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С.Ю. Асеев 

Алтайский государственный университет, Барнаул 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ 

В СОЗНАНИИ ШКОЛЬНИКОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

И РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
1
 

 

Изучение политических ценностей современной молодежи 

во многом позволяет прогнозировать направление будущих 

трансформаций в политической сфере общества. Результаты 

проведенного в мае 2019 г. массового опроса учащихся 6–11 

классов показали, что более половины из них интересуется 

информацией о политических событиях, однако этот интерес 

носит ситуативный и несистемный характер, в результате чего 

66,6% опрошенных в АК и 71,2% в РА не смогли назвать ни 

одной функции политики в современном обществе. Из 

отмеченных функций политики в сознании школьников 

лидируют регулятивная функция (ее назвали 16% респондентов 

в АК и 14% в РА) и функция поддержания порядка (10,7% и 

8,8%). Далее с большим отрывом следуют функции: решения 

общественных проблем (2.7% и 2,35%), обеспечения 

благосостояния граждан (2% и 2.35%), более 1% школьников 

отметили роль политики в целеполагании, контроле и 

обеспечении законности.  

При оценке современной российской политики 34,1% 

респондентов в Республике Алтай затруднились ответить на 

данный вопрос, в Алтайском крае таковых оказалось почти 32%. 

Критически ее оценивают 12,35% и 9,85% школьников 

соответственно, еще более 31% в обоих регионах выбрало 

вариант ответа «в основном не соответствует». Наиболее часто в 

качестве претензий к современной российской политике 

назывались некомпетентность и не учет интересов граждан в 

процессе принятия решений, нерешенность социальных 

                                                 
1
 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта 

№19-011-31156  «Оптимизация государственной информационной политики в 

отношении детей и молодежи в условиях цифрового общества и 

трансформации процесса политической социализации школьников (на 

примере регионов Юго-Западной Сибири и Северного Казахстана)» 
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проблем, коррупция, отсутствие демократии, неблагоприятная 

экономическая ситуация. В Алтайском крае чаще, чем в других 

регионах звучали обвинения власти в несоблюдении законов и 

отсутствии свободы слова, в то время как в Республике Алтай на 

первое место вышел фактор отсутствия демократии. 

Аргументированная оценка политической ситуации говорит 

о наличии у школьников уже сформированной системы 

политических ценностей, более того, она оказалась во многом в 

рассматриваемых регионах схожей. Самыми значимыми для 

себя ценностями учащиеся Алтайского края и Республики 

Алтай отметили справедливость (90,5% и 90,6% 

соответственно), права человека (87,8% и 86,5%), свободу 

(83,6% и 87,7%) и порядок (83,6% и 84,7%). Остальные 

ценности нашли поддержку менее чем у половины школьников: 

реформизм оказался более востребован в Алтайском крае (50,2% 

против 46,5%), в то же время соблюдение интересов этнических 

групп посчитали необходимым 47,1% опрошенных в 

Республике Алтай и только 40,9% в крае. Почти одинаково 

оказалось сторонников сохранения традиций (50,6% РА и 49,8% 

в АК). Показательно, что интересы государства заняли 

последнее место в ценностном рейтинге школьников, получив 

поддержку 39,7% опрошенных в Алтайском крае 41,8% в 

Республике Алтай.  

Данная совокупность ценностных установок соответствует 

информационной среде и современной модели образования, 

ориентированным на личностные траектории успеха, т.е. явный 

индивидуализм. Свобода и права человека понимаются 

школьниками как возможности самореализации, дополненные 

формально-юридическим равенством – т.е. справедливостью в 

виде отсутствия преференций на основе личных связей и 

статусов. Злоупотребления свободами и правами должны 

пресекаться государством в рамках всеобщего порядка. Таким 

образом, у молодежи произошла главная трансформация в 

сочетании демократических ценностей – справедливость из 

социально-экономической сферы (в виде солидарности/братства 

как основы социал-демократии) трансформировалась в 

категорию формализованных условий либеральной модели 

демократии. Отмеченные особенности политических ценностей 
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в сознании молодежи школьного возраста позволяют 

констатировать у большинства из них преобладания бесспорной 

установки на преобладание личных интересов над 

коллективными в том числе и во взаимодействии с 

государством, где бесспорным становится тезис «государство 

для личности», а не наоборот. В этих условиях без системной и 

целенаправленной политической социализации молодежи, с 

акцентом на ее роль в развитии общества и сочетания прав с 

обязанностями во благо общих ценностей, будет невозможно 

достижение закрепленной в «Основах государственной 

молодежной политики РФ до 2025 года» задачи по «воспитанию 

патриотично настроенной молодежи с независимым 

мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, 

профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую 

культуру, в том числе культуру межнационального общения, 

ответственность и способность принимать самостоятельные 

решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, 

народа и своей семьи».  

 

 

С.Ю. Асеев, Д.А. Франк  

Алтайский государственный университет, Барнаул 

Павлодарский государственный педагогический институт, 

Павлодар 

ГОСУДАРСТВО КАК АГЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В 

РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ 

 

В России и Казахстане, как и большинстве постсоветских 

государств, все трансформации политических систем носили по 

своей сути административно-принудительный характер, 

двигателем и организатором изменений выступала власть, 

строго определявшая в интересах властвующей элиты 

институциональные заимствования. Как отмечал И.К. Пантин, 

переустройство «политического и экономического укладов» 

началось «с помощью рычагов государственной власти, с 

сохранением прежнего типа государства и его приоритета по 
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отношению к обществу, с традиционным всевластием 

чиновничества и т.п.» (Пантин И.К., 2003, с. 156).  

Как следствие, данный сценарий трансформаций 

формирует убежденность молодежи в том, что основным 

субъектом политики выступает государство (в ходе опроса это 

отметили 67,1% российских и 62,8% казахстанских 

респондентов). В современных условиях оба государства 

решают схожие задачи по формированию национально-

государственной идентичности и эффективного механизма 

политической социализации молодежи, однако в них 

отсутствует единая и согласованная система социализации 

граждан на базе приоритетных норм, ценностей и установок 

общества.  

В Республике Казахстан национальное строительство 

осуществляется на основе принятых «Доктрины национального 

единства», «Концепции укрепления и развития казахстанской 

идентичности и единства», Национальной идеи «Вечная 

страна», Стратегии «Казахстан 2050» и ряда других актов, 

которые прямо закрепляют ценности нации в виде 

независимости страны, межэтнического и межконфессио-

нального согласия, равенства прав и возможностей всех 

граждан, экономического развития, национальной безопасности, 

общности истории, культуры и языка. Эти ценности и 

определяют основные направления политической социализации 

казахстанской молодежи. Как отмечает Токтаров Е.Б., в 

соответствии с Законом Республики Казахстан «О государствен-

ной молодежной политике» основная работа по политической 

социализации молодежи и формированию ее национальной 

идентичности проводится в средних и высших учебных 

заведениях, преимущественно в рамках проведения кураторских 

часов, встреч с общественными деятелями, преподавания 

социально-политических дисциплин (Токтаров Е.Б. Некоторые 

аспекты политической социализации казахстанской молодежи...). 

В Российской Федерации задача по «воспитанию 

патриотично настроенной молодежи с независимым 

мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, 

профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую 

культуру, в том числе культуру межнационального общения, 
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ответственность и способность принимать самостоятельные 

решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, 

народа и своей семьи» закреплена в «Основах государственной 

молодежной политики РФ до 2025 года». После различных 

институциональных трансформаций и ведомственных перепод-

чинений государственных структур, отвечающих за реализацию 

молодежной политики, основным направлением по ее реализации 

в современных условиях стало патриотическое направление. 

Тем не менее, оба государства сталкиваются с целым 

комплексом проблем в коммуникациях с современной 

молодежью. Общая для России и Казахстана тенденция 

самоустранение молодежи от политической сферы несет угрозу 

последующего кризиса легитимности власти, что заставляет 

государство принимать меры по исправлению ситуации. Так, в 

«Концепции развития государственной молодежной политики 

Республики Казахстан до 2020 года» закреплены положения о 

стимулировании гражданской и патриотической самореализации 

молодежи. Оценивая приоритеты современной молодежи, 

казахские исследователи отмечают, что доминирующая ее часть 

отличается конформистским отношением к жизни и низким 

уровнем интереса к политике, что приводит к отчуждению от 

реалий социально-политической жизни.  

Существенно влияет на эту ситуацию развитие современ-

ных цифровых технологий и формирование информационного 

общества, что приводит к все большему замещению 

традиционных форм политического участия их виртуальными 

альтернативами в виде обсуждения политики в социальных 

сетях и репостов политической информации. Переход 

политических коммуникаций в сетевые сообщества меняет в 

молодежной среде рейтинг источников информации о политике, 

где первые две позиции удерживают социальные 

сети/мессенджеры и информационные Интернет ресурсы (73,6% 

и 71.1% в России, 57% и 60% для Казахстана). Эта тенденция 

согласуется с приоритетными ценностями молодежи, так как их 

стремление к свободе и справедливой реализации прав человека 

находит в сетевых сообществах не противоречащие им 

принципы добровольности, отсутствия иерархий и привилегий. 

При обсуждении общественных проблем известные блогеры по 
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авторитету и значимости мнения для молодежи и в России и в 

Казахстане уже конкурируют со СМИ. Как отмечают 

Д.Д. Ешпанова и Н.Ж. Биекенова, виртуальные «политические 

разговоры» становятся самой распространенной формой 

активности современной молодежи (Ешпанова Д.Д., Биекено-

ва Н.Ж., 2014, с. 105). По мнению В.А. Плешакова, киберсоциа-

лизация лежит в основе формирования личности человека 

ХХI в. (Плешаков В.А., 2016, с. 13). 

Во многом схожие модели политической социализации и 

информационной среды привели к почти совпадающим 

ценностным приоритетам молодежи России и Казахстана. Так, в 

ходе социологического опроса молодежи школьного возраста 

было установлено, что в блок наиболее значимых ценностей для 

российских школьников вошли справедливость (очень или 

скорее важна для 90,8%), права человека (87,8%), свобода 

(87,3%) и порядок (85%). В сознании казахстанских школьников 

последовательность ценностей немного трансформировалась, но 

не изменилась по структуре: свобода (82,3%), справедливость 

(81,6%), права человека (78,2%) и порядок (74,3%). Более 

половины из них поддержали и ценность сохранения традиций 

(56,6%), в то время как у российских школьников она важна 

только для 47,2%.  Показательно, что интересы государства 

заняли последнее место в ценностном рейтинге школьников 

России и Казахстана, получив поддержку 38,3% и 36,4% 

опрошенных соответственно.  

Таким образом, власти России и Казахстана должны 

осознавать, что для создания эффективной модели 

политической социализации молодежи в современных условиях 

не достаточно закрепить нормативно-правовые основы и 

полномочия государственных органов, необходимо также 

учитывать и ценностные приоритеты молодежи и ее 

коммуникационные предпочтения. 
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ВЛИЯНИЕ АГЕНТОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ НА ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ
2
 

 

В современном обществе, особенностью которого является 

цифровизация всех его сфер, наблюдается и трансформация 

форм политической социализации. Все это обуславливает 

специфику политической активности молодежи; ее раннее 

включение в политический процесс современной России.  

В связи с этим представляет как исследовательский, так и 

практический интерес вопрос специфики форм политического 

поведения молодежи школьно возраста, т.к. данная категория 

                                                 
2
 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта 

№19-011-31156  «Оптимизация государственной информационной политики в 

отношении детей и молодежи в условиях цифрового общества и 

трансформации процесса политической социализации школьников (на 

примере регионов Юго-Западной Сибири и Северного Казахстана)» 

http://journal.homocyberus.ru/Toktarov_E_Nekotorye_aspekty_politicheskoj.
http://journal.homocyberus.ru/Toktarov_E_Nekotorye_aspekty_politicheskoj.
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молодежи менее способна критически воспринимать 

информацию и наиболее подвержена манипулятивным 

воздействиям, а так же обусловленность этих форм влиянием 

различных агентов. 

Проведенный в 2019 г. массовый опрос учащихся 6–11 клас-

сов Алтайского края (АК), Новосибирской области (НО), 

Кемеровской области (КО) и Республики Алтай (РА) показал 

следующее распределение предпочтений политической 

активности школьников (см. табл. 1): 

Таблица 1 

К каким действиям Вы готовы прибегнуть для защиты 

своих интересов в случае их нарушения?, % 

 АК КО НО РА 

Обращение в органы власти 58 64,3 56,3 50 
Участие в выборах 23 22 29,3 19,4 
Обращение в общественные 

организации 
26,9 41,4 37 30,6 

Участие в работе общественных 

организаций 
14 14,1 20,3 11,8 

Участие в работе полит. партий 8,4 9,8 7,3 7,1  
Материальная поддержка 

деятельности политиков 
9,5 6,1 7,7 3,5 

Обсуждения в социальных сетях, 

репосты 
29,8 32 32,7 23,5 

Участие в забастовках, митингах 

и демонстрациях 
21,2 29,6 26 18,8 

Использование личных связей и 

вознаграждения 
15,8 16,2 17,3 17,7 

Участие в несанкционированных 

акциях 
10,7 10,7 8,6 7,1 

Затрудняюсь ответить 20,3 11,1 20,3 22,9 
 

Как можно заметить, среди школьников доминирует 

иждивенческая направленность в формах активности, которая с 

одной стороны может свидетельствовать о наличии элементов 

патерналистской политической культуры, с другой может 
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обуславливаться всего лишь пониманием ограниченности своих 

возможностей, определенных законодательством. 

В условиях информационного общества наблюдается 

кризис иерархичных структур и все чаще говорится о влиянии 

многофакторной среды на формирование личности. В связи с 

чем, актуализируется проблема эффективности и потенциала 

различных агентов социализации (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Из каких источников поучаете информацию  

о политике?, % 

 АК КО НО РА 

Центральное ТВ 56,1 53,5 57,3 61,8 
Регион/местное ТВ 26,6 25,2 32,7 34,1 
Центральные газеты 3,3 5,7 6 4,7 
Региональные/местные газеты 6,3 4,4 5,3 7 
Радио 11,3 16,5 11,7 8,8 
Партийные и агитационные  

материалы 
1,2 4 2,6 1,7 

Научная литература 6 6 8,3 8,2 
друзья/знакомые 44,7 54,2 56,3 50 
Родственники 49,2 49,5 58,7 45,9 
Социальные сети/мессенжеры 67,8 77,4 80,7 65,9 
Информационные Интернет-

ресурсы 
61,5 78,4 79 63 

Не пользуюсь источниками 0,9 1,35 0,7 3,5 
 

Уточненные в ходе проведения фокус-группового 

исследования данные показывают, что обсуждение 

политических вопросов с родственниками чаще всего сводится к 

простому выслушиванию позиций и мнений последних, как 

правило, не предполагает дискуссии и более того, чаще всего 

школьники отмечают несовпадение своих взглядов с позицией 

родственников. 

Так же фокус-групповое исследование показало наложение 

источников информации друзья/знакомые с социальными 

сетями – чаще всего именно в социальной сети происходит 

обмен мнениями или информацией по политическим вопросам. 
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Социальные сети, Интеренет-источники стали наиболее 

предпочтительным источником информации для школьников, 

так как они с одной стороны ориентируются на особенности 

мировосприятия современной молодежи – «блип-культуру», 

описанную Э. Тоффлером, с другой – одобрение со стороны 

знакомых той или иной политической информации в виде 

репоста, считается школьниками подтверждением актуальности 

информации. Меньше всего современным школьникам 

интересны печатные издания. Такое падение, возможно, 

объясняется описанным Ж. Бодрийяром феноменом 

«девальвации знака». Как следствие, более значимым 

источником политинформации выступают каналы 

межличностной коммуникации. 

Данные об источниках политинформации согласуются с 

полученным в результате опроса рейтингом референтных для 

школьников персон. Последние отражают и идущую 

трансформацию статусов агентов социализации. Основным 

агентом остается семья, друзья. 

Результаты опроса школьников и фокус-группового 

исследования демонстрируют, что сформировавшиеся 

«глобальная информационная деревня» (М. Маклюэн) и 

«общество сетевых структур» (М. Кастельс) повлекли за собой 

изменения в иерархии влияния агентов политической 

социализации. Огромное влияние сетевых структур дает массу 

возможностей для манипуляции сознанием юных граждан. 

Данный факт актуализирует потребность выработки новых 

форм и методов воздействия на сознание и поведение 

школьников со стороны традиционных агентов и наполнении 

этих форм образовательным контентом, способным 

активизировать критическое восприятие любой информации. 
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М.А. Астанин 

Алтайский государственный университет, Барнаул 

ДЕВИАНТНАЯ СУБКУЛЬТУРА ПОДРОСТКОВ КАК 

ПРИЗНАК НЕСТАБИЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

 

В России можно наблюдать большую заинтересованность 

государства в развитии такого кластера социальной жизни 

страны, как молодежная политика. После «беспризорности» 

России 1990-х, видна картина повышенного интереса 

политической элиты к жизни молодежи, ее духовного, 

нравственного и патриотического воспитания. Прежде всего, эта 

заинтересованность связана с омоложением кадров и 

взращиванием кадрового резерва страны. Для реализации этих 

целей государство взяло вектор на построение и поощрение 

молодежных общественных организаций. Следствием этого 

стало появление РСО, РДШ, волонтерских отрядов и т.д. Т.е. 

наблюдается формирование созидательной субкультуры 

молодежи. С формированием «прогосударственной» 

молодежной субкультуры, формируется маргинальная 

субкультура, которая чаще всего состоит из тех молодых людей, 

которых  не приняла система «государственной» молодежной 

субкультуры, либо они сами отказались быть частью ее.  

В России существует несколько маргинальных 

организаций. Одной из таких организаций является объединение 

молодежных банд А.У.Е. Однако, существование данного 

объединения отрицается МВД, но признается Следственным 

комитетом и Советом при Президенте РФ по правам человека. 

Так, в 2016 г. Я.В. Лантратова, являющейся тогда 

ответственным секретарем Совета по правам человека, 

сообщила о том, что некое молодежное криминализированное 

объединение именуемая себя «АУЕ» взяло под контроль 

учебные заведения в 18 регионах страны (Лория Е., 2016). 

Далее, в 2017 г. на заседании Госдумы, представитель МВД 

Евгений Дубов заявил, что «никакой организации нет», однако, 

в ответ Игорь Комиссаров (старший помощник председателя 

следственного комитета РФ) заявил об обратном (Полыгаева Д., 
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2017). Таким образом, наблюдается неопределенность 

официальной власти по отношению к данному вопросу. С 2014 

г. в России действуют несколько устойчивых криминализи-

рованных подростковых группировок относящих себя к «АУЕ» 

(Тарасов А., 2017). Но данное объединение действует не только 

в России, но и в странах СНГ. Так, один из главных идеологов 

«АУЕ» (так он сам себя называет), вор в законе Георгий Углава 

заявляет, что данная организация давно вышла за рамки 

исправительных учреждений (Тарасов А., 2017).  

В причинах появления данного объединения нет единого 

мнения. Одни эксперты считают, что «АУЕ» является 

преемницей советских подростковых криминализированных 

групп. По мнению профессора РГПУ С.Ф. Милюкова 

значительная часть подростков и детей в советское время была 

под сильным влиянием криминальной культуры и подчинялась 

так называемым «криминальным обычаям» (Сулим А., 2017), 

что и реализовалось в «АУЕ». По мнению ученого, благодаря 

интернету распространение криминальных идей идет сейчас 

большими темпами по сравнению с СССР.  

Одной из приоритетных точек зрения является мнение 

кандидата юридических наук, доцента Тулегенова В.В., который 

говорил о том, что члены «АУЕ» пытаются построить свой 

альтернативный мир. Так, в идеях членов данного объединения 

«есть мир неправильный ‒ законопослушный и правильный ‒ 

криминальный», и именно этот «правильный» мир и пытаются 

установить старшие члены данной организации, по сути ее 

идеологи. А средством установления данного мира служат 

подростки и молодежь (Тулегенов В.В., 2003). 

Таким образом, российская молодежная политика хоть и 

показывает положительную динамику развития, однако, есть 

целая ниша молодежи, которая была не принята этой системой и 

теперь пытается выстроить свой вектор развития. Является ли 

это показателем нестабильности молодежной политики 

государства? Отчасти. С одной стороны, наблюдается положи-

тельная динамика развития: так, в РСО входят более 240 тысяч 

студентов (Статистика РСО), а численность РДШ и других 

молодежных общественных объединений растет. Но с другой 
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стороны, наблюдается и криминализированный мир 

современной российской молодежи. 

 

Библиографический список 

 

1. Лория Е. «Детей заставляют сдавать деньги на общак 

для зоны» // Известия. – 2016. – 13 июля [Электронный ресурс]. 

– URL: https://iz.ru/news/621939 (дата обращения 12.09.2019). 

2. Полыгаева Д. «В каждой школе есть столы для 

опущенных, почему у вас об этом не знают?»: помощник 

Бастрыкина отчитал представителя МВД // ТК «Дождь». – 2017. 

– 22 июня [Электронный ресурс]. – URL: 

https://tvrain.ru/teleshow/videooftheday/stoly_dlya_opushennyh-

437809/ (дата обращения 12.09.2019). 

3. Сулим А. Что такое АУЕ и стоит ли его опасаться? // 

Медуза. – 2017. – 20 июня [Электронный ресурс]. – URL: 

https://meduza.io/feature/2017/06/20/chto-takoe-aue-i-stoit-li-ego-

opasatsya (дата обращения 13.09.2019). 

4. Тарасов А. АУЕ: Кто стоит за криминализацией 

подростков, вводит их в преступное пространство, или Хроники 

новой пионерии // Новая газета. – 2017. – 16 июня [Электронный 

ресурс. – URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/06/16/72816 

(дата обращения 12. 09. 2019). 

5. Тулегенов В.В. Криминальная субкультура и ее 

криминологическое значение: Дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.08. – Ростов н/Д., 2003. ‒ 228 c.  

 

 

Т.Е. Бейдина, А.Н. Кухарский, А.В. Новикова 

Забайкальский государственный университет, Чита 

УЛУЧШЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В 

МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ С 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Одной из тенденций глобализации является совместная 

деятельность разных стран по формированию глобального 

информационного общества. Информационное общество может 
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определяться как социальная общность, в которой основным 

предметом труда является информация, а орудием труда  

информационные технологии. В информационном обществе 

общественные отношения во многом определяются этими 

обстоятельствами, а экономика ориентирована на продукт 

информационной деятельности. 

Однако вхождение стран в глобальное информационное 

общество не отменяет наличия у стран национальных интересов 

и их защиту. Поэтому при формировании информационного 

общества обеспечивается защита национальных интересов в 

информационной сфере. 

Возникает потребность в создании чувствительных систем 

управления информационным обеспечением муниципалитета, 

что ограничено финансовым и трудовым потенциалами 

муниципалитета. Недостаточное финансирование информацион-

ной безопасности  муниципалитета, с одной стороны, связано с 

традициями формирования местных бюджетов (финансирование 

мероприятий происходит либо при необходимости, либо во 
исполнение нормативных требований), а также с тем, что для 

создания эффективной системы безопасности требуются 

сложные технологии, внедрение которых должно происходить 

систематично, что требует финансирования в большом объеме. 

Бюджеты муниципалитета достаточно часто реализовать это не 

в состоянии, а несистематичность не дает эффективной 

информационной защиты. Данные причины возникновения 

угрозы информационной безопасности в муниципалитете 

связаны с экономическим развитием и эффективностью 

управления территориями.  

Теоретико-методологической основой исследования 

являются работы зарубежных и отечественных исследователей 

по защите информации и информационной безопасности, среди 

которых работы: М.В. Арсентьева (Арсентьев М.В., 2003), 

Ю.М. Бaтурина (Батурин Ю.М., Жодзишский А.М., 1991), 

В.Б. Вeхова (Вехов В.Б., Попова В.В., Илюшин Д.А.,2004), 

А. Крутских (Крутских А., Крамаренко Г., 2003), Ю.И. Ляпу-

новa (Ляпунов Ю.И., Пушкин А.В., 1998), В.В. Панферовой 

(Панферова В.В., 2005), Н.Н. Потрубач (Потрубач Н.Н., 1999), 
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О.Г. Сивакова (Сиваков О.Г., 2003), Л. Черняк (Черняк Л., 

2005). Данные анализ свидетельствует о том, что информа-

ционная безопасность исследовалась с технических, правовых 

позиций, но с точки зрения политического процесса в 

региональном измерении не изучалась.  

Согласно Доктрине информационной безопасности 

Российской Федерации (Доктрина…), основными направле-

ниями предотвращения угроз национальным интересам 

России являются: доступ РФ к новейшим информационным 

технологиям, взаимовыгодному участию отечественных 

производителей в мировом разделении труда, к индустрии 

информационных услуг, производству средств информатизации 

и связи, информационных продуктов, а также противодействие 

усилению технологической зависимости России в области 

современных технологий. В связи с этим целесообразна защита 

информационных ресурсов от несанкционированного доступа, 

обеспечение безопасности телекоммуникационных систем. Это 

составляет суть политического поведения в муниципалитетах.  

