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Программа поддержки местных инициатив, в первую очередь, предназначена для мест-
ных сообществ, их консолидации и активизации. Однако в реальности она превращается в 
один из способов получения дополнительных средств муниципалитетами для реализации 
своих полномочий. Тем не менее, позитивные эффекты от участия в Программе дают осно-
вания предположить, что в дальнейшем будет всё больше проектов, направленных не на 
поддержание минимальной инфраструктуры, а на развитие территории.  
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LOCAL COMMUNITY: ESSENTIAL ATTRIBUTES, STRUCTURE AND FUNCTIONS 

(CONCEPTUAL MODEL) 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос функционирования местных сообществ. 
Отмечаются их отличительные черты и особенности. На основе выделения сущностных 
функций, атрибутов и черт предлагается концептуальная модель, которая может быть при-
менима к местному сообществу любой территории. Выделяются основополагающие принци-
пы местного сообщества, а также выполняемые сообществами функции.  
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Abstract. The functioning of local communities is discussed in the article. Their distinctive 

features and features are noted. A conceptual model based on the selection of essential functions, 
attributes and features is proposed that may be applied to the local community of any territory. The 
fundamental principles of the local community, as well as the functions performed by the communi-
ties, are highlighted. 
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Актуальность. Местное сообщество (МС) – это исторически сложившаяся и находя-

щаяся в непрерывном развитии устойчивая совокупность людей, имеющая общие цели и ин-
тересы, функционирующая на определённой территории, месте и (или) местности. МС пред-
ставляет собой территориальный коллектив людей, между которыми сложились доверитель-
ные связи и отношения. В МС ярко проявляются специфические черты качественного соста-
ва населения, как, например, общественное мнение, морально-этические нормы, стереотипы 
поведения и пр. [1]. Территориальные сочетания МС формируют пространственную органи-
зацию общества, первичными ячейками которой являются МС. 

Для регулирования и совершенствования пространственно-временной организации 
жизнедеятельности людей необходимо познать внутреннюю сущность, структуру и функции 
МС. Это позволит более эффективно (профессионально) активизировать систему муници-
пально-территориального устройства и местного самоуправления. 

Традиционной миссией местных сообществ является сохранение территориальной 
формы жизнедеятельности людей, адаптированной к природным условиям [4]. Выявление 
особенностей влияния территориального базиса на все сферы жизнедеятельности людей яв-
ляется ответственной функцией общественно-географических исследований. Оно способст-
вует более глубокому учёту территориальной обусловленности человеческого бытия и выбо-
ру приоритетных направлений социально-экономического развития страны и её регионов. 

Почему же сегодня важно изучать местные сообщества? Во-первых, протекающие се-
годня процессы саморазвития современного российского общества определяют именно ме-
стные сообщества как наиболее важные элементы. Во-вторых, стабилизация социально-
экономического развития при формировании демократических традиций – это практическая 
потребность для развития государства в целом [3]. В-третьих, условия развития местных со-
обществ во многом определяются географическими факторами, включая сложившиеся в ре-
зультате условий географической среды жизненные принципы, ценности и установки пред-
ставителей разных территорий и мест. 

Для более глубокого раскрытия сущности (содержания) МС мы предлагаем использо-
вать концептуальную модель (рис. 1). Модель представляет собой треугольное геостроение, 
в углах которого заложены сущностные атрибуты (верхний угол), структурное строение (ле-
вый нижний угол) и функции (правый нижний угол). Каждый из них проецирует своё содер-
жание на противоположную грань геостроения. 

Сущностные атрибуты включают в себя территорию (место проживания); коллектив 
(социум, проживающий на этой территории); культуру; хозяйство; рекреационную сферу 
(сферу отдыха); инфраструктуру; отношения между людьми внутри социума. 

