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Политология
  Politics

dOI: 10.12731/2070-7568-2016-1-8-24
УДК 32

РОССИЙСКАЯ МЯГКАЯ СИЛА:                                    
МЕЖДУ «РУССКИМ МИРОМ» И ЕВРАЗИЕЙ

Агеева В.Д. 

В статье анализируется процесс формирования российской «мягкой 
силы» - создание соответствующих учреждений и организаций, разра-
ботка нормативных документов, включение термина в политический 
дискурс. Определяются особенности российского восприятия «мягкой 
силы» как внешнеполитического инструмента. Формирующаяся стра-
тегия  российской «мягкой силы» рассматривается сквозь призму ав-
торской теории Дж. Ная. Утверждается, что ключевым компонен-
том эффективной стратегии «мягкой силы» является привлекатель-
ный для внешней аудитории нарратив. Изучается история формирова-
ния нарративов концепций «Русского мира» и Евразии, которые сейчас 
выступают в авангарде российской внешней политики. Анализируется 
содержание нарративов, которое на данный момент только начинает 
складываться. Содержание нарративов сравнивается, и делается за-
ключение, могут ли они быть комплементарны по отношению друг к 
другу или между ними существует смысловая пропасть и непреодоли-
мые противоречия. 

Цель: определить перспективность включения нарративов Евразии и 
«Русского мира» во внешней политике Российской Федерации. 
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Метод проведения работы: в статье используется методы кон-
тент-анализа, ивент-анализа; диалектический, ситуативный и бихевио-
ральный методы, а также сравнительный подход. 

Результаты:  сделан вывод о потенциальном противоречии Евразии и 
«Русского мира» во внешней политике Российской Федерации.

Область применения результатов: результаты исследования целесо-
образно применять при обсуждении и формировании внешнеполитиче-
ской стратегии Российской Федерации. 

Ключевые слова: «мягкая сила»; нарратив; внешняя политика; Рус-
ский мир; Евразийский экономический союз.  

RUSSIAN “SOFt POWER”:                                                  
BEtWEEN EURASIA ANd RUSSIAN WORld

Ageeva V.D.

Author analyses the process of creation of Russian “Soft power” – estab-
lishment of  institutions and organizations, elaboration of official documents, 
inclusion of the term in political discourse. Author defines Russian features in 
perception of soft power as a foreign policy tool.  Emerging strategy of Russian 
soft power is studied through the prism of Joseph Nye’s theory. It is stated that 
a narrative which is attractive for foreign countries appears as a key compo-
nent of an effective soft power strategy. Author analyses the history of Eurasia 
and Russian World narratives, which are in the forefront of Russian foreign 
policy. Emerging narratives’ contents are carefully studied and compared. Fi-
nally the author concludes that these narratives can be complementary but 
also can be contradictory and can have a values gap. 

Purpose: to define perspective of Eurasia and Russian World narratives 
inclusion in Russian foreign policy.

Methodology: consists in historical and political analysis and comparative 
approach. 
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Results: it is concluded that Eurasia and Russian World narratives can be 
potentially contradictory within Russian foreign policy.  

Practical applications: research results can be applied in the framework of 
elaboration Russian foreign policy strategy. 

Keywords: “soft power”; narrative; foreign policy; Russian World; Eur-
asian Economic Union. 

На протяжении последних лет в отечественном академическом сооб-
ществе и политических кругах ведутся активные дискуссии о формирова-
нии российской стратегии мягкой силы. На эту тему выпущены десятки 
статей, в том числе ведущих российских экспертов-международников, 
таких как: А. Торкунов, Ф. Лукьянов, М.Лебедева и др.; защищены кан-
дидатские и докторские диссертации, написаны книги и монографии (в 
частности: Красина О.В. «Мягкая сила» как теоретическая конструкция 
и властная технология современной мировой политики (2011), Смирнов 
А.И. Глобальная безопасность и «мягкая сила 2.0»: вызовы и возможно-
сти для России (2012), Soft power, мягкая сила, мягкая власть. Междис-
циплинарный анализ. Коллективная монография под ред. Е.Г. Борисовой 
(2015)). Концепцию «мягкой силы» упоминает в своей программной 
предвыборной статье «Россия и меняющийся мир» Владимир Путин 
(2012 год) [9], далее он закрепляется в «Концепции внешней политики 
Российской Федерации» 2013 года в качестве важного внешнеполитиче-
ского инструмента. По словам Ф. Лукьянова, «сегодня «мягкая сила»  – 
одно из наиболее часто упоминаемых в России политологических поня-
тий» [6]. 

В то же время в российском дискурсивном пространстве существует 
тенденция скептического отношения к данному внешнеполитическому 
инструменту, изобретенному в Соединенных Штатах. С недоверием к 
«мягкой силе» относились некоторые российские специалисты, указывая 
на то, что такая внешнеполитическая стратегия, в конечном счете, приво-
дит к мягкому бессилию (см. статью Б.А.Ширяева «Украинский фактор в 
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российско-американских отношениях») [13, с. 31–38]. В высших прави-
тельственных кругах считали важным подчеркнуть, что у «мягкой силы» 
есть темная сторона, которая проявляется в политическом манипулирова-
нии другими странами. 

Несмотря на это, начиная с середины 2000-х годов в России «мягкая 
сила» начинает институционализироваться: стартует канал Russia Today 
(2005), выходит в свет англоязычное приложение к Российской газете 
“Russia Beyond The Headlines”, основываются фонд «Русский мир» и Ин-
ститут демократии и сотрудничества (2007), после реформы в новом виде 
начинает работать «Россотрудничество» (2008), одной из задач которого 
декларируется формирование и реализация российской стратегии «мяг-
кой силы», запускается работа Фонда поддержки публичной диплома-
тии им. А.М. Горчакова (2010) и, наконец, появляется новый российский 
«мозговой центр» – Российский совет по международным делам (2011). 

Далее, активно ведется работа по нормативно-правовому закрепле-
нию термина и его дальнейшему уточнению и развитию в официальных 
документах Российской Федерации: как уже упоминалось, «мягкая сила» 
появляется в Концепции внешней политики Российской Федерации от 
2013 года, затем принимаются следующие документы: Концепция госу-
дарственной политики Российской Федерации в сфере содействия меж-
дународному развитию (апрель 2014) и Комплексная стратегия расшире-
ния российского гуманитарного влияния в мире на период до 2020 года 
(октябрь 2014 года). 

Очевидно, что российские аналитики извлекли уроки из реализации 
«мягкой силы» другими странами: в первую очередь США, Францией, 
Великобританией и Германией, которые неустанно занимают первые 
строчки международных рейтингов «мягкой силы» (New Persuaders III. A 
2012 Global Ranking of Soft Power; The Soft Power 30. A Global Ranking of 
Soft Power (2015)). В российском инструментарии появились специаль-
ные СМИ, которые ориентированы на зарубежную аудиторию и ставят 
своей задачей представлять миру альтернативную доминирующей точку 
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зрения; усилена работа культурных центров, включенных в единую сеть, 
управляемую государственным агентством; созданы некоммерческие 
фонды, которые реализуют проекты в сфере образования, науки, акаде-
мической мобильности. 

Все эти компоненты практической реализации стратегии «мягкой 
силы» ясно обозначал автор самой концепции – Дж. Най. Классическим 
стало определение гарвардским профессором ресурсов мягкой силы, на 
основании которых чаще всего исследователи анализируют успех того 
или иного международного актора в деле реализации его «мягкой силы». 
Это определение представлено в апологетической статье, которая была 
написана Наем в ответ на критику «Soft Power: Think Again»: «Мягкая 
сила страны может проистекать из трех источников: ее культуры (в тех 
аспектах, которые привлекательны для других), ее политических ценно-
стей (при условии, что она их воплощает во внутренней и во внешней по-
литике) и внешней политики (при условии, что другие считают законной 
и моральной)» [18].

Однако существует еще один компонент, зачастую ускользающий 
от взора исследователей и игнорируемый политиками вообще. Говоря о 
«мягкой силе», Дж. Най часто упоминает элемент, который представляет-
ся принципиально важным для эффективной стратегии «мягкой силы». 
Этот элемент можно назвать «пятым элементом», благодаря которому все 
компоненты стратегии начинают «работать на полную мощность». Этим 
элементом является нарратив, который должен красной нитью пронизы-
вать внешнюю политику международного актора.

Под нарративом в данном контексте следует понимать набор идей 
и представлений о мире и событиях в нем, который актор представля-
ет международному сообществу как наиболее верные и сквозь который 
он интерпретирует события в мире. В статье «Мягкая сила» Най пишет, 
что «в мире традиционной силы, в политике побеждает тот, кто сильнее 
в военном или экономическом отношении. В политике информационной 
эпохи побеждает, тот чей сюжет будет сильнее» [17, с. 106]. Как Дж. Най 
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пишет в докладе Комиссии по «умной силе» [14, с. 70], «в конце концов, 
эта битва, которую можно будет выиграть благодаря идеям, а не пулям». 
В статье «A Smarter Superpower» исследователь утверждает, что в совре-
менном мире каждый участник международного взаимодействия должен 
иметь свой нарратив [16]. В подтверждение своей гипотезы о нарративе 
он приводит в пример феномен терроризма. В другой статье 2011 года он 
пишет: «Террористы обладают незначительной военной силой, зато они 
обладают «мягкой силой» и значительным влиянием на нарратив» [19]. 

Вместе с тем, в российском внешнеполитическом дискурсе начинают 
проступать очертания некоторого нарратива, который проявляется в двух 
концепциях, выходящих на первый план в работе МИД РФ: это концепция 
Русского мира и концепция Евразии. Представляется интересным изучить 
содержание данных концепций и нащупать, какие нарративы закладыва-
ются в их основу? Каковы их перспективы в складывающейся междуна-
родной обстановке? Комплементарны ли они по отношению друг к другу? 
Или они взаимно противоречивы и являются антагонистами?

Рождение концепта Русского мира остается спорным вопросом в на-
учном мире. Так, некоторые исследователи находят первые релевантные 
упоминания феномена Русского мира в текстах XI века: речь идет о посла-
нии великого князя Киевского Изяслава Ярославовича к римскому папе 
Клементу, которое было озаглавлено «Херсон и Русский мир» [15, с. 3]. 
Другие приводят распространенное мнение, что предтечей концепта был 
граф С.С. Уваров, выдвинувший знаменитую триаду «Православие, само-
державие, народность», а само словосочетание появилось на страницах 
произведений драматурга А.Н. Островского, понимавшего русский мир 
«как человеческое сообщество православных христиан, живущих в един-
стве веры, обрядности и обычаев» [4, с. 163]. Относительно появления в 
публичном пространстве концепта в новейшей российской истории сре-
ди исследователей можно констатировать единодушие. «Отцом» совре-
менной версии концепции Русского мира называют Петра Щедровицко-
го. В его совместной статье с Ефимом Островским было сформулировано 
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первое определение Русского мира: «В течение ХХ века под воздействи-
ем тектонических исторических сдвигов, мировых войн и революций, на 
планете сложился Русский Мир — сетевая структура больших и малых 
сообществ, думающих и говорящих на русском языке. Не секрет, что на 
территории, очерченной административными границами РФ, проживает 
едва ли половина населения Русского Мира» [8]. Таким образом, в начале 
своего пути концепт Русского мира сводился к трансграничному сообще-
ству, членов которого объединяет принадлежность к русской культуре 
и общий язык. Довольно быстро концепция была подхвачена высшими 
российскими политическими кругами. Впервые о Русском мире В. Путин 
заговорил в 2001 году, выступая на первом всемирном конгрессе соотече-
ственников, проживающих за рубежом. На открытии конгресса он заявил, 
что быть соотечественником – это значит сделать свой личный духовный 
выбор, а «понятие «русский мир» испокон века выходило далеко за гео-
графические границы России и даже далеко за границы русского этноса» 
[1]. Далее, термин прочно входит в политический лексикон российского 
правительства, и в 2007 году создается фонд «Русский мир», который был 
призван в практической плоскости реализовывать зарождающуюся кон-
цепцию. 

Довольно быстро концепция получила религиозное измерение: о Рус-
ском мире стали говорить высшие иерархи РПЦ. В выступлении, обра-
щенном участникам Конгресса российских соотечественников 2006 года, 
митрополит Кирилл, будущий Патриарх, заявил о взаимодополняемости 
русского мира и православия как компонентов самобытной русской ци-
вилизации, которой предстоит оппонировать западной цивилизации в 
вопросах универсализации традиций Запада. Такое толкование Русского 
мира не осталось лишь в церковной ограде. В Валдайской речи В. Путина, 
произнесенной им в 2013 году, которую эксперты называют манифестом 
Русского мира, прослеживаются подобного рода религиозные коннота-
ции. В ней президент говорит о том, что евроатлантические страны отхо-
дят от своих корней, «в том числе и от христианских ценностей, состав-
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ляющих основу западной цивилизации», что в этих странах «проводится 
политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое 
партнёрство, веру в бога или веру в сатану», а «люди стыдятся и боятся 
говорить о своей религиозной принадлежности» [3]. Эти антирелигиоз-
ные тенденции он называет серьезным вызовом российской идентично-
сти, которому в условиях идейной борьбы, ведущейся Западом, России 
необходимо противостоять. 

По-настоящему политической концепция Русского мира стала в 2014 
году, в момент, когда в состав Российской Федерации вошел Крым. Если 
до этого, Русский мир выступал в первую очередь как культурный фено-
мен, за которым стояло сообщество людей, проживающих в разных стра-
нах и объединенных чувством принадлежности к России через общий 
язык, традиции, ценности и историю, то начиная с Крымской речи, про-
изнесенной В. Путиным 18.03.2014, он стал частью большой политики. 
В этой речи полуостров был объявлен частью Русского мира, которую с 
Россией всегда объединяла «общая история и гордость» [7], а также об-
щий язык, который и определял культурно-историческую идентичность 
крымчан. И именно посягательство на русский язык и, следовательно, 
на цивилизационную принадлежность жителей Крыма, сделало легитим-
ным (с точки зрения российских властей и российского общества) вме-
шательство со стороны Российской Федерации в ситуацию на Украине. 
Россия – страна, на который зиждется Русский мир, и В.Путин является 
гарантом безопасности русского мира – именно так обосновал действия 
российских властей в марте 2014 году на Украине пресс-секретарь пре-
зидента Д. Песков. Таким образом, концепция Русского мира была пред-
ставлена мировому сообществу как обоснование внешнеполитических 
действий России, направленных на защиту этого мира, когда речь идет о 
посягательстве на его культурно-духовную идентичность. 

Концепция Русского мира, изначально понимаемая как феномен линг-
вистической, культурной и исторической общности людей, в 2014 году 
приобрела политические очертания. Однако, какой нарратив стоит за 
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этой концепцией? Принадлежность к общей истории, культуре, языку, 
традиционным верованиям не будет являться достаточным основанием 
для настоящего объединения русского мира. Необходима общая идея, ко-
торая предусматривает общую цель и общий проект развития. На данный 
момент, в концепции Русского мира только начинают проявляться идеи, 
которые в будущем могут стать частью ее нарратива. Пока на первый 
план выходят идеи защиты традиционных семейных ценностей и идея 
возвращения к христианским основам. Именно о них чаще всего говорят 
как В. Путин, так и Патриарх Кирилл, когда речь заходит о Русском мире. 

Можно ли сегодня говорить о существовании Евразийского наррати-
ва, как набора идей и представлений о мире и событиях в нем, которые 
разделяются участниками евразийских интеграционных процессов? Из-
начально, интеграционные объединения на евразийском пространстве 
носили исключительно экономический характер: с 2001 года начало свою 
работу Евразийское экономическое сообщество, с 2006 – Евразийский 
банк развития, а с 2011 – Евразийская экономическая комиссия. Однако 
все больше экспертов, как в России так и за рубежом говорят о возможно-
сти развития тесных экономических связей в политическое объединение, 
в основу которого должны будут лечь объединяющий страны нарратив и 
ценностные установки. 

Евразийский лейтмотив во внешней политике стран-участниц инте-
грационных процессов не основывается на евразийстве как философско-
политическом направлении. Из философии евразийства Н. Трубецкого, 
П. Савицкого, Л. Гумилева, а также их предтеч К. Леонтьева и Н. Да-
нилевского в основном берутся яркие образы (например, понятие «цве-
тущей сложности», которое упоминает В. Путин, говоря о евразийском 
пространстве), а также некоторые идеологические установки. Так, совре-
менный евразийский проект с евразийством объединяет идея альтернати-
вы западной модели мироустройства. Однако если евразийцы радикально 
призывали к идейному исходу на Восток, то проект Евразия, не противо-
поставляя себя Западу, предусматривает альтернативный дискурс, в ко-



17Наука Красноярья, № 1(24), 2016

тором акценты в вопросах жизнедеятельности государства и общества 
расставлены несколько по-иному.

В евразийском проекте также начинают проступать черты общих по-
литических установок, которые разделяются политическим истеблиш-
ментом большинства евразийских стран. Концепция «суверенной демо-
кратии», появившаяся в 2000-х годах в стенах Кремля, нашла свой отклик 
в странах, которые активно включены в евразийские интеграционные 
процессы сегодня (речь идет не только о ЕАЭС, но и об ОДКБ и ШОС). 
Так, нельзя сказать, что режимы, функционирующие сегодня в Казах-
стане, Таджикистане, Узбекистане, Белоруссии, в полной мере отвечают 
западным стандартам демократии. Некоторые евразийские идеологи ви-
дят в этом не недостатки, а скорее преимущества, которые гарантируют 
обществу стабильность, утверждая, что «страны созерцательного Восто-
ка мыслят эпохами, страны рационального Запада – от выборов до вы-
боров» [2].

Важной для всех стран евразийского пространства остается тема за-
щиты традиционных семейных ценностей. Здесь вопрос терпимого от-
ношения к однополым отношениям не ставится. В 2015 году в Казахстане 
был принят аналогичный российскому закон о запрете пропаганды нетра-
диционной сексуальной ориентации среди несовершеннолетних. В Кир-
гизии подобный закон разрабатывался, но потом был снят с обсуждения. 
В Узбекистане и Туркменистане вообще установлена уголовная ответ-
ственность за гомосексуальные связи. В диалоге с евроатлантическими 
партнерами этот вопрос всегда будет оставаться болезненным. В то же 
самое время, в условиях активного лоббирования западными странами 
прав сексуальных меньшинств, тема защиты модели традиционной се-
мьи будет объединяющей для стран евразийского пространства. 

Второй объединяюще-разъединяющей темой для Евразии и Европы 
является вопрос роли религии в жизни государства и общества. В совре-
менной секуляризированной Европе религия помещена в границы духов-
ной жизни индивидуума и не оказывает влияния на работу правитель-
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ства и жизнь всего общества. На евразийском пространстве дела обстоят 
несколько иначе. Общества в большинстве евразийских стран являются 
более религиозными. В странах Центральной Азии подавляющее боль-
шинство населения – мусульмане, в России, Армении и в Белоруссии 
православное христианство является самой распространенной религией. 
Практика тесного взаимодействия светских и религиозных властей в этих 
странах является устоявшейся, а религиозные лидеры оказывают значи-
тельное влияние на общество. 

Формирующийся евразийский нарратив, компоненты которого пере-
числены выше, отвечает стратегическим интересам правящих элит на 
евразийском пространстве. Такой нарратив придает легитимность суще-
ствующему правящему классу, гарантирует его стабильность и в случае 
необходимости обеспечит защиту со стороны евразийских союзников от 
вмешательства во внутренние дела государства. С другой стороны, нали-
чие своего нарратива, представляющего альтернативный западному дис-
курс, представляет возможность евразийским странам, объединившись, 
вырваться из международной периферии и стать самостоятельным цен-
тром глобального развития. Как пишет П.Б. Салин, элиты евразийских 
стран «ориентированы на то, чтобы стать, если использовать рыночную 
терминологию, акционерами (пусть и миноритарными) мирового поряд-
ка» [10]. 

Интересно, что современный евразийский проект является в большей 
мере азиатским, чем европейским: как по составу стран, принимающих 
участие в нем, так и по идеям, которые закладываются в основу евра-
зийского нарратива. Неслучайно, эти идеи столь созвучны обновленным 
китайским ценностям, которые совсем недавно были сформулированы 
руководством КНР и представлены мировому сообществу. Речь идет о 
наборе из 12 ценностей, которые были официально озвучены в ноябре 
2012 года в отчетном докладе ЦК на XVIII съезде КПК. 12 ценностей рас-
пределены по 3 группам: ценности государства (богатство, сила, демо-
кратия, цивилизация) гармония), ценности общества (свобода, равенство, 
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справедливость, правовое правление), ценности индивида (патриотизм, 
преданность делу, честность, дружественность). В сравнении с западны-
ми ценностями, в Китае «ответственность предшествует свободе, долг 
предшествует правам, коллектив стоит выше индивида, гармония – выше 
конфликта» [5]. 

Обе концепции – Русский мир и Евразия, которые сегодня стоят в 
авангарде российской внешней политики, постепенно получают свое со-
держательное наполнение. Еще рано говорить о нарративе Русского мира 
или Евразийском нарративе: сейчас можно лишь фиксировать идейные 
тенденции, которые в последующем могут лечь в основу оформившейся 
ценностной системы. Вместе с тем, на данном этапе интересно просле-
дить, как по отношению друг к другу развиваются эти нарративы? Это 
полностью параллельные прямые или все-таки пересекающиеся?

