средства массовой информации не имеют кон-
ституционно-правового статуса, т.е. СМИ не имеют норма-
тивной категории, содержание которой составляют нормы 
конституционного права [7, с. 299]. СМИ имеет власть, но 
не является держателем власти, т.е. они, например, не мо-
гут предписывать гражданам правила поведения, они лишь 
могут влиять на их отношение к чему-либо или кому-либо. 

Безусловно, СМИ обладают огромными возможностя-
ми, но в настоящее время часто происходят случаи, после 
которых доверие общества к тем или иным изданиям и те-
леканалам падает и соответственно снижается степень их 
влияния на общество. Например, в случае установленного 
группой экспертов ООН применения сирийским режимом 
ядовитого газа в Хан-Шейхуне (Сирия) был распространен 
целый ряд противоречащих этому версий с целью запутать 
аудиторию. То же самое произошло в случае сбитого над 
восточной Украиной самолета MH17. Еще один из недавних 
примеров – это дело Скрипалей. Здесь также целенаправ-
ленно распространялись различные слухи относительно 
осуществления покушения, источника нервнопаралитиче-
ского вещества и докладов экспертных групп. 

Дезинформация превратилась в неотъемлемый атри-
бут эпохи сетевой цифровой коммуникации. Она создает 
постоянную конкурентную борьбу за внимание и информа-
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ционное господство – с потенциально негативными послед-
ствиями для демократических обществ. Неслучайно полу-
чило распространение понятие «информационная война», 
при обсуждении которого используются настоящие воен-
ные термины.

Информационная война – это такая форма конфликта, 
в которой происходят прямые атаки на информационные си-
стемы для воздействия на знания или психику противника, 
с целью его подавления или уничтожения[9, с. 13]. Инфор-
мационное воздействие, а также применение ресурса СМИ 
в современных условиях становятся неотъемлемой частью 
политических процессов. СМИ и непосредственно сам фе-
номен информационного воздействия являются инструмен-
том, как возникновения, так и разрешения конфликтных си-
туаций.

Итак, современные СМИ представляют собой один 
из эффективных способов регулирования политического и 
социального поведения, психологического настроя и даже 
способа мышления граждан. СМИ в своей деятельности 
оказывают культурное, политическое и идеологическое воз-
действие на людей.

Можно сделать вывод, что с правовой и нормативной 
точки зрения СМИ, конечно же, не являются ветвью власти, 
но нельзя не учитывать их роль в политической жизни обще-
ства. Взаимодействие политики и СМИ представляет собой 
важное звено функционирования политической системы об-
щества. В деятельности СМИ открыта или завуалированно 
присутствует извне заданная политическая линия. Полити-
ка же, в свою очередь, не может обходиться без СМИ.
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INFLUENCE OF MEDIA ON POLITICAL PROCESSES 
IN MODERN RUSSIA

A.E. BIKKULOV

Abstract.Today, the media have a significant impact on 
world public opinion, national and world politics, being full-
fledged actors in political processes, which requires further 
study of this problem. This article analyzes the role of the media 
in the modern political life of Russian society. In particular, the 
concept and functions of the media, the concept of the political 
process, and its features in Russia are considered. The factors 
of influence of the media on political processes in modern 
Russia, methods of manipulating public consciousness are also 
identified.

Keywords: mass media, public opinion, political process, 
politics
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УДК 323

РОЛЬ ИНСТИТУТА СТУДЕНЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 
СЕВЕРНОГО ВУЗА (НА ПРИМЕРЕ СУРГУТСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА)

А.Г. КОЧАРЯН

Аннотация. В представленной статье рассматривается 
роль студенческого самоуправления в формированииполи-
тической культуры студенческой молодежи. Эмпирическую 
базу исследования составили результаты социологического 
опроса, проведенного автором среди студентов Сургутского 
государственного университета. Анализируются основные 
направления работы студенческого самоуправления в сфере 
политической социализации студенчества, и делается вывод 
о формируемом типе политической культуры.

Ключевые слова: политическая культура, политиче-
ская социализация, студенчество, студенческое самоуправ-
ление, гражданское общество.

Актуальность проблемы.
Приобщение человека к политической культуре явля-

ется главнейшим этапом и условием политической социали-
зации личности. Политическая культура – это продукт циви-
лизационного развития, восхождения общества на высшие 
ступени культурного и нравственного бытия. Формирова-
ние политической культуры – не одномоментный процесс. 
Он осуществляется поэтапно, путем воспитания объектив-
ного свободного мышления и расширения демократической 
базы человеческих взаимоотношений, внедрения в обще-
ственное сознание гуманистических идей, принципов сво-
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боды и справедливости. По мнению немецкого философа 
и социолога Ю. Хабермаса политическая и экономическая 
демократия должны быть встроены в политическую культу-
ру. Ее суть заключается в том, что «фундаментальные демо-
кратические убеждения проникают в умы и сердца людей, 
становятся их повседневной привычкой» [4].

Политическая социализация в период обучения в вузе 
является важной частью современного образования форми-
рования политической культуры современного человека. Так, 
в  говорится, что «образование – единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения…, где воспитание рассматри-
вается как деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обуча-
ющегося, а обучение – как целенаправленный процесс органи-
зации деятельности обучающихся» [13].

Освещение проблемы в научной литературе.
Первая теоретическая обоснованная и завершенная кон-

цепция политической культуры – заслуга трудов Г. Алмонда 
и С. Вербы. Сама идея такой концепции родилась у Алмонда 
в связи с разработкой теории политической системы при по-
пытках сравнивать политические системы различных стран 
(статья «Сравнительные политические системы», 1956 г.). В 
совместной работе с Вербой «Гражданская культура. Поли-
тические установки и демократии пяти наций» (1963) они от-
мечали, что «вводят термин «политическая культура» прежде 
всего для разделения политических и неполитических пози-
ций и моделей поведения, но в то же время и для расширения 
возможностей использования в политологии концептуальных 
схем и подходов антропологии, социологии и психологии» [1]. 
Г. Алмонд и С. Верба выделили три типа политической куль-
туры: патриархальная политическая культура, подданническая 
политическая культура и политическая культура участия.

Современный политический социолог Ж.Т. Тощен-
ко также описывает политическую культуру как «совокуп-
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ность существующих в рамках определенной политической 
системы норм, традиций, ценностей, ориентаций, навыков 
и стереотипов политического поведения» [2].

«Процесс формирования политического сознания мо-
лодежи это одна из важнейших закономерностей рефор-
мирования и модернизации современного российского об-
щества. Формирование политического сознания молодых  
людей зависит во многом от зрелости его объективных и 
субъективных  предпосылок, а также от степени активности 
субъективного фактора в  реализации научно обоснованных 
планов развития и совершенствования демократического 
общества», ‒ отмечет О.В. Мясоутов[12]. 

В современном мире студенты, как наиболее яркие и 
энергичные представители молодежи, являются самой актив-
ной и мобильной частью общества, но, в то же время, и са-
мой уязвимой для политического манипулирования. Именно 
поэтому, находясь на начальном этапе формирования систе-
мы ценностного восприятия, именно эта категория молодых 
людей очень восприимчива к радикальным и реакционным 
идеям. «Отсутствие у молодых людей соответствующих 
знаний и опыта, экономической независимости, незрелость 
мышления, переживаемые ими внутренние конфликты и кри-
зис идентичности, неудовлетворенность своим местом в об-
ществе, стремление к самоутверждению, делают их удобным 
объектом для организаций и отдельных лиц, целью которых 
является манипуляция», ‒ отмечает В.А. Криницкий[8]. 

Молодые люди именно в период студенчества проходят 
важнейшую стадию становления в качестве субъекта обще-
ственно-политических отношений. Поэтому на данном эта-
пе так важно сформировать в студенческой среде активную 
гражданскую позицию и минимизировать распространение 
характерного для этой возрастной группы абсентеизма. В 
распоряжении Правительства РФ «Об утверждении Основ 
государственной молодежной политики Российской Феде-
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рации на период до 2025 года» от 29.11.2014 г. № 2403-р  
говорится «Молодежь России как наиболее восприимчивая 
и мобильная часть социума поддерживала прогрессивные 
реформы и претворяла их в жизнь. Патриотические устрем-
ления молодежи развивали науку и промышленность, обе-
спечившие рост экономики и улучшение качества жизни» 
[14]. Поэтому ситуацию политического вакуума, как отме-
чают в своей статье В. И. Кузнецов и Ю. П. Морозова, когда 
«молодежь не верит, что или личная активная позиция или 
протест может что-то изменить, считая, что от нее сегодня 
ничего не зависит» [10] недопустима для будущего развития 
гражданского общества и государства в целом.

В том числе это относится к студенчеству, которое со-
ставляет треть от всей категории молодежи. Е.Э. Кудрявце-
ва считает, что «молодое поколение должно иметь высокий 
уровень политической культуры, представляющего собой 
один из базисных компонентов построения современного 
гражданского общества, так как от направленности созна-
ния и поведения современной молодежи зависит полити-
ческое будущее страны. Именно от будущего поколения за-
висит и дальнейшее развитие государства в разных сферах 
жизнедеятельности, в том числе и в политической» [9].

Зачастую именно во время студенчества у индивида 
формируются определенные нравственные ориентации и 
политические взгляды. «Именно в вузовской среде форми-
руются нормы поведения, молодежная культура и молодеж-
ное сознание, распространяющиеся на остальную молодежь 
и воспринимающиеся остальным обществом как присущие 
молодому поколению» [11] отмечается в совместной науч-
ной статье В.А. Силантьевой и Н.В. Гамидовой.

Большую роль в процессе политической социализации 
играет студенческое самоуправление. Как отмечается в про-
граммных документах студенческого движения, «стратеги-
ческой целью студенческого самоуправления выступает под-
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готовка гражданина, способного участвовать в управлении, 
принимать грамотные решения и эффективно выполнять реше-
ния, реализовывать в полной мере свое право избирать и быть 
избранным в различные органы самоуправления граждан» [3]. 
Помимо этого, одной из основных целей студенческого самоу-
правления является развитие чувства социальной ответственно-
сти молодежи, участие в решении актуальных общественно-по-
литических проблем. Ц.Ч. Жимбаева делает вывод на основе 
анализа социологического исследования, что студенческое са-
моуправление – это школа, «которая поможет им (студентам) 
подготовиться к сложной жизни в изменяющихся условиях» [7].  
Также автор продолжает: «Самоуправление дает возможность 
каждому студенту проявить себя, раскрыть свои способности и 
познать новое, научиться общаться со сверстниками и людьми 
разного возраста.  Также    самоуправление помогает форми-
рованию и развитию активной гражданской позиции» [7]. И.Г. 
Долинина, затрагивая тему политической культуры студентов, 
отмечает: «Рассматривая образовательный процесс формиро-
вания политической культуры, следует особо подчеркнуть, что 
политическая культура конструируется молодыми людьми по-
средством их деятельности или способности к деятельности, а 
точнее, к гражданскому участию» [6].

Большую роль играет участие студентов в обществен-
ных движениях. Волонтерство может влиять на тип поли-
тической культуры студентов как косвенно, так и непосред-
ственно. Косвенно волонтерство способствует осознанию 
молодым человеком своего места в обществе, развивает 
стремление быть активным гражданином и, что немало-
важно, гуманистические принципы, которые так важны для 
современного демократического общества. А.К. Баженова 
отмечает: «Волонтерский труд можно охарактеризовать как 
свободную форму активности, в основе которой лежат аль-
труистические настроения и созидательность, продуктами 
их выступают общественно-полезные услуги, имеющие цен-
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ностный характер и для самих «производителей» [5].Помимо 
того, многие волонтеры непосредственно работают в полити-
ко-правовой среде. Как пример можно выделить актуальную 
для 2020 года группу добровольцев – «Волонтеры Конститу-
ции», которые призваны заниматься правовым просвещением 
граждан. Студенты СурГУ разных направлений подготовки и 
курсов обучения активно включились в движение «Волонте-
ров Конституции».  Стоит отметить, что в действующем на 
регулярной основе штабе Центра Волонтеров СурГУ на дан-
ный момент находится около 300 волонтеров, при этом общее 
число студентов, принимающих участие в волонтерской дея-
тельности событийно, доходит до 2000 человек в год.

Тем не менее работ, посвященных взаимосвязи конкрет-
ных направлений деятельности студенческого самоуправления 
с формируемым типом политической культуры, сравнительно 
немного. Этой проблеме было посвящено  исследование Сур-
гутского государственного университета (СурГУ)

Результаты исследования.
В первую очередь, мы исследовали процедуру выборов 

в Студенческий Совет СурГУ в качестве инструмента фор-
мирования политической культуры. Избирательный про-
цесс в университете практически полностью копирует ре-
альный избирательный процесс любых реальных местных 
или государственных выборов. Соблюдаются все основные 
стадии классического избирательного процесса: назначение 
выборов; составление списков избирателей; образование 
избирательных округов и избирательных участков; созда-
ние избирательных комиссий; выдвижение кандидатов и их 
регистрация; дебаты и предвыборная агитация; голосова-
ние; подсчет голосов и определение результатов выборов.

Студенческий Совет регулярно устраивает для студен-
тов различные встречи и «диалоги на равных» с представи-
телями администраций города и округа, общественными де-
ятелями и политиками. Периодически проводятся различные 
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онлайн-викторины, квесты, а также интеллектуальные игры в 
виде развлекательных квизов на политико-правовую тематику. 

Другим направлением политической социализации, 
кроме участия в работе выборных органов, выступает клуб-
ная работа и активное привлечение этими органами студен-
тов к участию в общественных движениях. Так, свою актив-
ную социальную и общественно-политическую позицию 
студенты СурГУ могут проявить через Центр Волонтеров 
СурГУ, действующий на базе Студенческого Совета СурГУ. 

Одним из ключевых инструментов прямого развития 
партисипаторного типа политической культуры студентов по-
средством института студенческого самоуправления в СурГУ 
является действующий с 2017 года студенческий молодежный 
клуб «Путь». Здесь студенты могут принимать участие в об-
суждении актуальных вопросов политической жизни, имею-
щих большое значение для города, округа и России в целом. 

Для оценки характера политической культуры среди об-
учающихся Сургутского государственного университета нами 
был проведен социологический опрос. Объектами исследова-
ния политической культуры стала студенческая молодежь в воз-
расте от 17 до 25 лет. В опросе приняли участие 300 человек 
– представители шести институтов и одного колледжа СурГУ. 

Прежде всего, мы определили, насколько студенты, в 
принципе, знакомы со Студенческим Советом и как они в це-
лом оценивают его работу. Как оказалось, о существовании ор-
гана самоуправления в СурГУ знает 97% респондентов. В это 
же время, в выборах Студенческого Совета 11 апреля 2019 года, 
согласно опросу, поучаствовало лишь 55,3% опрошенных. Тем 
не менее стоит учитывать тот факт, что больше половины из тех, 
кто не принимал участие в выборах, на тот еще момент не обу-
чались в вузе (23,3%), однако пятая часть опрошенных (21,3%) 
все же по той или иной причине выборы проигнорировала.

С представителями Студенческого Совета напрямую не 
взаимодействует вообще 30,3% студентов. 22,3% опрошенных 
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отметили, что довольно часто обращаются за помощью или с 
предложениями в Студенческий Совет. Остальные респонденты 
отметили, что обращаются в данный орган периодически: «Ино-
гда» ответили 35,7% опрошенных, а «Очень редко» ‒ 11,7%.

Оценивая качество работы Студенческого Совета, более 
половины отметили ее как отличную, поставив оценку 5 (59,3%), 
пятая часть опрошенных оценила ее как хорошую (20,7%).

Анализируя все вышесказанное, можно говорить о до-
статочно высокой степени доверия и авторитетности со сто-
роны студентов к этому органу. Это, в свою очередь, озна-
чает, что Студенческий Совет в СурГУ теоретически может 
эффективно влиять на мнение большинства студенчества 
относительно разных аспектов жизнедеятельности в целом и 
степени общественно-политической активности в частности.

Важным основополагающим уровнем оценки социаль-
ной активности студентов является степень их активности в 
самом университете. Для этого мы узнали, участвуют ли сту-
денты в мероприятиях, проводимых в СурГУ. Мы выяснили, 
что никогда не участвуют во внеучебной жизни университе-
та лишь 13 % опрошенных. Это дает нам понимание того, что 
студенты вуза максимально вовлечены в его активную жизнь, а 
не только в учебный процесс. Именно мотивированием к уча-
стию в данных мероприятиях причастен в большинстве своем 
непосредственно Студенческий Совет. Поэтому конкретно из 
анализа этих данных можно сделать промежуточный вывод о 
том, что студенческое самоуправление довольно эффективно 
работает над понижением уровня общей пассивности и апатии 
к происходящим событиям в университете. Однако, несмотря 
на это, все-таки 13% студентов остаются безучастными отно-
сительно различных мероприятий. Выясняя причины такой 
пассивности со стороны некоторых респондентов, мы задали 
вопрос: «Если Вы не принимаете участия в какой-либо обще-
ственной деятельности университета, то почему?». Две пятых 
студентов отметили, что у них просто на это нет времени, так 
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как они постоянно заняты учебой и карьерой; значительно 
меньше отвечали, что данные мероприятия бесполезны и в це-
лом им не интересы. Однако почти четверть из числа «пассив-
ных» затруднилась отвечать на данный вопрос, так как, види-
мо, имеют какие-либо другие объективные или субъективные 
причины своего безучастия. Стоит отметить, что 15,7% опро-
шенных говорят о том, что причины их пассивности – отсут-
ствие инициаторов извне. Несмотря на то, что это невысокий 
показатель, это является недоработкой Студенческого Совета, 
так как не все студенты достаточно осведомлены о происходя-
щих в вузе мероприятиях различной направленности.

Одним из ключевых инструментов прямого развития 
политической культуры студентов посредством института 
студенческого самоуправления в СурГУ является действую-
щий студенческий молодежный клуб «Путь», где студенты 
принимают участие в обсуждении актуальных вопросов по-
литической жизни общества. Поэтому здесь совершенно оче-
видно выяснить степень осведомленности студентов о суще-
ствовании данного клуба и процент участия студентов в его 
работе. В этом контексте нами было задано 2 вопроса: «Знае-
те ли Вы о существовании студенческого молодежного поли-
тического клуба «Путь»?» и «Принимали ли Вы когда-либо 
участие в заседаниях клуба «Путь»?». Как мы высинили, о 
существовании данного клуба известно 37,7% опрошенных.

С одной стороны, это достаточно невысокие результа-
ты, которые показывают, что уровень осведомленности от-
личается от уровня посещаемости менее чем в два раза, по-
этому, если осведомленность студентов будет выше, данный 
клуб, возможно, станет популярнее среди них. Однако, если 
рассматривать эту ситуацию с другой стороны, с учетом 
того, что данный клуб узконаправлен именно на политиче-
скую тематику, а участие в его работе принимают студенты 
совершенно разных направлений, пятая часть от всех сту-
дентов вуза уже является довольно неплохим результатом.
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Еще один важный показатель общественного участия 
молодежи – добровольческое движение. В рамках Студенче-
ского Совета СурГУ функционирует Центр Волонтеров, по-
этому нам нужно было выяснить, насколько велик охват его 
деятельности. О существовании такой структуры, как ЦВС 
знает 90% опрошенных, что является хорошим результатом, 
так как студенты осведомлены в этом вопросе. Однако в 
волонтерской деятельности в рамках ЦВС никогда не при-
нимает участие 30,3% опрошенных. В это же время, пятая 
часть студентов (20,7%) принимает участие в волонтерской 
деятельности на регулярной основе, половина студентов яв-
ляются добровольцами ЦВС периодически: иногда участву-
ет 27% респондентов, очень редко – 22% (Диаграмма 1).

Диаграмма 1.