Авторами статьи было изучено политическое поведение в 

муниципальных образованиях Забайкальского края с позиции 

информационной безопасности, проведены опросы 

общественного мнения, дана оценка системы информационной 

безопасности в органах муниципалитетов Забайкальского края, 

связанная с развитием современных информационных 

технологий, имеющих совершенные способы защиты 

автоматизированных информационных систем и программы для 

внедрения электронного документооборота. Была отмечена 

следующая тенденция политического поведения с точки зрения 

информационной безопасности в муниципальных образованиях: 

необходимы формы персональной ответственности и контроля 

за использование информации вне исполняемых должностных 

обязанностей или для личных целей. Также наметилась 

тенденция целесообразности эффективного метода контроля и 

совмещение технических средств с административными мерами 

контроля. Ограничение функций, осуществляемых с 

документами, которые содержат конфиденциальные сведения в 

рамках подразделения как одним специалистом, так и 
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несколькими позволят снизить риск утечек информации во 

внешнюю среду муниципальной власти. Оптимизация 

внутренних процессов, координация и управление персоналом 

подразделений администрации муниципального района 

являются первоочередными мерами улучшения политического 

поведения в ракурсе информационной защиты работы органа 

местного самоуправления. Данные тенденции были обоснованы 

при проведении социологического исследования для 

определения состояния информационной среды Забайкальского 

края и готовности муниципалитетов и их служащих к 

реализации информационной безопасности на местах. Были 

опрошены девять муниципальных районов Забайкальского края, 

а именно Агинский, Газимуро-заводский, Карымский, 

Могойтуйский, Могочинский, Хилокский, Чернышевский, 

Читинский, Шилкинский и приблизительно 500 муниципальных 

служащих. Подобное масштабное социологическое 

обследование по вопросам информационной безопасности 

Забайкальского края ранее не проводилось, что составляет ноу-

хау. Сложность подхода решения поставленной задачи связана с 

комплексностью предполагаемого исследования информацион-

ной безопасности как элемента государственного и 

муниципального управления. Данные методы и подходы 

соответствуют поставленной задачам и формированию каналов 

отслеживания информации от власти до народа и от народа до 

властных структур. 
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Молодежный парламентаризм как система 

представительства интересов молодежи и ее участия в 

политическом процессе начала формироваться в мировой 

практике с конца 1980-х гг. и в настоящее время реализуется в 

различных формах: от политических дискуссионных клубов и 

ролевых игр до создания консультативно-совещательных 
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структур молодежи при органах власти. Данная система 

продемонстрировала свою эффективность с точки зрения учета 

интересов молодежи при выработке молодежной политики, а 

также формирования ее ответственного социального поведения 

и активной гражданской позиции.  

В России практика молодежного парламентаризма начинает 

складываться в 2000-е гг. первоначально на федеральном 

уровне, а позже и на региональном. Согласно Письму 

Министерства образования РФ от 24.04.2003 г., целью развития 

молодежного парламентаризма выступает «привлечение 

молодежи к активному участию в жизнедеятельности 

государства, разработке и реализации ею эффективной 

молодежной политики путем представления законных 

интересов молодых граждан и общественно значимых идей в 

различных молодежных общественных консультативно-

совещательных структурах, прежде всего молодежных 

парламентах» (Письмо Министерства образования РФ…). 

В настоящее время во всех субъектах федерации 

сформированы молодежные парламенты или правительства в 

зависимости от того, при каком органе власти они действуют. 

Анализ процедуры формирования региональных молодежных 

парламентов продемонстрировал эволюцию механизмов от 

системы делегирования представителей молодежных 

общественных организаций, молодежных отделений 

политических партий, учебных заведений, военнослужащих, 

самовыдвижения и прямых выборов до прямого участия 

депутатов региональных легислатур и губернаторов в 

формировании данного института. 

В сферу компетенции молодежных парламентских структур 

входит представление интересов молодежи в органах власти, 

участие в нормотворческой деятельности, подготовка молодых 

кадров для работы в политической сфере, проведение социально 

значимых мероприятий и просветительская деятельность. 

Однако вопросы о реальной роли и статусе молодежного 

парламента как института в формировании государственной 

молодежной политики, о факторах, влияющих на данный 

процесс в различных регионах, сохраняют свою актуальность, 

что во многом обусловлено новым пониманием 
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государственной молодежной политики как деятельности, 

направленной на духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание молодежи. 

Особый интерес представляют регионы Приволжского 

федерального округа (ПФО), которые демонстрируют практику 

молодежного парламентаризма в разных политических, 

социально-экономических и этнокультурных (этно-

конфессиональных) условиях. 

Изучение нормативно-правовой базы развития 

молодежного парламентаризма в регионах ПФО выявило три 

механизма формирования данных институтов: 

«Механизм делегирования кандидатов в члены 

молодежного парламента молодежными общественными 

организациями, политическими партиями, муниципальными 

образованиями и др. молодежными структурами. Данная модель 

является самой распространенной и реализуется в 9 регионах 

округа (Кировской, Самарской, Нижегородской, Оренбургской, 

Саратовской, Ульяновской областях, республиках Мордовия, 

Марий Эл, Удмуртия). 

Механизм формирования молодежного парламента 

депутатами региональной легислатуры совместно с 

молодежными организациями, представленный в национальных 

республиках (Чувашии, Татарстане, Башкирии). 

Механизм формирования молодежного парламента 

депутатами региональной легислатуры из числа молодежного 

кадрового резерва (Пензенская область и Пермский край)» 

(Беляева Н.М., 2017, с. 201). 

В настоящее время в регионах ПФО отсутствует механизм 

прямых выборов депутатов молодежных парламентов, который 

в полной мере соответствует принципу парламентаризма, что 

объясняется, прежде всего, экономическими затратами на 

проведение дополнительных выборов в регионах. Как 

показывает анализ региональной практики функционирования 

молодежных парламентских структур, наибольшую поддержку 

от органов государственной власти получают молодежные 

парламенты в национальных республиках, где депутаты 

региональных легислатур предоставляют молодым 

парламентариям право законодательной инициативы, 



22 

поддерживают социально значимые проекты, рассматривают их 

как кадровый резерв и др. Можно говорить о том, что основным 

фактором устойчивого функционирования молодежного 

парламента выступает такой механизм его формирования, 

который позволяет региональным политикам напрямую 

участвовать в отборе молодых парламентариев. 

Подобный механизм формирования молодежного 

парламента при личном участии депутатов региональной 

легислатуры превращает данную структуру из института 

участия молодежи в политическом процессе в институт 

политической социализации и государственного управления 

регионом, институт контроля молодежи в интересах 

политического курса, что соответствует исторической практике 

взаимоотношений государства и молодежи в России. 
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ПАРТИЙ: СЛУЧАЙ ХОРВАТИИ
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М. Китинг отмечает, что территория сохраняет свое 

фундаментальное свойство быть частью политической и 

социальной жизни (Китинг М., 2003, с. 67.). Он утверждает, что 

регион как наделенная уникальными культурными, 

экономическими, политическими и иными свойствами 

территориальная единица не существует заранее: она 

формируется (конструируется) посредством и в ходе 

направленной деятельности заинтересованных лиц по 

выстраиванию региона. Процесс выстраивания уникального 

региона влечет за собой то, что появляются акторы, 

заинтересованные в повышении конкурентоспособности 

региона, которые отстаивают те или иные преференции для 

достижения благосостояния своего региона. Такой взгляд на 

регионы позволил М. Китингу рассматривать их и как 

пространство политического действия, и как актора 

                                                 
3
 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект №19-18-00053 «Субнациональный регионализм и динамика 

многоуровневой политики (российские и европейские практики)») в Пермском 

федеральном исследовательском центре УрО РАН 
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политического процесса и принятия решений. И на основании 

такой интерпретации роли регионов в политике он ввел понятие 

«нового регионализма» как политического движения и набора 

требований.  

В свою очередь Х.-Ю. Пуле предложил понимать 

регионализм как идеологию и следующее за ней движение 

(Puhle H.-J., 2000), а Бьорн Хеттне (Hettne B., 2005) для 

измерения степени регионализации вводит понятие 

«регионность». Возрастание «регионности» Хеттне предлагает 

связывать с процессом увеличения субъектности региона. Он, 

как и М. Китинг, понимает регион как «воображаемое 

сообщество», а ключевой в росте регионности выступает 

политически конструируемая «идея региона». В отличие от 

Китинга, он считает, что регионы вступают в активные 

взаимодействия с глобальными процессами и институтами, 

которые становятся объектом, а иногда даже продуктом их 

деятельности. Таким образом, «регионализм» в 

конструктивистской логике можно понимать в качестве 

политического процесса, в котором политические акторы 

субнационального уровня, манифестируя особость своего 

региона, приобретают/наращивают политическую субъектность.  

А. Пааси пишет, что «в независимости от того, мобилизует 

ли региональная принадлежность людей вступать в конфликт с 

центральной властью, их принадлежность к региону требует 

чувства общности и самобытности, которые часто подвергают 

сомнению и нюансируют национальные чувства» (Paasi A., 

2011, p. 9). При этом субъектами регионализма могут выступать 

в равной мере и в разнообразных проявлениях как государст-

венные, так и негосударственные политические акторы 

(Söderbaum F., 2003, pp.1-2), среди которых особый интерес 

представляют регионалистские политические партии, чья 

политическая повестка, отраженная в электоральных 

программах, содержит манифестации регионализма.  

Регионализм как политический процесс и идеология 

является широко распространенным феноменом современности, 

но именно в пространстве ЕС оказался наиболее выраженным. 

Программы и инструменты ЕС оказались фактором возрастания 

регионности. Но значимыми для этого были и остаются не толь-
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ко экономическая политика и административные практики ЕС, 

но и «этносимволистические» основания регионализма, к кото-

рым относится такой маркер идентичности как родной язык. 

Требования права на родной язык, восприятие своего языка 

как безусловной ценности и маркера особости сообщества могут 

рассматриваться не только как символический инструмент 

этнополитической мобилизации, но быть прагматически 

сопряженными с актуализированными в политической повестке 

регионалистскими требованиями. Так, в случае современной 

Испании, особенно ее самого мятежного региона на современ-

ном этапе – Каталонии – требования относительно статуса 

регионального языка, а также политические дискуссии о 

содержании и масштабе преференциальной в отношении него 

политики играют символическую роль в конфликте между 

Каталонией и Испанией (Борисова Н., Филиппова Е., 2019). 

Испания наряду с Великобританией и Италией составляют 

группу стран, политико-территориальное устройство которых 

отличает наличие субнациональных единиц, выделенных, 

скорее, по этническим, а не территориальным [региональным] 

основаниям. В связи с этим возникает вопрос о том, как связаны 

манифестации регионализма и этносимволические требования 

по поводу родного языка в случаях, где субнациональные АТЕ 

выделены преимущественно по территориальным основаниям. 

К такого рода случаям можно отнести современную Хорватию, 

регионы которой представлены на политической арене 

разнообразными регионалистскими партиями, чьи 

электоральные манифесты содержат в различных 

конфигурациях разнообразные требования регионализма. 

Сравнительный анализ партийных манифестов партий Истрии, 

Славонии и Бараньи, а также Приморско-Горанской жупании 

позволил верифицировать гипотезу о прагматическом 

восприятии партийными политиками статуса регионального 

языка как этносимволического основания регионализма.   
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ПОНЯТИЕ «ЭКСТРЕМИЗМ» В МАССОВОМ СОЗНАНИИ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Экстремизм – многогранное явление современного мира, 

оно включает в себя множество разновидностей: от националь-

ного и конфессионального до политического. Особенностью 

экстремизма является то, что он существует во всех сферах 

жизни общества, таких как культура, международные и 

межконфессиональные отношения, экономика, политика, 

экстремизм подрывает строй государства и угрожает 

национальной безопасности. Кроме того, в настоящее время 

данное явление очень сильно помолодело, все чаще 

экстремистами становятся представители молодежи, но многие 

из них даже не осознают значение данного феномена. Сегодня в 

России молодежь составляет около четверти населения страны, 

именно поэтому такое явление как молодежный экстремизм 

является основной угрозой стабильности в стране.  

Молодежь является той специфической массой населения, 

которая в силу возраста и психологических особенностей чаще 

других подвержена влиянию различных экстремистских 
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настроений. Противоречия, которые возникают в результате 

социализации молодежи, испытываемые в связи с отсутствием 

необходимого опыта рационального поведения, формируется 

особая черта – экстремальность, явление которое проявляется 

как обостренное восприятие социальной действительности. 

Экстремальность по своей сути носит безвредный характер, 

однако, когда социально-экономические условия молодежи не 

удовлетворяют ее базовых последствий и данная группа не 

чувствует себя социально защищенной, то это явление 

приобретает агрессивный характер, что в результате перерастает 

в экстремизм. Это также происходит вследствие того, что 

экстремизм позволяет найти «быстрый и доступный» способ 

решения проблем. Особую роль в данном направлении стали 

приобретать молодежные экстремистские группировки, которые 

пользуются большой популярностью, вследствие использования 

доступных лозунгов и планов по решению сложившихся 

проблем. Чаще всего для маскировки экстремистской 

деятельности данные организации используют патриотические 

настроения общества, в особенности молодежи. Такой вид 

патриотизма использует наиболее популистские лозунги, 

простые и мощные инстинктивные потребности, что делает на 

первый взгляд его легитимным, а также происходит подмена 

понятий экстремизм и патриотизм. Что в свою очередь еще 

больше снижает уровень понимания экстремизма среди 

молодежи.  

На современном этапе существует ряд трудностей при 

попытке дать определение экстремизму, это связано с огромным 

разнообразием форм его проявления. В России существует два 

основных направления в понимании данного явления. Первое 

направление, рассматривает экстремизм как определенный вид 

деятельности, цель, задачи и мотивы, а второе рассматривает его 

как идею. В Российском законодательстве используется первое 

значение, что и вызывает однобокое понимание явления, а 

также трудности в распространении информации о значении 

экстремизма среди молодежи. Федеральный закон от 25 июля 

2002 г. «О противодействии экстремизму» безусловно является 

основополагающим нормативно-правовым актом по борьбе с 

экстремизмом, но несмотря на это, он имеет ряд существенных 
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недостатков. В данном законе не содержится признаков 

экстремизма, а перечислены лишь конкретные действия, 

перечень которых постоянно уточняется. Это говорит о том, что 

до сих пор в российском законодательстве нет четкого 

определения «экстремизма», что в свою очередь вызывает 

множество проблем с пониманием, что является экстремизмом 

сегодня. Кроме того, спецификой трансформации 

законодательства стало появление положений, которые 

контролируют деятельность молодежи в сети Интернет. Это 

вызвано с повышением уровня активности экстремистских 

группировок в виртуальном пространстве, где легче всего 

стираются границы дозволенного, а также данный фактор 

помогает оказывать влияние на процессы социализации 

молодежи. 

Таким образом, молодежный экстремизм в России 

становится реальной угрозой для жизни общества, это связано с 

тем, что уровень жизни стремительно падает, а количество 

молодежных экстремистских групп продолжает расти. Так же 

данный феномен можно объяснить низкой 

информированностью молодежи о значении «экстремизма», 

смешение его с другими понятиями и отсутствие разработанной 

нормативно-правовой базы по данному вопросу.  
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МОЛОДЕЖЬ В МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Миграционные потоки в современной России имеют 

центростремительную особенность, и главным местом их 

притяжения являются такие центры как Москва и Санкт-

Петербург. В рамках отдельных регионов наблюдается 

тенденция к сосредоточению миграционных потоков к 

региональным центрам и их агломерации. Наиболее остро 

данная особенность прослеживается на такой возрастной 

категории как молодежь, поскольку она находятся в поиске 

реализации таких потребностей как учеба, работа, транспортная 

доступность и т.д. 

Молодежную миграцию следует рассматривать как 

отдельное направление, потому что данная возрастная категория 

отличается собственными целями, поведением, мотивацией и 

рядом других особенностей. 

Миграция молодежи в первую очередь обусловлена 

доступностью образования. Согласно опросам, на протяжении 

длительного периода времени, около 77% внутрироссийских 

мигрантов отмечают, что мигрировали в связи с получением 

образования. При этом, другие цели миграции, например, 

работа, распространены мало (Миртчян Н.В., 2017, с. 6.).  

Как уже отмечалось ранее, больше всего миграционные 

потоки сосредотачиваются в крупных городах или 

региональных центрах. Согласно данным «Российской газеты», 

в 2019 г. больше всего представителей молодежи, желающей 

сменить место жительства, оказалось в Тольятти, Омске, 

Барнауле, Челябинске и Волгограде. Обратный показатель 

наблюдается в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре, 

Симферополе (Поиск лучшей жизни…).  

Если обратиться к данным о желании молодых людей 

сменить место жительство, то в 2016 г. в отдаленных малых 

городах желали остаться на старом месте после окончания 

школы 4%. При этом следует учитывать тот факт, что в 2006 г. 
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данный показатель составлял 14%. Таким образом, наибольшая 

часть данной возрастной категории желает мигрировать (Отток 

молодежи из регионов…). 

Если сравнить отдельные возрастные категории молодежи, 

покидающей место жительства, то наибольшая частота 

миграционных потоков приходится на людей в возрасте 18–20 

лет. Далее идет возраст в 20–30 лет.  

Эксперты отмечают это тем, что «в молодом возрасте цена 

переезда сравнительно невысока. Играют роль и упущенные 

возможности. Экономическая теория показывает, что 

совокупная «стоимость» упущенных возможностей в случае, 

если молодой человек решит остаться в регионе, где он родился, 

может оказаться намного выше, чем стоимость переезда». 

К основным причинам переезда для данной возрастной 

категории можно отнести плохо развитую систему образования, 

трудности с нахождением работы, депрессивную экономику и т.д. 

Наиболее привлекательными регионами стали: Москва, 

Санкт-Петербург. Далее с наименьшей привлекательностью 

идут: Краснодарский край, Белгородская область и др.  

«Чаще всего молодежь уезжала в крупные и экономически 

развитые регионы, где есть города-миллионники. Но из этого 

правила есть свои исключения: например, Томская область – 

здесь молодежь привлекали университеты. Также активно 

мигрантов привлекает Белгородская область». 

Наибольший миграционный отток наблюдается из 

Чукотской автономной области и Магаданской области. При 

этом наблюдается тенденция увеличения данного показателя. 

(Российская молодежь массово…). 

Таким образом, можно сделать вывод, что молодежь, как 

особая социальная группа в нашем обществе имеет свои 

определенные характеристики при рассмотрении ее участия в 

миграционных процессах. Хотя если сравнить ряд показателей, 

такие как направления миграции, регионы и города, с 

наибольшим оттоком населения, то здесь можно наблюдать 

схожие тенденции с другими возрастными категориями 

населения. 

В связи с обозначенной выше проблематикой, государству 

необходимо принимать меры для того, чтобы удержать 
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потенциальных мигрантов у себя в регионах или создать 

условия для того, чтобы после окончания вузов они 

возвращались обратно. Для этого необходимо поднять престиж 

местного образования, рабочие места, уровень заработка и 

предпринять ряд других стимулирующих мер. 
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РОЛЬ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

В последние полтора столетия можно зафиксировать не 

только возникновение политологического образования в 

различных странах, но и повышение его значимости в 

современных обществах, хотя этому процессу и не присущ 

линейный характер. Именно в этот период  зарождается и 

формируется система политологического образования. Как ни 

странно, потребность в специалистах в области политической 
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науки впервые проявилась не в европейских странах, где 

политическая наука имеет многовековую историю, а в США, 

стране, в которой происходили модернизационные перемены, 

формировался политический рынок. Появление конкуренции в 

политической сфере в условиях отсутствия традиций порождает 

требования к качеству осуществления власти и закономерно 

вызывает потребность в разнообразных специалистах, 

обеспечивающих эффективную деятельность политиков. 

Изменения тенденций, которые вызвали к жизни 

политологическое образование, обусловливают и последующие 

колебания его значения, роли, признания обществом и властью. 

Чуть более века назад появление отдельных профессий в 

политической сфере отразил М. Вебер в своем знаменитом 

докладе «Политика как призвание и профессия», дав 

характеристику прежде всего политикам, а также обратив 

внимание на политических журналистов, администраторов, 

преподавателей политической науки. Важным фактором  в 

осмыслении формирования политологического образования 

стало создание в 1949 г. Международной ассоциации 

политических наук (МАПН). В 1964 г. Б. Жувенель на конгрессе 

МАПН выступил с докладом о специалистах в области 

политической науки, в котором подчеркнул, что основная задача 

политической науки заключается в  предвидении будущего и 

предотвращении ложных решений со стороны государственных 

деятелей. В этом докладе он сформулировал восемь требований 

к специалисту в области политической науки, который, по его 

мнению, является учителем будущих государственных деятелей 

и советником людей, осуществляющих власть и несущих 

ответственность за благополучие общества. 

Следует отметить, что процессы дифференциации в сфере 

труда, характерные для общества модерна, затронули и 

политическую сферу, породив спектр современных 

политологических профессий.  

В нашей стране процесс формирования политологического 

образования имеет не столь длинную историю, как в Западном 

мире, его начало обычно относят к рубежу 80-90-х гг. ХХ в. И в 

этом процессе очевидной является зависимость развития 

политического образования от тенденций изменения 
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политического режима. Усиление конкуренции в политической 

сфере стимулирует этот процесс, а ее ослабление  ведет к 

диспропорциям и противоречиям в системе политического 

образования. 

Следует отметить, что важная роль в развитии 

политологического образования в самом широком смысле 

принадлежит исследователям и просветителям, иначе говоря, 

преподавателям политических наук, которые в силу специфики 

своего труда выполняют исследовательские и образовательные 

функции. Реализация последней функции в большей степени 

связана с просвещением, и ее значение вряд ли можно 

переоценить. Так, полученные в процессе обучения знания о 

политике у молодежи, а также способность понимать сложные 

политические проблемы позволяют смягчить или разрешить 

конфликт поколений, конфликт студента и его родителей, 

имеющий место во многих семьях. Напротив, отсутствие 

необходимых знаний о сути политических процессов способно 

сделать человека объектом манипуляций.  

Функцию просвещения преподаватели могли бы и сегодня 

эффективно выполнять, но на этом пути появляется все больше 

препятствий. Во-первых, перевод предмета «политология» в 

разряд необязательных для изучения предметов существенно 

снижает возможность политического просвещения. Это 

«новшество» отличает нашу систему гуманитарного 

образования от аналогичных систем в развитых странах. Во-

вторых, бюрократизация преподавательского труда, которая 

приводит к существенному увеличению общего объема работы, 

зачастую лишенной смысла, также  снижает возможности для 

просвещения. В-третьих, сокращение заочной формы обучения 

и множества филиалов, где чаще всего обучались и немолодые 

люди, снижает доступность знания о политике и политической 

сферы для так называемой «глубинки», взрослого населения.  

Важно обратить внимание и на появившийся парадокс 

непосредственно в политологическом образовании. С одной 

стороны, усилилось требование формирования критического 

мышления у будущих политологов, а, с другой стороны, из 

программы исключается в качестве обязательного предмета 
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политическая философия, основной функцией которой как раз и 

является формирование критического мышления.  

Представляется, что разрешение этих проблем и парадоксов 

позволит повысить эффективность функционирования системы 

политологического образования в современной России. Другим 

фактором актуализации политологического образования, как 

верно отметил Б. Жувенель, является выдвижение проблемы 

будущего в стране на первый план в современной повестке дня. 
 

 

К.О. Зубарева 

Алтайский государственный университет, Барнаул 

ВЛИЯНИЕ ИДЕОЛОГИИ ПОЧВЕННИЧЕСТВА НА 

ФОРМИРОВАНИЕ «РУССКОЙ ИДЕИ»  

Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО 

САМОСОЗНАНИЯ 

 

Изучение и исследование такого феномена, как 

национальное самосознание обусловлено актуальностью 

приведенного понятия для России в настоящее время. На 

данный момент Россия все еще находится на переходной 

ступени после 90-х гг. XX в., в связи с чем, общество можно 

назвать все еще нестабильным. В рамках современного 

общества существует проблема отсутствия точек 

соприкосновения между различными этническими и 

социальными группами, проживающими на территории России. 

Это, несомненно, порождает конфликты, разжигает 

межнациональную рознь и тормозит развитие государства. 

Национальное самосознание имеет ряд характеристик, 

позволяющих относить его к явлениям, тесно связанным с 

политикой. Говоря о национальном самосознании, стоит 

отметить такие понятия, как «национальная» и «гражданская» 

идентичность. Гражданская идентичность, в широком понима-

нии, это осознание индивидом своей принадлежности к 

сообществу граждан какого-либо государства, причем оно имеет 

для него весомый и значимый смысл. А с точки зрения 

социологии гражданская идентичность – отождествление инди-

вида с обществом во всех его типических социокультурных 
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измерениях (язык, ментальность, картины мира, социокуль-

турные ценности и нормы поведения) (Шикова Р.Ю., 2009, с. 2).  

В настоящее время предпринимаются попытки 

сформулировать национальную идею России. Многие 

политические деятели высказывают свое мнение об 

актуальности данной проблемы для российского общества.  