На первый взгляд, их траектории развития выглядят параллельно. Во-
первых, концепции Русского мира и Евразии обладают разными статуса-
ми. Идея объединения евразийских стран нашла свое воплощение в офи-
циальном институте, межгосударственной организации – Евразийском 
экономическом союзе. «Русский мир» таким институциональным ста-
тусом не обладает: пока он выступает лишь в качестве концептуальной 
основы работы с соотечественниками и теми представителями зарубеж-
ных стран, которые чувствуют свою принадлежность к русской культуре, 
языку, ценностям и истории. К тому же, данные концепции имеют разные 
целевые аудитории. Евразийский проект на данный момент, в первую 
очередь, апеллирует к правящим элитам регионов, и только во вторую – к 
представителям общества. Идея «Русского мира» наоборот не обращена 
к официальным правительствам зарубежных стран, а выступает объеди-
няющей для отдельных индивидов и общественных групп, которые ду-
ховно, культурно и исторически связывают себя с Россией. 

В идейном отношении нарративы Русского мира и Евразии имеют не-
которые общие установки. Очевидно, что и в том, и в другом смысловом 
поле особое внимание уделяется защите семейных ценностей, противо-
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стоянию легализации гомосексуализма и отстаиванию позиций религии 
в жизни государства и общества. Однако при ближайшем рассмотрении 
можно увидеть, что под семейными ценностями и религией в данных 
нарративах подразумеваются разные вещи. «Русский мир» – это, в пер-
вую очередь, православная цивилизация: неслучайно, иерархи Русской 
Православной Церкви, регулярно принимающие участие в конгрессах со-
отечественников, так часто апеллируют к этой концепции и на постоян-
ной основе реализуют проекты с фондом «Русский мир». В то время, как 
на евразийском пространстве доминирующей религией является ислам, 
христианство исповедуют только Россия, Белоруссия и Армения. 

Семья также по-разному понимается в Русском мире и на евразий-
ском пространстве. Трудно представить, что представители Русского 
мира всерьез обсуждали бы возможность многоженства, которое не яв-
ляется табуированной темой в странах Центральной Азии: в Туркме-
нистане многоженство официально разрешено, в Киргизии в 2015 году 
закон, разрешающий заключать брак сразу с несколькими женами, об-
суждался в парламенте, а в Казахстане, согласно соцопросам, часть жи-
телей не считают необходимым законодательно разрешать многожен-
ство, которое, по их мнению, и без официальных разрешений широко 
практикуется в стране. 

Политический месседж, который с 2014 года стал частью концеп-
ции Русского мира, в будущем может создавать напряженность в от-
ношениях России с ее евразийскими партнерами. Защита русскоязыч-
ного населения, доля которого является значительной в евразийских 
странах, может восприниматься правительствами этих стран как по-
тенциальная угроза суверенитету и территориальной целостности го-
сударства. Крымский урок был многими усвоен именно с точки зрения 
перспективы повторения подобного сценария. С другой стороны, не все 
страны, сотрудничающие в Россией по евразийским проектам, готовы 
считать себя частью Русского мира, несмотря на то, что в их странах 
часть населения говорит на русском языке и чувствует свою принад-



21Наука Красноярья, № 1(24), 2016

лежность к русской истории и культуре. Это связано в первую очередь 
с тем, что Русский мир подразумевает следование в геополитическом 
фарватере России и, следовательно, второстепенные роли на мировой 
арене. Например, Казахстан, активно сотрудничая с Россией, стремится 
быть самостоятельным игроком, представляя себя международному со-
обществу в качестве Евразийского моста между Западом и Востоком и 
геополитического перекрестка множественных идентичностей, а также 
активно работая над созданием Международного финансового центра в 
Астане, который через 10 лет должен оказаться в десятке лучших фи-
нансовых центров Азии. 

Некоторые исследователи, как Марлен Ларюэль, склонны считать, 
что противоречия между концепциями Русского мира и Евразии явля-
ются глубокими, а их комплементарность остается чисто теоретической 
[15, с. 18]. Однако российские политики такого противоречия не видят. 
Так, директор фонда «Русский мир» В.Никонов убежден, что огромный 
массив тюрко-мусульманского населения в Средней Азии в значительной 
степени является частью Русского мира, и там Россия не проигрывает 
информационную войну [11].

Станут ли в дальнейшем нарративы Русского мира и Евразии друг 
другу противоречить, будет зависеть от того, как дальше будут развивать-
ся эти концепты. И если религиозные противоречия навряд ли могут быть 
сняты, то политические противоречия могут быть смягчены, учитывая 
интересы разных сторон. 

России необходимо активизировать работу по формулированию свое-
го нарратива и своей стратегии влияния на повестку дня мирового сооб-
щества. Технологии стремительно развиваются и меняются, и внешнепо-
литические технологии не являются исключением. Пока Россия находит-
ся в мучительном поиске своей модели «мягкой силы», в США на смену 
идеям Дж. Ная пришла концепция «стратегической коммуникации», ко-
торая, согласно американским экспертам, является более эффективной в 
период кризисов и войн [12, с. 126] . 
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ                                                                 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ                                                  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ – 2016:                                                                        
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ

Злотковский В.И., Целебровский С.А.

Цель статьи – построение электорального прогноза о прохождении 
политических партий по пропорциональной системе в законодательное 
собрание Красноярского края в сентябре 2016 года и оценка перспектив 
повторного избрания действующих депутатов в одномандатных округах, 
расположенных в г. Красноярске. Актуальность темы исследования об-
условлена той важной ролью, которую региональный парламент играет в 
системе государственного управления края. Используемые методы  – со-
циологический опрос населения и анализ электоральной статистики. 

Результаты проведенных исследований позволяют построить следу-
ющий электоральный прогноз (по состоянию на конец февраля 2016 г.). 
Во-первых, в региональный парламент по пропорциональной системе 
должны пройти партии «Единая Россия» (на первом месте), КПРФ, 
«Патриоты России» и ЛДПР. «Справедливая Россия» балансирует на 
грани преодоления пятипроцентного избирательного барьера. Теоре-
тические шансы на попадание в парламент имеет партия «Родина». У 
остальных партий таких шансов практически нет. Во-вторых, на вы-
борах депутатов регионального парламента по мажоритарному прин-
ципу в г. Красноярске действующие депутаты А.В. Усс и А.П. Быков не 
должны испытать проблем с очередным переизбранием, в отличие от 
В.А.  Фокина. Перспективы получения мандатов остальными депутата-
ми не столько очевидны и во многом будут зависеть от уровня конкурен-
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ции в округах. В-третьих, явка избирателей в сентябре 2016 г., скорее 
всего, будет ниже, а при определенном развитии электоральной ситуа-
ции, заметно ниже, чем на предыдущих выборах в 2011 г. (49,7%).

Полученные результаты могут представлять интерес для органов 
власти, политических партий, кандидатов, баллотирующихся в органы 
власти, и использованы при разработке и реализации стратегии и так-
тики ведения избирательных кампаний по выборам депутатов регио-
нального парламента. 

Ключевые слова: электоральный прогноз; выборы; региональный 
парламент; депутаты; политические партии; Красноярский край.  

ElECtIONS OF dEPUtIES OF lEgISlAtIVE               
ASSEMBlY OF KRASNOYARSK KRAI – 2016:              

PRElIMINARY FORECASt

Zlotkovsky V. I., Tselebrovsky S.A.

Article purpose – creation of the electoral forecast about passing political 
parties on proportional system in legislative assembly of Krasnoyarsk Krai in 
September, 2016 and an assessment of prospects of re-election of the acting 
deputies in the one-mandatory districts located in Krasnoyarsk. Relevance of a 
subject of research is caused by important role which the regional parliament 
plays in system of public administration of edge. The used methods – sociolog-
ical poll of the population and the analysis of electoral statistics.

Results of the conducted researches allow to construct the following elec-
toral forecast (as of the end of February, 2016). Firstly, the regional parliament 
under the proportional system must go through the party “United Russia” (in 
first place), the Communist Party, “Patriots of Russia” and LDPR. “Fair Rus-
sia” on the verge of overcoming the five percent election threshold. Theoretical 
chance of getting into parliament is the party “Rodina”. The rest of the parties 
is practically have no chance. Secondly, on elections of deputies of regional 
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parliament by the majority principle in Krasnoyarsk the acting deputies A.V. 
Uss and A.P. Bykov shouldn’t have problems with the next re-election, unlike 
V.A. Fokin. Prospects of obtaining mandates by other deputies aren’t so much 
obvious and will depend in many respects on competition level in districts. 
Prospects of obtaining mandates by other deputies aren’t so much obvious 
and will depend in many respects on competition level in districts. Thirdly, the 
voter turnout in September, 2016, most likely, will be lower, and at a certain 
development of an electoral situation, is much lower, than on the previous 
elections in 2011 (49,7%). 

The received results can be of interest to authorities, political parties, the 
candidates standing for authorities and are used during the developing and re-
alization of strategy and tactics of conducting election campaigns at elections 
of deputies of regional parliament.

Keywords: electoral forecast; elections; regional parliament; deputies; po-
litical parties; Krasnoyarsk Krai.

В научной литературе довольно часто публикуются прогнозы относи-
тельно выборов представителей органов власти. Чаще они построены на 
результатах ведущих российских исследовательских центров (ВЦИОМ, 
РОМИР, ФОМ и др.) [1, 2, 12]. Прогнозы местных и региональных уче-
ных и исследователей, связанные с региональными и муниципальными 
выборами, публикуются заметно реже, что, по всей вероятности, связано 
с опасениями репутационных потерь в случае некорректных прогнозов и 
опасениями недовольства со стороны региональных властей. Последние, 
как правило, относится к информационным сообщениям и публикациям, 
имеющим к ним отношение, по известной поговорке: или ничего или 
только хорошее.

Настоящая статья призвана частично компенсировать указанный не-
достаток; ее цель – построение электорального прогноза о прохождении 
политический партий по пропорциональной системе в законодательное со-
брание края в сентябре 2016 года (выборы совмещены с выборами депута-
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тов Государственной Думы РФ) и оценка перспектив повторного избрания 
действующих депутатов в г. Красноярске (семь одномандатных округов). 
Всего региональный парламент представлен 52 депутатам. 26 человек из-
бираются по пропорциональной системе и столько же – по мажоритарной. 

В качестве эмпирических источников выступают электоральная ста-
тистика и результаты четырех краевых социологических опросов (но-
ябрь 2011 г., июнь 2014 г., июль 2015 г., февраль 2015 г.). Во всех случа-
ях использовалась стратифицированная многоступенчатая выборка. На 
последнем этапе ее реализации применялась маршрутная выборка, при 
которой устанавливался шаг отбора квартир и квоты по полу и возрасту 
опрашиваемых. Выборочная совокупность колеблется в диапазоне от 983 
до 1245 респондентов. 

Выборы по партийным спискам
Для оценки перспектив партий на предстоящих выборах по пропор-

циональной системе вначале обратимся к электоральной статистике. В 
2007 г. на выборах депутатов регионального парламента за партию «Еди-
ная Россия» проголосовали 42,5% избирателей края, за КПРФ – 20,3%, 
«Справедливую Россию» – 12,4%, ЛДПР – 11,7%, СПС – 7,3% [3]. 

В 2011 г. поддержка партии «Единая Россия» несколько снизилась и 
составила 36,9% (–5,6% по сравнению с 2007 г.), КПРФ – увеличилась до 
23,7% (+3,4%), «Справедливая Россия» – до 17,9% (+5,5%), ЛДПР – до 
17,5% (+10,2%) [4]. Непарламентские партии в 2011 г. в региональный 
парламент по единому округу не прошли. 

Представленные данные позволяют выделить два важных момента. 
Во-первых, политическое пространство региона монополизировано пар-
ламентскими партиями, среди которых доминирует «Единая Россия». Во-
вторых, электоральные предпочтения избирателей, хотя и меняются от 
выборов к выборам, но эти изменения носят плавный характер.

Результаты мониторинговых социологических исследований в целом 
подтверждают выявленные тенденции. Так, с 2011 по 2015 гг. электораль-
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ный рейтинг «Единой России» в Красноярском крае увеличился с 38,1% 
до 45,2%, в то время как рейтинги других партий снизились: КПРФ с 
11,3% до 8,5%, ЛДПР с 11,7% до 7,4%, «Справедливой России» с 7,9% до 
2,9%. В 2015 г. поддержку партии «Патриоты России» демонстрировали 
2,1% респондентов. У остальных партий электоральный рейтинг состав-
ляет менее одного процента.

Теперь обратимся к результатам голосования по партийным спискам 
на выборах депутатов городских и районных советов Красноярского 
края в сентябре 2015 г. В таблице, приведенной ниже, баланс доверия 
рассчитывается как разность между числом респондентов доверяющих 
и не доверяющих партии. К числу активных избирателей отнесены те, 
кто заявлял о твердом намерении принять участие в выборах. Данные об 
итогах голосования по партийным спискам подсчитаны на основании ин-
формации, размещенной на сайте краевой избирательной комиссии [8]. 

Таблица 
Сопоставление уровня доверия, электорального рейтинга                                  

партий (июль 2015 г.) и голосования по партийным спискам на выборах                                                                                                                                          
депутатов муниципальных образований уровня городов и районов                     
Красноярского края 13 сентября 2015 года (% от числа опрошенных)

Партии

Уровень доверия Электоральный рейтинг Голосо-
вание по 

партийным 
спискам 

(%)

Доля 
доверя-
ющих

Ба-
ланс 
дове-
рия

% от числа 
опрошен-

ных

% от числа 
активных 
респон-
дентов

«Единая Россия» 66,4 +45,2 45,1 71,6 57,3
КПРФ 29,5 –21,3 8,5 12,6 15,3
ЛДПР 24,1 –32,5 7,4 10,9 13,3

«Справедливая  
Россия»

16,7 –28,9 2,9 4,3 5,5

Другие партии 5,3 –38,5 3,6 5,3 8,6

Судя по приведенным данным, партия «Единая Россия» одержала уве-
ренную победу с поддержкой 57,3% избирателей. На втором и третьем 
местах расположились КПРФ (15,3%) и ЛДПР (13,3%). «Справедливая 
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Россия» получила 5,5%. За четыре партии, объеденные в таблице в кате-
горию «другие партии» («Патриоты России», «Родина», «Партия Возрож-
дения села» и «Яблоко»), проголосовали 8,6% избирателей. Среди них 
выделяются «Патриоты России» с результатом 4,5%. 

При анализе таблицы обращает на себя внимание сходство позиций, 
занятых партиями в электоральном рейтинге за полтора месяца до выбо-
ров, с местами, полученными ими по результатам голосования. Уверен-
ное лидерство «Единой России», нахождение на втором-третьем местах 
КПРФ и ЛДПР, на четвертом – «Справедливой России». Остальные пар-
тии так и не сумели преодолеть пятипроцентный избирательный барьер. 

Таким образом, в исследуемый период времени (2007–2015), несмо-
тря на некоторые колебания электоральных рейтингов партий, расклад 
партийных сил на региональном и муниципальном уровнях оставался 
неизменным. Доминирует в политическом пространстве «Единая Рос-
сия». Партии «второго эшелона» составляют КПРФ, ЛДПР и «Справед-
ливая Россия». К этой же группе следует отнести и «Патриотов России». 
Остальные партии не имеют сколько-нибудь существенной поддержки со 
стороны избирателей. 

Следует отметить, что подобный расклад партийный сил типичен для 
субъектов РФ, за исключением «Патриотов России», что является спец-
ификой для Красноярского края, обусловленной «феноменом Быкова». 
Существуют различные определения к сложившейся в нашей стране пар-
тийной системе. Например, Н.В. Мерзликин называет ее полупартийной 
системой [10, с. 161–162], Д.Н. Нечаев – полуторапартийной системой 
[11, с. 51], Ю.Г. Коргунюк – псевдопартийной системой [9, с. 36]. При 
некоторых различиях в подходах, они сходятся в главном: в политиче-
ском пространстве доминирует партия «Единая Россия», представляю-
щая «партию власти» с ее административным ресурсом. В то время как 
остальные партии не играют заметной роли в политической жизни. 

Данная политическая конструкция достаточно устойчива, так как имеет 
прочный фундамент в общественном сознании. Вновь обратимся к табли-
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це, где заострим внимание на двух моментах. Во-первых, доля респонден-
тов, доверяющих «Единой России» (две трети от опрошенных), заметно 
выше, чем у других партий: в 2–3 раза по сравнению с КПРФ (29,5%), 
ЛДПР (24,1%), «Справедливая Россия» (16,7%). По этому показателю 
«Единая Россия» на порядок превосходит остальные партии («Коммуни-
сты России», «Патриоты России», «Гражданская платформа», «Правое 
дело», «Яблоко», «Партия возрождения села»). Во-вторых, «Единая Рос-
сия» – единственная партия, обладающая в массовом сознании позитив-
ным имиджем (доля респондентов доверяющих ей превышает долю не до-
веряющих) (+45,2%). Все остальные партии имеют отрицательный имидж: 
от –21,3% у коммунистов до –52,1% у «Яблоко» и по этой причине практи-
чески не могут победить на выборах по единому округу.

Представленная информация позволяет выполнить предварительный 
электоральный прогноз на предстоящие осенью 2016 г. выборы депутатов 
регионального парламента по партийным спискам. С высокой степенью 
вероятности, первое место займет «Единая Россия». Уверенно проходят 
в краевой парламент КПРФ, ЛДПР. Не должна испытать проблем и пар-
тия «Патриоты России». Аргументация здесь следующая. На последних 
муниципальных выборах в 2015 г. патриоты по спискам получили под-
держку 4,5% избирателей. Выборы проводились в 50 муниципальных об-
разований края уровня городских округов и муниципальных районов, что 
составляет 82% от их общего числа. Не проводились выборы в краевом 
центре, где за «Патриотов России» на муниципальных выборах в 2013 г. 
проголосовали 25,6% избирателей [4]. В пересчете на край эта доля со-
ставляет 8,6% (доля Красноярска в составе избирателей края составляет 
треть). Таким образом, «Патриоты России» способны рассчитывать на 
поддержку минимум 12% избирателей края.

Партия «Справедливая Россия» в последние годы постепенно утрачи-
вает свой электорат и балансирует на грани преодоление пятипроцентно-
го избирательного барьера. У остальных партий шансов на попадание в 
парламент практически нет.
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Выборы в одномандатных округах
Депутатами законодательного собрания края в семи одномандатных 

округах, расположенных в г. Красноярске, являются опытные краевые по-
литики и управленцы. Спикер парламента А.В. Усс четырежды в 1997, 
2001, 2007 и 2011 гг. избирался депутатом: первый раз по партийным спи-
скам, в последующем – в одномандатном округе № 5. А.П. Быков также 
четыре раза побеждал на выборах, из них три раза последних раза в окру-
ге № 4. У каждого из перечисленных политиков стаж депутатской работы 
в региональном парламенте составляет 19 лет. 

Вице-спикер парламента В.М. Клешко избирался трижды в округе 
№ 2, начиная с 2001 г. (депутатский стаж 15 лет). Депутаты Ю.Н. Швыт-
кин и М.И. Добровольская дважды в 2007 и 2011 гг. побеждали соответ-
ственно в округах 6 и 7. И хотя А.И. Матюшенко и В.А. Фокин являются 
«молодыми» депутатами регионального парламента, так как впервые из-
браны в 2011 г. в округе 3 и 1 соответственно, однако имеют за плечами 
большой опыт депутатской работы в Красноярском городском совете: оба 
избирались в одномандатных округах в 2004 и 2008 гг. 

Смогут ли действующие депутаты регионального парламента, имею-
щие широкую известность среди избирателей, связи в региональной эли-
те, открывающий доступ к различным ресурсам для ведения масштабной 
рекламно-агитационной кампании, обладающие личным успешным опы-
том участия в выборах, победить в сентябре 2016 г.? Однозначно ответить 
на этот вопрос пока сложно. Складывающаяся социально-экономическая 
и политическая ситуация в регионе таит для правящей политической эли-
ты потенциальные риски. Судя по результатам мониторинговых исследо-
ваний, у избирателей края усиливается неудовлетворение деятельностью 
властей всех уровней. Так, в преддверии выборов губернатора Краснояр-
ского края в июле 2014 г. больше половины респондентов (57,3%) выра-
жали недовольство положением дел в крае и столько же (56,7%) высказы-
вались за изменение приоритетов в развитии края. Избиратели просили 
новую краевую власть обратить в первую очередь внимание на решение 
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проблем ЖКХ (73,7%), здравоохранения (69,9%), на повышение уровня 
жизни населения (69,8%), снижение уровня безработицы (60,2%), улуч-
шение экологии (55,7%) [6, с. 163, 167,168].

Спустя год, в июле 2015 г., все перечисленные социальные проблемы 
по-прежнему входили в число проблем, в наибольшей степени волную-
щих избирателей. Более того, респонденты стали замечать ухудшения в 
различных сферах общественной жизни своих муниципальных образо-
ваний. Наибольшее неудовлетворение респонденты высказывали в от-
ношении состояния автомобильных дорог (76,4%) рынка труда (69,1%), 
экологии (63,2%), жилищно-коммунальной сферы (63,4%) и состояния 
здравоохранения (58,9%). Почти половина респондентов (45,8%) счита-
ла деятельность краевых властей по решению социально-экономических 
проблем региона неэффективной.

Своеобразным результирующим показателем социальных настроений 
избирателей могут служить их ответы на вопрос: «Как вы оцениваете те-
кущую социально-экономическую ситуацию в вашем городе (районе)?» 
Соотношение положительных (ситуация спокойная и ситуация отно-
сительно спокойная) и негативных (ощущается некоторое напряжение, 
ситуация напряженная и ситуация очень напряженная) высказываний 
устойчиво снижается. В 2013 г. оно составило +38%, в 2014 г. – +27%, в 
2015 г. – +13%.

В свете сказанного, существует вероятность того, что избиратели воз-
ложат ответственность за складывающуюся социально-экономическую 
ситуацию в крае, за снижение уровня и качества своей жизни, в том числе 
и на действующих депутатов законодательного собрания края как пред-
ставителей действующей краевой власти. 