Отдельный вопрос мы посвятили личной оценке обще-
ственного участия индивида и спросили: «Насколько соци-
ально активным гражданином вы себя считаете?». Только 
10,3% отметили, что считают себя пассивными граждана-
ми, еще 2,7% затруднились дать ответ. Пятая часть опро-
шенных респондентов (20,7%) относят себя к очень актив-
ным гражданам, еще 38,7% к активным.
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Один из важных критериев оценки – членство или участие 
в общественных или политических организациях. Мы задали 
вопрос: «Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной 
организации, волонтерского или активистского движения, мо-
лодежного крыла партии, политической партии и т.п.?». 39,3% 
респондентов ответили, что не являются членами организаций и 
не участвуют в их деятельности, в то время как 46,7% опрошен-
ных отметили, что не являются членами организаций, однако 
периодически участвуют в их деятельности и в отдельных про-
ектах. Из 14% респондентов, являющихся членами каких-либо 
организаций, большая часть опрошенных состоит в волонтер-
ских организациях, меньше – в политических.

Также были заданы и прямые вопросы относительно 
политического поведения студентов. Мы задали два следую-
щих вопроса: «Насколько заинтересованным в политике че-
ловеком Вы себя считаете?» и «Принимаете ли Вы участие 
в выборах и референдумах различных уровней?». 26,7% ре-
спондентов отметили, что не интересуются политикой вооб-
ще, 24,7% – интересуются, остальные ответили, что интере-
суются периодически. В это же время, на вопрос об участии в 
выборах 36% ответили, что не принимают в них участие, 28% 
– принимают, 38% –принимают периодически (Диаграмма 2).

Диаграмма 2.
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Выводы.

Итак, анализируя все полученные результаты 
социологического опроса, можно сделать обобщающий 
вывод о том, что большинство студентов СурГУ принимают 
активное участие в различных мероприятиях, в том числе 
волонтерской деятельности, имеющей общественную 
направленность. Тип политической культуры включает 
элементы подданнической политической культуры и 
партисипаторной. Следует все же отметить, что молодежь 
СурГУ исходя из результатов исследования все же не 
является в абсолютном большинстве своем социально и 
политически пассивной, абсентеистской.

THE VALUE OF INSTITUTE OF STUDENT SELF-
GOVERNMENT IN FORMATION OF POLITICAL 

CULTURE OF A STUDENT COMMUNITY IN 
NORHERN UNIVERCITY(INSTANCE OF THE 

SURGUT STATE UNIVERCITY)

A.G. KOCHARYAN

Abstract.In the article there is considered the value of 
student self-government in formation of political culture of 
student community. Empirical base for research is composed 
by sociological poll provided by the author among students of 
the Surgut State University. There are analyzed main directions 
of student self-government’s work in sphere of political 
socialization and made the conclusion about the formed type of 
political culture.  

Keywords: political culture, political socialization, student 
community, student self-government, civil society.
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УДК 352.075.31

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ЭКСПОЗИЦИОННО-
ВЫСТАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (НА ПРИМЕРЕ 

МАТЕРИАЛОВ ВЫСТАВКИ СУРГУТСКОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ «РОССИЯ 

МНОГОЛИКАЯ. МОЙ СУРГУТ»)

А.Г. УСМОНОВ

Аннотация. Экспозиционно-выставочная деятель-
ность музеев является одним из инструментов трансляции 
символической политики. В музейной экспозиции выявля-
ется внутренняя и символическая, часто знаковая, сущность 
вещей. Помимо просветительской и информационной функ-
ции, музейный экспонат несет в себе скрытые идеологиче-
ские смыслы и знаки, навязывая определенный дискурс. 
Настоящая статья направлена на анализ экспозиционно-вы-
ставочных материалов на примере выставки Сургутского 
краеведческого музея «Россия многоликая. Мой Сургут».

Ключевые слова: политический дискурс, символиче-
ская политика, идентичность, идеология, музей.

При любом общественном строе музеи всегда остают-
ся идеологическими учреждениями, которые в концепции 
своей деятельности вынуждены соответствовать требовани-
ям властных руководящих структур, которые финансируют 
их работу. С другой стороны, экспозиционную деятельность 
музеев во все времна отличали научная достоверность, 
стремление к объективности в отражении исторических яв-
лений, взвешенность оценок в их интерпретации, стремле-
ние пропагандировать принципы гуманизма, мира и согла-
сия между народами.
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Возможность музея оказывать влияние на развитие 
общества связана, прежде всего, с его деятельностью по 
конструированию смыслов, результатом которого является 
формирование мировоззрения человека. Данный процесс 
рассматривается М. Фуко[1], как власть знания в рамках его 
концепции дискурса. Т. Люк, развивая эти идеи, приходит к 
выводу, что музеи являются совокупным сосредоточением 
власти [2]. Таким образом, мы можем говорить о музейной 
политичности.

По мнению И.Б. Чубайса, «ключевым условием вся-
кой общественно-государственной деятельности является 
существование сплачивающей идеи, самоидентификации 
государства и общества, то есть формулирование в наибо-
лее общем виде достаточно четких представлений о самих 
себе» [3, с. 18]. Определенные идеи и знаки в экспозиции 
музея получают символические смыслы, включаются в по-
литическую и правовую системы, становятся элементами 
идейно-символьной политики, артикулирующей осознан-
ные национальные интересы [4].

В совокупности такие ценности и символы формиру-
ют комплекс образов, чувств, моральных установок, усили-
вающих позитивное восприятие национальных интересов 
в контексте повседневной жизни. Идейно-символьная по-
литика призвана концентрировать как общечеловеческие, 
так и российские символы, основанные на исторической 
памяти, принимаемые большинством граждан. Б. Андерсон 
выделял музей в качестве института, способного влиять на 
формирование и сохранение обществ и государств, сплачи-
вать нации [5].

У каждой местности, каждого народа есть своя исто-
рия, поддерживающая историческую идентичность, отте-
няющая особенности данного места и народа. Важнейшую 
роль в поддержании такого нарратива играют краеведческие 
музеи. Музеи, особенно историко-гражданского профиля, 
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поддерживают мифы данного народа и образы целостного 
государства [6], наиболее последовательно хранят духов-
но-культурные символы. А. Гиль подчеркивает, что интер-
претация оказывает воздействие на формирование истори-
ческого сознания общества [7].

Таким образом, деятельность музея осуществляется с 
учетом определенного социокультурного и политического 
контекста и государственной политики в области культуры.

Основой любого музейного собрания и экспозиции 
являются экспонаты. Культурологический статус музейно-
го экспоната определяется возможностью его исследования 
как исторического источника, а политический ‒ как симво-
ла, несущего в себе определенный смысл. Экспонаты, ор-
ганизованные в определенном логическом построении по-
средством символов и знаков, служат для раскрытия тех или 
иных тем и передают суждения, идеи, мысли и чувства. Ос-
новная цель политического дискурса экспозиционно-выста-
вочных материалов – вызвать в адресатах определенные на-
мерения и установки, мотивировать определенные реакции.  

В 2019 г. Сургутский краеведческий музей реализо-
вал необычный выставочный проект. Его тематика связана 
с репрезентацией социальной истории Сургута в области 
формирования современного многонационального состава 
населения. Выставка «Россия многоликая. Мой Сургут» рас-
крывает историю формирования современного националь-
ного состава Сургута и демонстрирует различные аспекты 
этнических особенностей его населения.

Предметом нашего исследования стал анализ полити-
ческого дискурса экспозиционно-выставочных материалов 
музея. Методом исследования выступал качественный кон-
тент-анализ материалов, раскрывающий их дискурсивный 
смысл. К оценке этого смысла привлекалась группа экспер-
тов из числа сотрудников, а также ученых местного универ-
ситета.
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На выставке было представлено более 400 экспонатов 
из собрания Сургутского краеведческого музея, националь-
ных объединений города и частных коллекций.

Тесное сотрудничество и взаимодействие с диаспора-
ми города Сургута и Сургутского района, неравнодушными 
гражданами республик Беларусь, Армении, Узбекистана и 
Таджикистана позволили отразить духовную и материаль-
ную культуру 19 национальностей, проживающих на одной 
территории: русских, ханты, украинцев, белорусов, чува-
шей, татар, башкир, марийцев, мордву, молдаван, армян, 
азербайджанцев, таджиков, узбеков, казахов, киргизов, на-
родов Дагестана.

Экспонаты, представленные на выставке, можно раз-
делить на следующие группы: 

- рукописно-документальные, куда входят личные до-
кументы деятелей Сургута; документы градообразующих 
предприятий; культурных и социальных организаций; доку-
менты до середины XX в.;

- фотодокументы, куда входят сюжетные, видовые, 
портретные фотографии, связанные с городом и сургутяна-
ми; 

- этнографические, куда входят костюмы; атрибуты 
промыслов; хозяйственно-бытовая утварь; атрибуты культа; 
музыкальные инструменты; игрушки;

Каждая группа экспонатов не только раскрывает ос-
новную идею выставки «Россия многоликая. Мой Сургут», 
но и несет в себе определенные смыслы, которые способны 
сформировать у посетителя определенные чувства.  Осо-
бенно виден дискурс, связанный с формированием иден-
тичности.
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Таблица 1 – Политический дискурс экспозиционно-выставочных 
материалов

Название экспоната Описание экспоната Дискурсив-
ный смысл

Ажимов Т. Х. - Герой 
Советского Союза. 
1950-е гг.

За весь период Великой Отече-
ственной войны из Сургута ушли 
на фронт 2 615 человек тридцати 
пяти возрастов (с 1892 по 1926 
годы рождения). Был мобилизован 
каждый пятый житель.
Сургутяне с честью выполнили 
гражданский долг, неустанно 
трудясь в тылу и сражаясь с врагом 
на фронте. За боевые и трудовые 
заслуги они удостоены различных 
правительственных наград. Двум 
жителям Сургута: Тулебаю Ажимо-
ву и Ивану Королькову присвоено 
звание Героя Советского Союза, 
54 человека награждены Орденом 
Красной Звезды, 35 человек – ор-
деном Отечественной войны I сте-
пени, 801 человек – медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», за взятие и освобо-
ждение городов и стран. 

Дискурс 
фотогра-
фии и пояс-
нительного 
текста за-
ключается 
в том, что, 
независимо 
от нацио-
нальной и 
конфесси-
ональной 
принад-
лежности, 
сургутяне 
встали на 
защиту 
своей Роди-
ны, проя-
вили свое 
мужество и 
отвагу. 

Демонстрация в честь 
празднования Дня моло-
дежи. Рабочий поселок 
Сургут, 1960-е гг.

На фото изобра-
жены первоот-
крыватель сибир-
ской нефти – Ф.К. 
Салманов и жи-
тельницы Сургута 
в национальных 
костюмах народов 
СССР со знамена-
ми в руках.

Дискурс данной фо-
тографии заключается 
в сотрудничестве и 
дружбе народов. А так-
же в том, что все жите-
ли поселка, независимо 
от национальности, 
являются сургутянами. 
Кроме того, выдаю-
щаяся деятельность 
Ф.К. Салманова может 
вызывать чувство гор-
дости по отношению 
к истории региона и 
уважение к культуре 
Азербайджана.
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Продолжение таблицы 1
Название экспоната Описание экспоната Дискурсивный 

смысл

Партком строительства 
Сургутской ГРЭС. Сур-
гут, 1970-е гг.

Увеличение добычи нефти и 
газа требовало повышения 
электрической мощности. 
Для обеспечения промыс-
лов электроэнергией было 
принято решение о строи-
тельстве ГРЭС, уникальной 
тепловой станции, рабо-
тающей на попутном газе. 
Строительство началось в 
1968 году. Руководил строи-
тельством Иосиф Наумович 
Каролинский. Сургутская 
ГРЭС получила статус все-
союзной ударной стройки, 
где трудились строитель-
ные бригады, этнический 
состав которых отражал все 
республики СССР. Темпы 
строительства Сургут-
ской ГРЭС перекрыли все 
существовавшие в СССР 
рекорды. Электростанция 
стала крупнейшей не только 
в СССР, но и в мире.

Строительство 
Сургутской 
ГРЭС – круп-
нейшей электро-
станции в СССР 
вызывает чув-
ство гордости за 
историю страны 
и региона.

Герои Социалистиче-
ского Труда – Н.У. Жу-
мажанов и В.И. Панасе-
вич. Сургут, 1980-е гг.

Историю открытия «Сур-
гутской нефти» писали 
люди самых разных нацио-
нальностей. 
В суровых сибирских усло-
виях носители различных 
этнокультурных тради-
ций бок о бок осваивали 
малообжитый край. При 
участии Н.У. Жумажанова 
были открыты Быстрин-
ское, Вачимское, Вынгин-
ское, Западно-Сургутское, 
Лянторское, Тайбинское, 
Федоровское, Холмогор-
ское и др. нефтяные место-
рождения.

Совместные 
усилия предста-
вителей разных 
национальностей 
позволили стать 
Сургуту одним 
из крупнейших 
городов округа. 
Свой вклад внес-
ли представители 
всех союзных 
республик, что 
вызывает чув-
ство гордости за 
историю края и 
страны, а также 
уважение к куль-
турам народов Со-
ветского Союза.
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Продолжение таблицы 1
Название экспоната Описание экспоната Дискурсивный 

смысл

Коллектив Сургутского 
краеведческого музея. 
Сургут, 2010-е гг.

Музей растет и развивает-
ся вместе с городом. Все 
это находит отражение в 
музейных экспозициях. В 
настоящее время, в Сур-
гутском краеведческом 
музее работают 87 человек 
- представители 13 нацио-
нальностей. Подавляющее 
большинство составляют 
русские – 70 человек. В 
коллективе представлены 
и другие национальности: 
украинцы – 3 чел., татары 
– 3 чел., белорусы – 2 чел., 
по одному представителю 
армянской, еврейской, 
ингушской, коми-пермяц-
кой, казахской, мордовской, 
молдавской, таджикской и 
якутской национальностей.

Дискурс данной 
фотографии и 
пояснительного 
текста в том, что 
представители 
13 национально-
стей сотрудни-
чают и успешно 
взаимодействуют 
между собой, 
работая на благо 
родного города. 

Одним из главных художественных решений экспо-
зиции, имеющих глубокую смысловую нагрузку и вызыва-
ющее чувство единства и сопричастности, стало создание 
арт-объекта «Дерево дружбы», на котором авторы выставки 
разместили традиционные головные уборы национально-
стей, проживающих в городе Сургуте. Береза была выбра-
на как один из символов России. Расположенное в центре 
выставочного пространства «Дерево дружбы» символизи-
ровало единение народов, «прорастающих вместе на одной 
земле».

Пространство выставки стало популярной площадкой 
для межкультурного диалога среди жителей города. Выстав-
ку «Россия многоликая. Мой Сургут» и мероприятия на ее 
площадке в период с июня 2019 г. по март 2020 г. посетили 
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2353 человека. Книга отзывов содержит более 400 положи-
тельных комментариев и благодарностей

Таким образом, проанализировав несколько экспона-
тов можно сделать следующий вывод. Музейные экспона-
ты, выставленные в витринах экспозиционного зала – это не 
только объекты культуры. В зависимости от профиля музей-
ного собрания, экспонаты репрезентируют «диалог» посе-
тителя и истории. Каждая выставка имеет свою концепцию 
и транслирует определенные знания, идеи, чувства и мыс-
ли. Каждый экспонат, представленный на выставке, кроме 
просветительской и информационной функции, несет в себе 
скрытые идеологические смыслы, навязывая определенный 
дискурс. Как показал анализ, этот дискурс нацелен на фор-
мирование межнационального согласия и гражданского са-
мосознания, а также ‒ региональной идентичности, путем 
трансляции такого его идентификационного символа как 
«сургутянин».

POLITICAL DISCOURSE OF EXHIBITION 
MATERIALS (ON THE EXAMPLE OF MATERIALS 

FROM THE EXHIBITION OF THE SURGUT MUSEUM 
OF LOCAL LORE «RUSSIA IS DIVERSE. MY 

SURGUT»)

A.G. USMONOV

Abstract. The exposition and exhibition activities of 
museums are one of the tools for translating symbolic politics. 
The Museum exposition reveals the inner and symbolic, often 
symbolic, essence of things. In addition to its educational and 
informational function, the Museum exhibit carries hidden 
ideological meanings and signs, imposing a certain discourse. 
This article is aimed at analyzing the exposition and exhibition 
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materials on the example of the exhibition of the Surgut Museum 
of local lore «Russia is diverse. My Surgut».

Keywords: political discourse; symbolic politics: identity; 
ideology; museum;
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УДК 32.019.51               

ГРАЖДАНЕ И ВЛАСТЬ В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ 
СИТУАЦИИ ПАНДЕМИИ

И.З. НАСЫРОВ

Аннотация. В настоящей статье изучается психоэмо-
циональное состояние жителей Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа в период пандемии коронавирусной инфекции 
COVID-19, проблема дефицита доверия к институтам власти. 

Ключевые слова: COVID-19, пандемия, коронавирус-
ная инфекция, органы власти, доверие к институтам вла-
сти.

Стремительное распространение коронавирусной ин-
фекции, рост числа заболевших и умерших от COVID-19� 
в феврале – марте 2020 года стали причиной вводапо всему 
миру ограничительных мер на перемещения и коммуника-
цию. В азиатских странах (Китай, Япония, Южная Корея, 
Вьетнам, Тайвань) жесткий административный ресурс, 
задействованный органами власти, ограничение прав и 
свобод граждан не вызвали болезненной реакции. В евро-
пейских же странах (Италия, Германия, Франция и др.), на-
оборот, карантинные меры изначально соблюдались плохо, 
поскольку, как считает Н. К. Арбатова, правительства Ев-
росоюза оказались не готовы к эпидемии разрушительной 
силы [1], и, как следствие, неспособны использовать меха-
нику жесткого государственного управления, а граждане не 
привыкли выполнять такие решения [2, с. 293].

Статистика распространения коронавирусной инфек-
ции показывает, что жесткая китайская модель государ-
ственного управления в период пандемии показала боль-
шую эффективность, нежели европейская. По состоянию 
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на 29 ноября 2020 года в Китае количество заболевших 
COVID-19 составило 93 329 человек, в Италии – 1 564 532 
человека[13].

Дисциплинированность граждан Китая, Сингапура, 
Вьетнама и ряда других стран Восточной Азии во многом 
объясняется их менталитетом, религиозными, культурными 
и прочими традициями, и прямое их сравнение с европей-
цами, достигшими иного уровня гражданских свобод, толе-
рантности и независимости, неуместно. Но мы вынуждены 
связать падение доверия к органам власти отдельных ев-
ропейских стран с их либеральностью, «мягкостью» и, как 
следствие, низкой эффективностью в борьбе с пандемией.

В этой связи показателен опыт преодоления пандемии 
Швецией: столкнувшись с COVID-19, страна отказалась от 
введения жесткого карантина, ограничившись изолировани-
ем лиц пожилого возраста и разрешением дистанционного 
метода. Иные ограничительные меры не вводились шведа-
ми вплоть до ноября 2020 года, когда произошло ухудше-
ние эпидемиологической ситуации: власти кратно сокра-
тили количество людей, которым разрешено находиться в 
общественном месте группой – с 50 до 8 человек, и задей-
ствовали первых лиц государства для призывов к сограж-
данам отказаться от посещений вечеринок, свадеб, похорон 
и других массовых мероприятий[12]. Несоблюдение усло-
вий карантина не пресекается и не влечет административ-
ной и иной ответственности. Даже рост числа заболевших и 
смертности от COVID-19 не меняет либерального характера 
борьбы с пандемией, что, заметим, еще не доказало своей 
эффективности в качестве подхода. Тем не менее Н.С. Пле-
вако и Хелен Карлбек считают, что шведский опыт может 
пригодиться и другим странам, особенно если метод жест-
кого карантина, на который полагается большинство стран, 
не остановит пандемию, но создаст большие проблемы для 
мировой экономики[7, с. 129]. У нас есть основания пола-
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гать, что Россия уже следует шведской «щадящей» модели 
борьбы с пандемией.

Справедливости ради, падение уровня доверия к ин-
ститутам власти в середине 2020 года наблюдалось во всех 
странах G7, включая США и Канаду. Однако же, наибольшее 
снижение уровня общественного доверия показала именно 
европейская страна – Великобритания, где этот индекс упал 
с 69% процентов в апреле до 51% в мае 2020 года [6].