Существует большое количество разнообразных взглядов 

на данную тему. Однако рассматривать понятие национального 

самосознания не представляется возможным без углубления в 

определенные концепции прошлого. Мы затронем лишь одну из 

существующего множества теорий. Исследование посвящено  

философско-политической концепции русской национальной  

идеи Ф.М. Достоевского.  

Важнейшим звеном в формировании национального 

самосознания стала идеология почвенничества. Она 

представляет собой синтез идей, которые  стали теоретической 

основой «русской идеи» Ф.М. Достоевского. Термин «Русская 

идея» был введен и впервые употреблен самим писателем 

(Достоевский Ф.М., 1993, с. 7). Стоит отметить, что именно 

Ф.М. Достоевский стал создателем этого идейного течения. Оно 

зародилось как ответ и альтернатива противоборствующим 

западничеству и славянофильству. Данная идеология зародилась 

в 60-х гг. XIX в. Почвенничество вобрало в себя элементы 

социализма и консерватизма. Динамику развития этого течения 

можно проследить, исследуя «Дневник писателя» Ф.М. Достое-

вского. Приведенный источник является одним из ключевых для 

изучения. 

Центральным звеном идеологии почвенничества стала идея 

о «национальной почве». Понятие «почва» по своей сути 

является многозначным. Оно воплощает органический взгляд на 

политическую, экономическую и социальную жизнь России. 

Почвенничество содержит в себе идею органического принципа 

развития. Русская идея, вбирая в себя элементы почвенничества, 

утверждает необходимость сохранения целостности так 

называемого «общественного организма» с опорой на 

национальную русскую традицию. Одной из важнейших идей, 

составляющих почвенничество, является идея единения 

интеллигенции с народом. Ф.М. Достоевский призывает русскую 
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интеллигенцию обратиться к народному началу русской нации: 

«Мы осознали необходимость соединения с нашей родной 

почвой, с народным началом… Ибо мы не можем существовать 

без него. Мы чувствуем, что истратили все наши силы в 

отдельной от народа жизни» (Достоевский Ф.М., 2017, с. 136). 

И стоит отметить, что термин почвы не является 

неопределенным и неясным, так как ранее он уже начал 

использоваться в кругах славянофилов. К.С. Аксаков писал так: 

«Мы похожи на растения, обнажившие от почвы свои корни» 

(Аксаков К.С., 1959, с. 315-316). В данном контексте понятие 

почвы употреблено применительно к русской интеллигенции, 

которая после реформ, проводимых Петром I, отдалилась от 

народа – от русской почвы. Почвенничество содержало в себе 

идею воссоединения интеллигенции с народными началами и 

идею нравственного совершенствования. 

Таким образом, почвенничество способствовало 

формированию национального самосознания. И лишь когда 

такое явление, как национальное самосознание достигает своей 

зрелости, начинает формироваться следующая его ветвь – 

национальная идея. И последним, замыкающим звеном, 

является национальная стратегия, представляющая собой 

совокупность планов, целей и задач государства, а также методы 

их осуществления.  

Формирование национальной идеи ведет к определению 

политических целей и в целом задает вектор дальнейшей 

политики. При высоком уровне национального самосознания 

деятельность общественных групп, объединений и граждан в 

целом будет наиболее продуктивной, так как присутствует 

четкость и понятность идей, задач и целей, а при 

сформированной национальной идее общество более 

организованно и дисциплинировано. Формирование националь-

ного самосознания является инструментом для интеграции 

общества на основе одинакового набора ценностей.  

Наличие развитого или развивающегося национального 

самосознания в обществе означает его укрепление и 

консолидацию. Национальное самосознание является 

неотъемлемой частью политической культуры и культуры 

государства в целом.  
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ ЛИДЕРОВ 
 

Проблема обучения и повышения квалификации 

управленцев-лидеров в парадигме эффективного и проективного 

руководства в условиях сложного становления цифрового 

общества, становится одной из центральных (Указ Президента 

РФ №204, 2018). 

Одним из эффективных институтов формирования 

современного корпуса политических лидеров и своеобразным 

управленческим лифтом стал первый массовый всероссийский 

конкурс управленцев «Лидеры России» 2017–2018 гг., а затем, 

второй – в 2018–2019 гг. Всего в конкурсе участвовало более 

350 тыс. управленцев; в региональные полуфиналы вышло около 

8 тыс. участников, а в финалы – 604 управленца.  

Конкурс включал: 1) двухмесячный этап сложного виртуаль-

ного тестирования по проверке уровня общегуманитарных и 

управленческих компетенций в условиях ограниченного времени; 

2) затем этап  региональных полуфиналов  на местах в малых 

http://feb-web.ru/feb/periodic/pp0-abc/pp1/pp1-3151.htm
http://feb-web.ru/feb/periodic/pp0-abc/pp1/pp1-3151.htm
https://play.google.com/books/reader?id=HR9FDwAAQBAJ&hl=ru&pg=GBS.PP31.w.2.0.36
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-1-regionovedenie-filosofiya-istoriya-sotsiologiya-yurisprudentsiya
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-1-regionovedenie-filosofiya-istoriya-sotsiologiya-yurisprudentsiya
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-1-regionovedenie-filosofiya-istoriya-sotsiologiya-yurisprudentsiya
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группах под контролем экспертов; 3) четырехдневный финал с 

участием организаторов конкурса, наставников и  контролеров (в 

Центре науки и культуры «Сириус» в г. Сочи).  

Победители конкурса вошли в резервы управленческих кадров 

всех уровней, получили персональных наставников из числа 

ведущих руководителей России, учебные гранты по 1 млн. руб. С 

победителями конкурса традиционно встречается Президент России 

В.В. Путин.  

Общая направленность совершенствования качеств и 

компетенций эффективных лидеров может быть рассмотрена по 

следующим направлениям: 

1) современное управленческое образование нацеливается на 

формирование инновационного мышления, восприимчивости к 

выбору новых решений и действий;  

2) проблема эффективности политического и управленчес-

кого лидерства в современных условиях неразрывно связана с 

формированием современных управленческих компетенций, 

связанных с вызовами цифровой революции, стратегического 

(целевого) проектного планирования, прогнозирования и 

моделирования, необходимости и умения работать в 

«платформенно-цифровых» технологиях и др. 

3) особое внимание уделяется связи теории управления с 

практической деятельностью, что предполагает формирование 

навыков и умений, относящихся к проектной работе и оценке ее 

результативности; умению работать эффективно в состоянии 

неопределенности; 

4) возрастает роль технических навыков и компетенций, 

необходимых для цифровой трансформации общества: 

способность управлять изменениями, наличие необходимых 

цифровых знаний и навыков работы с данными, включая 

математические методы их анализа, знание трендов цифровых 

технологий; 

5) руководитель должен уметь осуществлять самоконтроль 

за уровнем навыков и компетенций по направлениям качества: 

работы в команде и адаптивности, принятия решений, 

креативности и инноваций, цифровых навыков, когнитивных, 

психологических и организационных качеств лидерства, 

эмоционального интеллекта;  
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6) акцент в обучении и подготовке лидеров делается скорее 

на процессах, чем на структурах и функциях, преимущественно 

на изучении опыта работы во многих организационных формах, 

действий в составе коллектива, умения рационального, 

командного поведения, нацеленного на результат; 

7) возрастает значение формирования навыков работы с 

общественностью, участия в переговорных процессах и 

разрешении конфликтов, работы в условиях гласности и 

подконтрольности обществу; умение создавать культуру 

сотрудничества, управлять конфликтами, владеть навыками 

кроссфункционального взаимодействия; 

8) большое значение придается программам обучения, 

построенным на умении производить оценку управленческой 

деятельности и ее эффективности; 

9) эффективное политическое лидерство в современных 

условиях предполагает наличие у лидера ключевых гуманитар-

ных, интеллектуально-профессиональных качеств. В этой связи 

актуализируются требования к этической стороне лидерства и 

руководства. 

Комплекс современных навыков и императивов 

руководителя-лидера можно условно подразделить на тради-

ционно-профессиональные, цифровые и «мягкие» Профессио-

нальные компетенции включают: знание норматив-ной базы, 

аналитики, умение работать с «Большими данными» (Big Data), 

в цифровых платформах, владение стратегиями и техниками 

инноваций и управления проектами, веб-девелопментом, 

работой в сферах интернет-маркетинга, блокчейна, в информа-

ционных сетях, по взаимодействию с искусственным интеллектом.  

Мягкие компетенции включают: креативность, командное 

взаимодействие, умение слушать и говорить, когнитивную 

гибкость, эмоциональный интеллект, социальную направлен-

ность, экологическое мышление (как в обычном смысле этого 

слова, так и в смыслах гуманитаризации технологий 

современного управления. Необходимо владение современными 

методиками организации гибкой командной работы по 

взаимодействию людей c акцентом на конечный результат 

(Agile), кураторства командного поэтапного генезиса проекта по 

спринтам-периодам (Scrum), сбалансированной команды по 
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выполнению стадий проекта (планируется, разрабатывается, 

тестируется, завершение).  

Важно направлять внимание на развитие талантов, переход 

от жесткого контроля процессов к контролю за результатами, 

поддержку личной инициативы и командных взаимодействий, 

индивидуальный подбор программ обучения и развития 

сотрудников, коучинг-технологий для руководителей 

(Электоральные, 2018, с. 16). 

В целом, современный лидер должен уметь рационально 

актуализировать и использовать свои личностные и 

поведенческие качества, соответствующие новейшей технологии, 

поддержку последователей, чтобы добиваться поставленных 

политических и управленческих целей. Ценятся функциональ-

ные качества лидера: результативность, надежность, социальная 

направленность, командный стиль работы. 
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Протест представляет собой значимое социально-

политическое явление. Распространение протестных действий 
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по всему миру привлекает к ним внимание не только 

общественности, чьи интересы они выражают либо чьи 

интересы они затрагивают, но и ученых, которые задаются 

вопросом о том, каким образом формируются протестные акции 

и движения, что на них оказывает влияние, в рамках каких 

условий они формируются и осуществляются. 

В связи с этим представляется актуальным осуществление 

моделирования протестной активности, формирования модели 

протеста, отражающей ключевые характеристики данного 

общественно-политического феномена. 

Можно привести в качестве примера динамическую модель 

протеста Ван Зомереном (Van Zomeren M. И др, 2012, с. 180–199). 

Она объединяет множество показателей (групповую 

идентичность, несправедливость, злость, социальную 

поддержку, эффективность и другие). Модель 

концептуализирует коллективные действия как результат двух 

процессов: эмоционально-ориентированного и проблемно-

ориентированного. Первый основывается на групповом 

недовольстве, второй – на вере в эффективность группы. 

Модель полагает, что осуществление коллективных действий 

приводит к переоценке неудовлетворительного группового 

положения, таким образом, вдохновляя на будущие 

коллективные действия. Одним из первых, кто выявил данную 

закономерность был Н. Тауш (Tausch N., 2008). Он и его коллеги 

убедительно демонстрируют, что участники протестной 

активности направляют негативные эмоции во внешнюю среду, 

а позитивные – во внутреннюю. Эта закономерность, по мнению 

Беккера, воодушевляет на будущие коллективные действия 

(Becker J. и др, 2011, с. 1587-1598). 

Базовая модель участия в протесте в рамках теории 

рационального выбора обычно выражается следующей 

функцией: 

Протест = pb-c, 

где р - это вероятность успешного участия группы в 

протесте; b = групповые выгоды от участия в протесте; и с - 

издержки от участия в протесте. 
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При этом, как отмечают исследователи, для участия в 

протестах важно наличие ожидания не нулевой пользы от 

данных действий (Leighley J., 1995, 211-234). 

Ван Стекеленбург и Б. Кландерманс разработали модель 

протестной активности, включающую в себя следующие 

показатели: 

- недовольство; 

- эффективность; 

- идентичность; 

- эмоции (Van Stekelenburg J., Klandermans B., 2009, с. 17-44). 

Согласной этой модели причиной недовольство является 

чувство угрозы интересам или принципам группы. Чем больше 

людей считают, что интересы группы и/или ее принципы 

находятся под угрозой, тем более агрессивно они готовы 

принять участие в акции протеста, чтобы защитить свои 

интересы и принципы и/или выразить свой гнев. 

На основе анализа теорий коллективного действий, теории 

мобилизации ресурсов и сетевой теории была разработана 

авторская модель протеста, базирующаяся на характеристике 

условий, в рамках которых осуществляется протестная 

активность, а также ключевых параметров и характеристик 

самой протестной активности. 

Среди параметров внешней среды можно выделить 

показатели, характеризующие возможности и барьеры для 

организации протестных действий (поддержка идей протеста в 

обществе, конкурентность выборов, развитость и структуриро-

ванность информационного пространства), а также показатели, 

характеризующие реакцию внешней среды на данные 

протестные действия (характер реакции органов власти на 

протест, наличие стремления власти решать социально 

значимые проблемы, вызывающие протестную активность, 

упоминаемость протеста в медиапространстве). 

Среди параметров, характеризующих протестные действия 

можно выделить те, что характеризуют особенности 

организации данной деятельности, структурированность 

протестных групп (наличие множества лидеров, развитость 

коалиций, наличие ресурсной базы), так и параметры, 

характеризующие формы и интенсивность протестной 
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интенсивность (миграция, использование экстремистских форм 

деятельности, протестное голосование, самоубийства и 

коррупция).  

Источниками эмпирических данных служат данные 

официальной статистики и результаты опросов экспертов. 

Значимость каждого из отмеченных факторов и параметров 

протестной активности различна. В связи с этим была введена 

система весовых коэффициентов, получаемых методом опроса 

экспертов.  
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МОЛОДЕЖНЫЕ ИНТЕРНЕТ СООБЩЕСТВА 

Г. БАРНАУЛА КАК ЭЛЕМЕНТ ПУБЛИЧНОЙ 

ПОЛИТИКИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

В настоящее время мы можем говорить о системном 

кризисе местного самоуправления в России, вызванном рядом 

факторов: ресурсной ограниченностью, отсутствием 

самоуправленческих традиций и установкой власти на 

централизацию системы управления. В то же время, нельзя не 

отметить рост гражданской активности населения и в стране в 

целом, выражающейся в форме митингов, пикетов, 

самоорганизации граждан для решения определенных проблем 

и т.д. Одновременно можно выделить тенденцию виртуализация 

гражданского участия – в виде создания в сети проблемных 

групп и сообществ, подписания петиций и открытых писем и 

проведения онлайн-голосований.  

Город Барнаул также не обошла стороной «цифровизация» 

массовой политики. Если рассматривать самую популярную в 

России социальную сеть ВКонтакте, то можно насчитать более 

21 тыс. сообществ, относящихся к г. Барнаулу. Однако 

подавляющая их часть носит информационный, 

развлекательный или коммерческий характер, например 

«Barnaul 22», «Подслушано Барнаул», «Я живу в Барнауле | 

Алтай», «Аренда БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ Барнаул» т.д. В то же 

время, крупнейшее официального городское сообщество «Город 

Барнаул» насчитывает всего 16 тыс. подписчиков (Город 

Барнаул. Официальное сообщество…). 

Сообщества, непосредственно относящихся к теме 

исследования, не отличаются многочисленностью и 

насчитывают всего по несколько тысяч членов. К их числу мы 

можем отнести группы «Шпиль – Барнаульское городское 

сообщество», «Градика – городские инициативы и проблемы», 

«Urban History Неизвестный Барнаул», «Цивилизованный 

город» и «Сеть Центров Прикладной Урбанистики», а также 

Телеграм-канал «Барнаульский нытик». Они не имеют какой-

либо узкой специализации и ставят задачей формирование 
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удобного и комфортного для жизни каждого человека 

городского пространства, поддержку гражданских инициатив и 

идей по благоустройству, защиту зеленых насаждений и 

исторических памятников города, сбор и распространение 

информации по актуальным городским проблемам.  

События лета-осени 2019 г., а именно протесты против 

коммерческой застройки общественных пространств Барнаула, 

подстегнули развитие градозащитного движения, в том числе и 

в виртуальной среде – постепенно происходит переход от 

участия в данном вопросе отдельных активистов и временных 

групп к постоянным и довольно многочисленным сообществам, 

пользующимся поддержкой отдельных политических партий. 

Кроме того, нельзя не отметить высокую долю молодежи (до 30 

лет) среди подписчиков данных групп. В частности, в 

сообществе «Шпиль» из 1 074 участников (на октябрь 2019 г.) 

имеют возраст 30 лет и младше 524 человека (Шпиль – 

Барнаульское городское сообщество…), в сообществе «Urban 

History» 1 382 из 3 151 (Urban History Неизвестный Барнаул…), 

в сообществе «Цивилизованный город» 502 из 1 176 

(Цивилизованный город // Социальная сеть…) и «Градика» –419 

из 1 285 подписчиков соответственно (Градика – городские 

инициативы…). 

Существуют и сообщества, напротив, посвященные 

конкретной проблеме или событию, например, проведение 

субботника или акции в защиту культурного объекта, 

благоустройство зеленой зоны и т.д., такие как «Субботники 

Парк БМК - народный парк!» или «Субботники на Спичке». 

Создаются и объединения по определенным проблемным темам, 

например, функционирование общественного транспорта: 

«Барнаульский автобус» и «Барнаульский электротранспорт». 

Весьма примечательно, что сообщество «Барнаульский автобус» 

функционирует более 10 лет и не является локальной 

инициативой, а по сути представляет сегмент общероссийского 

сайта-базы данных «ФОТОБУС» (ФОТОБУС), содержащей 

данные по городскому общественному транспорту практически 

всех регионов страны, которые к тому же постоянно 

пополняются из официальных источников ГИБДД, а также 

самими автоперевозчиками и общественниками. 
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В итоге можно сделать вывод, что, несмотря на 

относительно малую численность и скромные ресурсные 

возможности, данные интернет-сообщества обладают 

значительным потенциалом. Благодаря их деятельности 

решается ряд существенных задач: происходит включение 

молодежи в решение местных проблем, привлечении 

общественного внимания к вопросам благоустройства города и 

сохранения городской культурно-исторической среды, 

осуществление общественного контроля за деятельность 

органов власти, мобилизация горожан на участие в акциях по 

облагораживанию территории и выражению своей гражданской 

позиции. Численность данных сообществ растет и в будущем 

они уже смогут полноценно участвовать в формировании 

социально-политической повестки на уровне города. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ МЕДИАСФЕРЫ В 

РАСПРОСТРАНЕНИИ ГРАЖДАНСКОГО И 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

 

В современных условиях, характеризующихся нарастанием 

вызовов устойчивому развитию российского общества и 

сохранению российской государственности, актуализируются 

проблемы состояния и распространения гражданского и 

политического образования среди российских граждан. С одной 

стороны, можно констатировать общее снижение уровня 

гражданского и политического образования граждан, 

выражающееся в усилении отчуждения от участия в 

политической жизни государства, росте абсентеизма, 

нигилистического отношения к закону. С другой стороны, 

смысловым составляющим проводимых реформ в современной 

России является ориентация на формирование гражданского 

общества, неотъемлемым атрибутом которого является активное 

участие населения в управленческих процессах. 

Данные всероссийских репрезентативных опросов ВЦИОМ 

показывают, что если в 2008 г. Интернетом пользовались 

ежедневно только 15% опрошенных, то в 2019 г. численность 

активных пользователей Интернетом выросла до 66%, причем 

62% респондентов ежедневно пользуются социальными сетями; 

95% пользователей социальных сетей – россияне в возрасте от 

18 до 24 лет, 87 % – в возрасте от 25 до 34 лет (ВЦИОМ, 2019). 

Эти данные свидетельствуют о возрастании роли медиасферы в 

повседневной жизни населения России. 

Медиасфера как «система выполняет ряд важных социально 

значимых функций, в том числе интеграцию и прогрессивное 

развитие современной цивилизации» (Керимов А.А., 2018, 

с. 64). Она посредством контента Интернет-сайтов, Интернет-

платформ, социальных сфер влияет не только на формирование 

и развитие личности в целом, но и на формирование и развитие 

политической культуры, в частности. Это предполагает 

определенный тип и высокий уровень общегражданской 
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культуры. Именно, исходя из результатов исследования 

образовательного потенциала медиасферы как пространства 

развития гражданского и политического образования в 

современном российском обществе, мы сможем лучше оценить 

масштабы внутреннего кризиса в данной сфере. 

Для России исторически традиционным является приоритет 

государственных интересов над частными. Это выражается в 

стремлении к созданию сильного государства, укреплению 

вертикали власти. Безусловно, все это необходимо для 

устойчивого развития и стабильности, восстановления и 

поддержания социального порядка и правопорядка. 

Политической власти современной России удалось добиться 

определенной стабильности в обществе и возродить утраченный 

авторитет государства. И в настоящее время продолжается 

целенаправленная работа по дальнейшему повышению 

эффективности институтов власти, направленная, в конечном 

счете, на укрепление их стабильности. Однако достигнутая 

стабильность, как показывает практика, не является достаточно 

эффективной и устойчивой, в том числе по причине невысокого 

уровня общегражданской и политической культуры.  

Современное развитое общество полагает своей высшей 

ценностью, в том числе политические права личности, ее 

свободу в формировании органов власти. Именно поэтому 

политическая культура, соответствующая гражданскому 

обществу, ориентирована на личность, ее свободное и 

добровольное волеизъявление, сознательное участие в 

политических процессах. Отсюда вытекает необходимость в 

исследовании аспектов развития и распространения 

общегражданской и политической культуры, изучения 

стратегии, механизмов, технологий, ресурсов развития и 

распространения феномена общегражданской и политической 

культуры в целом, их места, роли и функций в социокультурном 

пространстве современной России. 

В этом отношении важную роль мы отводим 

образовательному потенциалу медиасферы, обладающей 

уникальной инклюзивной способностью. Общество, 

политическая практика определяют направления развития 

общегражданской и политической культуры, политической 
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социализации личности. В то же время, очевидно, что человек 

активно и избирательно воспринимает внешнее воздействие, 

преломляя его через призму собственного внутреннего мира, 

убеждений, которые сформировались изначально. 

Использование образовательного потенциала медиасферы 

позволяет направить этот процесс в целенаправленное 

позитивное русло, тем самым повышая уровень 

общегражданской и политической культуры населения в 

современной России. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ВОСПРИЯТИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Информационная безопасность является актуальной 

проблемой современного общества. В связи с чем, актуализиру-

ется вопрос о том, какие угрозы являются первостепенными для 

студенческой молодежи, т.к. она осознанно и активно 

использует информационные ресурсы в процессе образования. 

Необходимо оговориться, что во многом информация по данной 

проблематике носит разрозненный характер в силу того, что нет 

социологических замеров по большинству субъектов РФ. 

Однако немногочисленные опросы студентов Брянской и 

Свердловской областей, Пермского края позволяют сделать 
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вывод о том, что проблема обеспечения информационной 

безопасности вызывает у этой социальной группы 

неподдельный интерес (33%). Однако всего лишь 17% 

респондентов отмечают, что обеспечение информационной 

безопасности находится на должном уровне, хотя гораздо 

больше тех (а это 74%), кто оценивает его как 

удовлетворительное, 9% – как неудовлетворительное. При этом, 

ни один респондент не признал состояние обеспечения 

информационной безопасности как совершенное (Лапченко 

Н.Н., 2009, с. 141). 

Что касается непосредственно проблем, то студенты 

отмечают следующее: 59% опрошенных не знают нормативно-

правовую базу, регулирующую информационную сферу; 42% 

акцентировали внимание на недостоверности и 

несвоевременности поступающей информации; 54% студентов 

сталкивалось с различными видами компьютерных вирусов; 

52% отмечали зависимость политической и экономической 

сферы общественной жизни от зарубежных информационных 

источников (Лапченко Н.Н., 2009, с. 141). 

В 2016 г. было проведено исследование в Свердловской 

области в молодежной среде, благодаря которому во многом 

можно расширить представления о проблемах в сфере 

обеспечения информационной безопасности, волнующих 

студентов: блокирование компьютера / телефона из-за 

подхваченного в Интернете вируса (37,1%); троллинг в 

социальных сетях (25,5%); прямая потеря денежных средств из-

за действий мошенников в сети (14,2%); вовлечение в 

деструктивные группы (секты, группы «самоубийц» и т.п.) 

(7,4%); вовлечение в экстремистские группы в Интернете 

(5,8%); покупка запрещенных товаров через Интернет 

(наркотики, спайсы и т.п.) (5,6%); блокирование счетов / 

банковских карт из-за чьих-то противоправных действий в 

Интернете (5,2%) (Забокрицкая Л.Д., 2017, с.119). 