Другим фактором риска для действующих парламентариев может вы-
ступить усиление конкуренции на выборах. По мнению ряда местных 
экспертов, в одномандатных округах, расположенных в г. Красноярске, 
может развернуться реальная борьба за депутатские мандаты. В качестве 
гипотезы можно предположить развитие событий на предстоящих в сен-
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тябре 2016 г. выборах по аналогии с выборами депутатами Красноярского 
городского совета в 2008–2013 гг. 

Если в 2008 г. кандидаты от партии «Единая Россия» победили в 17 
из 18 одномандатных округах, то на очередных выборах в 2013 г., в ус-
ловиях реальной конкуренции, только 4 кандидата от «Единой России» 
сумели пройти в городской парламент. Остальные 14 мандатов разде-
лили между собой представители «Патриотов России», «Справедливой 
России» и «Гражданской платформы». Как свидетельствует проведен-
ный анализ, основными факторами успеха в одномандатных округах в 
2013 г. выступили: причастность кандидата к популярной политической 
структуре и (или) его высокое должностное положение, позволяющее 
привлечь различные ресурсы (финансовые, организационные, людские и 
пр.) для успешного ведения рекламно-агитационной кампании [7, с. 96]. 
К примеру, в число депутатов, избранных от «Справедливой России», 
вошли председатель правления банка, генеральный директор крупной 
строительной компании, директор института Сибирского федерального 
университета. 

К оценке перспектив очередного избрания действующих депутатов 
регионального парламента можно подойти с иной стороны: через выявле-
ние рейтинга доверия политиков. Как свидетельствует исследовательская 
практика, при грамотно организованной рекламно-агитационной кампа-
нии респонденты доверяющие политику становятся его избирателями. 
Иначе говоря, процент поддержки на выборах оказывается сопостави-
мым с рейтингом доверия политика. В этом отношении перспективы оче-
редной победы А.В. Усса и А.П. Быкова представляются достаточно оп-
тимистичными: доля респондентов, доверяющих политикам, составляет 
40,3% и 37,8% соответственно. 

Рейтинг доверия остальных депутатов ниже и поэтому вероятность 
повторного избирания не столь очевидна. Особенно сложная ситуация у 
В.А. Фокина (округ № 1), чей рейтинг доверия составляет всего несколь-
ко процентов. Непростая ситуация у депутата в округе № 3 А.И. Матю-
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шенко. В общественном сознании политик обладает устойчивым негатив-
ным имиджем, обусловленным предыдущей работой в крупной компании 
сферы ЖКХ. 

Перспективы остальных кандидатов (Ю.Н. Швыткина, А.М. Клешко, 
М.И. Добровольской) во многом будут зависеть от уровня конкуренции в 
округах. В то же время следует иметь в виду следующее обстоятельство: 
статусные депутаты способны создать в своем округе режим «наиболь-
шего благоприятствования», обеспечив номинальную конкуренцию с за-
ранее известным победителем. Так, на выборах 2007 г. спикер краевого 
парламента имел соперников в лице помощника депутата регионального 
парламента (!), рядового преподавателя вуза и пенсионера. 

Возможная избирательная активность красноярцев
Явка избирателей на аналогичных выборах в прошлом избирательном 

цикле в 2011 г. составляла 49,7% [4]. Какой она будет в сентябре 2016 
года? Можно с высокой степенью вероятности предполагать: явка изби-
рателей 18 сентября 2016 года будет ниже, чем пять лет назад, возможно 
и существенно ниже. В пользу этой версии говорит тенденция снижения 
избирательной активности жителей края и рост недоверия к деятельно-
сти органов власти. Кроме того, на активность избирателей могут ока-
зать негативное влияние изменение материального положения населения 
и рекламно-агитационная кампания партия. Очень коротко рассмотрим 
каждый из перечисленных факторов возможного влияния.

Обращение к электоральной статистике свидетельствует: избиратель-
ная активность жителей края на федеральных выборах снижается. Так, 
явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы РФ со-
ставила 55,3% в 1999 г. и 49,7% в 2011. Некоторое снижение активности 
наблюдается и на выборах президента РФ: с 64,2% в 2000 г. до 59,4% в 
2012 г. [3, 4]. 

Ранее отмечался рост неудовлетворенности деятельностью органов 
власти всех уровней жителями края. Наиболее наглядно эти настроения 
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проявляются на выборах губернатора края: явка избирателей устойчи-
во снижается от выборов к выборам: 62,7% (1998), 47,2% (2002), 31,3% 
(2014) и на муниципальных выборах: 62,4% (2005), 39,6% (2010), 29,6% 
(2015) [3, 4].

Что касается фактора материального положения и социального само-
чувствия населения, то, как свидетельствуют результаты предвыборных 
исследований, респонденты с низкими доходами и социальные песси-
мисты реже посещают избирательные участки по сравнению с людьми 
среднего достатка, состоятельными гражданами и социальными оптими-
стами. Поэтому, активность избирателей понизится в случае ухудшения 
материального положения и социального самочувствия населения. 

И, наконец, о роли рекламно-агитационной кампаний политических 
партий. Как сказано выше, политические партии в общественном со-
знании воспринимаются в целом негативно. Единственное исключение 
составляется «Единая Россия». Однако «партия власти» уже заявила о 
своей неготовности давать конкретные обещания добиться определенных 
социально-экономических целей в предвыборной программе на выборах 
в Госдуму в 2016 году [5]. Безусловно, это обстоятельство негативно по-
влияет на желание жителей края посетить избирательные участки. На-
строения рядового избирателя можно понять: зачем идти на выборы, если 
нет ясных целей, четкой программы по изменению негативного тренда в 
социально–экономическом развитии страны, региона и неясны перспек-
тивы хотя бы сохранения уровня жизни? 

Таким образом, на конец февраля 2016 г. электоральный прогноз вы-
боров депутатов законодательного собрания Красноярского края в сентя-
бре 2016 года выглядит следующим образом. 

Во-первых, в региональный парламент по пропорциональной систе-
ме должны пройти партии «Единая Россия» (на первом месте), КПРФ, 
«Патриоты России» и ЛДПР. «Справедливая Россия» балансирует на гра-
ни преодоления пятипроцентного избирательного барьера. У остальных 
партий таких шансов практически нет. 
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Во-вторых, на выборах депутатов регионального парламента по ма-
жоритарному принципу в г. Красноярске действующие депутаты А.В. Усс 
и А.П. Быков не должны испытать проблем с очередным переизбранием, 
в отличие от В.А. Фокина. Получение мандатов остальными депутатами 
(В.М. Клешко, Ю.Н. Швыткиным, М.И. Добровольской, А.И. Матюшен-
ко) будет зависеть главным образом от уровня конкуренции в округах. 
Скорее всего, их основными оппонентами станут депутаты Красноярско-
го городского совета, избранные в 2013 г. в одномандатных округах, и 
имеющие опыт успешного проведения избирательных кампаний в крае-
вом центре. 

В-третьих, явка избирателей в сентябре 2016 г., скорее всего, будет ниже 
(возможно заметно ниже), чем на аналогичных выборах в 2011 г. (49,7%). 

И в заключение, усиление недовольства жителями края деятельностью 
органов власти и устойчиво снижающаяся избирательная активность яв-
ляются тревожными симптомами, свидетельствующие, с одной стороны, 
о малой эффективности, в глазах населения, деятельности управленче-
ских элит, с другой стороны, о возможной делигитимизации краевых и 
муниципальных органов власти. 
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СУБЪЕКТИВНАЯ                                                                       
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК ФАКТОР                   

ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ                 
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Песков А.Е., Кленина Е.А.

Анализ субъективной деятельности человека, выступающего носи-
телем любых форм и проявлений человеческой субъективности, пока-
зывает, что источники формирования и механизмы функционирования 
общественного мнения оказываются в данном случае совместимыми с 
источниками и механизмами функционирования человеческой субъектив-
ности как таковой. Человеческая субъективность выступает как реаль-
ность интрасубъективного и интерсубъективного начал, отражающих 
двойственный характер человеческого существования и соответству-
ющих индивидуальному и коллективному ракурсам жизнедеятельности 
людей. Выражением интрасубъективного начала является индивидуаль-
ное сознание, предполагающее персональную личностную самоактуали-
зацию субъекта познания и наличие в структуре субъективной реально-
сти особой смыслообразующей инстанции – инстанции «Я». Принцип 
субъект-объектного видения действительности выступает как реали-
зация субъекта в качестве субъекта-носителя общественного мнения. 
Ведущую роль в подобной форме самоорганизации мыслительной дея-
тельности играет интерсубъективное начало субъективной реально-
сти, воспроизводящее исторический опыт коллективного существова-
ния людей и базирующееся на инстанции «Мы». Общественное мнение, 
таким образом, зарождается и функционирует как субъективная форма 
отражения объективной реальности. 



42 krasnoyarsk science, 1(24), 2016

Основная цель – эксплицировать и проанализировать источники и 
механизмы формирования субъективной деятельности человека, являю-
щейся основой для зарождения и формирования общественного мнения.

Методологическая основа: в статье использовались диалектический 
метод познания социальных процессов, методы феноменологического и 
структурного анализа. 

Результаты статьи позволяют углубить теоретическое представ-
ление об условиях формирования и функционирования общественного 
мнения,  которые могут способствовать выработке конкретных техно-
логий управления данным феноменом.

Область применения результатов: общественное мнение реализует-
ся, прежде всего, в социально-политической сфере, поэтому знание основ 
генезиса общественного мнения создает условия для социального проек-
тирования и включения человека в социально-политическую сферу с наи-
меньшей степенью отчуждения. 

Ключевые слова: общественное мнение; субъективная деятельность 
человека; интрасубъективное и интерсубъективное начала человеческой 
субъективности; индивидуальное сознание; коллективное бессознатель-
ное; формирование и функционирование общественного мнения. 

SUBJECtIVE RIgHtS ACtIVItY                                               
AS A FACtOR OF FORMAtION ANd OPERAtION             

OF PUBlIC OPINION

Peskov A.E., Klenina E.A.

Analysis of subjective human activity, is a bearer of all forms and manifesta-
tions of human subjectivity, shows that the sources and mechanisms of function-
ing of public opinion in this case are consistent with the sources and mechanisms 
of functioning of the human subject as such. Human subjectivity acts as intersub-
jective reality and intersubjective started reflecting the dual nature of human ex-



43Наука Красноярья, № 1(24), 2016

istence and the related individual and collective human activity camera angles. 
The expression of inter subjective beginning is individual consciousness, which 
implies personal knowledge of the subject of personal self-actualization and the 
presence in the structure of the subjective reality of sense-specific instance – 
instance «I». The principle of subject-object visions of reality serves as the im-
plementation of the subject as the subject vehicle of public opinion. The leading 
role in this form of self-organization of mental activity plays an intersubjective 
beginning of subjective reality, reproducing the historical experience of the col-
lective existence of people and is based on the court «We». Public opinion is thus 
conceived and functions as a subjective form of reflection of objective reality.

Purpose – explicate and analyze the sources and mechanisms of subjective 
human activity, which is the basis for the emergence and formation of public 
opinion.

Methodology: the article uses the dialectical method of cognition of social 
processes, the methods of phenomenological and structural analysis.

 Results: our results make it possible to deepen the theoretical idea of the 
conditions of formation and functioning of public opinion, which may contrib-
ute to the development of specific technologies to controlling this phenomenon.

Practical implications: public opinion is realized above all in the social 
and political sphere, so a basic knowledge of the genesis of public opinion cre-
ates the conditions for social inclusion and design rights in the socio-political 
sphere with the lowest degree of alienation.

Keywords: public opinion; subjective human activity; intrasubjectivity and 
intersubjective beginning of human subjectivity; individual consciousness; 
collective unconscious; the formation and operation of public opinion.

Введение
Реализация общественного мнения происходит, прежде всего, в соци-

ально-политической сфере, которая является регулятором отношений как 
между обществом и отдельными субъектами, общностями, группами, так 
и между обществом и государством.
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В современном дифференцированном и политизированном мире все 
общества имеют сложную организацию. «Многоуровневое строение и 
многомерное измерение современного социального пространства прак-
тически исключают возможность формирования монистического обще-
ственного мнения. Интересы различных социальных сил современных 
обществ настолько дифференцированы, что они раскалывают обществен-
ное мнение» [4, с. 79]. При этом, само общественное мнение – есть со-
вокупность оценок и представлений, которые могут объединять какую-
либо группу или большинство людей. И эти оценки влияют на полити-
ческую атмосферу в обществе, формируют поведение масс и обладают 
смыслом и значением для людей, облеченных властью [3, с. 72]. А «в 
условиях становления современных концепций публичной власти взаи-
модействие политической власти и общественного мнения приобретает 
принципиальное значение, придавая политической системе открытый и 
динамичный характер» [1, с. 29]. Поэтому изучение особенностей фор-
мирования и функционирования общественного мнения, детерминирую-
щих решение проблем современного общества и способствующих кон-
структивному социально-политическому развитию, является насущным 
в настоящее время.

Основная часть
Анализ субъективной деятельности человека, выступающего носите-

лем любых форм и проявлений человеческой субъективности, привносит 
в исследуемую проблему следующую ориентацию: источники формиро-
вания и механизмы функционирования общественного мнения оказы-
ваются в данном случае совместимыми с источниками и механизмами 
функционирования человеческой субъективности как таковой.

При таком рассмотрении феномен общественного мнения приобре-
тает многомерность. Признак «общественное» («массовое») указывает 
на определенный способ самоорганизации индивидуального мышления, 
стимулируемый ситуационными условиями социального взаимодей-
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ствия, поскольку используется применительно к самому человеку, но мо-
жет характеризовать и особенности этого социального (коллективного) 
взаимодействия, раскрывая его с субъективной стороны, то есть отно-
ситься непосредственно к массовым объединениям людей.

В первом случае речь идет о неоднозначности субъективных прояв-
лений человека, указывая на первичный источник возникновения обще-
ственного мнения. Общественное мнение, соотносясь со специфической 
гносеологической позицией, занимаемой субъектом познания, выступает 
как форма понимания, свойственная только человеку. Ее актуализация 
предполагает реализацию субъекта не как самостоятельной индивидуаль-
ности, сознательной и автономной творческой личности, а как безлично-
го, зависимого, запрограммированного обществом, слившегося с другими 
массового индивида. Во втором случае речь идет о качествах самого соци-
ального отношения, продуцируемого проявлениями человека как массови-
зированного субъекта, подчеркивая неразрывность и неразделимость всех 
массовых субъектов, действующих как единое целое. В результате, обще-
ственное мнение выступает как одна из форм коллективной практики, ока-
зывающая определенное влияние на процесс жизнедеятельности людей.

Связь общественного мнения со специфической индивидуальной гно-
сеологической позицией субъекта познания одновременно выявляет его 
коллективную природу. Субъективная реальность формируется не просто 
как опредмечивание внешнего мира, определяемое только внутренней 
интенцией человека. Без наличия дополнительного условия, без «внеш-
него другого», рассматриваемого как «другой человек» или общность 
людей, невозможно говорить об адекватном ходе указанного процесса 
опредмечивания. Подчеркивая значение социального общения в форми-
ровании сознания, Л.С. Выготский отмечал: «Для нас сказать о процессе 
«внешний» – значит сказать социальный. Всякая психическая функция 
была внешней потому, что она была социальной раньше, чем стала вну-
тренней, собственно психической функцией: она была прежде социаль-
ным отношением двух людей» [2, с. 197].
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Факт коллективной деятельности людей не мог не отразиться в струк-
турах и способах функционирования субъективной реальности. Послед-
няя выступает как реальность интрасубъективного и интерсубъективного 
начал, отражающих двойственный характер человеческого существова-
ния и соответствующих индивидуальному и коллективному ракурсам 
жизнедеятельности людей.

Наиболее последовательным выражением интрасубъективной пер-
спективы является индивидуальное сознание, предполагающее персо-
нальную личностную самоактуализацию субъекта познания. Следует 
заметить, что индивидуальное сознание выступает наиболее сложной 
формой самоорганизации субъективной реальности. Соответствующий 
индивидуальному сознанию тип восприятия и структурирования инфор-
мации (понимания объективной действительности) определяется нали-
чием в структуре субъективной реальности особой смыслообразующей 
инстанции – инстанции «Я». Быть сознательным – значит находиться в 
отношении к «Я», отдавать отчет в своих психических состояниях и про-
цессах этой инстанции «Я». В свою очередь это предполагает большую 
или меньшую вычлененность образа «Я» для субъекта познания, то есть 
связано с переходом к рефлексивному типу мировосприятия и миропо-
нимания. Чаще всего образ «Я» представлен только на уровне смутного 
ощущения собственного существования, чувства присутствия в данном 
месте и в данное время. Тем не менее, если он наличествует (вычленен) в 
процессе субъективной деятельности, то образуемое в результате данной 
деятельности чувственно-понятийное содержание можно считать осоз-
нанным, то есть соотносить его с сознанием как таковым.

Развитие субъективной реальности в направлении опыта индивиду-
альной сознательной самоактуализации является, по мнению М. Хайдег-
гера, функцией изменения общественного типа мировосприятия. В мас-
совом масштабе процесс индивидуализации субъективного опыта начал-
ся в эпоху Нового времени вместе с развитием хозяйственной инициати-
вы и предпринимательством, Великими географическими открытиями и 
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развитием науки, введением либеральных принципов политико-правовой 
регламентации и началом религиозной секуляризации. «Можно видеть 
существо Нового времени в том, что человек эмансипировался от средне-
вековой связанности, освобождая себя себе самому» [5, с. 48].

С точки зрения М. Хайдеггера, указанный процесс эмансипации был 
бы невозможен, если бы человек кардинально не видоизменил принцип 
формирования объясняющих представлений о мире. Если человек антич-
ной или средневековой эпохи понимал мир, погружаясь в него «будучи как 
бы захваченным сущим, в котором он присутствовал», то «новоевропей-
ский субъект […] помещает мир перед собой как нечто противо-стоящее, 
соотносит его с собой, представляющим, и побуждает его войти в отноше-
ние к себе как определяющую область […]. Этот принцип, который можно 
обозначить как принцип субъект-объектного видения действительности, 
предполагает «выведение человеком на сцену самого себя»» [5, с. 50].

Принцип субъект-объектного видения действительности является 
характерной чертой господствующего в современном обществе типа 
социальной рациональности, расширяя границы возможного субъек-
тивного опыта людей. Обогащая духовную деятельность человека, он 
увеличивает тем самым потенцию человеческой свободы. В тоже время, 
утверждение данного принципа в системе социальной рациональности 
создает лишь предпосылки для такой свободы. Но это вовсе не исключает 
прежние исторические способы самоактуализации и формы понимания. 
Фактически современный человек сталкивается с проблемой выбора сво-
боды, заявляющей о себе в качестве проблемы выбора того или иного 
способа мышления.

Принцип субъект-объектного мировосприятия «вплотную ставит че-
ловека перед вопросом о том, хочет ли и должен ли человек быть субъ-
ектом, – каковым в качестве новоевропейского существа он уже являет-
ся,  – как ограниченное своей прихотью и отпущенное на собственный 
произвол «Я» или как общественное «Мы», как индивид или как общ-
ность, как лицо внутри социума или как рядовой член в организации, как 
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государство и нация и как народ или как общечеловеческий тип новоев-
ропейского человека» [5, с. 51].

Признание того факта, что субъект-объектный принцип мировоспри-
ятия не обеспечивает автоматическую возможность автономного пове-
дения субъекта, выступает, на наш взгляд, наиболее продуктивным мо-
ментом приведенного высказывания. Несмотря на то, что современный 
человек самоидентифицируется, соотнося себя с определенным внутрен-
ним образом «Я» и склонен к рационально-логическому пониманию, не 
следует исключать в то же время возможность иных способов самоактуа-
лизации его субъективной способности.

Одним из способов такой самоактуализации выступает реализация это-
го субъекта в качестве субъекта-носителя общественного мнения. Веду-
щую роль в подобной форме самоорганизации мыслительной деятельно-
сти играет интерсубъективное содержание субъективной реальности, вос-
производящее исторический опыт коллективного существования людей. 

Так, например, К.-Г. Юнг отмечал, что между современным человеком 
и архаичным индивидом есть связующее звено, которое можно обозна-
чить как «коллективное бессознательное». Коллективное бессознатель-
ное нерационально и неосознаваемо. Оно представлено в субъективной 
реальности в виде особых структур, организующих процесс восприятия 
своеобразных априорных предпосылок мыслительных процессов – архе-
типов, которые находят свое выражение в субъективной реальности чело-
века в опосредованной символической форме [6, с. 64].

Ведущей смыслообразующей установкой, формируемой коллектив-
ным опытом социального взаимодействия людей выступает смыслоо-
бразующая инстанция «Мы». Эта инстанция складывается на основе 
непосредственно-чувственного переживания людьми факта их совмест-
ного существования. Переживание «одинаковости», рассматриваемое в 
исторической перспективе, оказало существенное влияние на процессы 
становления и последующего функционирования субъективной реаль-
ности. Архетипическим основанием данного способа самоорганизации 
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субъективного опыта является восприятие действительности в рамках 
дуальной оппозиции «мы-они». Не случайно оппозиция «мы-они» рас-
сматривалась некоторыми отечественными исследователями (например, 
Б.Ф. Поршневым) в качестве исходной ступени процесса возникнове-
ния человеческого сознания. Если формированию элемента «они» соот-
ветствует одно только отличие «себя» от любых проявлений «внешнего 
другого», то вместе с введением элемента «мы» возникают более слож-
ные мыслительные операции – процессы символической идентификации 
субъекта с внешними посредниками (например, персоной вождя). При 
этом возрастает уровень первоначальной абстракции и создается перво-
начальные предпосылки для последующего формирования образа «Я». 
Существуя в качестве первичной установки восприятия в индивидуаль-
ном бессознательном опыте, установка «мы» способствует последующе-
му включению человека в социальные процессы, определяет его общую 
готовность и способность быть участником социального взаимодействия.