Исследователи отмечают, что падение доверия к ин-
ститутам власти происходит на фоне небывалого подъе-
ма неформальной солидарности в обществе: все больше 
людей вовлекается в социальное служение, волонтерство 
и благотворительность. В Европейском союзе в волонтер-
ские проекты вовлечено примерно 100 млн чел., то есть 1/3 
взрослого населения[3, с. 124]. При этом отдельные гражда-
не или группы граждан зачастую действуют автономно, не 
взаимодействуя с государством, и в определенной степени 
противопоставляют свои действия и идеи существующим 
устоявшимся институтам и нормам. И.С. Семененко пола-
гает, что солидарность помогает людям преодолеть дефицит 
межличностного доверия и доверия к государству[11].

Коронавирусная инфекция стала неким политическим 
триггером�, форматирующим существующий «обществен-
ный договор». Р.Н. Лункин отмечает, что рост внеинститу-
циональных форм взаимопомощи подводит граждан к мыс-
ли о необходимости пересмотра «общественного договора» 
с государством и заключения нового – «коронавирусного» 
[3, с. 123]. Требования новой солидарности, вероятнее все-
го, вызваны фрустрацией человека на ограничения его прав 
и свобод, на тотальный контроль со стороны государства, в 
том числе цифровой.

Пока трудно понять, насколько требования о пересмо-
тре общественного договора актуальны для российского 
общества. Сейчас мы наблюдаем ослабление карантинного 
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режима со стороны властей вплоть до шведской модели, а 
в обществе прослеживаются тенденции к сплочению, соли-
дарности и взаимовыручке, пусть и не охватывающие всех 
россиян поголовно. О своем участии в оказании помощи не-
знакомым и малознакомым людям в период пандемии зая-
вили 36% граждан [5]. По данным крупнейшего в Рунете 
электронного волонтерского ресурса dobro.ru, в волонтер-
ское движение в России вовлечено 1 901 506 человек, то 
есть порядка 1,3% населения страны[10]. Малоимущим ка-
тегориям граждан волонтеры в основном помогают продук-
тами и медикаментами. 

Протестных проявлений, связанных с пандемией ко-
ронавируса, не наблюдается ни в одном из регионов. Тем 
не менее считать эту «конструкцию» надежной и долговре-
менной вряд ли представляется возможным. Дальнейшее 
ухудшение эпидемиологической ситуации, отсутствие эф-
фективной вакцины и, как следствие, скорых результатов в 
борьбе с пандемией могут усилить негативные тенденции. 
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 уже в зна-
чительной степени изменила быт, привычки, социальные 
связи, в целом – социальное самочувствие граждан. Даль-
нейшее ухудшение положения граждан весьма опасно. 

В.Ф. Прокофьев отмечает, что «…боязнь потерять 
родных и близких, работу и средства для существования, 
свободу передвижения и т.п. расшатывает психику людей, 
вызывает недовольство, побуждает к вспышкам ненависти к 
чужеземцам, разрушает привычный и устоявшийся миропо-
рядок. Страх превращает людей в толпу»[9, с. 7].О. М. Ми-
хайленок указывает на возможный рост протестных 
настроений, в том числе против мер по самой борьбе с коро-
навирусом, если население посчитает, что институты власти 
действуют неэффективно[4, с. 34]. 

На региональном и местном уровнях действует ряд 
ограничений для населения. К примеру, на территории Яма-
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ло-Ненецкого АО правовой основой карантина служат По-
становление Губернатора ЯНАО №29-ПГ от 16 марта 2020 
года «О введении режима повышенной готовности»[8], 
иные нормативные правовые акты регионального уров-
ня. Гражданам старше 65 лет и лицам из так называемой 
«группы риска» запрещено покидать квартиры без крайней 
необходимости, всем остальным предписано обязательное 
ношение медицинских масок, соблюдение социального дис-
танцирования в 1,5 метра и т.д.

Для оценки эффективности мер, предпринимаемых ре-
гиональными органами власти, и восприимчивости ограни-
чений населением, мы применили социологический инстру-
мент в форме опроса жителей Ямало-Ненецкого автономного 
округа в возрасте от 18 до 75 лет. Выборка набиралась слу-
чайным образом путем приглашения жителей ЯНАО к уча-
стию в опросе через мессенджеры WhatsApp и Viber. 

Диаграмма 1 – Распределение участников по возрасту
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Методика исследования – социально-демографический 
онлайн-опросник из 13 вопросов, включающих: сведения 
о профессиональной занятости респондента, отношение к 
COVID-19, возникающие в условиях самоизоляции психоло-
гические трудности и др. Время исследования – 10- 15 минут. 

Результаты. В исследовании, проведенном 28 октября 
2020 года, приняли участие 260 жителей Ямало-Ненецкого АО, 
из них женщин – 25 чел. (9,6%), мужчин – 235 чел. (90,4%).

Социальный статус респондентов: рабочих – 190 чел. 
(73,1%), работающих пенсионеров – 37 (14,2%), служащих 
– 31(11,9%), учащихся – 1(0,4%), безработных – 1(0,4%).

Согласно полученным данным, ухудшение привычно-
го уклада жизни в период пандемии COVID-19 констатиро-
вало более половины из числа опрошенных (cм. Таблицу 1):

Таблица 1 – Претерпел ли изменения ваш уклад жизни в период 
пандемии?
 

Ответы Частота %
Изменился в худшую сторону 150 57,7
Произошли незначительные изменения 84 32,3
Не изменился 23 8,8
Изменился в лучшую сторону 2 0,8
Затруднились с ответом 1 0,4

Исследователем был задан вопрос, уточняющий текущее 
психоэмоциональное состояние людей в разгар пандемии ко-
ронавирусной инфекции. До половины из числа опрошенных 
(128 чел. или 49,2%) фиксируют ухудшение своего состояния, 
около трети респондентов (90 чел. или 34,6%) не обнаружили 
изменений, затруднились с ответом 16,2% (42 чел.). 

Для более полного раскрытия психоэмоционального 
состояния респондентов был внедрен вопрос с неограни-
ченным количеством возможных ответов. Результаты пред-
ставлены в Таблице 2. 
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Таблица 2 – Отметьте пункты, наиболее точно характеризующие ваше 
текущее эмоциональное состояние

Ответы Частота
Переживание 106
Тревожность 89
Спокойствие 71
Волнение 58
Стресс 47
Невозмутимость 27
Уверенность 27
Страх 17
Беспечность 2
Другое 3
Всего ответов: 447

Сопоставив и проанализировав данные в Таблицах 1 
и 2, мы приходим к выводу, что пандемия коронавируса су-
щественно изменила привычный ритм жизни людей, сказа-
лась на их психоэмоциональном состоянии, заставляет пе-
реживать (40,7%), испытывать тревожность (34,2%), стресс 
(18%) и страх (6,5%). О спокойствии (27,3%), уверенности 
(10,3%) и невозмутимости (10,3%) в сложившейся ситуации 
высказалось гораздо меньшее количество респондентов. 

Следующей важной составной частью нашего иссле-
дования является изучение восприятия и принятия нашими 
респондентами ограничительных мер, вводимых органами 
власти Ямало-Ненецкого АО (далее – РОГВ) в целях недо-
пущения распространения коронавирусной инфекции. 

Согласно полученным опросным данным, введение 
жестких ограничительных мер РОГВ в связи с пандеми-
ей COVID-19, поддержала треть опрошенных (89 чел. или 
34,2%). Нейтральное (87 чел. или 33,5%) и отрицательное 
(84 чел. или 32,3%) отношения выразили сопоставимое ко-
личество респондентов (см. диаграмму 2).
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Диаграмма 2 – Как вы оцениваете введение жестких ограничительных 
мер органами власти в период пандемии

Отношение респондентов к отдельным видам ограни-
чений отражены в Таблице 3.  

Таблица 3 – Отношение респондентов к ограничениям, введенным 
РОГВ ЯНАО в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году

Ограничение Поддерживаю Нейтральное Отрицательное
Перевод работни-
ков на удаленный 
режим работы

21,5% (56*) 56,5% (147) 22% (57) 

Масочный режим 62,7% (163) 26,1% (68) 11,2% (29)
Социальноеди-
станцирование 
1,5 м между 
людьми

55,8% (145) 33,8% (88) 10,4% (27)

Ограничения в 
работе учрежде-
ний физической 
культуры, спорта, 
общепита, раз-
влекательных 
заведений

34,6% (90) 31,6% (82) 33,8 (88)

* здесь и далее в скобках – кол-во респондентов.
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Данные из Таблицы 3 свидетельствуют о терпимом в 
целом отношении жителей Ямало-Ненецкого АО к наиболее 
важным и долговременным с точки зрения сроков действия 
ограничениям. 

Также обращает на себя внимание достаточно боль-
шое число людей, относящихся к ограничениям нейтраль-
но, что может быть интерпретировано как безразличие, 
отстраненность и усталость людей от длительного нахож-
дения в ситуации переживаний и тревожности, что находит 
подтверждение в Таблице 2. Полагаем, что эти выводы за-
ставляют обратить на себя более глубокое вниманиек дан-
ной проблеме. 

Следующий блок данных – исследование восприятия 
населения региона действий органов власти в разрезе пред-
принимаемых ими мер по борьбе с COVID-19. В социологи-
ческий инструмент была включена 10-бальная шкала оценки 
эффективность действий органов власти в борьбе с корона-
вирусной инфекцией, где 1 – низший балл, 10 – наивысший. 
Полученные данные представлены на диаграмме 3. 

Как мы видим из Рисунка 3, соотношение тех, кто в 
целом положительно оценивает работу властей в период 
пандемии, кто дает средние оценки, а кто низшие – пример-
но равное, что коррелируется с ранее полученными данны-
ми по ограничительным мерам (см. Таблицу 3), оценками 
психоэмоционального состояния (см. Таблицу 2), недоволь-
ством по поводу изменений в жизненном укладе (см. Табли-
цу 1). 

Нами также была исследована степень доверия ре-
спондентов к институтам, способным улучшить ситуацию в 
борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией.
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Диаграмма 3 – На сколько баллов вы бы оценили эффективность 
действий органов власти в борьбе с коронавирусной инфекцией

Диаграмма 4 – Какие институты, на ваш взгляд, способны улучшить 
ситуацию в борьбе с коронавирусной инфекцией
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Согласно данным из Диаграммы 4, граждане опять же 
примерно в равной степени рассчитывают на разрешение 
эпидемиологического кризиса COVID-19 путем собствен-
ного ответственного отношения к принимаемым мерам 
(37,69%) и медицину (30,77%). В меньшей степени жители 
региона рассчитывают на органы власти (13,85%). 

Выводы. 
Полученные результаты подтвердили предположе-

ние, что опасность заражения короновирусной инфекцией 
относится гражданами к весьма беспокоящей их проблеме. 
Исследование подтвердило повышение тревожности доми-
нирующего как психоэмоционального состояния у значи-
тельной части людей. В то же время, нет оснований гово-
рить о состоянии психосоциального шока, растерянности 
или паники в сознании и поведении большинства граждан.

В условиях проблемной ситуации проходит на проч-
ность доверие населения органам власти. Полученные 
результаты показывают, что отношение населения к пред-
принимаемым мерам неоднозначны. Около трети граждан 
считают эти меры неэффективными. Можно предположить, 
что уровень доверия по отношению к институтам власти и 
принимаемым ими мерам можно было бы существенно по-
высить, уделяя больше внимания разъяснительной и про-
светительской работе, в том числе, более активно привлекая 
к этой работе депутатов, чиновников, политиков. 

CITIZENS AND AUTHORITIES IN AN EMERGENCY 
SITUATION OF A PANDEMI

I.Z. NASYROV

Abstract. This article examines the psycho-emotional state 
of residents of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug during 



Сборник материалов
Всероссийской научно-практической конференции

307

the COVID-19 coronavirus infection pandemic along with the 
problem of lack of confidence in government institutions.

Keywords: COVID-19, pandemic, coronavirus infection, 
government bodies, confidence in government institutions.
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УДК32.019.5

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: 
МЕЖДУ ПОЛИТИКОЙ И ФАНТАСТИКОЙ

С.Н. ФЕДОРЧЕНКО

Аннотация. В статье подчеркивается важное значе-
ние разработок в области искусственного интеллекта для 
политической сферы. Автор рассматривает кейсы примене-
ния искусственного интеллекта в политике, а также опреде-
ляет риски подобного рода технологий. Выдвигается тезис, 
согласно которому форсированная цифровизация связана 
с аватаризацией общества – процессом распространения 
среди граждан, коммерческих кампаний, политических пар-
тий, государственных служащих, политических лидеров 
аватаров – персональных аккаунтов, дающих само право 
осуществлять коммуникацию в киберпространстве. В выво-
дах подчеркиваются угрозы приемов DeepfakeиDeepLocker. 
Также приводится предположение о влиянии sciencefiction 
на киберутопистов и киберпессимистов в сегменте разрабо-
ток искусственного интеллекта.

Ключевые слова: искусственный интеллект, полити-
ка, sciencefiction, государственное управление, цифровизация.

Изначально проблематика искусственного интеллекта 
нашла свое отражение как в исследовательской области, так 
и у представителей жанра научной фантастической литера-
туры. Отчасти эта специфика обуславливает существование 
в современном обществе множества непроверенной инфор-
мации и откровенных фейков об искусственном интеллек-
те (далее – ИИ). Но sciencefiction является в определённом 
смысле «экспериментальным полигоном», у которого есть 
важная социальная роль. Писатели-фантасты часто обра-
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щаются к аспектам междисциплинарного, «пограничного 
знания» дискуссионного порядка либо вовсе отвергаемого 
экспертным сообществом. Эта незаметная роль фантастики 
чрезвычайно значима в условиях диссонанса – отсутствия 
научного прорыва при одновременном возникновении за-
каза на улучшение и прогресс социально-экономических и 
политических основ жизни человека. Академические иссле-
дования могут только выиграть при регулярном зондирова-
нии такого рода зон «пограничного знания», купируя риски 
псевдонаучных работ.

В настоящее время разработки в сегменте искусствен-
ного интеллекта также не отстают от других цифровых 
приёмов в подключении к сопровождению политического 
процесса. Под феноменом искусственного интеллекта часто 
подразумевается различные возможности интеллектуаль-
ных систем выполнять за человека довольно сложные функ-
ции, в том числе и творческого порядка. Уместно вспомнить 
в этом плане работы советских учёных А.И. Китова и В.М. 
Глушкова, которые были основой масштабного проекта Об-
щегосударственной автоматизированной системы учёта и 
обработки информации (ОГАС). Кроме того, большой вклад 
в теорию и практику данной проблемы сделал американ-
ский исследователь М. Минский. 

В академической политологии постепенно всё больше 
возрастает интерес к этой проблематике [1, 2]. Сейчас  поя-
вились и первые политологические работы [3], изучающие 
боты на базе ИИ через призму теории богатства медиавоз-
можностей. Исходя из данного концепта, нашедшего своё 
отражение в статье Р. Ленгеля и Р. Дафта [5], разнообраз-
ный и богатый контент должен доходить до гражданина от 
источника благодаря разнообразным коммуникационным 
приёмам. Маркетизация политики, проникновение в её сфе-
ру коммерческих приёмов привело к существенным транс-
формациям классической политической пропаганды. Неу-



Сборник материалов
Всероссийской научно-практической конференции

311

дивительно, что ряд политиков стали применять различного 
профиля цифровые технологии для привлечения внимания 
к своему месседжу, образу и программе.

Интересным серьёзным кейсом применения ИИ на вы-
борах можно считать японскую систему MichihitoMatsuda, 
которой придали образ женской личности. Инициатор про-
екта, сотрудник IT-компании М. Мацуда опирался в своих 
убеждениях на философию трансгуманизма, изложенную в 
книге Т. Мацумото, согласно спорному тезису которого че-
ловек рано или поздно изобретёт искусственный интеллект, 
способный перейти в состояние сингулярности, недосягае-
мости и стать внешним объективным советником для людей. 
Японская интеллектуальная система стала предлагать свою 
предвыборную программу, выступая за уточнение бюдже-
та, автоматизацию маршрутов городского транспорта, пре-
доставление населению объективной и сбалансированной 
информации о жизни страны. В результате такой активно-
сти ИИ  занял третье место на выборах главы Тамы – части 
японской столицы [7]. 

Есть и другие примеры. Так, интеллектуальный чат-
бот «Алиса», разработанный компанией Яндекс, выдвигался 
в качестве кандидата на выборах президента России в 2018 
г. [6]. Н. Герритсен в Новой Зеландии также создал схожий 
проект. Система SAM использовала ИИ и могла общаться с 
новозеландцами через специальный портал, а также посред-
ством своих аккаунтов в Facebook и Twitter [8]. Запуск SAM 
был нацелен на участие системы во всеобщих выборах в 
стране в 2020 г., при этом она общалась с новозеландцами 
на темы изменения климата, здравоохранения и образова-
ния. Но позже проект SAM решили активно не развивать. 
Фактически новозеландский проект провалился.

Необходимо отметить, что форсированная цифровиза-
ция связана с так называемой аватаризацией общества – про-
цессом распространения среди граждан, коммерческих кам-
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паний, политических партий, государственных служащих, 
политических лидеров аватаров – персональных аккаунтов, 
дающих само право осуществлять коммуникацию в кибер-
пространстве. Аватаризация прошла несколько этапов:

1. сначала возникли цифровые аватары реальных участ-
ников сообществ социальных сетей, порталов, веб-ресурсов 
государственных и коммерческих услуг в форме разноо-
образных аккаунтов. Началось первичное накопление круп-
ными IT-корпорациями и государством биометрических, а 
также иных пользовательских данных (для качественной ин-
терпретации этого процесса наиболее подходит модель «ком-
муникативного капитализма» американского политолога Дж. 
Дин). Другими словами, граждан массово «погрузили» в Ин-
тернет, затем решив использовать, систематизировать и изу-
чать их данные в политических и коммерческих целях; 

2. государством и бизнесом в статистических и марке-
тинговых целях стали конструироваться аватары совершенно 
нечеловеческих сущностей: а. «виртуальных чиновников» 
(например, система-консультант Emma в США), б. «вирту-
альных политиков» в виде ботов на базе ИИ. Одновременно  
появились и «ложные цифровые аватары» – системы, притво-
ряющимися другими личностями без их разрешения;

3. появился феномен самокоммуникации, когда самые 
разные интеллектуальные боты начали коммуницировать 
между собой без посредничества человека.

К сожалению, сразу же возникли риски недобросовест-
ного использования биометрических данных реальных граж-
дан и данных официально функционирующих «виртуальных 
политиков» и «виртуальных чиновников», так называемыми 
«ложными цифровыми аватарами», созданными злоумыш-
ленниками на основе того же ИИ. Так, широкий скандал по-
лучила технология Deepfake, которая уже использовалась для 
конструирования фальшивых образов и голосов политических 
лидеров в сети (Б. Обамы, В.В. Путина, А. Меркель, Д. Трам-
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па и др.). Опасность представляет и технология DeepLocker 
на базе искусственного интеллекта – изобретение с тактикой 
«уклонения», способное скрывать своё присутствие, пока не 
достигнет конкретной цели. Дополнительные правовые проти-
воречия и риски в политический процесс добавляет феномен 
BigData, когда ряд политико-консалтинговых фирм (к примеру, 
прежняя CambridgeAnalityca), используя методологическую 
революцию в прикладной политологии, переходят от соцопро-
сов и фокус-групп, которые давно действуют в правовом поле, 
к более тонким техникам анализа психопрофилей граждан в 
социальных сетях, мало связанных с правовыми режимами и 
пользующихся пробелами в законодательстве.

В 2019 г. Центром управления изменениями при ис-
панском InstitutodeEmpresa было проведено исследование, 
согласно итогам которого выяснилось, что порядка 25% ев-
ропейцев желают, чтобы ИИ заменил традиционных полити-
ков и принимал участие в принятии политических решений. 
Причём, в Германии и Великобритании число таких больше 
– каждый третий, тогда как в Нидерландах сторонников этой 
идеи 43% [4]. Это является красноречивым фактом о пере-
ходе социальной реальности в социотехническую. Отсюда 
большой проблемой становится предотвращение некаче-
ственной и необъективной разработки политических реше-
ний, некорректного использования биометрических данных 
граждан. ИИ на фоне роста недоверия граждан к политикам 
и партиям может показаться объективной технологией, спо-
собной улучшить политическое представительство, предот-
вратить фальсификацию выборов и т.п. Между тем, в этом 
вопросе не стоит обольщаться – за любой цифровой техно-
логией стоят алгоритмы, а за ними – разработчики и их по-
литические интересанты, заказчики, которые могут иметь 
совсем противоположные и даже антиобщественные цели. 