Территория проживания местного сообщества представляет собой материальную ос-
нову, ландшафт с внутренними компонентами и связями между ними [2]. Естественная среда 
жизнеобитания оказывает первичное влияние на ход жизнедеятельности людей, определяя, в 
первую очередь, ритмы жизни. Территория выполняет множество функций: консолидация 
сообщества, предоставление ресурсов для существования, пространственная субстанция ор-
ганизации жизнедеятельности. 

Коллектив (социум) – это основа местного сообщества, сами люди, которые заклады-
вают определённые жизненные устои, морально-нравственные принципы взаимодействия 
друг с другом, включая и те, которые не закреплены законодательно, а курируются непо-
средственно межличностными коммуникациями без привлечения «третей стороны». 

Культура – своеобразный духовный блок сообщества, включающий в себя убеждения, 
ценности, психологическое здоровье и комфорт. Сюда же можно отнести этно-
конфессиональные принципы жизни, привычки и стремления жить «так, а не иначе, потому 
что так жить правильно, так жили мои родители, предки и т.д.». 

Хозяйство как сущностный атрибут представлено совместной деятельностью предста-
вителей местных сообществ по созданию комфортной окружающей среды. В местных сооб-
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ществах складывается социальный и профессиональный состав, уровень квалификации, за-
висящие от структуры макро-, мезо- и микроэкономики региона. Сюда же можно включить 
деятельность по взаимоотношениям между местными сообществами и вышестоящими орга-
нами власти. 

Рекреация – атрибут, отвечающий за восстановление физических и психологических 
сил представителей местных сообществ, предоставление места и инфраструктуры для досу-
га, отдыха, человеческой «регенерации». 

Инфраструктурный атрибут представлен различного рода жилищными зданиями, зда-
ниями для ведения рабочей деятельности, жилищно-коммунальным хозяйством, дорожными 
атрибутами (непосредственно дороги, сопутствующее обеспечение дорожного движения). 

Отношения среди представителей местных сообществ определяются различного рода 
регистрируемыми социальными группами – от ТСЖ (товарищества собственников жилья) и 
собраний жителей подъезда до культурных, спортивных и прочих объединений по общим 
интересам. Отношения отражают сложившиеся внутри МС традиции, культуру, особенности 
поведения, взгляды, язык и пр. 

Структура МС имеет сложный состав. Территориальная структура реализуется в по-
селениях разного профиля и людности. Основными формами поселений являются городские 
и сельские населённые пункты. 

 
Рис. 1. Концептуальная модель местного сообщества 

СА – сущностные атрибуты; С – структура; Ф – функции 
Сущностные атрибуты МС: А – территория (место); Б – коллектив (социум); В – культура; Г – 

хозяйство; Д – рекреация; Е – инфраструктура; Ж – отношения 
Структура: 1 – территориальная; 2 – демографическая; 3 – классовая; 4 – профессиональная; 5 – 

этническая; 6 – конфессиональная; 7 – политическая; 8 – экономическая 
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Функции: I – территориальная организация общества; II – организация среды жизни; III – обес-
печения благосостояния; IV – сохранение генотипа и традиций; V – самоорганизация; VI – самораз-
витие; VII – самоуправление; VIII – воспроизводство населения 

 
Городской населенный пункт – административно-территориальная единица, большин-

ство населения которого занято в несельскохозяйственных сферах производственной дея-
тельности. Городские населенные пункты подразделяются на города, поселки городского ти-
па (рабочие, курортные, дачные). Городские поселения отличаются высокой степенью кон-
центрации населения, значительным разнообразием этнического, конфессионального, ген-
дерного, возрастного и прочих составов. В городских поселениях создаются собственные, 
внутригородские сообщества, функционирующие в границах искусственно созданных под-
пространств, включая, например, пространства ТСЖ. 

