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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ СОЦИОЛОГИЯ
THEORETICAL AND APPLIED SOCIOLOGY

Научная статья
УДК 323.113
DOI: 10.17213/2075-2067-2023-6-7-14

ДИАСПОРЫ В СУБЪЕКТНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

(НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Андрей Владимирович Бедрик1, Галина Игоревна Чикарова2

1, 2Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия
2Южно-Российский филиал Федерального научно-исследовательского

социологического центра РАН, Ростов-на-Дону, Россия
1avbedrik@sfedu.ru, ORCID: 0000-0002-7549-4629,

AuthorID РИНЦ: 817604, Scopus AuthorID: 56809251600
2chikarova@sfedu.ru, ORCID: 0000-0002-7499-5472, AuthorID РИНЦ: 947628

Аннотация. Цель исследования заключается в выявлении субъектного профиля граж-
данской вектора государственной национальной политики на региональном уровне, а так-
же в определении индикаторов и уровня социальной субъектности диаспорных гражданс-
ких институций Ростовской области.

Методы исследования. Исследование основано на неоинституциональной методоло-
гии, а также теоретических положениях теории социального капитала и теории социаль-
ных симулякров. Эмпирической базой исследования послужили результаты социологическо-
го опроса, а также результаты глубинных интервью.

Результаты  исследования. Выявлен существенный институциональный потенциал 
диаспорных сообществ и целый ряд рисков, препятствующих полноценной реализации при-
оритетов государственной национальной политики в РФ. Исследованы диаспоры в кон-
тексте российской национальной политики в Ростовской области. Осуществлена типоло-
гия диаспорных гражданских институтов.

Перспективы исследования. Результаты исследования могут быть использованы при 
планировании мероприятий государственной национальной политики на предстоящий ис-
торический период в условиях подготовки к 2025 году новой редакции Стратегии государс-
твенной национальной политики России.

Ключевые слова: диаспоры, диаспорные сообщества, государственная национальная 
политика, гражданские институты, Ростовская область
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Введение. Реализация государственной 
национальной политики в России опирает-
ся на конституционный принцип свободно-
го выбора гражданами своей национальной 
принадлежности, недопустимость права ис-
пользования своего родного языка и выбора 
модели этнокультурной социализации в час-
тной и семейной жизни 1. Гарантированный 
Конституцией РФ принцип заложен в ос-
нову базового нормативно-правового доку-
мента всей сферы национальных отноше-
ний в Российской Федерации — Стратегию 
реализации государственной национальной 
политики Российской Федерации на период 
до 2025 года (далее — СГНП РФ), утверж-
денную указом Президента РФ в декабре 
2012 года 2. В ближайший двухлетний период 
предстоит не только дать оценку эффектив-
ности мероприятий, реализованных в рам-
ках действующей Стратегии, но и с учетом 
полученного опыта сформировать новый 
нормативный фундамент развития сферы 
межнациональных отношений в России 
в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве. В этой связи актуализируется вопрос, 
насколько субъекты государственной нацио-
нальной политики смогли реализовать свой 
функционал и обеспечить полноценную 
реализацию ключевых целей стратегии: ук-
репление общегражданской (российской) 
идентичности, сохранение этнокультурного 
многообразия населения России, обеспе-
чение интеграции мигрантов и содействие 
привлечению соотечественников в Россию, 
противодействие экстремизму и недопу-
щение распространения ксенофобии и, как 
следствие, гармонизации межнациональных 
отношений в российском обществе [9; 10].

Особенностью СГНП РФ, реализуемой 
в настоящем периоде, является тот факт, что 
её субъектами наряду с органами государс-
твенной власти Российской Федерации, орга-
нами государственной власти субъектов РФ, 
органами местного самоуправления, а также 
учреждениями образования, науки, культу-
ры и молодежной политики выделяются ин-
ституты гражданского общества. СГНП РФ 

не только постулирует задачу полноценного 
использования потенциала институтов граж-
данского общества, в том числе националь-
ных и многонациональных общественных 
объединений граждан, национально-культур-
ных автономий, для преодоления межэтни-
ческой разобщенности и вражды, но и рас-
пространяет их участие на сферу регулиро-
вания миграционных процессов, противо-
действия экстремизму и терроризму, на мо-
лодежную, образовательную и культурную 
политику России [1]. В то же время, несмотря 
на оформление институциональных условий, 
участие гражданских субъектов в реализации 
стратегических целей и задач национальной 
политики России, общественные объедине-
ния до сих пор не обладают необходимым 
уровнем гражданской субъектности, кото-
рая гарантировала бы их самостоятельность 
и обеспечивала их необходимым ресурсным 
потенциалом для достижения декларируе-
мых приоритетов — общегражданской кон-
солидации при сохранении поликультурного 
многообразия российского общества.

Материалы и методы. Исследование 
основано на неоинституциональной методо-
логии Д. Норта [5], а также теоретических 
положениях теории социального капитала 
П. Бурдьё [3] и теории социальных симуля-
кров Ж. Бодрийяра [2]. Эмпирической базой 
исследования послужили результаты соци-
ологического опроса, проводимого в ию-
ле-сентябре 2023 года в Ростовской области 
среди представителей этнических диаспор 
(N = 1350), а также результаты глубинных 
интервью с лидерами и активистами нацио-
нально-культурных объединений, сотрудни-
ками органов государственной власти и мес-
тного самоуправления в регионе (N = 45).

Специфика диаспорных сообществ 
в России. Под гражданскими институтами как 
субъектами национальной политики нами рас-
сматриваются структуры гражданского обще-
ства в виде формальных и неформальных не-
государственных добровольных объединений 

1 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.constitution.
ru/10003000/10003000-4.htm (дата обращения: 16.11.2023).

2 Указ Президента РФ «О Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года» 
от 19.12.2012 г. №1666 [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102161949 (дата 
обращения: 16.11.2023).



10

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 6
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 6

граждан, осуществляющих на основе совмес-
тных интересов и целей свою деятельность, 
стремящихся через нее реализовать комплекс 
своих потребностей, достичь общего резуль-
тата [8]. В общем комплексе гражданских 
институций национальной политики можно 
выделить две группы организаций. Первую 
группу составляют национально-культурные 
автономии и общественные организации, 
в том числе национально-культурные центры, 
фонды, этноконфессиональные объединения 
и т. д. Вторую группу составляют организа-
ции интернационального профиля, в том чис-
ле правозащитные организации, организации 
общественной (публичной) дипломатии, объ-
единения патриотической направленности, 
проектные группы и т. д.

Особое место в организационном профи-
ле гражданских субъектов национальной по-
литики занимают объединения, представляю-
щие диаспорные сообщества, т. е. этнические 
группы, имеющие за пределами Российской 
Федерации своё национальное государство, 
историческую родину, этническое ядро [7]. 
Исключительность их положения связана 
с тем, что, выполняя функцию внутриэтни-
ческой интеграции, данные объединения не-
избежно опираются на представления о собс-
твенном «национальном гнезде» за пределами 
Российского государства. Соответственно, 
в отличие от национально-культурных объ-
единений автохтонных народов России диа-
спорные объединения не только опираются 
на программные цели российской националь-
ной политики, но и обеспечивают выполнение 
функций агента публичной дипломатии, не-
посредственно вовлечены в сетевой миграци-
онный обмен, ориентируются на постоянную 
актуализацию связей с государствами своей 
титульной принадлежности [6]. Данное на-
правление работы гражданских диаспорных 
объединений существенно актуализировано 
в современных условиях. В условиях роста 
международного давления и напряженности 
Российское государство испытывает серьез-
ную заинтересованность в развитии сотруд-
ничества с той частью зарубежных непра-
вительственных структур, интересы и цели 
деятельности которых соответствуют интере-
сам и целям политики России: популяризации 
ценностей интернационализма и патриотизма, 
пропаганде идей добрососедства и сотрудни-

чества, недопущению реабилитации фашизма 
и оправдания национализма.

Наряду с функционалом агента публич-
ной дипломатии деятельность гражданских 
диаспорных институтов обеспечивает реа-
лизацию еще нескольких базовых функции 
[4]: во-первых, функцию представительства 
этнических и религиозных интересов диа-
споры во всех внешних взаимодействиях, 
в том числе с органами государственной 
власти, муниципалитетами, дипломатичес-
кими структурами и др.; во-вторых, функцию 
сохранения национальной культуры и языка, 
где диаспорные объединения зачастую вы-
нуждены опираться на ресурсный потенциал 
международных организаций и зарубежных 
правительств, представляющих данную эт-
ническую группу; в-третьих, медиаторскую 
функцию, которая состоит в участии граж-
данских институций диаспор в решении 
межэтнических и межрелигиозных конфлик-
тов, их профилактике в рамках региональных 
и локальных сообществ.

Диаспоры в контексте российской на-
циональной политики в Ростовской облас-
ти. В соответствии с данными Территори-
ального органа Министерства юстиции РФ 
по Ростовской области на территории регио-
на на начало ноября 2023 года действующи-
ми гражданскими организациями националь-
но-культурного профиля являются 116 объ-
единений различного юридического статуса: 
национально-культурные автономии, обще-
ственные организации, автономные неком-
мерческие организации, фонды и иные объ-
единения. Из них абсолютное большинство 
представляют интересы диаспорных народов 
(107 организации, т. е. 92 %). Территориаль-
ный статус данных объединений различен: 
есть общероссийское объединение, регио-
нальные и местные организации, представ-
ляющие интересы следующих диаспорных 
этносов: армян (32), азербайджанцев (15), 
украинцев (10), белорусов (7), поляков (6), 
турок-месхетинцев (6), греков (5), грузин (5), 
евреев (5), корейцев (4), узбеков (4), ассирий-
цев (2), таджиков (2), абхазов (1), афганцев 
(1), молдаван (1), сирийцев (1). Кроме того, 
на уровне неформальных объединений фун-
кционируют объединения езидов, кыргызов, 
немцев, удин. Особняком стоит осетинское 
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объединение, которое одновременно позици-
онирует себя и как организации автохтонного 
этноса России, и как субъект общественной 
дипломатии в отношениях России и Респуб-
лики Южная Осетия.

Однако представленное многообразие на-
ционально-культурных диаспорных объеди-
нений имеет определенное статистическое 
искажение, так как одна и та же инициативная 
группа диаспорных лидеров может выступать 
учредителем региональной и нескольких мес-
тных общественных организаций, регистри-
ровать для различных целей дополнительные 
общественные институции более узкого про-
филя деятельности либо, несмотря на наличие 
юридически зарегистрированной обществен-
ной структуры, фактически не осуществлять 
какой-либо гражданской активности, не учас-
твовать в мероприятиях государственной на-
циональной политики в регионе в течение 
продолжительного времени.

При анализе потенциала гражданского 
диаспорного института, который обеспечи-
вал бы его способность выступать в качестве 
субъекта государственной национальной по-
литики, нами используется следующий набор 
индикаторов: 1) добровольность создания ор-
ганизации; 2) мотивированность деятельнос-
ти организации интересами и потребностями 
диаспорной группы; 3) ресурсное обеспече-
ние деятельности за счет материальных, ор-
ганизационных, нормативных, социальных, 
символических, информационных и иных 
ресурсов; 4) самостоятельность в определе-
нии приоритетов, целей и форм деятельности 
организаций и своих лидеров, а также в выбо-
ре партнеров; 5) регулярность деятельности 
в противовес ее фрагментарности и/или эпи-
зодичности; 6) легитимность гражданской ор-
ганизации и ее лидеров в оценках конкретной 
целевой группы; 7) результативность деятель-
ности, проявляющаяся в обеспечении дости-
жения постулируемых целей объединения.

В ходе проведенных исследовательских 
процедур было установлено, что подавляю-
щее большинство гражданских институций 
диаспорного профиля в Ростовской области 
декларируют «альтруистические» мотивы 
своей деятельности, в основе которых лежит 
забота о представителях своей национальной 
культуры, ориентация на защиту их прав, со-
хранение традиций и языка, на привлечение 

ресурсов к решению широкого комплекса 
жизненных проблем членов диаспоры. Та-
кую позицию в той или иной степени выра-
жают практически все респонденты из числа 
лидеров и активистов национально-куль-
турных объединений Ростовской области. 
Они же постулируются в уставных докумен-
тах и на информационных ресурсах групп.

Однако по результатам глубинных ин-
тервью с представителями органов власти 
и опросов представителей диаспор в деятель-
ности гражданских институций заметно про-
являются мотивы прагматично-инструмен-
талисткого порядка. Данные мотивы связа-
ны со стремлением лидеров национальных 
диаспорных объединений обеспечить себя 
символическим капиталом, необходимым 
для получения различного рода социальных 
преференций (в том числе материального 
и политического порядка) при осуществле-
нии частной предпринимательской деятель-
ности, карьерной самореализации. Среди мо-
лодежных лидеров национально-культурных 
диаспорных сообществ превалирующими же 
выявлены мотивы гражданской самореализа-
ции, когда сообщество выступает своего рода 
лифтом социальной мобильности молодого 
активиста, а также формой досуга, источни-
ком формирования социального капитала, 
необходимого для будущего карьерного про-
движения в иных, не связанных за гражданс-
кой инициативой, сферах деятельности.

Анализ практики реализации гражданс-
кими субъектами мероприятий национальной 
политики в регионе позволяет дифференци-
ровать их на две условные группы, которые, 
хотя и являются тесно взаимосвязанными 
между собой, но тем не менее имеют различ-
ную мотивационную компоненту с альтерна-
тивными по своему содержанию целевыми 
установками. Первую группу практик со-
ставляют автономные практики диаспорных 
организаций, которые реализуются за счет 
их собственного потенциала и привлечения 
негосударственных источников средств (лич-
ные средства, спонсорство, гранты). Вторую 
группу практик составляют реактивно-патер-
налистские практики, реализуемые объедине-
ниями на основе выполнения прямых распо-
ряжений органов власти либо через участие 
в инициативах иных общественных объеди-
нений, институтов образования, культуры, 
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молодежной политики. Такого рода участие 
в полном смысле не является реализацией 
гражданской субъектности, так как опирается 
исключительно на исполнительский потен-
циал сообщества. С точки зрения представи-
телей диаспорного сообщества данного рода 
деятельность представляет ценность как инс-
трумент позиционирования группы, разви-
тия её узнаваемости, как необходимый опыт 
для реализации самостоятельных проектов 
объединения в будущем. В то же время опыт 
проведенного исследования свидетельствует, 
что часть национально-культурных диаспор-
ных объединений ориентируются на исклю-
чительное участие в такого рода пассивных 
практиках, так как они не требуют мобили-
зации значительного материального, темпо-
рального и человеческого ресурса.

Диаспорные гражданские институты: 
проблемы типологии. Первичный анализ 
деятельности национально-культурных диа-
спорных объединений Ростовской области 
позволил классифицировать их на четыре ба-
зовых типа гражданских институций по со-
стоянию их социальной субъектности (высо-
кий/низкий) и ресурсному обеспечению (вы-
сокое/низкое) их деятельности (табл. 1).

Первый тип диаспорных гражданских 
институтов — центры этнической силы — 
характеризуется высоким уровнем интегра-
ции в элитарные социальные слои, наличием 
класса этнической интеллигенции и класса 
этнического предпринимательства, много-
слойными структурами диаспоры, как пра-
вило, включающей несколько исторических 
компонентов, значительным демографичес-
ким потенциалом и актуальной этнической 
идентичностью среди молодежи, использова-
нием в своей деятельности самостоятельных 
ресурсов и привлечением внешних средств.

Второй тип диаспорных гражданских ин-
ститутов — центры этнического предприни-
мательства — отличается большим объемом 
демографического потенциала группы, но его 
концентрацией преимущественно в низко-
престижных и малоквалифицированных сфе-
рах занятости. Лидер объединения монопольно 
обеспечивает каналы большинства внешних 
связей группы. В данных группах практически 
отсутствует слой этнической интеллигенции. 
Фактически данные объединения выполняют 
функционал сетевого миграционного центра. 
В этих группах имеет место неравномерное 
представительство мужчин и женщин и возрас-
тных когорт: большинство представителей диа-
споры относятся к категории трудоспособного 
населения мужского пола.

Третий тип диаспорных гражданских ин-
ститутов — центры этнического просвеще-
ния — это новые группы с растущим демог-
рафическим потенциалом, которые за счет 
небольшого, но активного слоя этнической 
интеллигенции (как правило, выпускников 
российских вузов) проявляют высокую сте-
пень гражданской активности и в значитель-
ной степени ориентированы на символичес-
кую интеграцию в новое сообщество.

Четвертый тип диаспорных гражданских 
институтов — центры этнической носталь-
гии — представляют преимущественно клас-
сические диаспоры, демографический потен-
циал которых ограничен возрастной структу-
рой (люди старшего возраста и пожилые) и ин-
тенсивными ассимиляционными процессами 
среди молодежи и представителей среднего 
поколения. Однако в настоящий момент в дан-
ных группах наблюдается тенденция расши-
рения социальной базы своей деятельности, 
что обусловлено ростом интереса со стороны 
молодежи к предоставляемым сообществами 
возможностям репатриационного характера.

Ресурсный
потенциал

Высокий уровень
социальной субъектности Низкий уровень социальной субъектности

Высокий Центры этнической силы Центры этнического предпринимательства
Низкий Центры этнического просвещения Центры этнической ностальгии

Таблица 1
Table 1

Типология диаспорных гражданских институтов
Typology of Diaspora civic institutions
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Заключение. Анализ субъектного про-
филя государственной национальной поли-
тики на региональном уровне с одной сто-
роны позволил выявить существенный ин-
ституциональный потенциал диаспорных 
сообществ, но с другой продемонстрировал 
наличие целого ряда рисков, препятствую-
щих полноценной реализации приоритетов 
СГНП РФ. Такими рисками являются де-
мотивация реальной гражданской иници-
ативы и распространение симулятивного 
вектора гражданского участия диаспорных 
гражданских институтов в мероприяти-
ях национальной политики и, как следс-
твие, потенциальная делегитимация этих 
организаций в оценках их целевых групп. 
Свидетельством подобной тенденции яв-
ляется тот факт, что одно и то же диаспор-
ное сообщество представляют несколько 
альтернативных друг другу общественных 
объединений, лидеры которых зачастую 
выступают конкурентами, а среди части 
рядовых членов диаспор ни одно из объ-
единений не рассматривается как предста-
витель их интересов. Преодоление данных 
негативных тенденций является первооче-
редной задачей планирования мероприятий 
государственной национальной политики 
на предстоящий исторический период в ус-
ловиях подготовки к 2025 году новой ре-
дакции Стратегии государственной нацио-
нальной политики России.
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Аннотация. Цель  статьи — описание ситуации провокативного действия в кон-
тексте самоосуществления прогноза. Условия возникновения самоосуществления или 
саморазрушения прогнозов изучены слабо и требуют особого внимания, так как связаны 
с улучшением методологии прогнозирования и пониманием процессов, происходящих в со-
циальной реальности. Провокация как форма социального действия может выступать 
таким условием.

Методологической основой работы выступают сравнительный и предметно-содер-
жательный анализ, системный подход, метод описания и сопоставления отдельных фак-
тов с элементами теоретических положений.

Результаты исследования. На примере истории взаимодействия России и НАТО сде-
лано обоснованное предположение, что провокация как целерациональное действие, или 
как следствие последовательных решений одностороннего порядка, может порождать 
ситуацию самоосуществления прогноза. Это возможно в следствие особой детерминации 
провокативного процесса, вызванного прежде всего аксиологическими основаниями этих 
действий.

Перспектива исследования связана с дальнейшим углублением наших познаний о меха-
низмах и процессах взаимодействия прогнозов и прогнозируемой реальности.

Ключевые слова: провокация как социально-психологический и политический феномен, 
свобода и детерминация, аксиологические установки, положительная обратная связь, про-
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Abstract. The purpose of the article is to describe the situation of provocative action in the 
context of the self-fulfillment of the forecast. The conditions for the emergence of self-fulfillment or 
self-destruction of forecasts are poorly studied, and require special attention, as they are associated 
with improving the methodology of forecasting and understanding the processes taking place in 
social reality. Provocation as a form of social action can act as such a condition.

The methodological  basis  of  the work is a comparative and substantive content analysis, 
a systematic approach, a method of describing and comparing individual facts with elements of 
theoretical provisions.

Research results. Using the example of the history of interaction between Russia and NATO, 
a reasonable assumption was made that provocation as a purposeful rational action or as a result 
of consistent unilateral decisions can give rise to a situation of self-fulfillment of the forecast. This 
is possible due to the special determination of the provocative process caused primarily by the 
axiological foundations of these actions.

The prospects of  the research are connected with the further deepening of our knowledge 
about the mechanisms and processes of interaction between forecasts and predicted reality.

Keywords: provocation as a socio-psychological and political phenomenon, freedom and 
determination, axiological attitudes, positive feedback, prognostic paradox, self-fulfillment of the 
forecast, the Oedipus effect

For citation: Vasiliev Y. Yu. Provocative action and self-fulfilling prediction // Bulletin of the 
South Russian State Technical University. Series: Socio-economic Sciences. 2023; 16(6): 15–24. 
(In Russ.). http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2023-6-15-24.

Введение. Предвидение будущего вку-
пе с надежными методами прогнозирования 
и анализом возможных угроз остается акту-
альной исследовательской задачей. В числе 
проблем, с которыми сталкивается прогно-
зирование, можно назвать парадокс самоосу-
ществления или саморазрушения прогноза.