Делая выводы, важно отметить, что риски примене-
ния ИИ в политике заключаются в том, что боты и другие 
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системы на основе искусственного интеллекта посредством 
интернета вещей и алгоритмов нейронной сети в ближай-
шее время смогут соединить практически любые обла-
сти человеческой жизнедеятельности. Приёмы, наподобие 
Deepfake, угрожают традиционной субъектности, а приё-
мы DeepLocker способны камуфлировать злонамеренные 
операции против политических лидеров и партий. Помимо 
этого, угрозы некорректного использования технологий ИИ 
видятся в рисках построения нового Паноптикума – режима 
постоянной слежки за гражданином.

В целом, в ряде исследований о ИИ в области полити-
ки видится два основных подхода – киберпессимизм (модель 
«Противостояния») и киберутопизм (модель «Созидания»). 
Можно предположить, что на исследователей в этом плане ока-
зали влияние штампы и стереотипы, заложенные sciencefiction. 
Кто же мог оказать подобное влияние? Во-первых, это писате-
ли, описывающие в своих произведениях приход после откры-
тия человеком искусственного интеллекта настоящих апока-
липтических времён. Здесь подобное изобретение становится 
не Рогом изобилия, а Ящиком Пандоры для человеческого 
рода. Сюда можно отнести «Пламя над бездной» В. Винджа 
(соединение множества разумных миров в некий сверхразум, 
превратившегося во врага главных персонажей), «Механи-
ческое пианино» К. Воннегута (проблема массовой безрабо-
тицы), сборник «Я, робот» А. Азимова (введение «нулевого» 
закона, согласно которому робот имеет право ликвидировать 
человека, если возникает угроза системе), «Страж-птица» Р. 
Шекли (борьба с преступностью) и т.п. Во-вторых, на иссле-
дователей могла оказать воздействие (правда, скорее, ограни-
ченное, - гипотеза требует эмпирической проверки) другая 
группа фантастов, которая не так пессимистически смотрит 
на этот аспект нашего будущего. К примеру, в «Гай-до», «Го-
род без памяти», «Планета для Тиранов», «Секрет черного 
камня», «Дети Динозавров» и других научно-фантастических 
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произведениях Кира Булычева (И.В. Можейко) действует кос-
мический корабль, который не только обладает искусственной 
интеллектуальной системой, но и эмоциями, чувством юмора, 
и, самое главное, человеческим чувством сопереживания. Ро-
боты С-3РО и R2-D2 из космической оперы «Звездных войн» 
Дж. Лукаса и Электроник из фантастических повестей Е.С. 
Велтистова также могут испытывать эмоции и сопереживать 
человеку, попавшему в беду. Вполне возможно, что из-за того, 
что советская, российская фантастика оказала по объективным 
причинам меньшее влияние на учёных и разработчиков ИИ, 
то в современных моделях и прогнозах использования ИИ в 
государственном управлении, публичной политике, войнах и 
экономике больше доминирует киберпессимизм и, как мини-
мум, киберпрактицизм, чем кибероптимизм.  

ARTIFICIAL INTELLIGENCE: BETWEEN POLITICS 
AND FICTION

S.N. FEDORCHENKO

Abstract. The article emphasizes the importance of 
developments in the field of artificial intelligence for the 
political sphere. The author examines cases of using artificial 
intelligence in politics, and also determines the risks of such 
technologies. The thesis is put forward, according to which forced 
digitalization is associated with the avatarization of society – the 
process of distribution among citizens, commercial campaigns, 
political parties, civil servants, and political leaders of avatars 
– personal accounts that give the very right to communicate in 
cyberspace. The conclusions highlight the threats of Deepfake 
and DeepLocker techniques. It also suggests the impact of 
science fiction on cyber-utopians and cyber-pessimists in the 
segment of artificial intelligence development.
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УДК 32.019.51       

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК 
«РОССИЯ МОЯ ИСТОРИЯ» КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ В СИМВОЛИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ ЮГРЫ

С.В. ШАМРАЙ

Аннотация. В данной статье автор рассматривает су-
ществующие подходы к работе с исторической памятью и 
символической политикой на примере работы Мультиме-
дийного исторического парка «Россия – моя история. Югра».

Ключевые слова: политика памяти, историческая 
политика, символическая политика, национальная идентич-
ность, исторический парк.

Актуальность
Политика работает не с прошлым, так как это то, чего 

в данный момент не существует, а с социальными представ-
лениями о предыдущих исторических периодах. Причем 
речь идет даже не об истории, которая является система-
тизированной реконструкцией прошлого, а о коллективной 
памяти – том, что О.Ю. Малинова называет «социально 
разделяемым культурным знанием о прошлом, которое опи-
рается на разные источники и отличается принципиальной 
неполнотой и избирательностью» [2, с. 290].

Это приводит к тому, что исторические факты в кол-
лективной памяти зачастую превращаются в мифы – упро-
щенные и эмоционально окрашенные нарративы, которые 
представляют сложные исторические процессы к понятным 
и удобным для восприятия схемам, которые отдельными со-
циальными группами разделяются и воспринимаются как 
«очевидность». 
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Когда различные политические акторы формируют опре-
деленную концепцию прошлого, они могут преследовать раз-
ные цели: легитимировать свою власть, оправдать те или иные 
решения, мобилизовать электорат, укрепить солидарность групп 
граждан, продемонстрировать слабость позиции оппонентов, 
приобрести материальные или организационные ресурсы и 
другое. По словам О.Ю. Малиновой, политическое использова-
ние прошлого – любые практики обращения к историческому 
прошлому в политическом контексте вне зависимости от того, 
складываются ли они в последовательную стратегию.

Одной из таких важнейших стратегий, направленных 
на консолидацию любого общества является формирование 
национально-культурной идентичности, что является прио-
ритетным направлением деятельности как государственной 
власти, так и гражданского общества. 

Большинство авторов акцентируют внимание на роли 
символической политики и политики памяти именно в фор-
мировании национальной идентичности.

Например, Л.Б. Гапоненко пишет, что историческое про-
шлое во многом определяет миссию и стремления народа: «Осоз-
нание национальной, культурной, гражданской идентичности до-
стигается только через проникновение в историческое прошлое 
и является важным фактором консолидации общества. Истори-
ческие нарративы национального единства призваны выполнять 
интегративную функцию, позволяя членам нации отождествлять 
себя как часть коллектива и нивелировать существующие разли-
чия. Политическое использование прошлого характерно при кон-
струировании всех типов коллективной идентичности. При этом 
особая роль в формировании гражданской национальной иден-
тичности принадлежит политическим элитам как обладающим 
всеми рычагами воздействия на экономику, политику, науку, обра-
зование, госаппарат и средства массовой информации» [1, с. 41].

Исследователи национальной идентичности изучают та-
кие конструкты, как национальное самосознание, националь-
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ный характер и менталитет (как набор культурных ценностей), 
историческая память и другие. Важной частью политического 
использования прошлого для формирования национально-куль-
турной идентичности, а значит, и объектом исследования, явля-
ется социально-культурная инфраструктура памяти, элементами 
которой являются памятники, музеи, мемориальные комплексы, 
государственные праздники, публичные ритуалы, наименова-
ние различных объектов, литература, символизирующие соли-
дарность знаки (яркий пример – Георгиевские ленточки) и др.

В данной статье мы рассмотрим возможности исполь-
зования: 

Понятия «историческая политика» и «политика 
памяти» в научной литературе

Л.Б. Гапоненко отмечает, что термин «память» начал 
активно использоваться в конце двадцатого века для обозна-
чения массовых или групповых представлений о прошлом 
(историческое сознание) в различных контекстах – коллек-
тивная память, социальная память, политическая память, 
культурная память, историческая память. По мнению иссле-
дователя, в кризисные периоды усиливается потребность че-
ловека в опоре на события прошлого, найти аналогичные со-
бытия в истории, прошлое, таким образом, становится ближе, 
а настоящее становится понятнее и определеннее [1, с. 47].

Различая понятия «политика памяти» и «историческая 
политика», авторы обычно отмечают, что если первая ‒ это 
целенаправленная деятельность власти по формированию 
нужной идентичности (А.Миллер и С.П. Поцелуев), то вто-
рая ‒ это интерпретации истории, которую осуществляют 
разные политические силы (О.Ю.Малинова).

Так, А.И. Миллер отмечает, что термин «историческая 
политика» возник как категория политической практики сна-
чала в 1980-е годы в Федеративной Республике Германия.

О.Ю. Малинова, в свою очередь, рассматривает «по-
литику памяти» как «актуализированное прошлое» (в ан-
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глийских источниках – «usablepast»), которая является «сво-
еобразным репертуаром исторических событий, фигур и 
символов, которые наделяются смыслами, в той или иной 
мере значимыми для современных политических и культур-
ных практик» [2, с. 290-291].

Впрочем, понятия «политика памяти» и «историческая 
политика» в некоторых источниках отождествляются, отме-
чает В.Ю. Рубцов в своей работе «Политика памяти в практи-
ке конструирования локальной идентичности». Различие со-
стоит в том, что «историческая политика» используется для 
легитимации существующей власти, а «политика памяти» 
– для формирования коллективной идентичности. Внимание 
обращается на то, что история – «картина изменений», па-
мять – «картина сходств». В итоге автор исследования опре-
деляет политику памяти как более широкое понятие, объеди-
няющее две категории, и трактует как рациональное действие 
института власти в сфере истории [5, с. 451].

При этом существует «локальная память», которая 
привязана к конкретным географическим и историческим 
реалиям. Для каждого отдельного региона локальная па-
мять становится частью общей исторической картины, вли-
яя на коллективные представления о прошлом. Поэтому, как 
считает В.Ю. Рубцов, важность использования локальной 
памяти в общей политике памяти состоит в преодолении 
разрыва между ними. На локальную память можно опирать-
ся как не базис регионального героического прошлого. 

Но исследователь констатирует, что в существующей 
исторической политике России не уделяется внимания ло-
кальной идентичности, а за главный ориентир принимаются 
события глобального масштаба. Таким образом, у граждан 
теряется чувство принадлежности к месту обитания – горо-
ду или региону. К тому же не используются исследователь-
ские возможности местных сообществ историков, которые 
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могут изучать и подвергать анализу травматические собы-
тия локальной памяти [5, с. 454].

Создание «Мультимедийного исторического парка 
«Россия – моя история. Югра» как инструмента политики па-
мяти в символической политике Югры по формированию об-
щенациональной и локальной гражданской идентичености.

Создание Мультимедийного исторического парка 
«Россия – моя история. Югра» как актуального инстру-
мента политики памяти.

Выставки серии «Россия – моя история» начались в 
2013 году с выставки «Романовы» в Центральном москов-
ском Манеже. Их проведение инициировал Патриарший 
совет по культуре при поддержке Правительства Москвы и 
ведущих историков – Института российской истории РАН, 
МГУ, РГГУ. Первый постоянный выставочный комплекс 
«Россия – моя история» открылся в ВДНХ в декабре 2015 
года, после чего было принято решение о создании подоб-
ных исторических парков в крупных городах страны [6]. 
Для всех парков базовой задачей является отражение исто-
рии России от Рюриковичей до новейших событий. Базовые 
разделы: «Рюриковичи», «Романовы», «1914 – 1945: От ве-
ликих потрясений к Великой Победе» и «Россия – моя исто-
рия: 1945-2017». Материалы подаются в современном циф-
ровом виде, максимально удобном для восприятия.

Мультимедийный исторический парк «Россия – моя 
история. Югра» (далее – Мультимедийный исторический 
парк) был открыт 7 декабря 2019 года. Он стал 21-м по сче-
ту в России, и первым – в городе, не являющимся столицей 
региона. Площадь экспозиции Мультимедийного историче-
ского парка составила более 6500 квадратных метров. 

Помимо общего для всех исторических парков экспози-
ционного материала, в Мультимедийном историческом парке 
в Сургуте используется более 270 статей собственного реги-
онального контента. Это одна из крупнейших в стране баз, в 
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формировании которой участвовали ведущие образовательные 
и культурные учреждения ХМАО-Югры: Музей Природы и Че-
ловека, Музей геологии, нефти и газа, Сургутский государствен-
ный педагогический университет, Сургутский государственный 
университет, Нижневартовский государственный университет, 
Сургутский краеведческий музей, Государственная библиотека 
Югры, Окружной центр народных художественных промыслов 
и ремесел. Всего было задействовано около 50 авторов [4].

В рамках своего функционирования Мультимедийный 
исторический парк организует масштабную работу по посе-
щению экспозиций учащимися образовательных организаций 
Сургута, Сургутского района, а в каникулярное время – для 
школьников, студентов, учителей и преподавателей истории 
из всего Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В рамках подготовки данной работы мы провели се-
рию глубинных интервью со специалистами по подготовке 
экспозиций Мультимедийного исторического парка (6 чело-
век) и экскурсоводами, работающими с группами школьни-
ков в Мультимедийном историческом парке (6 человек). Те-
мой глубинного интервью было повышение эффективности 
Мультимедийного исторического парка в качестве инстру-
мента политики памяти в исторической политике Югры. На 
основе данных интервью мы сформулировали и классифи-
цировали предложенные меры: 

– проведение факультативных и элективных допол-
нительных курсов в исторической, военно-патриотической, 
социальной, культурологической тематике;

– проведение внеурочных активностей – дискуссион-
ных площадок с просмотром и обсуждением экспозиций, 
заседания клубов любителей истории, тематических ма-
стер-классов, проектно-исследовательских проектов (в том 
числе музейно-краеведческих, например, школа юного экс-
курсовода «PRO-гид 20-20»);
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– реализация программ воспитания и социализации 
учащихся через такие направления, как духовно-нравствен-
ное развитие и патриотическое воспитание обучающихся, 
их социализация и профессиональная ориентация;

– проведение на базе Мультимедийного исторического 
парка школьных уроков истории в разрезе изучения исто-
рии России, культурных, военных, научных и социальных 
достижений страны от Средневековья до XX века;

– проведение на базе Мультимедийного исторического 
парка лекториев и выставок, посвященных локальной памя-
ти, с целью формирования локальной идентичности, встро-
енной в общероссийскую историческую память.

• гражданско-патриотическое воспитание (знаком-
ство с героическими страницами истории России; жизнью 
замечательных людей, явивших примеры гражданского слу-
жения, исполнения патриотического долга; с обязанностя-
ми гражданина; знакомство с историей и культурой родного 
края, народным творчеством, этнокультурными традиция-
ми, фольклором, особенностями быта народов России; со-
держанием и значением государственных праздников);

• нравственное, духовное, культурно-творческое и 
эстетическое воспитание (получение элементарных пред-
ставлений об эстетических идеалах и художественных цен-
ностях культур народов России освоение навыков видеть 
прекрасное в окружающем мире, природе родного края; раз-
витие умения понимать красоту окружающего мира через 
художественные образы).

4. Выводы, рекомендации
Интерактивные экспозиции Мультимедийного исто-

рического парка способствуют организации образователь-
ной деятельности, как в виде дополнительного образования, 
так и в логике федерального образовательного стандарта, в 
том числе реализации системно-деятельностного подхода, 
формированию ключевых компетенций обучающихся при 



«Развитие институтов гражданского общества в арктических 
регионах современной России: политико-правовые аспекты»

324

организации индивидуальной и групповой проектно-иссле-
довательской деятельности.

Выстроенная таким образом экскурсионно-образова-
тельная программа позволяет школьникам познакомиться 
с великими историческими событиями в уже привычной 
для них информационной среде. Применение современных 
информационных и мультимедийных технологий способ-
ствует большей заинтересованности современного подрас-
тающего поколения в изучении истории своей Родины. Ведь 
именно познание истории своего народа, событий, произо-
шедших на той земле, где мы сейчас живем, формирует чув-
ство патриотизма человека и гражданина. 

При этом в работе Мультимедийного исторического 
парка происходит развитие локальной памяти и гармонич-
ного встраивания ее в общероссийскую историческую па-
мять. Это позволяет развивать чувство эмпатии, интереса 
и привязанности молодых людей, как к «малой», так и к 
«большой» Родине. 

Сочетание информационных технологий Мульти-
медийного исторического парка «Россия – Моя История. 
Югра», классических и нетрадиционных педагогических 
приемов, позволяет обучающимся более глубоко окунуть-
ся в историю своей Родины и тем самым достичь образова-
тельных и воспитательных целей.

MULTIMEDIA HISTORICAL PARK "RUSSIA MY 
HISTORY" AS AN INSTRUMENT OF MEMORY 
POLICY IN THE SYMBOLIC POLICY OF UGRA

S.V. SHAMRAY

Abstract. In the article, the author examines a suitable 
approach to working with historical memory and symbolic 
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politics of this work of the Multimedia Historical Park “Russia 
is my history. Ugra ".

Keywords: politics of memory, historical politics, symbolic 
politics, national identity, historical park.
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СЕКЦИЯ 4. 
ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ ПРАВО В 

РЕГУЛЯТОРНЫХ МЕХАНИЗМАХ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШАЕМЫХ ОСУЖДЕННЫМИ В 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Д.С. ДЯДЬКИН, З.Г. АЛИЕВ

Аннотация. Статья посвящена общей характеристике 
преступлений, совершаемых осужденными в исправитель-
ных учреждениях разных видов, а также обстоятельствам, 
обуславливающим совершение пенитенциарных преступле-
ний, представлена сравнительная характеристика взаимо-
действия личности и ситуации при совершении различных 
групп преступлений.

Ключевые слова: осужденный, преступность в испра-
вительных учреждениях, динамика преступности, типы 
криминального поведения, классификация пенитенциарных 
преступлений.

Преступления в исправительных учреждениях имеют 
глубокие корни, ведущие свое начало от установления тю-
ремного заключения в качестве основного вида наказания. 
Противоправные действия в местах лишения свободы всег-
да отличала высокая степень общественной опасности, как 
для отдельной личности, так и для государства и общества 
в целом. Отсюда вытекает прямая зависимость их количе-
ственных и качественных характеристик от происходящих 
в стране политических, экономических и социальных про-
цессов. Любое существенное изменение в государственной 
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или общественной жизни сопровождается трансформацией 
в структуре осужденных, что либо снижает, либо повышает 
рост преступности в исправительных учрежденийях.

Сложность криминальной обстановки объясняется не 
только наличием пенитенциарных правонарушений, но и 
изменением характера совершаемых преступлений. Наблю-
дается ярко выраженная тенденция роста количества тяж-
ких и особо тяжких преступлений. При этом наибольшее их 
число приходится на долю насильственных и корыстно-на-
сильственных преступлений. Несмотря на снижение чис-
ленности спецконтингента, за последние годы существенно 
ухудшился его качественный состав: большинство осужден-
ных отбывает наказание за убийство и причинение тяжкого 
вреда здоровью, за разбой и грабеж, при этом 54,7% осу-
жденных отбывают лишение свободы второй раз и более, 
что свидетельствует об их стойком нежелании вести зако-
нопослушный образ жизни, а это существенно осложняет 
организацию исполнения наказаний и способствует совер-
шению пенитенциарных правонарушений.

Пенитенциарная преступность как особая разновид-
ность рецидивной преступности по своим параметрам во 
многом обусловлена общей криминальной ситуацией в 
стране, хотя в силу гуманизации уголовной и уголовно-ис-
полнительной политики российского государства числен-
ность так называемого тюремного населения, то есть лиц, 
осуждаемых к отбыванию наказания в виде лишения сво-
боды, постепенно снижается. В связи с этим в исправи-
тельных учреждениях концентрируется преимущественно 
наиболее рецидивоопасный контингент осужденных. За по-
следние годы количество лиц, совершивших тяжкие и особо 
тяжкие преступления, увеличилось вдвое и превысило 80% 
от общей численности отбывающих лишение свободы. Как 
уже отмечалось, более четверти осужденных приговорены 
к длительным срокам наказания, почти половина отбывает 
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его во второй раз и более, что приводит к увеличению среди 
осужденных доли социально деградировавших лиц.