Переживание «одинаковости» выступает, по нашему мнению, веду-
щим фактором формирования интерсубъективного содержания инди-
видуального опыта любых форм коллективных субъективных практик. 
Коллективное отношение продуцируется направленностью субъекта на 
установление тождества с другими и может служить дополнительной 
формой (наряду с объективированными институциональными отноше-
ниями) взаимосвязи индивидов, живущих в обществе. Именно в таком 
контексте можно говорить о наличии коллективных субъективных об-
разований в жизни общества – о коллективной воле, чувствах, эмоциях, 
настроениях, образах, мнениях, представлениях, идеях и ценностях. По-
этому общественное мнение возможно, по нашему мнению, оценивать 
как такую форму восприятия действительности, которая складывается 
на основе смыслоподражающих структур коллективного бессознатель-
ного. Эта оценка есть оценка общественного мнения с точки зрения од-
ного из конечных результатов процесса самоорганизации субъективной 
реальности – с точки зрения индивидуального самосознания. 
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Вывод
Таким образом, говоря о генезисе и функционировании обще-

ственного мнения, мы констатируем наличие двух принципиально 
отличающихся друг от друга типов понимания действительности: 
субъективных практик, в основе которых лежат смыслообразующие 
инстанции «Я» и «Мы». Первый тип понимания связан с опытом 
индивидуального сознания и определяется доминированием инстан-
ции «Я» в качестве системообразующего принципа самоорганизации 
субъективного опыта человека. Второй тип понимания определяется 
доминированием структуры «Мы» и оказывается тесно связан с не-
осознаваемым интерсубъективным содержанием, отражающим опыт 
коллективного существования людей. Именно эти типы понимания 
являются условиями возникновения и функционирования обще-
ственного мнения. 
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ВЛАСТЬ И ЭЛИТЫ                                                                      
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

Рябкова С.А.

Целью статьи является выявление и анализ трансформаций в 
политической сфере, обусловленных переходом человечества к гло-
бальному информационному обществу. При подготовке материала 
использовались системный, исторический, сравнительный методы, 
футурологический подход. Информационно-эмпирическая база сфор-
мирована на основе научных обобщений, присутствующих в исследо-
ваниях отечественных и зарубежных ученых. Изучение и осмысление 
этих материалов позволяет сделать вывод о том, что существенные 
изменения затронут политическую и социальную организации обще-
ства, принципы организации власти и управления обществом, будут 
связаны с формированием новых правил взаимоотношений внутри 
общества. 

В статье анализируется информационно-сетевая структура фор-
мирующего общества, обсуждаются формы взаимодействия новой 
элиты – нетократии – и рядовых граждан. Отмечается, что в рамках 
новой политической системы – плюрархии – демократия сталкивает-
ся с серьезными вызовами, подрывающими эффективность реализации 
демократических принципов. Обсуждаются перспективы развития де-
мократии в условиях виртуализация политики.

Ключевые слова: власть; элиты; глобализация; информационное об-
щество; нетократия; информационные сети. 
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POWER ANd ElItES IN tHE INFORMAtION SOCIEtY

Ryabkovа S.A.

The aim of the article is the identification and analysis of the transfor-
mations in the political sphere, caused by humanity’s transition to the global 
information society. Systematic, historical, comparative methods and futuro-
logical approach were used for preparation of this material. Information and 
empirical base has been developed on the basis of scientific generalizations 
present in the research of domestic and foreign scientists. The study and com-
prehension of these materials allow to make the conclusion that significant 
changes will affect the political and social organizations of the society, prin-
ciples of organization of power and governance of the society, and will be as-
sociated with the formation of new rules of mutual relations within the society. 

The article analyzes the information-networking structure of the forming 
society, discusses the forms of interaction between the new elite – the netoc-
racy – and ordinary citizens. It is noted that within the new political system  – 
plurarhy – democracy faces serious challenges that undermine the effective 
implementation of democratic principles. Prospects of development of democ-
racy in conditions of virtualization of politics are discussed.

Keywords: power; elites; globalization; information society; netocracy; 
information network.

Характер и перспективы развития современного общества определя-
ют различные факторы, но наибольшее влияние на систему обществен-
ных отношений оказывают, на наш взгляд, две присущие ему всеобъем-
лющие тенденции. Во-первых, глобализация как процесс, соединяющий 
«личность, человечество и все взаимодействующие элементы и факторы 
мировой системы» [7, с. 185] и стимулирующий «интенсификацию рас-
пространяющихся на весь мир отношений» [12, с. 64]. Во-вторых, инфор-
мационное общество, становление которого связано с повышением цен-
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ности информации и знаний в жизни людей, развитием информационных 
коммуникаций и услуг и др. 

Эти две тенденции предстают процессами взаимовлияния и взаимо-
обусловленности. Развертывание глобализации влияет на формирование 
новых условий, возможностей и форм коммуникации человечества, но и 
сама глобализация становится возможной в значительной степени благо-
даря развитию информационно-коммуникативных технологий, обеспечи-
вающих эффективное взаимодействие людей в глобальном масштабе, их 
доступ к мировым информационным ресурсам [1; 8]. 

Воздействие этих двух процессов на жизнь общества фиксируют многие 
эксперты. В своих работах американский политолог Д. Белл пишет об инфор-
мационном обществе как о новом принципе организации жизни [10]. Совет-
ник Шведского правительства А. Бард и редактор шведского политического 
журнала Moderna Tider Я. Зодерквист говорят о трансформации всей обще-
ственной парадигмы [9]. Серьезные изменения в системе общественных от-
ношений констатирует профессор Кембриджского университета Д. Лейн [5]. 

Специалист в области информационного менеджмента У. Мартин обо-
значил пять ключевых критериев развития глобально-информационного 
общества: технологический, социальный, экономический, культурный и по-
литический [14]. В рамках нашего исследования мы затронем политическую 
сферу, которая (наряду с остальными) также подвержена трансформациям. 
Эксперты отмечают, что качественно новое состояние современного мира 
«ведет к серьезным изменениям в политической системе» [6, c. 9], вызывает 
«существенное переформатирование политических отношений» [1, с. 67]. 

О каких изменениях идет речь? 
В условиях глобализации трансформируется роль национальных элит, 

реализующих функцию управления обществом в границах своих госу-
дарств. По мнению Дж. Хигли и М. Бартона (Техасский университет), 
политическая глобализация способствует созданию мобильной системы 
элитных союзов, не замыкающихся в рамках национальных границ [13]. 
А.П. Кочетков (МГУ им. М.В. Ломоносова) пишет о снижении влияния 
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национальных элит в общегосударственном масштабе и «постепенном 
смещении центра принятия решений с национального на наднациональ-
ный уровень» [4, c. 10]. Аналогичную тенденцию отмечает и О.К. Гаман-
Голутвина (МГИМО-Университет) [2].

Формирующаяся новая элита – нетократия – возглавит общество, име-
ющее новую социальную организацию – информационно-сетевую. Воз-
никнут сетевые пирамиды, в основании которых будут находиться менее 
престижные социальные сети (ячейки), состоящие из рядовых граждан, 
организуемых по принципу идентичности взглядов и интересов, а на вер-
шине – элитные сети, которые объединят нетократов, концентрирующих в 
своих руках власть и влияние. Нетократы будут контролировать деятель-
ность информационно-сетевого общества, определять все параметры жиз-
ни в нем. Используя идеологические методы воздействия на массы через 
каналы официального информирования, они смогут навязывать свою волю 
рядовым членам сетевого сообщества. Решающее значение в таком обще-
стве приобретут знания, полезные связи и контакты, способные повысить 
статус сети, сделать ее влиятельнее и могущественнее [4; 9; 11]. 

В результате может сформироваться новая политическая система – плю-
рархия, которая «содержит немалые возможности для нарушения принципов 
демократического устройства общества, прав и свобод человека» [3, c.  36]. В 
отличие от демократии, которая характеризуется высокой степенью полити-
ческой свободы граждан, реальным осуществлением их прав, позволяющим 
оказывать влияние на управление обществом, принимать активное участие 
в политической жизни страны, плюрархия является такой формой органи-
зации власти, при которой политические решения будут принимать только 
нетократы, без доступа «посторонних» – рядовых членов социальных ячеек, 
что способствует формированию более закрытого общества [4]. 

Казалось бы, стремительное развитие глобальной информационно-ком-
муникационной инфраструктуры и технологий расширяет возможности 
индивидуального общения, неконтролируемого распространения и полу-
чения информации, тем самым способствуя демократизации общественной 
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жизни. Этому, по мнению специалистов по прогнозированию, футуролов 
Дж. Нэйсбитта и П. Абурден, содействует и характерная для современного 
мира неспособность сторонников насильственных, диктаторских методов 
правления полностью контролировать информацию [15]. 

Однако среди факторов, способствующих развитию демократии, ре-
шающее значение придается политическому руководству, его выбору 
и действиям. Очевидно, что нетократическая элита в плюрархическом 
обществе вряд ли будет заинтересована в утверждения эффективной де-
мократии и предоставлении обществу реальной возможности влиять на 
политику. Сохраняя наиболее благоприятные условия для концентрации 
управления информационными потоками в своих руках, направленного 
воздействия на массовое сознание и манипулирования им в политиче-
ских целях [14], господствующий социальный слой способен не только 
серьезно повлиять на существующие формы реализации демократиче-
ских принципов, но и вызвать кризис демократии [9].

Тем не менее, демократия не исчезнет. Как считают эксперты, вирту-
ализация политической сферы и появление наряду с ангажированными 
плюралистических интернет-коммуникаций приведет к появлению вир-
туальных политических пространств, способных стать нишами для раз-
вития демократии в новых условиях [4; 11]. 

Таким образом, в формирующемся на наших глазах глобальном инфор-
мационно-сетевом обществе может кардинально измениться характер власт-
ных отношений, принципы организации власти и управления обществом. 
Человечество может столкнуться с новыми вызовами, в том числе с глобаль-
ным информационным тоталитаризмом. Демократия в этих условиях стано-
вится уязвимой и должна искать новые ниши для своего развития.

Список литературы 
1. Гаман-Голутвина О.В. Процессы современного элитогенеза: мировой и 

отечественный опыт. Часть I // Полис. Политические исследования. 2008. 
№ 6. С. 67–85.



58 krasnoyarsk science, 1(24), 2016

2. Гаман-Голутвина О.В. Трансформация роли элит и этики госслужбы в 
условиях глобализации // Вестник Российской ассоциации политической 
науки. 2000. № 2. С. 8–10. 

3. Грачев М.Н. Политика: коммуникационное измерение: монография. Тула: Из-
во Тульского государственного педагогического университета, 2011. 172 с.

4. Кочетков А.П. Власть и элиты в глобальном информационном обществе // 
Полис. Политические исследования. 2011. № 5. С. 8–20.

5. Лейн Д. Элиты, классы и гражданское общество в период трансформации 
государственного социализма // Социология: теория, методы, маркетинг. 
2006. № 3. С. 14–32.

6. Мартыненко С.В. Глобализация мировой политики (факторы, институты, 
тенденции): Автореф. дис. ... канд. полит. наук. М., 2007. 25 c.

7. Печчеи А. Человеческие качества. М.: Прогресс, 1980. 302 с.
8. Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. М.: Экономи-

ка, 2003. 441 с.
9. Зодерквист Я., Бард А. Netoкратия. Новая правящая элита и жизнь по-

сле капитализма [Пер. со швед.] СПб.: Стокгольмская школа экономики в 
Санкт-Петербурге, 2004. 107 с.

10. Bell D. Die dritte tecnologische Revolution und ihre moglichen 
sociookonomischen Konsequenzen // Mercur. 1990. Jg. 44. H. 1. S. 28–47.

11. Castells M. The Rise of the Network Society. Volume I: The Information Age: 
Economy, Society and Culture. Oxford: Wiley-Blackwell. 2010. 656 p.

12. Giddens A. The Consequences of Modernity. Stanford: Stanford univ. press, 
1990. 188 p.

13. Higley J., Burton M. Elites, Democracy and Globalization: Action and 
Ideology. Paper for International Political Science Association XVIII World 
Congress. Quebec: Quebec-City, 2000.

14. Martin W.J. The Information Society. London: Aslib-Association for 
Information Management. 1988. 174 p.

15. Naisbitt J., Aburden P. Megatrends 2000: The New Directions for the 1990’s. 
N.Y.: William Morrow and Company. 1990. 384 p.



59Наука Красноярья, № 1(24), 2016

References
1. Gaman-Golutvina O.V. Protsessy sovremennogo elitogeneza: mirovoy i otechest-

vennyy opyt. Chast’ I [The processes of modern elitogenesis: world and domestic 
experience. Part I]. Polis. Politicheskie issledovaniya, 2008, no. 6. Рp. 67–85.

2. Gaman-Golutvina O.V. Transformatsiya roli elit i etiki gossluzhby v uslovi-
yakh globalizatsii [Transformation of the role of elites and of civil service 
ethics in the context of globalization]. Vestnik Rossiyskoy assotsiatsii politich-
eskoy nauki, 2000, no. 2. Рp. 8–10.

3. Grachev M.N. Politika: kommunikatsionnoe izmerenie [Policy: communication di-
mension]. Tula: Publishing house of Tula state pedagogical University, 2011. 172 p.

4. Kochetkov A.P. Vlast’ i elity v global’nom informatsionnom obshchestve [Pow-
er and elites in a global information society]. Polis. Politicheskie issledovani-
ya, 2011, no. 5. Рp. 8–20.

5. Leyn D. Elity, klassy i grazhdanskoe obshchestvo v period transformatsii go-
sudarstvennogo sotsializma [Elite, class and civil society in the period of trans-
formation of state socialism]. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing, 2006, 
no. 3. Рp. 14–32.

6. Martynenko S.V. Globalizatsiya mirovoy politiki (faktory, instituty, tendentsii) [The 
globalization of world politics (factors, institutions, trends). Moscow, 2007. 25 p.

7. Pechchei A. Chelovecheskie kachestva [Human qualities]. Moscow: Progress, 
1980. 302 p.

8. Yakovets Yu.V. Globalizatsiya i vzaimodeystvie tsivilizatsiy [Globalization and 
interaction of civilizations]. Moscow: Economics, 2003. 441 p.

9. Zoderkvist Ya., Bard A. Netokratiya. Novaya pravyashchaya elita i zhizn’ posle 
kapitalizma [The new power elite and life after capitalism]. St. Petersburg: 
Stockholm school of Economics in St. Petersburg, 2004. 107 p.

10. Bell D. Die dritte tecnologische Revolution und ihre moglichen sociookono-
mischen Konsequenzen. Mercur, 1990, no. 1. Рp. 28–47.

11. Kastel’s M. Pod”em setevogo obshchestva. Tom I: Informatsionnaya epokha: 
ekonomika, obshchestvo i kul’tura [The Rise of the Network Society. Volume I: 
The Information Age: Economy, Society and Culture]. Oxford. 2010. 656 p.



60 krasnoyarsk science, 1(24), 2016

12. Giddens E. Posledstviya sovremennosti [The Consequences of Modernity]. 
Stanford: Stanford univ. press, 1990. 188 p.

13. Khigli Dzh., Barton M. Materialy XVIII Vsemirnogo kongressa Mezhdun-
arodnoy Assotsiatsii politicheskoy nauki [Paper for International Political 
Science Association XVIII World Congress]. Quebec: Quebec-City, 2000.

14. Martin U. Dzh. Informatsionnoe Obshchestvo [The Information Society]. 
Aslib-Association for Information Management, 1988. 174 p.

15. Neysbitt Dzh., Aburden P. Megatendentsii 2000: novye napravleniya 1990-
kh godov [Megatrends 2000: The New Directions for the 1990’s.]. N.Y.: Wil-
liam Morrow and Company, 1990. 384 p.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ
Рябкова Светлана Александровна, ведущий редактор издательства 

университета «Дубна», доцент кафедры государственного и муни-
ципального управления, кандидат политических наук 

 Государственный университет «Дубна»
 ул. Университетская, 19, г. Дубна, Московская область, 141980, 

Российская Федерация
 rsa1988@yandex.ru

dAtA ABOUt tHE AUtHOR 
Ryabkova Svetlana, chief editor of the publishing house of the University 

«Dubna», associate Professor of public and municipal administration, 
candidate of political Sciences 

 State University «Dubna» 
 19, Universitetskaya street, Dubna, Moscow region, 141980, Russian 

Federation
 rsa1988@yandex.ru
 SPIN-code: 6743-8554
 ORCID: 0000-0003-4597-0011
 ResearcherID: J-3555-2015



61Наука Красноярья, № 1(24), 2016

dOI: 10.12731/2070-7568-2016-1-61-70
УДК 327.56 ББК 66.2

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ КАК ТАКТИКА            
ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА И ПОСЛЕДСТВИЯ 

ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ВНЕшНЕЙ ПОЛИТИКИ

Харыбин А.Н.

В статье проведен анализ так называемого «Исламского государства» 
(террористическая организация, чья деятельность запрещена в России): 
возникновения, текущего состояния, причин успеха, методов и перспектив. 
Исследованы политические последствия знаковых терактов ИГ: подрыв 
российского самолета над Синаем и атака террористов в Париже. Прове-
ден сравнительный анализ, выявлены причины выбора террористами дан-
ных целей для атаки, последствия для Египта, Европы, Ближневосточного 
региона и России. В конце статьи даются практические рекомендации от-
носительно российской внешней политики в сложившихся условиях и про-
гноз развития событий, выдвинута гипотеза о дальнейшем росте Ислам-
ского государства и угрозы его продвижения к границам России

Ключевые слова: Геополитика; Исламское государство; Ближний 
Восток; Россия; Сирия; Париж; Египет; Терроризм. 

ACtS OF tERRORISM AS A tACtIC                                   
OF tHE ISlAMIC StAtE ANd IMPlICAtIONS               

FOR RUSSIAN FOREIgN POlICY

Xaribin A.N.

In the article the analysis of the Islamic state: emergence, current status, 
reasons for success, control methods and prospects. The last terrorist attacks: 
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Russian aircraft over the Sinai and the terrorist attack in Paris. A comparative 
analysis and reasons for election purposes by terrorists to attack, the conse-
quences for Egypt, Europe, the middle East and Russia. At the end of the arti-
cle gives practical recommendations for Russian foreign policy and the fore-
cast of development of events in this region, it is hypothesized that the further 
growth of the Islamic state and the inability to move it to the borders of Russia

Keywords: Geopolitics; Islamic state; middle East; Russia; Syria; Paris; 
Egypt; Terrorism.

В ходе политических процессов последнего десятилетия на Ближнем 
и Среднем Востоке сформировалась кадровая база, достаточная не только 
для подпитки террористических организаций, но и формирования полно-
ценных внегосударственных террористических «армий», способных захва-
тывать и контролировать географическую территорию, имеющих своё эко-
номическое обеспечение и объединённых догмами исламизма [1, 150]. В 
результате одна из данных «армий», имея, по мнению ряда политологов, на 
начальной стадии своих действий теневую поддержку со стороны Катара 
и США [2, 54–55], целостную идеологию исламистского толка, выгодное 
географическое расположение в центре Ближнего Востока, сумела создать 
свое собственное квазигосударство, со стабильными источниками дохода, 
зачатками социальной инфраструктуры, теневыми лоббистами за рубежом 
и мощным аппаратом пропаганды – т.н. «Исламское государство» (ИГ) [3].

Ведущие государства современного мира в борьбе против ИГ использу-
ют тот же подход, что и в борьбе с международным терроризмом более ран-
них стадий – с нанесение авиаударов по местам скоплений боевиков, уничто-
жение лидеров группировок и т.д. Однако Исламское государство не просто 
очередная террористическая военизированная организация, а социально-по-
литическая и экономическая структура, имеющая признаки государственно-
сти и успешно ведущая войны с политическими режимами сопредельных 
стран. По численности подконтрольного населения (10 миллионов человек) 
ИГ сравнимо со Швецией, по размерам (40 тысяч квадратных км.) со Швей-
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царией [4], экспортирует на черном рынке нефти 350 тысяч баррелей в сут-
ки [5], имеет сторонников по всему миру, как со стороны простых граждан, 
в том числе не мусульман [6], так и различных террористических группи-
ровок, присягнувших на верность «халифату» [7]. Закаленная в боях и об-
ученная армия Исламского государства, пополняемая новыми бойцами, эф-
фективный пропагандистский аппарат, интенсивно использующий возмож-
ности глобальных электронных сетей [8, 622], продвигающий агрессивную 
идеологию – все это в перспективе может превратить ИГ в региональную 
державу, сопоставимую по силам с другими основными акторами региона, 
но в отличие от них стремящуюся к расширению территории.

Стоит отметить, что в современном мире в ходе борьбы с военизи-
рованными группировками нельзя достичь полной победы традици-
онными военными методами (к которым относятся и действия россий-
ской авиации в Сирии, и попытки создать антиигиловскуювоенную ко-
алицию). Если вспомнить войну на Северном Кавказе, операции против 
Аль-Кайды, борьбу с движением Талибан, войну Израиля с Хезболлой 
и другие, ни одна операция против террористов не закончилось полной 
победой и уничтожением боевиков, группировки которых уходили на 
территории других государств, в труднодоступные районы или временно 
маскировались среди местного сочувствующего населения. 