Проблема самоосуществления или са-
моразрушения прогнозов изучается в раз-
ных областях гуманитарной науки. В со-
циологии это проблема «самоосущест-
вляющегося пророчества» (Р. Мертон) [8], 
в психологии — эффект Розенталя (эффект 
Пигмалиона) [17], в философии — эффект 
Эдипа (К. Поппер, А. Гендин) [9; 10; 11; 4]. 
Этот прогностический парадокс — Эффект 
Эдипа (здесь и далее ЭЭ) — порождает ком-

плекс гносеологических проблем, касаю-
щихся постижения социальной реальности, 
осуществления воли субъектов и даже цен-
ностно-этических вопросов.

Анализ ЭЭ выявил несколько интерес-
ных моментов: во-первых, широкое понима-
ние субъекта прогноза, влияющего на ситуа-
цию, подразумевающую включение всех ак-
торов, причастных к прогнозу [2]; во-вторых, 
объект прогнозирования, по сути, это любая 
сущность, развертывающаяся во времени, 
но «представляющая собой не детермини-
рованную устойчивость, а весьма хрупкую, 
подверженную воздействиям взаимосвязь, 
способную развертываться по совершенно 
разным сценариям» [3, с. 9]; в-третьих, про-
гнозная информация, побуждающая субъекта 
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к действию и имеющая ценностную (аксио-
логическую) составляющую [2].

Но каков же сам механизм самоосущест-
вления или саморазрушения прогноза? Од-
ним из условий его возникновения является 
способность субъектов влиять на прогнози-
руемый процесс. Поговорим о конкретных 
формах этого влияния. В принципе, любые 
действия людей так или иначе воздействуют 
на ситуацию, но вмешательство в спрогнози-
рованное будущее ставит вопрос: увидели мы 
это будущее или мы его сами создали? Про-
гнозирование и планирование — это разные 
виды деятельности, и ЭЭ демонстрирует ситу-
ацию, в которой может произойти их смеше-
ние. И если подмена понятия ничем не грозит 
планированию как разновидности субъектной 
активности, то подмена прогноза планом ста-
вит под сомнение само прогнозирование как 
вид познавательной деятельности.

Итак, прогнозная информация о буду-
щем побуждает субъекта действовать, и его 
шаги приводят не к некоему постороннему 
результату, а собственно к саморазрушению 
или самоосуществлению прогноза. Что же 
это за шаги и какие конкретные формы они 
могут принять?

Россия — НАТО. Провокация. Наблю-
дение за актуальными политическими и меж-
дународными событиями побудило автора 
обратить пристальное внимание на феномен 
провокации.

Независимо от оценок украинского кризи-
са, можно смело констатировать, что для всех 
участников событий ситуация вышла за рамки 
запланированного сценария. Столь же очевид-
но, что мы наблюдаем самоосуществление до-
вольно мрачных прогнозов, которые давались 
многими аналитиками и экспертами [1; 12]. 
Таким образом, с одной стороны мы распола-
гаем пулом обоснованных прогнозов, предуп-
реждающих, что определенное политическое 
поведение (в частности расширение НАТО 
и многолетнее вооруженное противостояние 
между Донецком и Киевом) приведет к кри-
зису, а с другой стороны — наблюдаем чере-
ду политических действий, непосредственно 
приведших к ожидаемому кризису. В некото-
ром отношении нынешний военно-политичес-
кий конфликт можно назвать самоосущест-
вившимся прогнозом.

Можно сделать поправку на то, что эк-
спертиза и аналитика такого рода не особо 
востребована лицами, принимающими госу-
дарственные решения, и таким образом пе-
ред нами не самоосуществившийся прогноз, 
а просто пример успешного предвидения бу-
дущего со стороны экспертного сообщества. 
Но прогнозы не были закрытыми, а наобо-
рот, весьма широко освещались. Все были 
информированы, что вероятность конфрон-
тации при сохранении тенденции возраста-
ет. Все заинтересованные структуры знали 
сценарий, по которому развиваются события. 
Россия неоднократно предупреждала, что 
политика односторонних действий приведет 
к обострению ситуации. Таким образом, речь 
идет именно о самоосуществлении прогноза.

В чем же проявляется провокативность 
действий, приведшая к кризису? Прежде все-
го, это расширение блока НАТО на Восток, 
проводимое странами Запада в односторон-
нем порядке. В теориях политики и в конф-
ликтологии давно известна «дилемма безо-
пасности», описанная Дж. Херцем [16], сви-
детельствующая о том, что односторонние 
меры по усилению собственной безопаснос-
ти ведут к таким же мерам и с другой сторо-
ны, что в свою очередь приводит не к повы-
шению, а наоборот, к снижению уровня безо-
пасности, что и произошло на практике.

Расширение НАТО проводилось и обос-
новывалось как расширение зоны мира и бе-
зопасности. Подразумевалось (как минимум, 
в Восточной Европе), что это гарантирует 
защиту от агрессии России. В то же время са-
мой России, если она не намерена проявлять 
агрессию, беспокоиться не о чем. В Россий-
ской Федерации на это смотрели совершен-
но иначе. Экспансионистский военный блок 
последовательно приближался к границам 
страны, размещая по их периметру военную 
инфраструктуру, направленную на усиление 
ударных возможностей, и единственной га-
рантией безопасности являлись миролюби-
вые декларации Запада. И это при том, что 
заключать какие-либо обязывающие догово-
ры на Западе не собирались.

Теперь же действия России использу-
ются на Западе как доказательство ее агрес-
сивности и, как следствие, дальновидности 
решения о расширении НАТО. В свою оче-
редь, Россия убедилась, что опасения относи-
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тельно враждебных намерений НАТО были 
верны, несмотря на все заверения в мирных 
намерениях. В ходе возникшего конфликта 
каждая сторона увидела подтверждение сво-
их опасений.

Со стороны «коллективного Запада» это 
была беспроигрышная стратегия. Если Рос-
сия не противодействует расширению НАТО, 
Запад увеличивает возможности военного 
контроля и расширяет сферу политического 
влияния. Если Россия противодействует За-
паду, это лишь подтверждает правильность 
политики расширения НАТО, направленной 
на ее сдерживание. На что это похоже? На са-
мую примитивную провокацию. Вызвать сво-
ими действиями ответную реакцию и пред-
ставить ее как агрессию, подтверждающую 
обоснованность превентивных мер.

Поведение Запада в области расшире-
ния НАТО проанализировано достаточно 
подробно, и причины этого поведения из-
вестны. В американской военно-полити-
ческой доктрине безопасность является 
высшей целью политики, а единственным 
путем гарантировать безопасность явля-
ется проекция силы, то есть наличие во-
енного превосходства [13]. Тот факт, что 
опасения российской стороны либо показа-
тельно игнорировались, либо отметались, 
полностью исключает непреднамеренность 
Запада в вопросе реакции России. На Запа-
де ждали именно такой реакции и провоци-
ровали ее, будучи полностью уверенными 
в собственном превосходстве.

Таким образом, современные между-
народные политические события стали яр-
кой иллюстрацией самоосуществляющихся 
прогнозов. При этом не может не вызывать 
беспокойства детерминистичность проис-
ходящего: «Никто не хотел войны, война 
была неизбежна» (Б. Такман, «Августов-
ские пушки»). Стороны последовательно 
действовали в рамках собственной логики, 
и противоречивость этих устремлений пос-
тепенно доводила уровень противостояния 
до критического.

Это заставляет нас более внимательно 
присмотреться к феномену провокации. Воз-
можно, это одна из конкретных форм той 
самой обратной связи, которая и приводит 
к саморазрушению или самоосуществлению 
прогноза.

Что же такое провокация? Терми-
ном «провокация» описывается достаточно 
большой пласт явлений. В бытовом смысле 
провокацией называют негативно оценивае-
мое действие одной стороны, направленное 
на побуждение к действию другой стороны. 
Оно может выражаться в подстрекательстве, 
когда человека побуждают сделать нечто 
влекущее за собой необоснованный риск, 
очевидное наказание или негативные пос-
ледствия. Так подростки подначивают своих 
приятелей на шалости, беря их «на слабό», 
или манипуляторы намеренно вызывают аг-
рессивную реакцию на свои поступки, чтобы 
выставить себя в качестве невинной жертвы.

Справедливости ради отметим, что есть 
и другие области жизни, где провокация 
не носит столь явного негативного оттенка, 
то есть она рассматривается как допустимый 
прием, вызывающий нужную реакцию. В на-
учных кругах термин «провокация» иногда 
употребляют как синоним побуждения к че-
му-либо. Провокация в ряде случаев исполь-
зуется как журналистский, художественный 
или даже педагогический прием, помогаю-
щий провоцируемому лучше понять некую 
мысль или идею. В медицинской практике 
провокация — это побуждение организма 
к иммунной реакции. Применяется понятие 
провокации и для довольно широких куль-
турных и социальных обобщений. Ю. Лот-
ман рассматривал провокацию как один 
из «механизмов выработки неопределен-
ности», обеспечивающих жизнестойкость 
и возможность саморазвития культуры как 
сверхсложной системы [7, с. 90–91]. То есть 
провокация выступает как механизм, с по-
мощью которого устоявшаяся и «замшелая» 
культура получает новый импульс от какой-
либо инновации или контркультуры и тем 
самым вновь обретает динамику. Иронич-
но, что в современной культуре провокация 
превратилась в постмодернистскую «про-
вокативность», в типовой эпатажный при-
ем, который всё меньше раздражает при всё 
больших усилиях и надежно встроен в гос-
подствующую культуру. Даже поведение 
некоторых юродивых и пророков в древнос-
ти можно характеризовать как намеренное, 
оскорбительное и шокирующее, и объясня-
лось оно тем, что донести до равнодушной 
публики некие истины можно было только 
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эпатажем, обычное морализаторство никого 
не трогало [14]. Иными словами, юродивый 
пророк инициировал агрессию, чтобы вы-
звать ответную агрессию, привлечь внима-
ние и тем самым донести свою мысль. В фи-
лософии метод провокации также имеет 
солидную традицию и восходит к Сократу 
с его иронически показательным неведени-
ем, побуждающим собеседника рассуждать 
в нужном Сократу направлении.

Однако в данном случае мы рассмотрим 
провокацию в традиционно зауженном не-
гативном аспекте. Определение провокации 
в таком ракурсе носит оценочный характер. 
Л. Ю. Зайцева указывает, что понятие «про-
вокация» включает как агрессивные дейс-
твия против кого-либо, так и подстрекатель-
ство к чему-либо. Кроме того, провокация 
может означать создание нестабильной ситу-
ации выбора, но при этом всегда подталкива-
ет к определённому выбору [6]. В трактовке 
А. В. Глуховой, провокация — это действия, 
имеющие целью оказать влияние на друго-
го человека, чтобы склонить его к соверше-
нию всеми осуждаемого поступка, а затем 
подвергнуть санкциям за этот поступок [5]. 
Двойная цель: провокатор сначала стремится 
совершить провокативные действия, задачей 
которых в свою очередь является склонение 
провоцируемого к ожидаемой реакции.

Но наиболее точное определение прово-
кации применительно к ситуации самоосу-
ществления военно-политических прогнозов, 
на наш взгляд, дал А. Тарасов: «Провокация 
как таковая — это действие, рассчитанное 
не на прямой успех, а на то, чтобы побудить 
противника совершить ответное действие, 
в данный момент для него невыгодное или же 
делающее ясной неясную до того ситуацию» 
[15]. «Провокации делятся на такие, которые 
НЕИЗБЕЖНО влекут за собой желательную 
для провокатора реакцию, и на такие, успех 
или неуспех которых зависит в значительной 
степени и от провоцируемого» [15].

В целом это заслуженно негативно оце-
ниваемое поведение является, увы, укоренен-
ным и широко практикуемым во всех сферах 
жизни для достижения самых разнообразных 
целей. Как отмечает А. В. Глухова [5], прово-
кацию используют и для дискредитации или 
компрометации, и для обоснования репрес-
сий, и для получения выгод и преимуществ, 

и даже для имитации (подмены реальных 
действий фикциями).

Почему же провокация столь популяр-
на? Потому что это управляемый процесс. 
Его природа такова, что позволяет прово-
катору контролировать поведение прово-
цируемого. Но и сам провокатор отнюдь 
не обладает большой свободой, хотя уверен 
в обратном.

Дело в том, что провокация — это де-
терминированный процесс. Его участники, 
может быть, и рады что-то изменить и как-то 
расширить степени свободы, но логика про-
вокативного действия ограничивает иници-
аторов провокации в той же мере, что и их 
жертв. Войти в такую ситуацию легко, вый-
ти — очень сложно.

Попробуем проанализировать состав-
ляющие этой детерминации. Прежде всего, 
она двойственна. Она представляет собой 
не просто навязанный выбор, но и строго не-
избежные последствия каждого из выбран-
ных вариантов. Это и развилка на два пути, 
с каждого из которых уже не свернуть, и оче-
видные тупики, в которые эти пути ведут. Это 
иллюзия выбора, «выбор без выбора» между 
плохим и очень плохим.

Резюмируем суть провокации. Итак: 
1. Односторонними действиями создается 
ситуация, затрагивающая интересы другой 
стороны. 2. Другая сторона не может нахо-
диться в такой ситуации, ибо обоснованно 
видит в ней покушение или посягательство 
на свои интересы. 3. Если не отреагировать 
на это посягательство, то в следующий раз 
это повторится, и степеней свободы будет 
еще меньше. Поддаться на давление — зна-
чит признать его действенность и спровоци-
ровать провоцирующую сторону на повто-
рение успешного сценария. Уступки в ответ 
на односторонние действия повлекут их пов-
торение и потребуют дальнейших уступок. 4. 
Если провоцируемая сторона резко реагирует 
и не уступает, в дело вступает вторая часть. 
Негативная реакция провоцируемого объяв-
ляется не реакцией, а инициативой. Провоци-
руемый объявляется зачинщиком конфликта, 
а следовательно, виновной стороной. И что-
бы искупить вину, он должен пойти на уступ-
ки и прекратить конфликт. Итак, в обоих слу-
чаях от провоцируемого требуется уступить. 
Выбор без выбора.
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Характер провокативной детермина-
ции. Можно поднять вопрос о природе такой 
детерминанты, ведь, выявив причину, по ко-
торой ситуация становится детерминирован-
ной, можно искать решения по ее предотвра-
щению или разрешению.

Первое, что приходит на ум, — это мо-
рально-ценностное описание провокативной 
ситуации. Так, одной из важнейших харак-
теристик субъекта является свобода воли. 
Люди, группы людей, сообщества и целые на-
роды крайне болезненно воспринимают вне-
шние меры, направленные на ограничение их 
свободы. В этом аспекте свобода выступает 
как аксиологическое понятие, как ценность. 
В свою очередь ценность свободы имеет 
и моральное измерение. Принуждать, лишать 
свободы выбора — это зло. Именно поэтому 
в моральном отношении провокация — это 
подлость. Любая провокация подразумева-
ет конфликт. Следовательно, возникает еще 
одна ценность: безопасность. Детерминизм 
провокативной ситуации проявляется еще 
и в том, что свобода и безопасность сливают-
ся для провоцируемого воедино. Покушение 
на безопасность (односторонние шаги, по-
тенциально угрожающие безопасности) вос-
принимаются как покушение на свободу вы-
бора. И наоборот, заведение ситуации в тупик 
(утрата свободы выбора) расценивается как 
покушение на безопасность. Аксиологически 
обусловленная социальная детерминация — 
это форма социального действия. Страх по-
терять свободу как ценность — вот что детер-
минирует поведение людей в ситуации про-
вокации, делает их поступки однозначными 
и легко предсказуемыми. Что же заставляет 
провоцируемую сторону действовать детер-
минировано, однозначно и с ущербом для 
себя? Создание условий, при которых конт-
роль над ситуацией переходит в руки прово-
катора. Для провоцируемого переход от сво-
бодного состояния в состояние зависимое 
неприемлем. Реакция на такое положение 
вещей будет однозначно агрессивной. Поку-
шение на свободу со стороны провокатора 
и создание условий выбора между плохим 
и очень плохим побуждает провоцируемого 
разрубить «гордиев узел» немедленно даже 
ценой собственных потерь.

Сюда же относится страх. Страх «спро-
воцировать», то есть дать повод для «обосно-

ванной» агрессии. Он не побуждает к дейс-
твиям, а наоборот, парализует волю. В целом 
и провокация, и страх спровоцировать — это 
проекция силы. Сильный не боится ни спро-
воцировать, ни поддаться на провокацию; 
он не боится агрессии, и более того — готов 
к ней и строит на ней свой расчет. Заведомо 
не готовый к конфликту боится и спровоци-
ровать, и самому стать жертвой провокации. 
Есть ситуации, когда провоцируемый свои-
ми же действиями загоняет себя в заведомо 
невыгодное положение. Так, например, рас-
ценивается историками знаменитое сообще-
ние ТАСС от 13 июня 1941 года. Страх — не-
гативное чувство в любой системе ценнос-
тей, следовательно, то, что вызывает страх, 
оценивается тоже негативно.

Но у аксиологического описания про-
вокации есть недостаток: явно выраженный 
психологизм. Ситуации провокативного ха-
рактера подразумевают субъект-субъектный 
уровень. Именно у людей созревает намере-
ние, люди совершают поступки, люди дают 
оценку, люди руководствуются интересами, 
принципами, ценностями, эмоциями и стра-
хом в том числе.

Но может ли провокативная ситуация 
возникнуть независимо от личной воли? 
Видимо, да. На социально-политическом 
уровне психологические мотивы отдельных 
субъектов естественным образом отходят 
на задний план. Общественное благо, ле-
жащее в основе политики, должно быть ра-
ционально и публично обосновано, то есть 
должны быть учтены различные интересы 
разных социальных, политических и эконо-
мических групп. Может ли в основе раци-
ональной и обоснованной политики лежать 
ошибочная идея, неверная интерпретация, 
неправильно понятые принципы? Да, безу-
словно. Но в любом случае зарождение про-
вокативной ситуации на социальном уровне 
не обусловлено намерениями отдельных ин-
триганов и манипуляторов. Оно обусловле-
но внутренней логикой принимаемых реше-
ний, направленных на достижение публично 
заявленных целей. Публичная цель НАТО — 
военная безопасность. Наиболее очевидный 
путь достижения этой цели — расширение 
зоны безопасности. Так, сменяемые и вы-
борные политики Запада на протяжении 
десятилетий последовательно проводили 
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политику расширения НАТО. Персоналии 
сменяли друг друга, но политический век-
тор оставался неизменным. Заданная инер-
ция настолько масштабна, что отдельный 
человек не может в одночасье свернуть с вы-
бранного десятилетия назад курса. Процесс 
набрал инерцию в виде принятых решений, 
выделенных средств, долгосрочных планов; 
пропорционально возросла и его детерми-
нация. И остановить этот процесс просто 
так, волевым решением, стало практически 
невозможно. Иными словами, здравомысля-
щие политики Запада сами оказались в за-
ложниках ситуации и не имеют уже тех сте-
пеней свободы, которые были в руках Запада 
на начальном этапе. Ситуация детерминиру-
ет и подчиняет своей логике не только жертв 
провокации, но и самих провокаторов.

Таким образом, возникает интерес опи-
сать провокативный процесс, дистанцируясь 
от личностных эмоциональных или ценнос-
тных установок. Например, детерминиро-
ванность провокативных связей, процессов 
и отношений можно описать в терминах сис-
темного анализа, как пример работы положи-
тельных и отрицательных обратных связей 
в социальной среде. Тут тоже проявляются 
интересные проблемы.

На первый взгляд, провокация — это при-
мер положительной обратной связи, усиления 
сигнала. Заложенный в основе провокации 
конфликт усиливается при ее развитии. Так, 
провоцирующая сторона хочет получить пре-
имущество и уступки и получает их, а если 
не получает, то проявляет агрессию.

Есть и содержательный контекст. Зачас-
тую он не важен. Так, провокатору не важно, 
по какой теме, проблеме или вопросу «заце-
пить» провоцируемого. Важно втянуть его 
в ситуацию уступок и конфликта. Но кон-
текст от этого не исчезает. Сама заявленная 
тема, ее содержание, сам вопрос, на котором 
строится провокация, тоже влияет на ситу-
ацию. А если провокатор не только строит 
интригу, но и заинтересован в определен-
ном исходе ситуации, на базе которой он за-
теял провокацию, возникает отрицательная 
обратная связь. Например, персонаж пье-
сы Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак» 
постоянно затевал дуэли, используя как по-
вод характерные особенности собственной 
внешности (большой нос) и зачастую про-

воцируя соперников на насмешки, а потом 
вызывая их на бой. Но сама проблема некра-
сивой внешности, по сути, перед Сирано всё 
равно стояла. Так и с конфликтом Россия — 
НАТО. Рассматривая политику НАТО в дан-
ном конфликте, мы наблюдаем абсурдную 
ситуацию, ведь основная декларируемая 
и содержательная цель политики — это во-
енная безопасность, постоянное повышение 
ее уровня. Фактически мы видим, что НАТО 
не желала конфликта, но делала всё, чтобы 
он созрел и возник. Или, напротив, желала 
конфликта и сознательно лгала. А при каких 
условиях провоцирующая сторона не боит-
ся конфликта? Когда верит, что всё контро-
лирует и является заведомо более сильной. 
Очевидно, в таком случае не надо бояться 
обострений и конфронтации. Но если НАТО 
не боится обострений конфронтации, эс-
калации конфликта и повышения уровня 
непредсказуемости, то как в таком случае 
достичь официальных заявленных целей — 
укрепления безопасности? Потому что де-
факто расширение НАТО привело к резкому 
снижению безопасности и повышению на-
пряженности. Абсурд.