Опрос студентов Пермского государственного 

национально-исследовательского университета показал, что к 

проблемам, связанным с обеспечением информационной 

безопасности следует также отнести слабо развитое критическое 

мышление. Так, считают больше половины опрошенных 
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(67,3%). Почти все (91,1%) респонденты указали, что среди их 

сверстников есть люди, с легкостью доверяющие любой 

информации из Интернета; 98 % респондентов замечают в 

Интернете ошибки, связанные с неопределенностью и 

двусмысленностью выражений; 77,6% перепроверяют 

опубликованные в Интернете факты. Большая часть среди тех, 

кто этого не делает, призналась, что им попросту лень этим 

заниматься. Важно, что 57,1% студентов все же в целом 

доверяют новостям из Интернета и 84,4% делятся ими с 

близкими. Обращает на себя внимание вопрос о том, какой 

становится молодежь под влиянием информационного 

пространства сегодня, самым популярным был ответ «легко 

манипулируемой, не имеющей своего мнения» (47,3% 

респондентов). Еще одна проблема, которую отмечали студенты 

– формирование клипового мышления в молодежной среде, 61% 

опрошенных считают ее острой. Причем, проявляется 

убежденность в том, что клиповое мышление является 

своеобразным «способом мозга адаптироваться к современной 

информационной среде» (Гасумова С.Е., 2019, с. 156). 

Что касается мер, направленных на усиление 

информационной безопасности, то студенты к ним относят, 

прежде всего, формирование информационной и 

коммуникативной компетентности, развитие способности к 

критическому восприятию и анализу информации, повышение 

психологической устойчивости молодежи к негативному 

информационному воздействию (Горелкин А.В., 2015, с. 153). 

Более того, большинство респондентов (86,5%) для обеспечения 

информационной безопасности в обществе предложили обучать 

население ее основам. Интересно и то, что больше половины 

(54,7%) молодых людей оказались убеждены, что нужно 

блокировать ресурсы, распространяющие запрещенную 

законодательством РФ информацию. Студенты осознают 

необходимость санкционных действий со стороны государства в 

информационном пространстве. Более того, 12,2% опрошенных 

(а это каждый восьмой) поддерживают доступ к социальным 

сетям по паспортным данным. Кроме того, 35% опрошенных 

заявили, что за репост информации, распространение которой 
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запрещено законодательством РФ, должна быть уголовная 

ответственность (Гасумова С.Е., 2019, с. 155). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что студенчес-

кая молодежь в качестве проблем влияния на них информа-

ционного пространства выделяет дезинформирование и попытки 

манипулирования их сознанием и поведением в корыстных или 

политических целях, незащищенность в информационной среде, 

неразвитость критического мышления и распространение 

клипового сознания и др. Становится вполне очевидным, что 

большинство проблем информационной безопасности снимает-

ся за счет достаточно высокого уровня информационной 

культуры, неотъемлемыми компонентами которой являются 

информационная грамотность и информационное мировоззрение. 
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ВОЗМОЖЕН ЛИ РЕГИОНАЛИЗМ БЕЗ 

РЕГИОНАЛИСТСКИХ ПАРТИЙ? СЛУЧАЙ УКРАИНЫ 

 

В рамках данного проекта
5
 под субнациональным 

регионализмом понимается идеология и возникающее на ее 

основе движение, которое стремится к политическому 

конституированию региона, обретению им политической 

субъектности и включению его в политический процесс. 

Важнейшим субъектом политики субнационального 

регионализма считаются регионалистские политические партии. 

Данное направление в изучении регионализма развивается 

наиболее системно (Schakel A.H.; 2017; De Winter L., 1998; 

Dandoy R., 2010; Brancati D., 2008). Однако, может ли 

существовать регионализм без регионалистских политических 

партий? Интересен опыт Украины – где признается высокий 

уровень региональной дифференциации (Погребинский М., 

2013), но которая не фигурирует среди стран, имеющих 

регионалистские партии (запрещены законом 2001 г.)  

На начало 2019 г. партийная система Украины насчитывала 

352 зарегистрированные партии. Около 30 партий имеют какую-

либо территориальную привязку – в названии или программных 

документах присутствует упоминание какой-либо области или 

исторического макро-региона. Они могут успешно выступать на 

региональных и локальных выборах, однако, их нельзя считать 

регионалистскими, поскольку они не ставят задачу повышения 

статуса или субъектности региона.  

Большинство таких «квазирегионалистских» партий - это 

персоналистские политические проекты, созданные для 

продвижения конкретных региональных политиков: например, 

блок одесского политика Геннадия Чекита «За справедливость», 

                                                 
5
 Материал подготовлен в рамках проекта «Субнациональный регионализм 

и динамика многоуровневой политики (российские и европейские 

практики)» поддержанного Российским научным фондом (проект №19-18-

00053). 
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одесская «Украинская морская партия Сергея Кивалова», 

херсонская партия «ОСНОВА» экс-губернатора Донецкой 

области Сергей Тарута, и др. (Кармазіна М.С., 2019; 

Пархоменко С., 2019). Выступая за децентрализацию и 

регионализацию, они стремятся к сохранению автономии 

местной и региональной элиты. 

Наиболее отчетливо регионализм проявляется среди 

этнических партий – этно-регионализм. «Партия венгров 

Украины» (сокр. KMKSZ) территориально привязана к 

Закарпатью. KMKSZ акцентирует на полиэтничном составе 

Украины, на наличии исторически сложившихся регионов, 

отстаивает интересы венгров, которые конституирует 

своеобразие региона и открыто поддерживает федерализацию. 

KMKSZ выдвигает ряд типичных для европейских этно-

регионалистских партий требований: равенство языков; 

обязательное участие партии в рассмотрении законопроектов, 

затрагивающих интересы нацменьшинств; выборность 

региональной исполнительной власти; пропорциональная 

избирательная система, обеспечение парламентского 

представительства всех этносов. В деятельности KMKSZ 

национальный компонент явно преобладает над региональным, 

регионализм носит инструментальный характер. 

Среди партий, которые привязаны к макро-регионам, 

выделяется «Украинская Галицкая партия» (сокр. УГП). УГП - 

умеренно-националистическая партия христианско-

демократического толка, выразительница интересов жителей 

Галиции (Ивано-Франковсковская, Львовская, часть 

Тернопольской областей), как образцового демократического 

европейского региона. УГП поддерживает децентрализацию в 

духе коммунализма. Однако, против любых форм политической 

самостоятельности регионов. Считается, что именно эта партия 

больше похожа на европейские регионалистские партии 

(Пархоменко С., 2019): противопоставляет регионы и киевских 

политиков; выступает за создание региональных партий и за 

региональные списки, что обычно в интересах этно-

региональных партий (Богатырева О.Н., 2018, с.84).   

Современная политическая система Украины, выглядит 

весьма противоречиво: внешне сохраняется консенсус на 
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ограничение притязаний областей на политическую 

субъектность, однако «изнутри» регионализм все больше 

проявляет себя в политических проектах, внешне носящих 

всеукраинский характер, но в действительности локализованных 

в определенных территориях (Кармазіна М.С., 2019, с. 47–51). 

Процесс децентрализации, скорее всего, ускорит формирование 

региональных политических режимов, частью которых и станут 

квазирегионалистские партии. 
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ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КРАСНОДАРСКОЙ 

АГЛОМЕРАЦИЕЙ В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
6
 

 

Управление городскими агломерациями в российской 

научной литературе чаще всего рассматривается в контексте 

теорий менеджмента с позиций достижения определенных 

показателей экономической эффективности и в рамках 

соответствующего дискурса. Менее развит подход, основанный 

на применении концептов публичного управления, и 

практически не уделяется внимания политико-администра-

тивной составляющей управленческих процессов (в западных 

исследованиях используются более сбалансированные концеп-

ции, ставящие во главу угла развитие механизмов согласования 

общественных интересов – совещательной демократии и др.). 

Однако отказ от рассмотрения управления в этой сфере как 

разновидности публично-политических отношений чреват не 

только теоретической несостоятельностью, но и искажением 

представлений о роли, функциях и механизмах агломерирования 

на доктринальном и практико-управленческом уровнях. 

Подобная картина отмечается исследователями в том числе и в 

отношении пространственного планирования в современной 

России (Kinossian N., 2016, р. 9). 

Нам представляется правомерным рассматривать данные 

проблемы с позиций политико-административного управления 

публичной сферой, которое, как отмечает О.Ф. Шабров, реали-

зуется в политизированной общественной среде (Шабров О.Ф., 

2004, с. 10). В этом смысле Краснодарская агломерация 

представляет значимый объект исследования, т.к. в ее 

отношении явно проявляются характеристики политизации, 

которая в перспективе может оказать значительное влияние на 

                                                 
6
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-411-230022 «Политико-административные ресурсы 

публичного управления социально-экономическим развитием Краснодарской 

агломерации». 

https://kias.rfbr.ru/index.php


57 

развитие проекта, уже презентованного региональными и 

местными властями. Такое положение дел связано с наличием 

двух основополагающих проблем, которым в общественно-

политических и научных дискуссиях пока что уделяется 

недостаточное внимание: 

1. Краснодарская агломерация естественным образом 

складывается на территории двух субъектов федерации. Это 

отмечается разработчиками проекта (на планах в границы 

агломерации включены два района Республики Адыгея, 

примыкающие к Краснодару), но не рассматривается как фактор 

риска. 

2. Процесс интеграции части территории республики в 

Краснодарскую агломерацию может рассматриваться в том 

числе как политический, что может привести к протестной 

активизации общественных организаций этнической 

направленности и дальнейшему росту конфликтности. Этот 

фактор практически не представлен в официальном дискурсе по 

данному вопросу. 

Первая из указанных проблем предполагает принятие 

политических решений о выборе модели управления 

агломерацией. В данном случае институциональные ограни-

чения делают невозможным использование распространенных в 

мировой практике вариантов двухуровневого и одноуровневого 

управления, за исключением децентрализованной договорной 

модели, предполагающей сохранение самостоятельности 

муниципалитетов, входящих в ее состав. Однако у такой модели 

есть ряд недостатков, которые, с учетом слабости институтов 

местного самоуправления, ставят под угрозу реализацию 

проекта. Прежде всего, это угроза возникновения 

напряженности между ядром и периферией агломерации, а 

также вероятность неформального вмешательства органов 

государственной власти обоих субъектов. Другим вариантом 

решения этой проблемы является создание уникальной модели 

на основе образование межсубъектного органа управления 

(выполняющего как минимум координационные функции) или 

трехуровневой модели с федеральным участием. На данном 

этапе главы субъектов только декларировали создание 

агломерации. Также объявлено, что управляющим органом 
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станет Совет Агломерации, но механизмы его формирования не 

раскрываются (Для будущего Краснодара...).  

Наличие второй проблемы диагностируется на основе 

реакции ряда черкесских активистов, зафиксированных 

интрнет-СМИ (Краснодарский край...). Пока что подобные 

выступления можно рассматривать как маргинальные, но, как 

показывает опыт неудачной инициативы объединения двух 

субъектов в 2004 г., республиканские органы власти при 

необходимости могут эффективно использовать этнический 

фактор, инициируя конфликт с соответствующим фреймом (см. 

подробнее: Кольба А.И., 2011, с. 274–277). Таким образом, 

проект развития Краснодарской городской агломерации уже на 

начальном этапе требует использования переговорных и 

управленческих механизмов публичной политики. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ НА СТАНОВЛЕНИЕ 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ В 

УЧЕНИЯХ Н.Я. ДАНИЛЕВСКОГО И С. ХАНТИНГТОНА 

 

В настоящее время обостряется кризис гражданственности 

и гражданского общества в России. Это выражается в активной 

пропаганде государственных решений, невнимательности к 

требованиям общества и ухудшении условий жизни населения. 

Количество прав и обязанностей в отношении государства 

увеличивается, но обратная связь не срабатывает. 

В XIX в. в России активно продвигалась идея установления 

республиканской формы правления с единым центром власти. 

Публицисты хотели внести в управление государством 

принципы выборности, гласности и подотчетности власти 

народу. Центральное правительство представляет собой 

министров во главе с президентом, которого они избирают. 

Здесь отчетливо прослеживается влияние эпохи Просвещения 

второй половины XVIII в. в России, когда мыслители 

высказывали аналогичные идеи. Отличие только в 

главенствующей роли просвещенного монарха у мыслителей 

XVIII столетия. Однако эти взгляды не могли воплотиться в 

реальности из-за сильного акцента на общине как двигателе 

прогресса. Развитие капитализма не смогло обойти Россию, и 

сельская община оказалась не в состоянии это остановить. 

Поэтому усилилось расслоение общества, которое наблюдается 

и сейчас. 

Николай Яковлевич Данилевский (1822–1885) – первый 

исследователь, использовавший цивилизационный подход в 

прогнозировании будущего России. 

Н.Я. Данилевский особенно подчеркивал несоответствие 

европейских принципов ведения политики России. Одна из 

главных проблем нашей страны заключается в желании высших 

должностных лиц копировать политические принципы Запада. 

Правители, смотря на успех европейских государств, хотят того 

же на русской почве, но ничего не выходит. Введение этих 

преобразований часто только отталкивает страну назад. 
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Н.Я. Данилевский положительно высказывался о реформах 

Петра I и Екатерины II, но никогда не возводил их в Абсолют.  

Основными признаками заимствований Н.Я. Данилевский 

называет: 

− «искажение народного быта», привнесение европейских 

традиций в повседневную жизнь славян; 

− заимствование иностранных правительственных 

структур; 

− рассмотрение отечественных проблем с европейской 

точки зрения. 

Способствовало ли насильственное внедрение чужой 

цивилизации на развитие гражданственности? Нет. Поэтому 

отсталость России прослеживается и по сей день. 

Первые семена гражданственности начали всходить в 

Поднепровье и предгорье Карпат под влиянием Византии. 

Однако это ни к чему не привело из-за внутренних конфликтов 

и вторжений татар и Литвы. Совершенно другая картина 

наблюдается на северо-востоке в глухих районах, где местное 

население не видит политических конфликтов. 

Данилевский Н.Я. выделяет православие и общину как 

опору славянской цивилизации. В дальнейшем авторитет этих 

институтов понизился практический до нулевой отметки. 

Общинный строй изжил себя, а религия больше не играет 

значительной роли в политике. 

Отличительной чертой России является нравственная 

составляющая народа. Это цельный организм. «На основании 

фактов русской истории и знакомства с воззрениями и 

свойствами русского народа можно составить себе только 

диаметрально противоположное этому взгляду мнение: именно, 

что едва ли существовал и существует народ, способный 

вынести большую долю свободы и имеющий менее склонности 

злоупотреблять ею, чем народ русский» (Данилевский Н.Я., 

2019, с. 66). Русский человек привык повиноваться, но уважает 

власть вышестоящих, что значительно упрощает задачу 

правителю. На данном этапе уже нельзя согласиться с 

Данилевским, так как он писал до свершения Октябрьской 

революции. А сейчас общество уже пытается влиять на 

принятие государственных решений с переменным успехом. 
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Означает ли это кризис культурно-исторического типа? Да, и 

его можно связать со столкновением цивилизаций. 

С. Хантингтон в своей книге «Столкновений цивилизаций» 

выделил отдельную православную цивилизацию, к которой 

относится Россия и соседние страны. С усилением тенденций 

глобализации происходит сближение различных цивилизаций, 

черты одной переплетаются с другой. Однако это приводит к 

конфликтам, ярким примером которых стали многочисленные 

столкновения, имеющие в своей основе религиозные принципы 

(Хантингтон С., 2016). 

Активное западное гражданское общество пытается 

показать себя идеалом для других, ведь господство Запада 

неоспоримо. Для российских регионов это подобно бомбе 

замедленного действия, ведь в нашей стране нет стремления и 

ресурсов, чтобы придать России незападный облик. Отсюда и 

начинаются все политические и социальные проблемы, ведь 

государство не способно поддерживать развитие 

гражданственности и развиваться по исконно русским 

традициям одновременно. 

Хантингтон С. утверждал, что единственным способом 

избежать или уменьшить это «Столкновение цивилизаций» 

является строительство многополярного мира, где все 

вовлечены в диалог. К сожалению, мир будет еще очень долго к 

этому стремиться. 

Цивилизационные процессы оказывают активное влияние 

на гражданственность. Исторически заложены определенные 

принципы, следование которым может привести к 

установлению порядка в государстве, но из-за активного 

подражания странам других цивилизаций этот процесс 

затягивается.  
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 

УРОВНЯ В ОТРАЖЕНИИ МАССОВОГО 

ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ГРАЖДАН 

 

Современное политологическое сообщество на разных 

уровнях говорит об определенных недочетах существующей 

модели государственного управления, отмечая: излишнюю 

моноцентричность власти; декларативность и непрозрачность 

процедур представительства через выборы, неэффективность 

института сдержек и противовесов власти в лице гражданского 

общества; слабость обратной связи представительской и 

исполнительной власти с обществом, что приводит к низкому 

уровню доверия между гражданами и властью; непрозрачность 

механизмов формирования парламента; распространенность 

неформальных институтов принятия решений в интересах 

отдельных групп давления; отчуждение населения от 

управления государством и др. 

На данном этапе модернизации государственного 

управления продолжается поиск наиболее эффективных 

методов работы органов управления. Одним из таких 

стратегических направлений по-прежнему на повестке дня 

остается проблема развития регионов.  

В последние годы основными признаками модернизации 

государственного управления было решение задач по повыше-

нию качества государственных услуг (повышения уровня и 

качества жизни россиян), для чего в работу органов власти 

широко внедрялось использование информационно-коммуника-

ционной инфраструктуры в целях достижения прозрачности 

функционирования органов государственной власти и местного 

самоуправления, расширения возможностей «открытого» 

диалога государства и общества.  

При всех положительных изменениях в деятельности 

органов государственной и муниципальной власти необходимо 
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признать, что полностью решить задачу внедрения 

запланированной эффективной и полной системы 

предоставления услуг гражданам пока не удалось 

(Минэкономразвития…). Качество оказываемых госуслуг в 

электронном виде различается по регионам, ведомствам и 

уровням власти. 

Объяснить это можно несколькими причинами. Необхо-

димо признать, что идея, что государство оказывает своим 

гражданам услуги, как для государственных служащих, так и 

для населения, непривычна, входит в диссонанс с патерна-

листскими стереотипами, сложившимися в условиях 

традиционно моноцентричной власти в российском государстве. 

Что затрудняет открытый диалог между властью и обществом и 

снижает оценку эффективности работы системы 

государственного управления.  

Главной целью реформы государственного управления в 

стране стало внедрение информационных технологий в работу 

органов власти для повышения эффективности и качества 

оказываемых ими государственных услуг. Но не был в 

достаточной степени учтен уровень медиаграмотности населе-

ния (Задорин, И.В., Мальцева, Д.В., Шубина, Л.В., 2017, с. 134). 

К тому же «диалог» власти с населением проходит в основном 

вещательным способом, по образу дороги с односторонним 

движением, слаба реакция на сигналы от граждан. 

Безусловно, в этом направлении проводится определенная 

работа, например, во многих крупных городах, таких, как 

Ростов-на-Дону, работают порталы «Активный гражданин», но 

пока значимого эффекта в части диалога власти и гражданского 

общества данный канал не приобрел (Активный 

ростовчанин…). 

Как показал транспортный кризис в областном центре в 

конце 2018 г., связанный с реформированием схемы движения 

общественного транспорта, проблемы горожан не 

рассматриваются, а на предложения даются формальные ответы 

(Оставить возможность...). Активные ростовчане призывали 

городских чиновников в октябре 2018 г. принять социально 

значимое решение:  «По мнению городского сообщества, 

определение фактуры транспортной сети с опорой 
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исключительно на рыночные механизмы проведения конкурса 

противоречит социальной сущности государства и значимости 

организации комфортных городских пассажирских перевозок». 

Однако администрация города отвечала: «…до проведения 

открытого конкурса определить перевозчика не представляется 

возможным» (Оставить возможность...). Как можно видеть на 

сайте, на этом диалог городской власти и граждан закончился. 

Совершенствование государственного управления 

основывалось все предыдущие годы в основном на внедрении 

информационно-коммуникационных технологий. Но история 

учит, что инструментарий не создает государства, он является 

лишь средством, а целью процесса улучшения государственного 

и политического управления является сотрудничество с 

управляемым обществом. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

МОБИЛИЗАЦИИ ГРАЖДАН НА ПРИМЕРЕ ВЫБОРОВ В 

МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ 

 

Ключевым политическим событием текущего года стали 

выборы в Московскую городскую думу. Организованные 

митинги получили резонансное освещение как в СМИ, так в 

социальных сетях и блогах. Основной предпосылкой 

проведения протестных акций стал отказ избирательной 

комиссии в регистрации независимым кандидатам. Возникшие 

протесты свидетельствовали о появлении социально-

политической напряженности среди населения, что также 

подтверждают статистические данные (Всероссийский центр 

изучения общественного мнения, 2019). Москва, как город 

федерального значения, отличается часто возникающими 

протестными настроениями. Кроме того, в столице 

сосредоточены оппозиционные лидеры, а также значительная 

доля граждан, имеющая либеральные взгляды. Рассматривая 

гражданский активизм надо отметить, что протесты 

реализуются в различных формах коллективных действий, таких 

как митинги, одиночные пикеты, шествия, демонстрации.  

Социальные сети представляют собой площадку для 

онлайн-коммуникации, где происходит обмен мнениями между 

пользователями. Преимущество социальных сетей заключается 

в возможности быстрого обмена информации без 

территориальных ограничений. Сети могут способствовать 

формированию и развитию социально-политического дискурса, 

а также вовлекать в дискурсивное поле новых акторов. Стоит 

выделить формы участия граждан в социальных сетях:  

1. потребление контента в социальных сетях (например, 

чтение постов в группах); 

2. поддержание контента (например, участвовать в 

обсуждении или размещать комментарии, т.е делать свой 

вклад); 
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3. создание и распространение контента (например, 

делиться контентом через ретвиты).  

Протестные акции показывают, что интернет-ресурсы 

активно применяются в качестве инструментов мобилизации и 

коммуникации. В российской действительности встречается 

практика размещения петиций на глобальных и российских 

платформах – Change.org, ОнлайнПетиция.ру, Российская 

общественная инициатива. Инициаторами онлайн-петиций 

выступают как отдельные люди, так общественные 

объединения. Кроме того, если событие имеет 

широкомасштабное значение как, на примере митингов или 

судебных разбирательств, то сам факт публикации петиции 

начинает активно освещаться в СМИ, а сама петиция начинает 

ускоренно распространяться в социальных сетях. Стоит 

подчеркнуть, что объектом исследований становятся телеграм-

каналы. Это объясняется тем, что именно в телеграм-каналах 

можно выявить альтернативные взгляды, отличающиеся от 

официальной новостной повестки по конкретным социально-

политическим событиям. 

В ходе проведенного исследования сформирован 

статистический обзор публикаций по поисковому запросу 

«митинги в Москве». В качестве платформы для получения 

статистических данных была использована система 

мониторинга «ПрессИндекс», в которой рассматривались 

социальные сети: Вконтакте, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. 

Временные границы запроса ограничивались с 1 июля по 31 ав-

густа. Согласно полученным результатам, в указанном 

временном промежутке в сети выявлено 187 470 публикаций. На 

социальную сеть Вконтакте приходится наибольшее количество 

публикаций – 160 089 записей. Стоит отметить, что социальная 

сеть Инстраграм оказалась второй по популярности, на которую 

приходится 25 903 публикаций. Наименьше всего митинги 

освещались в Фейсбуке – 396.  

Приведенные выше данные лишний раз доказывают, что 

именно нетрадиционные формы СМИ и социальные сети стали 

одним из главных инструментов мобилизации. Отдельное место 

занимает Инстаграм. Эта площадка изначально была 

разработана как онлайн-платформа, не предназначенная для 
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освещения или обсуждения социально-политических проблем. 

Она претерпела различные трансформации – от «младшего 

брата Ютуба и Рутуба» до становления коммерческой 

площадкой. В российской практике данная социальная сеть 

приняла форму канала коммуникации и консолидации, где не 

только интенсивно распространялась информация по 

организации митингов и с места событий, сопровождаясь рядом 

«красочных» фотографий и инфографикой, но и где 

обеспечивалась моментальная обратная связь между лидерами 

общественного мнения и их подписчиками. Специфика сети 

позволяла расширяться дискурсивному полю со скоростью 

геометрической прогрессии. С чем связана популярность и 

эффективность социальных сетей в данном контексте? 

Предполагается, что главная причина заключается в том, что 

участниками и активистами стали, в первую очередь, 

представители среднего класса. Для среднего класса социальная 

сеть представляет самый доступный инструмент коммуникации. 

Лидеры общественного мнения были в основном 

представителями блог сферы, медиа и шоу бизнеса, для которых 

именно Инстаграм является коммерческой площадкой, которая 

обеспечивает все формы коммуникаций в силу технических 

характеристик сети (Радио Свобода, 2019). Таким образом, этим 

объясняется рост популярности Инстаграма в социально-

политическом контексте, а также формирование определенного 

сегмента интернет сети в качестве инструмента мобилизации и 

области развертывания протестного дискурсивного поля.  
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СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НЕКОМЕРЧЕСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ОРГАНАМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
 

Последние несколько лет отмечены активизацией в 

развитии социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, выполняющих ряд социально значимых задач, в 

частности по осуществлению общественного контроля 

(Матвеева Е.В., Украинцев И.С., Украинцева Д.А., 2018, с. 87; 

Матвеева Е.В., Митин А.А., Алагоз А.В., 2018, с. 197). 