Тактика ИГ основана на сочетании ведения широкомасштабных боевых 
действий на территориях Сирии и Ирака, и организации кровавых террори-
стических актов за пределами зоны боев. Первый из рассматриваемых нами 
терактов, взрыв над Синайским полуостровом авиалайнера с российскими 
туристами на борту 31 октября 2015 года имел в основном политические по-
следствия: хотя в 2015 году случилось 15 крупных авиакатастроф [9], именно 
данный террористический акт вызвал решение об эвакуации своих туристов 
из Египта многими европейскими странами, а так же о временном полном 
прекращении гражданского авиасообщения с Египтом. В результате Египет не 
только теряет туристическую индустрию, но так же остается один на один и 
исламистами. Показательно, что египетские курорты даже в ходе «Арабской 
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весны» были зонами относительного спокойствия, туристический бизнес про-
должался даже после прихода к власти исламистов, а туристы являлись в том 
числе и элементом «мягкой силы» России на Ближнем Востоке [10, 30].

В результате действий стран по закрытию авиасообщения с Египтом, 
эвакуации туристов, и де-факто оставление Египта один на один с исла-
мистами, ИГ получил сигнал к продолжению действий, и в ночь с 13 на 14 
ноября 2015 года в Париже произошла серия терактов, еще раз показавшая 
миру, что Исламское государство представляет собой угрозу нового типа. 
Париж был дестабилизирован на некоторое время, взрывы прогремели по 
всему городу, была осуществлена попытка совершить теракт на глазах пре-
зидента Франции, боевиками произведен массовый расстрел безоружных 
людей в кафе, дискоклубе и т.д. В отличие от обычных ситуаций, когда 
террористы посредством заложников выдвигают политические требова-
ния и потом пытаются скрыться с места преступления, здесь террористы 
не надевали масок, то есть фактически были смертниками, устроившими 
показательные игиловские «интернет-казни», активное распространение 
информации о терактах в твиттере и «телеграме», хэштэг ParisIsBurning 
стал одним из самых популярных в новостной ленте тех часов [11]. Еще 
одной особенностью было то, что террористы не прибыли из других стран, 
а были завербованы из местного населения. 

Почему для террористической атаки боевиками ИГ была выбрана 
именно Франция? Есть несколько причин:

1. Франция имеет давние связи и интересы на Ближнем Востоке, к 
примеру Сирия была мандатом Франции после Первой Мировой 
Войны [12].

2. Самая большая мусульманская община в Европе располагается 
именно во Франции, как следствие – серьезная кадровая база по-
тенциальных сторонников [13], при этом не являющаяся, по мне-
нию французских властей, террористической угрозой [14].

3. Исторические традиции терроризма во Франции (два убитых терро-
ристами президента [15, 43]), успешный опыт недавних терактов.
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4. Левые правительства считаются более уступчивыми и склонными 
к переговорам с террористами в экстремальной ситуации (к при-
меру, теракты в Испании в 2004 году).

5. Ожидание начала работы в Париже конференции ООН по клима-
ту, куда соберутся представители всех стран – срыв конференции, 
подрыв авторитета Франции.

Ответной реакцией властей на теракты было введение чрезвычай-
ных мер, закрытие границ и другие стандартные действия. Европейские 
страны осознали, что не готовы к террористической угрозе, незнают, что 
делать с потоком беженцев и местными мусульманскими общинами и 
сторонниками Исламского государства. Как результат, во всех странах 
Европы началась паника и массовая истерия, было отменено несколько 
футбольных матчей, в Бельгии уровень террористической угрозы был 
поднят до неотвратимого [16]. Во всех странах появилась информация 
о готовящейся террористической атаке и предполагаемых террористах.

Результатом двух терактов является демонстрация силы Исламского 
государства, способного фактически прекратить связи отдельного госу-
дарства с внешним миром, привести к массовой панике на территории 
большого пространства. 

Какие выводы должна сделать для себя Россия?
Введение воинского контингента и активная деятельность российской 

военной авиации в Сирии с осени 2015 года полностью соответствовала 
геополитическим целям РФ. Россия смогла сохранить и укрепить пози-
ции последнего дружественного ей политического режима в геостратеги-
чески важном регионе Ближнего Востока. Однако даже при российском 
военном вмешательстве Исламское государство показало, что оно являет-
ся устойчивой силой, с которой приходится считаться и которую нельзя 
уничтожить только авиаударами. 

В сложившейся ситуации у России, на наш взгляд, есть три варианта 
действий: 

1. Полномасштабная наземная операция по типу проводившейся в 
Афганистане в 80-е годы ХХ века. Подобная операция приведет к пода-
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влению сил ИГ, но не к их полному уничтожению в силу сетевого строе-
ния современного терроризма. При данной тактике с высокой долей веро-
ятности произойдет несколько массовых терактов на территории России, 
а так же необходимо учитывать высокие материальные затраты на содер-
жание воюющего воинского контингента. 

2. Уничтожение организаторов и непосредственных исполнителей ан-
тироссийских террористических актов (прежде всего взрыва российского 
авиалайнера над Египтом) и затем тактические переговоры с лидерами 
Исламского государства. Данный вариант, при исчерпании всех других 
возможностей,может актуализироваться как имеющий под собой ряд 
предпосылок – ИГ не захватило никакие территории, входящие в состав 
РФ и геополитически отделено от России несколькими государствами. 
Между Исламским государством и Россией имеется буфер из территорий 
с христианским и шиитским населением, что затруднит активное продви-
жение исламистов непосредственно к границам России [17, 5]. ИГ мо-
жет перенацелить вектор экспансии с современного (Средиземноморье, 
Междуречье Тигра и Евфрата, исламская Африка), на Персидский залив, 
прежде всего на Саудовскую Аравию.Не стоит забывать, что подобную 
политику фактически проводят США, с одной стороны нанося по пози-
циям ИГ, преднамеренно неэффективные авиационные удары, а с другой 
не препятствуя поставкам исламистам оружия, машин и финансов. 

3. Россия демонстрирует приверженность курсу на отказ от любых 
прямых и косвенных переговоров и компромиссов с ИГ по аналогии с 
тактикой, принятой к непримиримому крылу продудаевских боевиков 
на Северном Кавказе на рубеже XX–XXI вв. Как отмечал профессор 
РАНХиГС И.Л. Морозов, именно с 1999 года в результате перехода фе-
деральных сил к позиции отказа от любых переговоров с сепаратистами-
боевиками и последовательной ставке на военную силу «…в стратеги-
ческом политическом плане боевики все больше маргинализировались и 
утрачивали ресурс сопротивления» [18, 348–349]. При данном, третьем 
варианте, России придется учитывать неизбежность затяжной войны в 
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районе современной Сирии и Ирака на фоне террористических актов со 
стороны ИГ по всему миру. Однако именно этот вариант представляется 
наиболее перспективным, хотя реализовать его только своими ресурсами, 
без широкой коалиции со странами Запада, Россия не сможет.

Резюмируя все вышесказанное можно сделать вывод: Исламское госу-
дарство не просто террористическая организация, а квазигосударство, име-
ющее сопутствующие атрибуты, мощный аппарат пропаганды и проводя-
щее активную внешнюю экспансию. В результате терактов ИГ подтвердило 
свою силу и показало неспособность стран Европы к борьбе против потока 
беженцев и не подконтрольность местных мусульманских общин. Россия в 
данной ситуации может продолжать наносить авиаудары, которые в даль-
нейшем необходимо будет расширить до наземной операции, либо, что 
маловероятно, попытаться договориться с Исламским государством о раз-
граничении сфер интересов, перенаправить его экспансию на юг в сторо-
ну Персидского залива, попутно укрепляя свое влияние в регионе. Из бли-
жайших мер следует отменить необходимость скорейшего восстановления 
военно- стратегического сотрудничества с Египтом. На данный момент Еги-
пет может быть оставлен один на один с исламистами. Хотя Египет отделя-
ет от ИГ Иордания, не стоит забывать о растущем влиянии ИГ в Ливии и как 
следствие поражения Египта реальной станет угроза создания уже крупного 
агрессивного исламистского квазигосударства государства от Турции и до 
Алжира, в важнейшем геополитическом регионе Средиземноморья.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ РЕГИОНА 
КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Золотухина А.В.

Статья посвящена изучению возможностей повышения эффектив-
ности государственной научно-технической политики в регионе на ос-
нове совершенствования ее информационного обеспечения. В современ-
ных условиях необходимы инструменты и меры, способные обеспечить 
развитие научно-технического потенциала Российской Федерации и ее 
субъектов, позволяющие стимулировать НИОКР в регионе. И одним из 
таких инструментов способен стать научно-технический паспорт ре-
гиона, формирование которого предполагает  использование унифици-
рованной системы представления данных о развитии науки, техники и 
технологий в каждом регионе страны. Его внедрение  в рамках монито-
ринга состояния научно-технического потенциала в субъектах РФ по-
зволит эффективно осуществлять анализ и оценку НИОКР на террито-
риальном уровне, проводить межрегиональные сравнения, отслеживать 
происходящие изменения в целях принятия качественных управленческих 
решений в области региональной научно-технической политики.

Цель статьи – разработка инструментария информационного обе-
спечения проведениягосударственной научно-технической политики в 
регионе.
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Методы или методология исследования: при написании статьи ис-
пользовались теоретические методы, связанные с изучением общей и 
специальной литературы по исследуемой проблеме, ретроспективный 
анализ, статистические методы анализа.

Результаты: разработано содержание научно-технического паспор-
та региона, апробация которого представлена на примере одного из ре-
гионов России (Республики Башкортостан).

Область применения результатов: результаты исследования могут 
быть использованы органами управления федерального и субфедерально-
го уровня для повышения эффективности мониторинга научно-техниче-
ского потенциала регионов при обосновании направлений и мер государ-
ственной научно-технической политики.

Ключевые слова: регион; государственная научно-техническая по-
литика; научно-технический потенциал; научно-технический паспорт 
региона. 

tHE REgION’S R&d PASSPORt                                           
AS INStRUMENt OF StAtE POlICY

Zolotukhina A.V.

The article is devoted to studying of opportunities to increase of the state 
research and development (R&D) policy’s efficiency in the region on the basis 
of its information support’s improvement. Allowing to stimulate R&D in the 
region tools and measures, capable to provide development of scientific and 
technical capacity of the Russian Federation and its subjects are necessary in 
modern conditions. The region’s scientific and technical passport of the which 
formation assume to use of data presentation for development of science, 
equipment and technology’s unified system in each country’s regionone of such 
tools is capable to become. Its introduction within monitoring scientific and 
technical capacity’s parameters in the Russian regions will effectively carry 
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out R&D analysis and evaluation at the territorial level, to conduct interre-
gional comparisons, track the changes with a view to the quality decision-mak-
ing in the field ofregionalscience and technology policy.

Purpose: development of information support’s tools of the state R&D pol-
icy in the region.

Methods and/or methodology: in article the research methods literature 
review, retrospective analysis and also statistical methods of the analysis were 
used.

Results: developed the content of the region’s technical and scientific pass-
port, testing of which is shown on an example of one of Russia’s regions(the Re-
public of Bashkortostan).

Practical implications: the results can be applied federal and sub-federal 
government in order to improve the monitoring scientific and technological 
capacity’s efficiency at justification of the state R&D policy’s directions and 
measures.

Keywords: region; state research and development (R&D) policy; scientif-
ic and technical capacity; region’s scientific and technical passport.

В условиях формирования экономики знаний, когда наука и инновации 
становятся ведущими факторами конкурентоспособности социально-
экономических систем, возрастает значимость проведения эффективной 
государственной научно-технической политики. Особенно это актуально 
на уровне отдельных регионов страны в связи с масштабностью террито-
рии России и значительными различиями в положении и развитии регио-
нов. В то же время, в условиях продолжающихся рыночных трансформа-
ций и усугубления кризисных тенденций в глобальном и национальном 
масштабе, вопросы, связанные с государственной поддержкой науки и 
технологий, с переходом на инновационный сценарий развития страны 
и ее регионов, по-прежнему остаются нерешенными, что требует совер-
шенствования механизма разработки и реализации государственной на-
учно-технической политики.
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Государственная научно-техническая политика, согласно действую-
щему в России федеральному закону [11], это «составная часть социаль-
но-экономической политики, которая выражает отношение государства к 
научной и научно-технической деятельности, определяет цели, направ-
ления, формы деятельности органов государственной власти Российской 
Федерации в области науки, техники и реализации достижений науки и 
техники» (ст. 2). В современных условиях все ускоряющегося научно-
технического прогресса именно эта часть государственной политики, 
очевидно, становится все более важной, обуславливая позиции страны и 
ее регионов в мировом сообществе, на международном рынке товаров и 
услуг, в области инноваций. И если государственная научно-техническая 
политика (ГНТП) направлена на поддержание развития науки, техники 
и технологий, на регулирование сферы НИОКР, то инновационная поли-
тика государства, являясь более широкой и объемлющей (включая при 
этом ГНТП), ориентирована на стимулирование инновационной деятель-
ности, связанной с внедрением результатов научных исследований и на-
учно-технических разработок на основе их коммерциализации.

Тем самым, именно проведение ГНТП в направлении эффективного 
использования и интенсивного развития научно-технического потенциа-
ла обеспечивает фундамент для формирования в стране и ее регионах ин-
новационной экономики. Сам же научно-технический потенциал (страны, 
региона) предстает как совокупность различных ресурсов, необходимых 
для осуществления НИОКР, а также их результатов (служащих в качестве 
ресурсной основы для дальнейших фундаментальных или прикладных 
исследований, разработок).

Региональный аспект ГНТП является наиболее актуальным в силу 
территориальной ограниченности научно-технической деятельности, 
требующей наличия тесных связей и взаимодействий между ее субъекта-
ми (что, несмотря на повышение мобильности ресурсов в современном 
глобализующемся мире, возможно в условиях их физической приближен-
ности и наличия общих интересов, обусловленных региональными осо-



75Наука Красноярья, № 1(24), 2016

бенностями). При этом необходимо совершенствование государственной 
научно-технической политики на субфедеральном уровне в России, по-
скольку одним из недостатков существующей ее модели является сла-
бость информационного обеспечения, выражающаяся (прежде всего, в 
области статистики науки) в отсутствии межрегиональной сопостави-
мости, непрозрачности и слабой доступности информации о проведении 
НИОКР в субъектах Российской Федерации.

В зарубежных странах значительное внимание уделяется разработке 
стандартов в области сбора и интерпретации данных о науке и иннова-
циях – в том числе, на региональном уровне. При этом подчеркивается, 
что для принятия надлежащих решений региональной политики в обла-
сти НИОКР необходимо наличие адекватной и надежной информации по 
соответствующим региональным показателям [14]. В частности, в Ев-
ропейском Союзе (состав стран которого в некотором роде напоминает 
состав субъектов РФ) специализированным департаментом Европейской 
комиссии – Евростататом (Eurostat/Estat) публикуются многочисленные 
обзоры и руководства, посвященные государственной политике в обла-
сти НИОКР и особенностям ее осуществления в регионах разного типа. 
Так, например, в обзоре [12] анализируется интенсивность НИОКР в 
контексте поляризации региональных показателей (highest and lowest 
R&D intensity); выделены регионы-лидеры («звезды»/star-performers или 
«горячие точки»/hot-spots) и отстающие регионы. В работе [16] выделе-
ны 7 типов регионов, для каждого из которых разработаны направления 
государственной научно-технической политики: столичные регионы с 
преобладающим развитием сферы наукоемких услуг; регионы с высокой 
концентрацией научно-технического потенциала; регионы-обществен-
ные центры знаний; индустриальные регионы; высокотехнологичные 
регионы; регионы, ориентированные на внедрение технологий и тради-
ционные регионы.

Подобные типологизации позволяют обосновать специфические для 
каждого типа регионов меры государственной научно-технической поли-
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тики, способствующие обеспечению развития регионального научно-тех-
нического потенциала с учетом его текущего состояния, а также геополи-
тических, культурно-исторических социально-экономических и других 
условий регионального развития [13]. Тем самым исключительно важной 
представляется разработка инструментария информационного обеспече-
ния процесса осуществления государственной научно-технической поли-
тики в регионе, позволяющего повысить эффективность управленческого 
процесса в сфере НИОКР. В качестве такого инструмента предлагается 
введение в региональную практику управления научно-технического па-
спорта субъекта Российской Федерации.

В общем виде, паспорт – это некий регистрационный документто-
го или иного объекта, содержащий его подробное описание (составных 
частей, свойстви т.п.). С точки зрения государственной (региональной) 
политики паспорт представляет собой документ, характеризующий со-
циально-экономическое положение региона на основе унифицированной 
системы показателей, позволяющей повысить эффективность управления 
социально-экономическим развитием на территориальном уровне [1].

В последнее время появилось много различных направлений паспор-
тизации субъектов РФ, «как наиболее объективной стартовой основы для 
саморазвития регионов» [8, с. 130]. В нормативно-правовых актах и в пе-
риодической печати можно встретить упоминание о налоговом, демогра-
фическом и экологическом паспортах субъекта РФ; паспортах внешне-
экономических проектов, информатизации, безопасности территории ре-
гиона и др. Некоторые авторы упоминают и об инновационном паспорте 
региона [10], но чаще в аналитических материалах, посвященных вопро-
сам инновационного развития регионов, можно встретить упоминания об 
инвестиционном паспорте [2, 3].

Работа по созданию паспортов регионов России была начата еще де-
сять лет назад функционировавшим в тот период Министерством реги-
онального развития (Минрегион) РФ. В разработанном Минрегионом 
Типовом макете паспорта субъекта РФ было выделено 134 показателя 
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социально-экономического развития регионов страны, позволяющих 
оценить их положение в межрегиональном социально-экономическом 
пространстве [1, 4]. Данные показатели были сгруппированы в 5 разде-
лов: 1) вводный (краткое описание региона, населения, информация об 
органах государственной власти и отраслевой структуре экономики); 
2) общая характеристика социально-экономического развития регио-
на; 3) индикативная оценка региона по различным статистическим по-
казателям: геополитическим, природно-ресурсным, демографическим, 
трудовым,социальным, финансово-экономическим и др.; 4) перечень фе-
деральных целевых программ и федеральных адресных инвестиционных 
программ, действующих на территории соответствующего субъекта РФ; 
5) перечень крупных инвестиционных проектов, действующих на терри-
тории региона.

В 2011 г. Министерством регионального развития была утверждена 
новая (электронная) форма паспорта субъекта Российской Федерации 
[5]. Эта работа продолжилась в 2013 г. с принятием усовершенствован-
ной формы электронного паспорта (включавшего 24 раздела), которая в 
2014  г. была еще скорректирована [6]. В действующем и по настоящее 
время электронном паспорте субъекта РФ выделены 3 раздела: 1. Общая 
информация о регионе (соответствует описанному выше вводному разде-
лу). 2. Характеристика социально-экономического развития региона (объ-
единяет данные о регионе, представленные ранее в разделах 2 и 3 паспорта 
субъекта РФ). 3. Сведения о регионе по основным направлениям деятель-
ности Минрегиона (данный раздел включает 13 подразделов, в которых 
отражаются, в частности, данные о состоянии территориального планиро-
вания, о стратегическом развитии, о реализации приоритетных инвестици-
онных проектов, о внешнеэкономическом сотрудничестве и др.).

Однако в связи упразднением в 2014 г. Минрегиона работа по паспор-
тизации субъектов РФ в значительной степени утратила свою эффектив-
ность, была «размыта» между несколькими министерствами и ведом-
ствами. В частности, хотя вопросы социально-экономического развития 
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регионов и территориального планирования были переданы в ведение 
Министерства экономического развития РФ [9], на официальном сайте 
министерства в разделе «Развитие экономики регионов» закладка «Па-
спорта регионов» пуста (не содержит вообще никакой информации). На 
официальном сайте Министерства финансов РФ, к ведению которого 
были отнесены такие функции Минрегиона, как выработка и реализация 
государственной политики в сфере оказания поддержки регионам за счет 
бюджетных средств, в разделе «Бюджеты субъектов РФ» представлены 
паспорта регионов по разделам: 1. Общая информация о регионе (его 
площади, населении, ВРП и др. важнейших социально-экономических 
показателях; главе региональной администрации; финансовом органе 
региона). 2. Социальная сфера (демографические и трудовые показатели 
региона). 3. Экономика (структура ВРП по видам экономической деятель-
ности). 4. Финансы (особенности формирования и исполнения консоли-
дированного бюджета региона). 5. Оценка эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по ука-
зу №825 («Об оценке эффективности деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ»), согласно которому оцениваются показатели, 
сгруппированные в следующие разделы: 1) экономическое развитие; 2) 
здравоохранение и здоровье населения; 3) и 4) общееи среднее профес-
сиональное образование; 5) и 6) жилищное строительство и ЖКХ; 7) до-
рожное хозяйство; 8) обеспечение безопасности граждан; 9) организация 
государственного и муниципального управления; 10) энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности; 11) охрана окружающей 
среды.

Таким образом, проведенный анализ направленности и содержания 
паспортизации субъектов РФ наглядно свидетельствует об отсутствии 
понимания важности адекватного информационного обеспечения про-
цесса разработки и реализации государственной научно-технической 
политики в стране и ее регионах. Между тем в связи с ведущей ролью 
науки и технологий в современном социально-экономическом развитии, 
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в формировании экономики знаний в России и осуществлении инноваци-
онного процесса, введение в региональную практику управления науч-
но-технического паспорта региона (НТПР) становится одной из наиболее 
актуальных задач.

В рамках проведенного исследования было разработано содержание 
НТПР –сводного информационно-аналитического документа [4], форми-
рующегося по данным мониторинга и оценки регионального научно-тех-
нического потенциала (табл. 1).