Пенитенциарные преступления име-
ют свою специфику, которая, по мнению  
Громова В.Г., выражается в следующем: «во-первых, это 
явление распространено на ограниченных, локальных про-
странствах ‒ территории ИУ, которые имеют вооруженную 
охрану, комплекс специальных режимных требований и 
правоограничений в отношении осужденных; во-вторых, 
структура преступности в местах лишения свободы носит 
«усеченный» характер, то есть ограничена определенным 
кругом преступлений. Для осужденных к лишению свобо-
ды не характерны, в частности, экономические, экологиче-
ские и транспортные преступления; в-третьих, субъектами 
пенитенциарных преступлений являются только осужден-
ные ‒ лица, которым за совершенное ими преступление уже 
назначено наказание в виде лишения свободы, и они его 
отбывают; в-четвертых, для большинства пенитенциарных 
правонарушений (в особенности преступлений) характерны 
специфические орудия их совершения: палки, заточки, кам-
ни, бытовые и производственные предметы; в-пятых, боль-
шинство преступлений, совершаемых осужденными, от-
личаются повышенной психологической напряженностью, 
агрессивностью, эмоциональным накалом и наличием кон-
фликтной ситуации» [9].

Классификация пенитенциарных преступлений в со-
ответствии со степенью их общественной опасности, объ-
ектом посягательства и механизмом совершения имеет 
важное практическое значение. Именно детальный пени-
тенциарных преступлений позволит выработать наиболее 
эффективные меры борьбы с ними.

Отдельные виды пенитенциарных преступлений мо-
гут совершаться только осужденными: побег из мест лише-
ния свободы или из-под стражи (ст.313 УК РФ), уклонение 
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от отбывания лишения свободы (ст. 314 УК РФ), дезорга-
низация деятельности учреждений, обеспечивающих изо-
ляцию от общества (ст. 321 УК РФ). Другую группу проти-
воправных деяний образуют общеуголовные преступления 
(убийства, причинение вреда здоровью, кражи и т.д.), об-
ладающие, значительной спецификой, которая связана как 
с особенностями субъектного состава, так и с конкретной 
ситуацией их совершения.

Анализ ведомственной отчетности относительно со-
стояния преступности среди лиц, содержащихся в учрежде-
ниях УИС, за 2015 - 2019 гг. показал следующее:

«в структуре пенитенциарной преступности преоб-
ладают незаконное приобретение, сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов (28,4%), 
далее следуют дезорганизация деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества (18,0 %); побеги 
из мест лишения свободы, из-под стражи или из-под ареста 
(15,9%), преступления против жизни и здоровья (10,6%), 
уклонение от отбывания лишения свободы (2,9%), кражи на 
объектах УИС (2,0%). Совокупная доля преступлений со-
ставляет 77,8%»[21].

Сопоставление регистрируемых преступлений 
в расчете на численность спецконтингента выявля-
ет следующее: уровень преступности в 2015 году в рас-
чете на 1000 осужденных содержащихся в исправи-
тельных учреждениях составлял 1,59, в 2016  - 1,62,  
в 2017 – 1,75, в 2018 – 1,92 и в 2019 – 2,34. 

Применительно к исполнению и отбыванию уголовно-
го наказания в целом выделяются следующие типы крими-
нального поведения:

1) уклонение от наказания; насильственное преступ-
ное поведение; корыстное преступное поведение;

2) корыстное преступное поведение; воспрепятство-
вание деятельности учреждений и органов УИС;
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3) половые эксцессы осужденных;
- обращение с наркотическими и другими запрещен-

ными веществами или предметами [15].
Особое внимание при этом обращается на массовое 

преступное поведение, в частности массовые побеги и мас-
совые беспорядки. «Как криминологически значимые харак-
теризуются такие массовые эксцессы в среде осужденных, 
как отказ от приема пищи, членовредительство, невыход на 
работу. Справедливо отмечается, что такие массовые экс-
цессы могут свидетельствовать о нарушении прав и закон-
ных интересов осужденных или об организационной дея-
тельности преступного сообщества «воров в законе». При 
несвоевременном приеме мер, такие эксцессы могут пере-
растать в особо опасные групповые преступления» [25].

Поэтому механизм их зарождения и развития, их при-
чины, объективные и субъективные факторы должны быть 
предметом особо пристального внимания, как пенитенциар-
ных криминологов, так и сотрудников оперативных подраз-
делений исправительных учреждений, несущих основное 
бремя борьбы с пенитенциарной преступностью.

«При оценке состояния преступности в местах лише-
ния свободы следует исходить из того, что преступность в 
них «опасна по характеру и жесткости», поскольку для оби-
тателей этих мест «наиболее характерны ... своя «нравствен-
ность» и свои обычаи, а также пренебрежение к личности и 
даже жизни, а для значительного числа заключенных ‒ пол-
ная нравственная деградация и отрицание «официальных» 
(с их точки зрения) ценностей»»[13].

В числе причин существования латентности престу-
плений в ИУ следует, прежде всего, выделить трудности 
раскрытия некоторыхкатегорийпенитенциарных преступле-
ний; сложность их квалификации; пробелы в правовом ре-
гулировании; недостаточную осведомленность сотрудников 
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об оперативной обстановке в учреждении; нежелание огла-
шать интимные стороны жизни и др.

Высокая степень латентности пенитенциарной пре-
ступности связана также с недостатками в системе оценки 
показателей работы исправительных учреждений. В соот-
ветствии с давно сложившейся практикой, чем больше пре-
ступлений регистрируются, тем хуже оценивается работа 
ИУ. В этой связи представляется, что привлечение к уголов-
ной ответственности, если оно явилось средством пресече-
ния более тяжкого преступления, не должно снижать оцен-
ку работы того или иного учреждения УИС.

Специфическим пенитенциарным преступлением, яв-
ляется насильственное мужелюбство, отличающееся высо-
кой латентностью. Жертвы такого насилия входят в группу 
опущенных (отвергнутых), в которой также находятся лица, 
уличенные в доносительстве, осужденные за половые пре-
ступления против детей. В целом члены этой группы живут 
в условиях отличающимся худшим состоянием, чем осталь-
ные осужденные. Их честь, здоровье, и достоинство нахо-
дятся под постоянной угрозой, поэтому они и сами нередко 
прибегают к насилию, чтобы защитить себя.

Между тем наличие латентной преступности значи-
тельно затрудняет или даже делает невозможной объектив-
ную оценку действительных масштабов пенитенциарной 
преступности, выработку адекватных управленческих ре-
шений, а в конечном счете и эффективную борьбу с ней.

Обстоятельства, обуславливающие совершение пени-
тенциарных преступлений

Особое значение для выработки эффективных мер 
предупреждения пенитенциарных преступлений имеет тща-
тельный анализ обстоятельств, т.е. причин и условий, их со-
вершения. Криминологическая классификация дифферен-
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цирует причины и условия пенитенциарных преступлений 
на внешние (объективные) и внутренние (субъективные).

Внешние (объективные) причины и условия пенитен-
циарных преступлений отличаются значительным разно-
образием. В общем виде ‒ это различные просчеты, упу-
щения, недостатки в работе исправительных учреждений, 
связанные с подбором персонала, обеспечением режима и 
охраны, организаций труда и быта осужденных, проведени-
ем воспитательных мероприятий, несовершенством норма-
тивной базы и пр.

Объективными факторами преступлений, являются 
недостатки в обеспечении учреждений УИС профессио-
нальными сотрудниками, отсутствие опыта работы с осу-
жденными и дефицит штатной численности персонала. Еще 
в конце прошлого века по этому поводу писал И.И.Карпец: 
«Рассчитывать на избыток там «интеллектуалов», макарен-
ков и т.п. не приходится, учитывая, в частности, особенно-
сти расположения исправительно-трудовых учреждений, за-
пущенность социально-бытовых условий для сотрудников, 
трудности с воспитанием и обучением их детей, наконец, 
исключительную сложность самой работы. Нередко туда 
идут люди, потерпевшие неудачу в других областях соци-
ально полезной деятельности. Это надо понимать, как осоз-
нать и то, что издержки и неудачи здесь неизбежны» [13].

Практически половина (49,1%) сотрудников опера-
тивных подразделений находится в занимаемой должности 
менее трех лет, что с одной стороны, является следствием 
оптимизации штатной численности персонала УИС в тече-
ние последних нескольких лет, а с другой ‒ может говорить 
о кадровом кризисе в среде оперативников.

Такая ситуация во многом способствует формиро-
ванию недоверия осужденных к сотрудникам учреждений 
УИС. Исследования, проведенные в исправительных уч-
реждениях ХМАО-Югры, показывают, что более полови-
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ны (54,4%) осужденных, впервые отбывающих наказание, 
не доверяют никому из сотрудников и надеются только 
на себя. Среди осужденных, отбывающих наказание вто-
рой раз и более, этот показатель также высок и составляет 
48,3%. Примечательно и то, что среди осужденных обеих 
категорий 39,7% и 30,6% соответственно, доверяют лишь 
начальникам отрядов, которые, как представляется, долж-
ны обладать самым высоким уровнем владения навыками 
психологического и педагогического общения. Между тем 
согласно данным официальной статистики отрядное звено 
является самым неукомплектованным в исправительных уч-
реждениях, что наряду с общей текучестью кадров и слабой 
профессиональной подготовкой личного состава УИС нега-
тивно влияет на оперативную обстановку в ИУ, способству-
ет совершению пенитенциарных преступлений.

Совершению пенитенциарных преступлений способ-
ствует отсутствие у администрации своевременной полной 
информации о конфликтных ситуациях, возникающих в 
среде осужденных. Поступающая информация часто плохо 
проверяется и не всегда сопровождается адекватными мера-
ми воздействия.

Среди обстоятельств, обуславливающих преступность 
в учреждениях УИС, следует отметить все еще высокую 
численность осужденных, а также плотность из размеще-
ния. Еще одним фактором способствующим совершению 
преступлений, является неудовлетворительное состояние 
медицинского и материально-бытового обеспечения осу-
жденных к лишению свободы. По данным исследования, 
исправительные учреждения в вышеуказанном регионе в 
состоянии лишь на 60-65 % обеспечивать осужденных не-
обходимой спецодеждой, медицинскими препаратами, ги-
гиеническими и иными средствами. При этом острой оста-
ется проблема санитарного состояния рабочих и спальных 
мест осужденных, что в свою очередь является одной из ос-
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новных причин распространения в местах лишения свобо-
ды таких заболеваний, как туберкулез, гепатит, дизентерия 
и др. Видя, что администрация УИС не может обеспечить 
достойного уровня жизни, осужденный нередко вынужден 
пользоваться иными, зачастую противоправными, каналами 
получения указанных вещей.

Следующей объективной причиной существования 
пенитенциарной преступности являются недостатки в ор-
ганизации труда осужденных и связанных с этим наруше-
нием со стороны администрации по оплате выполненных 
осужденными работ. Несмотря на то, что Уголовно-испол-
нительный кодекс РФ (ст.9) относит труд к одному из основ-
ных средств исправления осужденных, а также закрепляет 
обязательность их труда (ст.103), именно трудоиспользова-
ние спецконтингента является в настоящее время наиболее 
проблемным вопросом. Незанятость осужденных трудом 
становится серьезным криминогенным фактором. Сложно-
сти с обеспечением трудовой занятости осужденных неред-
ко приводят к тому, что администрация ИУ старается обе-
спечить их работой при первой же возможности, иногда в 
нарушение требований безопасности. Использование спец-
контингента на контрагентских объектах значительно за-
трудняет надзор за их поведением, следствием чего нередко 
становится проникновения в ИУ запрещенных предметов, 
которые в дальнейшем могут использоваться как орудие или 
средство совершения пенитенциарных преступлений.

Исследования состояния законности и правопорядка 
в местах лишения свободы выявили определенную связь 
между уровнем преступности дисциплинарной практикой 
и уровнем преступности в исправительных учреждениях. 
Рост числа осужденных, наказанных в дисциплинарном 
порядке, свидетельствует об активной борьбе с нарушите-
лями режима, что в свою очередь способствует сокраще-
нию случаев преступного поведения осужденных. Поэто-



Сборник материалов
Всероссийской научно-практической конференции

335

му еще одним из объективных условий, способствующих 
динамике пенитенциарной преступности, выступает со-
стояние дисциплины среди осужденных. В контексте рас-
сматриваемой проблемы важным условием недопущения 
пенитенциарных преступлений является своевременное 
выявление и нейтрализация неприязненных отношений 
между осужденными.

Внутренние (субъективные) причины и условия пе-
нитенциарных преступлений. Криминогенные факторы 
субъективного характера представляются общими для всех 
пенитенциарных преступлений: «по данным криминологи-
ческих исследований, совершению преступлений в услови-
ях изоляции чаще всего способствуют:

 ˗ наличие у значительной части осужденных невроти-
ческих отклонений и психических аномалий;

 ˗ наличие элементов инфантилизма при сформирован-
ности негативной ценностной ориентации, противоречи-
вость и действенность психики;

 ˗ невысокий образовательный уровень, недостаточное 
интеллектуальное развитие и примитивная структура по-
требностей, характерные, прежде всего, для насильствен-
ных преступников;

 ˗ эмоциональная неустойчивость, несдержанность, 
преобладание возбуждения над торможением, эмоций над 
разумом, ограниченная возможность самоуправления в экс-
тремальных ситуациях;

 ˗ пассивное принятие сложившегося порядка, что про-
является в зависимости от других осужденных в условиях 
ограниченного круга общения в замкнутой среде и невоз-
можности ее смены в конфликтных ситуациях;

 ˗ сосредоточенность на своем внутреннем мире, на 
собственных переживаниях, выражающаяся в замкнуто-
сти, скрытности и других свойствах характера, которые при 
длительном отсутствии распорядка способны разрешиться 
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в эмоциональном взрыве ‒ злостном нарушении режима, ху-
лиганстве, побеге;

 ˗ повышенная тревожность, проявляющаяся в страхах, 
осторожности, организации контактов с окружающими, что 
при отсутствии распорядка приводит к невротическим или 
психическим заболеваниям, а также совершению престу-
плений (чаще всего насильственных);

 ˗ быстротечные конфликты, связанные со стрессом, с 
аффектом, опьянением и т.п. состояниями, возникающими 
внезапно и приводящие к совершению как насильственных, 
так и корыстных, а также корыстно- насильственных пре-
ступлений;

 ˗ повышенное самомнение, завышенная самооценка, 
стремление к лидерству, выражающиеся в организации за-
маскированных преступлений или приводящие к межлич-
ностным конфликтам».

Первым, и, наверное, главным, субъективным фактом 
совершения правонарушений в местах лишения свободы 
является наличие тюремной субкультуры. Социальная сре-
да мест лишения свободы и ее важнейший структурный 
элемент общность осужденных представляют собой не-
достаточно изученное, уникальное социальное явления. С 
первого дня в изоляции осужденный испытывает на себе 
влияние «законов» преступного мира, который, как и всякая 
общность, имеет свою иерархию, лидеров, низшие слои. За-
нимая определенное место в этом сообществе, человек во 
многом от него зависит.

Поэтому представляет интерес характеристика вари-
антов взаимодействия личности и ситуации в случае совер-
шения некоторых видов преступлений, в том числе пени-
тенциарных.
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Сравнительная характеристика взаимодействия личности и ситуации 
при совершении различных групп преступлений.

Тип взаимосвязи «личность 
– ситуация»

Всего 
лиц

Категории преступлений
корыст-
ные

насиль-
ственные

пенитенци-
арные

Личность «преобладает» 
над
ситуацией

225 114 80 31

Равновесие «личности и 
ситуации»

70 20 14 36

Личность частично
«подавляется» ситуацией

57 8 12 37

Всего лиц 352 142 106 104

Из таблицы видно, что пенитенциарные преступления 
значительно чаще, чем преступления, совершенные на сво-
боде, происходили под активным воздействием кримино-
генной ситуации. Тем не менее однозначно нельзя сказать, 
что основное значение в механизме пенитенциарного име-
ют возникновение опасной ситуации и характер реакции 
на нее. Следует отметить, что обстоятельства поведения в 
такой ситуации при пенитенциарных преступлениях более 
значимы, чем при преступлениях, совершенных на свободе, 
но нельзя сводить характеристику лиц, совершивших пени-
тенциарные преступления, только к ситуативной. Более чем 
в половине случаев преступных деяний в местах лишения 
свободы ведущую роль играют свойства личности, взаи-
модействующие с опасной ситуацией. Иногда эта ситуация 
преобразовывалась в опасную именно действиями преступ-
ника [23].

Условия изоляции не проходят бесследно для любо-
го человека, особенно для лиц, имеющих проблемы с пси-
хикой. В условиях несвободы психики человека реагирует 
на их воздействие определенными поведенческими прояв-
лениями, позволяющими адаптироваться к новой жизни. 
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Чаще всего поведение осужденного начинает носить при-
способленческий характер, а лица с неустойчивой психикой 
становятся благодатной почвой для вовлечения напряжения, 
поскольку любой неосторожный поступок способен самым 
негативным образом повлиять на его пребывания в ИУ [26].

Неформальная система порождает многочисленные 
случаи насилия, вступая в противоречие с официальной си-
стемой норм. Вот почему достаточно часто правонаруше-
ния совершаются в отношении осужденных, игнорирую-
щих требования преступного сообщества. Такие лица часто 
обрекаются на роль жертвы. Уровень и структура виктим-
ности как повышенной способности отдельных лиц или 
социальных групп при определенных обстоятельствах ста-
новиться жертвами преступлений в значительной степени 
характеризуют общественную опасность пенитенциарной 
преступности. При оценке виктимологических показателей 
следует учитывать, прежде всего, сферу противоправных 
проявлений, личность потерпевших, типичные свойства 
соответствующих криминогенных ситуаций. Нужно иметь 
в виду, что для пенитенциарных преступлений показатель 
виктимности составляет 8 - 10%.

Понятием виктимной личности охватывает широ-
кий круг людей, которые в силу различных субъективных 
и объективных факторов подвержены риску стать жертвой 
преступления. Особое внимание при изучении виктимной 
личности, в местах лишения свободы, должно быть сосре-
доточено на пенитенциарных жертвах тяжких и особо тяж-
ких насильственных преступлений.

Часть актов насилия в местах лишения свободы имеет 
ярко выраженный протестный, демонстрационный харак-
тер, представляет собой реакцию, нередко весьма болез-
ненную, на лишения и ограничения, связанные с изоляцией 
от общества. При высокой степени конфликтности жизни 
в исправительных учреждениях насильственные действия 
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нередко осуществляются в целях самозащиты, как ответная 
реакция на агрессию извне.

«У многих осужденных в период отбывания наказания 
продолжают действовать те виды криминальной мотивации, 
которые в сочетании с криминогенными ситуациями приве-
ли их на скамью подсудимых, а затем и в исправительное 
учреждение. К ним добавляются побуждения, связанные с 
уклонением от наказания; стремление завоевать лидерство, 
продемонстрировать, иногда просто «от нечего делать», 
силу, навязать свою волю другим» [27].

Представляется, что тюремная субкультура факти-
чески является основным источником напряженности в 
среде осужденных. При этом важное значение для проти-
водействия данному явлению имеет выявление групп отри-
цательной направленности, контролирующих соблюдение 
субкультурных норм.

Исследования показывают, что основной причиной 
формирования в ИУ групп отрицательной направленности, 
является землячество, представляющее собой объединение 
осужденных в группу по принципу проживания до осужде-
ния в одном регионе (республике, городе, районе). Важно 
учитывать, что землячество имеет положительную сторону, 
в частности, оказание осужденным ‒ землякам имеет нега-
тивные последствия и может способствовать совершению 
пенитенциарных правонарушений.

При этом администрация ИУ фактически не имеет 
возможности противостоять негативному влиянию подоб-
ных объединений осужденных, поскольку в УИК РФ (ч.1 
ст. 73) содержит положение о том, что осужденные «отбы-
вают наказание в исправительных учреждениях в пределах 
территории субъекта Российской Федерации, в котором они 
проживали или были осуждены».

Немаловажную роль в предупреждении пенитенци-
арных преступлений играют факторы психолого-психи-
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атрического характера. Статистика свидетельствует, что 
почти две трети (65 %) осужденных страдают различными 
психическими расстройствами, каждый пятый (19%) ‒ бо-
лен алкоголизмом и наркоманией. К сожалению, каких-ли-
бо позитивных изменений в данной ситуации ожидать не 
приходится: экономические потрясения, неблагополучие в 
социальной сфере, неустроенность личной жизни неблаго-
получным образом воздействует на психику людей, влечет 
увеличение случаев употребления населением алкоголя и 
наркотиков.

