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Цель исследования состоит в том, чтобы показать особенности саморегуляции по-
литической жизни крымской молодежи в условиях интеграции региона в состав Российс-
кой Федерации.

Методологическая база исследования основывается на феноменологической социоло-
гии А. Шюца, которая применяется для объяснения процессов саморегуляции политической 
жизни молодежи Крыма, а в конкретно-прикладном аспекте — массовом социологическом 
опросе, проведенном в Крымском федеральном университета (КФУ).

Результаты исследования. Установлено, что в основе саморегуляции лежит проявление 
компенсаторной функции, связанной с замещением недостатка внешней организующей силы, 
необходимой для сохранения устойчивости социального взаимодействия. Структура полити-
ческой саморегуляции описана нами через операционализацию таких понятий, как политичес-
кие потребности, интересы, установки и ценности, в комплексе образующие определенный тип 
политического сознания. Показано, что неопределенность и неустойчивость, порождающие 
потребность в самоорганизации, для молодежи Крыма свойственны в большей степени, чем 
для их сверстников из других регионов России. Это обусловлено процессами ресоциализации, 
замены одного типа политического сознания другим. Выявлено, что большая часть молодежи 
позитивно оценивает вхождение Крыма в состав России и видит те новые возможности, ко-
торые это объединение им предоставляет. Но имеется и определенная группа, потенциально 
способная искать и ищущая в реальной политике альтернативные формы саморегуляции. Дан-
ная группа показывает масштаб протестного потенциала среди молодежи Крыма.

Перспективы дальнейших исследований авторы видят в проведении массовых со-
циологических опросов студенческой молодежи с выявлением региональных особенностей 
Крыма: западной, южной и восточной частей полуострова, преследуя цель более четкого 
выделения групп факторов, оказывающих воздействие на процессы политической самоор-
ганизации, в том числе протестного характера.

Ключевые слова: молодежь; Крым; саморегуляция; политическая идентичность; ин-
тересы; потребности; политическая ресоциализация; социальные проблемы; адаптация.
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Введение. Проблема саморегуляции 
политической жизни крымской молодежи 
не может считаться надуманной. В связи 
с интеграцией региона в состав Российской 
Федерации она значима для всех возрастных 
групп полуострова, но именно для молодежи 
особенно актуальна в связи с тем, что данная 
возрастная группа оказалась в Крыму единс-
твенной, для кого Россия по сути своей явля-
ется экзогенной политической реальностью. 
У многих её представителей процесс полити-
ческой и гражданской идентичности на этапе 
перехода из детства в отрочество и юность 
неразрывно связывался с Украиной, а некото-
рые из тех, кто в 2018 году принимал учас-
тие в президентских выборах, были даже ро-
весниками распада СССР и, соответственно, 
рождения украинской государственности. 
Неудивительно, что молодежь Крыма пе-
реживает сейчас трудности политической 
ресоциализации, при этом в отличие от по-
коления своих родителей и людей ещё бо-
лее старшего возраста в 2014 год, когда со-