Сельский населенный пункт – административно-территориальная единица, большинст-
во населения которой занято в сельскохозяйственной сфере производственной деятельности 
и (или) является в соответствии с федеральным законодательством сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, и (или) занято добычей (сбором, заготовкой, выловом) биологиче-
ских ресурсов, лесным хозяйством, промысловой охотой и иными видами сельскохозяйст-
венной деятельности. Видами сельских населенных пунктов являются (независимо от чис-
ленности населения): села, деревни, поселки, хутора, иные населенные пункты, соответст-
вующие определению сельского населенного пункта. В отличие от городских, сельские по-
селения характеризуются относительно низкой степенью концентрацией населения, пре-
имущественно занятых сельскохозяйственным трудом. В сельских поселениях набор видов 
трудовой деятельности ограничен, конфессиональный и этнический состав практически од-
нороден.  

Демографическая структура отражает половозрастной состав населения, его механи-
ческое и естественное движение. В структуре населения важнейшими параметрами также 
являются показатели брачности и разводов, доли экономически активного населения. 

Классовая структура сопряжена с профессиональной и экономической, показывая со-
отношение различных рабочих групп среди населения местных сообществ. В профессио-
нальной структуре отмечаются рабочие различных сфер и специальностей; сотрудники соци-
альной сферы (образование, просвещение, жилищно-коммунальное-хозяйство); частные и 
индивидуальные предприниматели; управленческие кадры (государственные и муниципаль-
ные служащие, работники администраций различной иерархии). Экономическая структура 
отражает различные виды деятельности, в которых заняты жители местных сообществ: про-
мышленность, транспорт, строительство, сельское хозяйство, финансовая деятельность, го-
сударственное управление, частный бизнес и т.п.  

Этническая структура обусловлена национальной принадлежностью населения. 
Структура отражает долю различных этносов в сообществе, их разнообразие и динамику из-
менения численности. Как правило, представители одной этнической общности формируют 
собственное местное сообщество, либо стремятся сохранить часть своей отдельной культу-
ры, если местное сообщество является полиэтническим. Относительно стабильные особен-
ности культурного кода, языка, обычаев, психики и сознания своего единства – всё это отли-
чает этнические общности друг от друга. В городской среде подобное «жёсткое» разделение 
этносов постепенно стирается в процессе совместной жизнедеятельности.  

Конфессиональная структура отражает распределение населения внутри местных со-
обществ либо по исповедуемым конфессиям (христианство, ислам, буддизм), либо по при-
надлежности к атеистам. Внутри местных сообществ представители разных конфессий 
должны иметь возможность мирно и без возникновения взаимных конфликтов исповедовать 
свою религию, проводить религиозные обряды, а также, при взаимном уважении, высказы-
вать своё мнение по вопросам религии и её месте в современном обществе.  

Политическая структура показывает принадлежность представителей местных сооб-
ществ к различным политическим партиям либо направлениям. Также сообщества отлича-
ются по уровню так называемой «политической активности», готовности к участию в акциях, 
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демонстрациях и митингах, уровню социальной ответственности, выражаемой в участии или 
неучастии в выборах различного иерархического уровня (муниципальных, региональных, 
федеральных).  

Функции МС подразделяются на внешние и внутренние. Внешние функции включают в 
себя функции территориальной организации общества и окружающей среды. Территориаль-
ная организация общества находит отражение в площадной дискретизации, а в последую-
щем в концентрации и деконцентрации представителей МС в окружающем пространстве. 
Организация среды жизни представляет собой обустройство территории проживания для 
комфортной жизнедеятельности. К внешним функциям также можно отнести самоуправле-
ние, поскольку вопросы относительной автономности МС в виде субъектов местного само-
управления решаются непосредственно во взаимосвязи с вышестоящими органами управле-
ния регионального и федерального уровня. 