Таким образом, не зависящий от воли 
субъектов инерционный процесс в своем 
развёртывании и по внутренней логике разру-
шает не только позицию провоцируемой сто-
роны, но и позицию провоцирующей стороны.

Выводы. Как же это затрагивает про-
блематику социального прогнозирования 
и парадокс Эдипа в частности? Как мы уже 
сказали, долгая история противостояния 
Россия — НАТО — это яркий пример само-
осуществившегося прогноза. Политика ук-
репления безопасности — это объективный 
процесс. Прогноз о том, что именно эта кон-
кретная политика приведет к кризису, — это 
тоже классический прогноз. Самоосущес-
твившимся пророчеством ситуация стано-
вится, когда опасения России показательно 
игнорируются, несмотря на опасность кон-
фронтации. Решение поддерживать поли-
тический курс на безопасность, несмотря 
на предупреждения, это и есть самоосущест-
вление пророчества: предупреждения о том, 
что данный курс способен обострить меж-
дународную ситуацию, получены, учтены, 
признаны верными и курс на конфронтацию 
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показательно продолжен. В дело вступает 
логика провокации.

И последнее, что хотелось бы отметить. 
Наш мир устроен так, что в нем гораздо легче 
разрушать, чем созидать. Игнорировать чу-
жие интересы при достижении собственных 
проще, чем стремиться достичь компромис-
са. Инициировать процессы, которые приво-
дят к кризису, не оставляя выбора участни-
кам, легче, чем последовательно выстраивать 
полноценное и равноправное сотрудничес-
тво. Провокация проста в своем появлении 
и устойчива в своей динамике, ибо в силу 
ряда причин это самоподдерживающийся 
процесс. Но ведет она к разрушению. Она 
разрушает доверие, порядок, влечет репута-
ционные и организационные потери для всех 
сторон. Это столь же легко прогнозируемый 
итог любого спровоцированного конфликта.
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Аннотация. Цель  научно-исследовательской  работы — провести социологический 
анализ социальной оценки как специфического феномена общественного сознания в контек-
сте оптимизации технологии комплексной оценки в политическом управлении и определе-
ния основных направлений ее совершенствования.

Методология. Для характеристики комплекса мероприятий, который позволяет оце-
нить общественно-политические события, происходящие на современном этапе обще-
ственного развития России, в исследовании использовались социологический, нормативный 
и деятельностный методологические подходы. Рассмотрена типология социальных оце-
нок в политическом управлении, которая опирается на комплекс шести фундаментальных 
способов исследования: метод комплексной технологии анализа политических процессов, 
метод анализа поведения, метод комплексной технологии оценки политических решений, 
метод анализа социально-политических процессов, метод анализа социально-политичес-
ких решений и метод анализа воздействий.

Результаты исследования. Проведен практический анализ применения методов со-
циальной оценки политического управления на региональном уровне. Предложены сов-
ременные методики социальной комплексной оценки в сфере политического управления, 
где представлены наиболее эффективные технологии комплексной социальной оценки 
общественно-политических событий России и обосновано существование взаимосвязи 
и взаимозависимости между социальными оценками и эффективностью политического 
управления.

Перспективы исследования. В исследовании предложены направления совершенство-
вания механизма оценки политического управления, результатом апробации которых ста-
нет наиболее грамотная, объективная и четкая социальная оценка политических процес-
сов и явлений, учитывающая значительные различия в условиях их работы.
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Abstract. The purpose of the research work is to conduct a sociological analysis of social 
assessment as a specific phenomenon of public consciousness in the context of optimizing the 
technology of integrated assessment in political management and determining the main directions 
for its improvement.

Methodology. To characterize the set of measures that allows us to assess the socio-
political events taking place at the present stage of social development in Russia, the study used 
sociological, normative and activity-based methodological approaches. The typology of social 
assessments in political management is considered, which is based on a set of six fundamental 
research methods: the method of complex technology for analyzing political processes, the method 
of behavior analysis, the method of complex technology for evaluating political decisions, the 
method of analyzing socio-political processes, the method of analyzing socio-political decisions 
and the method of analyzing impacts.

Research  results. A practical analysis of the application of methods of social assessment 
of political management at the regional level has been carried out. Modern methods of social 
integrated assessment in the field of political management are proposed, which presents the most 
effective technologies for integrated social assessment of socio-political events in Russia and 
substantiates the existence of a relationship and interdependence between social assessments and 
the effectiveness of political management.

Prospects of  the  study. The study suggests ways to improve the mechanism for evaluating 
political governance, the result of which will be the most competent, objective and clear social 
assessment of political processes and phenomena, taking into account significant differences in 
their working conditions.
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Концептуализация понятия «социаль-
ные оценки» в социологическом дискурсе. 
Современный этап общественного развития 
индуцирует новую веху социально-полити-
ческого научного направления. Изучая спе-
цифику и особенности развития социальных 
наук на территории России, стоит отметить, 
что они прошли эволюционный путь развития, 
который был вызван различными государс-
твенными и общественными преобразования-
ми. К концу XX века социальные науки полу-

чили возможность «нового дыхания», так как 
на первый план анализа и характеристики со-
циальных проблем были выдвинуты вопросы, 
которые ранее оставались неизученными или 
рассматривались в общей форме выражения 
социальной действительности. В частности, 
это коррелирует с тематикой, связанной с сущ-
ностью и особенностями социального позна-
ния, анализа и характеристики социальных 
ценностей общества, а также необходимости 
и эффективности социальных оценок. Анализ 
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общественного сознания и сущности бытия, 
характеристика социальной действительности 
стали опираться на факторы ценностно-оце-
ночных феноменов, которые обусловили но-
вый шаг в понимании сущности социальной 
действительности.

На современном этапе общественного 
развития перманентно проводится всесторон-
няя оценка различных явлений и процессов, 
происходящих в окружающем мире. Прово-
дится оценка мнений, суждений и высказыва-
ний людей, поступков и идей. Таким образом, 
социальные оценки охватывают все стороны 
жизнедеятельности общества, отражают осо-
бенности и специфику взаимодействия чело-
века и окружающей его действительности. По-
добное проявление ценностных суждений ха-
рактеризуется субъективным началом, так как 
любая социальная оценка детерминирована 
представлениями индивида или группой лиц. 
На основе социальных оценок происходит 
выборка того, какие положения социальной 
действительности выступают необходимым 
фактором развития и направлены на удовлет-
ворение потребностей общества [3].

В начале прошлого века основатель на-
правления философии- феноменологии 
Э. Гуссерль писал о том, насколько его по-
ражают несоизмеримость факта и сущности 
происходящего события. В своих исследо-
ваниях автор подчеркивал тот факт, что изу-
чение и анализ исключительно фактических 
положений отражения действительности 
никогда не будет истинным отражением су-
ществующей реальности. В случае, когда 
исследователи опираются на совокупность 
научно-философских методов познания и иг-
норируют социальные оценки происходящих 
явлений и процессов, им никогда не удастся 
репрезентовать истинную картину происхо-
дящих явлений. Обратной стороной данного 
суждения выступает факт о том, что, изучая 
происходящие события и явления, не стоит 
намеренно отказываться от фактических дан-
ных, которые позволяют сделать характерис-
тику более содержательной и весомой.

Социальная оценка, выступая феноме-
ном философской мысли, позволяет раскрыть 
взаимосвязь смысла и значения процессов 
и явлений, отражающих индивидуальные 
и общественные установки. Оценка выступа-
ет отражением ценностных положений, кото-

рые характеризуют современный этап разви-
тия общества [3]. Именно благодаря оценоч-
ным суждениям раскрывается взаимосвязь 
различных явлений общественной жизни, 
которые выступают показателями развития 
различных сфер жизнедеятельности. На ос-
нове оценочных суждений происходит акту-
ализация действительности.

Одной из наиболее важных черт, кото-
рые обуславливают социальную оценку, вы-
ступает её неотделимость от субъекта. Так, 
именно на основе мнения субъекта происхо-
дит процесс определенной ценностной пред-
метности, а также характеристика специфи-
ки и особенностей человеческого развития. 
Распространение оценочных суждений де-
терминировано фактором необходимости ре-
шения вопроса о предпочтениях индивидов. 
На основе оценочных суждений происходит 
выражение ценностной предметности, а так-
же отражение объективных человеческих 
потребностей. Так, если в данный временной 
период общность в большей мере дает оцен-
ку политическим решениям органов власти, 
то это означает, что данная сфера жизни ин-
тересует её больше всего или же данная сфе-
ра подвержена проявлению неоднозначных 
факторов развития.

Проводя анализ ценностных суждений 
и ценностной предметности, необходимо 
отметить, что данные характеристики не яв-
ляются тождественными. Так, ценность вхо-
дит в структуру характеристики ценностной 
предметности и отражает функциональное 
состояние объекта. Кроме этого, состояние 
предмета или явления всегда охарактеризова-
но как объективное явление, в то время как 
рефлексия или оценка субъективны [7]. Сто-
ит обозначить, что предметом социальной 
оценки могут являться не все процессы и яв-
ления, происходящие в жизни, а лишь опре-
деленная ценностная предметность, которая 
предопределяет конкретный период истори-
ческого развития.

Социальную оценку можно рассматри-
вать в контексте сравнения объекта оценива-
ния с эквивалентом как мерой оцениваемого. 
Наличие равноценного элемента, на основе 
которого происходит анализ факторов, вы-
ступает важнейшим элементом, который 
отличает процесс социальной оценки. По-
добным эквивалентом может выступать оп-
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ределенная общественная ценность, модель 
поведения, принятое решение [10]. В слу-
чае измерения одним эквивалентом субъект 
может получить определенную ценность, 
но в случае сравнения процесса или явления 
с иным эквивалентом он может получить аб-
солютно иной исход. Таким образом, процесс 
социальной оценки характеризуется комп-
лексом мероприятий, при котором субъект 
(индивид) оценивает объект (политическое 
решение) на основе внутренних и внешний 
оснований и по результатам которого будет 
выявлен характер оценки.

Методология и методика комплексной 
оценки общественно-политических собы-
тий в современной России. Стоит отметить, 
что для эффективного анализа необходимо 
использовать несколько подходов к социаль-
ной оценке политической действительнос-
ти. Ряд радикальных сторонников подхода, 
который описывает наличие в политической 
реальности собственной сущности, полагает, 
что политика характеризуется как наиболее 
объективная и независимая сфера, которая 
лишена воздействия влияния человеческих 
представлений и факторов. Подобным обра-
зом исследователи приравнивают природную 
среду и политическую реальность. Сторон-
ники второго подхода полагают, что внут-
ренние политические отношения и внешняя 
политика государства функционируют лишь 
на основе концепций, правил и норм, кото-
рые обусловлены сознанием людей.

Однако необходимо отметить, что сущес-
твует ряд исследователей, полностью отвер-
гающих необходимость объяснения и пони-
мания политической сферы и политического 
мира. Последователи данного подхода ос-
новной задачей представляют не изучение 
политического мира, а характеристику воп-
росов, выступающих основными объектами 
политической реальности. Представители 
данного подхода полагают, что духовные, 
исторические, правовые, моральные и иные 
проблемы, обуславливающие политическое 
развитие, невозможно перевести в положе-
ния и научные термины без того, чтобы не ис-
казить сущность и основные характеристики 
их содержания.

Целесообразно отметить, что в процессе 
анализа и характеристики общественно-по-

литической реальности необходимо исполь-
зовать различные походы, которые будут рас-
смотрены далее в рамках данного научного 
исследования.

Социологический подход. Специфику 
и особенности данного подхода изучали та-
кие авторы, как А. П. Альгина, У. Бек, Э. Гид-
денс, И. Б. Новик, В. П. Буянова, А. В. Мозго-
вая. Сущность данного подхода заключается 
в выявлении зависимости политической и об-
щественной сфер жизни, а также социаль-
ной обусловленности многих политический 
решений и явлений, в том числе в анализе 
влияния политической реальности на эконо-
мическую сферу, на факторы формирования 
идеологии и культуры, а также на социаль-
ную структуру общества.

Традиционно одним из фундаменталь-
ных подходов, на которые опирается полити-
ческая мысль, выступает нормативный под-
ход. Данный подход изучали такие авторы, 
как Н. А. Бердяев, B. C. Соловьев, Л. Н. Гу-
милев, Ф. М. Достоевский, П. И. Новгород-
цев, И. А. Ильин и многие другие. Сущность 
данного подхода заключается в анализе поли-
тических событий и явлений, которые обус-
лавливают политическую сферу на основе 
принципов и понятий правомерности, норм 
свободы и справедливости, чести и досто-
инства человека и т. д. С помощью данного 
подхода формируются правила образования 
особой идеальной системы политического 
устройства, а также ее практического при-
менения. Комплекс мероприятий и методов 
подхода ориентирован на положении о том, 
что необходимо опираться на основы мо-
ральных норм и ценностей и в соответствии 
с этим формировать политические институты 
и совершенствовать политическую сферу об-
щественного развития.

Картину политической реальности в ди-
намике призван показать деятельностный 
подход. Деятельностный подход является за-
слугой С. Л. Рубинштейна, а затем его стали 
исследовать такие авторы, как И. М. Сеченов, 
П. П. Блонский, Б. М. Теплов, П. И. Зинченко, 
А. А. Смирнов, Е. А. Будилова. Основные по-
ложения и сущностные характеристики дан-
ного подхода отражены в изучении политики 
государства как определенного вида овещест-
влённой деятельности. В рамках данного под-
хода политика и политические явления будут 
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рассматриваться как совокупность последова-
тельных этапов, а именно: 1) формирование 
и характеристика осуществления политичес-
ких целей; 2) принятие и специфика полити-
ческих решений; 3) организация и сбор необ-
ходимых ресурсов для осуществления поли-
тической деятельности; 4) координирование 
и регулирование поставленных политических 
целей и задач; 5) анализ и мониторинг резуль-
татов политической деятельности [5].

Размышляя о технологиях комплексной 
социальной оценки общественно-политичес-
ких событий, важно предметно рассмотреть 
типологию социальных оценок в политичес-
ком управлении, которая в основе социаль-
ного анализа политических процессов и яв-
лений опирается на комплекс шести фунда-
ментальных способов исследования посредс-
твом диагностирования их концептуальных 
особенностей.

1. Метод комплексной технологии ана-
лиза  политических  процессов характери-
зуется как анализ взаимосвязей. Сущность 
данного метода социологического анали-
за заключается в характеристике основных 
факторов, которые детерминируют развитие 
общественной политики. Так, на основе ис-
пользования данного метода можно провести 
анализ регионального развития и объяснить, 
почему некоторые регионы России развива-
ются более эффективно, а некоторые отста-
ют, а также почему ряд регионов затрачивает 
большее количество издержек на культурную 
и социальную сферу, а ряд регионов делает 
упор на промышленность или сельское хо-
зяйство. На основе метода анализа взаимо-
связей можно определить, как и какие про-
цессы оказывают влияние на эффективность 
политических решений, что впоследствии 
позволяет сформировать эффективную поли-
тику для каждой конкретной территории [1].

2. Метод  анализа  поведения. Проводя 
социологический анализ политических про-
цессов и явлений, стоит отметить, что одним 
из основополагающих элементов, который 
влияет на данный процесс, выступает чело-
веческий фактор. Для комплексного анализа 
человеческого фактора необходимо изучать 
характер и особенности человеческого вос-
приятия, выявить ретроспективные истори-
ческие ценности и установки, определить мо-
тивационные факторы. Применение данного 

метода может быть использовано с целью ха-
рактеристики типов социальных процессов 
в обществе и формирования различных форм 
влияния. На основе анализа поведения мож-
но выявить наиболее приемлемые ценности 
и установки с целью оказания политического 
воздействия [1].

3. Метод  комплексной  технологии 
оценки  политических  решений характери-
зуется как анализ политических институтов. 
Политические институты выступают как 
определенный набор методов и правил осу-
ществления событий и явлений. Проведение 
анализа институтов, которые оказывают вли-
яние на развитие общества, позволяет вы-
явить роль отдельных элементов политики. 
Практическое применение данного метода 
опирается на проведение эксперименталь-
ных мероприятий и позволяет выявить пре-
имущества определенных институтов власти.

4. Метод  анализа  социально-полити-
ческих  процессов. Помимо политических 
институтов, целесообразно осуществлять 
структурно-функциональный анализ процес-
сов, которые фонтанируют??? в данных ин-
ститутах. Основной целью данного метода 
выступает характеристика процессов, кото-
рые обуславливают необходимость принятия 
корректных дальновидных политических ре-
шений. Анализ процессов содержит необхо-
димость исследования специфики формиро-
вания общественных потребностей, которые, 
несомненно, оказывают влияние на полити-
ческий курс. Применение данного анализа 
может включать в себя оценку влияния ка-
кой-то конкретной личности на процесс при-
нятия политического решения и на результа-
ты данного решения.

5.  Метод  анализа  социально-полити-
ческих  решений. Специфика применения 
метода анализа политических решений за-
ключается в формировании проблемных 
аспектов, которые требуют политического 
вмешательства. Кроме этого, необходимо 
проанализировать, какое влияние на социум 
окажет данное политическое решение и ка-
кие издержки потерпит государство в случае 
его непринятия. Данный метод применяется 
в целях оптимизации выбора конкретного по-
литического решения на стадии его формиро-
вания, так как основная часть метода анализа 
решений сфокусирована на выявлении пот-
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ребностей, которые детерминируют необхо-
димость принятия политического решения.

6. Метод анализа воздействий. Анализ 
воздействия политического решения предна-
значен для выявления взаимосвязей и специ-
фики того, какое влияние окажет данное по-
литическое решение. Основными стадиями, 
которые анализирует исследователь в про-
цессе применения данного метода, выступает 
стадия формирования потребностей обще-
ства и стадии формулирования целей при-
нятия политического решения. Применение 
данного метода происходит на основе двух 
переменных: зависимой переменной будет 
являться конкретная общественная ситуация, 
а независимой будет выступать политика 
либо её конкретный аспект.

Практическая реализация технологии 
социальной комплексной оценки в сфере 
политического управления. Одной из осно-
вополагающих проблем социальной оценки 
политического управления выступает отсутс-
твие скоординированной и общей системы 
оценки деятельности сотрудников органов 
власти. В современных реалиях оценка эф-
фективности характеризуется как изолиро-
ванный процесс и во многих случаях не со-
ответствует ожиданиям населения и муници-
пальных служащих, которые заинтересованы 
в достижении результатов деятельности ор-
гана, в котором работают.

В настоящее время система оценки вы-
ступает, скорее, механизмом сбора инфор-
мации, характеризующимся совокупностью 
данных о результатах деятельности опреде-
ленных систем муниципального образова-
ния, в то время как система оценки полити-
ческих решений должна выступать взаимо-
связанным звеном в процессе управленчес-
кой деятельности в органах власти.

При проведении исследования была вы-
явлена такая проблема, как отсутствие ком-
плексной, своевременной и достоверной 
статистической информации. Информацион-
ные ресурсы муниципальных образований 
на территории регионов не предоставляют 
качественных и исчерпывающих данных от-
носительно социально-экономического раз-
вития муниципального образования, ряд му-
ниципалитетов не предоставляет информа-
цию для формирования отчетности вовремя, 

что затрудняет работу по аккумулированию 
статистической информации [9].

К основным негативным факторам, кото-
рые характеризуют сферу анализа эффектив-
ности политических решений, можно отнес-
ти следующие:1) отсутствует единая, комп-
лексная технология сбора и хранения инфор-
мационных ресурсов муниципальными орга-
нами статистики; 2) отсутствуют единые ме-
тодики и механизмы расчета; 3) наблюдается 
нехватка квалифицированной рабочей силы; 
4) недостаточное материально-техническое 
оснащение деятельности муниципальных ор-
ганов власти в целях проведения эксперимен-
тальных и наблюдательных методов анализа 
политических решений [9].

К вышеперечисленным проблемам разви-
тия социальной оценки общественно-поли-
тических событий и явлений следует отнес-
ти тот факт, что проведение статистического 
анализа и исследований не входит в перечень 
вопросов местного значения, что не позволя-
ет муниципальным образованиям включать 
проведение мероприятий социального анали-
за в перечень расходных обязательств.

Анализируя деятельность муниципаль-
ных образований в сфере проведения ста-
тистических данных, можно отметить, что 
органы местного самоуправления осущест-
вляют в основном аккумулирование инфор-
мации, но при этом не проводят сравнитель-
ный анализ или прогнозирование получен-
ных данных [2].

Заключение. На основе проведенных 
результатов исследования механизма оценки 
эффективности деятельности органов мес-
тного самоуправления были выявлены тен-
денции и проблемы развития данной оценки, 
что позволило сделать вывод о том, что про-
цесс политического управления развитием 
области в целом и механизм управления эф-
фективностью органов местного самоуправ-
ления муниципалитетов в частности требуют 
значительной корректировки и доработки.

К приоритетным направлениям развития 
системы оценки эффективности муници-
пальных образований должны быть отнесе-
ны формулировка научного подхода, внедре-
ние инновационных технологий, разработка 
и модернизация образовательных программ 
обучения персонала, разработка механизма 
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управления муниципальными образования-
ми области.

Следует полагать, что механизм управле-
ния эффективностью деятельности органов 
местного самоуправления должен характе-
ризоваться как система взаимосвязанных 
элементов, которые позволили бы органам 
власти местного самоуправления определять 
стратегические и тактические цели, а затем 
оценивать и управлять данной деятельнос-
тью по достижению целей на основе имею-
щихся ресурсов.