стоялся референдум, она входила, не имея 
индивидуально значимых каналов истори-
ческой памяти, по которым бы передавалась 
информация о неразрывной связи Крыма 
и России. В самом деле, система образова-
ния в школах Украины выстроена таким об-
разом, чтобы раздробить единый историчес-
кий процесс на украинский и российский 
за счет принижения значимости последнего 
в пользу первого. С учётом высокой степени 
восприимчивости детского сознания к ин-
формации это неизбежно повлияло на разви-
тие антироссийских настроений у крымской 
молодежи, во всяком случае, способствовало 
увеличению политической дистанции меж-
ду молодежью двух соседних стран. Безу-
словно, российская власть осознает все эти 
трудности. Некоторые из них стали очевид-
ными практически сразу после возвращения 
полуострова в состав России. Так, громким 
сигналом 25 мая 2014 года прозвучало испол-
нение гимна Украины выпускниками одной 
из ялтинских гимназий [1]. И пусть через 
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некоторое время выяснилось, что это были 
школьники единственного в Крыму учебного 
заведения, где преподавание осуществлялось 
на украинском языке, совсем игнорировать 
подобные инциденты власть не могла, поэто-
му сейчас условиям жизни крымской молоде-
жи уделяется особенное внимание: предпри-
нимаются усилия по улучшению социаль-
но-экономической инфраструктуры региона, 
обеспечиваются возможности для поступле-
ния в российские вузы, много времени отво-
дится патриотическому воспитанию. Однако 
полностью организовать молодежь во всех её 
интеракциях и поставить под жесткий конт-
роль формирование её политического созна-
ния — задача не решаемая. В связи с этим 
большую роль продолжают играть процессы 
саморегуляции, способные принимать самые 
разнообразные формы и по идеологической 
наполняемости, и по характеру совершаемых 
действий. Таким образом, цель нашего иссле-
дования состоит в том, чтобы показать осо-
бенности саморегуляции политической жиз-
ни крымской молодежи в условиях интегра-
ции региона в состав Российской Федерации.

Теоретико-методологические основы 
и методы исследования. Под саморегуля-
цией в социологии обычно понимается спо-
собность сложных социальных систем, мак-
ро- и микрогрупп, а также отдельных соци-
альных акторов компенсировать недостаток 
внешней организующей силы для сохране-
ния устойчивости социального взаимодейс-
твия. В таком понимании главная функция 
саморегуляции — компенсаторная. Особое 
значение она приобретает в условиях соци-
альной разбалансированности, которая про-
является через множество несогласованных 
между собой целей, ценностей, интересов, 
свойственных разным группам социальных 
акторов. При этом несогласованность имеет 
место как в экзогенных социальных группах, 
внося разлад в функционирование локаль-
ных сообществ, так и в эндогенных, порой 
нарушая нормальную жизнедеятельность 
всего региона. В принципе, каждый соци-
ум в идеале должен обладать способностью 
к саморегуляции, и в той или иной мере он 
такой способностью обладает. Эта мера, пре-
жде всего, зависит от осознаваемой готов-
ности социальных акторов к согласованию 

разнонаправленных интересов для участия 
в совместной деятельности. Но в обществе 
позднего модерна это становится осущест-
влять заметно труднее, чем в традиционном: 
потребности всё больше приобретают мно-
говекторный характер, а социальные тради-
ции и стереотипы разрушаются, переставая 
играть роль социальных скрепов, способных 
быть надежной платформой для саморегуля-
ции социального поведения [2]. В итоге соци-
окультурная матрица на нижних уровнях, где 
расположены пласты, ответственные за регу-
ляцию сферы подсознания, постепенно раз-
рушается, а в верхних слоях, где происходит 
процесс выработки осознаваемых и воспро-
изводимых в сознании интересов и ценнос-
тей, имеет место её укрупнение. С одной сто-
роны, это повышает значимость индивиду-
ально принимаемых социальными акторами 
решений, их личную ответственность за те 
последствия, которые от них могут последо-
вать, а с другой, в социуме становится более 
существенной роль лидеров мнений, разного 
рода неформальных групп, абсорбирующих 
в себя социально инертную массу молодежи, 
не способную к постановке и решению задач 
индивидуального характера.