Показательной является деятельность ресурсных центров НКО, 

созданных в разных регионах России, в частности в Кузбассе, на 

примере которого автор и рассмотрит данный вопрос.  

Однако процесс формирования социально ориентирован-

ных НКО в региональном формате стал следствием развития по 

крайней мере двух процессов. С одной стороны, этому 

способствовало появление ряда нормативно-правовых актов на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях, 

направленных на оказание поддержки некоммерческим 

организациям. В их числе, Указ Президента Российской 

Федерации от 8 августа 2016 г. № 398 «Об утверждении 

приоритетных направлений деятельности в сфере оказания 

общественно полезных услуг», Постановление Администрации 

Кемеровской области от 21 декабря 2017 г. №3260 «Об 

утверждении комплексного плана мероприятий по обеспечению 

поэтапного доступа социально ориентированных некоммерчес-

ких организаций, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

социальных услуг населению города Кемерово, использованию 

различных форм поддержки деятельности социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций на 2018–2020 годы» и 

др. С другой стороны, наблюдается рост грантовой поддержки 

со стороны государства в рамках Фонда Президентских грантов, 

функционирующего с 2006 г. Общий объем президентских 

грантов только в 2018 г. составил 7,8 млрд рублей. 
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На данный момент времени можно выделить несколько 

основных направлений в работе КРОО «Ресурсный центр 

поддержки общественных инициатив». 

Во-первых, внесение предложений в законотворческий 

процесс. Примером такой практики стала инициатива 

организации по проведению депутатских слушаний для 

внедрения механизмов государственной и муниципальной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций и создание единого информационного 

пространства (Взаимодействие, 2018). 

Во-вторых, ведется работа по информационному 

сопровождению процесса поиска путей взаимодействия органов 

региональной власти и некоммерческих организаций через 

семинары, тренинги и форсайт-сессии. Одним из последних 

подобных мероприятий стала форсайт-сессия «Образ будущего 

некоммерческого сектора Кузбасса: стратегия на 10 лет», 

модератором которой выступила Светлана Чуракова, предсе-

датель правления Алтайской краевой общественной организа-

ции «Поддержка общественных инициатив» (г. Барнаул) 

(Кемеровская региональная общественная организация, 2019). 

В-третьих, инициируют процесс включения экспертов-

общественников в проведение независимой оценки качества 

услуг, оказываемых населению в системе социальной защиты, 

здравоохранения и т. д. На основании пункта 4 статьи 31.4 

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 89 «О реестре 

некоммерческих организаций – исполнителей общественно 

полезных услуг» Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Кемеровской области 06.03.2019 г. 

принято решение о признании КРОО «Ресурсный центр 

поддержки общественных инициатив» исполнителем 

общественно полезных услуг. Организация включена в реестр 

некоммерческих организаций – исполнителей общественно 

полезных услуг сроком на два года. 

Итак, рассмотренные направления работы являются 

результатом совместной деятельности органов власти и НКО по 

решению социально значимых вопросов регионального 
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развития и требуют дальнейшей работы по улучшению качества 

социальной поддержки населения. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА МОЛОДЕЖИ 

ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА (НА ПРИМЕРЕ 

РОССИИ И БЕЛОРУСИИ) 
 

Политическая культура является одним из важнейших 

элементов политической системы общества. Политическая куль-

тура, выражая политическую компетентность политиков, 
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общественников и отдельных граждан через политическое 

сознание, оказывает воздействие на дальнейший процесс 

институционализации институтов публичной политики, 

определяет характер взаимодействия субъектов политики, 

интенсивность их активности при решении социально-эконо-

мических и политических задач государственной политики. 

Рассматривая феномен политической культуры государств 

постсоветского пространства на примере России и Белоруссии 

следует отметить ряд общих признаков, присущих 

политическим культурам данных стран на современной этапе 

политического развития. Определяющим в данном вопросе 

является, в первую очередь, общее прошлое двух государств. И, 

хотя молодое поколение – это продукт эпохи, последовавшей за 

распадом СССР, влияние патерналистских тенденций остается 

весьма значительным в сознании населения. В частности, в 

России и Белоруссии население по-прежнему ждет от 

государства решения всех своих социальных проблем, а 

государства стараются переложить всю ответственность «на 

плечи» граждан. Население в своем основной массе инертно в 

вопросах политики и проявлении своей гражданской позиции, а 

разовые акции протеста – показатель не степени развитости 

политической культуры и гражданской позиции, а скорее 

локальные проявления протестного потенциала по отдельным 

вопросам политического развития.   

Аполитичность молодежи – это, пожалуй, одна из 

особенностей политической культуры, формирующейся среди 

молодежи и не позволяющая получить развитие идеям 

патриотизма. Патриотизм в современных реалиях уже не может 

апеллировать к какой-то конкретной идеологии как в прошлой 

истории двух стран. В тоже время без идей патриотизма 

невозможно развивать политические ценности не только 

молодежи, но и всего общества (Балынин И.В., 2015, с. 4). 

В качестве еще одной особенности, оказывающей 

воздействие на политическую культуру молодежи в России и 

Белоруссии, следует отметить однонаправленность политики 

государства по отношению молодежи. Органы публичной 

власти продолжают сохранять за собой статус организующего и 

одновременно контролирующего звена в деятельности 
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молодежных организаций (и это относится не только к 

припартийным организациям, например, МГЕР, «Соколы 

Жириновского», ЛКСМ и др.). При этом молодежь находится в 

статусе объекта воздействия власти для достижения 

определенных целей и задач (Стеблецов В.Ю., 2013, с. 44). 

Определенное воздействие и, увы, не всегда положительное 

на развитие политических ценностей оказывают 

внутриполитические и международные процессы, в числе 

которых кризис взаимоотношений поколений и ценностей, 

развитие молодежных субкультур, появление новых форм 

массового протеста, кризис демократических ценностей и т.д. 

(Подрезов К.А., 2016, с. 58).  

В этих условиях необходим ряд мероприятий, которые 

внесут положительную направленность в культуру и 

ценностные ориентиры молодежи в вопросах политики. Важное 

значение следует связывать с работой «социальных лифтов», 

обеспечивающих социальную мобильность молодежи в 

структуры власти, в частности через такой институт как 

Молодежные парламенты. Кроме того, необходимо более 

активно привлекать лидеров молодежных организаций к 

реализации региональных программ и проектов при 

курировании данной деятельности соответствующими органами 

региональной исполнительной и законодательной власти.  

Еще одним способом повышения политической активности 

молодежи может стать создание политических клубов и других 

дискуссионных площадок для студенчества разных направлений 

подготовки, интересов и убеждений с последующей работой по 

созданию общественно-политических молодежных организаций, 

необязательно привязанных к какой-либо политической партии. 

На современном этапе решение проблем молодежи должно 

стать одним из национальных приоритетов России и 

Белоруссии. Важным для государств является создание единого 

коммуникативного пространства, в котором властные структуры 

и молодежь могли бы вести конструктивный диалог, 

направленный на взаимодействие и соблюдение интересов 

обеих сторон. При соблюдении этих условий мы получим 

конкурентоспособную среду, где будет формироваться 

молодежная политическая элита, готовая взять на себя 
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ответственность в осуществлении властных полномочий на 

различных уровнях публичной власти. 
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МАНИФЕСТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖНОГО СРЕДНЕГО КЛАССА: 

CASE-STUDY СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО И ЮЖНО-

СИБИРСКОГО РЕГИОНОВ
7
 

 

Развитие традиционных форм политического поведения 

обусловлено перманентным развитием института государства 

как такового, и, в конечном итоге, формированием субъектности 

электорально значимого большинства, рационализацией 

политического процесса и ростом важности легитимации 

политической системы посредством политического участия. К 

традиционным формам политического поведения можно 

отнести участие в голосовании, политических кампаниях, 

взаимодействие с органами государственной власти, местным 

самоуправлением, политическими организациями, личные 

                                                 
7
 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта 

№ 18-011-01184 «Потенциал молодежного политического лидерства в ходе 

политической социализации и циркуляции элит в российских регионах в 2010-е 

годы (на примере Юго-Западной Сибири и Северо-Запада РФ)» 
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контакты с политиками, участие в конвенциональных и 

неконвенциональных акциях и т. д. При этом традиционный 

набор различных форм политического поведения коррелирует с 

социокультурным контекстом и особенностями политического 

режима в конкретной стране и в конкретное время. В этом 

контексте можно зафиксировать переход от традиционных форм 

активности к новым формам «прямого» участия (Федоров П.М., 

2014), связанных, в том числе, и с самоидентификацией и 

политическим сознанием. Именно поэтому в качестве объекта 

исследования выбраны представители молодежи, прямо или 

косвенно относящиеся к среднему классу, призванному играть все 

большую роль в изменении общественно-политических процессов. 

Изучение устойчивости, а также динамики моделей политического 

поведения российской молодежи, факторов, влияющих на их 

формирование, может предоставить дополнительные возможности 

для более эффективного прогнозирования степени политической 

активности и анализа закономерностей политического поведения 

молодежи. Важнейшую роль во всех этих процессах должны и 

будут играть именно представители среднего класса (во всех 

возрастных группах), т. к. именно они являются движущей 

силой каких-либо изменений, как инициированных сверху, от 

самых высоких этажей управленческой вертикали, так и 

спровоцированных снизу, идущих непосредственно от 

«глубинного народа» (Сурков В.В., 2019). 

Эмпирическая часть исследования посвящена манифести-

руемым моделям политического поведения молодежи, относя-

щейся к среднему классу, и базируется на исследовании 

«Представления молодежи о возможностях молодежных лидеров 

и молодежных организаций в России», которое проводилось 

осенью (в конце сентября–начале октября) 2018 г. в четырех 

субъектах Российской Федерации – Алтайском крае, Ленинград-

ской и Новосибирской областях и г. Санкт-Петербурге. Методом 

исследования выступало личное стандартизированное интервью, 

объем выборки составил 1000 респондентов (по 250 в каждом из 

регионов), которые являлись представителями молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет, постоянно проживающие на 

территории исследуемых субъектов федерации. 
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В ходе исследования были выделены три основные 

манифестируемые политические модели, присущие представи-

телям молодежи среднего класса, обозначаемые нами 

следующим образом:  

– «Проактивная модель» (участие в работе общественных 

организаций с использованием социальных сетей; активная, 

иногда неконвенциональная форма защиты интересов, целе-

рациональные причины вступления в молодежные политические 

организации, либеральная самоидентификация, достаточно 

критичное отношение к государству при готовности 

реализовывать свое активное избирательное право, социальный 

оптимизм или скептицизм); 

– «Кооперативная модель» (готовность к участию в 

неконвенциональных формах защиты интересов, активная 

конвенциональная форма защиты интересов, потребность в 

самореализации в коллективе единомышленников, преоблада-

ние социал-демократической самоидентификации, склонность к 

участию в выборах социальный реализм); 

– «Лоялистская модель» (готовность к обращениям в 

государственные и общественные институты, пассивная 

конвенциональная форма защиты интересов, ярко выраженные 

факторы корпоративности и материальности, скорее, деклари-

руемое абсентеистское поведение, практически полное 

отсутствие политической самоидентификации, социальный 

реализм или скептицизм). 

Очевидно, что понимание органами государственной власти 

доминирующих моделей политического поведения среди 

отдельных групп представителей молодежи, должно иметь 

весьма практический смысл и учитываться при принятии тех 

или иных управленческих решений. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ВФМС-2017 КАК PR-ТЕХНОЛОГИЯ ПО 

СОЗДАНИЮ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА СТРАНЫ В 

ВОСПРИЯТИИ МОЛОДЕЖИ 

 

Улучшение имиджа страны на сегодняшний день является 

одной из приоритетных задач, которые стоят перед 

государствами на мировой арене. Хороший имидж помогает 

привлечь инвестиции, добавляет ей ресурсов для отстаивания 

национальных интересов за счет увеличения влияния страны, а 

также консолидирует общество внутри страны.  

По сути, имидж – это репутация, представление о стране. 

Государствам необходимо прилагать усилия по повышению 

узнаваемости бренда страны в условиях перегруженности 

информационного воздействия на человека. За счет снижения 

дистанции между адресантом и адресатом сообщения 

увеличивается его эффективность (Nye Jr., Joseph S., 2004), из 

чего следует вывод, что одним из наиболее глубоких методов 

улучшения имиджа государства является проведение 

мероприятий, к участию в которых лично привлекаются 

большие группы людей. В нашей статье мы разберем 

технологии построения имиджа страны для молодежной 

целевой аудитории с помощью проведения подобных 

мероприятий на примере ВФМС-2017 в Сочи. 

Впервые в России фестиваль состоялся в 1957 г., в 1985 он 

снова вернулся в Москву. В октябре 2017 г. фестиваль прошел в 

России в третий раз. В Сочи собралось 25000 участников из 

185 стран, а также 5000 волонтеров. Проведение столь 

масштабного мероприятия стало одним из механизмов создания 

положительного образа о России среди молодежи всего мира. 

Иностранные участники становятся трансляторами идей 
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принимающей страны и уже у себя на родине меняют 

представления о России. Более того, следует отметить, что 

национальные комитеты проводили достаточно серьезные 

отборы для участников и, можно сказать, что на ВФМС поехали 

будущие представители элиты своей страны, в лояльности 

которых заинтересована Россия. Именно поэтому важно было 

провести фестиваль таким образом, чтобы вызвать симпатию по 

отношению к России у всех его участников. 

Перед организаторами стояла задача разработки такой 

имиджевой концепции фестиваля, которая продвигала бы 

позитивный бренд России в молодежных коммуникационных 

каналах. Успешное выполнение такой комплексной задачи 

требует правильного использования технологий «мягкой силы», 

например, таких как знакомство с культурным наследием, 

демонстрация перспективных отраслей российской экономики и 

т.д. Можно сказать, что на фестивале проводилась масштабная 

PR-кампания, ориентированная как на российскую молодежь, 

так и на иностранную. Целью этой кампании следует считать 

изменение мифов о России как о стране с невысоким 

технологическим потенциалом и низкими возможностями для 

самореализации, населенной не самыми дружелюбными 

людьми.  

Большое значение для улучшения эффекта от 

вышеупомянутых направлений является привлечение внимания 

к фестивалю с помощью приглашения медийных личностей, 

пользующихся популярностью во всем мире: Ника Вуйчича, 

Фредерика Бегбедера, Марко Ламбертини и других. Тем самым 

организаторы показали причастность страны к международному 

информационному и культурному пространству, ее 

вовлеченность в глобальный обмен опытом и знаниями. Кроме 

того, личное участие таких персон в определенной степени 

говорит об их симпатии к стране проведения фестиваля, 

солидарности с ее идеями и действиями, что усиливает 

уважение и авторитет России среди участников. 

Интерактивная программа фестиваля также выступают в 

качестве инструмента «мягкой силы». Молодежь получила 

возможность не только стать свидетелем столь масштабного 

события, но и принять в нем непосредственное участие и стать 
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такой же важной и нужной частью фестиваля, как и известные 

спикеры, и впоследствии поделиться ею со своими друзьями 

или подписчиками, чему способствует широкое распростране-

ние социальных сетей. Благодаря этому, PR-кампания по 

улучшению имиджа России охватила не только участников 

фестиваля, но и их большую часть их аудитории, которая 

намного превышает число людей, посетивших фестиваль. 

Указанные меры смогли обеспечить высокий уровень 

организации фестиваля, его ориентированность на интересы 

участников и демонстрацию лучших достижений и 

преимуществ современной России. Проведение одного крупного 

события позволило стране обрести больше 12000 сторонников в 

странах всего мира. Столь масштабные мероприятия – это 

всегда долгосрочная инвестиция. Пока можно говорить о 

создании положительного образа в глазах молодежи, однако в 

скором будущем благодаря фестивалю Россия получит целую 

сеть симпатизирующих ей представителей глобального 

истеблишмента.  
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ПРОТЕСТ ПРОТИВ МЕХАНИЗМОВ ДЕМОБИЛИЗАЦИИ: 

ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
8
 

 

Рост протестной активности напрямую связан с наличием 

социально-политической нестабильности в обществе. Такое 

состояние, иногда сопровождаемое изменениями в векторе 

развития государства, и для любой системной организации 

является неизбежным. Большое число исследователей исполь-

зуют сочетание «политическая нестабильность», связывая его с 

вероятностью краха политических институтов, смены 

правительства или режима, резкого роста активности оппозиции 

(Gurr, 1970; Russel, 1974; Alesina et al., 1996; Benson, Kugler, 

1998; Svensson, 1998; Celestino, Gleditsch, 2013) (Слинько Е.В., 

Мещерина К.В., Шульгин С.Г., Зинькина Ю.В., Билюга С.Э., 

Коротаев А.В., 2018, с. 97).  

Государство стремится к стабилизации настроений и 

выравниванию политического курса, сохранению целостности 

общества и легитимности собственной власти. Одним из 

механизмов управления данным процессом является 

политическая демобилизация граждан. Воздействуя целенаправ-

ленно на протест посредством стратегии и тактик демобилизации, 

органы власти имеют возможность восстановить общественный 

баланс. Однако, вернуться полностью в докризисное состояние не 

получится. Такой опыт сопряжен с приобретением в той или иной 

мере новых качеств политического пространства, изменением 

сознания общественности и самих властных институтов.  

В социально-политических конфликтах государство и 

группы активистов зачастую выступают антагонистами. В 

результате реализации сторонами противоборства, их реакций 

на импульсы друг друга, выстраивается определенная 
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траектория развития протестной кампании. Диалог протестных 

групп с государством происходит в том числе с помощью 

механизмов мобилизации и демобилизации.  

Механизмы мобилизации зачастую представляются 

средством вовлечения широких масс в политические процессы. 

«Система мобилизации» – это ансамбль ценностей, институтов 

и групп, организованных для достижения социетальных целей 

(Кремень Т.В., 2013, с. 146). Наличие ценностей, институтов и 

организованных групп присуще и для процесса демобилизации. 

Однако, для него характерны отторжение и разобщение. 

Демобилизация – это приведение социального субъекта–объекта 

влияния в состояние неготовности к политическому действию, 

явившегося следствием воздействия внешних акторов и 

основанного на подавлении и/или искажении осознанных 

политических предпочтений данного субъекта (Ачкасова В.А., 

Мельник Г.С., 2016, С. 213). 

Государство, как субъект демобилизации, использует 

механизмы, направленные на снижение уровня вовлеченности 

масс в протест. Однако, их эффективность зависит не только от 

верно выбранной стратегии, ресурсов, качества исполнения 

задуманного и других возможных факторов, но и от реакции 

объекта демобилизации – протестных групп. Активисты, 

оценивая свои возможности, выбирают стратегию, которая 

может стать как предсказуемой и понятной для органов власти, 

так и неожиданной, более гибкой, а значит менее удобной для 

достижения демобилизованного состояния граждан.  

Выступая в качестве полноправного оппонента, протестная 

кампания может занимать не только оборонительную позицию 

относительно воздействий государства. Разработка и 

использование контрмер, направленных на преодоление 

последствий от действия механизмов демобилизации – 

прерогатива организованного протеста, нацеленного на 

распространение своего влияния. Какие методы борьбы с 

целенаправленной демобилизацией используются протестными 

группами? Какие механизмы и инструменты есть в их арсенале? 

Существует ли реальная деятельность протестных кампаний, 

направленная на борьбу с демобилизацией граждан? 
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Для дальнейшего исследования поставленных вопросов, 

следует обратить внимание на различные способы и методы 

реагирования, которые зависят от организационных 

возможностей протеста. Например, нейтрализация или 

минимизация воздействий государства, игнорирование 

механизмов демобилизации в пользу использования ресурсов 

для достижения цели протеста, открытое противоборство, 

усиление мобилизации граждан и т.д. Среди возможных 

инструментов протестных групп могут быть доверие отдельных 

групп населения, социальные связи, союзы единомышленников, 

сетевая организация протеста и т.д. Отдельное внимание стоит 

уделить возможности использования механизмов мобилизации в 

качестве контрмер демобилизации. Кроме того, в результате 

приобретения опыта взаимодействия гражданских активистов с 

государством возникают новые способы борьбы протестных 

групп с целенаправленной демобилизацией.  
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ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРАКТОВ В СМИ (НА ПРИМЕРЕ 

БЕСЛАНА) 
 

В XXI в. самой большой угрозой для мировой безопасности 

можно назвать терроризм. Ведь именно терроризм является 

одной из болезненных и острейших проблем современности. 

Террористы в своих действиях практически всегда стремятся к 

публичности. Поэтому взаимодействие со СМИ постепенно 

стало необходимым условием существования терроризма. 

Следует отметить, что СМИ прежде всего являются не только 

транслятором различных событий, но и «проводником». 

Формируя мнения людей СМИ, тем самым помогает им не 

запутаться в потоке информации (Батагова Л.Х., 2008, с. 38–40). 

Без СМИ современный терроризм практически невозможен, 

поскольку ему необходимы каналы передачи информации, ведь 

одна из основных целей террористов – это запугивание, которое 

помогает им установить контроль над ситуацией. 

Перейдем непосредственно, к трагическому событию, которое 

произошло 1 сентября 2004 г., связанное с террористическим актом 

в Беслане, всколыхнувшее весь мир и заставило скорбеть всю 

Россию и не только. В течение двух с половиной дней террористы 

удерживали в здании школы более 1100 заложников. Реакция СМИ 

на захват школы в Беслане была незамедлительной, а трагедия в 

Северной Осетии была широко освещена СМИ всего мира 

(Ансимов Ю.И., 2004, с. 94–96). Как оказалось, официальная 

информация о трагическом событии в Беслане, в основном 

оказывалась ложной и была сильно искажена. В первых 

официальных новостях сообщалось, что террористы выдвигали 

свои жесткие требования и условия, но позже выяснилось, что ни о 

каких требованиях и речи не было. В дальнейшем, была ложная 

информация о количестве жертв и заложников, но власти сами 

признались, что специально занижали количество пострадавших, 

чтобы не вызвать паники. Также было категорически запрещено 

упоминать имена заложников и брать интервью у родственников 

(Дзуцев Х.В., 2008, с. 257). Отметим, что до сих пор никто из 

властей не смог внятно объяснить принадлежность террористичес-



83 

кой группы, захватившей школу в Беслане. Кроме того, в СМИ 

сообщалось, что родителям запрещали посещать больницы, в 

которых оказывалась помощь их детям, а врачам запрещали 

пользоваться сотовыми. Таким образом, печатные издания 

поделились на те, что поддерживали официальную версию 

развития событий в Беслане, и те, что придерживались 

собственной. 

Так, например, заложники передали журналистам информа-

цию о том, что террористы, которые просматривали новости по 

телевизору в школе, были жутко раздражены искаженной 

информацией. Корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина 

писала: «Девочка (заложница) сказала, что после этой упорной и 

крайне опасной (потому что эта ложь провоцировала агрессию 

террористов) информации детям перестали давать воду из-под 

крана» (Доклад ОБСЕ, 2004). Раздражены были и местные жители, 

обвинив журналистов в том, что они намеренно передают ложную 

информацию о событиях в Беслане. Даже после освобождения 

заложников, через 2 дня во время митинга местными жителями 

был избит корреспондент газеты «Комсомольская правда» 

Александр Коц. Напавшие на него люди говорили, что он все 

исказил в своей статье. 

Таким образом, можно сделать вывод, что практически 

никакой правдивой информации людям не давали. Следует 

отметить, что только в газете «Известия» были опубликованы 

ошеломляющие фотографии жертв теракта. В данной газете 

были показаны различные фотографии, где были изображены 

трупы и изуродованные тела детей. В дальнейшем, после этой 

публикации, Раф Шакиров – главный редактор газеты «Известия» 

был уволен, и его обвинили в «некрофилии». Также было известно, 

что после штурма школы многих российских и иностранных 

тележурналистов обыскивали. Кроме того, у них были изъяты 

кассеты с отснятым материалом. Каналы российского 

телевидения  не смогли показать точные и правдивые факты 

аудитории, вследствие чего СМИ также не справились со своей 

задачей. В результате всего этого жители России почувствовали, 

что часть информации от них, возможно, утаивают (в целях 

безопасности), либо просто все сведения оказались ложными. 
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОБИЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
9
 

 

Теория политической активности граждан относится к 

разряду достаточно традиционных тем в общественных науках. 

Эта характеристика политического поведения, фиксирующая 

многообразие форм политических действий, их интенсивность и 

периодичность, активно изучается эмпирическими политоло-

гами и политическими социологами последние шестьдесят лет. 

Одним из приоритетных направлений в исследовании 

политической активности в настоящее время остаются 

проблемы, связанные с политическим поведением молодежи  

                                                 
9
 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта 

№ 18-011-01184 «Потенциал молодежного политического лидерства в ходе 

политической социализации и циркуляции элит в российских регионах в 2010-е 

годы (на примере Юго-Западной Сибири и Северо-Запада РФ)» 
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В докладе представлены некоторые результаты эмпири-

ческого исследования политического сознания молодежи 

четырех российских регионов, проведенного в апреле–мае 2019 г. 