В рамках представленной системы це-
лесообразно предложить оценивать деятель-
ность органов власти на основе двух типов 
оценки: объективной и субъективной. Данная 
оценка должна также подразделяться на уров-
ни, на которых будет непосредственно прово-
диться. Полагается, что целесообразно про-
водить систему оценки деятельности органов 
власти местного самоуправления на микро-
уровне, в границах отдельного муниципали-
тета, и на макроуровне в специфике влияния 
каждого конкретного муниципального образо-
вания на развитие региона и государства [6].
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Аннотация. Целью исследования является оценка состояния социального пространс-
тва регионов в контексте регулирования социальных неравенств.

Методология и методы. В статье представлены результаты поискового исследования 
с использованием качественного и количественного видов анализа. В качестве эмпиричес-
кой базы были использованы данные рейтингов Фонда «Петербургская политика» за 2019 
и 2021–22 года, а также результаты массового опроса (грант РНФ (№19-18-00345)), про-
веденного в 12 регионах России. В качестве единого анализа выступили основные события 
социально-политической жизни регионов, несущих в себе как положительную, так и отрица-
тельную коннотацию. Анализ состояния социального пространства регионов осуществлялся 
по двум направлениям: посредством оценки состояния дел в 32 жизненно важных сферах 
общественной жизни и отбора основных социально-политических событий в регионах.

Результаты исследования. Данные, полученные в ходе исследования, частично под-
твердили гипотезу о наличии связи между теми сферами жизни, которые оцениваются 
населением наиболее позитивно или, наоборот, негативно и их частичным либо полным сов-
падением с основными социально-политическими событиями в этих регионах. В условиях 
имеющихся социально-экономических и социокультурных неравенств события социально-
политической жизни регионов являются отражением, а порой и следствием нерешенных 
проблем. Деятельность органов власти и управления, направленная на их решение, не всег-
да оказывается эффективной. В результате вместо регулирования социального неравенс-
тва происходит его усиление, что в свою очередь может привести к росту социальной 
дистанции между властью и обществом, потере обратной связи и росту недовольства 
со стороны населения. Подобные процессы могут оказывать определенное воздействие 
на организацию социального пространства, его границы и возможности.
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the context of regulating social inequalities.

Methodology and methods. The article presents the results of a search study using qualitative 
and quantitative types of analysis. As an empirical base, there were used the rating data of the 
Petersburg Politics Foundation for 2019 and 2021–22, as well as the results of a mass survey 
(grant of the Russian National Research Fund (№19-18-00345)) conducted in 12 regions of 
Russia. The main events of the socio-political life of the regions, bearing both positive and negative 
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was carried out in two directions: through the analysis of the state of affairs in 32 vital areas of 
public life and the selection of the main socio-political events in regions.

Research result. Data from the study partially supported the hypothesis of connection between 
those spheres of life that are assessed by the population most positively or, conversely, negatively, 
and their partial or complete coincidence with the main socio-political events in these regions. In 
the conditions of existing socio-economic and socio-cultural inequalities, the events of the socio-
political life of the regions are a reflection, and sometimes a consequence, of unresolved problems. 
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Введение. События социально-полити-
ческой жизни являются зеркальным отраже-
нием организации «социального пространс-
тва» (Г. Зиммель, П. Бурдье, Э. Гидденс, 
Ю. Хабермас) в регионах. Последнее рас-
сматривается в качестве физической катего-
рии (П. Сорокин) и может зависеть от мно-
жества факторов, в том числе от региональ-
ной повестки [4; 2; 3; 8; 9; 10].

Анализ событий может многое расска-
зать о характере и стиле управления в реги-
онах, а также выявить возможные причины 
неравенства территорий. Наряду с уровнем 
модернизации, историко-культурным на-
следием, геополитическим расположением 
и прочими особенностями, события, проис-
ходящие в регионах, лежат в основе пробле-
мы регулируемости социально-экономичес-
ких и социокультурных неравенств. К росту 
последних, помимо прочего, могут привести 
малоэффективные управленческие решения 
со стороны органов власти и управления, на-
правленные на нивелирование наиболее ос-
трых социальных проблем. Подобные дейс-
твия приводят к усугублению социальных 
неравенств, росту дистанции между участ-
никами и, как следствие, непониманию об-
щих целей, рассогласованию действий орга-
нов власти и адекватной реакции населения 
на управленческие решения.

В качестве участников (акторов) соци-
ального пространства в данном случае будут 
рассматриваться органы власти и население, 
взаимодействие которых в том числе зави-
сит от способов коммуникации и попыток 
построить диалог между всеми участниками 
[6; 7].

Методология исследования. Для опре-
деления количественных и качественных по-
казателей социального неравенства можно 
использовать различные подходы. Помимо 
объективных показателей (данные официаль-
ные статистики), характеризующих наличие 
либо отсутствие региональных неравенств, 
не менее значимыми являются так называе-
мые субъективные или социокультурные по-
казатели. С их помощью удается определить 
степень чувствительности населения регио-
нов к той или иной проблеме [5]. С этой целью 
был проведен контент-анализ основных соци-
ально-политических событий в 12 регионах 

РФ с различным уровнем социокультурной 
модернизации (методика Н. И. Лапина) [1].

Социально-политические события были 
отобраны Фондом «Петербургская политика» 
и перекодированы автором в соответствии 
с группой жизненно важных сфер (проблем), 
оценка которых проводилась в рамках массо-
вого опроса по гранту РНФ (№19–18–00345).

Основное предположение состоит в том, 
что те сферы жизни, которые оцениваются 
населением наиболее позитивно или нега-
тивно, будут совпадать с основными соци-
ально-политическими событиями в этих ре-
гионах. При этом система управления может 
рассматриваться как фактор, формирующий 
социальные неравенства, если работа орга-
нов власти низко оценивается населением — 
в какой мере это повлияет на степень соци-
ального неравенства в регионах. С помощью 
существующих в социальном пространстве 
проблем, обладающих для жителей наиболь-
шей чувствительностью, можно определить 
степень регулируемости неравенств властны-
ми структурами.

Методика исследования. На основе 
данных рейтинга фонда «Петербургская по-
литика» были отобраны основные социаль-
но-политические события (положительные 
и отрицательные), происходившие в регио-
нах на момент проведения массового опроса.

Сбор данных был осуществлен в два эта-
па. Поскольку пилотный запуск опроса про-
водился в четырех регионах в период с июня 
по август 2019 года, в первую очередь для 
анализа были отобраны положительные и от-
рицательные события в Московской области, 
Республике Башкортостан, Белгородской об-
ласти и Республике Калмыкия за три месяца. 
Всего было собрано 112 сообщений (65 поло-
жительных и 47 отрицательных).

На втором этапе были отобраны собы-
тия, происходившие в декабре 2021 — фев-
рале 2022 гг. в восьми оставшихся регионах, 
а именно: в Свердловской, Нижегородской, 
Смоленской, Вологодской, Омской, Брянской, 
Амурской областях и Республике Саха (Яку-
тия). Всего в выборку попало 161 сообщение 
(95 положительных и 66 отрицательных).

Полученный массив (273 события) был 
перекодирован в соответствии с перечнем 
жизненно важных сфер, оценку состояния 
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которых удалось узнать в ходе проведения 
массового опроса. На основе количества упо-
минаний той или иной проблемы в социаль-
ном пространстве регионов были посчитаны 
средние оценки (среднее арифметическое) 
по каждому типу проблем.

Таким образом, удалось получить оценки 
положения дел в двенадцати регионах на ос-
новании анализа основных социально-полити-
ческих событий. Следует отметить, что к по-
лученной типологии было добавлено новое 
значение — спортивная деятельность. Данная 
сфера отсутствовала в списке, который оцени-
вали респонденты массового опроса, однако 
в значительной степени присутствовала в со-
циальном пространстве регионов.

Часть сообщений имела множественную 
форму кодировки, когда вместо одного зна-
чения присуждалось два и более. Так, напри-
мер, событие, связанное с разгоном органами 
правопорядка акции жителей Московской 
области, выступающих против строительства 
мусороперерабатывающего завода, связано 
одновременно с экологией, работой органов 
правопорядка и противодействием разжига-
нию конфликтов среди населения. События, 
связанные с банкротством предприятий, раз-
витием сельского хозяйства, помощью произ-
водителям агропромышленной сферы — все 
это было отнесено к проблеме поддержки 
малого и среднего бизнеса. В вопросе анке-
ты также был пункт, касающийся коррупции 
в органах власти. В ходе проведения анализа 
региональных событий обнаружилось зна-
чительное число сообщений, касающихся 
возбуждения уголовных дел по факту осу-
ществления взяток и хищения крупных сумм 
в сфере бизнеса. Такие сообщения были от-
несены к работе органов правопорядка на ос-
новании зафиксированных экономических 
преступлений.

Основные результаты за 2019 год. В ре-
зультате кодировки выяснилось, что события, 
происходившие в 2019 году в четырёх отоб-
ранных регионах, соответствуют двадцати 
трем жизненно важным сферам обществен-
ной жизни, о чём свидетельствуют данные 
таблицы 1. Для укрупнения показателей не-
обходимо было прописать формальные кри-
терии типологизации полученных данных. 
В итоге были выделены четыре группы сооб-

щений (проблем) по степени их упоминания 
(популярности) в социальном поле регионов:

1) наиболее популярные темы (сред-
нее значение находится в диапазоне от 3,3 
и выше);

2) популярные темы (среднее значение 
находится в диапазоне от 2,5 до 1,5);

3) менее популярные темы (среднее зна-
чение находится в диапазоне от 1,0 до 0,8);

4) непопулярные темы (среднее значение 
находится в диапазоне от 0,5 и ниже).

Таким образом, к числу наиболее попу-
лярных тем можно отнести вопросы, свя-
занные с экологией и поддержкой малого 
и среднего бизнеса. На втором месте по чис-
лу упоминаний находятся сообщения, по-
вествующие о повышении инвестиционной 
привлекательности отечественного бизнеса, 
трудовых возможностях, развитии систем 
спорта и здравоохранения, загруженности 
региональных предприятий, взятках со сто-
роны органов власти, противодействии раз-
жиганию конфликтов между гражданами, 
в том числе разделяющими различные оппо-
зиционные взгляды.

Менее популярными оказались события, 
касающиеся работы сферы ЖКХ, улучшения 
жилищных условий населения, развития тех-
нологий, качества и состояния дорог, работы 
правоохранительных органов.

Как видно из рисунка 1, самыми позитив-
ными оказались события, связанные с подде-
ржкой малого и среднего бизнеса, отечест-
венного бизнеса в целом (в том числе повы-
шение инвестиционной привлекательности 
региональных предприятий). Другим частым 
событием стало объявление о начале строи-
тельства различных объектов инфраструк-
туры и, как следствие, появление новых ра-
бочих мест, что в свою очередь увеличивает 
шанс найти работу в регионе проживания.

Последними по частоте упоминания 
стали события, связанные со спортом. Фонд 
«Петербургская политика» совместно с га-
зетой «Спорт-экспресс» ежегодно составля-
ет рейтинг командных видов спорта. К при-
меру, в социальном пространстве регионов 
2019 года часто встречались сообщения 
о том, что Московская область занимает ли-
дирующие позиции в разнообразных видах 
спорта, в то время как Республика Калмыкия, 
наоборот, занимает последние места в коман-
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дных соревнованиях. В процессе кодировки 
к данной категории также были отнесены со-
общения о строительстве новых спортивных 
объектов.

Самыми негативными стали события, 
связанные с экологией. Во всех регионах, 
за исключением Белгородской области, были 
отмечены события соответствующего харак-

тера. Экологические проблемы Московской 
области чаще всего были связаны с митин-
гами жителей отдельных районов, выступа-
ющих против вырубки лесов, строительства 
мусорных полигонов и мусороперерабаты-
вающих заводов. Данный регион стал единс-
твенным, в котором протесты жителей встре-
тили сопротивление со стороны органов пра-

Таблица 1
Table 1

Кодировка основных социально-политических событий (положительных
и отрицательных), происходящих в четырех регионах в 2019 году (по версии фонда 

«Петербургская политика»), в соответствии с типологией проблем массового опроса1

Coding of the main socio-political events (positive and negative) taking place in four regions 
in 2019 (according to the Petersburg Politics Foundation),

in accordance with the typology of the problems of the mass survey

1 Примечания к таблице: номер проблемы совпадает с перечнем жизненно важных сфер массового опроса.

Номер
проблемы

Московская
область

Республика
Башкортостан

Белгородская
область

Республика
Калмыкия

Средние
значения

19 4 5 4 2 3,8
14 4 7 1 1 3,3
32 5 4 1 0 2,5
1 4 1 2 3 2,5
33 1 4 2 2 2,3
9 2 4 0 1 1,8
24 3 2 1 1 1,8
18 3 1 1 1 1,5
29 2 3 0 1 1,5
2 1 1 0 2 1
31 2 1 0 1 1
11 1 2 1 0 1
5 1 1 0 1 0,8
3 0 0 0 3 0,8
8 1 1 1 0 0,8
17 1 0 1 0 0,5
28 0 0 0 2 0,5
30 0 1 1 0 0,5
6 1 0 0 1 0,5
25 1 1 0 0 0,5
4 1 0 0 0 0,3
7 1 0 0 0 0,3
12 0 0 1 0 0,3
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вопорядка. Проблемы подобного рода также 
наблюдались в Калмыкии и Башкирии. К их 
числу можно отнести массовую гибель пчёл 
в нескольких района Башкортостана, загряз-
нённый воздух и загруженность местных по-
лигонов ТКО.

Следствием вышеперечисленных нега-
тивных событий являются проблемы отно-
шения к людям различных оппозиционных 
взглядов и противодействие разжиганию 
конфликтов между гражданами. Наряду 
с этим в региональных сообщениях содержа-
лась информация об аресте ряда чиновников, 
причина — получение взятки и превышение 
полномочий (Московская область, Республи-
ка Калмыкия).

В результате мы пришли к выводу, что 
в 2019 году в социальном пространстве че-
тырёх регионов наблюдалось больше поло-
жительных событий нежели отрицательных. 

Об этом свидетельствуют данные рисунка 1, 
на котором видно, что положительные собы-
тия происходили в 18 общественных сферах, 
а негативные — в 12. При этом проблемы, 
связанные с деятельностью органов регио-
нальной и местной власти, правоохранитель-
ных органов, носили исключительно нега-
тивный характер.

Теперь сравним средние оценки по тем же 
проблемам, полученные в ходе массового оп-
роса (рисунок 2), согласно данным которого 
в удовлетворительном состоянии находятся 
22 жизненно важных сферы, в хорошем — 1.

Охрана природной среды — проблема, 
оказавшаяся самой негативной по версии 
рейтинга, по данным массового опроса, на-
ходится в удовлетворительном состоянии. 
Оценки респондентов Республик Калмы-
кия и Башкортостан подтверждают данные 
рейтинга фонда «Петербургская политика». 

Рис. 1. Средние оценки положительных и отрицательных событий,
происходивших в четырех регионах в 2019 году по версии фонда

«Петербургская политика» и перекодированных на основе данных массового опроса
Fig. 1. Average estimates of the positive and negative events which were taking place

in four regions in 2019 according to St. Petersburg Policy fund and recoded on the basis
of data of mass survey
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То же самое можно сказать про Белгородскую 
область, это единственный регион, в котором 
тема экологии была затронута в позитивном 
ключе. Данный факт подтверждают и резуль-
таты массового опроса.

Второе по частоте негативное событие 
социального пространства регионов — от-
ношение к людям различных (в том числе 
оппозиционных) взглядов — хуже всех его 
оценили респонденты Белгородской области. 
Однако, данная проблема, по мнению населе-
ния, находится в удовлетворительном состоя-
нии, как и большинство других.

Борьба с коррупцией в органах власти — 
популярная тема среди региональных собы-
тий для всех четырех регионов. Согласно 
оценкам населения, она же является самой 
негативной, особенно для жителей Респуб-
лик Калмыкия и Башкортостан.

Возможность найти работу — показа-
тель, который хуже других оценили респон-
денты Республики Калмыкия. Данный факт 
подтверждается низовыми местами в РИА 
Рейтингах (2019 г.) по уровню доходов насе-
ления (83-е место), по уровню долговой на-
грузки (71-е место), социально-экономичес-
кого положения (79-е место). Для других трёх 
регионов проблема поиска работы также яв-
ляется значимой, при этом строительство 
новых объектов инфраструктуры во многом 
улучшает ситуацию с поиском работы. Как 
мы можем заметить, региональные события 
подтверждают полученные данные.

Для всех четырех регионов в списке по-
пулярных негативных оказались события, 
связанные с противодействием разжиганию 
конфликтов между гражданами. Острее все-
го это наблюдалось в Московской области, 

Рис. 2. Средние значения положения дел в четырех регионах в 2019 году
по данным массового опроса, региональный разрез, пятибалльная шкала

Fig. 2. Average values of the state of affairs in four regions in 2019
according to a mass survey, regional section, five-point scale
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где многочисленные митинги жителей часто 
встречали сопротивление со стороны право-
охранительных органов. Респонденты Под-
московья, участвующие в массовом опросе, 
дали самую низкую оценку по данной теме.

Примечательно, что такой показатель, 
как поддержка малого и среднего бизнеса, 
был низко оценен в массовом опросе, осо-
бенно жителями Калмыкии. Респонденты 
Московской области и Республики Башкор-
тостан на порядок выше оценили данный 
показатель. В этих же регионах было отме-
чено больше всего положительных событий 
по обозначенной теме.

Основные результаты за 2021–22 гг. 
В результате кодировки выяснилось, что со-
бытия, происходившие в 2021–22 гг. в восьми 
отобранных регионах, соответствуют 27 жиз-
ненно важным сферам общественной жизни, 
о чём свидетельствуют данные таблицы 2. 
Так же, как и в случае с 2019 годом, были вы-
делены четыре группы сообщений (проблем) 
по степени их упоминания (популярности) 
в социальном пространстве регионов:

1) наиболее популярные темы (сред-
нее значение находится в диапазоне от 2,9 
и выше);

2) популярные темы (среднее значение 
находится в диапазоне от 2,4 до 1,8);

3) менее популярные темы (среднее зна-
чение находится в диапазоне от 1,1 до 0,6);

4) непопулярные темы (среднее значение 
находится в диапазоне от 0,5 и ниже).

Поддержка малого и среднего бизнеса со-
хранила свои позиции и снова попала в кате-
горию наиболее популярных тем социального 
пространства регионов в 2021–22 гг. Вместе 
с ней в группу попали события, касающиеся 
работы органов правопорядка, которые также 
стали более значимыми по сравнению с пер-
вым замером 2019 года.

Поиск работы и борьба с коррупционны-
ми схемами в органах власти — темы, кото-
рые аналогичным образом сохранили за со-
бой второе место по числу упоминаний. Бо-
лее популярными стали события, связанные 
с состоянием ЖКХ.

В третью группу менее популярных по-
пали темы, касающиеся нивелирования кон-
фликтов между гражданами, работы сис-
темы здравоохранения, экологии, спорта, 

поддержки отечественного бизнеса. Теперь 
к ним прибавились события, повествующие 
о работе общественного транспорта в реги-
онах, демографии, произволе чиновников. 
В 2019 году перечисленные темы были го-
раздо менее востребованными. Так же, как 
и в предыдущем замере, в основную коди-
ровку попали события спортивной сферы.

Группа непопулярных тем пополнилась 
пятью сферами: охрана памятников культу-
ры, организация общего образования, рабо-
та учреждений культуры, уважение к людям 
другой веры и национальности.

Некогда популярная тема конфликтов 
на почве разных взглядов теперь оказалась 
в последней группе. События, связанные 
с продовольствием, своевременными выпла-
тами, хулиганством и профессиональным об-
разованием, по-прежнему остаются наиме-
нее популярными в социальном пространс-
тве регионов.

В результате мы пришли к выводу, что 
в 2021–2022 гг. в социальном пространстве 
восьми регионов наблюдалось больше поло-
жительных событий нежели отрицательных. 
Об этом свидетельствуют данные рисунка 3, 
на котором видно, что положительные собы-
тия происходили в 19 общественных сферах, 
а негативные — в 16.

Из рисунка 3 становится ясно, что са-
мыми популярными и позитивными снова 
оказались события, связанные с поддержкой 
малого и среднего бизнеса. Работа правоох-
ранительных органов заняла второе место 
по популярности и первое среди наиболее 
негативных.

В одинаково позитивном ключе на ри-
сунке продемонстрированы темы поиска ра-
боты и состояния ЖКХ. Последняя была так-
же представлена значительным количеством 
негативных региональных событий.

Проблема защиты окружающей среды, 
которая достаточно остро проявлялась в со-
бытиях четырёх регионов в 2019 году, оказа-
лась менее важной для других восьми реги-
онов. Наряду с своевременной выплатой за-
рплат и пенсий тема экологии представлена 
равным количеством положительных и нега-
тивных событий.

С другой стороны, проблемы коррупции 
среди чиновников и нивелирование конф-
ликтов между гражданами для данной груп-
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2 Примечания к таблице: номер проблемы совпадает с перечнем жизненно важных сфер массового опроса.