Методологически процесс саморегуля-
ции описан в феноменологической социоло-
гии А. Шюца. В качестве базового социолог 
избирает такое понятие, как естественная ус-
тановка [3]. Она интерпретируется ученым 
в виде инструмента, посредством которого 
актор в отношении социальной коммуни-
кации определяет, что есть индивидуализи-
рованное, а что типичное. Это разделение 
формирует образуемые в процессе саморе-
гуляции сообщества, дифференцируемые 
субъектно через артикуляцию потребнос-
тей, выступающих естественным импульсом 
к социальному взаимодействию. Наличие 
обнаруживаемых типичностей создает ус-
ловный потенциал способности молодежи 
к включенности в процессы саморегуляции. 
При этом промежуточная цель поисковой ак-
тивности на основе естественной установки 
направлена на подавление рефлексивности, 
то есть намерения воспроизводить индивиду-
ализированные смыслы. Подобное состояние 
он характеризует как «рациональное дейс-
твие», которое «всегда действие в рамках не-
проблематизированного и неопределенного 
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набора типизаций мотивов, средств и целей, 
способов действия и персон, его выполняю-
щих, принимаемых в качестве само собой ра-
зумеющихся. Они, однако, принимаются как 
сами собой разумеющиеся не только самим 
действующим, но и его партнером» [3, с. 10–
11]. А. Шюц определяет это как подавление 
очагов напряженности в пространстве жиз-
ненных смыслов, сокращение проблемных 
интеракций, способных поддерживать соци-
альную неустойчивость и неопределенность.

Рассмотренная социальная модель может 
быть применена в качестве объясняющей 
социальные процессы саморегуляции поли-
тической жизни молодежи через категорию 
рефлексивности, посредством которой мы 
можем показать, каким образом осуществля-
ется переход потребностей на уровень ос-
мысления интересов. Что касается понятия 
«интерес», то мы в своей оценке заинтересо-
ванности молодежи в политическом участии 
будем придерживаться определения, данного 
Д. В. Александровым. В соответствии с его 
пониманием «интерес — это рационально-
ценностная позиция социального субъекта 
относительно обеспечения условий и спосо-
бов своей жизнедеятельности и поведения 
в обществе» [4, с. 65]. С данной точки зрения 
интерес представляет собой внешнее выра-
жение отрефлексированной адаптационной 
стратегии, связывающей воедино политичес-
кие потребности и социальные возможнос-
ти субъекта. Применяя данное определение 
к предмету нашей статьи, отметим, что поли-
тическая саморегуляция становится возмож-
ной только в том случае, если социальный 
актор оказывается способным самостоятель-
но выработать необходимые адаптационные 
стратегии, которые на внешнем уровне раз-
вития его политического сознания станут 
формировать соответствующие интересы 
в области политического участия. Осознание 
не только потребностей, но и возможностей 
их удовлетворения происходит «на вторич-
ной стадии социализации, которая характе-
ризуется, прежде всего, развитием способ-
ности к активному познанию, осмыслению 
и переосмыслению, т. е. рефлексии» [5, с. 30].

Устойчивость интересов зависит не толь-
ко от особенностей рефлексивного опыта 
отдельного социального актора. В конечном 
итоге в социологии этот опыт не становится 

объектом самостоятельного изучения, неза-
висимо от глубины и качества рефлексивных 
способностей познающего субъекта. Он пог-
лощается в поисках тех условий и оснований, 
которые обеспечивают формирование более 
широкого социального пространства. Реше-
ние этой задачи в предметном пространстве 
социологии осуществляется на основе при-
менения такого понятия, как социальная ус-
тановка. Под последней вслед за С. С. Горде-
евой мы будем понимать «готовность субъек-
та совершать конкретные действия в опреде-
ленных ситуациях, способствующих удовлет-
ворению актуализированных потребностей 
на основании эмоционально окрашенного 
оценочного отношения к социальному объ-
екту» [6, с. 139]. Через социальную установ-
ку реализуется не столько структурирование 
и цементирование индивидуальных интере-
сов, сколько образование референтных групп 
политического участия молодежи, в которых 
поддерживаются и реализуются коллектив-
ные интересы политических единомышлен-
ников. Таким образом, социальная установка 
обеспечивает трансформацию индивидуаль-
ных переживаний личного опыта по удовлет-
ворению потребностей и реализации интере-
сов в переживания коллективные, что приво-
дит к образованию устойчивых молодежных 
групп в области политических отношений, 
формирующихся как результирующий итог 
процессов самоорганизации.