учеными Санкт-Петербургского государственного университета 

и Алтайского государственного университета (обследуемые 

регионы: Алтайский край, Новосибирская, Ленинградская 

области, Санкт-Петербург; метод сбора информации – личное 

полустандартизованное интервью; объем выборки – 1000 

человек в возрасте от 14 до 30 лет, выборка квотная с контролем 

несвязанных признаков пола, возраста, образования, типа 

населенного пункта и региона проживания).  

Таблица 1 

Потенциальная и реальная политическая активность 

российской молодежи, 2019, % по вертикали 
Кол-во 

форм 

полити-

ческого 

поведе-

ния 

Потенциа

льная 

полити-

ческая 

актив-

ность 

Реальная 

полити-

ческая 

актив-

ность 

Уровень 

полити-

ческой 

активно-

сти 

Потенци-

альная 

полити-

ческая 

актив-

ность 

Реальная 

полити-

ческая 

актив-

ность 

0 14,7 34,6 отсутству

ет 

14,7 34,6 

1 22,5 35,5 низкий 

 

44,5 55,5 

 2 22,0 20,0 

3 18,0 5,4 средний 29,0 7,8 

4 11,0 2,4 

5 5,1 1,5 высокий 11,8 2,1 

6 3,5 0,3 

7 1,4 0,1 

8 0,8 0,2 

9 1,0 0,0 

Всего 100,0 100,0 Всего 100,0 100,0 

 

В результате группировки данных (табл. 1) были выявлены 

4 группы молодежи, различающиеся по степени потенциальной 

и актуальной политической активности. Потенциальная 

политическая активность отсутствует у 14,7% молодежи, низкая 

– у 44,5%, средняя – у 29%, высокая – у 11,8%. Реализованная 

политическая активность отсутствует у 34,6% молодежи, низкая 
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– у 55,5%, средняя – у 7,8%, высокая – у 2,1%. Таким образом, 

налицо как высокий показатель нереализованной политической 

активности молодежи, так и низкий показатель числа тех, кто 

активно участвует в политической жизни нашего государства 

(политическая активность лишь каждого десятого может быть 

оценена как средняя или высокая).  

Таблица 2  

Совместная встречаемость участия молодежи в 

различных видах политической деятельности в последние  

2–3 года (статистически значимые стандартизованные 

остатки) 
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Обращался в гос. 

органы 
+6,1 +2,4 +2,8 +4,3 +2,7 _ _ _ 

Обращался в обществ. 

организации 
 +2,6 +1,6 +4,9 +8,6 _ +4,9 _ 

Участвовал в 

санкционированных 

митингах, 

демонстрациях 

  – +6,0 +4,3 +8,1 +5,8 +3,9 

Участвовал в выборах    +3,2 +2,1 – – – 

Участвовал в работе 

политических партий 
    +6,1 +2,8 +4,1 _ 

Участвовал в работе 

обществ. организаций 
     – +3,7 +2,2 

Участвовал в 

несанкционированных 

акциях протеста 

      +4,2 +2,2 

Материально поддер-

живал политиков 
       +1,7 
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В табл. 2 представлены статистически значимые 

стандартизованные остатки, фиксирующие наличие устойчивых 

показателей совместной встречаемости различных форм 

политического поведения.  

Обычно голосующие, равно как и обращающиеся в 

государственные органы, молодые люди участвуют в 

несанкционированных акциях протеста, материально помогают 

политикам и поддерживают их проекты, обсуждают политические 

события в социальных сетях и делают репосты политической 

информации весьма не систематически, а достаточно спонтанно и 

ситуативно. Практически также ведут себя обращающиеся в 

общественные организации с единственным отличием: они 

склонны материально поддерживать проекты политиков и 

откликаться на различного рода кампании по сбору средств. Для 

участвующих в выборах представителей молодежи участие в 

санкционированных забастовках, митингах и демонстрациях 

является ситуационным. Аналогичное ситуационное поведение 

характерно для работающих в общественных организациях 

представителей молодежи в отношении участия в несанкциониро-

ванных протестных акциях, а для работающих в политических 

партиях – в отношении политической активности в социальных 

сетях. Следует обратить внимание на то, что отсутствует 

отрицательная связь между формами политического поведения. 

Уровень реальной политической активности гендерных 

групп в молодежной среде не отличается. Вместе с тем среди 

молодежи, не принимающей участие в политической жизни, как 

и следовало ожидать, преобладают люди в возрасте до 18 лет с 

начальным и неполным средним образованием, ученики школы 

и студенты колледжей (техникумов, училищ) (статистически 

значимые стандартизованные остатки (далее – с.з.с.о.) равны 

соответственно +5,2, +5,7, +4,9, +1,8); среди людей с низкой 

политической активностью – молодежь в возрасте от 26 до 30 

лет, а также студентов вузов (с.з.с.о. равны соответственно +1,7, 

+1,7), со средней политической активностью – обладатели 

высшего образования, официально трудоустроенные (работаю-

щие с оформлением по договора и внесением данных в 

трудовую книжку), а также обладатели ежемесячных доходов до 

10000 рублей на каждого члена семьи, субъективно относящие 
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себя к промежуточному между средним и низшим социальным 

слоем или непосредственно к низшему слою (с.з.с.о. равен +2,7, 

+2,2, +2,1, +1,9, +1,8, +1,9).  

Особый социально-демографический профиль представите-

лей молодежи с высокой степенью политической активности 

просматривается слабо, однако среди них выше доля 

официально трудоустроенных молодых людей; кроме того, 

более вовлечена в политику среди обследованных регионов 

молодежь из Новосибирской области (с.з.с.о. равны 

соответственно +2,9, +2,1). Важно, что вопреки распространен-

ным представлениям, существенных различий политической 

активности молодежи, проживающей в различных типах 

поселений, за единственным исключением, не выявлено: в 

небольших городах молодежь несколько больше склонна 

демонстрировать низкий уровень включенности в политическую 

жизнь (с.з.с.о. равен +1,6). 
 

 

В.М. Пучков 

Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, Москва 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МОЛОДЕЖИ 
 

В XXI в. происходит значительное изменение структуры 

источников получения информации. Бумажные газеты уходят в 

прошлое, издательства перемещаются в Интернет, все больше 

информации получается от лидеров общественного мнения 

напрямую, без призмы информационных агентств. Как это 

влияет на уровень политического образования молодежи? По 

словам Джона Роулза (Rawls J.,1971), важность информации для 

демократии называется информационной справедливостью. В 

нашу цифровую эру воплощение информационной справедли-

вости является вполне достижимой за счет развития 

телекоммуникационных технологий. Таким образом, демократия 

требует максимально доступной информации для граждан, 

потому что через информацию люди имеют доступ к знаниям 
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для определения наилучшего варианта для себя в области 

социальных, экономических, правовых, культурных и 

политических вопросов. Одним из политических действий, 

которые могут быть осуществлены с помощью доступа к 

информации, является политическое образование. Нельзя 

отрицать, что популярность социальных сетей в нынешней 

эпохе глобализации стала выдающимся явлением, особенно 

среди молодого поколения. Интернет стал новой средой для 

молодежи в рамках получении информации, ее распространении 

и даже участия в некоторых политических мероприятиях с 

помощью опросов и петиций, которые, возможно, не являются 

механизмами принятия решений, но, по крайней мере, 

привлекают внимание СМИ.  

По мнению экспертов, которые занимаются вопросами 

взаимосвязи между новыми медиа и развитием демократии, 

интернет или цифровые медиа способны улучшить 

общественную коммуникацию и обогатить демократию 

(Coleman S., Blumler J.G., 2009). Потенциал Интернета для 

изменения демократии сильно зависит от нормативных 

ценностей, которые были исследованы экспертами в области 

демократии и общественных пространств, например, 

Хабермасом и Патнэмом. Они утверждают, что информацион-

ные и коммуникационные технологии предлагают инструменты 

для применения теорий демократии и публичной сферы, 

особенно в отношении более инклюзивного участия общества и 

коммуникации между простыми гражданами и политическими 

элитами. Таким образом, теоретически, Интернет имеет 

потенциал для обновления и развития демократии. Теоретики 

демократии считают, что демократия может быть сохранена 

благодаря активному участию граждан в политической жизни и 

их вниманию к гражданским делам. Но какую роль играет 

Интернет для молодежи в качестве одного из политических 

образовательных агентов? 

Исследование, на которое я опираюсь, было проведено в 

Университете Маликуссалех (Akmal M., 2018, с. 43–48) путем 

опроса и интервью. По знаковым политическим вопросам 

респонденты из числа молодежи ставят на первое место 

информацию, полученную из последних новостей, затем мемы и 
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дебаты кандидатов. Что касается мема, респонденты сказали, 

что это их любимый тип сообщений. Они чувствуют, что так 

могут понять сложные вопросы забавным способом. Термин 

мем был впервые введен Ричардом Докинзом (Dawkins R., 1976, 

с. 189), и он относился к мутации гена в репликации и размноже-

нии. По его словам, мем является формой культурной передачи 

через тиражирование идей, которые проникают в человеческое 

познание. Эта концепция применяется в контексте социальных 

явлений, особенно тех, которые встречаются в Интернете. 

Феномен мема становится новым стилем цифровой демократии, 

что также показывает стиля общения в новую эру СМИ. 

Существование технологий ускорило демократию, она 

стала ближе, ощутимее. Пользователи сети представлены в 

качестве демонстрационных примеров в нынешней ситуации с 

помощью кликов, публикации и обмена в своих учетных 

записях в социальных сетях создают новые возможности для 

совместной деятельности. Это создает «вторую ценность» 

цифровой демократии, то есть сетевой демократии, которая 

является более коллективной и более органичной, чем 

предыдущая версия. Современные взгляды общества на 

политику имеют тенденцию быть неформальными, общинными, 

многосторонними и популистскими. Из-за разнообразия 

информации люди теперь могут выступать в качестве групп 

интересов или группы давления прямо или косвенно. Все это в 

совокупности меняет традиционный институт политического 

образования, что требует дальнейших исследований. 
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А.В. Радонова 

Алтайский государственный институт культуры, Барнаул 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 90-Е ГГ. ХХ В. 

 

На момент начала 90-х гг. ХХ в. в Российской Федерации 

возникла необходимость экономической реформы для 

преодоления противоречий между производительными силами и 

производственными отношениями. Реформирование происходи-

ло в сложных условиях негативных последствий сверх-

централизованной системы управления народным хозяйством 

1980-е гг. В ходе экономического реформирования ставилась 

совокупность задач по первостепенному развитию социальной 

сферы, урегулирование насущных проблем образования, 

здравоохранения и культуры. Разрешение этих проблем в целом 

должно было позволить поднять качество жизни 

народонаселения. А для этого требовался пересмотр многих 

сложившихся нормативов, подходов, пропорций и т.п. 

(Ковязина Ю.А., 2017, с. 12). 

Алтайский край в 1990-е гг. занимал заметное место в 

народнохозяйственном комплексе Российской Федерации, 

прежде всего, как крупный производитель сельско-

хозяйственной продукции. 

Медико-демографические процессы и состояние здоровья 

населения Алтайского края в первой половине 90-х гг. ХХ в. 

располагались на минимальном уровне. Показатели рождае-

мости, смертности, заболеваемости и инвалидизации жителей 

региона свидетельствовали о реальной угрозе для его 

выживания. Медицинская помощь в условиях падения уровня 

жизни народонаселения, его выраженного постарения, возможна 

лишь при обеспечении хотя бы минимальных условий ее 

реального функционирования в обществе, а также внутреннего 

совершенствования всей системы здравоохранения в 

создавшихся социально-экономических условиях (Тимоши-

на Г.И., 2016, с. 53). 

Разобщенность органов управления здравоохранением, 

комитетов по экологии и социального страхования привело к 
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рассредоточению средств и ответственности. Требовалось 

нормативное решение сложностей межведомственной 

организации работы по охране здоровья на общегосударст-

венном и региональном уровне (Букин С.С., 2018, с. 74). 

Однако, для формирования гармонично развитой личности 

важно не только ее здоровье физическое, но и духовное, а, 

последние зависит от уровня образованности человека. Во 

многом определяющим фактором развития личности выступает 

система народного образования. Но, в 1990-е гг., как и другим 

направлениям соцсферы, ей придавалось недостаточное 

внимание. С точки зрения С.П. Котина, слабая материально-

техническая база, постоянный дефицит квалифицированных 

педагогов, отсутствие должного внимания к потребностям 

школы со стороны руководства региона, – привели к социальной 

уязвимости детей, снижению возможности получения 

современного образования из-за слабой профилактики и 

медицинского обслуживания, а в сложных условиях труда росла 

заболеваемость учителей. Конечно, положительные подвижки 

были. Но, все они, в основном, базировались на энтузиазме 

работников образования. Для эффективного преодоления 

негативных тенденций и восстановления материально-

технической базы образования было необходимо запретить 

приватизацию имущества, принадлежащего образованию и 

обеспечить требуемое финансирование (Котин С.П., 2016, 

с. 105). 

Как и образование, деятельность сферы культуры в 90-х гг. 

ХХ в. была направлена на духовное формирование человека. В 

ситуации бюджетного недофинансирования, по мнению 

В.С. Пель, требовалось сосредоточить материальные и иные 

возможности на максимально конкретных направлениях 

культурно-досуговой и художественно-творческой деятельности. 

Несмотря на недостаточную материально-техническую базу, 

учреждениям культуры за счет энтузиазма своих работников 

удавалось развивать свою успешную деятельность. Но, их 

энтузиазм не беспределен. Поэтому, дальнейшее игнорирование 

проблем могло стать причиной безвозвратно потерянных 

культурных традиций региона (Пель В.С., 2015, с. 148). 
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Выход из создавшегося положения специалисты видели в 

создании работоспособных структур исполнительной власти на 

межрегиональном уровне. Это в полной мере относилось и к 

Алтайскому краю в первой половине 90-х гг. ХХ в. 

Да, Алтайский край находился в зоне социального риска. И 

главная, на наш взгляд, сложность состояла в недофинан-

сированности бюджета, что вело к разрушению системы 

здравоохранения, образования и культуры. Проблема весьма 

непростая, и то, как она разрешалась, отразилось на дальнейшей 

социальной политике Алтайского края. 
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Г.В. Савенцев 
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ТЕНДЕНЦИИ МАССОВОЙ ПРОТЕСТНОЙ 

АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

 

Такая форма массового политического поведения как 

участие в протестных акциях с каждым годом приобретает все 

большее значение в политической жизни современной России. 

Политический протест трансформируется, приобретает новые 

формы мобилизации и реализации, становится вполне 
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привычным явлением и начинает оказывать все большее 

влияние на принятие тех или иных политических решений. 

Протестная активность возникает по ряду причин. В 

частности, в России уже на протяжении долгого времени 

сохраняется тенденция к высокому уровню социального 

недовольства в пределах 55-60%. Результаты исследования 

ВЦИОМ (Какие проблемы…), проведенного в 2018 г. 

показывают, что россиян больше волнуют проблемы 

здравоохранения (28%), образования (23%) и экономики (21%).  

При этом высокий уровень социального недовольства имеет 

фоновый характер. Готовность граждан участвовать в акциях 

политического протеста повторяет тенденции социального 

недовольства, но на более низком уровне. Это также связано с 

тем, что по данным того же исследования ВЦИОМ политичес-

кие проблемы, такие как пенсионная реформа (11%), коррупция 

и бюрократия (9%) имеют для россиян меньшее значение. 

Данные опросов за период с 2010 г. показывают, что в среднем 

20-25% опрошенных готовы участвовать в акциях протеста.  

Многие эксперты отмечают низкую результативность 

массовых протестных акций. Это связывают с тем, что повестка 

либеральной оппозиции, в частности требования освобождения 

политических заключенных, допущения оппозиционных 

кандидатов на выборы и т.д., не является востребованной в 

широких слоях населения (Некому взяться…). Оппозиционные 

силы не способны эффективно взять на вооружение социальную 

повестку. Это не удается как левой, так и правой оппозиции. 

Пока социальный протест не соединится с политическим, такая 

тенденция будет сохраняться.  

Кроме того, оппозиция совершенствует методы 

мобилизации граждан к участию в протестных акциях, активно 

используя ресурсы Интернета. Результатом стала организация 

крупнейшего митинга за последние несколько лет, прошедшего 

10 августа на проспекте Сахарова в Москве. По данным 

организации «Белый счетчик» акция собрала до 60 тысяч 

участников. Для привлечения граждан активно использовались 

социальные сети, мессенджеры, интерактивные карты, 

навигаторы и даже приложения знакомств (Почувствовать 

себя…). В результате 64% опрошенных узнали о митинге из 
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Facebook (29%), Instagram (13%), Telegram, YouTube или 

«ВКонтакте». 51% опрошенных также пользовались 

различными интернет-изданиями. 

Говоря о социальном составе участников важно отметить 

высокую вовлеченность молодежи в протестную активность. 

Образованная молодежь на протяжении последних лет остается 

ядром политического протеста. Например, по результатам того 

же опроса, проводившегося на московском митинге 10 августа, 

основную массу составляли молодые люди. Более 50% 

опрошенных – это лица моложе 33 лет (Кто пришел…).  

Молодежь также является весьма активной частью акций 

протеста. 20% участников решили усилить свое присутствие 

ленточкой, флагом или плакатом. Из них почти 30% – среди 

молодых людей в возрасте до 25 лет. 

Анализируя причины, мотивирующие молодых людей 

выходить на акции протеста, можно выявить несколько точек 

зрения. Например, некоторые эксперты ссылаются на 

социально-психологические причины, утверждая, что имеет 

место конфликт поколений, потому что власть ассоциируется с 

доминированием старших, которые навязывают свои правила 

игры и порядок поведения (Социологи рассказали...). Часть 

экспертов считает, что молодые люди руководствуются 

эмоциональными причинами из-за факта лишения их выбора и 

для них это «игра».  

Противоположную точку зрения высказывают 

представители молодежи (Студенты видят…). Их мотивация к 

участию в акциях протеста обусловлена как политическими – 

демократизация политической ситуации в стране, свобода слова 

в вузах, освобождение политзаключенных, так и социальными 

требованиями – повышение стипендии до размера МРОТ, 

бесплатные общежития, повышение качества образования и т.д. 

Результаты исследования, проведенного студентами 

кафедры политологии АлтГУ в 2019 г. среди студентов 

алтайских вузов, показывают, что регион повторяет 

общероссийские тенденции (Аналитическая записка…). Так 

большинство волнуют социальные (51%) и экономические 

проблемы (44%), политические же беспокоят всего 32%. 35% 

алтайских студентов «готовы» или «скорее готовы» участвовать 
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в акциях протеста. Из них большая часть – студенты 

гуманитарных специальностей (42%). Больше других готовы 

протестовать неработающие студенты (60%). Студенты, 

получающие информацию о политических событиях ежедневно 

более склонны к протесту (50%).  

Формат протестных акций также трансформируется. С 

2011 г. формат одиночного пикета становится все более 

предпочтительным для протестующих: около 10% от общего 

числа акций в 2011 г. и почти 40% от общего числа в 2018 г. 

Формат митингов сохраняет свою популярность на уровне 40-

50% с 2012 г. и по настоящее время (10 лет протестов…). 

Таким образом, протестная активность продолжает играть 

важную роль в политическом процессе современной России, и 

молодежь активно втягивается в протестную деятельность. Она 

является наиболее активной и многочисленной частью 

современных протестов, а оппозиционные силы стремятся 

активнее вовлечь молодых людей в протестное движение 

посредством ресурсов интернета и социальных сетей. 
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Н.А. Самохвалов 

Балаковский филиал РАНХиГС, Балаково, Саратовская область 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ МОДЕЛЕЙ МОЛОДЕЖНОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ 

 

Проблемные аспекты интеграции молодых людей в 

политическую жизнь российского государства всегда занимали 

центральное место в общественно-политических кругах. Ведь 

именно социально-ответственная молодежь способна стать 

надежным фундаментом для построения гражданского общества 

и демократического государства в Российской Федерации.  

В контексте сказанного считаем, что в качестве одного из 

приоритетного направления практической реализации государ-

ственной молодежной политики в Российской Федерации 

выступает необходимость развития социальной активности 

молодых людей, гражданского самосознания через их участие в 

деятельности молодежных парламентов, правительств, иных 

консультативно-совещательных структур, созданных при 

органах законодательной и исполнительной власти разного 

уровня (Министерство образования …). 

https://ria.ru/20190817/1557591907.html
https://www.svoboda.org/a/30156278.html
https://www.svoboda.org/a/30156278.html
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Значительным шагом в данном направлении послужило 

создание в общественно-политической практике РФ института 

молодежного самоуправления. Институт молодежного 

самоуправления состоит из совокупности институциональных 

составляющих подсистем, например, школьное, студенческое 

самоуправление, а также государственно-муниципальное 

молодежное самоуправление, то есть определенная модель 

молодежного самоуправления, создаваемая при органах 

государственной власти или органах местного самоуправления и 

зачастую, именуемая в общественно-политической практике 

нашего государства, молодежным парламентаризмом. 

Молодежный парламентаризм представляет собой 

определенную структурированную систему представительства 

прав, свобод и законных интересов молодого поколения 

россиян, созданную на основе практической деятельности при 

органах государственной власти и местных органах власти 

специализированной совещательно - консультативной модели в 

виде молодежного парламента, молодежного правительства, 

молодежной палаты, молодежного совета и других. 

В настоящее время в России существует несколько форм 

представительства молодежи. Во-первых, это молодежные 

парламенты при органах законодательной власти. Особенность 

данной модели молодежного представительства состоит в том, 

что основой для создания молодежного парламента служит 

решение конкретного законодательного органа. Как правило, 

молодежные парламенты являются совещательно-

консультативными структурами, участвующие в разработке, 

обсуждении, принятии и практической реализации нормативных 

правовых актов по вопросам молодежной политики. 

Во-вторых, молодежные правительства, функционирующие 

при органах исполнительной власти. Подобные структуры 

созданы и действуют в различных субъектах Российской 

федерации. В подобном случае молодежное правительство 

осуществляет свою деятельность на основании нормативного 

акта главы субъекта Российской Федерации или правительства 

определенного субъекта, определяющего его организацию, 

направления деятельности, задачи и полномочия, которое в 

строго определенном порядке принимает участие в 
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повседневной практической деятельности административно-

управленческих органов власти, участвует в реализации 

конкретных программ и проектов. 

Мероприятия по развитию молодежного парламентаризма, 

проводимые на федеральном уровне, простимулировали 

активное появление новых молодежных парламентских 

структур в субъектах РФ. Сегодня в 53 субъектах на 

региональном уровне, в 63 субъектах на муниципальном уровне 

созданы и действуют молодежные парламентские структуры 

(Молодежные парламенты России …).  

Несмотря на все многообразие моделей молодежного 

представительства, основное значение их состоит в определении 

и последующем представлении интересов и предпочтений 

представителей молодого поколения на региональном уровне, а 

также в увеличении степени интенсивности непосредственного 

участия молодежи в общественно-политической жизни. 

Проанализированные нами модели молодежного 

самоуправления позволяют эффективно формулировать и 

доводить проблемы, приоритеты и ожидания молодежи до 

представительных и исполнительных органов власти, а также 

органов местного самоуправления.  
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А.Е. Сафонов 

Алтайский государственный университет, Барнаул 

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ И ТЕНДЕНЦИИ 

УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ В ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССАХ (НА ПРИМЕРЕ МОЛОДЕЖНОГО 

ПАРЛАМЕНТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ) 

 

В настоящее время, ввиду усиливающейся конкуренции 

общественных организаций в молодежной среде, достаточно 

интересным и дискуссионным представляется вопрос о роли и 

месте молодежного парламентского движения в России. 

Стоит отметить, что понимание данного вопроса в 

молодежной среде очень разнится, поскольку в представлении 

молодых людей нет четкого понимания деятельности, 

структуры, результатов, состава молодежных парламентских 

структур в России. На наш взгляд, необходимо выделить ряд 

особенностей, с которыми столкнулся Молодежный Парламент 

Алтайского края.  

В Алтайском крае Молодежный парламент существует с 

2002 г., формируется на условиях представительства всех 

муниципальных образований региона (общее количество 69), в 

2008 г. в Положение о Молодежном Парламенте Алтайского 

края Постановлением Алтайского краевого Законодательного 

Собрания от 30 июня 2008 г. № 435 были внесены изменения в 

части формирования молодежного представительного органа, 

появилась новая правовая конструкция. Введен дополнительный 

порядок формирования на конкурсной основе. Документ 

расширил численный состав, утвердив дополнительно десять 

мест. В итоге численный состав увеличился до 79 человек. 

В соответствии с действующим Положением, возраст, в 

пределах которого можно претендовать на членство в 

молодежном парламенте составляет от 14 до 35 лет. Отметим, 

что в 2018 г., на Федеральном уровне, в Положение о 

молодежном парламенте при Государственной Думе Российской 

Федерации, в возрастной ценз были внесены изменения, в части 

возраста, в настоящее время верхняя планка понижена до 30 лет. 

Новый созыв молодежного парламента формируется с 

новым созывом депутатов Алтайского краевого Законодатель-
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ного Собрания, таким образом, срок полномочий Молодежного 

Парламента Алтайского края составляет пять лет. 