В местах лишения свободы постоянно увеличивается 
количество лиц с повышенной возбудимостью, агрессив-
ностью, психическими отклонениями. В исправительных 
учреждениях содержится значительное количество осу-
жденных, склонных к различным формам деструктивного 
поведения ‒ членовредительству, конфликтам, агрессии, 
суицидам. Значительное число осужденных имеют, пси-
хические расстройства, не исключающие вменяемости, ‒ 
психопатию, неврастению, истерию, психоастению, психо-
зы, в частности алкогольные. Эти отклонения уменьшают 
способность осужденного контролировать свое поведение, 
ведут к резкому снижению волевой сферы и общего интел-
лекта, а также ухудшают мыслительный процесс и парали-
зуют волю лица во время совершения им пенитенциарного 
преступления.

К обстоятельствам, влияющим на уровень пенитенци-
арных преступлений, относится и такой субъективный фак-
тор, как конфликты, возникающие в местах лишения сво-
боды. Пенитенциарные конфликты, которые лежат в основе 
большинства, если не всех, преступлений осужденных в 
исправительных учреждениях, подразделяются на конфлик-
ты отдельных осужденных или их групп с администраци-
ей учреждений и на незаконные действия с запрещенными 
предметами. Нередко такие конфликты перерастают в на-
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сильственные, корыстно-насильственные или корыстные 
преступления. Именно от своевременного предупреждения, 
выявления и разрешения таких конфликтов зависит, в ко-
нечном счете, эффективность исправления осужденных.

«Результаты исследований показывают, что подавляю-
щая часть конфликтов вызывается следующими обстоятель-
ствами (расположены в порядке убывания частоты встреча-
емости):

 ˗ целенаправленными действиями, уничтожающими 
честь и личное достоинство осужденных (склонение к всту-
плению в гомосексуальные связи, притеснение, клевета, 
оскорбление, слухи и др.);

 ˗ посягательства и на материальную сферу конкрет-
ных осужденных (кражи личного имущества, невыполне-
ние долговых обязательств, несправедливое распределение 
материалы ресурсов и др.);

 ˗ грубыми нарушениями сложившейся системы не-
формальных ценностей, норм, обычаев и традиций, или так 
называемого кодекса поведения, господствующего в суб-
культуре осужденных конкретного пенитенциарного учреж-
дения;

 ˗ выявленными фактами преднамеренных злоупотре-
блений своим положением со стороны лиц, официально на-
значенных на должности дневальных, бригадиров и т.п.;

 ˗ проявлениями «чрезмерной» активности, личной 
инициативы в общественно-полезной деятельности (рабо-
той на должностях бригадиров, дневальных и т. д.);

 ˗ оказанием несанкционированного или несогласо-
ванного с лидерами неформальных групп содействия пер-
соналу исправительных учреждений в решении вопросов, 
затрагивающих жизненно важные интересы отдельных осу-
жденных;

 ˗ нарушениями установленных правил внутреннего 
распорядка, напрямую не связанных с ущемлением интере-
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сов конкретных лиц (например, стилем руководства брига-
дой хранением запрещенных предметов, просмотром попу-
лярных телепередач, употреблением алкогольных напитков 
и наркотических средств и др.);

 ˗ индивидуально-психологическими особенностями 
личности и поведения осужденных (психологической не-
совместимостью, психическими аномалиями, чрезмерной 
агрессивностью и др.); межэтническими и религиозными 
разногласиями между осужденными» [2].

Из приведенного перечня наиболее распространен-
ным обстоятельством, вызывающим конфликт, являются 
действия, унижающие честь и личное достоинство осу-
жденных, прежде всего оскорбление или распростране-
ние ложных сведений об осужденном. По всей видимости, 
значительное количество такого рода микроконфликтов в 
повседневной жизни осужденных является своеобразной 
психологической реакцией личности, направленной на под-
держание, а иногда и на укрепление своей позиции в тюрем-
ной субкультуре [23].

В контексте рассматриваемой проблемы следует вы-
делить типичные факультативные факторы, приводящие к 
повышению напряженности и возникновению конфликтов 
в микросреде осужденных:

4) отсутствие четких критериев оценки индивидуаль-
ного и группового поведения;

5) предвзятые или непоследовательные требования 
со стороны администрации или представителей органов 
местного самоуправления осужденных;

6) чрезмерное использование дисциплинарных санк-
ций;

7) смещение оценок с особенностей поведения на 
личность осужденного;

8) достижение социально-психологического компро-
мисса или сохранение существующего положения путем 
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делегирования ряда полномочий, а иногда и предпочтений 
лидерам неформальных групп;

9) игнорирование мнений и интересов осужденных 
при реализации задач совместной деятельности.

Результаты экспертного опроса дают основания по-
лагать, что сотрудники пенитенциарных учреждений не-
достаточно обучены применению адекватных психолого 
- педагогических методов, которые позволяют своевремен-
но выявлять и регулировать конфликты. В преобладающем 
большинстве случаев (от 60 до 75%) они узнают лишь об их 
последствиях либо недостаточно информированы о причи-
нах возникновения и характере развития тех или иных кон-
фликтных ситуаций.

Помимо этого сотрудники нередко недооцениваю пер-
спективы эскалации конфликтов и предпочитают вмеши-
ваться в тех случаях, которые могут поставить под сомне-
ние эффективность усилий по поддержанию правопорядка 
или обеспечению безопасности в местах лишения свободы.

Вышеперечисленные факторы наряду с индивидуаль-
ными особенностями личности и поведения осужденно-
го, мощным стремлением личности к самоутверждению и 
поддержанию своего статуса в глазах ближайшего окруже-
ния, реализуемым посредством унижения других, не только 
расширяют конфликтное пространство, но и увеличивают 
вероятность возникновения напряженных ситуаций, потен-
циальными участниками которых становится как отдель-
ные личности, так и группы осужденных. Кроме того, пе-
речисленные и другие внутренние (субъективные) причины 
и условия преступлений, совершаемых в местах лишения 
свободы, находят для себя благодатную почву в характер-
ных для осужденных психических состояниях и процессах, 
таких как устойчивая фрустрация, тоска, уныние, угнетен-
ность.



«Развитие институтов гражданского общества в арктических 
регионах современной России: политико-правовые аспекты»

344

Литература

Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе об-
щероссийского голосования 01.07.2020).

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 29.09.2020).

3. Инструкция по профилактике правонарушений среди лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно - исполнительной систе-
мы, утвержденная Приказом Минюста России от 20.05.2013г.№72

Монографии
1. Абатуров А.И. Особенности профилактики злостных на-

рушений, связанных с организацией группировок осужденных в 
исправительных учреждениях // Вестник Владимирского юриди-
ческого института. 2011. -№2(7). С. 18-21

2. Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Кри-
минолого -психологическое исследование. - М.,2015. - С.368.

3. Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Преступление и наказание :мо-
ногр. - М.,2014. - С.304.

4. Антонян Ю.М., Колышницына E.H. Мотивация поведения 
осужденных: монография. - М.2010.-С.143

5. Артемьев Н.С., Некрасов А.П. Рецидивная преступность в 
местах лишения свободы: криминологическая характеристика и 
предупреждение. - Самара, 2007. - С.174

6. Барабанов Н.П., Даудов A.B., Казак И.Б., Савардунова В.Н. 
Криминальная субкультура осужденных: теоретический, крими-
нологический, психологический аспекты, функциональный меха-
низм: монография. Рязань, 2011. - С.316

7. Вагин О.А., Исиченко А.П., Чечетин А.Е. Комментарий к 
Федеральному закону « Об оперативно - розыскной деятельно-
сти». - М., 2012. - С.136.



Сборник материалов
Всероссийской научно-практической конференции

345

8. Горшенков Г.Н. Криминологический словарь. - Н.Новго-
род,2010. - С.240

9. Громов В.Г. Криминогенность мест лишения свободы и ее 
нейтрализация: дисс ... канд. юрид. наук. - Саратов,2010. - С.300

10. Зарубин С.П. Предупреждение преступлений в следствен-
ных изоляторах: учебное пособие / Под ред. A.B. Сумачева. Тю-
мень, 2012. - С.86

1. Исиченко А.П., Егорова Е.В., Фумм А.М. Оперативно - 
розыскная криминология: пенитенциарный аспект: моногр. - 
М.,2011. - С.122.

2. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. - 
М.,1992. - С.285.

3. Кожевников Т.С. Влияние уголовно-исполнительной поли-
тики на профилактику преступности в местах лишения свободы 
// Пробелы в российском законодательстве . 2010. - № 1. С. 163-
164.

4. Криминология: учеб./под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эмино-
ва. - 5-е изд., перераб. и доп. - М., 2015.- С.800

5. Кутковский В.В. Функции оперативно-розыскной деятель-
ности в уголовно исполнительной системе России: диссерт. - М., 
2012.-С.211

a. Обзор работы подразделений УИС по обеспечению прав 
человека за 2015 год. М.: ФСИН России, 2016. - С. 48.

6. Обзор работы подразделений УИС по обеспечению прав че-
ловека за 2016 год. М.: ФСИН России, 2017. - С. 61.

7. Обзор работы подразделений УИС по обеспечению прав че-
ловека за 2017 год. М.: ФСИН России, 2018. - С. 54.

8. Обзор работы подразделений УИС по обеспечению прав че-
ловека за 2018 год. М.: ФСИН России, 2019. - С. 51.

9. Обзор работы подразделений УИС по обеспечению прав че-
ловека за 2019 год. М.: ФСИН России, 2020. - С. 57.

10. Особенности расследования побегов из мест лишения сво-
боды / Под ред. Е.В. Прысь. Рязань, 2012.- С. 144.



«Развитие институтов гражданского общества в арктических 
регионах современной России: политико-правовые аспекты»

346

11. Пенитенциарная криминология: учеб./ под ред. Ю.М. Ан-
тоняна, А.Я. Гришко, А.П.Фильченко. - Рязань,2013. - С.566.

12. Предупреждение пенитенциарной преступности: метод. 
пособ./ под. общ. ред. Ю.И.Калинина. - М.,2012. - С. 15.

13. Попов А.Н., Аистова Л.С. Объект преступления: учебное 
пособие. Санкт- Петербург 2014, - С. 41.

14. Старков О.В. Криминопенология. - М.,2004. - С.330 – 353.
15. Хачикян А.М Особенности социальной среды в местах ли-

шения свободы// Человек: преступление и наказание. - №2. - С.43.
16. Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы. - М., 1991. - С.87 - 107.



Сборник материалов
Всероссийской научно-практической конференции

347

УДК: 32.019.51

ЛЕГИТИМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ: 
ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНОВ ТЮМЕНСКОГО 

СЕВЕРА

М.Н. КОРШУНОВ

Аннотация. В статье анализируется специфика легити-
мации государственной власти регионов Тюменского Севера, 
возникающие ввиду особенностей политического режима и 
избирательного законодательства регионов Тюменского Севе-
ра. Отмечается актуальность вопроса формирования поддерж-
ки власти населением региона. В результате автор приходит 
к выводу о необходимости более полного изучения процесса 
легитимации государственной власти в северных регионах, с 
целью разработки эффективных инструментов управления со-
циально-политическими процессами в автономных округах.

Ключевые слова: легитимация государственной вла-
сти, механизм признания власти, доверие к власти, воздей-
ствие на общественное мнение, избирательное законода-
тельство.

Одними из наиболее важных факторов в процессе по-
литического властвования, способствующими эффектив-
ности и результативности государственного управления, 
являются доверие населения к институтам государственной 
власти, положительное отношение к персонам, олицетво-
ряющим власть, согласие граждан с решениями, принима-
емыми властью и поддержка реализациитаких решений. 
Совокупность данных факторов составляет единое полити-
ко-правовое понятие – легитимность власти.

Э.Н. Примова определяет понятие легитимность вла-
сти (от лат. legitimus – законный) как признание обществом 
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или большинством народа сложившейся системы власти как 
естественной, нормальной, соответствующей его воле и ин-
тересам [9, с. 112], вместе с тем, по мнению автора, следует 
также очертить различия между такими созвучными катего-
риями как легальность (законность) и легитимность власти. 
Так, Л.Х. Матакбаева отмечает, что понятие легитимность-
носит скорее оценочный, этический и политический харак-
тер, в то время как легальность означает формально- юри-
дический и этически нейтральный характер, иначе говоря, 
понятие "легитимность" шире, чем понятие "легальность" 
[7, с. 280].

Анализ научной литературы позволяет сделать выво-
ды о достаточно высокой степени разработанности пробле-
мы, связанной с вопросами легитимности государственной 
власти. Так, теоретико-методологические и практические 
подходы легитимности власти рассмотрены в работах Э.Н.
Примовой, Л.Х. Матакбаевой [9; 7], инструменты, техноло-
гии и особенности процессов легитимации власти подробно 
освещены в работах А.А. Поповой, Т.Ю. Филькиной, Т.Е. 
Телятник [8; 11; 10].

Вместе с тем, проблематика легитимности региональ-
ной власти изучена в гораздо меньших масштабах. Отдель-
ные вопросы диагностики эффективности региональной 
власти, через понятие легитимность, отражающее отноше-
ние населения к ней, рассмотрены в работе В.Н. Ломова [6], 
частично (в рамках изучения электоральных процессов в 
регионах) вопросы легитимности затрагивались в работах 
Н.П. Гриценко, А.В. Лабзина, А.Э. Кирсановой [2; 5].

Подчеркивая актуальность проблемы легитимности 
власти непосредственно в регионах, автор считает возмож-
ным привести утверждение Э.Н. Примовой о том, что го-
сударство, каким бы прочным оно ни казалось с первого 
взгляда, рано или поздно обречено на нестабильность и рас-
пад, если все или, во всяком случае, большинство его граж-
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дан не признают легитимность существующей власти и не 
выказывают готовность подчиняться ее законам [9, с. 112], 
дополнив его утверждением о том, что, как указывал Гегель, 
революция отличается от реформ участием в революции на-
рода [1, c. 413], т.е. она является процессом массового дви-
жения снизу, которое с высокой долей вероятности может 
быть спровоцировано, в том числе непопулярной политикой 
"на местах" (в регионах). 

Актуальность вопросов легитимности, процессов и 
технологий легитимации власти в регионах Тюменского 
Севера, в свою очередь, обусловлена такими факторами как 
стратегическое значение экономики северных территорий 
для Российской Федерации, необходимостью обеспечения 
бесперебойного ее функционирования, что требует высокой 
степени социально-политической стабильности на указан-
ных территориях, а также особенностями политического 
режима и избирательного законодательства в автономных 
округах, входящих в состав Тюменской области на правах 
равноправных субъектов Российской Федерации.

В рамках данного исследования автором делается ак-
цент на легитимности высших должностных лиц (губерна-
торов) субъектов Российской Федерации, так как именно в 
их компетенции, согласно действующему законодательству, 
находится координация и контроль деятельности всех орга-
нов исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, от деятельности которых зависит экономическое, соци-
альное, правовое и культурное развитие территории. 

Особенности электоральных процессов, согласно из-
бирательному законодательству Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа были освещены автором ранее [3; 4], в связи с чем, в 
рамках данного исследования автор считает возможным не 
рассматривать концептуальные основы процессов формиро-
вания институтов высших должностных лиц (губернаторов) 
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указанных регионов, уточнив лишь, что в автономных окру-
гах отсутствует процедура избрания губернатора населени-
ем, а наделение полномочиями высшего должностного лица 
осуществляется путем голосования депутатами законода-
тельного (представительного) органа власти автономного 
округа (Думы), чему предшествует достаточно длительная 
процедура выдвижения кандидатов на данные должности 
политическими партиями, и последующий отбор (отсеива-
ние) губернатором Тюменской области и Президентом Рос-
сийской Федерации.

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вы-
воды о том, что процедура избрания на должность губер-
натора автономного округа юридически хоть и не является 
назначением, но фактически реализуется именно по тако-
му сценарию, так как в современных политических реали-
ях невозможно представить ситуацию, в которой депутаты 
окружного парламента не оказали бы поддержку кандида-
ту-инкумбенту, или представителю преобладающей партии, 
предложенному Президентом Российской Федерации.

Тем самым, губернаторы регионов Тюменского Севе-
ра, являющиеся руководителями высших исполнительных 
органов государственной власти в своих регионах, лиша-
ются такого важного элемента как "кредит доверия" (выда-
ваемый населением в рамках электоральных процессов, на 
основе симпатий к личным, профессиональным или иным 
качествам кандидата, изучения его программы социально-э-
кономического развития территории, предлагаемой в каче-
стве предвыборной), являющегося, по мнению Т.Ю. Фаль-
киной одним из ключевых факторов, лежащих в основе 
определения эффек тивности процесса легитимации власти 
и уровня леги тимности власти [11, с. 19].

Также, в числе факторов, лежащих в основе определе-
ния эффек тивности процесса легитимации власти, и уровня 
леги тимности власти (которые, по мнению автора, можно 
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адаптировать к региональному уровню) Т.Ю. Фалькина 
указывает: участие населения отдельных регионов в оце-
нивании эффективности деятельности отдельных структур, 
обладающих властными полномочиями; непосредственное 
участие населения в функционировании отдельных государ-
ственных институтов; всеохватывающее призна ние возмож-
ности добиваться реализации своих прав и законных инте-
ресов через осуществление легальных процедур; степень 
персонификации власти в массо вом сознании; критерии и 
показатели доверительности граждан к властным структу-
рам на уровне региональной и местной власти [11, с. 19].

Следовательно, при отсутствии такого важнейшего 
фактора как выборность губернатора населением региона, 
политическому руководству автономных округов следует 
уделить особое внимание остальным факторам, максималь-
но эффективно используя их в качестве инструментов своей 
легитимации.

В дополнение к вышеизложенному следует также от-
метить, что процесс легитимации в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном 
округе осложняется такими факторами, как формирование 
общественного мнения о более высокой степени зависи-
мости (в сравнении со своими коллегами, избранными на 
прямых выборах) губернатора от федеральной власти и 
(или) элитарных групп (бизнеса, крупных промышленных 
предприятий, криминала) в общественном сознании насе-
ления региона; наличии значительной дистанции между 
населением и властью, формирование в общественном со-
знании населения мнения об "отдаленности" губернатора 
от проблем населения, ввиду понимания несущественного 
влияния населения на процессы избрания и переизбрания 
на данную должность.

Вышеизложенное позволяет сделать выводы о высо-
кой степени значимости эффективной государственной по-
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литики, направленной на легитимацию власти в регионах 
Тюменского Севера. Детальное изучение данной проблемы, 
выработка действенных рекомендаций, являются предме-
том для дальнейшего изучения. 

LEGITIMATION OF STATE AUTHORITY: FEATURES 
OF THE REGIONS OF THE TYUMEN NORTH

M.N. KORSHUNOV

Abstract.The article analyzes the specifics of the 
legitimation of state power in the regions of the Tyumen 
North, arising from the peculiarities of the political regime and 
electoral legislation of the regions of the Tyumen North. The 
urgency of the issue of forming support for the authorities by the 
population of the region is noted. As a result, the author comes to 
the conclusion about the need for a more complete study of the 
process of legitimizing state power in the northern regions, in 
order to develop effective tools for managing social and political 
processes in the autonomous districts.

Keywords: legitimation of state power, the mechanism for 
recognizing power, trust in power, impact on public opinion, 
electoral legislation.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В 
ПРОЦЕССЕ ПОСТРОЕНИЯ ПРАВОВОГО 

ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

И.А. СВИТЮК

Аннотация. В статье автор анализирует концепцию 
разделения властей с учетом современного развития госу-
дарства в эпоху построения гражданского общества. Вы-
являет особенности разделения властей в вертикальном 
и горизонтальном аспектах. Обосновывает позицию, что 
разделение властей как один из способов организации госу-
дарственной власти в правовом государстве, содержанием 
которого выступает гражданское общество. 

Ключевые слова: конституция, организация государ-
ственной власти, разделение властей.