Когда социальные установки начинают 
играть роль социокультурного регулятора, их 
устойчивость в этом качестве и равным обра-
зом эффективность зависят от того, насколь-
ко они оказались отрефлексированными 
познающим субъектом. Следовательно, речь 
идет о социальных ценностях. Понимание 
ценностей, лежащее в основе использования 
этого термина в данной статье, будет основы-
ваться на классическом определении, предло-
женном американскими социологами У. То-
масом и Ф. Знанецким в их совместном труде 
«Польский крестьянин в Европе и Америке». 
В указанной работе читаем следующее: «Под 
социальной ценностью мы понимаем любой 
предмет, обладающий эмпирическим со-
держанием, доступным членам социальной 
группы, а также значением, вследствие кото-
рого он является или может быть объектом 
действия» [7, с. 109]. Ценность продуцирует 
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возникновение социальной солидарности, 
поскольку создание единой шкалы оценки 
значимостей социальных объектов подде-
рживает групповую сплоченность и наличие 
системных связей, в основе которых лежат 
ролевые модели поведения, созданные таким 
образом, чтобы группа была одновременно 
и дифференцированной, и единым целым.

Итак, трансформация потребностей в ин-
тересы, воспроизводство на их основе соци-
альных установок и ценностей в конечном 
итоге приводит к образованию пространства 
группового политического сознания, где со-
циальные акторы обладают типизированны-
ми относительно друг друга мотивами к со-
вершению политических действий. Одна 
из важнейших характеристик примирительно 
к молодежи заключается в том, что социаль-
ные условия, порождающие условия её соци-
ализации, характеризуются более высоким 
уровнем неопределенностей и нестабильнос-
ти. Надо понимать, что описанный механизм 
всего лишь упорядочивает процессы созда-
ния типичностей, но не приводит к абсолют-
ному единообразию в социальной реальнос-
ти. В итоге в сознании разных групп акторов 
возникает нацеленность на воспроизводство 
устойчивых социальных форм для деятель-
ности в групповых сообществах, где имеют-
ся альтернативные господствующим типам 
культуры программы поведения. Молодежь 
в силу характеристик, присущих именно этой 
возрастной группе, имеет устойчивые моти-
вы к более активной деятельности, чем иные 
возрастные когорты. Спонтанность условий, 
в которых формируется политическое созна-
ние молодежи, рождает неопределенность, 
неструктурированность. Это, в свою очередь, 
ведет к потере управляемости, а поэтому 
обуславливает особо острую потребность 
в саморегуляции своей деятельности.

Всё сказанное свойственно в большей сте-
пени молодежи Крыма, чем этой же возраст-
ной группе из других регионов России. Если 
на материке, как нередко выражаются в Кры-
му, молодые люди проходят «дежурную» соци-
ализацию, включаясь в сложившуюся матри-
цу из политических ценностей, норм и ролей, 
то на полуострове заявленная «спонтанность 
условий» по разным причинам, о которых мы 
напишем ниже, имеет куда большую вариа-
тивность, нежели в остальной России.

Анализ особенностей саморегуляции по-
литической жизни молодежи Крыма в усло-
виях интеграции региона в состав Российской 
Федерации был осуществлен в ходе социоло-
гического опроса студентов Крымского феде-
рального университета (КФУ), реализованно-
го в два этапа: 12–20 февраля и 12–13 марта 
2018 года. Исследование проводилось с це-
лью выполнить анализ основных характе-
ристик электорального поля КФУ (студенты) 
по параметрам оценки политической, эконо-
мической и социально-психологической си-
туации в Крыму, а также по основным пара-
метрам электорального поведения — электо-
ральной активности, определенности, устой-
чивости и мотивации выбора. Всего в опросе 
приняли участие 1400 студентов структур-
ных подразделений и филиалов КФУ. Допол-
нительно к этому применялся метод анализа 
документов, среди которых преобладали та-
кие источники эмпирической информации, 
как СМИ на электронных носителях, соци-
альные сети, интернет-блоги.