Таблица 1.
Типовая структура научно-технического паспорта региона

№ 
п/п

Наименование раздела НТПР

1. Общая характеристика региона и его научно-технического комплекса

2.
Законодательные основы государственной научно-технической политики 
в регионе

3. Информационное обеспечение научно-технического развития региона
4. Научно-инновационный профиль региона
5. Объекты научно-инновационной инфраструктуры в регионе
6. Научно-техническая специализация региона
7. Межрегиональное и международное научно-техническое сотрудничество
8. Текущее состояние и динамика научно-технического потенциала региона
9. Основные проблемы и факторы научно-технического развития региона
10. Государственная поддержка НИОКР в регионе (ФЦП, РЦП и др.)
11. Экспертиза региональных проектов в сфере НИОКР

12.
Вклад региона в разработку критических технологий (согласно перечня, 
утверждаемого Президентом РФ)

13. Перспективы научно-технического развития региона

Как основа принятия решений при разработке и реализации ГНТП, 
научно-технический паспорт региона может формироваться обособлен-
но  – либо быть включенным (в виде отдельного подраздела) в социаль-
но-экономический паспорт субъекта РФ.

Ниже представлен фрагмент научно-технического паспорта Респу-
блики Башкортостан, сформированного в соответствии с типовой струк-
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турой НТПР, охарактеризованной в табл. 1, составленный автором по 
данным [7] и материалам, представленным на официальном сайте регио-
нальной администрации (режим доступа: www.bashkortostan.ru), а также 
на информационно-аналитическом портале «Наука и инновации в регио-
нах России»(режим доступа: http://regions.extech.ru/).

1. Общая характеристика региона и его научно-технического ком-
плекса. Республика Башкортостан – это субъект Приволжского федераль-
ного округа, один из крупных нефтедобывающих регионов страны, центр 
химической промышленности и машиностроения; занимает седьмое ме-
сто в России по численности населения. Ведущими отраслями специ-
ализации являются топливная промышленность, химия и нефтехимия, 
электроэнергетика, металлургия, машиностроение, сельскохозяйствен-
ная промышленность.

Научно-технический комплекс Республики Башкортостан представ-
лен (по данным 2014 г. [7]) 69 организациями, выполняющими НИР:

−		 в государственном секторе науки (в нем сконцентрировано бо-
лее 70% организаций) – Уфимским научным центром РАН и 
Академией наук Республики Башкортостан (АН РБ), а также науч-
ными организациями в ее структуре, отраслевыми научно-иссле-
довательскими институтами (в области топливно-энергетической 
промышленности, машиностроения, строительства, сельского и 
водного хозяйства, медицины и др.); 

−		 в предпринимательском секторе (около 20%) – такими крупными пред-
приятиями и организациями республики, как ПАО АНК «Башнефть», 
ОАО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
ОАО «ПОЛИЭФ», ОАО «УМПО»,ФГУП «УАПО» и др.; 

−		 в вузовском секторе (менее 10%) –государственными и негосудар-
ственными учреждениями высшего профессионального образования 
РБ (порядка 12 вузов, в которых ведутся НИР и имеется аспирантура).

В республике осуществляются перспективные НИОКР по таким на-
правлениям, как технологии трубопроводного транспорта, сверхпластич-
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ности металлов, авиационного и нефтяного машиностроения, глазной 
хирургии, медицины труда и экологии человека, молекулярной биологии, 
тонкого органического синтеза и металлокомплексного катализа и др.

2. Законодательные основы государственной научно-технической по-
литики в регионе. На протяжении последних 20 лет в РБ принят ряд за-
конодательных актов, направленных на стимулирование развития научно-
технического комплекса и инновационного потенциала республики, госу-
дарственную поддержку субъектов инновационной деятельности, форми-
рование инновационной инфраструктуры. Это, в частности: законы РБ «О 
научной и научно-технической деятельности в Республике Башкортостан» 
(от 02.03.1994 №ВС-22/39, в ред. от 29.04.2014) и «Об инновационной де-
ятельности в Республике Башкортостан» (от 28.12.2006 №400-з, с изм. и 
доп. от 01.01.2011); Постановления Правительства РБ: «Об утверждении 
Порядка субсидирования процентных ставок по кредитам, предоставляе-
мым субъектам инновационной деятельности» (от 17.03.2008 №77, ред. от 
29.12.2011); «Об условиях и порядке создания и развития субъектов ин-
новационной инфраструктуры в Республике Башкортостан» (от 11.08.2008 
№278); «Об использовании специализированного и уникального обору-
дования субъектами инновационной деятельности в Республике Башкор-
тостан» (от 15.04.2009 №143, ред. от 07.02.2012); «О Совете по научно-
технической и инновационной политике при Правительстве Республики 
Башкортостан» (от 17.01.2011 №1, ред. от 27.05.2013); «О государственной 
программе «Стимулирование инновационной деятельности в Республике 
Башкортостан» (от 10.03.2011 №55, ред. от 22.05.2014); «Об утверждении 
Порядка определения и корректировки состава приоритетных направле-
ний научно-технического и инновационного развития Республики Башкор-
тостан и перечня критических технологий РБ» (от 23.05.2011 №171).

3. Информационное обеспечение научно-технического развития 
региона. С 1992 г. в республике осуществляет свою деятельность ГАУ 
Республиканский научно-технологический и информационный комплекс 
«Баштехинформ», целями деятельности которого выступают: информа-
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ционное обеспечение научно-инновационной деятельности, формиро-
вание, развитие и использование на территории РБ автоматизированных 
ресурсов научно-технической информации (включая такие действующие 
в настоящее время ресурсы, как Республиканский информационный банк 
данных наукоемких технологий, Центр трансфера технологий и посто-
янно действующая выставка высокотехнологичной и инновационной 
продукции РБ). В 2013 г. Постановлением Правительства РБ создан ин-
формационно-аналитический портал «Научный потенциал Республики 
Башкортостан», на котором представлены базы данных о научных кадрах 
и организациях, научной деятельности в республике (в разрезе академи-
ческого сектора науки); функции оператора портала возложены на АН РБ.

4. Научно-инновационный профиль региона (рис. 1) – представляет со-
бой графическую (наглядную) характеристику в виде набора показателей 
[15], сгруппированных по блокам в разрезе структуры научно-техниче-
ского потенциала региона, которые характеризуют ресурсы и способно-
сти к осуществлению научно-инновационной деятельности и фактиче-
ские ее результаты, полученные в исследуемый период времени (табл. 2).

Рис. 1. Научно-инновационный профиль Республики Башкортостан                                
(в среднем за период 2002–2014 г.), составлен автором по данным [7]
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Таблица 2.
Наименование показателя Обознач.

1. Образовательный блок
Численность студентов образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования на 10000 человек населения

х11

Численность аспирантов на 100 работников х12

Численность докторантов на 100 работников х13

2. Кадровый блок
Доля персонала, занятого исследованиями и разработками, в общей 
численности занятых в экономике (в % к итогу)

х21

Численность исследователей с ученой степенью доктора наук на 
10000 занятых в экономике (к среднегодовой численности занятых)

х22

Численность исследователей с ученой степенью кандидата наук на 
10000 занятых в экономике

х23

3. Финансовый блок
Внутренние затраты на НИОКР на 100 занятых в экономике х31

Затраты на технологические инновации на 100 занятых х32

4. Материально-технический блок
Внутренние текущие затраты на приобретение оборудования на 100 
занятых в экономике (в расчете на 1 руб. ВРП на душу населения) 

х41

Число используемых передовых производственных технологий на 
10000 занятых в экономике

х42

5. Организационный блок
Число организаций, выполнявших НИР, на 10000 занятых с высшим 
образованием

х51

Инновационная активность организаций (в %) х52

6. Результативный блок
Число выданных патентов на полезные модели и изобретения на 
10000 занятых в экономике

х61

Число созданных передовых технологий на 10000 занятых в эконо-
мике

х62

Объем инновационных товаров, работ, услуг (в % от общего объема 
отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг)

х63

5. Объекты научно-инновационной инфраструктуры в регионе. В 
Башкортостане имеются организации академической науки, вузы различ-
ной специализации, научно-производственные объединения и проектные 
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организации;подготовка научно-исследовательских кадров осуществля-
ется в рамках 29 аспирантур (12 высших учебных заведений и 17 научных 
организаций) и 9 докторантур; созданы и функционируют 7 технопарков, 
2 центра трансфера технологий, 2 венчурных фонда, 23 производственно-
технологических центра и 3 бизнес-инкубатора, 2 индустриальных парка.

Анализируя представленные в рамках рассматриваемого фрагмента 
научно-технического паспорта Республики Башкортостан данные, мож-
но сделать вывод о том, что республика, располагая достаточно высоким 
научно-техническим потенциалом и относительно развитой научно-ин-
новационной инфраструктурой, тем не менее, занимает невысокое поло-
жение среди других регионов России по показателям науки и инноваций. 
Так, на рис. 1 видно, что практически все показатели РБ не отличаются от 
среднего по стране уровня, с преобладанием значений показателей обра-
зовательного и организационного блоков: при относительно высокой чис-
ленности студентов учреждений высшего профессионального образования 
и аспирантов, а также организаций, занятых НИР и проявляющих иннова-
ционную активность, результативная составляющая научно-технического 
и инновационного потенциалов республики значительно ниже среднего 
(практически близка к нулю). Это, видимо, обусловлено недостаточным 
финансированием НИОКР в республике (также на уровне ниже среднере-
гионального) и неразвитостью материально-технической базы, слабой ко-
ординацией деятельности субъектов научно-инновационной инфраструк-
туры и разобщенностью научно-технической информации.

Введение в практику регионального управления научно-технического 
паспорта региона, как инструмента информационной поддержки управ-
ленческих решений в рамках ГНТП, позволит обеспечить: 

−		 адекватность представления данных о научно-техническом раз-
витии каждого региона России и на этой основе – возможность 
качественных межрегиональных сопоставлений; 

−		 создание единой информационной базы мониторинга и оценки на-
учно-технического потенциала субъектов РФ;



85Наука Красноярья, № 1(24), 2016

−		 повышение эффективности предпринимаемых мер и управленче-
ских решений региональной администрации в научно-технической 
сфере. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ                                       
ТРУДОВОЙ МОБИЛЬНОСТИ ГРАЖДАН

Пестерева Н.М., Янина Ю.В.

Решение проблемы существующего дефицита трудовых ресурсов 
в различных регионах страны и, особенно на Дальнем Востоке России 
(ДВР), требует проведения ежегодных социологических опросов для 
определения факторов, влияющих на принятие решения о трудоустрой-
стве населения за пределами места постоянного проживания. Основной 
целью данного исследования является оценка возможности и готовно-
сти населения Приморского края, на территории которого сосредото-
чено около 31% населения ДВР, к переезду на новое место жительства 
для постоянного или временного трудоустройства. В статье пред-
ставлены результаты пилотного социологического опроса, совместно 
организованного и проведенного сотрудниками Дальневосточного феде-
рального университета и департамента труда и социального развития 
Приморского края. Полученные результаты могут быть использованы 
студентами, аспирантами, научными сотрудниками, а также админи-
страцией края для разработки региональной программы и мониторинга 
трудовой мобильности населения, корректировке структуры государ-
ственного заказа на подготовку специалистов, совершенствовании про-
грамм переподготовки и повышения квалификации. 

Ключевые слова: внутренняя трудовая миграция; трудовая мобиль-
ность граждан;  депопуляция; мониторинг. 

REgIONAl PROgRAMME                                                       
OF CItIZENS lABOUR MOBIlItY

Pestereva N.M., Yanina Yu.V.

Addressing existing labor shortages in various regions of the country, and 
especially the Russian Far East (RFE), requires annual public opinion polls to 



91Наука Красноярья, № 1(24), 2016

determine the factors that influence the decision on employment of the popula-
tion outside the place of permanent residence. The main purpose of this study 
is to assess the ability and willingness of the population of Primorsky krai, 
the territory of which holds about 31% of the RFE, to move to a new place of 
residence for permanent or temporary employment. The article presents the 
results of the pilot sociological survey, jointly organized and conducted by 
staff of the Far Eastern Federal University and the Department of Labour and 
Social Development of the Primorsky krai. The results can be used by students, 
graduate students, research assistants, as well as the regional administration 
to develop a regional program and monitoring labor mobility, the adjustment 
of the structure of the state order for training, improvement of retraining pro-
grams and training.

Keywords: domestic labor migration; Primorsky Krai; depopulation; la-
bor mobility of citizens; monitoring.

Введение
Основными направлениями реализации международной полити-

ки России в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) являются 
ускоренное развитие Дальнего Востока России благодаря расширению 
и активизации экономического сотрудничества АТР и экспортно-ориен-
тированному опережающему социально-экономическому развитию. Од-
нако на Дальнем Востоке России (ДВР) особенно остро стоят проблемы 
нехватки трудовых ресурсов и депопуляция. Одной из актуальных задач 
социально-экономического развития ДВР является формирование опти-
мальной демографической и миграционной политики, в том числе и в 
Приморском крае. 

В «Концепции миграционной политики РФ до 2025» [8] внутренняя 
и внешняя миграция рассматриваются как важнейший фактор демогра-
фического развития, позволяющий хотя бы частично компенсировать по-
тери в численности населения вследствие естественной убыли. Для ДВР, 
к сожалению, миграция является едва ли не единственным источником 
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пополнения населения. В рамках реализации Концепции для частичного 
решения проблемы дефицита трудовых ресурсов была разработана про-
грамма и план мероприятий по совершенствованию и повышению тру-
довой и профессиональной мобильности населения [9]. Для этого пред-
усмотрен ряд мероприятий:

– подготовка предложений о внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» в ча-
сти совершенствования правового регулирования трудоустройства 
граждан за пределами места постоянного проживания, в том числе 
на территориях приоритетного привлечения трудовых ресурсов;

– формирование перечня территорий приоритетного привлечения 
трудовых ресурсов;

– разработка и утверждение региональных программ повышения 
трудовой мобильности граждан;

– создание программ информирования населения о возможностях 
трудоустройства за пределами места постоянного проживания;

– проведение ежегодного мониторинга реализации региональных 
программ трудовой и профессиональной мобильности населения;

– проведение ежегодных социологических опросов населения для 
определения факторов, влияющих на трудоустройство за предела-
ми места постоянного проживания и др. 

Основной целью последнего мероприятия является оценка возможно-
сти и готовности населения к переезду на новое место жительства и/или 
для временного трудоустройства за пределами места постоянного про-
живания (например, на условиях аутсорсинга).

Принятые решения позволят, в частности, координировать трудовую 
миграцию и привлекать трудовые ресурсы в субъекты Федерации, испы-
тывающие в них потребность, в том числе для реализации крупных инве-
стиционных проектов, содействовать развитию рынка арендного жилья, 
транспортной инфраструктуры, обеспечить преимущественное трудоу-
стройство граждан Российской Федерации.
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В статье представлены результаты исследования авторов, которое вы-
полнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (грант № 15-06-20807) и департамента труда и социального развития 
Приморского края. 

При проведении анкетирования и опроса населения использовался 
официальный сайт департамента труда и социального развития Примор-
ского края.

Современное состояние вопроса
Общий миграционный прирост Российской Федерации, согласно дан-

ным Росстата (Федеральной службы государственной статистики РФ), 
представляет собой совокупность миграционных приростов, формирую-
щихся по трем типам территориальных образований:

– миграционный прирост, складывающийся в результате обмена на-
селением внутри регионов РФ;

– миграционный прирост, формирующийся в результате обмена на-
селением между регионами РФ; 

– миграционный прирост как результат обмена населением РФ с за-
рубежными странами, в том числе и со странами АТР. 

Существует несколько классификаций основных типов миграции. На 
основе географического признака выделяют два основных типа мигра-
ции: внешняя (международная миграция) и внутренняя (внутригосудар-
ственная) [2]. Основными причинами внутренней миграции являются, 
как правило, экономические факторы – уровень доходов и расходов, а 
также качество жизни, в то время как во внешней миграции помимо эко-
номических факторов значимы также и политические факторы [1, 2, 4].

По мнению сотрудников Института социально-политических иссле-
дований Российской Академии наук [2] терминологически объект иссле-
дования под названием «внутри регионов» с точки зрения исследования 
процессов миграции населения, не вполне корректен. Авторы полагают, 
что такое название должно означать закрытую территорию, у которой не 
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может быть «миграционный прирост», поскольку отсутствует миграци-
онный обмен населением с сопряженными с нею, так и с более удаленны-
ми территориями. Тем не менее, анализ процессов миграции, в том числе 
и в работе [2] проводится по терминологии, принятой Росстатом.

По данным ряда исследователей [3, 5] среди регионов России наи-
большая депопуляция наблюдается в Дальневосточном федеральном 
округе (ДФО). В настоящее время ДФО занимает 36,4% территории РФ, 
на которой проживает всего 4,4% населения страны. В свою очередь, пло-
щадь Приморского края – это 1% территории и 1,4% населения России. 
Существующая диспропорция между численностью населения и огром-
ной территорией является ненормальной и чрезвычайно опасной с точки 
зрения геополитики, обороноспособности, социально-экономического и 
гуманитарного развития России [1, 4].

Для Приморского края характерны все основные негативные демогра-
фические тенденции, наблюдающиеся в целом по ДФО. По итогам пере-
писи населения 14 октября 2010 г. численность постоянного населения в 
Приморском крае составила 1956,5 тыс. чел., что на 114,7 тыс. чел. мень-
ше чем в 2002 г. Ожидается, что к началу 2017 г. численность населения 
Приморского края будет снижена на 40 тыс. чел., а численность пенсио-
неров увеличится [6].

Следовательно, мобильность населения внутри региона может стать 
важным трудовым ресурсом, позволяющим уменьшить дефицит квалифи-
цированных кадров на предприятиях и «удержать» население трудоспособ-
ного возраста в местах постоянного проживания. Повышение мобильно-
сти трудовых ресурсов способствует экономическому развитию регионов, 
уменьшает напряженность на рынке труда, сокращает уровень безработи-
цы и, соответственно, снижает социальную напряженность в обществе.

Методика исследования
В работе использованы методы математической статистики, анкетиро-

вание и опрос населения. При разработке анкет за основу был принят ти-
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повой перечень вопросов, разработанный Минтрудом России. По прось-
бе руководства департамента труда и социального развития Приморского 
края анкета была существенно расширена авторами данного исследова-
ния за счет вопросов, характеризующих региональные демографические, 
социально-экономические, природно-географические и пр. особенности.

Основные вопросы анкеты, учитывающие региональные особенности 
социально-экономической сферы и природно-географических условий 
Приморского края: 

– на какую территорию опережающего развития (ТОР) в пределах 
Приморского края Вы готовы переехать с целью трудоустройства;

– какая форма оформления трудовых отношений является предпо-
чтительной для Вас;

– какая поддержка при трудоустройстве в другой местности Вам по-
требуется;

– знаете ли вы о механизмах поддержки граждан, трудоустраиваю-
щихся в другой местности Приморского края;

– с какими видами социально-экономической поддержки граждан в 
Приморском крае Вы знакомы;

– какие условия могли бы способствовать принятию Вами решения 
о переезде в другую местность Приморья? [7].

Основные результаты исследования и их обсуждение
Пилотный социологический опрос населения “Готовы ли граждане 

России к переезду за пределы постоянного места проживания для трудо-
устройства?” был проведен совместно сотрудниками Дальневосточного 
федерального университета и центров занятости населения департамента 
труда и социального развития Администрации Приморского края в пе-
риод с августа по ноябрь 2015 г. В опросе участвовало 222 респондента.

Большинство респондентов (58%) отказалось переезжать в другую 
местность на территории Приморского края с целью дальнейшего тру-
доустройства. Выразили готовность переехать в другую местность для 



96 krasnoyarsk science, 1(24), 2016

дальнейшего трудоустройства 94 чел. (42%). Около 80% данной катего-
рии респондентов готовы поменять место жительства с целью трудоу-
стройства на предприятиях пяти основных ТОР Приморья (рис. 1). Треть 
респондентов (34 чел.) планируют сменить место жительства и трудоу-
строиться на предприятиях ТОР «Остров Русский», где предполагается 
развитие высокотехнологичных производств и стартапов. Основным ме-
стом для трудоустройства здесь является Дальневосточный федеральный 
университет.

Рис. 1. Распределение респондентов, готовых сменить место жительства              
с целью трудоустройства на предприятиях ТОР Приморья.

Источник: результаты авторской обработки анкет, публикуется впервые.

Выразили желание сменить место жительства и трудоустроиться на 
предприятиях ТОР «Надеждинский», «Михайловский», «Зарубино» и 
«ВНХК» 39 чел. (42%). Основной спецификой предприятий, расположен-
ных на территории данных ТОР, является агробизнес. 

Результаты ответов на вопрос, учитывающий реальные и желаемые 
виды деятельности жителей Приморья, приведены на рис. 2.

В результате опроса удалось выявить существенное различие между 
видами деятельности респондентов, которыми они занимаются в насто-
ящий момент и тем, чем они предпочли бы заниматься при трудоустрой-
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стве в другой местности. Наиболее предпочтительными видами деятель-
ности для респондентов являются: сельское и лесное хозяйство, охота, 
строительство, транспорт и связь, финансовая деятельность, государ-
ственный сектор. Данный факт должен учитываться местными органами 
власти при планировании контингента и приоритетных направлений под-
готовки кадров для Приморского края, а также при разработке программ 
переподготовки и повышения квалификации.

Рис. 2. Реальные и желаемые виды профессиональной деятельности                            
респондентов Приморского края.

Источник: результаты авторской обработки анкет, публикуется впервые.



98 krasnoyarsk science, 1(24), 2016

В большинстве случаев респонденты согласны не только на сме-
ну места постоянного жительства, но и готовы сменить (78%) свою 
основную профессию (рис. 3). В то же время, 22% опрошенных ре-
спондентов, не планируют менять сферу своей профессиональной де-
ятельности.