Разделение властей является одним из фундаменталь-
ных положений, которое лежит в основе концепции право-
вого государства и, соответственно, развития гражданского 
общества. Выдвинутая Д.Локком и обработанная Ш. Монте-
скье идея о разделении властей до сих пор рассматривается 
как один из принципов организации государственной вла-
сти современного государства. Правовое государство невоз-
можно представить, если в нем не реализуется разделение 
властей. В свою очередь, правовое государство выступает 
формой организации государственной власти, содержани-
ем которого является гражданское общество. Следователь-
но, развитие правового государства с учетом развития кон-
цепции разделения властей способствует формированию и 
гражданского общества. По нашему мнению, эти процессы 
взаимообусловлены и взаимозависимы. Можно заключить, 
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что без правового государства невозможно говорить о граж-
данском обществе, его качественном состоянии, отвечаю-
щим цивилизованному уровню развития человеческого со-
циума.

В настоящее время подавляющее большинство стран в 
своих конституциях закрепляют разделение властей как ос-
нову конституционного строя и как важный рудимент орга-
низации власти. В советский период времени принцип раз-
деления властей отрицался и, соответственно, организация 
власти строилась на иных принципах. Однако после распада 
СССР и образовании 8 декабря 1991 года Содружества Не-
зависимых Государств, бывшие республики СССР, получив-
шие статус суверенных государств, стали закреплять в своих 
конституциях принцип разделение властей как основу орга-
низации и деятельности органов государственной власти. К 
примеру, статья 6 «Разделение и взаимодействие Властей» 
Конституции Республики Молдова определяет, что законо-
дательная, исполнительнаяи судебная ветви власти разделе-
ны и взаимодействуют при осуществлении своих прерогатив 
всоответствии с положениями Конституции. Согласно статье 
6 Конституции Украины государственная власть осуществля-
ется по принципу ееразделения на законодательную, испол-
нительнуюи судебную, органы которых, в свою очередь,осу-
ществляют свои полномочия в установленных Конституцией 
Украины в пределах и в соответствии с законами.

Аналогичная норма содержится в статье 6 Конститу-
ции Республики Беларусь. При этом уточняется, что госу-
дарственные органы в пределах своих полномочий самосто-
ятельны: они взаимодействуют между собой, сдерживают и 
уравновешивают друг друга.

Часть 4 статьи 3 Конституции Республики Казахстан 
устанавливает, что государственная власть едина, осущест-
вляется на основе Конституции и законов в соответствии 
с принципом ее разделенияна законодательную, испол-
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нительную и судебную ветви и взаимодействия их между 
собой с использованием системы сдержек и противовесов. 
Статья 11 Конституции Узбекистана закрепляет, что система 
государственной власти Республики Узбекистан основыва-
ется на принципе разделения властей на законодательную, 
исполнительную и судебную. В соответствии со статьей 
9 Республики Таджикистана государственная власть осу-
ществляется на основе ее разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную.

Согласно статьи 5 Конституции Армении государ-
ственная власть в Республике осуществляется в соответ-
ствии с Конституцией и законами наоснове разделения и 
баланса законодательной, исполнительной и судебной вет-
вей власти. Государственные органы, органы местного са-
моуправления и должностные лица правомочнысовершать 
только такие действия, на которые ониуполномочены Кон-
ституцией или законами.

Таким образом, конституционные нормы о разделении 
властей в конституциях стран СНГ имеют свои особенно-
сти, несмотря на общее понимание данной концепции (тео-
рии). Анализируя положения конституций некоторых стран 
СНГ относительно закрепления в них принципа разделения 
властей, Д.А. Авдеев приходит к выводу, что «несмотря на 
кажущуюся схожесть вышеприведенных конституционных 
положений, обращает на себя внимание, что формулиров-
ки, закрепляющие принцип разделения властей, более раз-
вернуты и конкретизированы, чем аналогичные положения 
Конституции РФ. Подчеркивается не просто самостоятель-
ность органов законодательной, исполнительной и судеб-
ной ветвей власти, а именно их «взаимодействие» в «соот-
ветствии с Конституцией и законами», в основу которого 
положена «система сдержек и противовесов» [1, с. 39-40].

Вышеуказанные выдержки из конституций стран СНГ о 
разделении властей свидетельствуют, что государства-участ-
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ники СНГ исходят из классического деления ветвей власти 
на законодательную, исполнительную и судебную. Однако в 
конституциях иных стран, как правило дальнего зарубежья, 
закрепляются такие как – избирательная, прокурорская, об-
щественная. Например, наряду с законодательной, исполни-
тельной и судебной ветвей власти указываются и иные вет-
ви (формы) власти. В частности, конституционная доктрина 
стран Латинской Америки, Швеции, Никарагуа выделяет 
избирательную, учредительную, контрольную власти. В Кон-
ституции Египта говорится об информационной власти. 

Подобное выделение дополнительных ветвей власти, 
по мнению Д.А. Авдеева, «позволяет говорить или о слож-
ности организации системы власти современного государ-
ства, или о неспособности классической триады сбаланси-
ровать взаимоотношения высших органов государственной 
власти» [2, с. 1797]. По словам В.Е. Чиркина, «конституци-
онная теория и практика по вопросу о взаимоотношениях 
ветвей власти государственной власти развивается в двух 
направлениях: с одной стороны, идет дифференциация вла-
стей, с другой говорится об их единстве, в последнее время 
о субсидиарности, хотя конечно, отпочкование ветвей вла-
сти не может быть беспредельным»[3, с. 87].

Современная трактовка разделения властей, по вер-
ному замечанию С.А. Авакьяна, «имеет два аспекта, свя-
занных, прежде всего, территориальным государственным 
устройством. Разделение властей на законодательную, ис-
полнительную и судебную и, разделение властных функций 
по уровням системы государственных органов. Поэтому, по 
его мнению, суть принципа разделения властей заключа-
ется: 1‒ каждая ветвь (уровень) имеет собственную компе-
тенцию; 2 ‒ ветви (уровни) самостоятельны между собой, 
не могут вмешиваться в компетенции друг друга; 3- каждая 
ветвь (уровень) обладает собственными средствами воздей-
ствия на другие» [4, с. 373-374].
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 «Разделение законодательной, исполнительной и 
судебной властей, ‒ по мнению Г.Н. Чеботарева, ‒ имеет 
несколько уровней, при этом данное разделение посред-
ством определенной организации законодательных, испол-
нительных и судебных органов (именно органов) занимает 
производное, вторичное место по сравнению с первичным, 
«корневым» разделением властей, определенным в ст. 3 
Конституции Российской Федерации, в которой, прежде 
всего, говорится об источнике власти многонациональном 
народе Российской Федерации. Народ может осуществлять 
власть в нескольких формах. Такое осуществление власти 
народом и есть изначальное, первичное, «корневое» разде-
ление власти» [5, с. 17]. 

Позиция профессора Г.Н. Чеботарева привлекатель-
на своей оригинальностью. В действительности народ как 
единственный источник власти осуществляет ее непосред-
ственно или же опосредованно.

Следует сказать и еще об одном аспекте разделение 
властей, это горизонтальное и вертикальное понимание 
концепции разделения властей. Если горизонтальное разде-
ление властей понимается как разделение государственной 
власти на законодательную, исполнительную и судебную, 
то вертикальное подразумевает разграничение полномочий 
и предметов ведения между Российской Федерацией и ее 
субъектами. С.А. Авакьян поясняет, что «по мере усиления 
государств и расширения их территорий задача разделе-
ния дел приобрела оттенок власти центра и власти терри-
торий, а именно: если вся власть исходит из центра, надо 
делить полномочия между центральными органами. И если 
при этом в регионах создаются всего лишь подразделения 
таких центральных органов, тогда вопрос о разделении их 
дел снимается по причине того, что все становили и поде-
лили «верхи». Но если на местах образуются обособлен-
ные (организационно) от центра органы, и в их создании, 
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формировании и деятельности начинает принимать участие 
местное население, если у этих органов есть определенная 
мера самостоятельности, проблема «разделения властей» 
неизбежно приобретает второй, после центра, уровень, т.е. 
появляются основания для выделения т.н. вертикального 
разделения властей» [6, с. 17].

В соответствии с ч. 2 ст. 11 Конституции Российской 
Федерации, в субъектах Российской Федерации государ-
ственная власть осуществляется образуемыми ими органа-
ми государственной власти на условиях и в соответствии с 
принципами, установленными федеральным законодатель-
ством. Основу организации и деятельности органов испол-
нительной власти в субъектах Российской Федерации со-
ставляют принципы верховенства Конституции Российской 
Федерации, федерального законодательства, территориаль-
ной целостности и принцип разделения властей. Принцип 
разделения властей, по-прежнему, остается одним из клю-
чевых принципов организации и деятельности высших ор-
ганов публичной власти в современном государстве. Основ-
ным назначением принципа разделения властей является 
возможность гармоничного распределения государственных 
полномочий между высшими органами законодательной, 
исполнительной и судебной властей, обеспечивающее их 
рациональное взаимодействие между собой [1, с. 1796].

Профессор А.Д. Керимов справедливо отмечает, что 
в настоящее время «исполнительная власть обладает мас-
штабными, по сравнению с другими ветвями власти, полно-
мочиями финансового, организационного, научно-культур-
ного, социально-правового, технологического характера» 
[7, с. 141].

Однако, несмотря на то, что концепция разделения 
властей в настоящее время несколько изменилось в резуль-
тате ее эволюционирования, которое выражается в появле-
нии новых ее ответвлений (избирательная власть, прокурор-
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ская, власть, учредительная власть, общественная власть и 
т. д.), а также разделение властей в федеративном государ-
стве способствует разграничению полномочий между фе-
деральными органами власти и органами власти субъектов 
Федерации это не может не оказывать влияние на рассредо-
точению государственных функций по управлению.

Гражданское общество предполагает функционирова-
ние негосударственных институтов и невмешательство го-
сударства в общественные процессы саморегуляции. Это во 
многом способствует формированию самостоятельности и 
невмешательства органов государственной власти в компе-
тенцию друг друга. Практика взаимодействия и кооперации 
между различными органами государственной власти по-
зволит выработать механизм невмешательства государства 
в дела формирующегося в Российской Федерации граждан-
ского общества.

THE CONCEPT OF THE SEPARATION OF 
AUTHORITIES IN THE PROCESS OF ESTABLISHING 

THE LEGAL STATE AND CIVIL SOCIETY

I.A. SVITIUK

Abstract. In the article the author analyzes the concept 
of separation of powers, taking into account the modern 
development of the state in the era of building a civil society. 
Reveals the features of the separation of powers in the vertical and 
horizontal aspects. Substantiates the position that the separation 
of powers as one of the ways of organizing state power in a legal 
state, the content of which is civil society.

Keywords: constitution, organization of state power, 
separation of powers.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕР ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ (НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ПРАКТИКИ 
РЕГИОНА РОССИЙСКОГО СЕВЕРА)

Е.И. ТУХВАТУЛЛИНА

Аннотация. В статье освещаются актуальные аспекты 
законодательной практики  противодействия коррупции в 
рамках реализации антикоррупционных мер во взаимосвязи 
с совершенствованием института гражданского общества, 
проводится сравнительная характеристика законодатель-
ства. В выводе определяются приоритетные вектора разви-
тия практики северных регионов, на примере ХМАО-Югры.

Ключевые слова: борьба с коррупцией, НКО,регионы 
российского Севера. 

Российский лидер В. В. Путин выразил свое позитивное 
отношение по поводу принятия новых поправок в основопола-
гающий закон страны. В частности, он отметил, что нужно не 
потерять тот существенный вклад, который внесли все негосу-
дарственные предприятия и организации, активно сотруднича-
ющие в этой сфере с государственными структурами[1]. 

Новые поправки в базовый закон нашей страны были 
поддержаны всенародным голосованием 2020 года. Данные 
поправки дают возможность работы по упрочнению кон-
ституционализма, самобытности и правосознания народа, а 
также создают среду для инновационного и передового раз-
вития нашего государства на мировой арене, защиты госу-
дарства от коррупционных проявлений[2]. 
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Одним из векторов, куда направлено действие поправки в 
базовый закон страны, является поддержка волонтерства и НКО, 
что приводит к возрастанию роли и деятельности гражданского 
сообщества для публичной политики государства, и возраста-
нию роли всехнегосударственных предприятий и организаций 
по противодействию коррупции, см., например, [4]; [8]; [5]. 

Также российский лидер в целях поддержки государ-
ственной политики сделал поручения главам северных ар-
ктических регионов по реализации основных положений 
программы федерального уровня по противодействию кор-
рупции, развитию правосознания и общественного контро-
ля[7]. Были приняты законы в данной сфере, по развитию 
роли гражданского общества в стране, и развития институ-
тов добровольничества и волонтерства [6].

Необходимо с положительной стороны отметить опыт 
ХМАО-Югры в данном направлении, так, например, в нача-
ле лета 2020 года в общественной совещательной структуре 
подвели итоги наблюдения за прохождением общероссий-
ского голосования в ХМАО-Югре. Все ответственные лица 
высказали единое мнение о высоком уровне юридической 
организации и проведения  подачи голосов во время летних 
выборов в регионе, и что такие современные подходы необ-
ходимо реализовать в дальнейшем на практике, см. напри-
мер, утвержденные задачи по борьбе с коррупцией в регионе, 
а также направления деятельности: [9], уменьшение числа 
административных правонарушений, [3]. 

Ранее проведенные исследования по выявлению по-
зитивной практики северных регионов, на примере ХМА-
О-Югры, по противодействию коррупции [10; 8; 9],  по-
зволяют  сделать обобщение о том, что в регионе, в целях 
своевременного выполнения поручений главы государства 
по противодействию коррупции, сформировались приори-
тетные вектора развития следующих институтов негосудар-
ственных предприятий и организаций:
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- по созданию и инновационному развитию мощных 
систем механизма государственных структур, взаимосогла-
сованности государства и общества, что невозможно без ак-
тивного и осознанного участия институтов негосударствен-
ных предприятий, организаций, и населения [10; 8; 4; 7; 6; 3]; 

-  по принятию программ регионального уровня, обе-
спечивающих устойчивое развитие региона на десятилетия 
вперед [9; 7; 6; 5], поддержку гражданского общества, вос-
питание подрастающего поколения, основанное на новых 
современных подходах к образованию, сокращению числа 
административных правонарушений [8; 6];

- по поддержке гражданского общества, НКО и волон-
терства, которые служат позитивным образцом служения, 
помощи и поддержки [8; 6], развитию антикоррупционного 
законодательства [10; 8; 4; 7; 6; 3].

CURRENT ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION 
OF MEASURES TO REGULATE THE ACTIVITIES OF 
NON-GOVERNMENTAL ENTERPRISES AND ANTI-

CORRUPTION ORGANIZATIONS(ON THE EXAMPLE 
OF ANALYSIS OF THE PRACTICE OF THE REGION 

OF THE RUSSIAN NORTH)

E.I. TUKHVATULLINA

Abstract. The article highlights new aspects of the study 
of legislative practice on combating corruption in the framework 
of the realization of anti-corruption steps in conjunction with 
the improvement of civil society, a comparative description of 
the legislation is carried out. The conclusion defines the priority 
vectors of development of the practice of the northern regions, 
using the example of the KMAO-Ugra.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕТИЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЖИЗНИ 

ОБЩЕСТВА

Е.Д. ТКАЧИК

Аннотация. В статье рассматривается новый инстру-
мент политического участия граждан в управлении делами 
государства – электронные петиции. Автор анализирует до-
стоинства и недостатки указанной формы непосредствен-
ной демократии как одного из современных способов ре-
ализации граждан своего права на участие в управлении 
делами государства.

Ключевые слова: электронная петиция; интернет ини-
циатива; участие в управлении делами государства, цифро-
вое участие.

Конституция Российской Федерации устанавливает, 
что граждане Российской Федерации имеют право участво-
вать в управлении делами государства как непосредствен-
но, так и через своих представителей. Участие в управлении 
делами государства возможно путем участия в выборах ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления, 
референдуме.

Несмотря на то что, «способ формирования (образо-
вания) является одним изключевых элементов в механизме 
непосредственной демократии» [1, с. 133], полагаем, что 
самым распространенным способом участия в управлении 
делами государства являются обращения граждан в органы 
публичной власти. Согласно статье 33 Конституции Россий-
ской Федерации граждане Российской Федерации вправе 
направлять индивидуальные и коллективные обращения в 



«Развитие институтов гражданского общества в арктических 
регионах современной России: политико-правовые аспекты»

368

государственные органы и органы местного самоуправле-
ния. Правовое регулирование процедура рассмотрения об-
ращений граждан регламентируется Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» [3].

Однако в настоящее время популярность приобрета-
ют коллективные обращения граждан – петиции. Петиция 
(лат. «petitio») в переводе с латинского означает запрос, тре-
бование. Иными словами, петиция представляет собой кол-
лективное обращение граждан в форме запроса, прошения, 
требования по наиболее интересующим вопросам.

Вместе с появлением такого вида обращения сформи-
ровался целостный институт, который направлен на обслу-
живание населения в области сотрудничества с органами 
публичной власти. Необходимость появления данного ин-
ститута обусловлена политическим состоянием государ-
ства, требующим учёта мнения граждан. Стоит отметить, 
что данная форма выражения политической воли весьма 
удобна как для граждан, так и для органов публичной вла-
сти. С развитием процесса цифровизации петиция приобре-
ла ещё более доступную форму выражения своей политиче-
ской воли гражданами. 

На сегодняшний день в развитом демократическом 
государстве, рассмотрение петиции является обязанностью 
органов публичной власти любого вида и уровня, обуслов-
ленной необходимостью учёта мнения граждан. Данная 
обязанность является приоритетной, так как по верному 
замечанию Д.А. Авдеева «провозглашение государства де-
мократическим предполагает не только формально-юриди-
ческое закрепление в конституционном законодательстве 
институтов выборов и референдума, как высшей формы на-
родовластия, но и установление действенных механизмов, 
соответствующих современному уровню развития демокра-
тии, что в конечном итоге, позволит единственному источ-
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нику власти – народу принимать участие в управлении дела-
ми государства как непосредственно, так и опосредованно» 
[2, с. 23]. В этом смысле петиции, как коллективные обра-
щения граждан, выполняют роль связующего звена между 
народом с одной стороны и органами публичной власти с 
другой.

Петиции могут быть поданы в органы публичной 
власти в любой удобной для граждан форме, будь то пись-
менная, устная или электронная. Благодаря появлению воз-
можности подачи петиций через информационно-телеком-
муникационную сеть Интернет в целом процедура подачи 
петиции значительно упростилась.

Динамика роста политической активности граждан 
в сети Интернет показывает положительные результаты. 
Данный рост в целом можно признать неравномерным, что 
вполне естественно, для такого большого государства. Но 
сам факт повышения политической активности указывает 
на то, что данный институт стоит развивать, и в том числе 
уделяя внимание развитию именно электронной петиции. 
Дальнейшее совершенствование данного института оправ-
дано тем, что электронная петиция по сравнению с иными 
формами подачи петиций имеет ряд весомых достоинств:

1. Электронная форма подачи петиции является наи-
более удобной. Для выдвижения своего требования или об-
ращения, прошения, гражданин,не выходя из дома сможет 
реализовать своё конституционное право принимать уча-
стие в государственном управлении;

2. Электронная петиция выступает наиболее прием-
лемой формой сотрудничества граждан с государственными 
органами в режиме онлайн;

3. Данная форма петиции реализуется в электронном 
пространстве – интернет ресурсе, выступающем платфор-
мой для передачи информации, выражающей политическую 
волю граждан по тому или иному вопросу;
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4. С учетом существования указанной платформы, 
государство снижает уровень издержек необходимых для 
рассмотрения традиционных форм петиций (материальные 
и иные затраты);

5. Данная форма петиции не приносит негативных 
последствий окружающей среде. Говоря об этом, мы име-
ем ввиду сокращение использования бумажных ресурсов, 
уменьшение документооборота в органах государственной 
власти.

С другой стороны, ошибочным будет считать, что 
электронная петиция имеет только положительные харак-
теристики. По нашему мнению, можно выделить ряд про-
блем, возникающих в процессе реализации права на подачу 
петиций.