Таблица 2
Table 2

Кодировка основных социально-политических событий (положительных
и отрицательных), происходящих в восьми регионах в 2021–22 гг. (по версии фонда 

«Петербургская политика») в соответствии с типологией проблем массового опроса2

Coding of the main socio-political events (positive and negative) taking place in eight regions 
in 2021–22 (according to the Petersburg Politics Foundation),

in accordance with the typology of the problems of the mass survey
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19 3 6 3 1 1 6 4 1 3,1
11 3 2 4 1 0 5 3 5 2,9
3 3 3 3 3 3 4 0 0 2,4
1 3 0 2 1 1 4 1 2 1,8
18 0 1 3 2 7 1 0 0 1,8
29 0 3 2 0 0 0 1 3 1,1
9 2 1 0 1 1 0 3 0 1
7 0 1 0 2 0 0 3 0 0,8
14 1 3 1 1 0 0 0 0 0,8
30 2 0 1 0 0 1 0 2 0,8
33 3 0 1 0 1 0 1 0 0,8
25 2 1 0 0 0 0 1 1 0,6
32 0 3 0 0 1 1 0 0 0,6
23 1 0 0 0 0 1 1 1 0,5
31 0 3 0 0 0 0 0 1 0,5
2 0 1 0 0 1 1 0 0 0,4
5 1 0 2 0 0 0 0 0 0,4
6 0 0 2 0 0 1 0 0 0,4
8 0 0 3 0 0 0 0 0 0,4
4 0 0 1 0 0 1 0 0 0,3
12 1 0 0 0 0 1 0 0 0,3
16 0 0 0 2 0 0 0 0 0,3
24 1 1 0 0 0 0 0 0 0,3
10 0 1 0 0 0 0 0 0 0,1
17 0 1 0 0 0 0 0 0 0,1
21 0 0 0 0 0 0 0 1 0,1
22 0 1 0 0 0 0 0 0 0,1
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пы регионов оказались не менее значимыми 
и также представлены в негативном ключе.

Произвол со стороны чиновников, орга-
низация работы по борьбе с девиантным по-
ведением, конфликты граждан, возникающие 
на почве межэтнической, конфессиональной 
и политической принадлежности — все пере-
численные темы были представлены исклю-
чительно негативными событиями.

Скорее негативными оказались события 
культурной сферы, связанные с сохранением 
объектов культурного значения и работой со-
ответствующих учреждений.

Несмотря на низкую частоту упомина-
ний, среди основных социально-политичес-
ких событий 2021–2022 гг. проблемы научно-

технологического, образовательного, спор-
тивного, экономического и инфраструктур-
ного характера были отражены в позитивном 
ключе.

Теперь рассмотрим средние оценки 
по тем же проблемам 2021–22 гг., получен-
ные в ходе массового опроса (рисунок 4). 
Согласно результатам, в удовлетворительном 
состоянии находится 21 жизненно важных 
сфера, в хорошем — 5. К числу последних 
можно отнести своевременную выплату за-
рплат, пособий — показатель, который также 
набрал самый высокий балл в массовом ана-
лизе первых четырёх регионов в 2019 году.

Тема продовольствия была положительно 
отмечена в социальном пространстве регио-

Рис. 3. Средние оценки положительных и отрицательных событий,
происходивших в восьми регионах в 2021–22 гг. по версии фонда

«Петербургская политика» и перекодированных на основе данных массового опроса
Fig. 3. Average estimates of the positive and negative events which were taking place

in eight regions in 2021–22 according to St. Petersburg Policy fund and recoded
on the basis of data of mass poll
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нов, следствием чего является относительно 
высокая оценка данной сферы респондента-
ми массового опроса.

Охрана памятников культуры — показа-
тель, который оценивается «хорошо» респон-
дентами пяти из восьми регионов. При этом 
низкая оценка по Вологодской области может 
являться результатом пожаров в нескольких 
деревянных строениях федерального значе-
ния. В одном из них, построенном предпо-
ложительно в конце XIX века, располагает-
ся Вологодский научный центр Российской 
Академии наук.

События, связанные с организацией обще-
образовательных процессов, также подтверж-
дают оценку, полученную в результате массо-
вого опроса. Так, например, события в Омской 

области указывают на заинтересованность ре-
гиональных органов власти в повышении ка-
чества и доступности общего образования.

Религия — заключительная тема, с кото-
рой в целом неплохо обстоят дела в регионах. 
При этом самый низкий показатель оказался 
в Свердловской, Нижегородской и Вологод-
ской областях, что отчасти подтверждают со-
бытийные данные.

Самые популярные события, касающие-
ся поддержки регионального бизнеса, были 
низко оценены населением регионов, при-
чем положительные события были отмечены 
во всех регионах, за исключением Брянской 
области.

Как мы видели ранее, в группу чуть ме-
нее популярных и одновременно позитив-

Рис. 4. Средние значения положения дел в восьми регионах в 2021–22 гг.
по данным массового опроса, региональный разрез, пятибалльная шкала

Fig. 4. Average values of the state of affairs in eight regions in 2021–22
according to a mass survey, regional section, five-point scale
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Таблица 3
Table 3

Группировка жизненно важных сфер, выявленных в результате проведения
массового опроса в 12 регионах в 2019–22 гг., положение дел в которых (не) подтвердили

основные события социально-политической жизни
Grouping of vital areas identified as a result of a mass survey in 12 regions in 2019–22,

the state of affairs in which the main events of socio-political life were confirmed or not confirmed

2019 г. 2021–2022 гг.
группа 1 — положение дел, которое полностью подтверждают

события социального пространства регионов
своевременная выплата з/п и проч., общее образование, 
противодействие разжиганию конфликтов, общественный транспорт, 
общественный транспорт, загруженность предприятий, 
отношение к людям различных (в т.ч. оппо-
зиционных) взглядов,

отношение к людям различных (в т.ч. оппо-
зиционных) взглядов

дороги, 
здравоохранение,
экология,
поддержка отечественного бизнеса,
поддержка малого и среднего бизнеса, 
возможность найти работу, 
борьба с коррупцией в органах власти

группа 2 — положение дел, которое частично подтверждают
события социального пространства регионов

продовольствие, продовольствие, 
работа правоохранительных служб, охрана культурных объектов, 
материальная поддержка семей, работа учреждений культуры, 

загруженность местных предприятий, уважение к представителям различных рели-
гиозных и этнических групп, 

поддержка и развитие новых технологий, поддержка отечественного бизнеса, 
улучшение жилищных условий, профессиональное образование, 
произвол чиновников работа правоохранительных служб, 

борьба с девиантным поведением, 
состояние ЖКХ,
дороги, 
борьба с коррупцией в органах власти, 
произвол чиновников

группа 3 — положение дел, которое не подтверждают
события социального пространства регионов

выполнение плана по стратегии развития, своевременная выплата з/п проч., 
борьба с девиантным поведением, противодействие разжиганию конфликтов, 
профессиональное образование, материальная поддержка семей, 



46

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 6
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 6

ных тем попали вопросы, связанные с по-
иском работы и состоянием жилищного хо-
зяйства. Несмотря на множественные меры 
по привлечению инвестиций и строительс-
тву модернизированных инфраструктурных 
объектов (Нижегородская, Смоленская об-
ласти и др.), за счет которых регионы могут 
получить новые трудовые места, респонден-
ты массового опроса оценили данную сферу 
ниже, чем «удовлетворительно».

В то же время такие события в сфере 
ЖКХ, как газификация населения, ремонт 
электросетей, отопление домов, а также фор-
мирование комфортной городской среды 
в целом подтверждают результаты массового 
опроса в Свердловской и Омской областях, 
а также Республике Саха (Якутия).

Хуже других работу органов правопоряд-
ка оценили респонденты Якутии, Нижегород-
ской, Омской и Амурской областей. События, 
происходящие в перечисленных регионах 
в 2021–22 гг. не только подтверждают данные 
массового опроса, но указывают на возмож-
ное ухудшение ситуации в Вологодской, Смо-
ленской и Свердловской областях.

Самая проблемная сфера, по мнению жи-
телей регионов, она же вторая согласно рей-
тингу социально-политических событий — 
это коррупция в органах власти. Особенно 
остро данная проблема наблюдается в Ниже-
городской и Смоленской областях.

На основании данных массового опроса 
2019–2022 гг., было принято решение типо-
логизировать жизненно важные сферы, от-
меченные в социальном пространстве регио-
нов, на три группы (см. таблицу 3).

Наша гипотеза о том, что те сферы жиз-
ни, которые оцениваются населением наибо-
лее позитивно или негативно, будут совпа-
дать с основными социально-политическими 

событиями в этих регионах, частично под-
твердилась. Поскольку основным критери-
ем для отбора жизненно важных сфер были 
основные социально-политические события, 
происходившие в регионах, все проблемы, 
попавшие в выборку для анализа данных 
массового опроса, имеют средние оценки 
от 2,6 до 3,6 (для четырёх регионов) и от 2,6 
до 3,8 (для восьми регионов) по пятибалль-
ной шкале.

Таким образом, события 2019 года под-
тверждают наличие проблем с коррупцией, 
поиском работы, недостаточной поддержкой 
малого и среднего бизнеса со стороны госу-
дарства, в т. ч. при выходе на внешние рынки 
сбыта, неудовлетворительным состоянием 
ЖКХ, экологическими проблемами, связан-
ными со строительством мусороперерабаты-
вающих заводов и полигонов ТБО.

Возможность найти работу и поддержка 
бизнес-структур — сферы, при оценке кото-
рых подтвердилось наличие обратной связи 
между уровнем социокультурной модерниза-
ции региона и оценкой положения дел в че-
тырёх регионах. Низко развитые регионы бо-
лее критично оценивают данные показатели, 
равно как состояние ЖКХ и загруженность 
местных предприятий.

Социально-политические события 2021–
2022 гг. также подтверждают наличие следу-
ющих проблем: организация общего образо-
вания, загруженность местных предприятий, 
работа общественного транспорта, отноше-
ние к людям оппозиционных взглядов. Столь 
малое количество проблем (по сравнению 
с 2019 г.) может объясняться количеством ре-
гионов, взятых для анализа, а также их социо-
культурными и экономическими различиями.

Также обнаружилась обратная зависи-
мость между уровнем модернизационного 

Окончание Таблицы 3
End of Table 3

состояние ЖКХ поддержка и развитие технологий, 
экология, 
поддержка малого и среднего бизнеса, 
здравоохранение, 
возможность найти работу, 
улучшение жилищных условий
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развития региона и оценкой положения дел 
в сфере загруженности предприятий. Оче-
видно, что чем ниже уровень социокультур-
ной модернизации, тем острее население 
ощущает данную проблему.

Для определения степени социального 
неравенства в регионах необходимо выяс-
нить, существует ли связь между выявленны-
ми (подтверждёнными) проблемами (см. таб-
лицу 3, группа 1) и степенью их решаемости 
местной властью. Поскольку мы имеем дело 
с непараметрическими данными, для опре-
деления наличия либо отсутствия связи был 
использован коэффициент ранговой корреля-
ции Спирмена.

Для первых четырёх регионов, попав-
ших в выборку 2019 года, на уровне значи-
мости 0,01 (двухсторонняя) была обнаруже-
на высокая статистически значимая связь 
между деятельностью местных органов 
власти, направленной на решение проблем 
7 из 10 представленных сфер (своевремен-
ная выплата зарплат и пенсий — 0,589**, 
общественный транспорт — 0,600**, доро-
ги — 0,644**, здравоохранение — 0,565**, 
коррупция — 0,531**, поддержка малого 
и среднего бизнеса — 0,503**, поиск рабо-
ты — 0,581**), и оценкой населения. Что 
касается других трёх сфер, была обнаруже-
на средняя статистически значимая связь 
(экология — 0,496**, разжигание конфлик-
тов — 0,470**, поддержка отечественно-

го бизнеса при выходе на новые рынки — 
0,495**).

Для второй группы регионов, попавших 
в выборку 2021–22 гг., на уровне значимос-
ти 0,01 (двухсторонняя) была обнаружена 
высокая статистически значимая связь меж-
ду деятельностью местных органов власти, 
направленной на решение проблем четырёх 
сфер, представленных в таблице 3 (загружен-
ность предприятий — 0,522**, обществен-
ный транспорт — 0,668**, общее образова-
ние — 0,623**, отношение к оппозиционно 
настроенным гражданам — 0,530**), и оцен-
кой населения.

Полученные данные дают нам возмож-
ность сравнить средние оценки между со-
стоянием дел в перечисленных выше сферах 
и возникающих в них проблемами, которые 
должны решать органы власти. Признаки 
социального неравенства можно наблюдать 
на рисунке 5.

Деятельность местных властей, направ-
ленная на борьбу с коррупцией, работу сис-
темы здравоохранения, охрану природной 
среды, улучшение качества дорог, не приво-
дит к улучшению положения дел в перечис-
ленных сферах. Этот факт подтверждается 
многочисленными социально-политически-
ми событиями, указывающими на степень 
остроты данных проблем.

Население достаточно высоко оценило 
работу властей по предотвращению враж-

Рис. 5. Средние оценки положения дел, которые полностью подтверждают
события социального пространства регионов, четыре региона, 2019 г., пятибалльная шкала

Fig. 5. Average estimates of the state of affairs, which fully confirm the events
of the social space of the regions, four regions, 2019, five-point scale
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ды между гражданами. Большинство собы-
тий, произошедших в регионах, было свя-
зано с организацией митингов в поддержку 
местных выборов или защиты окружающей 
среды. Несмотря на трудности, связанные 
с предотвращением загрязнений почвы и во-
доёмов, местной властью были предприня-
ты эффективные меры нивелирования по-
добных конфликтов силами правоохрани-
тельных органов.

Состояние остальных проблем оценива-
ется на порядок выше, чем меры по их уст-
ранению.

Деятельность местных органов власти 
показала низку эффективность в вопросах 
решения проблем, связанных с работой 
общественного транспорта. Транспортная 
доступность является одним из показате-
лей социального неравенства, ухудшение 
которого может привести к ряду негатив-
ных последствий, например, оторванности 
жителей от магазинов и товаров первой не-
обходимости, оказания медицинских услуг 
и проч.

Несмотря на удовлетворительную оцен-
ку работы местных органов власти, действу-
ющую систему общего образования жители 
регионов считают скорее «хорошей».

Социальное пространство восьми регио-
нов было отмечено рядом событий, сообща-
ющих о конфликтах между оппозиционно 
настроенными гражданами. Судя по данным 
рисунке 6, государственных мер поддержки, 

направленных на их устранение, по-прежне-
му оказывается недостаточным.

Заключение. В результате анализа дан-
ных удалось выделить перечень проблем 
(сфер жизни), оказывающих наибольшее 
влияние на положение дел в том или ином 
регионе. Социальное неравенство в данном 
случае оказалось зависимым от степени ост-
роты проблем в оценках населения.

Было обнаружено, что наиболее про-
блемные сферы жизни чаще других находят 
своё отражение в региональном социальном 
пространстве. Чаще всего события социаль-
но-политической жизни регионов отражают 
те проблемные сферы, оценка населением 
которых зависит от уровня социокультурной 
модернизации регионов. В случае с отоб-
ранными данными наблюдается обратная 
зависимость, когда низко развитые регионы 
оказываются более чувствительными к ряду 
проблем. Таким образом, мы пришли к выво-
ду о том, что с увеличением уровня социо-
культурной модернизации растёт оценка по-
ложения дел в сферах, касающихся бытового 
обслуживания граждан, загруженности пред-
приятий (характерно для всех двенадцати ре-
гионов), поиска работы, борьбы с коррупци-
онными схемами в органах власти.

Сопоставление экспертных качествен-
ных данных и результатов массового опро-
са дает возможность оценить организацию 
социального пространства регионов, понять 

Рис. 6. Средние оценки положения дел, которые полностью подтверждают события
социального пространства регионов, восемь регионов, 2021–22 гг., пятибалльная шкала

Fig. 6. Average estimates of the state of affairs, which fully confirm the events
of the social space of the regions, eight regions, 2021–22, five-point scale
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интенции, которыми руководствуются орга-
ны власти и управления, оценить отношение 
населения к качеству жизни в регионе.

Отобранные социокультурные (субъек-
тивные) и социально-экономические (объ-
ективные) показатели подтвердили свою 
эффективность в вопросах регулируемости 
межрегиональных отношений и преодо-
ления социально-экономических и социо-
культурных неравенств территорий. В свою 
очередь, качественный анализ событий со-
циально-политической жизни регионов по-
казал, что к числу выбранных сфер деятель-
ности (рынок труда, жилье, дорожно-транс-
портная инфраструктура, торговля, здраво-
охранение, культура и отдых, образование, 
правопорядок) можно добавить вопросы, 
связанные с экологией и коррупцией, т. к. 
процесс их решения неизменно сопровож-
дается ростом социальной напряженности 
в регионах.
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Аннотация. Целью статьи является анализ научно-практической литературы, изу-
чающей организацию совместной деятельности, направленной на региональное развитие.

Методологическую базу составили актуальные научные и практические работы, ис-
следующие и раскрывающие процессы управления развитием территориальных образова-
ний, сообществ. Были использованы методы концептуального (описывающего ключевые 
идеи и термины в предметной области) и сравнительного (выявляющего общие черты 
и тенденции в исследовательской литературе) анализа.

Результаты исследования. Установлено, что в современном дискурсе территориальные 
общности рассматриваются в рамках регионального подхода как социокультурные пространс-
тва в соотношении частного с общим. Ключевые научно-практические дискуссии относитель-
но управления регионами сосредоточены в рамках двух дихотомий — универсально-уникальной 
и естественно-искусственной. Термин «региональное развитие» имеет устоявшееся описание 
процесса и результата. Рассмотрены подходы к мониторингу регионального развития как инс-
трумента практического управления и методологического инструментария ученого.

Перспективы исследования заключаются в разработке методологического инстру-
ментария для проведения эмпирических исследований, научно-обосновывающих подходы 
к организации совместной деятельности (программы, проекты, механизмы взаимодейс-
твия, практики вовлечения и т. п.), направленной на развитие регионов.
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Введение. Вопросы регионального раз-
вития являются важной задачей как для от-
дельных территорий, так и страны в целом. 
Особую актуальность они приобретают для 
России с учетом значительных природных, 
культурных и экономических отличий, нера-
венств между регионами и внутри.

Управление регионом выступает предме-
том обширных исследований в социологии 

управления. Само понятие «регион» как тер-
ритория, населенная людьми, имеет разные 
трактовки и претерпевало значительные из-
менения с возрастающим интересом к роли 
человека и совместной деятельности вовле-
ченных сторон. Изучение этой области имеет 
сложившиеся традиции: в российской прак-
тике внимание направлено больше на терри-
ториальные единицы верхнего уровня [13], 
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в западной научной литературе — на муни-
ципальный уровень [10]. Развитие таких тер-
риториальных сообществ выступает целью, 
обобщающей многие усилия, как заинтере-
сованных участников, активно действующих 
в регионах, так и исследователей данных 
процессов. В повышении продуктивности 
организации совместных действий и науч-
ном обосновании принимаемых решений от-
носительно механизмов регионального раз-
вития ключевую роль играет функция мони-
торинга. Внедрение в Российской Федерации 
доказательных подходов к государственному 
регулированию делает исследование процес-
сов направленного регионального развития 
востребованным.

Цель данной работы — провести анализ 
научно-практической литературы, изучаю-
щей организацию совместной деятельности, 
направленной на региональное развитие. За-
дачи: опираясь на существующие трактов-
ки понятия «регион», описать пространство 
регионального взаимодействия, системати-
зировать подходы к управлению регионами, 
рассмотреть региональное развитие как про-
цесс и цель управления территориями, опи-
сать ключевые подходы к оценке региональ-
ного развития.

Понятие «регион» и пространство 
регионального взаимодействия. Для сов-
ременного осмысления социокультурного 
пространства характерен диалектический 
взгляд на взаимообусловленные процессы 
глобальности и региональности. Понятие 
региона отображает разноуровневое взаи-
модействие частного и общего, локального 
и глобального, периферийного и централь-
ного. В цивилизационных исследованиях 
выделяются надгосударственные регионы, 
при анализе явлений в странах речь идет 
о внутренних. В обоих случаях регион рас-
сматривается, как единица внутри социо-
культурного пространства, организующего 
механизмы выживания и развития [9]. Объ-
ектом нашего исследования выступают ре-
гионы внутри государства.

Описание понятия «регион» накладывает 
определенные рамки для рассмотрения спо-
собов регулирования процесса его развития 
и является задачей нетривиальной. В. В. Мар-
кин отмечает необходимость дальнейшей 

категоризации определения «регион» как 
ключевого понятия в социологии территори-
альных обществ [13], а Т. Н. Кучинская подни-
мает вопрос «о наборе структурообразующих 
элементов регионального социокультурного 
пространства и критериев социокультурного 
районирования» [9, с. 88]. Анализ литератур-
ных источников позволил выделить несколько 
осей рассмотрения данного понятия [20].

Традиционный взгляд показывает реги-
он в контексте географического определения 
территорий. Основным критерием описания 
в этом случае выступает в первую очередь 
экономический признак. Речь идет об экс-
плуатации природных и других ресурсов, 
находящихся на определенной территории 
и увязанных между собой в единую хозяйс-
твенную структуру деятельности. Со вре-
менем все большую важность стали приоб-
ретать вопросы экологии. При этом регион 
предстает с одной стороны обладателем не-
кой системной самостоятельности, циклом 
воспроизводства, а с другой является частью 
экономического единства страны.

Регион также рассматривают как адми-
нистративно-территориальное образование, 
которое представляет собой структуру управ-
ления природными, социальными, экономи-
ческими частями некоторого пространства. 
Таковыми могут быть субъекты федерации, 
автономные округа, города, муниципальные 
общности и т. п. Административные и хо-
зяйственные границы не всегда совпадают, 
что создает трудности, разрешить которые 
стараются путем объединения. Такое укруп-
нение регионов проводится в РФ с 2004 года.