Большой проблемой было сформировать представительство 

всех муниципальных образований на региональном уровне, в 

данный момент эта проблема успешно решена. Стоит отметить, 

что порядок формирования муниципальных молодежных 

парламентов в каждом муниципальном образовании отличается, 

это представляет некий дисбаланс системы, поскольку подходы 

в формировании должны быть едины.  

Основной организационной формой деятельности 

Молодежного Парламента является сессия Молодежного 

Парламента, которая созывается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полгода. На сессию также могут 

приглашаться представители органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, представители обществен-

ных объединений, иные лица, заинтересованные в решении 

вопросов, включенных в повестку дня сессии. 

В настоящее время, при бурном развитии социальных сетей 

и интернет-пространства, проблема информирования о 

деятельности молодежного парламента стоит очень остро. 

Деятельность молодежного представительного органа является 

общественной, и, как следствие не оплачивается. В силу 

«естественной ротации кадров» состав, в силу разных причин, 

динамично обновляется. При этом удается выстраивать систему 

информирования с учетом современных требований. 

В этом направлении существуют объективные проблемы – 

это низкий интерес и низкая политическая активность молодежи 

в целом, поэтому приходится модернизировать контент, для 

того чтобы привлечь внимание аудитории. 

В стенах Молодежного Парламента Алтайского края 

осознают существующие проблемы, понимают в каком 

направлении стоит идти, для того чтобы развивать молодежное 

парламентское движение региона. Уже сделаны шаги по 

выстраиванию единой системы формирования. В 2016 г., когда 

впервые поднимался вопрос о предоставлении законодательной 

инициативы Молодежному Парламенту Алтайского края, 

депутатским корпусом инициатива не была подержана. 

Считаем, что введение права законодательной инициативы для 
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молодежного общественного органа региона позволит не только 

повысить его статус, но и способствует привлечению более 

зрелой молодежи к участию в политической жизни региона, а 

также укреплению данного общественного института. 

Безусловно, развитие института молодежного 

парламентаризма ярко отражает политические настроения и 

политическую вовлеченность молодежи в различные периоды 

нашей страны. Многие забывают о подготовке профессио-

нальных политических кадров, а это в свою очередь приводит к 

непрофессиональным политическим решениям, считаем, что 

развитие системы молодежного парламентаризма в стране 

способствовало бы не только вовлечению молодежи в 

политическую активность в стране, но в целом могло бы стать 

катализатором для появления профессиональных политиков, 

знающих и понимающих работу политической системы с самых 

азов, как конкретного субъекта, так и в стране в целом. 
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политических движений, акций и кампаний. Связано это в 

первую очередь с тем, что граждане разных стран сталкиваются 

с рядом нерешенных социальных, экономических, политических 

и иных проблем. Социально-политическая нестабильность и 

резкое нарастание противоречий в политической действитель-

ности приводит к нарастанию протестного потенциала и 

возникновению протестной активности (Авцинова Г.И., 

Воронина Е.Ю., 2014, с. 16). Причем, в современной системе 

общественно-политических отношений, сильно изменившейся 

под действием информационно-технической революции и 

появлением Интернета протестная активность принимает 

намного больше разнообразных видов и форм, чем ее же 

проявления 20-30 лет назад. Данная работа призвана 

рассмотреть и выяснить причины появления некоторых 

специфических форм, которые принимает современный протест. 

В первую очередь, необходимо обратить внимание на уже 

упомянутое появление сети Интернет. Мировая паутина заняла 

прочную позицию в современной системе общественно-

политических отношений, а ее продукты, такие как социальные 

сети или мессенджеры стали катализаторами протекания 

протеста, площадками не только коммуникации, но и 

организации протестных акций. Ряд исследователей, в свою 

очередь, отмечают, что Интернет позволил протестам 

развиваться с огромной скоростью, а также позволил привлечь к 

ним внимание широкой общественности (Соколов А.В., 

Фролов А.А., 2012, с. 281). Возрастающая роль социальных 

сетей и в особенности мессенджеров как относительно 

закрытых и безопасных каналов коммуникации проявила себя 

как в России, так и за рубежом. Так, после официальной 

блокировки мессенджера Telegram Роскомнадзором количество 

его пользователей в РФ возросло в несколько раз (Эксперты 

зафиксировали…). Подобные изменения можно отнести не 

только к популярности мессенджера, но и к особой форме 

протеста против непопулярного в особенности в молодежной 

среде ведомства. Наиболее свежий зарубежный опыт 

использования мессенджеров в рамках протестных акций можно 

было наблюдать в Гонконге на массовых выступлениях против 

закона об экстрадиции. Как отмечает издание apnews.com, 
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протестующие стали использовать мессенджеры для 

наращивания протестной массы людей в отдельных районах до 

прибытия полиции и ее резкого сокращения перед ее прибытием 

на место демонстраций и митингов (Hong Kong’s evolving…). 

Таким образом, мы можем говорить, что использование 

мессенджеров является специфической формой коммуникации, 

координации в рамках протеста, а в некоторых случаях и одной 

из причин его возникновения. 

Ситуация с игнорированием решений органов 

государственной власти участниками протестов не нова, однако, 

можно привести примеры, когда протестная активность 

протекает не вопреки, а в формальном соответствии с 

законодательством, что еще  больше усиливает ее протестную 

составляющую. Примером подобной специфической 

особенности современных протестов можно назвать 

образование «очередей на пикет», когда на заранее оговоренное 

место выстраивается очередь для проведения пикета, а люди 

сменяют друг друга по мере их задержания сотрудниками 

правоохранительных органов, усталости или других причин. 

Подобные протесты проходили в Москве как знак поддержки 

журналиста Ивана Голунова (Стоять рядом с борьбой…). 

Непрекращающийся пикет, участники которого формально 

соблюдали требования, предъявляемые к этой форме 

общественного мероприятия, позволял нарастить протестный 

потенциал акции т.к. имел большую продолжительность и 

массовость чем стандартные пикеты. 

Классическим является также протестная активность в 

период выборов. Электоральная политика в настоящее время 

является серьезной проблемой для многих государств. В России 

отношение к электоральным протестам менялось: от призывов 

принимать участие в выборах и голосовать «против всех» до 

призывов игнорировать выборы, портить бюллетени и 

голосовать за всех кроме представителей партии власти. Однако 

данные формы являются устаревшими и, за частую, нельзя 

проверить их реальный результат. Современные технологии и 

сеть Интернет позволили общественно-политическим акторам 

вывести протест в электоральном поле на более практический 

уровень. В подтверждении данной мысли можно привести 
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проект «Политический Убер» в 2017 г. (Политический Убер…) 

и «Умное голосование» в 2019 (Умное голосование…). 

Подобные проекты, цель которых либо помочь независимым 

кандидатам, либо привлечь на сторону оппозиционных сил 

дополнительных избирателей, что также являются своеобразной 

формой протеста в ходе избирательного процесса. 

На примере приведенных выше кейсов мы можем увидеть, 

что совершенствование технологий коммуникации, 

распространение Интернета и социальных сетей, а также 

принимаемые законы, могут быть катализаторами нетипичных 

форм протеста, которые, в силу своей нестандартности 

привлекают дополнительное внимание как общественности, так 

и государства, что может вести как к стремлению скорейшего 

разрешения конфликта, так и к усилению конфронтации между 

противоборствующими сторонами. В связи с этим, следует 

отметить, что специфическое проявление протестной 

активности в современных государствах должно, в первую 

очередь, нести позитивный характер, опираться на последние 

разработки в сфере коммуникации и организации 

взаимодействия в Интернете и социальных сетях. 
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ЛИДЕРСТВО В ГОРОДСКИХ СООБЩЕСТВАХ
11

 

 

Городское пространство структурируется деятельностью 

инициативных групп граждан. Объединяясь вокруг значимых 

проблем, инициатив и лидеров, горожане формируют различные 

по тематике, форматам и активности деятельности городские 

сообщества. Однако без определенной иерархии городские 

сообщества не могут существовать. Постепенно в них 

формируется ядро активистов, определяющих интенсивность и 

направленность деятельности вовлеченных в него горожан. 

При этом следует отметить, что лидерство в городских 

сообществах достаточно специфично, оно во многом базируется 

на неформальных статусах и ресурсах. Лидер либо формирует 

конкретное (свое) сообщество, либо присоединяется к уже 

сформировавшемуся (формирующемуся) сообществу и 

возглавляет одно из направлений его деятельности. 

Сообщества тем более эффективны, чем большее 

количество людей они смогли вовлечь. Люди служат значимой 

                                                 
11 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
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основания исследования и политические методы снижения деструктивного 

потенциала» 
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ресурсной базой для городских сообществ. Они те, кто 

участвуют в его мероприятиях, обеспечивают социальный 

капитал, привносят различные ресурсы в его деятельность. 

Большое количество вовлеченных в деятельность сообщества 

говорит о его значимости, значимости тех проблем, вокруг 

которых было сформировано данное сообщество. 

Являясь, зачастую, не формализованными или слабо 

формализованными структурами, городские сообщества 

базируются на сетевых принципах организации своей 

деятельности: общности цели, добровольности, равноправии 

участников сообщества, горизонтальной коммуникации, 

доверии, открытости деятельности. 

Формирование горизонтальных связей при наличии лидера, 

организаторов, помощников на добровольных началах и 

возможности взять только желаемый объем ответственности 

способствует созданию инициативной, комфортной, 

результативной общности. 

В результате лидерство в городском сообществе также не 

может определяться неким формальным статусом. Оно также во 

многом предопределяется сетевым характером структуры 

сообщества. Современные исследователи отмечают, что 

ключевыми персонами становятся те, кто контролирует, 

определяет содержание информационных потоков в сетевой 

коммуникации (Gerbaudo P., 2012). Другой их ключевой ресурс 

– доверие членов сообщества. Именно благодаря этому доверию 

лидеры мог влиять на общественное мнение, мобилизовывать 

активистов сообщества на активную деятельность в интересах 

сообщества (Володенков С.В., 2017, 1–13). Действия лидеров 

могут и ускорять транслирование информации, и, напротив, 

замедлять, блокировать. Именно вследствие предпринятых 

шагов данных субъектов происходит самоорганизация 

индивидуумов и координация деятельности сообществ. 

Благодаря авторитету лидеров, объединивших свои усилия 

ради общих результатов, создаются новые горизонтальные связи 

внутри протестного движения, что вследствие синергетического 

эффекта, приводит к росту их результативности. 

Совместная деятельность, направленная на достижение 

общей цели и базирующаяся на равноправии, доверии позволяет 
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формировать внутригрупповую идентичность, которая 

обеспечивает сплоченность членов городского сообщества. 

Данная идентичность положительно влияет на ключевые 

характеристики сообщества, усиливая их. 

Еще большую эффективность демонстрируют те городские 

сообщества, которые формируются вокруг нескольких сильных 

лидеров, вовлеченных или сформированных в рамках 

деятельности данного сообщества. Множественность лидеров 

позволяет работать в рамках полицентричной модели, а саму 

деятельность городского сообщества выстраивать на сетевых 

принципах. Это повышает устойчивость городского сообщества. 

Данная характеристика особенно важна, так как сообщество 

перестает зависеть от одного лидера, и в случае его ухода из 

сообщества (по каким-либо причинам) позволяется сохраниться 

и продолжить свою деятельность в дальнейшем. 

В тоже время, следует отметить, что полицентричность 

лидерства в городских сообществах может не только усиливать 

их, но и разрушить в случае возникновения конфликтов между 

лидерами. Поэтому в полицентричных городских сообществах 

важнейшее значение приобретают такие принципы как 

приверженность общим целям, эффективность внутренних 

коммуникаций, равноправие и доверие. 

В случае вовлечения полицентричного городского 

сообщества в конфликт с другим субъектом городского 

пространства, оно может использовать различный 

инструментарий конфликтного взаимодействия, свойственный и 

практикуемый каждым из лидеров сообщества. Данная 

особенность будет способствовать устойчивости и сохранению 

городского сообщества. 
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ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СТРАНЫ В 

ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ РОССИИ
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В политической практике и научном дискурсе современной 

России особую роль начинает играть концепт образа желаемого 

будущего страны, благодаря которому  возможно определение 

основных стратегических векторов развития. При этом внутри-

политическая повестка зачастую остается фрагментарной, 

стихийно сформированной и не отражает интересы, проблемы и 

надежды подавляющего большинства нашего общества.  

Исследовательский коллектив кафедры социологии и 

политологии Воронежского государственного университета 

проводит исследование, посвященное повестке дня как фактору 

единства современной России. В данной работе будут 

представлены некоторые предварительные результаты эксперт-

ного опроса по указанной проблеме. 

По мнению российской исследовательницы Е. Дъяковой, 

«повестка возникает на пересечении усилий различных средств 

массовой информации, государства, других социальных и 

политических институтов, и групп влияния и при этом 

подвержена влиянию неконтролируемых событий и внезапных 

кризисов» (Дьякова Е., 2003, с. 8).  

Однако необходимо понимать, что повестка дня является 

важным инструментом для формирования новых стандартов 

поведения, образов, идеалов и «правил игры» в политической 

системе общества. В частности, как указывает политолог 

Е.Б. Шестопал, «повестка дня связывается с теми идеями, 

целями и ценностями, которые власть (и прежде всего 

исполнительная – отмечено Е.Б. Шестопал) кладет в основу 

своей текущей политики. Иногда под повесткой дня 

понимаются «скрытые мотивы, лежащие в основе проводимой 

                                                 
12

 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ (проект 
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политики» (Е.Б. Шестопал, 2011, с. 8). Именно поэтому в 

повестке дня должно уделяться внимание долгосрочным целям 

и ориентирам.    

Итак, на вопрос «Можно ли, по Вашему мнению, говорить 

о наличии сформированного образа будущего страны?» более 

80% экспертов ответили отрицательно. Представляется, что 

подобная ситуация объясняется низким уровнем интереса со 

стороны органов власти к этой проблематики в официальной 

внутриполитической повестке дня. Кроме того, можно увидеть 

довольно слабое освещение в СМИ вопросов достижения 

общественного консенсуса и стратегического развития России.   

Участники экспертного опроса, которые высказались 

утвердительно относительно сформированного образа будущего, 

постарались уточнить, насколько он проработан сегодня в нашей 

стране. С одной стороны, «образ желаемого будущего страны 

существует, однако, в массовом сознании он пребывает в 

размытом, аморфном состоянии и связан преимущественно с 

ренессансом советского прошлого», - отмечает один из экспертов. 

С другой стороны, участники опроса говорят о том, что это 

определенный конструкт, созданный в интересах правящей элиты. 

В частности, можно встретить следующие ответы: «образ 

сформирован политической элитой, представляющей правящую 

группировку. Он учитывает общественные настроения, в том 

числе расплывчатость желаемого образа самостоятельной и 

сильной России, идущей по особому пути»; «он является полит-

технологическим полуфабрикатом, выражающим идеологемы 

господствующих групп (кланов) элит». Ответы на следующий 

вопрос о том, что препятствует  формированию четкого образа 

будущего, можно разделить на три группы:  

Во-первых, указывается незаинтересованность действую-

щей власти и отсутствие консолидации общества по базовым 

ценностям. Например, «отсутствие желания «смотреть вперед» 

у политического руководства страны», «внеидеологичность 

власти; отсутствие согласия по поводу базовых ценностей 

общества; инертность существующей власти; сиюминутный 

характер политики; стремление правящей элиты сохранить 

власть». 
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Во-вторых, среди ключевых причин рассматривались 

качество политической элиты, ее мотивация и действия, 

которые предпринимаются на сегодняшний день. Один из 

экспертов подчеркнул: «элиты, чьим предназначением является 

формулирование желаемого будущего, и поиск ответов на 

вызовы времени, с одной стороны, не способны это делать по 

причине отсутствия ротации элит, с другой – опасаются этим 

заниматься в силу страха потерять свое высокое положение. 

Поэтому чаще отмалчиваются, или заняты ура-патриотической 

риторикой».  

В-третьих, выделялись и проблемы, связанные с 

информационной политикой, слабой коммуникацией между 

властью и обществом, неразвитостью гражданского общества, а 

также созданием с помощью пропаганды псевдопатрио-

тического консенсуса.  
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

В политических исследованиях принять разделять мнения 

авторов на следующие мнения. Одна группа авторов, например, 

И.Н. Кольжанова, считает, что «молодежь – активный субъект 

современных политических процессов, но ей мешают 

реализовать свой потенциал отсутствие в России развитого 

гражданского общества и несовершенство деятельность и 
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функционирования институтов политической власти». 

(Шашкова Я.Ю., Дерендяева А.Д., 2016, с. 145). Другая группа 

исследователей говорит о том, что молодежь негативно 

настроена по отношению ко всем властным структурам. Даже 

выборы как наиболее простой способ влияния на политическую 

ситуацию пользуется малой популярностью среди молодежи как 

Алтайского края, так и в общероссийской традиции. 

Причины низкой вовлеченности в политику, в частности, в 

выборы, можно систематизировать в несколько групп: 

1) «Молодежь Алтайского края волнуют такие вопросы 

как: рост цен (62%), материальное обеспечение (43,2%), 

развитие образования и культуры (34,8%), проблемы ЖКХ 

(28%), состояние экономики (20,4%), проблемы безработицы 

(32,8%)». (Железняков А.С., Литвинова Т.Н., 2017, с. 127). 

2) Значительная доля молодежи Алтайского края (чуть 

более 40%) вообще не участвует ни в каких мероприятиях. 

Деятельность администрации края оценивают неэффективно 

27,2%, а вот эффективной считают всего 6,4%.  

3) Население Алтайского края поровну делится на 

городское и сельское. И если в городах мы можем наблюдать 

социокультурное разнообразие, то в селах в основном 

преобладает патерналистское мышление. 

«Явка на выборы молодежи традиционно ниже, чем в 

среднем по региону. Около 50% участвуют в выборах в качестве 

наблюдателей, избирателей, членов УИК, работниками в штабе 

кандидатов». (Асеева Т.А., Шашкова Я.Ю., 2019, с. 147). Низкий 

процент молодежи пользовались пассивным избирательным 

правом.  

Что касается молодежных организаций, то в настоящее 

время представлен достаточно широкий диапазон молодежных 

политических организаций. «Доминирующее положение 

занимают молодежные структуры, создаваемые при участии 

государственно – партийных структур и молодежные крылья 

парламентских партий». (Котова К.А., 2013).  

«Также замечается еще со старших классов, желание 

участвовать в каких-нибудь молодежных уже созданных 

организациях, клубах, площадках составляет около 65 %, в то 
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время как личная инициатива создания какой – то площадки или 

организации отсутствует». (Романова Е.В., 2012).  

Итак, можно сделать вывод о том, что молодежь 

Алтайского края не интересуют политические процессы, что 

подтверждается ее электоральной активностью и приоритетом в 

решении личных социально – экономических проблем. Также 

это связано с недоверием региональным, федеральным органам 

власти, что создает стереотип «Мой голос ничего не решает», 

что становится дополнительным оправдывающим стимулом 

неучастия в политических процессах. Но все же, можно 

говорить о запросе молодежи на новые способы участия в 

политической жизни. В частности, набирают популярность 

образовательные проекты, в которых молодые люди пополняют 

свои знания, демонстрируют определенные навыки, а в итоге 

получают возможность поработать в определенных 

государственных органах власти. К тому же, такие проекты 

создают благоприятную почву для дальнейшей карьеры, что 

тоже является плюсом в глазах молодежи.  

 

Библиографический список 

 

1. Асеева Т.А., Шашкова Я.Ю. Молодежь в региональных 

электоральных процессах 2010–х годов: тенденции и 

перспективы (На примере регионов Юго – Западной Сибири) // 

Политическая наука. − №1. ‒ 2019. ‒ С. 186-205. 

2. Железняков А.С., Литвинова Т.Н. Политическое участие 

молодежи в Бурятии и Алтае // Процессы устойчивого развития 

соседних стран: культура, общество и образование. 13-я 

международная научная конференция 14-17 августа 2017. Улан-

Батор: Институт философии АН Монголии, 2017. С. 126-129. 

3. Котова К.А. Участие молодежи в политических 

организациях в современной России // PolitBook. – 2012. − № 2. 

– С. 21-33. 

4. Романова Е. В. Формирование моделей политического 

поведения молодежи (по материалам социологического 

исследования в Алтайском крае) // Известия Алтайского 

государственного университета – 2012. – № 3 С. 254-260. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-altayskogo-gosudarstvennogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-altayskogo-gosudarstvennogo-universiteta


114 

5. Шашкова Я.Ю., Дерендяева А.Д. Российская молодежь в 

институциональных трансформациях: детерминанты неучастия // 

Вестник Томского государственного университета. − 2016. ‒ 

№405. ‒ С. 145-149. 

 

 

Е.С. Финк 

Алтайский государственный университет, Барнаул 

ПОТЕНЦИАЛ ТЕОРИИ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА 

ДЛЯ АНАЛИЗА ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ ГЛАВ РЕГИОНОВ 

8 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. 

 

В единый день голосования 2019 г. в 16 субъектах РФ 

прошли выборы глав регионов прямым голосованием, и еще в 3 

их выбрал региональный Парламент.   

Рассматривая электоральное поведение в России, возьмем 

за основу рационально-инструментальную модель электораль-

ного поведения. Будет ошибочным сводить все выводы к 

зависимости экономического положения регионов и 

электоральной активности. Далеко не всегда подтверждается 

корреляция между такими переменными как социально-

экономическое положение и участие в выборах.  

По данным «РиаРейтинга» Санкт-Петербург занимает 2-е 

место в рейтинге социально-экономического положения 

регионов 2019 г., явка на выборах Губернатора этого же года 

там составила 30,07%. Стоит отметить, что Санкт-Петербург 

всегда в модели голосования шел в разрез со всей страной. На 

данной территории еще долго применялась модель социально-

психологической идентификации (голосую как друзья/семья). 

Но в период с апреля по октябрь 2019 г. Санкт-Петербург 

находился в условиях большой смены элит в ряде ведомств. Ряд 

экспертов указывают на то, что это в большей степени повлияло 

на изменение электорального поведения в сторону рационально-

инструментальной модели. Хотя стоит помнить одно из правил 

электоральной географии «Любые изменения электорального 

поведения очень растянуты во времени и любые скачки 

являются неестественными», в случае Санкт-Петербурга можно 
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уверенно говорить о скачке. При том, что он не получил выхода 

в каких-то более радикальных формах (протесты, бойкоты).  

Башкортастан в этом же рейтинге занимает 11 место и явка 

на выборах главы Республики стала рекордной из всех регионов, 

где проходили выборы глав, и составила 71,8%. Данный регион 

примечателен клановой структурой общества и разделом сфер 

влияния между татарами и башкирами практически на уровне 

конфликта. Межнациональный вопрос выведен за пределы 

политического, запрещена демонстрация и разделение 

руководства партий, или региона по национальным признакам. 

Например, все представители элиты или партии «Единая 

Россия» в документах указываются как русские. И все же даже 

на неформальном уровне конфликт имеет огромное влияние на 

общество.  

И Республика Алтай в данном рейтинге занимает 83 место и 

явка в данном субъекте составила 49,88% (Рейтинг социально-

экономического положения регионов – 2019, 2019). Здесь 

наблюдалась неожиданная для всех участников избирательного 

процесса протестная консолидация общества, как нота 

недоверия потенциальному главе Республики. 

Среди факторов, повлиявших на электоральное поведение 

на выборах 2019 г., в первую очередь стоит указать ряд реформ: 

НДС, пенсионная и мусорная. Ни одна из них не была встречена 

позитивно. Необходимость данных реформ имеет место быть, 

но проблема заключается в недостаточном информационном 

сопровождении данных реформ и несовершенном их исполне-

нии, что прямо или косвенно работало не на представителей 

власти, а как раз против них, а в отдельных случаях и вовсе 

дискредитировало их имидж в социальной среде.   

Ряд природных катаклизмов также повлияли на общий 

социальный фон. Даже без поиска связи между данной 

проблемой и властными структурами, а просто потому, что это 

повлияло на экономическое положение избирателей и 

обыденный комфорт.  

И уже «традиционными» в текущем электоральном цикле 

являются такие причины, как разрушение партийных брендов и 

общий фон электоральной усталости. 
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Можно сделать вывод, что на результаты выборов повлияла 

в большей степени федеральная повестка, чем какие-либо 

внутрирегиональные проблемы. Это является еще одним 

сигналом о наличии потребности в электоральной среде к 

изменениям, как в вопросе политической системы и 

избирательного процесса, так и социально-политической 

ситуации. На фоне прошедшего электорального цикла 

обозначилась тенденция повышения политизации населения 

России и ростом протестного потенциала. 
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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН 

 

Как отмечают исследователи, уровень и качество 

политического образования является главным фактором, 

определяющим политическое поведение человека. Протестные 

движения в период последней избирательной кампании нельзя 

считать проявлением принципиально нового политического 

самосознания: без сложившейся в стране системы полити-

ческого образования рано говорить о коренном изменении в 

политической культуре граждан. Люди по-прежнему больше 

заинтересованы в краткосрочном решении проблем, без оценки 

последствий для будущего страны. Не сложилось также 

глубинного понимания причин и следствий тех или иных 

политических процессов. Осознаваемое гражданами 

политическое бессилие все чаще выливается в агрессию и 

массовые акции протеста, а государство, исполняя функцию 

правопорядка, блокирует их, вновь подчеркивая бессилие 

граждан (Дубицкий В.В., 2012, с. 1090, 1092).   