Результаты исследования. Оценка про-
цессов саморегуляции, проходящих в поли-
тической жизни крымской молодежи, будет 
осуществляться с применением трех эмпи-
рических индикаторов: 1) удовлетворенность 
положением дел в регионе (стране); 2) арти-
куляция трудностей; 3) готовность включать-
ся в альтернативные программы политичес-
кого участия. Эти три индикатора находят-
ся в тесной взаимосвязи между собой, т. к. 
отражают наличие психологического фона 
для иных форм политического участия, соци-
альные основания для неудовлетворенности 
результатами официальной политики и ос-
мысление способов политического участия, 
непредусмотренных в рамках желаемых или 
одобряемых процедур.

Обратимся к вопросу об удовлетворен-
ности положением дел в регионе (стране).

Глубоких различий между региональ-
ной и общефедеральной оценкой не выявле-
но. Это подтверждается и другим вопросом 
из анкеты, которым предлагается осущес-
твить непосредственное сравнение качест-
ва жизни в Республике Крым по сравнению 
с другими регионами России. Варианты 
«лучше» и «в нашем регионе люди живут 
в среднем так же, как и в большинстве дру-
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Таблица 1
Удовлетворенность студентов положением дел в Республике Крым (стране), в %

Варианты ответов
Полученный результат, в %

В Республике Крым В Российской Федерации

Удовлетворен 10,4 4,8

Скорее удовлетворен 34,88 38,08

Скорее не удовлетворен 28,8 28,16

Совершенно не удовлетворен 12,96 13,6

Затрудняюсь ответить 12,96 15,36

Таблица 2
Проблемы, которые являются острыми лично для Вас, в %

Варианты ответов Полученный
результат, в %

Рост цен на товары и услуги 36

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, квартплату 32

Плохие дороги, плохая работа транспорта 30

Низкий уровень медицинских услуг, плохая работа органов здравоохранения 28,8

Низкие зарплаты 28,4

Коррупция, плохая работа и произвол чиновников 24,4

Низкое качество жилищно-коммунальных услуг 24,4

Низкие пенсии 21,2

Плохое состояние окружающей среды, экологические проблемы 19,2

Трудности с выездом за границу 17,2
Проблемы нравственного состояния общества, низкий уровень морали, 
равнодушие окружающих людей 16,8

Угроза безработицы 16

Распространенность пьянства, алкоголизма, наркомании 14,4

Приезд в регион большого количества новых жителей, мигрантов 13,6

Нехватка жилья, плохое качество, ветхость жилья 12,8

Угроза террористических актов 12

Межнациональные проблемы 9,2

Низкий уровень системы образования в регионе (школы, училища, вузы) 8,4

Высокий уровень преступности 4

Другое 2
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гих регионов страны, в чем-то хуже, в чем-то 
лучше» выбрали в совокупности 63,36 % рес-
пондентов. Согласие с альтернативной пози-
цией «в нашем регионе люди в основном жи-
вут хуже, чем в большинстве других регио-
нов страны» высказали 28,32 % от числа всех 
опрошенных. Наличие совпадений в ответах 
только облегчает нам выход на целостное по-
нимание того, что саморегуляция молодежи 
в политической сфере зависит не от осозна-
ния отсталости от других регионов России, 
а от неприятия конкретных проблем социаль-
но-экономического характера самого регио-
на проживания. Вопрос заключается только 
в том, были ли эти проблемы всегда, в том 
числе в украинский период жизни полуост-
рова, или они стали следствием вхождения 
Крыма в состав России. На самом деле, это 
важно, поскольку данный аспект напрямую 
связан с той схемой, которую мы сконструи-
ровали в теоретико-методологической части 
статьи. По линии социального недовольства 
можно выстроить комбинацию понятий, че-
рез которые мы описали механизм саморегу-
ляции. В конечном итоге за представленны-
ми цифрами, свидетельствующими в данном 
качестве лишь о глубине психологического 
фона, на котором произрастают импульсы 
политического недовольства, можно попы-
таться увидеть реальные мотивы, способные 
действовать как факторы политической само-
организации. Даже простой линейный замер 
выявляет, что в Крыму имеется около 40 % 
потенциально недовольных своим положени-
ем студентов. Это означает, что, как минимум, 
именно такое количество студентов способ-
но выбирать альтернативные официальным 
формы политической саморегуляции.