При описании регионов выделяют соци-
окультурные особенности. Связано это с тем, 
что территории со временем превращаются 
в социальные организмы, а с учетом особен-
ностей РФ они еще имеют и национально-
культурные отличия.

На рисунке 1 изображены три оси, обра-
зующие единое пространство региона. С уче-
том географической специфики админист-
ративная структура стремится регулировать 
организацию материального производства 
и разрешать социальную напряженность, 
которая в свою очередь оказывает влияние 
на экономические и политические процессы 
[8; 13; 20]. Регион представляет собой терри-
торию, на которой происходит жизнедеятель-



54

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 6
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 6

ность людей, приобретающая политическую, 
экономическую и культурную целость.

Не привязываясь к особенностям выде-
ления регионов в разных странах, для их ис-
следования распространено использование 
системного подхода [8; 20]. Под регионом 
понимают некое социально-экономическое 
образование, выступающее соразмерной 
подсистемой в рамках административно-го-
сударственной структуры. Такое образование 
с одной стороны стремится к поддержанию 
устойчивости, восстановлению имеющихся 
связей между элементами своего устройства, 
с другой адаптируется к меняющимся усло-
виям, поддерживая коммуникации с внешней 
средой.

РФ обладает обширными территориями 
с большими различиями во всех плоскос-
тях (экономический потенциал, демографи-
ческая обстановка, национальные отличия, 
природные особенности, исторический опыт 
управления). Согласно Указу Президента 
Российской Федерации от 16.01.2017 г. №13 
«Об утверждении Основ государственной по-
литики регионального развития Российской 

Федерации на период до 2025 года» под ре-
гионом понимается «часть территории Рос-
сийской Федерации в границах территории 
субъекта Российской Федерации».

Специфика управления регионами. 
Управление столь комплексными системами 
представляется нетривиальной задачей, а ее 
решение во многом скрывается в проблем-
ном поле социологии управления. К актуаль-
ным прикладным проблемам можно отнести: 
организацию совместной деятельности субъ-
ектов регионального развития в условиях не-
определенности, вызванной динамикой гло-
бальных и локальных изменений, широтой 
и комплексностью охватываемых процессов, 
недостатком научного знания; формирование 
социальных тел по решению региональных 
проблем; продуктивную имплементацию ме-
тодов, технологий и инструментов социаль-
ного управления в условиях государственно-
го капитализма.

В научной литературе существует широ-
кая дискуссия по проблемам регионального 
управления, наряду с традиционными про-

Рис. 1. Пространство регионального взаимодействия
Fig. 1. The space of regional interaction
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блемами социального управления они имеют 
явно выраженную специфику, которую ус-
ловно можно изобразить в плоскостях двух 
дихотомий (см. табл. 1).

А. В. Тихонов управление социокультур-
ной системой представляет в виде сочетания 
процессов самоорганизации с организацией 
властных механизмов воздействия, что при 
описании теоретико-методологических ос-
нований социологии управления назвал ес-
тественно-искусственной дихотомией [18]. 
О. В. Юрьева и Л. А. Бурганова в региональ-
ном управлении выделяют два подхода: оп-
тимальные способы воздействия субъектов 
управления на объект с целью создания бла-
гоприятных условий жизнедеятельности лю-
дей; обеспечение открытости, прозрачности 
власти, а также коммуникационное взаимо-
действие власти и населения [22]. Возможен 
разный баланс «власть — самоорганизация». 
На одном краю этого континуума речь идет 
о субъект-объектных отношениях, что тра-
диционно в странах с федеративной формой 
общественно-политического устройства вы-
ражается в перераспределении ресурсов [21]. 
Но в более широком смысле можно говорить 
о сознательном вмешательстве в региональ-
ные процессы взаимодействия социальных 
субъектов [18]. Иной построен на субъект-
субъектном взаимодействии, в котором от-
ветственность за будущее регионов распре-
делена между властью и населением, а по-
литические механизмы позволяют ставить 
социально-значимые цели совместно всеми 
заинтересованными сторонами [17].

Описанная дихотомия касается отно-
шений между вертикалью власти и само-
организацией на разных этапах управления 
социально-экономическим развитием ре-
гионов. Другая находится в континууме ло-
кальных-глобальных механизмов регуляции 

совместной деятельности. Влияние западной 
цивилизации подтолкнуло развитие общнос-
тей рассматривать с помощью понятия «мо-
дернизация». В этом случае имеются в виду 
универсальные подходы к управлению, апро-
бированные в Западной Европе и Северной 
Америке, которым стремятся следовать ос-
тальные страны. Модернизация представля-
ется как постоянный эволюционный процесс 
внедрения инноваций, который проходят все 
общества по пути к индустриальному и пос-
тиндустриальному устройству общества [2]. 
В современном научном дискурсе все боль-
ше возникает сомнений относительно того, 
что теории и методы управления, созданные 
в одной культурной среде с присущими ей 
институтами, окажутся столь же продуктив-
ными в других социокультурных условиях 
[16]. В. А. Ядов обратил внимание на следу-
ющее обстоятельство: прозападные измене-
ния в нашей стране имеют ощутимые отли-
чия, «что нередко просто противоречит сло-
жившейся модели модернизации (созданию 
западного типа институтов и отношений, 
ценностей и норм, мобилизующих обще-
ство и особенно средний класс)» [18, с. 27]. 
С. И. Яковлева прямо пишет, что «выбор ос-
новной модели регионального стратегичес-
кого планирования определяется традициями 
национальной “школы” или “школой” разра-
ботчика, когда региональные стратегии вы-
полняют приглашённые зарубежные специа-
листы» [23, с. 114]. О. В. Аксенова обращает 
внимание на парадоксальность современного 
мира, который одновременно является целос-
тным и разделенным [1].

Сочетание указанных дихотомий позво-
ляет составить матрицу влияния локальных 
социокультурных особенностей на механиз-
мы регуляции совместной деятельности (см. 
табл. 1).

Таблица 1
Table 1

Специфика управления регионами
The specifics of regional management

Вертикальные отношения Горизонтальные отношения

Локальные особенности Византийство, институты сюзе-
ренов, самураев и пр.

Традиционные способы само-
организации

Глобальные приоритеты Бюрократия Гражданское общество
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Региональное развитие как процесс 
и результат. При управлении государством 
на сегодняшний день понятие «регион» являет-
ся общепринятым. Выделение такой составной 
части страны направлено как на удовлетворе-
ние потребностей населения, так и для ответа 
на вызовы в международном глобальном про-
странстве, раскрывая экономический, социаль-
ный, инфраструктурный, культурный, природ-
ный потенциалы государства [9; 20]. Одновре-
менное решение этих задач достигается через 
развитие регионов как направленное измене-
ние показателей в сторону улучшения.

В практическом дискурсе под развитием 
регионов принято говорить о социально-эко-
номическом развитии. При этом региональное 
развитие понимается одновременно и как про-
цесс, и как результат. Долгое время ключевую 
роль в государственном управлении играли 
экономисты, что подталкивало к поиску спо-
собов максимизировать результаты хозяйс-
твенной деятельности и приводило к экологи-
ческим, социальным, технологическим и пр. 
проблемам. Вопросы долгосрочного устой-
чивого развития оставались на втором плане, 
а социальный и культурный аспекты учиты-
вались как факторы, влияющие на улучшение 
региональных экономических показателей. 
В семидесятые годы прошлого века в запад-
ных странах не без влияния процессов, про-
исходящих в социалистическом лагере, эко-
номический рост начали рассматривать через 
призму уменьшения безработицы, устранения 
неравенства. В девяностые годы наметилось 
стремление уравновесить понятия «социаль-
ное» и «экономическое развитие». E. Малеки 
предложил разные уровни государственного 
развития рассматривать, комбинируя качест-
венные и количественные показатели. К пос-
ледним он отнес социальные долгосрочные 
характеристики, создающие условия для эко-
номической деятельности [25]. E. Блэкери 
процесс регионального развития описал как 
деятельность властей по организации дело-
вой активности и создание возможностей для 
использования человеческого, институцио-
нального, природного капитала [24]. В это же 
время Всемирный банк в качестве цели разви-
тия указал качество жизни населения путем 

увеличения доходов, повышения образования, 
медицинского обслуживания, равных возмож-
ностей и т. п. [26]. О. В. Аксенова обращает 
внимание на то, что в отличие от концепции 
роста, направленной на трансформацию для 
достижения жестких стандартов модерна 
и постмодерна, концепция развития «допуска-
ет разнообразие целей перемен и их содержа-
ния» [1, с. 9]). При этом важной характеристи-
кой понятия развития выступает устойчивость 
процесса.

Развитие регионов является процессом 
направленным, учитывающим интересы раз-
ных уровней государства и в современном 
мире осуществляется в рамках стратегичес-
кого управления. Стратегия управления ре-
гионами — это инструмент реализации реги-
ональной политики. Обычно она опирается 
на два основных документа: государствен-
ную стратегию развития регионов и регио-
нальную политику, разработанную конкрет-
ным субъектом [14]. Региональная политика 
ориентирована на управление политическим, 
экономическим, социальным развитием и ох-
ватывает самые разные сферы относительно 
внешних и внутренних взаимодействий. В РФ 
согласно закону №172-ФЗ РФ стратегическое 
планирование является деятельностью «по 
целеполаганию, прогнозированию, плани-
рованию и программированию социально-
экономического развития»1. Закон указывает, 
что стратегия пространственного развития 
Российской Федерации является докумен-
том, определяющим направления региональ-
ного развития, связанное с поддержанием ус-
тойчивости системы территориального рас-
селения. Согласно статье 20 того же закона 
стратегия «разрабатывается в соответствии 
с основами государственной политики реги-
онального развития Российской Федерации 
в целях реализации основных положений 
стратегии социально-экономического разви-
тия Российской Федерации и стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федера-
ции, определяет приоритеты, цели и задачи 
регионального развития Российской Федера-
ции и меры по их достижению и решению».

Для региональной политики характерна 
сложная структура и рациональный подход, 

1 Федеральный закон от 28.06.2014 г. №172-ФЗ (ред. от 17.02.2023 г.) «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации. Статья 3».
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которой можно описать с помощью четырех 
этапов: определение возможностей, поста-
новка целей, выработка программ и реали-
зация намеченного. На каждом из этапов 
происходит взаимодействие различных заин-
тересованных сторон (государственных ор-
ганов, бизнеса, СМИ, населения, обществен-
ных организаций, научных институтов и др.). 
Благодаря такой деятельности для регионов 
намечаются общие количественные и качес-
твенные параметры социально-экономичес-
кого развития, определяющие место региона 
в общегосударственных процессах [14].

О. В. Аксенова отмечает, что в послед-
ние годы в научном и практическом обсуж-
дениях актуальность модернизации как кон-
кретных изменений, направленных на до-
стижение современного состояния модерна 
или постмодерна, заменила дискуссия о раз-
витии. Последнее допускает разнообразие 
содержания перемен и целей. В. В. Огнева 
отмечает, что концепт «развитие» направ-
лен на определение примерных параметров 
социально-экономического состояния, по-
ложение в межрегиональной хозяйственной 
системе [14].

Обобщая цели региональной политики 
в разных странах, исследователь выделила че-
тыре основных: «а) упрочение единого соци-
ально-экономического пространства; б) обес-
печение высокого качества жизни населения; 
приоритетное развитие регионов, являю-
щихся опорными для соседних территорий; 
в) укрепление единства и территориальной 
целостности государства; г) развитие местно-
го самоуправления» [14, с. 167]. По мнению 
В. В. Огневой, в отличие от Запада, где «РП 
актуализируется в связи с социально-эконо-
мическими переменами, вызванными интег-
рацией территорий, в России она во многом 
обусловлена потребностью преодоления 
центробежных тенденций; необходимостью 
укрепления устойчивого развития террито-
рий; формированием новых энергетических 
и транспортных рынков; появлением проек-
тов нового освоения, выходящих за границы 
одного региона» [14, с. 167].

Мониторинг регионального развития. 
Оценка регионального развития — вопрос, 
которым занимаются зарубежные и отечес-
твенные теоретики и практики. Он является 
функцией управления в практике развития 
регионов и частью методологического инс-
трументария ученых, позволяющего анали-
зировать процессы направленного развития. 
Общепринятых решений, оказавшихся вос-
требованными и признанными, пока не су-
ществует. Остается открытым вопрос, какие 
параметры, группы переменных наиболее 
информативные. Комитет Государственной 
Думы по федеративному устройству и воп-
росам местного самоуправления провел зна-
чительную аналитическую работу по иссле-
дованию подходов к оценке регионального 
развития 2. В Советском союзе эффектив-
ность оценивалась по объемам выполненных 
пятилетних планов. В капиталистическом 
мире оценку территориальных образова-
ний в концепции развития начали проводить 
с семидесятых годов прошлого века. Особое 
внимание уделялось городским территориям. 
Так в 1978 году впервые Организацией ев-
ропейского сотрудничества и развития были 
разработаны социально-экономические па-
раметры для оценки качества управления. 
С 1988 года разработкой индикаторов занялся 
Мировой банк. В одном из признанных удач-
ным проекте по созданию целостной систе-
мы контроля за развитием городов учитыва-
лись жилищная, социальная, экономическая 
и экологическая сферы. В это же время на-
чался создаваться Атлас европейских агло-
мераций, в котором оценка осуществляется 
по сотне индикаторов в рамках пяти катего-
рий: социально-экономическая, образование, 
политическая активность населения, отдых 
и культура, развитие среды. Наряду с универ-
сальными оценками с конца прошлого века 
начали появляться национальные системы 
мониторинга. Например, в Канаде измерение 
эффективности развития включало доступ-
ность жилья, безопасность, здоровье граждан, 
безработицу, гражданское общество, соци-
альную инфраструктуру, а в Англии не толь-

2 О рекомендациях Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления по итогам «круглого стола» на тему: «Система оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления: совершенствование нормативно-пра-
вового регулирования и механизмов практической реализации». Москва. 18.03.2019.
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ко проводили оценку состояния обществен-
ных услуг, но и исследовали удовлетворение 
населения. Особое внимание привлек проект 
университета Government Performance Project 
в США, предложивший мониторить наря-
ду с финансами и капитальными ресурсами 
в том числе человеческие и информационные 
технологии, а также качество самой органи-
зации контроля результатов собственной де-
ятельности. Со временем начали оценивать 
эффективность деятельности руководителей. 
Например, в Великобритании успехам долж-
ностных лиц уделяют внимание региональ-
ные агентства, отвечающие за стратегичес-
кое планирование.

Подводя итог анализа систем мониторин-
га регионального развития, можно выделить 
две классификации. С учетом показателей 
оценки существуют подходы, основанные 
на унифицированных и оригинальных инди-
каторах. Первые представляют собой набор 
индексов, установленный для всех исследу-
емых регионов, такие применяются в Гер-
мании и Великобритании. Вторые системы 
оценки, например в США, учитывают осо-
бенности функционирования и стратегии 
каждого региона.

Цикл Деминга, направленный на улуч-
шение качества деятельности, включает не-
обходимость проверки выполняемой работы 
и коррекцию будущих планов с учетом выяв-
ленных проблем. В этом случае акцент с ре-
зультатов деятельности переносится на меха-
низмы взаимодействия [5]. Следующая клас-
сификация связана с отличием в назначении 
оценки. В Германии оценка проводится для 
сравнения регионов и выявления лучших ме-
тодов управления, что позволяет их потом ти-
ражировать. А в Великобритании мониторинг 
проводится для оценки качества услуг и со-
вершенствования их. Это позволило значи-
тельно сократить разрыв между отстающими 
и лидирующими регионами. В Российской 
Федерации последние несколько лет Счетная 
палата изучает управленческие решения, ос-
новываясь на доказательных подходах (в ка-
ких условиях какие проекты и программы, 
механизмы коммуникации вовлеченных сто-
рон являются результативными).

При сравнении результатов развития ре-
гионов возникает ряд трудностей [16]. Реги-
ональное развитие опирается на показатели 

стратегий, которые отличаются в каждой 
территории, поэтому удобно использовать 
оригинальные индикаторы для каждой тер-
риториальной общности, но их сравнение 
не представляется возможным. Комплекс-
ность региональных изменений требует уче-
та большого количества параметров, и даже 
при унифицированных подходах получается 
разнонаправленная динамика между инди-
каторами. Встает вопрос о создании сводно-
го индекса. Успешным в этом направлении 
признан опыт штата Флорида, позволяющий 
каскадировать показатели для деятельности 
разных подразделений.

Постановление Правительства РФ №472 
от 19.04.2018 г. утвердило две методики мони-
торинга, направленные на разные цели: фор-
мирование рейтинга регионов о повышении 
уровня социально-экономического развития 
и распределение грантов в форме межбюд-
жетных трансфертов для достижения высо-
ких темпов наращивания экономического 
потенциала территорий. В Указе Президента 
РФ от 25.04.2019 г. №193 речь идет не только 
об оценке деятельности региональных органах 
исполнительной власти, но и деятельности вы-
сших должностных лиц, руководящих ими.

Региональное развитие является слож-
ной проблемой, и целеполагание носит веро-
ятностный характер. Меняющаяся ситуация, 
прояснение обстоятельств приводят к тому, 
что будущее рассматривается, как желаемый 
образ. В этом случае надеяться на то, что за-
рекомендовавшие себя сегодня практики бу-
дут актуальны завтра, не приходится. В этом 
случае предметом мониторинга выступают 
уже не способы организации совместной де-
ятельности, а субъекты управления (насколь-
ко их характеристики способствуют должно-
му будущему). Речь идет о том, насколько они 
способны обучаться, занимать проактивную 
позицию, действовать вопреки прогнозам. 
В российской науке для определения такой 
способности субъекта управлять региональ-
ным развития используется понятие «субъек-
тность» [3; 4; 17]. В противном случае, когда 
взаимодействующие стороны не умеют вы-
страивать конструктивные коммуникации, 
оценивать сложившуюся ситуацию, находить 
неординарные решения и действовать, гово-
рят об их бессубъектности [11]. В социоло-
гии концепт «субъектность» не имеет дли-
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тельной истории исследований, но является 
перспективным в контексте изучения управ-
ления региональным развитием.

Заключение. Подводя итог проделанно-
му анализу научно-практических источников 
относительно вопросов регионального раз-
вития, резюмируем следующее.

1. Региональный подход является осмыс-
лением социокультурного пространства в со-
отношении частного с общим. В современ-
ном дискурсе под регионом можно понимать 
подсистему государства, организующую ме-
ханизмы выживания и развития в рамках со-
циально-экономического, социокультурного 
и административно пространства. В Россий-
ской Федерации регионом называется терри-
тория в границах субъекта федерации.

2. Ключевые научно-практические дис-
куссии относительно управления регионами 
сосредоточены в рамках двух дихотомий: 
универсально уникальной и естественно-
искусственной.

3. Деятельность властей по организации 
деловой активности и созданию возможнос-
тей для использования человеческого, инсти-
туционального, природного капитала путем 
позитивной динамики параметров социаль-
но-экономического состояния региона для 
повышения уровня и качества жизни насе-
ления, обеспечения сбалансированного вос-
производства ресурсного потенциала региона 
называют региональным развитием. Выде-
ляют следующие его основные особенности: 
процесс и результат, устойчивость позитивной 
динамики, разнообразие целей и их содержа-
ния, участие всех заинтересованных сторон. 
Ключевыми целями регионального разви-
тия являются обеспечение высокого качества 
жизни населения, создание условий для вос-
производства потенциала развития, развитие 
местного самоуправления, укрепление едино-
го социально-экономического пространства 
и территориальной целостности государства.

4. Организация регионального развития 
является направленным процессом. Его ос-
новным инструментом выступает стратеги-
ческое планирование. В принятии решений 
участвуют различные заинтересованные сто-
роны, опираясь на государственную страте-
гию развития регионов и региональную поли-
тику, разработанную конкретным субъектом.

5. Мониторинг регионального развития 
одновременно выступает как важная функция 
в практике управления, так и часть методоло-
гического инструментария ученых для про-
верки теорий, гипотез. В этой области усто-
явшихся общепринятых решений в практике 
отечественного и мирового регионоведения 
не существует. Основное внимание уделяет-
ся оценке ЧТО (результатов деятельности) 
и КАК (анализ практик). На основании вы-
водов центральными органами принимаются 
в том числе решения о поддержке региона.

6. Ответ на вопрос КТО (характеристики 
субъекта) управляет призван помочь в мо-
ниторинге и составлении прогнозов относи-
тельно регионального развития как сложной 
проблемы, не имеющей однозначного реше-
ния и находящейся за рамками классических 
подходов к постановке и достижению целей. 
Субъектность является важной характерис-
тикой, раскрывающей возможность субъекта 
регионального развития в существующих об-
стоятельствах преодолевать трудности.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Аннотация. Цель исследования заключается в концептуализации таких понятий, 
как местное самоуправление, муниципальное управление и управление муниципальным 
образованием.

Методология. Концепция исследования выстраивается на методологической плат-
форме неоинституциональной теории Д. Норта, выбор которой объясняется тем, что 
она позволяет интегрировать все межпредметные аспекты, значимые для социологии уп-
равления: юридический, управленческий и собственно социологический.