Во-первых, проблема скептического отношения к 
петиции как форме выражения политической воли, и как 
возможности реального учета данной воли органами госу-
дарственной власти. Так, например, граждане ошибочно 
полагают, что их мнение посредством выражения в элек-
тронной петиции не будет учтено. В настоящее время суще-
ствуют определенные трудности в данном вопросе, в части 
придания юридической силы Интернет-ресурсам, на базе 
которых осуществляется подача и сбор электронных пети-
ций. 

В Российской Федерации функционирует несколько Ин-
тернет-ресурсов, предоставляющих возможность выражать 
свою политическую волю в виде электронной петиции, такие 
как – «Российская общественная инициатива», «Change.org», 
«Online Petition.ru», «Народная инициатива», «Демократор.
ру», «Петиции Президенту РФ» и иные. Данные порталы, 
хоть и функционируют с целью сбора петиций граждан, но, 
как правило, не учитываются государственными органами при 
управлении. Данная ситуация требует разрешения. Порталы, 
осуществляющие такую деятельность, должны быть офици-
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ально признанными, а результаты петиций, размещенные на 
их базе по результатам голосования, учтены и в необходимых, 
в соответствии с законом, случаях реализованы.  

Во-вторых, актуальной является и та проблема, что на 
уровне субъектов Российской Федерации не во всех регио-
нах осуществляется информирование граждан о существова-
нии указанных возможностей подачи электронных петиций. 
Субъекты Российской Федерации не уделяют достаточного 
внимание к правовому просвещению граждан в данном во-
просе, а также не разъясняется, каких результатов можно до-
стичь путем выражения своей политической воли в данной 
форме. Такое просвещение позволит увеличить активность 
населения в отдаленных регионах, а конкретные результаты, 
которых возможно добиться посредством подачи электрон-
ной петиции, развеют скептицизм к данному явлению.

В-третьих, процедура подсчета голосов граждан, про-
голосовавших за ту или иную петицию весьма сложна. За-
частую данный подсчет не имеет точного, определенного 
результата, да и в любом случае существует риск компью-
терной ошибки или электронного мошенничества.

Таким образом, в настоящее время не существует вы-
работанных критериев, по которым электронная петиция 
может быть учтена и реализована. 

Единственным Интернет-ресурсом, который принят 
во внимание на официальном уровне органами государ-
ственной власти, является сайт «Российская общественная 
инициатива»[4]. Но следует сказать, что приведенные выше 
Интернет-ресурсы тоже набирают большое количество пе-
тиций и в целом на них имеется активность граждан в части 
сбора подписей указанных петиций. Это свидетельствует о 
необходимости юридического закрепления статуса указан-
ных порталов на законодательном уровне. 

По нашему мнению, должны быть определены такие 
критерии как – количество подписей в соответствии с ко-
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торым данная петиция подлежит учету, и по которой будут 
приняты конкретные меры органами государственной вла-
сти; случаи обязательного реагирования органами госу-
дарственной власти на электронные петиции; должна быть 
урегулирована степень конфиденциальности граждан, под-
писывающих ту или иную петицию.

Стоит отметить, не все Интернет-порталы вникают 
в сущность петиции как таковой, так как цель петиции не 
просто привлечение внимания к проблеме масс, обществен-
ности, а их реальное, фактическое устранение. 

В-четвертых, неразрешенным является также и вопрос 
переадресации электронных петиций по подведомственно-
сти тому или иному органу власти или должностному лицу. 
Электронная петиция, размещенная на указанных порталах, 
зачастую выступает лишь способом вовлечения аудитории, 
а не конкретным инструментом решения проблем. 

На основе вышеизложенного, можно заключить, что 
электронная петиция в такой «среде обитания» не способна 
выполнять свое истинное предназначение. Роль электрон-
ной петиции, как и любой иной формы петиции, не только 
в привлечении внимания к проблемам общества, но и к кон-
кретным действиям со стороны органов публичной власти 
по решению данных проблем. Только государство, призван-
ное обслуживать гражданское общество, способно решить 
ряд проблем, которые так или иначе волнуют различные 
слои население страны. Именно путем модернизации функ-
ционирования института электронных петиций можно до-
стичь развития института электронной демократии.

Считаем необходимым на законодательном уровне 
урегулировать вопросы, касающиеся использование интер-
нет-порталов, созданных для фиксации по подаче электронных 
петиций. Они должны быть официально закрепленными, а ре-
зультаты петиций, размещенные на их базе по результатам го-
лосования, учтены и в необходимых в соответствии с законом 
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случаях реализованы.  Необходимо также разрешить вопрос о 
переадресации электронных петиций по подведомственности 
тому или иному органу власти или должностному лицу. Также 
должны быть проведены мероприятия по информированию 
населения на всей территории Российской Федерации о воз-
можностях электронной петиции. 

ELECTRONIC PETITIONS AS A TOOL FOR 
POLITICAL PARTICIPATION OF CITIZENS IN 

SOCIETY

E.D. TKACHIK

Abstract.The article discusses a new tool for political 
participation of citizens in the management of state affairs - 
electronic petitions. The author analyzes the advantages and 
disadvantages of this form of direct democracy as one of the 
modern ways of realizing citizens of their right to participate in 
the management of state affairs.

The article considers a new tool for political participation 
of citizens in the life of society – electronic petitions. The author 
analyzes the advantages and disadvantages of this tool, as well 
as the specifics of its use in the Russian Federation.

Keywords: electronic petition; internet initiative; 
participation in the management of state affairs, digital 
participation.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ 
ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

Э.Р. ЗАРАФЕТДИНОВА

Аннотация. В статье поднята проблема противодей-
ствия коррупции в сфере публичного права, перечислены при-
чины возникновения и развития коррупции. Автором также 
определены основные проблемы, связанные с привлечением к 
ответственности за совершение коррупционных правонаруше-
ний, указаны пути и методы решения проблемыпротиводей-
ствия коррупции на территории Российской Федерации.

Ключевые слова: коррупция, борьба, проблемы, обще-
ственный контроль.

На сегодняшний день существует множество определе-
ний понятия «коррупция». Федеральный закон от 25.11.2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» содержит ле-
гальное определение, указывая, что коррупцией считается «зло-
употребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу дру-
гими физическими лицами, а также совершение указанных дея-
ний от имени или в интересах юридического лица» [9].

Проблема коррупции в наше время является достаточ-
но актуальной. В мире, пожалуй, нет ни одного государства, 
в котором бы отсутствовали коррупционные проявления.
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России коррупция известна еще со времен Древней 
Руси, когда князья жили за счет населения. Такая система 
называлась кормлением. Население должно было кормить 
князя до тех пор, пока он находился у власти.

Конечно же, государство боролась с нарушителями. 
Например, при правлении Ивана Грозного была введена 
Судная грамота, где были установлены санкции за получе-
ние взятки. В 1714 г. ПетромIбыл издан указ, который пред-
усматривал смертную казнь за коррупцию. При правлении 
Николая II коррупция достигла наивысшего расцвета, когда 
все высшие должности можно было покупать или же прода-
вать. Даже при И. В. Сталине коррупцию не удалось полно-
стью истребить [4, c.100,102].

Таким образом, коррупция в России существует со 
времен Древней Руси, и в настоящее время это достаточно 
распространенное явление.

Данной проблемой обеспокоен и Президент России, 
В.В. Путин. Президент подчеркнул, что «гражданин, кото-
рый хотел бы стать государственным служащим, должен 
четко понимать, что вступление в должность неразрывно 
связано с жесткими антикоррупционными требованиями» 
[3]. Президент также заявил, что борьба с коррупцией бу-
дет вестись гласно, а все уголовные дела по коррупционным 
преступлениям будут доводиться до конца» [2].

Очень часто бывает, что государственные служащие 
используют средства, которые были предоставлены госу-
дарством для своих потребностей, например, для семьи, а 
не для исполнения своих прямых обязанностей.

Причин, объясняющих наличие коррупции в нашей 
стране, достаточно много. Но главной причиной коррупции 
является, то, что исполнительная власть ни за что, ни перед 
кем не отвечает. Кандидатуру на высшую должность выби-
рает и назначает президент либо правительство. При этом 
вопрос о назначении того или иного чиновника не обсужда-
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ется в органах представительной власти. Еще одна причина 
– изъяны Конституции РФ, которые вывели исполнитель-
ную власть из-под контроля других ветвей власти. 

В последнее время все чаще стали привлекаться к 
ответственности высокопоставленные чиновники за пре-
ступления коррупционной направленности. Так, Алексея 
Кузнецова, министра финансов Московской области, обви-
нили в мошенничестве на 11 млрд. рублей. В 2014 году в 
Петербурге обнаружили его ангар, где хранились антиква-
риаты, которые оценивались в 100 миллионов долларов. В 
Подмосковье наложили арест на 8 его земельных участков, 
2 квартиры и 2 машины [12].

Евгений Адамов, министр атомной энергии, в 2005 году 
был арестован по обвинению в мошенничестве в особо круп-
ных размерах и злоупотреблении должностными полномочи-
ями[8]. Александр Хорошавин, бывший губернатор Сахалин-
ской области, был обвинен по 9 эпизодам получения взяток. 
Их общая сумма составила около 522 млн рублей[6].

Примеров таких не счесть. Но, однако, многие чинов-
ники, даже учитывая все эти примеры, продолжают брать 
взятки. Чтобы бороться с коррупцией, существуют специ-
альные органы, которые должны пресекать преступления 
взяточников. Эти органы призваны заниматься обеспече-
нием законности и антикоррупционной деятельностью, но, 
часто, на практике бывает так, что должностные лица этих 
органов в корыстных целях превышают свои должностные 
полномочия.

Один их ярких примеров является дело Захарченко. 
В 2016 году задержали заместителя Главного управления 
экономической безопасности и противодействия корруп-
ции Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Дмитрия Захарченко. Он был заподозрен в превышении 
своих должностных полномочий. При обыске у Захарченко 
обнаружили 120 миллионов долларов [5].
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Денис Сугробов, бывший начальник Главного управ-
ления экономической безопасности и противодействия кор-
рупции, осужден за превышение должностных полномочий 
и провокацию взятки. По его делу потерпевшими проходи-
ли 30 человек [11].

В последние годы принимается много мер с целью 
устранения коррупции. Но все равно полностью не удается 
избавиться от взяточничества. В ст. 7 ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» обозначены полномочия исполнитель-
ной власти и области противодействия коррупции. В статье 
первой закона обозначено, что нужно проводить единую 
государственную антикоррупционную политику. В статье 
третьей указано, что исполнительная власть должна зани-
маться привлечением публичных служащих к участию в ан-
тикоррупционной деятельности, а также к формированию 
в обществе негативной оценки подобных проявлений. Сле-
дует указать, что задачей исполнительной власти является 
разработка механизма взаимодействия правоохранительных 
и государственных органов с парламентскими и обществен-
ными комиссиями, гражданскими институтами и граждана-
ми [9].

Политическая коррупция не только уничтожает пре-
стиж страны, но и снижает доверие народа к власти. Не-
смотря на то, что государство занимается привлечением к 
ответственности коррупционеров, в стране принимаются 
специальные законы и создаются органы, занимающиеся 
выявлением и профилактикой коррупционной деятельно-
сти, все равно проблема противодействия коррупции оста-
ется в наше время актуальной [7, c. 40].

В сложившейся ситуации необходимо не только из-
давать законы, но и привлекать к данной деятельности не-
безразличных граждан и настроенных активистов. Следует 
согласиться с мнением Н.В. Акимовой, что деятельность 
гражданского общества здесь очень важна[1]. В федераль-
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ном законе «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации» от 21.07.2014 N 212-ФЗ есть понятие 
«общественного контроля». В статье 4 указано, что обще-
ственный контроль должен следить за деятельностью орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных организаций, а 
также иных органов и организаций [10].

В заключение хотелось бы отметить, что общественный 
контроль обязан бороться с нечестными чиновниками. Но, к 
сожалению, на сегодняшний день в нашей стране отсутствует 
единая система общественного контроля. А государственные 
органы, которые занимаются предотвращением коррупции, 
не могут полностью проконтролировать всех нарушителей 
закона. Если государство не будет поддерживать деятель-
ность общественного контроля, то они не смогут оказать 
никакого влияния на политическую жизнь страны в целом и 
не смогут успешно действовать в борьбе с коррупцией. При 
этом нужно помнить, что общественный контроль должен 
лишь, оказывать помощь государственным органам в борьбе 
с коррупцией, а не дублировать их государственные функции.

ANTI-CORRUPTION IN THE FIELD OF PUBLIC LAW

E.R. ZARAFETDINOVA

Abstract.The article is devoted to the problem of fighting 
against the corruption of public law. The reasons for the 
emergence and development of corruption are listed. The main 
problems associated with the type of anti-corruption offenses 
are briefly described. Methods for solving this problem on the 
territory of the Russian Federation are determined.

Keywords: corruption, struggle, problems, public control
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ЗАЩИТА ОТДЕЛЬНЫХ ОХРАНЯЕМЫХ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: УГОЛОВНО-

ПРАВОВЫЕ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 
АСПЕКТЫ

А.В. КАРАСЕНИ

Аннотация. В данной статье затрагиваются вопро-
сы, касающиеся уголовно-правовой защиты детей и под-
ростков, в частности от преступлений против их половой 
неприкосновенности и половой свободы. Автором обосно-
вывается высокая степень важности данного направления 
деятельности государства, приводится статистика половых 
преступлений в отношении несовершеннолетних за послед-
ние годы.

Ключевые слова: защита несовершеннолетних по-
терпевших, половая неприкосновенность и половая свобода 
несовершеннолетних, статистика половых преступлений 
против несовершеннолетних.

Защита детей и детства, безусловно, является одной из 
важнейших задач государства.

В связи с этим, защита прав, свобод и законных ин-
тересов несовершеннолетних, в том числе обеспечение их 
должного нравственного и психического развития выступа-
ет обязательным и, пожалуй, приоритетным направлением 
деятельности на всей территории Российской Федерации. 

Не подлежит сомнению, что первостепенное значение 
здесь приобретает уголовно-правовая охрана молодого по-
коления, поскольку степень общественной опасности пре-
ступления возрастает, в случае, когда такое деяние соверше-
но в отношении ребенка или подростка.
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Так, согласно данным Российского статистического 
ежегодника за 2019 год, порядка ста тысяч детей в год ста-
новятся потерпевшими по уголовным делам (усредненный 
показатель):[1].

Наряду с тем, особую опасность среди них представ-
ляют преступления против половой неприкосновенности 
и половой свободы несовершеннолетних – так как данная 
категория потерпевших является наиболее уязвимой, то 
сексуальное насилие в таких случаях неминуемо приводит 
к серьёзным последствиям для психики ребенка, которые 
являются трудно обратимыми  и чаще всего носяткатастро-
фический характер.

Так, помимо непосредственного физического и психи-
ческого вреда, который диагностируется непосредственно 
сразу после совершения противоправных действий, поло-
вые преступления зачастую влекут так называемые «отло-
женные» последствия. Это может выражаться в негативном 
влиянии на нравственное развитие ребенка, половое воспи-
тание и дальнейшее поведение, что в свою очередь может 
вызыватьтрудности в создании семьи и деторождении, спо-
собствовать десоциализации и формированию девиантного 
поведения потерпевшего и т.д. 

Относительно данного вопроса Степанова О.Ю. спра-
ведливо указывала на то, что формирование циничного и 
искаженного понимания сути половой жизни, неправильное 
представление о взаимоотношении полов, всплески необо-
снованной агрессии, неконтролируемое и нередко извра-
щенное сексуальное влечение, выступают лишь частью тех 
последствий, которые могут возникнуть после совершения 
подобных действий в отношении несовершеннолетних. [2].

К сожалению, статистика в данной части более чем 
пугающая – за последние несколько лет был зафиксирован 
стремительный рост числа половых преступлений в отно-
шении несовершеннолетних.
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Так, по данным Всемирной организации здаравоохра-
нения в Европейском регионе живет около 190 млн детей до 
18 лет и 18 млн из них становились жертвами сексуального 
насилия.

Наряду с тем, 1 из 5 женщин и 1 из 13 мужчин заявля-
ют о факте сексуального надругательства над ними в дет-
ском возрасте.

Что касается России, то в октябре 2019 года МВД РФ 
заявило, что за последние пять лет статистика преступле-
ний по данной категории дел возросла на 42% и в 2018 году 
было зафиксировано 11 тыс. детей потерпевших от деяний 
против половой неприкосновенности и свободы несовер-
шеннолетних.

Согласно статистических данных Генеральной проку-
ратуры, в 2019 году число таких преступлений составило 
уже 14,8 тыс. (то есть на 4,3% больше в сравнении с 2018 
годом и на 19,3% с 2016 годом) [4].

В 2020 году Уполномоченный по правам ребенка в 
РФ Анна Кузнецова в ежегодном докладе предоставила сле-
дующие данные:

- увеличилось число преступлений по статье о насиль-
ственных действиях сексуального характера ‒ с 4999 в 2017 
году до 5693 в 2019 году (на 13,9%);

- увеличилось количество преступлений по статье о 
половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет, ‒ с 4988 в 
2018 году до 4996 в 2019 году (на 0,2%);

- увеличилось количество преступлений по статье о 
развратных действиях ‒ с 1 498 в 2017 году до 2 036 в 2019 
году (на 35,9%);

- незначительно снизилось количество преступлений 
по статье об изнасиловании несовершеннолетних, с 1560 в 
2017 году до 1549 в 2019 (на 0,7%). Однако в данной части 
омбудсмен указала, что их число остается по-прежнему вы-
соким.
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Кроме того:
- увеличилось число зарегистрированных преступле-

ний по статье об использовании несовершеннолетнего в це-
лях изготовления порнографических материалов или пред-
метов ‒ со 154 в 2017 году до 328 в 2019 году (в 2,1 раза);

- увеличилось количество зарегистрированных пре-
ступлений по статье изготовление и оборот материалов 
или предметов с порнографическими изображениями несо-
вершеннолетних ‒ с 542 в 2017 году до 719 в 2019 году (на 
32,7%): [5].

Между тем следует отметить, что половые преступле-
ния, в особенности против несовершеннолетних, характе-
ризуются высокой степенью латентности.

Это, в том числе, связано с тем, что данная категория 
лиц наиболее подвержена страхам, стыду, в следствие чего 
ребенок не способен давать произошедшему объективную 
оценку, а в случае с малолетними, неспособен осознавать и 
понимать происходящее. 

Кроме того, практике известны случаи, когда законные 
представители несовершеннолетнего стремятсяскрыть факт 
сексуального насилия в отношении последнего, избегая пу-
бличной огласки. Между тем, о высокой латентностидан-
ных преступлений косвенно свидетельствует увеличение 
числа детей, пропавших без вести.

Так, на основании статьи 34 Конвенции о правах ре-
бенка, государство-участник принимает на себя обязанность 
по защите несовершеннолетнего от всех форм сексуальной 
эксплуатации и сексуального насилия.

Следует отметить, что российский законодатель уде-
ляет должное внимание вопросу защиты и охраны детей 
иподростков от сексуального насилия.

По настоящее время в Уголовный и Уголовно-процес-
суальный кодекс вносятся различные изменения в части ква-
лификации, наказания, расследования и судебного процесса 
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по преступлениям против половой неприкосновенности и 
половой свободы несовершеннолетних с целью оптимиза-
ции законодательства в данной части. Наряду с тем, нема-
лое значение имеют постановления Верховного суда РФ.

Однако приведенная статистика говорит о том, что 
заявленная тема остается по-прежнему актуальной, а след-
ственная и судебная практика обнаруживает множество 
проблемных аспектов, требующих научного исследования 
и законодательного закрепления соответствующих теорети-
ческих положений.

PROTECTION OF SEPARATE PROTECTED RIGHTS 
OF MINORS: CRIMINAL LEGAL AND CRIMINAL 

PROCEDURAL ASPECTS

A.V. KARASENI

Abstract. This article touches upon issues related to 
the criminal legal protection of children and adolescents, from 
crimes against their sexual inviolability and sexual freedom. 
The author substantiates the high degree of importance of this 
direction of the state, provides statistics on sexual crimes against 
minors in recent years.

Keywords: protection of juvenile victims, sexual 
inviolability and sexual freedom of minors, statistics of sexual 
crimes against minors.
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