Наличие большого количества молодежи, 
неудовлетворенной положением дел в регио-
не, актуализирует потребность понять, какие 
проблемы служат основанием для этого.

Нетрудно заметить, что на верхних эта-
жах пирамиды из лично актуализированных 
проблем располагаются трудности социаль-
но-экономического характера. Безусловным 
лидером оказался «рост цен на товары и ус-
луги» (36,0 %). В значительной степени это 
является прямым следствием вхождения по-
луострова в состав России. Рост цен в перс-
пективе мог бы быть компенсирован ростом 
показателей развития, однако есть один ас-

пект этой проблемы, который нельзя испра-
вить простым выравниванием качества жиз-
ни населения полуострова под общероссий-
ские стандарты. Речь идет об утрате крайне 
удобной для украинского периода практики, 
когда наличие разного диапазона цен в Кры-
му и России позволяло российским туристам 
за одинаковую сумму денег потреблять на по-
луострове значительно больший объем благ, 
чем у себя на родине. Теперь цены подравня-
лись, говорят даже о так называемой «рево-
люции цен», и это привело к снижению по-
купательских возможностей граждан России 
в Крыму. А между тем, они во многом теперь 
являются единственными потребителями ту-
ристического продукта: из-за санкций иност-
ранцы в Крым приехать не могут, а украинцы 
по известным причинам не хотят.

О значимости ценовой революции в вос-
приятии самой молодежи Крыма может 
свидетельствовать тот факт, что при ответе 
на другие вопросы, связанные со стратегией 
развития региона, респонденты выбирали 
ответы, нацеливающие перспективы разви-
тия Крыма как международного туристи-
ческого центра. Так, вариант ответа «регион 
должен развиваться как туристическая зона, 
производитель экологически чистых сельхоз-
продуктов, как экологический заповедник» 
выбрали 49,28 % респондентов, а близкую 
ему по стратегии реализации формулировку 
«регион должен развиваться как “свободный 
порт”, “окно”, торговые “ворота” из России 
во внешний мир, и из внешнего мира в Рос-
сию» — 21,44 %.

Также видно, что молодежь серьезно 
обеспокоена дефектами в социально-эконо-
мической инфраструктуре (транспорт, ЖКХ, 
дороги и т. д.), что частично можно считать 
наследием от украинского периода (транс-
порт и дороги), но также имеет следствия 
в связи с особенностями новой российской 
политики (рост оплаты за ЖКХ). Другие воп-
росы, например, проблемы духовно-нравс-
твенного характера, защита безопасности, 
низкий уровень образования, рост преступ-
ности, межнациональные противоречия ока-
зались не столь значимыми при оценке их 
личностной актуальности.

Вне всякого сомнения, большая часть 
молодежи позитивно оценивает вхождение 
Крыма в состав России и видит те новые воз-
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можности, которые это объединение им пре-
доставляет. Но имеется и определенная груп-
па, которую далее нам предстоит определить 
количественно, потенциально способная ис-
кать и ищущая в реальной политике альтер-
нативные формы саморегуляции в полити-
ческой сфере.

В качестве обоснования мы можем со-
слаться на ряд полученных в процессе со-
цопроса данных, свидетельствующих о по-
иске иных векторов политического развития 
для Крыма и, вероятно, личного движения 
по данным направлениям.