Результаты исследования. Под местным самоуправлением следует понимать публич-
ную деятельность по реализации интересов местного значения, которая осуществляется 
на началах самоорганизации или через делегирование полномочий по управлению террито-
риями избранным органам муниципальной власти. Муниципальное управление представ-
ляет собой публичную деятельность муниципальных органов власти, которая направлена 
на достижение целей, актуальных для решения вопросов местного значения и осущест-
вляется с учетом ресурсных возможностей конкретного муниципального образования. Уп-
равление муниципальными образованиями определяется как публичная деятельность упол-
номоченных для реализации вопросов местного значения органов муниципальной власти, 
проводимая ими на определенной территории.

Перспективы  исследования. Концептуализация данных понятий является основой 
разработки методологического конструкта изучения административной состоятельнос-
ти института сити-менеджмента в системе муниципального управления.

Ключевые слова: социология управления, местное самоуправление, муниципальное уп-
равление, управление муниципальным образованием, российское общество
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LOCAL SELF-GOVERNMENT, MUNICIPAL ADMINISTRATION
AND MUNICIPAL EDUCATION MANAGEMENT:
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Abstract. The purpose of the study is to conceptualize concepts such as local government, 
municipal government and municipal education management.

Methodology. The research concept is based on the methodological platform of D. North’s 
neo-institutional theory, the choice of which is explained by the fact that it allows integrating all 
the interdisciplinary aspects important for the sociology of management: legal, managerial and 
actually sociological.

The results of  the study. Local self-government should be understood as public activity to 
realize the interests of local importance, which is carried out on the basis of self-organization 
or through the delegation of authority to manage territories to elected municipal authorities. 
Municipal management is a public activity of municipal authorities, which is aimed at achieving 
goals relevant to solving issues of local importance and is carried out taking into account the 
resource capabilities of a particular municipality. The management of municipalities is defined as 
the public activity of the municipal authorities authorized to implement issues of local importance, 
carried out by them in a certain territory.

Research prospects. The conceptualization of these concepts is the basis for the development 
of a methodological construct for studying the administrative viability of the Institute of city 
management in the municipal management system.

Keywords:  sociology of management, local self-government, municipal management, 
municipal education management, Russian society

For  citation: Zeleny A. N. Local self-government, municipal administration and municipal 
education management: conceptualization of concepts // Bulletin of the South Russian State Tech-
nical University. Series: Socio-economic Sciences. 2023; 16(6): 63–70. (In Russ.). http://dx.doi.
org/10.17213/2075-2067-2023-6-63-70.

Введение. Методологический конструкт 
изучения административной состоятельнос-
ти института сити-менеджмента в системе 
муниципального управления представля-
ет собой последовательное осуществление 
операций с понятиями, конечная цель ко-
торых состоит в определении эмпиричес-
ких индикаторов, необходимых для оценки 
соответствия заявленных целей реформы 
местного самоуправления полученным в ре-
альной практике результатам [7]. В качест-
ве базовых нами используются следующие 
термины: местное самоуправление, муни-

ципальное управление, управление муни-
ципальными образованиями. В данной не-
большой статье проанализируем данные 
дефиниции. Концепция исследования вы-
страивается на методологической платфор-
ме неоинституциональной теории Д. Норта 
[13]. Её выбор объясняется тем, что она поз-
воляет интегрировать все межпредметные 
аспекты, значимые для социологии управле-
ния: юридический, управленческий и собс-
твенно социологический. Они чрезвычай-
но важны для социологической экспертизы 
данных понятий.
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Местное самоуправление. Итак, на-
чнем с наиболее общего понятия — мест-
ное самоуправление. Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» дает ему 
нормативное определение в ч. 2 ст. 1. В соот-
ветствии с данной нормой это особая разно-
видность народовластия, которая реализует-
ся для решения вопросов местного значения, 
либо непосредственно через прямые формы 
демократии, либо опосредованно специально 
выбранными органами муниципальной влас-
ти. При этом конфигурация форм реализации 
интересов населения зависит от историчес-
ких или каких-то особых местных традиций. 
Представленное определение вбирает в себя 
три основных признака: 1) предметом уп-
равления являются интересы местного зна-
чения, 2) они могут осуществляться инсти-
тутами прямой демократии или с помощью 
выбранных органов муниципальной власти, 
3) принятая модель самоуправления зависит 
от местных особенностей.

Несмотря на нормативную четкость, сре-
ди специалистов ведутся споры по поводу 
определения местного самоуправления. Одно 
из них имеет формальный характер и проис-
текает от того, что законодатель, не уточняя 
различий, использует термины «местный» 
и «муниципальный». Случайно ли это? Ряд 
исследователей именно это имеют в виду, ког-
да настаивают на синонимичности данных 
слов [2], но есть и иная точка зрения. Ученые, 
которые её придерживаются, полагают, что 
термин «местное самоуправление» концент-
рирует восприятие его как общественного фе-
номена, отражающего присущие ему качества 
и признаки самоорганизации населения для 
выражения своих интересов, в то время как 
понятие «муниципальный» прилагается к су-
ществительным формально-правового или 
публично-властного характера [4]. Согласно 
этой логике выделяется понятие «муници-
пальная власть» как составная часть концеп-
ции публичной власти. Полагаем, что второй 
подход является ошибочным. Из него следует, 
что между местным самоуправлением и му-
ниципальным есть принципиальное различие. 
В первом случае речь идет о легитимных воз-
можностях для граждан быть активными учас-
тниками в принятии управленческих решений 

по реализации своих интересов, во втором 
подчеркивается формально-публичный харак-
тер муниципальной власти. Такое понимание 
полностью разрывает целостность концепции 
местного самоуправления, и от него полшага 
до признания местной власти низовым уров-
нем власти государственной, что явно про-
тиворечит нормам Конституции, принятому 
на её основе законодательству и сложившими-
ся социальными представлениями о местном 
самоуправлении.

Второе разногласие имеет фундамен-
тальный характер и обуславливается оценкой 
природы муниципальной власти (или в более 
широком понимании — местного самоуправ-
ления). Речь идет о её соотношении с властью 
государственной: является ли она отдельным 
видом власти, независимым (или хотя бы ав-
тономным) от государства по формированию 
[11] и компетенциям или это её особая раз-
новидность [16]. Разногласия усугубляются 
тем, что в мировой практике встречаются обе 
модели. По принятой традиции их называют 
англо-саксонская и континентальная [10]. 
Первая основана на практически полной 
автономии местной власти от государства. 
Это касается как полномочий, так и спосо-
бов формирования. Вторая, континентальная 
модель, базируется на тесной связи муници-
пальной и государственной властей, причем 
конкретные проявления этой связи имеют 
многообразный, вариативный характер и за-
висят от большого количества факторов, оп-
ределяющихся внутренними особенностями 
развития стран континентальной Европы.

Российскую модель принято относить 
ко второму типу. Однако, на наш взгляд, да-
леко не всё столь однозначно. В ней со всей 
очевидностью просматриваются также чер-
ты, свойственные и англосаксонскому типу 
организации муниципальной власти, т. к. за-
конодательство предусматривает большую 
долю автономии при решении вопросов мес-
тного значения от государственной власти. 
Обычно такую модель называют смешанной. 
Однако, по нашему мнению, более правиль-
но было бы определить её как эклектичную. 
Изначально, с периода реформ 90-х гг., в ней 
преобладали черты, характерные для англо-
саксонской модели. Затем начался процесс 
централизации модели управления на всех 
уровнях, формирование единой властной 
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вертикали, в результате чего существенные 
трансформации претерпело и местное са-
моуправление. Сейчас оно представляет со-
бой набор экзогенных признаков, несущих 
на себе родимые пятна совершенно разных 
и несовместимых между собой представле-
ний о том, как должны реализовываться мес-
тные интересы в реальных управленческих 
практиках.

Мы склонны считать, что местная власть, 
независимо от степени формализации управ-
ленческих действий, это прежде всего само-
управление, а уже в самом самоуправлении 
следует выделять самоорганизацию граждан 
и осуществление управленческих действий 
специально выбранными органами муници-
пальной власти. Таким образом, под местным 
самоуправлением следует понимать публич-
ную деятельность по реализации интересов 
местного значения, которая осуществляется 
на началах самоорганизации или через деле-
гирование полномочий избранных органов 
муниципальной власти. В последнем случае 
речь идет о муниципальном управлении.

Муниципальное управление. В теории 
обычно не возникает существенных разно-
гласий относительно термина «управление». 
Под ним, как правило, понимается органи-
зационная деятельность, которая направлена 
на достижение социально значимых целей, 
поиск и распределение ресурсов, мотивацию 
и контроль исполнителей [8]. Более слож-
ным представляется сформулировать опре-
деление для «муниципального управления». 
Сложность связана с наличием неурегулиро-
ванных противоречий относительно того, что 
представляет собой муниципальная власть: 
низовой уровень власти государственной или 
продукт самоорганизации населения опре-
деленной территории. Кроме того, дополни-
тельным нюансом выступает необходимость 
локализовать муниципальное управление 
на какой-то территории, т. к. не вполне понят-
но, где заканчиваются границы низовой ак-
тивности по самоорганизации граждан, а где 
начинается деятельность выборных органов 
муниципальной власти.

С учетом представленных затруднений 
можно выделить три основных подхода, 
сложившихся в дискурсе по анализируемой 
проблематике.

Первый отражает широкое понимание 
проблемы и сводится к тому, что муниципаль-
ное управление есть особый вид реализации 
публичной власти, отражающий запрос об-
щества на развитие демократических начал, 
самоуправления, народовластия. Муници-
пальному управлению при таком понимании 
свойственны все признаки управленческой 
деятельности, но её особенность проявляется 
в широком участии населения в реализации 
властных функций [12]. Это касается не толь-
ко таких актов самоуправления, как сходы, 
отосы, публичные слушания, собрания, кон-
ференции и т. п., но того влияния на выбран-
ные органы местной власти, которые имеют-
ся у населения. В рамках данного понимания 
муниципальное управление представляет 
собой разновидность публичной власти, ко-
торая функционально и организационно пог-
лощается идеей народоправства.

Во втором подходе проявляется более 
формализованное, близкое к юридическо-
му понимание муниципального управления. 
Специалисты, которые его придерживают-
ся, отмечают, что оно осуществляется через 
деятельность специальных органов власти, 
реализующих присущие им функции по уп-
равлению муниципальной собственностью, 
общественным порядком, принятием норма-
тивных актов местного значения и т. п. [14]. 
Здесь отображается классическое понимание 
управления как вид деятельности социаль-
ной организации определенного типа.

С точки зрения сторонников третье-
го подхода муниципальное управление как 
термин шире понятия «местное самоуправ-
ление», поскольку включает в себя, помимо 
свойственных ему функций и полномочий, 
также те, которые делегированы органами 
государственной власти. Таким образом, оно 
приобретает дуалистическую природу, вы-
ходя за рамки решения собственно вопросов 
местного значения [1].

Из приведенных трех позиций мы кате-
горически не согласны с последней. Сущ-
ность и содержание муниципального управ-
ления не может изменяться только потому, 
что при определенных обстоятельствах оно 
реализует не свойственные ему функции. 
В конечном итоге не функции определяют 
специфику муниципального управления, 
а широкое участие населения муниципали-
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тета в практиках исполнения власти и соот-
ветствие деятельности органов муниципаль-
ной власти потребностям и интересам муни-
ципалитетов. Во всём остальном его следует 
интерпретировать с позиции стандартного 
понимания, приведенного нами выше. С этой 
точки зрения формулировку наиболее опти-
мального определения следует конструиро-
вать в пространстве смыслов где-то между 
первым и вторым подходами, из которых 
в одном делается акцент на народовластии 
(местном самоуправлении), а во втором — 
на организационно-властных инструментах 
его реализации (публичном управлении). 
Нам представляется, что муниципальное уп-
равление следует понимать как публичную 
деятельность муниципальных органов влас-
ти, которая направлена на достижение целей, 
актуальных для решения вопросов местного 
значения, и осуществляется с учетом ресурс-
ных возможностей конкретного муниципаль-
ного образования в пределах нормативно оп-
ределенных полномочий.

Управление муниципальным образо-
ванием. Как видно из определения, в реаль-
ных практиках муниципальное управление 
реализуется не в целом, а в конкретном муни-
ципальном образовании, то есть на опреде-
ленной территории и посредством тех влас-
тных органов, которые наделены в рамках 
административно-территориальной юрис-
дикции соответствующими прерогативами. 
Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 
не определяет легитимную конструкцию по-
нятия «муниципальное образование». В ч. 1 
ст. 2 в качестве базового фиксируется посе-
ленческий принцип, который раскрывается 
через виды территорий, подпадающих под 
его обозначение. Наиболее удачное опреде-
ление муниципального образования, согласо-
ванное с принятой законодателем концепци-
ей, дано И. Н. Ладиным, по мнению которого 
«… это территориальное объединение граж-
дан, созданное в целях осуществления мест-
ного самоуправления» [9, с. 89].

Подход законодателя нацелен на то, чтобы 
через концепт «муниципальное образование» 
локализовать в виде объекта и субъекта управ-
ления в первую очередь проживающее на его 

территории население. Свойства объекта ему 
присущи в том случае, когда на него будет 
оказываться управляющее воздействие спе-
циально созданных органов муниципальной 
власти. Признаки субъектности проявляются 
в ходе реализации интересов местного значе-
ния в складывающихся практиках самоуправ-
ления. Столь гибкое распределение смыслов 
между понятиями «местный» и «муниципаль-
ный» происходит от того, что в законодательс-
тве между ними не проводится принципиаль-
ного различия, поскольку они используются 
как синонимы. Определенную логику в смыс-
ловом наполнении данных слов можно уви-
деть только в сложившихся традициях. Если 
обращать внимание именно на этот нюанс, 
то термин «местный» чаще всего выступает 
прилагательным к существительному, когда 
законодатель подчеркивает такие значения 
местного самоуправления, которые фиксиру-
ют способность населения к самоорганизации 
в легально определенных формах. В отно-
шении же слова «муниципальный» наиболее 
часто прикладываются смыслы, связанные 
с деятельностью публичных органов власти 
в связи с исполнением ими функций по реа-
лизации вопросов местного значения. Однако 
это всего лишь традиция, которой не следует 
придавать слишком уж большое значение, т. к. 
вся деятельность местного самоуправления 
по своей сути должна основываться на при-
нципах прямой демократии или быть макси-
мально к ней приближенной.

С указанных позиций понятие «управле-
ние муниципальными образованиями» мож-
но определить как публичную деятельность 
уполномоченных для реализации вопросов 
местного значения органов муниципальной 
власти, проводимую ими на определенной 
территории.

Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» к таким тер-
риториям относятся «городское или сельское 
поселение, муниципальный район, муници-
пальный округ, городской округ, городской 
округ с внутригородским делением, внут-
ригородской район либо внутригородская 
территория города федерального значения». 
Следовательно, уполномоченные для реше-
ния вопросов местного значения органы, ре-
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ализующие управленческие функции, созда-
ются на территориях перечисленных выше 
муниципальных образований.

Заключение. Подведем итоги наше-
го анализа. Под местным самоуправлением 
следует понимать публичную деятельность 
по реализации интересов местного значе-
ния, которая осуществляется на началах са-
моорганизации или через делегирование 
полномочий по управлению территориями 
избранным органам муниципальной власти. 
В последнем случае речь идет о муниципаль-
ном управлении. Муниципальное управление 
представляет собой публичную деятельность 
муниципальных органов власти, которая на-
правлена на достижение целей, актуальных 
для решения вопросов местного значения 
и осуществляется с учетом ресурсных воз-
можностей конкретного муниципального 
образования. Управление муниципальными 
образованиями определяется как публичная 
деятельность уполномоченных для реализа-
ции вопросов местного значения органов му-
ниципальной власти, проводимая ими на оп-
ределенной территории.
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Аннотация. Актуальность. В статье анализируется регламентация ключевых по-
казателей эффективности муниципального управления. Деятельность местных органов 
власти имеет определяющее значение для обеспечения достойного качества жизни насе-
ления территориальных сообществ. Эффективность муниципального управления измеря-
ется на основе выполнения нормативно предзаданных показателей эффективности. Их 
выполнение по замыслу авторов управленческой модели работы по показателям является 
индикатором успешности функционирования местных органов власти. Однако действую-
щие институциональные нормы потенциально способны приводить к имитации результа-
тов управленческой деятельности.

Цель исследования: выяснить, содержат ли нормативные требования к ключевым по-
казателям эффективности потенциал имитации в практиках муниципального управления.

Методы исследования. Проведенное исследование выстроено с применением общена-
учных методов анализа и синтеза, сравнительного метода, прогностического подхода.

Результаты исследования. В результате проведенного исследования мы пришли к вы-
воду о том, что действующие нормативные требования к ключевым показателям эффек-
тивности содержат большой потенциал имитации в практиках муниципального управле-
ния. Принятые нормативные регуляторы разделены на две группы: показатели накопления 
и показатели расходования. Наиболее уязвимыми с точки зрения искажения эффектив-
ности муниципального управления выступают показатели расходования. Мы предлагаем 
изменить методику измерения эффективности, отказавшись от технократизма в опре-
делении ключевых показателей.

Перспективы исследования связаны с изучением эмпирических условий возникновения 
имитации в муниципальном управлении на основе установления ресурсов профессиональ-
ной деятельности у муниципальных служащих.
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Abstract. Introduction. The article analyses the regulation of key performance indicators of 
municipal governance. The activity of local authorities is of decisive importance for ensuring a 
decent quality of life for the population of territorial communities. The effectiveness of municipal 
governance is measured on the basis of the fulfilment of normatively predetermined performance 
indicators. Their fulfilment, as conceived by the authors of the management model of performance 
indicators, is an indicator of successful functioning of local authorities. However, the current 
institutional norms are potentially capable of leading to imitation of the results of managerial 
activity.

Purpose of the research is to find out whether the normative requirements for key performance 
indicators contain the potential for imitation in the practices of municipal governance.

Research methods. The research was built using general scientific methods of analysis and 
synthesis, comparative method, predictive approach.

Results. As a result of the research, we concluded that the current regulatory requirements 
for key performance indicators of municipal governance contain a great potential for imitation 
in the practices of municipal governance. The adopted normative regulators are divided into two 
groups: accumulation indicators and expenditure indicators. Expenditure indicators are the most 
vulnerable from the point of view of distortion of municipal governance efficiency. We propose to 
change the methodology of efficiency measurement, abandoning technocratism in the definition of 
key indicators.

Prospects  of  the  research are related to the study of empirical conditions of imitation in 
municipal governance on the basis of establishing the resources of professional activity in 
municipal employees.

Keywords: municipal governance, efficiency, key indicators, imitation, accumulation 
indicators, expenditure indicators

For citation: Rudkovskaya A. L. Key indicators as a factor in imitating the efficiency of municipal 
governance // Bulletin of the South Russian State Technical University. Series: Socio-economic Sci-
ences. 2023; 16(6): 71–80. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2023-6-71-80.

Введение. В настоящее время существу-
ет настоятельная потребность в измерении 
эффективности муниципального управления. 
Местная власть, как никакая другая в срав-
нении с остальными ветвями власти, близка 
к обществу. Она нацелена на удовлетворение 
основных потребностей людей в достойном 
качестве жизни. Это достигается за счет со-
здания комфортной благоприятной среды, 
качественного ЖКХ, благоустройства го-

родского пространства, современных авто-
мобильных дорог и т. п. На это из федераль-
ного и регионального бюджетов выделяется 
соответствующее финансирование. От того, 
насколько профессионально муниципальные 
органы будут исполнять свои функции, за-
висит эффективность их управления. Но не 
меньшее значение для рациональной орга-
низации их деятельности имеет то, на осно-
вании каких нормативных правил выстроена 
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работа муниципальных органов власти. Од-
ним из главных нормативных условий высту-
пает система правил, образующая институт 
ключевых показателей эффективности. Они 
приняты на уровне федеральной власти и об-
ладают свойством универсальности для всей 
системы муниципального управления.

Современные работы по проблематике 
количественных показателей написаны в ос-
новном в теоретическом ключе и сосредото-
чены на рассмотрении перспектив и преиму-
ществ данной модели. Их позиционируют 
как инструмент оценивания эффективнос-
ти деятельности органов государственного 
управления [1; 2; 8], механизм повышения 
мотивации управленцев и рядовых сотруд-
ников [7; 9]. Исследователи, которых можно 
отнести к критикам внедрения инструментов 
корпоративного управления в органы пуб-
личной власти, сосредотачивают свое внима-
ние на фактической операциональной неэф-
фективности подобной системы и объясняют 
это, во-первых, вертикализацией властных 
отношений на всех уровнях 1 и неправильной 
реализацией системы оценки на местах [5]. 
Также ряд ученых изучали количественные 
показатели эффективности муниципального 
управления в контексте проблематики менед-
жеризма [3; 4; 6; 10].

В данной работе мы ставим перед собой 
следующую цель: выяснить, содержат ли 
нормативные требования к ключевым пока-
зателям эффективности потенциал имитации 
муниципального управления в профессио-
нальной деятельности.

Результаты исследования. В Россий-
ской Федерации эффективность деятель-
ности местного самоуправления оценива-
ется по унифицированным показателям, 
установленным Указом Президента РФ 
от 28.04.2008 г. №607 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов»2. В данном документе 
очерчиваются основные контуры оценки ор-
ганов местного самоуправления.