К внутренним функциям относятся действия по повышению благосостояния, уровня и 
качества жизни людей. Обеспечение благосостояния в МС направлено на предоставление 
равных возможностей для всех его членов по доступу к рабочим местам, соответствующим 
уровню подготовки и квалификации, а также необходимому минимуму для комфортной 
жизни. Сохранение генотипа и традиций связано с возможностями для представителей МС 
свободно и без опасений выражать свои культурные, этнические и конфессиональный взгля-
ды, исполнять соответствующие обряды, не вступая в конфликты и относясь к представите-
лям иных культур с уважением и толерантностью. Саморазвитие и тесно связанная с ним 
самоорганизация в МС показывают возможности и перспективы повышения своего уровня 
личностного роста для представителей МС – карьерного, культурного, интеллектуального. 
Самоорганизация к тому же демонстрирует потенциал представителей к объединению в раз-
личные социальные группы по интересам или потребностям, способность к взаимному со-
трудничеству. Воспроизводство населения включает в себя ряд направлений и процедур, свя-
занных с влиянием на процессы рождаемости и смертности. 

Любое местное сообщество стремится к идеальному. Такому, где каждый его предста-
витель может свободно и в максимально комфортных условиях жить, работать, развиваться, 
вступать в различные коммуникации и социальные группы. Совместное проживание обу-
словлено общностью социально-экономических условий, но для представителей местных 
сообществ важны не только такие условия жизнедеятельности, но также комфортная жизнь с 
социальным и ментальным благополучием. 
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ДЕТСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ КАК ЧАСТЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

CHILD POPULATION AS PART OF THE DEMOGRAPHIC POTENTIAL KURGAN 
REGION 

 
Аннотация. Рассматриваются количественные и качественные характеристики детско-

го населения Курганской области как часть демографического потенциала территории.  
Ключевые слова: демографический потенциал; детское население. 
Abstract. The quantitative and qualitative characteristics of the children's population of the 

Kurgan region as part of the demographic potential of the territory are considered. 
Key words: demographic potential; children population. 

 
Понятие «потенциал» подразумевает под собой обобщенную характеристику ресурс-

ных возможностей в той или сфере деятельности общества. Формирование понятия «демо-
графический потенциал» связано со стремлением и необходимостью выявления возможно-
стей, заложенных в структуре населения по различным демографическим признакам. Исходя 
из этого, под демографическим потенциалом региона понимается совокупность людей (на-
родонаселение) с определенными качественными и количественными характеристиками не-
обходимыми для социально-экономического развития данной территории [1].  

Одной из качественных характеристик демографического потенциала является состав 
населения по возрастным группам, в рамках которого выделяют детское население. Детское 
население – это социально-демографическая группа, выделенная на основе возрастных ха-
рактеристик (0–15 лет) и отличающаяся от других социальных групп положением в общест-
ве, интересами, потребностям. Детское население является, помимо демографического по-
тенциала, носителем социально-экономического, культурного потенциала территориального 
развития. Именно на основе анализа процессов, происходящих в этой категории населения 
есть возможность сделать прогноз будущего отдельных стран и регионов. Поэтому тема яв-
ляется актуальной. 

На 2016 г. численность детского населения в Курганской области составляет 154589 
чел. или 17,9% от численности населения региона, что ниже общероссийского показателя 
(19,9%). В территориальном аспекте, большая часть детского населения сконцентрирована в 
Кетовском районе (9,43%), что связано с его «столичным» для области положением. Наибо-
лее низкие показатели концентрации (1,2%) и доли от населения административного района 
(14-15%) рассматриваемой категории жителей региона имеют «национальные» районы об-
ласти – Альменевский и Сафакулевский и северный – Шатровский район. В регионе отмеча-
ется неблагоприятная тенденция связанная со снижением числа жителей до 15 лет включи-
тельно – на 15,4% за период с 2005 по 2016 г. [3], если рассматривать более длительный вре-
менной промежуток (с 1989 г.) то число лиц моложе трудоспособного возраста сократилось в 
1,5 раза [2], В 20017 г., по предварительным данным органов статистики, ситуация еще более 
усугубилась (снижение на 3–4%). Тогда как в России наблюдается незначительный рост дан-
ной категории населения – на 2,2%. Тенденция снижения численности детских возрастов от-
ражает ситуацию общего снижения населения области за этот же период (13,1%), падения 
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