Социальные сети, разговоры с родствен-
никами, а также телеканалы как источники 
информации ожидаемо оказались среди ли-
деров, но при этом большой удельный вес 
в обозначенном качестве занимают иноя-
зычные сайты, что, очевидно, для крымской 
молодежи было более типично, чем для рос-
сийской ещё с украинского периода. После 
воссоединения с Россией привычка получать 
информацию с иностранных сайтов сохра-
нилась. С учетом того, что за рубежом Крым 
считается аннексированным, в западных 
СМИ преобладает соответствующая этой ус-
тановке риторика при оценке современной 
ситуации на полуострове. Усугубление неко-
торых проблем, о которых говорили респон-
денты, в иностранных СМИ напрямую свя-
зывается с изменением международного ста-
туса региона. Под обоснование этой мысли 

работают информационные порталы, газеты, 
социальные сети и т. п., домены которых рас-
полагаются за границей. Пропаганда облег-
чается тем, что в соседней Украине русский 
язык становится средством антироссийской 
политики, облегчая проведение информаци-
онной войны за вовлечение крымской моло-
дежи в альтернативные официальным формы 
политического участия.

Большую роль в этом играют разного 
рода структуры, определяющие цель своей 
деятельности как правозащитную. Совре-
менные российские власти предпринимают 
значительные усилия для создания на полу-
острове официально поддерживаемых НКО 
подобно существующей в Ростовской области 
АНО «Общественный контроль» (её крым-
ский аналог — КРОО «Правозащитный ко-
митет “Дело чести”» [8]), но сохраняются 
и даже создаются новые группы, действую-
щие как исключительно сетевые сообщества, 
поскольку они регистрируются под зарубеж-
ными доменами, но при этом провозглашают, 
что действуют на территории Крыма. Одной 
из таких организаций является «Крымская 
правозащитная группа». Ее функции шире, 
чем у сетевого сообщества, т. к. данная орга-
низация фактически выступает в роли инфор-
мационного агентства, самопровозглашенная 
цель которого «содействие соблюдению и за-
щите прав человека в Крыму путем привле-
чения широкого внимания к проблемам прав 

Таблица 3
Из каких источников Вы обычно узнаете о событиях, в %

Варианты ответов Полученный
результат, в %

Социальные сети 66,56
Разговоры с родственниками, друзьями, знакомыми 63,52
Общероссийские телеканалы (по значимости): Россия 24, Первый канал, 
Росссия, НТВ, Рен ТВ 41,6

Интернет (иноязычные сайты): Ютуб, Гугл, The New York Times (16% назва-
ний сайтов не указали) 34,08

Случайные разговоры в общественных местах, слухи 24,16
Крымские телеканалы (по значимости): Крым 24, 1 Крым, Миллет, ИТВ, ИКС 15,52
Общественная организация, в которой состоите 8,8
Сайт КФУ 8,8
Газеты (по значимости): Крымская правда, Репортер, Взгляд 6,72
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человека и международного гуманитарного 
права на территории Крымского полуостро-
ва, а также поиску и выработки механизмов 
для защиты прав человека в Крыму» [9]. 
По сути, это антироссийская организация, 
функционирование которой поддерживается 
за счет западных финансовых источников. 
В более традиционном формате, как сетевое 
сообщество в «FB», действует «Правозащит-
ное движение Крыма». Территориально оно 
располагается на Украине, где имеет статус 
НКО, но тематическая направленность свя-
зана с Крымом, что обеспечивается разме-
щением информации о нарушениях (с точки 
зрения администраторов группы) прав чело-
века на полуострове. Просмотр сетевых запи-
сей показал, что «Правозащитное движение 
Крыма» размещает посты исключительно 
этнического характера, фиксируя действия 
российских правоохранительных органов 
против крымско-татарского населения [10].

Подобного рода сетевых площадок в ин-
формационном пространстве, доступном 
крымской молодежи, много. Их влияние 
на процессы саморегуляции бесспорно, т. к. 
они пробуждают интерес к альтернативной 
интерпретации трудностей процесса интег-
рации Крыма в Россию, порождая в полити-
ческом сознании ценности антироссийского 
характера. Вследствие этого политическое 
участие определенной части молодежи на-
чинает подчиняться ценностям протестного 
характера. Надежным индикатором для про-
верки масштаба протестного потенциала сре-
ди молодежи могут послужить соответству-
ющие решения, которые прогнозировались 
респондентами относительно участия в пре-
зидентских выборах 2018 года.