Рис. 3. Готовность респондентов к смене профессии                                                   
при трудоустройстве в другой местности.

Источник: результаты авторской обработки анкет, публикуется впервые.

Данные результаты, на наш взгляд, могут быть использованы админи-
страцией Приморского края при планировании контингента и приоритет-
ных направлений подготовки кадров, а также при разработке программ 
переподготовки и повышения квалификации.

Принятие решения и последующая перемена места жительства, по-
лучение новой профессии, повышение квалификации, приобретение 
новых компетенций, смена образа и качества жизни является опреде-
ленным риском и стрессом для каждого человека и членов его семьи, 
и требуют, как правило, социальной и финансовой поддержки. В на-
стоящее время Правительством РФ разработан пакет различных нор-
мативно-правовых актов, федеральных и региональных программ, на-
правленных на социально-экономическую поддержку населения, кото-
рое планирует осуществить переезд на новое место жительства с целью 
трудоустройства [8, 9, 10].

Как видно (рис. 4), для жителей Приморского края наиболее востребо-
ванной является финансовая поддержка в приобретении или аренде жи-
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лого помещения, помощь государственных или муниципальных органов 
власти в выборе нового места работы, оплата проезда и провоза багажа, 
финансовая помощь для трудоустройства, устройство детей в школы и 
детские сады. 

Рис. 4. Востребованность населения в различных видах социально-экономической 
поддержки при переезде и трудоустройстве в другой местности.

Источник: результаты авторской обработки анкет, публикуется впервые.

Повышение эффективности миграционной политики является весьма 
актуальной задачей как для ДВР целом, так и для Приморского края, в 
частности. Одним из инструментов, позволяющих определить факторы, 
влияющие на трудоустройство жителей страны за пределами мест по-
стоянного проживания, является мониторинг реализации региональных 
программ повышения трудовой мобильности граждан, в том числе тру-
доустройства на территории приоритетного привлечения трудовых ре-
сурсов. Перспективной формой повышения мобильности населения при 
трудоустройстве является государственно-частное партнерство. Предпо-
лагается, начиная с первого квартала 2016 г. [9, 10], проведение монито-
ринга деятельности социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, содействующих повышению трудовой мобильности населения 
при трудоустройстве за пределами постоянного проживания и получив-
ших государственную поддержку. Кроме того, в департаменте труда и 
социальной защиты населения Приморья планируется создание нового 
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структурного подразделения, основной функцией которого будет являть-
ся мониторинг миграционных процессов.

Результаты социального опроса граждан Приморья о готовности 
к переезду за пределы своего постоянного места проживания (август 
– сентябрь) были представлены в форме доклада на международной 
научно-практической конференции: «Миграционные процессы в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе: история, современность, практики взаи-
модействия и регулирования», которая проходила 10-12 ноября 2015 г. 
в ДВФУ в кампусе на о. Русский [7]. Конференция была организована 
ДВФУ совместно с Институтом социально-политических исследований 
Российской Академии наук. Финансовая поддержка конференции оказа-
на ДВФУ и Российским Фондом фундаментальных исследований (грант 
№ 15-06-20807). 

Анкета о готовности граждане Приморского края к переезду за преде-
лы постоянного места проживания для трудоустройства была откоррек-
тирована с учетом результатов пилотного опроса и рекомендаций специ-
алистов департамента труда и социального развития Приморского края. 
В настоящее время продолжается анкетирование населения края с целью 
повышения статистической устойчивости результатов. В анкетировании 
и обработке материалов принимают участие магистранты кафедры управ-
ления персоналом и экономики труда Школы экономики и менеджмента 
ДВФУ, в том числе и один из авторов этой статьи. Полученные материалы 
будут положены в основу магистерской диссертации.

Заключение
Проведенное социологическое исследование позволило впервые 

для Приморского края получить научно-обоснованные результаты о 
готовности населения края не только к перемене места жительства, 
но и возможности получения новой профессии, готовности к обуче-
нию к новому месту работы и проживания. Основные обобщенные 
результаты:
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– основная часть респондентов (58%) из пилотной выборки отказа-
лась переезжать в другую местность на территории Приморского 
края с целью дальнейшего трудоустройства;

– готовы переехать в другую местность для дальнейшего трудоу-
стройства 42% респондентов;

– для данной категории респондентов достаточно высок процент 
(около 80%) желающих поменять место жительства с целью тру-
доустройства на предприятиях пяти основных ТОР Приморья;

– наиболее привлекательным для трети респондентов (34 чел.) яв-
ляется трудоустройство на предприятиях ТОР «Остров Русский», 
где предполагается развитие высокотехнологичных производств и 
стартапов;

– 42% (39 чел.) респондентов выразило желание сменить место жи-
тельства, трудоустроиться на предприятиях ТОР «Надеждинский», 
«Михайловский», «Зарубино» и «ВНХК» и работать в сфере агро-
бизнеса;

– подавляющее большинство (78%) респондентов готовых к рискам, 
связанным с переменой места жительства, согласны приобрести 
новую профессию;

– в то же время 22% респондентов, не планируют менять сферу сво-
ей профессиональной деятельности. 

Анкетирование показало достаточно высокую осведомленность 
граждан Приморского края о существовании различных форм соци-
ально-экономической поддержки населения в случае принятия ими 
решения о перемене места жительства с целью трудоустройства. Ока-
залось, что с точки зрения респондентов, наиболее востребованными 
являются: финансовая поддержка в приобретении или аренде жилого 
помещения; помощь государственных или муниципальных органов 
власти в выборе нового места работы; оплата проезда и провоза ба-
гажа; финансовая помощь для трудоустройства; устройство детей в 
школы и детские сады.
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Данное социологическое исследование позволит приступить к соз-
данию специализированной базы мобильности населения Примор-
ского края. Появится возможность выявить и уточнить особенности, 
риски и ожидания населения края, внесет определенный вклад в раз-
работку и усовершенствование современных технологий мониторинга 
мобильности граждан. Это позволит на их основе разработать прак-
тические рекомендации по разработке специализированных программ 
трудовой мобильности населения Приморья, в том числе и в форме 
частно-государственного партнерства. Кроме того, результаты данно-
го исследования могут быть использованы при разработке программ 
профессионального обучения и переподготовки кадров, а также для 
развития инновационных форм социальной адаптации и поддержки 
населения, согласного сменить место постоянного проживания и тру-
доустройства. Это позволит, на взгляд авторов, хотя бы частично ре-
шить проблемы кадрового дефицита в Приморском крае за счет мест-
ных трудовых ресурсов.

Список литературы
1. Гнездилов Е.А., Вострецова Л.Г. Влияние миграционных процессов 

на социально-экономическое развитие Дальневосточных регионов. 
Фундаментальные исследования. Экономические науки. 2014. № 11.               
С. 383–387.

2. Макарова Л.В., Гришанова А.Г., Оберемок-Якубова Е.Б. Особенности со-
временной внутренней миграции населения Российской Федерации: по-
становка теоретических вопросов // Сборник трудов международной на-
учно-практической конференции «Миграционные процессы в Азиатско-
Тихоокеанском регионе: история, современность, практики взаимодей-
ствия и регулирования», 10–12 ноября 2015 г. Дальневост. федерал. ун-т.- 
2015. С. 41–44.

3. Пестерева Н. М., Савинкина Л.А. Формирование кадровой политики ре-
гионов. Управление персоналом в России: теория, отечественная и зару-



103Наука Красноярья, № 1(24), 2016

бежная практика: монография, под ред. А.Я. Кибанова. М.: ИНФРА-М, 
2014. С. 132–152.

4. Храмова М.Н. Миграционные процессы в Приморском крае: фак-
торы и закономерности. Региональные проблемы. 2015. Т.18, № 3.                        
С. 59–64.

5. Pestereva N. Characteristics, Risks and Resources of the Modern Labor Market 
in Primorsky Region // Proceedings of the International Academic Conference 
“Worldwide trends in the development of education and academic research”, 
15–18 June 2015, Sofia, Bulgaria. - Procedia - Social and Behavioral Sciences. 
2015. Vol. 214. Рp. 285–289.

6. Pestereva N., Savinkina L., Nadeina O. The main objectives of the 
formation of a regional development programs labor resources of 
Primorsky Region. American Journal of Scientific Research, New York, 
no.1 (2014): 159–162.

7. Пестерева Н.М., Янина Ю.В., Кусаинова А.А. Современные техно-
логии мониторинга мобильности граждан Российской Федерации // 
Сборник трудов международной научно-практической конференции 
«Миграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: история, 
современность, практики взаимодействия и регулирования», 10-12 ноя-
бря 2015 г. Дальневост. федерал. ун-т., 2015. С. 54–57.

8. Концепция государственной миграционной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года (утв. Президентом РФ от 13 июня 2012 г.). 
URL: http://www.garant.ru/products/ ipo/prime /doc/ 70088244/ (дата обра-
щения: 06.12.2015). 

9. Распоряжение правительства РФ от 24.04.2014 № 663-р «Об утверждении 
плана мероприятий по повышению мобильности граждан Российской 
Федерации на 2014 – 2018 годы». URL: http://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/70546340/ (дата обращения: 06.12.2015).

10. Департамент труда и социального развития Приморского края. 
URL: http://zanprim.regiontrud.ru/home/anket.aspx (дата обращения: 
01.12.2015).



104 krasnoyarsk science, 1(24), 2016

References
1. Gnezdilov E.A., Vostretsova L.G. Vliyanie migratsionnykh protsessov na sotsi-

al’no-ekonomicheskoe razvitie Dal’nevostochnykh regionov [The impact of mi-
gration on the socio-economic development of the Far East]. Fundamental’nye 
issledovaniya. Ekonomicheskie nauki [Basic research. Economic sciences], 
2014, no. 11. Рp. 383–387.

2. Makarova L.V., Grishanova A.G., Oberemok-Yakubova E.B. Osobennosti 
sovremennoy vnutrenney migratsii naseleniya Rossiyskoy Federatsii: posta-
novka teoreticheskikh voprosov [Characteristics of modern internal migration 
of the population of the Russian Federation: the formulation of theoretical is-
sues]. Migratsionnye protsessy v Aziatsko-Tikhookeanskom regione: istoriya, 
sovremennost’, praktiki vzaimodeystviya i regulirovaniya [Migration process-
es in the Asia-Pacific region: history, the present, the practice of interaction 
and regulation], 10-12 November 2015, Far Eastern Federal University, 2015.        
Рp. 41–44.

3. Pestereva N.M., Savinkina L.A. Formirovanie kadrovoy politiki regionov 
[Formation of the personnel policy regions]. Upravlenie personalom v Rossii: 
teoriya, otechestvennaya i zarubezhnaya praktika [Human resource manage-
ment in Russia: Theory, domestic and foreign practice]: monograph, edited by 
A. J. Kibanova. M .: INFRA-M, 2014. Рp. 132–152.

4. Khramova M.N. Migratsionnye protsessy v Primorskom krae: faktory i za-
konomernosti [Migration processes in the Primorye Territory: the factors and 
patterns]. Regional’nye problem [Regional problems], 2015, Vol.18, no 3.       
Рp. 59–64.

5. Pestereva N. Characteristics, Risks and Resources of the Modern Labor Market 
in Primorsky Region. Proceedings of the International Academic Conference 
“Worldwide trends in the development of education and academic research”, 
15–18 June 2015, Sofia, Bulgaria. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 
2015. Vol. 214. Рp. 285–289.

6. Pestereva N., Savinkina L., Nadeina O. The main objectives of the for-
mation of a regional development programs labor resources of Primorsky 



105Наука Красноярья, № 1(24), 2016

Region. American Journal of Scientific Research, New York, no.1 (2014). 
Рp. 159–162.

7. Pestereva N.M., Yanina Yu.V., Kusainova A.A. Sovremennye tekhnologii 
monitoringa mobil’nosti grazhdan Rossiyskoy Federatsii [Characteristics 
of modern internal migration of the population of the Russian Federation]. 
Migratsionnye protsessy v Aziatsko-Tikhookeanskom regione: istoriya, 
sovremennost’, praktiki vzaimodeystviya i regulirovaniya [Migration pro-
cesses in the Asia-Pacific region: history, the present, the practice of in-
teraction and regulation], 10-12 November 2015, Far Eastern Federal 
University, 2015. Рp. 54–57.

8. Kontseptsiya gosudarstvennoy migratsionnoy politiki Rossiyskoy Federatsii na 
period do 2025 goda (utv. Prezidentom RF ot 13 iyunya 2012 g.) [The con-
cept of the state migration policy of the Russian Federation for the period up 
to 2025 (approved by the President of the Russian Federation dated 13 June 
2012)]. http://www.garant.ru/products/ ipo/prime /doc/ 70088244/ (accessed 
December 06, 2015).

9. Rasporyazhenie pravitel’stva RF ot 24.04.2014 № 663-r “Ob utverzhdenii pla-
na meropriyatiy po povysheniyu mobil’nosti grazhdan Rossiyskoy Federatsii 
na 2014–2018 gody” [Russian Federation Government Decree of 24.04.2014 
№ 663-p “On approval of the action plan to improve the mobility of citizens 
of the Russian Federation for 2014–2018”]. http://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/70546340/ (accessed December 06, 2015).

10. Departament truda i sotsial’nogo razvitiya Primorskogo kraya. Anketirovanie 
[Department of Labor and Social Development of of Primorsky Krai. 
Questionnaires]. http://zanprim.regiontrud.ru/home/anket.aspx (accessed 
December 01, 2015).

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ
Пестерева Нина Михайловна, доктор географических наук, профессор 

кафедры управления персоналом и экономики труда Школы эконо-
мики и менеджмента 



106 krasnoyarsk science, 1(24), 2016

 Дальневосточный федеральный университет
 Остров Русский, посёлок Аякс, кампус ДВФУ, Владивосток, При-

морский край, 690922, Российская Федерация
 pnm_06@mail.ru

Янина Юлия Владиславовна, магистрант кафедры управления 
персоналом и экономики труда Школы экономики и менедж-
мента

 Дальневосточный федеральный университет
 Остров Русский, посёлок Аякс, кампус ДВФУ, Владивосток, При-

морский край, 690922, Российская Федерация
 yuliya.yanina.v@gmail.com

dAtA ABOUt tHE AUtHORS
Pestereva Nina Mihailovna, Professor of the Department of Personnel Man-

agement and Labor Economics of the School of Economics and Man-
agement, Doctor of Geographical Sciences

 Far Eastern Federal University
 Russian Island, the village Ajax campus FEFU, Vladivostok, Primorsky 

Krai, 690922, Russian Federation
 pnm_06@mail.ru

Yanina Yulia Vladislavovna, graduate student of the Department of Person-
nel Management and Labor Economics of the School of Economics and 
Management

 Far Eastern Federal University
 Russian Island, the village Ajax campus FEFU, Vladivostok, Primorsky 

Krai, 690922, Russian Federation
 yuliya.yanina.v@gmail.com



107Наука Красноярья, № 1(24), 2016

dOI: 10.12731/2070-7568-2016-1-107-118
УДК 338.486

ТУРИЗМ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ЯВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ

Растегаева Т.Е., Казаков И.С.

Туризм – это многогранное и многомерное явление, одновременно 
являющееся и видом деятельности, и формой рекреации, и отраслью 
национальной экономики. Многогранность туризма выдвигает в число 
главных задач научного исследования оценку всестороннего влияния ту-
ризма. В связи с чем, в статье определены взаимосвязи экономической, 
социальной, гуманитарной, экологической, политической роли туризма в 
современном обществе. Отдельно, в рамках экономической роли туриз-
ма, представлен прогноз динамики мировых доходов туристской инду-
стрии, свидетельствующий об устойчивом развитии исследуемой инду-
стрии. Также в статье произведена классификация функций туризма. В 
качестве признака классификации положены цели устойчивого развития 
туризма. В заключении исследования, для полной оценки  экономического, 
социального, культурного, экологического значения туризма  обозначено 
положительное и отрицательное воздействие этого сложного много-
аспектного явления на жизнь местного населения, выявлены социально-
экономические, социально-гуманитарные и экологические последствия.

Цель – исследование всестороннего влияния туризма, путем опреде-
ления взаимосвязи экономической, социальной, гуманитарной, экологиче-
ской, политической роли туризма в современном обществе. 

Методология проведения работы: системный подход к изучению 
функций туризма, а также метод прогнозной оценки.

Результаты: уточнена классификация видов туризма по целям путеше-
ствий, обозначено положительное и отрицательное воздействие туризма.



108 krasnoyarsk science, 1(24), 2016

Область применения результатов: полученные результаты целесоо-
бразно применять экономическими субъектами, осуществляющими дея-
тельность в сфере туристкой индустрии.

Ключевые слова: туристская индустрия; функции туризма; прогноз 
развития туризма; экономическая роль туризма; последствия туризма. 

tOURISM – AN SOCIAl                                                         
ANd ECONOMIC PHENOMENON OF MOdERN-dAY

Rastegaeva T.E., Kazakov I.S.

Tourism is multidimensional phenomenon  which are a form of activity,  
recreation form and industry of national economy at the same time. Versatility 
of tourism puts forward an assessment of comprehensive influence of tourism 
in number of the main tasks of scientific research. In this connection, in articles 
interrelations of an economic, social, humanitarian, ecological, political role 
of tourism in modern society are defined. Separately, within an economic role 
of tourism, the forecast of dynamics of the world income of the tourist industry 
testifying to a sustainable development of the studied industry is submitted. 
Also in article classification of functions of tourism is made. As a sign of clas-
sification the purposes of a sustainable development of tourism are put. In 
the conclusion of research, for a full assessment of economic, social, cultural, 
ecological value of tourism positive and negative impact of this difficult multi-
dimensional phenomenon on life of local population is designated, social and 
economic, social and humanitarian and ecological consequences are revealed.

The purpose of the research was to find out reasons why tourism impact on 
modern society by economic, social, humanitarian, ecological, political role.

Methodology in article are system approach to studying of tourism func-
tions, prognosticative costing method.

Results: classification of types of tourism by the purposes of travel is spec-
ified, positive and negative impact of tourism is designated.
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Practical implications it is expedient to apply the received results the eco-
nomic subjects which are operating in  tourist industry.

Keywords: tourist industry; tourism functions; forecast of development of 
tourism; economic role of tourism; tourism consequences.

В настоящее время в условиях глобализации экономики, стремитель-
ного развития техники, технологий и общественных отношений, роста 
доходов населения, увеличения количества свободного времени, но при 
этом в условиях ограниченности природных ресурсов, сложной эколо-
гической обстановки, неоднократного увлечения производственных и 
бытовых стрессовых ситуаций – роль и значение туризма переоценить 
невозможно [5]. Туризм – это многогранное и многомерное явление, что 
находит отражение в следующем определении: «Туризм является одно-
временно и видом деятельности, и формой рекреации, и отраслью на-
циональной экономики, и способом проведения досуга, и, кроме того, 
искусством, наукой и бизнесом» [2, с. 16].

Экономическую роль туризма в народном хозяйстве характеризуют 
такие переменные, как вклад туризма в создание национального дохода, 
в платежный баланс, налоговые поступления в бюджет. Следовательно, 
можно выделить следующие основные экономические функции туризма 
[1]: доходная; внешнеэкономическая; стимулирующая; создание рабочих 
мест; выравнивающая. 

Большинство отечественных и зарубежных изданий, статьей, докла-
дов о туризме начинается с фразы: «Туризм – высокодоходная, развиваю-
щаяся индустрия» [13, 14, 16, 17]. Предыдущее утверждение подтверж-
дают статистические данные официального сайта Всемирного совета по 
путешествиям и туризму. Основываясь на прогнозных оценках данной 
организации, делаем вывод об устойчивой положительной динамике ро-
ста индустрии (рис. 1). 

По экспертным прогнозам в 2020 год туризм обеспечит 2,9% (2,861 
трлн долл.) мирового ВВП напрямую и около 9,5% (9,226 трлн долл.) с 
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учетом мультипликативного эффекта [4]. Кроме того, туризм генериру-
ет сотни тысяч рабочих мест. Это явление занимает первое место среди 
следствий, дающих положительный эффект обществу. Основные особен-
ности характера труда и структуры занятости в туризме заключаются в 
следующем [7]: неполная занятость; сезонные колебания объема занято-
сти и трудовой нагрузки; значительный удельный вес неквалифицирован-
ных работников (около 80%). 

Рис. 1. Прогноз динамики мировых доходов туристской индустрии [6] 

Рассмотрев туризм как экономическое явление, перейдем к социаль-
ным аспектам этого феномена. Многие авторы выделяют первостепен-
ную значимость именно социальной функции туризма. Так, например, 
И.Н. Филатова в своей монографии пишет «Основная функция туризма  – 
социальная. Развитие туризма помогает решить проблему организации 
досуга населения, способствует сглаживанию различий и предупрежде-
нию конфликтов в обществе, повышает образовательный и культурный 
уровень населения, приводит к распространению культурных особенно-
стей» [10, с. 8]. Система туризма решает такие задачи социальной сферы, 
как определение уровня жизни людей, их благосостояния, потребления; 
содействует рациональному использованию свободного времени челове-
ка и позволяет обновить его силы и внутренние ресурсы [18].

Гуманитарное значение туризма заключается в использовании его 
возможностей для развития личности, ее творческого потенциала, рас-
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ширения горизонта знаний. В большинстве стран происходит процесс 
демократизации культуры и туризма, которые составляют неотъемлемую 
часть жизни общества. Познание окружающего мира, развитие личности 
и достижение поставленных целей немыслимы без приобретения знаний 
в области культуры [12]. Между тем, гуманитарное значение туризма вы-
ходит за рамки только познавательной функции, так как он во многом 
способствует взаимопониманию народов, развитию мирных, друже-
ственных отношений. Добрососедские отношения между государствами 
являются важнейшим условием для туристского обмена [15]. 