Гармонизация отношений между государством и граждан-

ским обществом, а также сохранение устойчивости 

существующей политической системы делает вопрос политичес-

кого образования актуальной темой для исследований, особенно 

в отношении молодежи, политическое сознание которой только 

формируется.   

Политическое образование – процесс формирования 

политического самосознания индивида, усвоения им знаний о 

политике и, как следствие, формирование политической 

культуры под действием общественных институтов. Задачами 

политического образования выступают развитие способности 

людей существовать в условиях постоянно меняющегося мира, 

осознание гражданами наличия различных политических 

взглядов и формирование толерантного к ним отношения и 

ответственности за свой социальный и политических выбор и 

т.д. (Петров В.К., 2009).   
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На сегодняшний день все большее влияние на граждан, в 

особенности на молодежь, оказывают не институты 

академического политического образования, а различные 

информационные каналы (СМИ, блоггеры и др.), нашедшие 

выход на массовую аудиторию. Одной из ведущих площадок в 

сфере политического образования является Телеграм. 

Сервис, разработанный в 2013 г., набирает популярность. 

Несмотря на блокировку мессенджера Роскомнадзором, только 

в 2018 г., по данным РБК и Mediascope, количество ежедневных 

пользователей увеличилось на 31%, что исследователи связали с 

«эффектом Стрейзанд» – феномен, при котором попытка 

удалить информацию приводит к росту ее популярности 

(«Эффект Стрейзанд»…). Сегодня российская аудитория 

приложения, по данным TGStat, составляет 15 млн человек. 

Телеграм стал заметным инструментом влияния на 

общественное мнение (Исследование аудитории…). 

Проведенное TDStat в 2019 г. исследование аудитории 

приложения выявило следующие результаты. Основным 

читателем телеграмм-каналов остается молодежь: возрастные 

группы «18-24 года» – 27% и «25-34 года» – 38% суммарно 

составляют более половины всей опрошенной аудитории 

мессенджера. Это говорит о том, что Телеграм является одним 

из наиболее популярных каналов получения информации для 

российской молодежи. 

Интерес вызывает и то, что 80% опрошенных 

пользователей читают новостные каналы, 45% – политические. 

В связи с ярко выраженной идеологической направленностью 

большинства политических и новостных телеграмм-каналов, 

публикацией в них инсайдерской информации, а также 

различных мнений касательно внутренних и внешних 

политических процессов – приложение становится значимым 

источником получения политического образования для большой 

аудитории студенческой и работающей молодежи 

(Исследование аудитории…). 

Пять наиболее популярных федеральных политических 

канала, по оценке Агентства политических и экономических 

коммуникаций (АПЭК): 

1. НЕЗЫГАРЬ (248 тыс. подп.); 
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2. Политджойстик (44 тыс. подп.); 

3. Кремлевский безбашенник (42,8 тыс. подп.); 

4. Караульный (102 тыс. подп.); 

5. Беспощадный пиарщик (73,6 тыс. подп.).  

Приведенные телеграм-каналы объединяет оппозиционный 

характер контента и наличие непроверенной информации от 

инсайдеров. Проправительственные блоги («RT на русском», 

«СОЛОВЬЕВ») представлены меньше и занимают более низкие 

позиции в рейтинге (Рейтинг федеральных…). 

Популярность телеграмм-каналов объясняется следующими 

факторами: 

 безопасность персональных данных; 

 наличие секретных чатов и возможность удалять 

сообщения; 

 свобода от цензуры; 

 анонимность автора и подписчиков; 

 отсутствие рекламы и спама; 

 наличие информации, не доступной в других сегментах 

Сети (Гилязетдинова Д.А., 2018, с. 279). 

Исследователи и общественность по-разному относятся к 

влиянию телеграмм-каналов на политическое образование 

граждан. Одни отдают предпочтение академическому 

политическому образованию, предостерегая граждан от мифов, 

другие, как глава ВЦИОМ В.В. Федоров, сравнивают Телеграм с 

советскими «кухонными разговорами», позволяющими 

аудитории «выпустить пар» (Валерий Федоров…).  

Тем не менее, одной из главных причин растущей 

популярности политических телеграм-каналов служит 

недоступность и нехватка научных и одновременно понятных 

широкой аудитории источников политического образования. 

Телеграм-каналы, с одной стороны, заполняют пустоту в 

политическом информационном поле, с другой – являются 

пространством для создания и передачи недостоверной 

информации и мифов, что, конечно, носит негативный характер.  
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В настоящее время действия политических акторов в 

публичном пространстве выстраиваются в зависимости от 

изменения настроений той или иной группы общества, 

являющейся целевым или потенциальным электоратом 

политиков.  

Говоря об использовании политиками общественного 

настроения, стоит отметить, что в нем разделяют три основные 

составляющие: чувственную, активационную и ресурсную 

модели взаимодействия. К чувственным относят преобладаю-

щие в обществе позитивные и негативные группы чувств. Под 

активационной группой понимается наличие стремления 

активных действий в общественной и социальной сферах жизни. 

При помощи данной группы чувств определяется уклад и 

факторы общественной жизни. К ресурсной составляющей 

группы чувств относят – осознание ресурсов, потенциала 

общества, его силы, возможностей для активного действия, 

изменения ситуации, жизни в целом в желаемом направлении 

(Куликов Л. В., 2008, С.36). 

В российской политике, действующие политические 

акторы, нередко прибегают к использованию одной или 

нескольких групп влияния на общественные настроения в 

рамках политической борьбы. Как правило, отечественные 

политики прибегают к механизмам давления на чувственную 

группу, чтобы аккумулировать своих сторонников на 

положительный или отрицательный настрой. Особенно ярко 

данный пример можно проследить во время выборов 

Президента РФ в 2018-м г.  

                                                 
13 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научно-исследовательского проекта № 17-33-01022 (а2) «Моделирование и 

индексирование протестной активности в субъектах Российской Федерации»  
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Примером обращения к позитивным чувствам граждан 

является речь В. В. Путина в рамках послания Президента 

Федеральному Собранию. Например, Президент отмечал: «Роль, 

позиции государства в современном мире определяют не только 

и не столько природные ресурсы, производственные мощности, 

– я говорил уже об этом, – а прежде всего люди, условия для 

развития, самореализации, творчества каждого человека. 

Поэтому в основе всего лежит сбережение народа России и 

благополучие наших граждан. Именно здесь нам нужно 

совершить решительный прорыв» (Послание Президента 

Федеральному Собранию, 2019) В данном отрывке политик 

обращается к позитивной группе чувств (воодушевление, 

поощрение и т.п) и с помощью речевых оборотов и 

противопоставления воодушевляет своих сторонников на 

активную деятельности, путем обозначения именно их главной 

целью политики страны.  

Примером обращения к негативным чувствам могут 

служить выдержки из предвыборной программы кандидата в 

Президенты РФ П. Н. Грудинина. Например, политик заявлял: 

«Справедливый суд будет на стороне закона, гражданина и 

общества, а не олигархата. Мы гарантируем реальную 

независимость суда и следственных органов от органов 

исполнительной власти, обеспечим выборность судей, 

распространим компетенцию судов присяжных на дела об 

«экстремизме», по 282-й «русской» статье, по коррупционным 

преступлениям высших должностных лиц. Невинно осужденные 

патриоты Отечества будут освобождены и реабилитированы» 

(20 шагов Павла Грудинина, 2019) В данном случае 

П.Н. Грудинин, обращаясь к чувствам тревоги и напряжения 

части граждан экономической и политической обстановкой, 

выступает защитником простых граждан и гарантом их 

безопасности и прекращения тревог в случае своего избрания.  

Кроме того, в российской политике существуют примеры 

использования всех трех групп чувств в рамках одной 

политической акции. В качестве примера можно привести 

проект «Умное голосование» (Умное голосование, 2019) на 

выборах в Московскую Городскую Думу в сентябре 2019 г., 

который стал альтернативой протестного голосования. В данном 
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проекте недовольными недопуском части независимых 

кандидатов на выборы (чувственная составляющая) было 

предложено применить инструмент «Умного голосования», 

чтобы противостоять кандидатом от «Единой России» в каждом 

из избирательных округов (активационная составляющая). В 

рамках агитации и реализации акции сторонники проекта 

использовали Интернет-платформы для продвижения, а также 

просили своих сторонников не только прийти и проголосовать 

за поддерживаемого проектом кандидата, но и распространять 

информацию среди своего окружения (ресурсная 

составляющая).  

Таким образом, политические акторы для аккумулирования 

и стимулирования своих сторонников прибегают к 

апеллированию наиболее важных тем в общественном 

настроении. Как правило, политики, действующие в легальном 

политическом поле, используют только чувственную 

составляющую, в то время как деятели, у которых отсутствует 

возможность действовать в легальном поле, стараются 

воздействовать на все составляющие общественного сознания 

для продвижения собственных идей и инициатив. 
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МОЛОДЕЖНЫЕ ПАРЛАМЕНТЫ И МОЛОДЕЖНЫЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В КОГНИТИВНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ МОЛОДЕЖИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
14

 
 

В условиях информационного общества наблюдается 

переток молодежи из офф-лайн активности в он-лайн. В этих 

условиях возникает вопрос об эффективности и перспективах 

молодежных политических организаций (МПО) и Молодежных 

парламентов (МП), относящихся к традиционным формам 

политической активности молодежи.  

Как показал массовый опрос молодежи 2018 г. (опрос 

проводился в Алтайском крае, Ленинградской, Новосибирской 

областях и Санкт-Петербурге в сентябре - октябре 2018 г., объем 

выборки – 1014 человек в возрасте от 14 до 30 лет; метод – 

личное стандартизованное интервью; выборка несвязанная 

квотная с контролем пола, возраста и района проживания), о 

существовании Молодежного парламента в Алтайском крае 

было осведомлено 30,8% опрошенных, о наличии МПО при 

партиях – 15,4%. 41% респондентов не смогли назвать ни одной 

структуры. 

На основании же аналогичного опроса 2019 г. (опрос 

проведен в мае 2019 г., объем выборки – 1020 человек в возрасте 

от 14 до 30 лет) можно констатировать, что молодежь 

Алтайского края, даже зная о факте существования 

Молодежного парламента, не представляет его полномочия и 

порядок формирования. Так, только 2% респондентов правильно 

или близко к этому описали процедуру формирования МП, 

93,2% затруднились ответить на этот вопрос. 89,1% 

опрошенных не смогли назвать ни одной функции МП, еще 

2,4% посчитали, что он ничего не делает. 

                                                 
14 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта 

№18-011-01184 «Потенциал молодежного политического лидерства в ходе 

политической социализации и циркуляции элит в российских регионах в 2010-е 

годы (на примере Юго-Западной Сибири и Северо-Запада РФ)» 
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Среди направлений деятельности МП ответившие 

выделили представительство интересов молодежи и решение ее 

проблем (2,0%), реализацию социальных проектов (2,0%), 

политическую социализацию молодежи (1,6%), участие в 

разработки молодежной политики (1,2%) и проведение для 

молодежи различных акций и мероприятий (1,2%). 

Соответственно средняя оценка деятельности МП Алтайского 

края составила 3,1 балла, в то время как 47% респондентов  

вообще не смогли оценить его работу (табл. 1). 

Таблица 1 

Оценка деятельности Молодежного парламента 

молодежью Алтайского края, 2019, % 

1 балл 7,2 

2 балла 5,6 

3 балла 14,1 

4 балла 12,0 

5 баллов 7,2 
Они в регионе не работают 6,8 
Затрудняюсь ответить 47,0 
 

Почти такая же картина наблюдается применительно к 

молодежным политическим организациям – 85,3% респондентов 

в Алтайском крае не смогли назвать ни одной из них. Особенно 

обращает на себя внимание низкая известность молодежных 

организаций парламентских партий, что может быть объяснено 

их неравномерной активностью на территории края, 

ориентацией в информационной работе на сторонников и 

партии-патроны. Например, о наличии в Алтайском крае 

отделения «Молодой гвардии Единой России» осведомлены 

6,8% респондентов (28% студентов вузов, 11,1% неработающих, 

7,1% работающих официально и 2,9% – неофициально, 4,2% 

учащихся и работающих), краевой организации ЛКСМ – 1,1% 

(2,7% работающей молодежи), МО ЛДПР – только 0,8% (4% 

студентов вузов и 0,9% работающих). 

Низкий уровень информированности респондентов об МПО 

распространяется и на их деятельность – 88,7% в Алтайском 
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крае не смогли вспомнить ни одной инициативы или акции 

молодежных политических организаций (по 100% студентов 

ссузов и работающих неофициально, 92% студентов вузов, 90% 

школьников, 88,9% неработающих, 83% работающих 

официально, 79,2% учащихся и работающих).  

По мнению опрошенных, МПО края в настоящий момент: 

выражают интересы молодежи края (об этом заявили 47,7% 

респондентов), вовлекают ее в политику(42,9%), ведут 

воспитательную работу (27,8%), а также взаимодействуют со 

СМИ и решают общественные проблемы (по 20,3%). При этом 

проявляется некоторая дифференциация представлений о 

деятельности МПО у различных категорий молодежи. Так, 

студенты вузов на первое место поставили не функцию 

представительства интересов (ее указали 40%), а 

рекрутирование молодежи в политику (56%), также ее выделили 

неработающие (66,7%), работающие официально (48,2%). 33,3% 

учащихся и работающих и 32% студентов указали на активную 

работу МПО со СМИ; 37,5% учащихся и работающих – на 

воспитательную роль МПО, 44,4% неработающих – на их 

участие в решении общественных проблем. 

В то же время, респонденты считают, что МПО следует 

усилить работу по выражению интересов молодежи, но 

особенно – по решению общественных проблем, воспитанию 

молодежи, объединению граждан, разработке политических 

идей и программ, а в целом – увеличить свое присутствие и 

влияние в политике региона. 

На этом фоне 52,6% респондентов в Алтайском крае 

указали, что МПО почти или совсем не влияют на 

политическую ситуацию в регионе, 26,7% – что они влияют в 

некоторой степени, 17,3% затруднились с ответом. Как 

значительное, политическое влияние МПО оценили только 3,4% 

молодежи. Данные оценки повсеместно распространены на 

территории края, только в Барнауле они несколько более 

критичны. 

Результатом как низкой активности МПО, так и слабой 

информированности о ней молодежи становится невысокий 

уровень легитимности организаций в молодежной среде. В 

2019 г. им полностью или скорее доверяли только треть 
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опрошенных (30,4%), еще 32,9% в чем-то доверяли, в чем то 

нет; не доверяли МПО 19,2%.  

В целом можно констатировать, что на современном этапе 

Молодежный парламент и молодежные политические объединения 

не пользуются широкой известностью и авторитетом в молодежной 

среде Алтайского края, не рассматриваются молодыми людьми как 

значимые и привлекательные для них каналы вхождения в 

политику и формы политического участия. Они воспринимаются 

молодежью в основном как замкнутые сообщества активистов, 

функционирующие формально или ради амбиций своих членов, 

что ставит перед данными организациями серьезные задачи 

оптимизации деятельности и расширения взаимодействия со 

своей адресной аудиторией. 
 

 

М.А. Широкова 

Алтайский государственный университет, Барнаул 

ПАТРИОТИЗМ КАК ЦЕННОСТЬ САМОСОЗНАНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 
 

Если говорить о самосознании современного человека 

вообще, как представителя глобальной цивилизации, то 

ценности патриотизма, очевидно, остается все меньше места в 

той сумме донаучных, дорефлексивных, обыденных элементов 

сознания, которые решающим образом задают формы 

социального и политического поведения. Современная 

социология фиксирует так называемое «постгражданское» и 

«постпатриотическое» поколение и, возможно, уже не одно. 

Из обсуждения данного вопроса в научном сообществе 

можно сделать вывод об отчетливо заметном перемещении 

самосознания, прежде всего, молодых людей, с национально-

гражданского уровня на уровень глобальный. «Возникает идея, 

согласно которой глобализация открывает путь для 

формирования принципиально нового типа гражданства и 

восприятия политики», – пишет В.А. Гуторов (Гуторов В.А., 

2015, с. 22). Гражданин ХХI в. все чаще оказывается в ситуации, 

когда ему необходимо «думать глобально и действовать 

локально».  
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Что же касается непосредственно формального гражданства 

той или иной страны, то оно во многих случаях может быть 

приобретено, как любой другой товар, из соображений комфорта и 

улучшения качества потребления (См.: Дубко Е.Л., 2005). В целом, 

современный тип потребления, преимущест-венно 

индивидуального, мешает интеграции в сознание индивида 

государственных и общественных интересов. Налицо 

принципиальное противоречие между человеком в полити-ческой и 

экономической сферах. Гражданин, в особенности патриот, не 

может руководствоваться в своих поступках этикой эгоизма. В то 

же время, потребитель не только может, но и должен быть 

последовательным эгоистом просто для того, чтобы выжить. Если 

гражданская позиция совпадает с личной выгодой, конфликта 

интересов не возникает. Если же гражданские ценности 

противоречат выгоде – ими необходимо пренебречь. Впрочем, 

современный «гражданин мира» открыт к сотрудничеству с 

другими индивидами, но только на взаимовыгодных равных 

условиях и в рамках закона. Подчинение личных интересов 

общественным уже не воспринимается как норма. 

Переходя с глобального уровня на уровень национальный, 

необходимо подчеркнуть, что тема патриотизма чрезвычайно 

востребована в актуальном российском дискурсе, прежде всего, 

в контексте поиска интегративной национальной идеи, которая 

могла бы заполнить имеющийся «идеологический вакуум». Едва 

ли патриотизм сам по себе может составить некую 

идеологическую или мировоззренческую систему, но он, 

несомненно, является, с одной стороны, базовой ценностью, с 

другой стороны, моральным качеством, необходимым для того, 

чтобы такая система существовала в сознании общества. В 

наборе основных понятий политической этики такие качества 

называются «добродетелями».  

В российской истории и культуре вопрос о том, является ли 

патриотизм добродетелью, сравнительно редко рассматривался 

как дискуссионная проблема. Например, в знаменитых спорах 

XIX в. между славянофилами и западниками, необходимость 

укорененности в сознании каждого гражданина патриотизма 

(понимаемого как любовь к Родине и к народу) не вызывала 

сомнений у представителей обоих направлений. Впрочем, и те, 
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и другие скептически относились к патриотизму официальному, 

активно насаждавшемуся тогда правительственными кругами с 

целью поддержания гражданского мира без каких-либо 

существенных социально-политических преобразований.  

В зарубежной социологии и политической науке обсуждение 

проблемы патриотизма как гражданской добродетели происходило 

достаточно интенсивно с начала Нового времени. Среди 

современных авторов, включившихся в дискурс о патриотизме, 

хотелось бы назвать профессора университета Манчестера Д. 

Костакопулу. Она предпринимает попытку классифицировать 

патриотизм и выделяет следующие его виды: «старый», 

националистический патриотизм, и «новый», антинациона-

листический. Антинационалистический патриотизм, в свою 

очередь, имеет три проявления: укорененный патриотизм, 

республиканский патриотизм и конституционный патриотизм. 

Первый, укорененный патриотизм, представляет собой просто 

любовь к Родине, естественным образом и часто неосознанно 

присущую человеку. Второй, республиканский патриотизм, – это 

уважение к государству, рассматриваемому и как социально-

территориальная общность людей, и как политический институт, 

включая его символику (герб, гимн, флаг). Третий же, 

конституционный патриотизм, предполагает, что люди 

идентифицируют себя с определенным типом политической 

культуры, основанной на универсальных демократических 

конституционных ценностях (Kostakopoulou D., 2006). 

Д. Костакопулу подчеркивает, что все три модификации 

антинационалистического патриотизма вполне совместимы с 

демократией. Более того, демократическое общество и 

государство предполагает наличие патриотизма у граждан, их 

осознанное политическое участие. Отсюда – объективно 

необходимо формирование патриотического сознания граждан 

на базе ценностей и институтов демократии. 

В решении вопроса о том, можно ли считать патриотизм 

добродетелью, мы присоединяемся к точке зрения исследова-

теля из Санкт-Петербурга В.Ю. Сморгуновой, которая трактует 

патриотизм и как «наиболее значимую и энергетически 

заряженную гражданскую добродетель», и как «базисное свойство 

политического сознания» (Сморгунова В.Ю., 2008), наличие и 
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укорененность которого в менталитете человека и общества 

формируют национальную и гражданскую идентичность, повыша-

ют жизнеспособность социума, дают ощущение социальной и 

психологической защищенности, расширяют индивидуальные 

возможности каждого гражданина. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА В СИСТЕМЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Пропаганда является одной из составных частей глобальной 

взаимозависимой системы функционирования государства. Она 

зависит и изменяется от множества факторов в различных 

сферах, при этом оказывая на них влияние. Для того, чтобы 

лучше понять особенности функционирования политической 

пропаганды необходимо обозначить и изучить данные связи. 

Для удобства, разделим их на 3 сферы – политическую, 

экономическую и социальную.  
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Политическая пропаганда наиболее тесно связана и 

зависима от политической сферы, потому что именно отсюда 

идут ее истоки. В данной сфере определяется ее основа, 

идейный стержень, на который опирается вся остальная 

структура. И зависит он от нескольких факторов.  

Первый – правящая элита, для которой политическая 

пропаганда является средством для реализации ее планов, 

инструментом осуществления символического насилия. Она 

определяет основное направление политической пропаганды, 

ключевые идеи, главные тематики, и то, как они будут 

освещаться. Все это составляет ядро. Но оно не является 

всеобъемлющим, а лишь задает основное направление. И уже 

другие политические акторы, в ходе осуществления политической 

пропаганды, будут дополнять его своим видением, трактовками и 

более мелкими элементами. Такими акторами могут выступать 

отдельные политики и госслужащие, государственные органы и 

ведомства, средства массовой информации, партии и т.д. Таким 

образом политическая пропаганда может использоваться не 

только для достижения интересов государства, но и отдельных 

его акторов.  

Второй важный фактор – доминирующая идеология и миро-

воззрение. Он тесно связан с социальной сферой. Любая полити-

ческая пропаганда опирается на них, даже если она хочет их 

изменить. Для того чтобы любое сообщение, отправленное 

политической пропагандой, было воспринято реципиентом, 

необходимо чтобы он его не отверг, чтобы оно соответствовало его 

мировоззрению. Таким образом, политическая пропаганда 

вынуждена подстраиваться под запросы населения в своих 

действиях.  

При этом нужно отметить, что и политическая пропаганда 

влияет на политическую сферу. Политические акторы стремятся 

соответствовать идеям, продвигаемым пропагандой, для 

лучшего восприятия. И даже оппозиционные политики порой 

вынуждены играть на этом поле, поскольку инициатива 

находится в руках властвующих акторов.  

В свою очередь экономическая сфера также косвенно зависит 

от политической пропаганды. Она влияет на ценностно-

нормативный аспект, который влияет на характер отношений в этой 
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сфере. Форма организации хозяйственной деятельности, налоги 

и их распределение, направление развития государства и его 

экономики, отношение к богатым, характер потребления и 

другие элементы экономической сферы в той или иной степени 

подвержены влиянию политической пропаганды. В первую 

очередь это касается именно тех элементов, которые напрямую 

зависят от ценностного аспекта или государственного участия в 

экономике, но и все остальные элементы косвенно подвержены 

этому влиянию.  

Однако и экономическая сфера может опосредованно влиять 

на политическую пропаганду, через политическую и социальную 

сферы. Конфигурация экономической сферы напрямую влияет на 

конфигурацию политического поля, и экономические акторы прямо 

или опосредованно могут влиять на политическую пропаганду и ее 

составляющие. Также экономическая ситуация влияет и на 

социальную сферу, на ее ценностные характеристики и 

материальное благосостояние. 

Говоря о социальной сфере, следует отметить, что ее 

состояние опосредованно влияет на политическую пропаганду. 

Основные проблемы в обществе, его политическая активность, 

материальное благосостояние и ценностно-политические предпоч-

тения напрямую влияют на повестку дня. Политическая пропа-

ганда для большей эффективности должна ей соответствовать. 

Возможности диктовать повестку дня и игнорировать неудоб-

ные ее части не безграничны, и могут вызвать недовольство 

населения при злоупотреблении. Несмотря на то, что основная 

задача политической пропаганды – влиять на ценностные 

характеристики общества, она не может в своей деятельности 

игнорировать его потребности и взгляды.  

В итоге, политическая пропаганда представляет собой одну из 

составных частей общества, тесно связанную и зависящую от 

множества разных компонентов. И то, что политическая пропа-

ганда, в конечном счете, продвигает, является компромиссом между 

целями правящей элиты, желаниями других политических и 

экономических акторов и запросами населения и отдельных его 

групп.  
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