Из данных таблицы 4 видно, что группа 
молодежи, у которой выявлены абсентеист-

ские ценности, составляет 41,14 %. Это поч-
ти половина из числа опрошенных. В данной 
связи нам были интересны причины нежела-
ния идти на избирательные участки, которые 
назывались респондентами именно из этой 
группы. Чаще всего среди них преобладали 
политические мотивы: «недоверие ко всем 
без исключения кандидатам в Президен-
ты» — 14,88 %, «неуверенность в справедли-
вом подсчете голосов» — 16,96 %, «полити-
ческие (религиозные) убеждения» — 8,93 %. 
Остальные варианты ответов не содержали 
политических акцентуаций, и их, соответс-
твенно, можно не принимать в расчет в качес-
тве импульсов для саморегуляция политичес-
кой жизни крымской молодежи. При сложе-
нии выявленных результатов получаем сум-
му, примерно равную сорока процентам. Это 
около половины от суммарного показателя 
в 41,14 %, количественно характеризующих 
группу отказников от президентских выбо-
ров. Соответственно, по всей выборке выде-
ляем совокупность респондентов в 20–25 %, 
политические ценности которых, скорее все-
го, не совпадают с официальными. Именно 
эта группа и показывает масштаб протестно-
го потенциала среди молодежи Крыма.

Заключение. В основе саморегуляции 
лежит проявление компенсаторной функ-
ции, связанной с замещением недостатка 
внешней организующей силы, необходимой 
для сохранения устойчивости социального 
взаимодействия. Она особенно значима в ус-
ловиях социальной разбалансированности, 
проявляющейся в наличии несогласованных 
между собой целей, ценностей, интересов, 
свойственных разным группам социальных 
акторов. Особенности политической саморе-
гуляции выражаются в том, что её механизм 

Таблица 4
18 марта состоятся выборы Президента России. Намерены ли Вы голосовать, в %

Варианты ответов Полученный результат, в %
Непременно буду голосовать 25,46
Скорее всего, буду голосовать 26,07
Скорее всего, не буду голосовать 12,83
Не собираюсь участвовать в выборах 28,31
Затрудняюсь ответить 7,33



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2020. № 5ISSN 2075-2067

62

формируется из политических интересов 
и ценностей. Структура политической само-
регуляции описана нами через операциона-
лизацию таких понятий, как политические 
потребности, интересы, установки и ценнос-
ти, в комплексе образующие определенный 
тип политического сознания. Саморегуляция 
политической жизни крымской молодежи 
на современном этапе проходит в непростых 
условиях. Неопределенность и неустойчи-
вость, порождающие потребность в самоор-
ганизации, для молодежи Крыма свойствен-
ны в большей степени, чем для их сверстни-
ков из других регионов России. Это обуслов-
лено процессами ресоциализации, замены 
одного типа политического сознания другим. 
Дополнительным импульсом к самооргани-
зации выступает наличие старых программ 
политического участия, альтернативных тем, 
которые поддерживаются официальной рос-
сийской властью. Оценка процессов саморе-
гуляции, проходящих в политической жизни 
крымской молодежи, осуществлялась через 
социологический опрос с применением трех 
эмпирических индикаторов: 1) удовлетво-
ренность положением дел в регионе (стране); 
2) артикуляция трудностей, переживаемых 
региональной молодежью; 3) готовность 
включаться в альтернативные официальным 
программы политического участия. Масш-
табность процессов саморегуляции мы пос-
тавили в зависимость от выявления протест-
ного потенциала среди крымской молодежи. 
Установлено, что большая часть молодежи 
позитивно оценивает вхождение Крыма в со-
став России и видит те новые возможности, 
которые это объединение им предоставляет. 
Но имеется и определенная группа, потенци-
ально способная искать и ищущая в реальной 
политике альтернативные формы саморегу-
ляции. В анализируемой выборке выделена 
совокупность респондентов в 20–25 %, по-
литические ценности которых, скорее всего, 
не совпадают с официальными. Именно эта 
группа и показывает масштаб протестного 
потенциала среди молодежи Крыма.
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