Рис. 2. Классификация функций туризма (авторская разработка)

Политика развития туризма с учетом экологического воздействия ста-
новится все более актуальной, так Всемирная Туристская Организация 
предлагает множество программ по охране окружающей среды: охрана и 
реставрация исторических памятников, создание национальных парков и 
заповедников, защита берегов и рифов, сохранение лесов и т.д. [19].
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Таблица 1.
Воздействие туризма на жизнь населения туристской дестинации                          

(составлено по: [3, 8, 9, 11])
 ……Воздействие

Последствия
Положительное Отрицательное

Социально-экономи-
ческие

- создание новых рабочих 
мест;
- рост доходов населения;
- ускорения процесса урбани-
зации;
- привлечение капитала;
-развитие социальной, произ-
водственной и транспортной 
инфраструктуры;
- пополнение бюджета из-за 
увеличения налоговых сборов;
- увеличение валютных по-
ступлений;
- расширение круга экспорти-
руемых товаров;
- развитие малого бизнеса.

- поляризация и коммерциализа-
ция интересов различных групп 
населения;
- импорт инфляции;
- отток денег за границу;
- привлечение иностранной рабо-
чей силы;
- возрастание доли неквалифици-
рованного труда;
- распространение использования 
труда несовершеннолетних;
- вытеснение сельского хозяйства;
- спекуляция земельными участ-
ками;
- дополнительная нагрузка на 
местную инфраструктуру.

Социально-гумани-
тарные

- возрождение местных куль-
турных ценностей;
- развитие народного творче-
ства, традиций, обычаев, на-
родных ремесел;
- развитие дружественных от-
ношений между народами;
- защита и правильное исполь-
зование культурного достояния.

- коммерциализация культуры;
- социальное напряжение;
- рост числа отклонений от обще-
ственных норм поведения;
- «эрозия» семьи;
- потеря самобытности конкрет-
ного туристского направления.

Экологические

- охрана и реставрация исто-
рических памятников; 
- создание национальных пар-
ков и заповедников;
 -защиту берегов и рифов,
- сохранение лесов.

- ускоренной индустриализацией 
естественных ландшафтов;
 - ухудшение качество воды в 
реках, морях, озерах и качество 
воздуха;
- загрязнение прибрежных зон:
- повышение уровня шума;
- уничтожение местной и дикой 
фауна, туристами, разжигающими 
костры; 
-разрушение исторических памят-
ников вандалами.
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Итак, проклассифицируем рассмотренные функции туризма. В ка-
честве признака классификации положим цели устойчивого развития 
туризма: улучшение качества жизни принимающего населения; обеспе-
чение высокого уровня впечатлений у туристов; поддержание качества 
окружающей среды [4]. Сообразно с этим, функции туризма подразделя-
ем на три большие группы: социально-экономические, социально-гума-
нитарные и экологические (рис. 2).

Все сказанное позволяет сделать вывод о позитивном влиянии ту-
ризма на жизнь населения туристской дестинации. Однако любое явле-
ние может привести и к негативным последствием. Так, положительные 
итоги влияния туризма на экономику региона очевидны, но негативные 
результаты и последствия его развития стали осознаваться и анализиро-
ваться гораздо позже. Поэтому для полной оценки экономического, со-
циального, культурного, экологического значения туризма необходимо 
обозначить положительное и отрицательное воздействие исследуемого 
многоаспектного явления (табл. 1).

Необходимо отметить, что отрицательное воздействие туризма  может 
быть  вызвано в первую очередь его спонтанностью, отсутствием пред-
варительной подготовки и контроля. В таких условиях население турист-
ской дестинации не имеет возможности приспосабливаться к происходя-
щим изменениям. 

Большинство последствий отрицательного воздействия туризма мож-
но избежать путем комплексного планирования развития туризма и мо-
дернизации методов управления этим процессом [11]. А это подразуме-
вает, во-первых, замену культуры интенсивного потребления культурой 
разумного роста. Во-вторых, распределение полученной выгоды среди 
всех членов общества. В-третьих, экономию редких и ценных природных 
ресурсов; установление определенных ограничений на туристскую дея-
тельность в местах с особо уязвимой окружающей средой. В-четвертых, 
установление общих интересов туристов и местного населения; фор-
мирование уважения к природному наследию и местному населению. 
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В-пятых, распределение потоков туристов во времени и пространстве; 
модернизацию системы безопасности туризма. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
– туризм – это многогранное социально-экономическое явление, пра-

вильное понимание которого возможно только при определении вза-
имосвязи экономической, социальной, гуманитарной, экологической, 
политической и технологической роли в современном обществе;

– роль туризма в процессе экономической интеграции и глобализации 
двулика: с одной стороны туризм может способствовать процессу со-
хранения культурной идентичности отдельных регионов и стран, а с 
другой – он открывает возможности обогащения культур, выступает 
движущей силой их вхождения в новое глобальное пространство;

– положительные итоги влияния туризма на экономику региона 
очевидны, а негативные результаты и последствия его развития 
стали осознаваться и анализироваться гораздо позже: избежать 
последствия отрицательного воздействия туризма можно путем 
комплексного планирования развития туризма и модернизации ме-
тодов управления этим процессом.
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КЛАСТЕР КАК ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ РЫНКА                  
ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА

Уразметова Л.Р.

В статье рассматривается функционирование Кластера на рынке 
газомоторного топлива на примере Республики Башкортостан. Рассмо-
трено понятие Кластера в экономике. Систематизированы цели, задачи 
и процесс создания Кластера. В качестве пилотного проекта выбрана 
Республика Башкортостан. Приведены мероприятия по созданию и раз-
витию Кластера и пути их решения. Определены участники – регион, 
ООО «Газпром газомоторное топливо», автозаправочные комплексы и 
автовладельцы. Отмечено, что ООО «Газпром газомоторное топли-
во» ставит стратегическую цель – закрепление Общества в качестве 
отраслевого лидера на рынке газомоторного топлива России и обеспе-
чение значительного и стабильного роста продаж компримированного 
и сжиженного природного газа в России и за рубежом. Рассмотрены 
возможные проблемы и угрозы, а также преимущества участия каж-
дого участника Кластера. Отмечено, что реализация мероприятий по 
развитию газозаправочной сети и парка техники, работающей на при-
родном газе, имеет значительный социально-экономический эффект. 
Выделены факторы, которые сдерживают рост рынка, среди которых 
ключевыми являются недостаточное развитие инфраструктуры и не-
очевидность экономических преимуществ. Показано, как государство 
должно осуществлять стимулирование использование природного газа 
в качестве топлива. Представлен механизм взаимодействия региона, 
ООО «Газпром газомоторное топливо», автозаправочных комплексов и 
автовладельцев. Рассмотрены перспективные ориентиры рынка газо-
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моторного топлива. Предложено объединить интересующие стороны 
в единый Кластер для социально-экономического развития Республики 
Башкортостан.

Цель – создание кластера на рынке газомоторного топлива.
Метод или методология проведения работы: в статье использова-

лись экономико-математические методы, а также статистические 
методы анализа.

Результаты: получены наиболее информативные параметры, пока-
зывающие некоторые аспекты проведения анализа рынка газомоторно-
го топлива.

Область применения результатов: полученные результаты целесоо-
бразно применять экономическими субъектами с развитой сетью авто-
заправочных станций.

Ключевые слова: кластер; газомоторное топливо; автозаправочный 
комплекс. 

ClUStER AS OPtION OF dEVElOPMENt                              
OF tHE MARKEt OF gAS MOtOR FUEl

Urazmetova L.R.

In article Klaster’s functioning in the market of gas motor fuel on the exam-
ple of the Republic of Bashkortostan is considered. Klaster’s concept of economy 
is considered. The purposes, tasks and process of creation of Klaster are sys-
tematized. As the pilot project the Republic of Bashkortostan is chosen. Actions 
for creation and Klaster’s development and a way of their decision are given. 
Participants – the region, JSC Gazprom Gas Motor Fuel, refueling complexes 
and car owners are defined. It is noted that JSC Gazprom Gas Motor Fuel sets 
a strategic objective - fixing of Society as an industry leader in the market of gas 
motor fuel of Russia and ensuring significant and stable growth in sales of the 
compressed and liquefied natural gas in Russia and abroad. Possible problems 
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and threats, and also advantages of participation of each participant Klaster are 
considered. It is noted that realization of actions for development of a gas-filling 
network and park of the equipment working at natural gas has considerable 
social and economic effect. Factors which contain growth of the market among 
which insufficient development of infrastructure and not evidence of economic 
advantages are key are allocated. It is shown how the state has to carry out stim-
ulation use of natural gas as fuel. The mechanism of interaction of the region, 
JSC Gazprom Gas Motor Fuel, refueling complexes and car owners is present-
ed. Perspective reference points of the market of gas motor fuel are considered. 
It is offered to unite the interesting parties in uniform Klaster for social and 
economic development of the Republic of Bashkortostan.

Purpose -creation of a cluster in the market of gas motor fuel.
Methodology in article economic-mathematical methods, and also statisti-

cal methods of the analysis were used.
Results: the most informative parameters showing some aspects of carry-

ing out the analysis of the market of gas motor fuel are received.
Practical implications it is expedient to apply the received results economic 

subjects with the developed network of gas stations.
Keywords: cluster; gas motor fuel; refueling complex.

Реструктуризация предприятий, которое набирает обороты в совре-
менных условиях, осуществляется с помощью государства и определяет 
приоритеты и течение изменений всей системы предприятий, отраслей. 
В настоящее время существует потребность в развитии сектора эконо-
мики в области газомоторного топлива, в которой будет сосредоточены 
усилия не только государства, но и бизнеса, а они, в свою очередь, будут 
определять результативность экономики на данном этапе развития. Итак, 
одной из главных задач реструктуризации рынка газомоторного топлива 
является ее развитие с помощью создания кластера.

Создание кластера позволит сформировать целостный взгляд на поли-
тику государства с помощью потенциала региональных экономических 
субъектов.
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Кластер – это сообщество экономически тесно связанных и близ-
ко расположенных фирм смежного профиля, взаимно способствующих 
общему развитию и росту конкурентоспособности друг друга [11]. Роль 
крупного бизнеса в процессе образования кластеров заключается в при-
влечении малых и средних предприятий для налаживания производства 
на основе тесной кооперации и субконтрактационных связей при актив-
ном деловом и информационном взаимодействии. Это способствует раз-
витию всех участников кластера и обеспечивает им конкурентные пре-
имущества по сравнению с другими обособленными предприятиями, не 
имеющими столь крепких взаимосвязей.

Рассмотрим создание Кластера на примере Республики Башкорто-
стан. Она является одним из тех регионов, где функционируют предпри-
ятия нефтяной и газовой промышленности, а также существует развитая 
сеть проектных, образовательных и научных учреждений.

Основными целями Кластера будут являться создание и развитие пло-
щадки, объединяющей максимальное количество компетенций в обла-
стях газомоторного топлива; рост международной конкурентоспособно-
сти организаций – участниц Кластера. Для достижения вышеуказанных 
целей следует решить следующие задачи:

●  объединить и скоординировать деятельность предприятий Респу-
блики Башкортостан для расширения использования газомоторно-
го топлива;

●  усовершенствовать систему профессиональной подготовки и повы-
шения квалификации научных и инженерно-технических кадров;

●  сформировать и реализовать приоритетные инновационные и ин-
вестиционные проекты в нефтяной и газовой промышленностях;

●  создать эффективную систему управления Кластером, обеспечива-
ющей координацию и мониторинг деятельности участниц Класте-
ра в рамках реализации совместных проектов;

●  обеспечить маркетинговым сопровождением Кластера, выстраива-
нию партнерских связей с национальными институтами.
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Достижение намеченных целей будет осуществляться за счет увели-
чения:

● количества высокопроизводительных рабочих мест, созданных за-
ново или в результате модернизации имеющихся рабочих мест;

● средней выработки на одного работника участниц Кластера;
● объема инвестиционных затрат участниц Кластера;
● объема работ и проектов в сфере научных исследований и разрабо-

ток, выполняемых участницами Кластера.
В общем, процесс создания кластера представляется следующим образом:
● аудит региональной экономики и политики;
● дизайн кластерной политики;
● внедрение/реализация кластерной политики;
● мониторинг и оценка.
Одним из возможных путей развития газомоторного топлива является 

создание концепций развития бизнеса на предприятиях, которая включа-
ет в себя реконструкцию действующих и создание новых производств, 
дальнейшую разработку и внедрение наукоемких технологий, а также 
привлечение инвестиций.

Предприятиями Кластера должны быть разработаны инвестиционные 
и инновационные программы, которые развиваются в организации ново-
го производства, расширении сети автозаправочных станций, усовершен-
ствования имеющихся основных средств.

Мероприятия по созданию и развитию Кластера можно разделить на 
две части, а именно производственную и социальную. Первая будет ори-
ентирована на развитие производств и формирование развитой производ-
ственной инфраструктуры, вторая - на обеспечение социальных условий 
работников предприятий Кластера и членов их семей, проживающих на 
территории Кластера.

Решение задач развития производственного потенциала Кластера свя-
зано с усовершенствованием действующих и вводом в эксплуатацию но-
вых производств Кластера.
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В результате проведения вышеуказанных мероприятий будет создано 
достаточное количество рабочих мест, а республика получит дополни-
тельный доход в виде налоговых отчислений.

Создание и развитие данного Кластера выгодно для нашей Респу-
блики, так как является одним из главных направлений государственной 
политики по повышению национальной и региональной конкурентоспо-
собности, основой сбалансированного развития территорий становится 
формирование и реализация Кластерной политики Республики Башкор-
тостан.

Создание данного типа Кластера позволит решить вопросы многие 
вопросы, а именно развития крупных корпораций, малого и среднего 
бизнеса, развития транспортно-логистической, инновационной и финан-
совой инфраструктуры. 

Известно, что производственной основой функционирования класте-
ров являются промышленные площадки, на которых сосредоточены объ-
екты, необходимые для производства продукции; объекты, обеспечива-
ющие потребление предприятием выделенных лимитов на тепловую и 
электроэнергию, природный газ, воду, связь и другие ресурсы [4, 15]; а 
также необходимая сеть транспортных коммуникаций и логистических 
объектов.

Итак, в данном Кластере принимают участие – Республика Башкорто-
стан, ОАО «Газпром газомоторное топливо», автозаправочные комплек-
сы и потребители голубого топлива - автовладельцы.

Сначала рассмотрим интересы Республики Башкортостан в создании 
Кластера, а именно что для него будет выгодным и в чем же заключаются 
проблемы. Участие государства в Кластере даст мощный толчок в разви-
тии экономики Республики Башкортостан, а именно позволит:

● не только улучшить экологическую обстановку Республики, но и 
рационально использовать имеющиеся природные ресурсы;

● поддержать развитие малого бизнеса (в том числе на автотранс-
порте);
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● эффективно использовать средства бюджетов путем сокращения 
расходов бюджетов в нынешнем положении экономики страны;

● снизить темпы инфляции, одним из важнейших факторов которой 
является рост цен на моторное топливо;

● задействовать население путем создания дополнительных рабочих 
мест;

● создать стабильный рынок газомоторного топлива;
● сократить выплаты по безработице.
Но на фоне рассмотренных выгод, имеется и основная проблема – 

устаревшая нормативная база по размещению и эксплуатации автоза-
правочных комплексов в городской среде. Данную проблему необходимо 
проработать с разных сторон, с учетом сложившиеся ситуации по экс-
плуатации, так и с пересмотром действующих нормативов. В настоящее 
время функционирует закон от 05.11.2013 № 4-з, предусматривающий 
предоставление льгот в размере 20% от действующих ставок транспорт-
ного налога организациям, осуществляющим перевозку пассажиров и 
багажа на регулярных автобусных маршрутах городского, пригородного 
и междугородного сообщения, организациям, владеющим грузовыми ав-
томобилями, а также физическим лицам на одно транспортное средство, 
использующим природный газ в качестве моторного топлива. Также не-
обходимо внести льготы на систему налогообложение.

Государство может предложить, как вариант, производителям увели-
чить количество объема выпускаемого автотранспорта, который будет ис-
пользовать в качества топлива природный газ. 

Далее рассмотрим, что ожидает ОАО «Газпром газомоторное топли-
во» от создания Кластера. Начнем с преимуществ:

1. расширение сетей автогазонакопительных компрессорных станций 
путем выведения существующих на уровень рентабельности;

2. увеличение доходов;
3. расширение сферы деятельности компании;
4. снижение платы за выбросы вредных веществ в атмосферный воздух.
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Ожидаемые проблемы и угрозы:
1. увеличение затрат на аренду земельных участков, охрану имуще-

ства и т.д.
2. падение спроса на природный газ;
3. снижение качества изготовления и монтажа газобаллонного обору-

дования, повышение уровня аварийности при использовании природного 
газа на транспортных средствах.

4. предписания и ограничения органов государственного надзора и 
контроля.

5. уход потребителей на традиционные виды моторного топлива;
6. квалифицированный персонал.
Данные проблемы и угрозы необходимо решить так, по п. 1 – скоррек-

тировать цену на аренду земельных участков путем введения льгот от го-
сударства, по п. 2 – обеспечить переоборудование муниципального транс-
порта на альтернативный вид топлива, ввести передвижные автомобиль-
ные газозаправочные станции (ПАГЗС) для сельскохозяйственной техни-
ки, по п. 3 – увеличить центры изготовления и монтажа газобаллонного 
оборудования, повысить требования к их работе. Одной из главных задач  
ОАО «Газпром газомоторное топливо» – качество природного газа.

Отметим, что ПАО «Газпром» ежегодно переводит свои автотран-
спортные средства на газовое топливо. Также муниципальный и город-
ской транспорт переводится на компримированный природный газ по 
всей стране.

Со стороны автовладельцев сначала рассмотрим их интересы в созда-
нии Кластера – это низкая стоимость газомоторного топлива по сравне-
нию с моторным и налоговые льготы на транспортное средство.

Возможные опасения автовладельцев:
1. сформировавшиеся ошибочные стереотипы у потенциальных по-

требителей природного газа как о самом опасном и вредном для авто-
транспортного средства виде моторного топлива;

2. неразвитость инфраструктуры автозаправочных сетей (метаном);
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3. отсутствие разветвленной сети центров, которые оказывают услу-
ги по ремонту, обслуживанию и комплектующих для автозаправочных 
сетей;

4. уменьшение объема багажного отделения.
Исправить созданные опасения автовладельцев возможно, по п.1 – 

проводить акции с подробным описанием безопасности и дешевизны 
природного газа по сравнению с бензином, увеличить рекламу, на АЗС 
раздавать брошюры, по п. 2 и п. 3 – с помощью государства и ОАО «Газ-
пром газомоторное топливо».

Далее рассмотрим, что ждать автозаправочным комплексам от соз-
дания Кластера. Для расширения использования газомоторного топлива 
необходимо привлекать различные нефтяные и газовые компания. Авто-
заправочные комплексы, в частности, предприятий группы ПАО «Газ-
пром», АНК «Башнефть», ОАО «Лукойл». Напомним, что «Газпром» 
ведет работы по размещению модулей компримированного природного 
газа (КПГ) на действующих автозаправочных станциях ОАО «Газпром 
нефть», ОАО «Газпром газэнергосеть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Тат-
нефть» [3]. 

Итак, перечислим преимущества:
● расширение сетей автозаправочных комплексов путем выведения 

существующих на уровень рентабельности;
● возможность лизинга;
● расширение сферы деятельности компании;
● снижение платы за выбросы вредных веществ в атмосферный воздух.
Проблемы и угрозы могут быть в качестве природного газа; в падении 

спроса на природный газ; зонах ответственности компаний; в возможных 
авариях и инцидентах; в выборе потребителями традиционных видов мо-
торных топлив.

Одной из главных проблем являются зоны ответственности каждой 
компании. При возникновении форс-мажорных обстоятельств должна 
быть схема, при которой будут приниматься соответствующие решения. 
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Итак, если будет создан подобный Кластер, он должен будет функци-
онировать, его границы, взаимодействие должно быть от каждого участ-
ника, при этом существовать обратная связь. Для наглядности их взаимо-
действия представлен рисунок 1. 

Рис.1. Кластер

Рис. 2. Взаимодействие в Кластере



129Наука Красноярья, № 1(24), 2016

Необходимо создать такой механизм, при котором будут функциони-
ровать каждый из участников. Наглядно что может получить и сделать 
каждый участник для развития ГМТ, представлено на рисунке 2.

Кластер как вариант развития рынка газомоторного топлива может 
дать мощный толчок вперед. Идеальный вариант повышения потребле-
ния природного газа как альтернативного топлива – увеличение количе-
ства автозаправочных станций, а как следствие, повышение потребле-
ния компримированного природного газа на автозаправочных комплек-
сах. Достичь этого можно лишь совместными усилиями. Государство 
финансирует данное направление путем выделения субсидий регионам 
страны, которые, в свою очередь, должны эффективно их использовать. 
ПАО «Газпром» создало ООО «Газпром газомоторное топливо», кото-
рое ставит перед собой стратегическую цель – закрепление Общества 
в качестве отраслевого лидера на рынке газомоторного топлива России 
и обеспечение значительного и стабильного роста продаж компримиро-
ванного и сжиженного природного газа в России и за рубежом [2]. Ав-
тозаправочные комплексы необходимо расширять и модернизировать, 
данные изменения требуют затрат и времени. Автовладельцы готовы 
покупать автотранспортные средства на газовом топливе при соответ-
ствующих льготах и разветвленной сети автозаправочной сети, ведь 
одним из преимуществ ГМТ является его дешевизна по сравнению с 
конкурентами. Необходимо объединить интересующие стороны в еди-
ный Кластер для социально-экономического развития Республики Баш-
кортостан.
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