К оцениваемым показателям относятся: 
число субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в расчете на 10 тыс. человек на-
селения; доля среднесписочной численности 
работников малых и средних предприятий; 
доля протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным требованиям; 
доля населения, проживающего в населен-
ных пунктах, не имеющих регулярного ав-
тобусного и (или) железнодорожного сооб-
щения с административным центром; доля 
площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным на-
логом; доля детей в возрасте от одного года 
до шести лет, состоящих на учете для опре-
деления в муниципальные дошкольные об-
разовательные учреждения; общая площадь 
жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на одного жителя, — всего, в том числе вве-
денная в действие за один год; доля частных 
организаций коммунального комплекса в об-
щем числе организаций коммунального ком-
плекса, осуществляющих свою деятельность 
на территории муниципального образования; 
доля многоквартирных домов, расположен-
ных на земельных участках, в отношении ко-
торых осуществлен государственный кадаст-
ровый учет; удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах; удельная величина потребления энер-
гетических ресурсов муниципальными бюд-
жетными учреждениями; удовлетворенность 
населения деятельностью органов местного 
управления (процент от числа опрошенных); 
результаты независимой оценки качества 
оказания услуг населению.

Большинство вышеприведенных пока-
зателей формируются при помощи данных, 
аккумулируемых территориальным органом 
ФСГС, но последние два показателя невоз-
можно измерить без применения средств 
социологической аналитики. Для этого Пра-
вительство Ростовской области каждый год 
в четвертом квартале проводит областной 
«мега-опрос» жителей, постоянно прожи-
вающих на территории области, направлен-

1 Артемов М. KPI от отчаяния. Что не так с оценкой работы чиновников [Электронный ресурс] // Forbes. 
2019. 1 марта. URL: https://www.forbes.ru/obshchestvo/372513-kpi-ot-otchayaniya-chto-ne-tak-s-ocenkoy-raboty-
chinovnikov (дата обращения: 20.09.2023).

2 Указ Президента РФ №607 от 28.04.2008 г. [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docb
ody=&nd=102121454&intelsearch=%F3 %EA%E0 %E7+607 (дата обращения: 22.09.2023).
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ный на выявление их удовлетворенности 
работой органов местного самоуправления. 
Помимо вышеприведенных показателей, 
Правительство Ростовской области также 
оценивает и другие, регламентированные 
Распоряжением Губернатора Ростовской об-
ласти от 14.03.2013 №39 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного са-
моуправления»3. В данном документе описы-
вается процесс создания экспертной группы, 
состоящей из глав профильных министерств 
и заместителей губернатора. Каждое отрас-
левое министерство в свою очередь собирает 
информацию по определенным показателям.

Отдельно следует отметить показатель 
«удовлетворенность населения деятельнос-
тью органов МСУ», так как он является фак-
тически единственным, измеряемым с помо-
щью социологических методов.

Таким образом, мы можем констатиро-
вать несколько акторов, аккумулирующих 
информацию: территориальный орган ФСГС, 
профильные министерства и администрации 
муниципальных образований. По нашему 
мнению, репрезентативность количествен-
ных показателей может быть компромети-
рована, если поступающие данные не точны 
или не отражают реальной ситуации в управ-
лении муниципальным образованием.

Количественные показатели, на осно-
ве которых оценивается эффективность му-
ниципального управления можно поделить 
на два типа: 1) показатели накопления; 2) по-
казатели расходования. Каждый из этих пока-
зателей имеет два уязвимых места, в которых 
человеческий фактор потенциально может 
оказать негативное влияние на их репрезен-
тативность: уязвимость на уровне методики 
сбора данных и уязвимость на уровне презен-
тации результатов.

Первый тип уязвимости непосредствен-
но связан с процессом получения первичных 
данных и может проявляться как в исполь-
зовании нерелевантной методики, не поз-
воляющей управленцам понять реальную 
ситуацию в муниципальном образовании, 
так и использовании той методики, которую 
приводит к искажению результатов. Остано-

вимся подробнее на том, как вышеприведен-
ные уязвимости соотносятся с двумя типами 
количественных показателей.

Показатели  накопления  и  их  уязви-
мость  на  уровне методики  сбора  данных. 
Это в основном экономические показатели. 
Они собираются профильными министерс-
твами, предоставляются администрациями 
муниципальных образований и собираются 
территориальным органом службы государс-
твенной статистики. Из этого следует, что 
оценка социально-экономического показате-
ля может быть подтверждена несколько раз. 
Вышеописанные количественные показате-
ли, призванные репрезентировать экономи-
ческий рост, достаточно легко проверить, 
а если требуется более глубокий анализ, 
то возможно привлечь и Федеральную на-
логовую службу. Из всего вышеописанного 
следует, что экономические показатели, оце-
нивающие объем инвестиций, рост заработ-
ных плат и промышленного производства, 
достаточно сложно исказить, так как сущес-
твуют различные способы их проверки. Та-
кие показатели можно отнести к «твердым», 
иными словами, трудно подвергающимися 
искажению.

Показатели  накопления  и  уязвимость 
на  уровне  интерпретации  результатов. 
Из вышеописанного следует, что методика 
сбора статистически значимых показателей 
не вызывает серьезных претензий и оставля-
ет мало пространства для искажений. Одна-
ко их презентация заинтересованным лицам 
(общественность, губернатор, Президент РФ 
и т. д.) может вызывать серьезные опасения. 
Например, показатель «Среднемесячная на-
численная заработная плата» медицинских 
работников и учителей не отражает тенден-
ций неравномерного распределения оплаты 
труда между частными и бюджетными обра-
зовательными и медицинскими учреждени-
ями. Показатель «Объем жилищного стро-
ительства в течение трех лет (в кв. метрах)» 
не позволяет отразить качество и удовлетво-
ренность жителей данным жильем, а также 
проверить обеспеченность жилых площадей 
качественной инфраструктурой.

3 Распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 г. №39 «Об оценке эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. URL: https://www.donland.ru/documents/2952/ 
(дата обращения: 23.09.2023).
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Министерство экономического развития 
отчитывается по показателю «Число субъ-
ектов малого и среднего предпринимательс-
тва в расчете на 10 тыс. человек населения». 
Данный показатель может быть легко про-
верен при помощи органов ФНС, но имеет 
уязвимости на уровне интерпретации и пре-
зентации. Очевидно, что увеличение числа 
предпринимателей малого и среднего биз-
неса всегда воспринимается как проявление 
позитивной динамики развития муниципаль-
ного образования, однако не позволяет отра-
зить другие тенденции, свидетельствующие 
о трудном положении реального сектора эко-
номики. Согласно данным, предоставленным 
платформой Оператора фискальных данных 
(ОФД), в 2022 г. предприниматели чаще от-
крывали заведения быстрого питания (так 
называемого «стрит-фуда») и связано это 
в первую очередь с ростом потребительско-
го интереса к продуктовым категориям 4. Это 
может происходить из-за кризиса в эконо-
мике, падения покупательской способности, 
а предприниматели реагируют на это путем 
инвестиций в более доступный, быстро оку-
паемый бизнес, не требующий долгосрочных 
инвестиций. Таким образом, показатель рос-
та числа предпринимателей при поверхност-
ной интерпретации может свидетельствовать 
о совершенствовании инфраструктуры горо-
да, способствующей интересам бизнес-сооб-
ществ, но при более глубоком анализе поз-
воляет выявить сложные и неоднозначные 
тенденции. Всё вышеописанное означает, что 
даже такие «твердые» показатели, как «уве-
личение числа предпринимателей», облада-
ют уязвимостью на уровне интерпретации. 
Чиновник, заинтересованный в представле-
нии данных о своей работе в выгодном свете, 
не будет иметь никаких трудностей в том, что-
бы представить неоднозначный и открытый 
для интерпретации показатель так, как вы-
годно именно ему. Следовательно, количест-
венные показатели уязвимы для манипуляций 
со стороны муниципальных служащих.

Если рассмотреть данные, предостав-
ляемые отдельно взятым министерством, 
в частности Министерством по физической 
культуре и спорту, то можно увидеть, что оно 

отчитывается по двум показателям: «доля 
населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом» и «доля 
обучающихся, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся». Их увеличе-
ние, на первый взгляд, может свидетельс-
твовать об улучшении ситуации, связанной 
с занятием физической культурой и спортом, 
но вышеприведенные показатели не обла-
дают достаточным потенциалом для оценки 
реального социального эффекта, связываемо-
го с их ростом. Во-первых, они не позволя-
ют оценить доступность спортивных залов 
и секций, во-вторых, представленность спор-
тивных секций и мест для занятий спортом 
в конкретных районах муниципального об-
разования, в-третьих, не дают возможность 
оценить качество спортивной инфраструк-
туры. Количественные показатели просто 
не подходят для оценки удовлетворенности 
потребителей и иных заинтересованных лиц.

Таким образом, показатели накопления 
более уязвимы для имитации с точки зрения 
их интерпретации, но в контексте их методи-
ки обладают достаточно высокой долей до-
стоверности и репрезентативности.

В рамках предметного поля социологии 
управления наибольший интерес представ-
ляют показатели, связанные с расходованием 
бюджетных средств, направленные на удов-
летворение потребностей населения террито-
рий. Распределение социальных благ всегда 
сопряжено с трудностями, связанными с не-
равномерным расходованием ресурсов, и ста-
новится источником недовольства жителей 
муниципальных образований. Можно ска-
зать, что умение государственных и муници-
пальных управленцев рационально расходо-
вать средства на поддержание жизни города 
и равномерное распределение ресурсов явля-
ется одним из главных критериев професси-
онализма и компетентности. Показатели рас-
ходования, в отличие от накопления, требуют 
не столько налаженной методики сбора и ста-
тистической обработки получаемых данных, 
но и эффективно работающих механизмов 
получения обратной связи от потребителей 
муниципальных услуг. Так как в современ-

4 Торговый оборот фастфуда в РФ за 2022 год вырос в два раза больше, чем у ресторанов [Электронный 
ресурс]. URL: https://tass.ru/ekonomika/16813271 (дата обращения: 23.09.2023).
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ной России каналы обратной связи на муни-
ципальном уровне работают неэффективно, 
то эта особенность показателей сопряжена 
с множеством трудностей. Главная управлен-
ческая задача эффективного расходования 
бюджетных средств на пользу жителям муни-
ципальных образований, выраженная в виде 
вопроса, будет звучать следующим образом: 
«Как расходовать средства, чтобы повысить 
удовлетворенность максимального количес-
тва потребителей муниципальных услуг?». 
Эта удовлетворенность, в свою очередь, мо-
жет быть интерпретирована как «социальный 
эффект». Этот термин трактуется каждым 
исследователем по-разному, в зависимости 
от предметного поля и конкретных исследо-
вательских задач, но в целом его можно ин-
терпретировать как влияние управленческого 
решения на общество, в частности на реаль-
ные и эмпирически фиксируемые социаль-
ные практики. Например, управленческое 
решение, направленное на популяризацию 
здорового образа жизни, будет обладать зна-
чимым социальным эффектом, если увели-
чит число людей, посещающих спортивные 
мероприятия, массовые спортивные фести-
вали, снизит потребление алкоголя, сигарет, 
наркотиков и сделает посещение спортив-
ных секций более доступным. Достижение 
максимально возможного социального эф-
фекта напрямую связано с получением свое-
временной и качественной обратной связи 
от населения, которую в нынешней полити-
ческой системе получать достаточно сложно, 
во-первых, вследствие замены прямых вы-
боров главы администрации на нанимаемого 
по контракту сити-менеджера, заинтересо-
ванного в первую очередь в удовлетворении 
интересов своего работодателя; во-вторых, 
из-за низкого интереса населения к местным 
выборам и, как следствие, снижения обще-
ственного запроса на прямую демократию 5. 
Вышеописанная ситуация означает, что му-
ниципальные управленцы предстают перед 
необходимостью регулярно проводить мони-
торинги общественного мнения и удовлетво-
ренности местного населения получаемыми 
услугами, однако анализ показателей рас-

ходования обнаруживает, что они не репре-
зентируют реальную ситуацию и обладают 
большим потенциалом к манипуляции при их 
представлении.

Показатели  расходования  и  их  уязви-
мость  на  уровне методики  сбора  данных. 
Начнем с того, что показатель «Удовлетво-
ренность населения деятельностью органов 
местного самоуправления городского округа 
(муниципального района)» является единс-
твенным, на основе которого оценивается не-
посредственное отношение населения к пре-
доставляемым муниципальным услугам. 
В настоящий момент этот показатель можно 
считать единственным способом получения 
обратной связи от населения. Следующим 
важным уязвимым местом методики сбора 
данных является то, что вышеприведенный 
показатель оценивается одним профильным 
министерством, а именно Министерством 
региональной политики и массовых комму-
никаций Ростовской области, ответственным 
за сбор социологических данных по всем 
направлениям работы органов местного са-
моуправления. Отметим, что методика еже-
годного мониторинга унифицирована для 
разных социальных сфер и представлена дву-
мя вопросами, связанными с оценкой ЖКХ, 
системы здравоохранения, образования 
в целом и с выборами конкретных проблем. 
По нашему мнению, данный подход не явля-
ется эффективным с точки зрения получения 
реальных отзывов со стороны населения, так 
как одного или двух вопросов недостаточно 
для глубокой и рельефной оценки качест-
ва предоставляемых услуг. Также, согласно 
методике социологического мониторинга, 
все оцениваемые показатели (медицинское 
обслуживание, общее образование, услуги 
ЖКХ, имущественная и личная безопас-
ность, физическая культура и спорт, культура 
и досуговые мероприятия, транспортное об-
служивание, автомобильные дороги, деятель-
ность главы администрации) суммируются 
и трансформируются в один интегральный 
показатель удовлетворенности населения ра-
ботой органов МСУ. Из вышеописанного сле-
дует, что возможна ситуация, в которой самый 

5 Местные выборы в 14-ти регионах: итоги и мнения экспертов НОМ [Электронный ресурс]. URL: 
https://nom24.ru/info/events/mestnye-vybory-v-14-ti-regionakh-itogi-i-mneniya-ekspertov-nom-/ (дата обращения: 
20.09.2023).
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низкий рейтинг удовлетворенности может 
быть «сглажен» более высокими и внимание 
к одному из самых низких показателей будут 
снижено. Например, во времена пандемии 
COVID-19 удовлетворенность медицинским 
обслуживанием в отдельно взятых районах 
могло быть чрезвычайно низкой, но более вы-
сокие показатели удовлетворенностью лич-
ной и имущественной безопасностью могли 
«сгладить» эту ситуацию при суммировании 
всех показателей.

Также хочется отметить, что сама по себе 
идея о том, что сбором социологической ин-
формации будет заниматься профильное ми-
нистерство, специализирующееся на связях 
с общественностью и выстраивании коммуни-
кационной политики, кажется привлекатель-
ной лишь на первый взгляд. Объясняется это 
тем, что в данной ситуации каждое профиль-
ное министерство не имеет необходимости 
самостоятельно проводить социологические 
мониторинги удовлетворенности местного 
населения и может делегировать это Минис-
терству региональной политики и массовых 
коммуникаций Ростовской области. Однако 
подобного рода исследования должны прово-
дить независимые от власти социологические 
агентства, только в этом случае можно рас-
считывать на объективность полученных ре-
зультатов, свидетельствующих об удовлетво-
ренности или неудовлетворенности итогами 
муниципального управления.

Таким образом, количественные показа-
тели расходования средств на уровне методи-
ки сбора данных могут быть легко искажены. 
Это обусловлено тем, что получаемые в рам-
ках ежегодного мониторинга общественного 
мнения данные не обладают полнотой, поз-
воляющей муниципальным органам власти 
понять, какие именно проблемы отражаются 
в общественном мнении. Сведение удовлет-
воренности потребителей муниципальных 
услуг к единому «интегральному» показа-
телю открывает широкие возможности для 
манипуляций количественными показателя-
ми и представления результатов работы глав 
местных администраций более эффективной, 
чем она есть на самом деле.

Отдельного внимания заслуживает оцен-
ка показателей удовлетворенности отдельно 
взятых направлений работы муниципального 
управления. Респондентам задается унифи-

цированный вопрос: «Насколько Вы удов-
летворены…» направлениями социального 
обслуживания — системой здравоохранения 
/ общим образованием / услугами ЖКХ и т. д. 
Респонденту предлагают пять вариантов от-
вета: «удовлетворен», «скорее удовлетво-
рен», «скорее не удовлетворен», «не удовлет-
ворен», «затрудняюсь ответить». Суммиро-
вание позитивных ответов («удовлетворен» 
и «скорее удовлетворен») формирует общий 
показатель удовлетворенности населения той 
или иной социальной услугой. Именно этот 
общий показатель, сведенный к одному числу 
и получаемый при помощи одного вопроса, 
суммируется с остальными и формирует ин-
тегральный показатель удовлетворенности. 
По нашему мнению, данный подход является 
малоэффективным с точки зрения репрезента-
тивности, так как респонденту задается очень 
общий вопрос, не позволяющий извлечь доста-
точно глубокие и рельефные социологические 
данные. Стоит отметить, что в данном инстру-
ментарии имеются и другие вопросы, позво-
ляющие более глубоко раскрыть проблемы 
той или иной социальной сферы. Например, 
имеется вопрос-меню: «Сталкивались ли Вы 
лично за последний год с проблемами в сфере 
ЖКХ и транспортного обслуживания?», в ко-
тором респондентам предложено множество 
вариантов ответов, определяющих наиболее 
важные «болевые точки» здравоохранения, 
транспортного обслуживания или общего 
образования. Однако ответы на эти вопросы 
никаким образом не влияют на итоговый по-
казатель удовлетворенности работой органов 
местного самоуправления, а предоставляют-
ся профильным министерствам. Из этого сле-
дует, что в данный момент мониторинг обще-
ственного мнения, направленный на выявле-
ние удовлетворенности населением работой 
органов местного самоуправления де-факто 
сведен к единому показателю, демонстри-
рующему технократические тенденции раз-
вития муниципального управления. Данная 
методическая уязвимость может негативно 
сказаться на возможности муниципальной 
власти своевременно получать обратную 
связь от населения.

Показатели  расходования  и  их  уязви-
мость на уровне интерпретации результа-
тов. Присущий современной муниципаль-
ной власти технократический подход тяготе-
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ет к унификации показателей эффективности 
в целях более простой, прозрачной и, как 
предполагается, объективной оценки. Коли-
чественное измерение экономических пока-
зателей не вызывает затруднений, поскольку 
показатели роста промышленности, объема 
инвестиций или поступления налогов мож-
но перепроверить. Однако так называемые 
показатели удовлетворенности по своей сути 
на самом деле не являются количественными 
показателями. Следовательно, попытки свес-
ти их к одному интегральному показателю 
повышают потенциал манипуляции результа-
тами управленческой деятельности. Она на-
прямую связана с уровнем сбора первичных 
данных, так как вопросы, задаваемые респон-
дентам, не позволяют раскрыть их отноше-
ние к оцениваемой проблематике с должной 
глубиной. В настоящий момент в Ростовской 
области отчет об эффективности работы ор-
ганов местного самоуправления формирует-
ся из рейтингов одобрения деятельности глав 
местных администраций и из показателей 
удовлетворенности работой органов мест-
ного самоуправления по наиболее важным 
направлениям городской инфраструктуры. 
Как говорилось ранее, показатели удовлет-
воренности работой органов местного само-
управления обладают высочайшим потен-
циалом для их имитации. Это проистекает 
от принятой методологии сбора первичных 
данных, не способной обеспечить прозрач-
ный характер «удовлетворенности» результа-
тами по отдельным показателям. Удовлетво-
ренность той или иной услугой может быть 
интерпретирована как сочетание доступнос-
ти услуги, её ценой и соответствием ожида-
ний реальному результату, но рассмотренная 
нами методика, применяющаяся в Ростов-
ской области, не подразумевает разделения 
такого сложного и индивидуализированного 
показателя, как «удовлетворенность» на из-
меряемые показатели и величины. Из этого 
следует, что анализ изменений количествен-
ных показателей, призванных отражать удов-
летворенность населения, позволит чинов-
никам интерпретировать их в своих интере-
сах. Во-первых, сужение удовлетворенности 
населения до одного показателя позволяет 
сгладить наиболее «острые» проблемы со-
циальной сферы благодаря формированию 
усредненной оценки. Во-вторых, увеличение 

или снижение удовлетворенности работой 
органов местного самоуправления не всегда 
может быть объяснено повышением качества 
работы органов муниципального управления. 
Нужно принимать во внимание фактор вне-
шней среды, может влиять на удовлетворен-
ность работой глав администраций. Напри-
мер, геополитическая ситуация, сложившаяся 
в 2022–2023 гг., способствует консолидации 
российского населения и снижает остроту не-
довольства работой глав муниципальных об-
разований и чисто «механически» повышает 
их рейтинг. Из этого следует, что рейтинг глав 
местных администраций может увеличить-
ся не из-за повышения качества его работы, 
а внешних факторов, не поддающихся контро-
лю и прогнозам. Таким образом, уязвимость 
количественных показателей эффективности 
расходования средств напрямую связана с ме-
тодологией сбора первичных данных, а тех-
нократический подход, стремящийся к коли-
чественному анализу сложных качественных 
показателей, открывает возможности для ими-
тации количественных показателей на этапе 
их интерпретации.

Выводы. Проведенный анализ докумен-
тов, регламентирующий методику сбора со-
циологических показателей, позволяет конс-
татировать, что те из них, которые направле-
ны на репрезентацию экономических показа-
телей, подвержены риску имитации меньше 
других, поскольку могут быть верифициро-
ваны различными инстанциями и инструмен-
тами статистики, в то время как показатели 
расходования средств, призванные оценить 
эффективность поддержки муниципальной 
инфраструктуры наиболее уязвимы на уров-
не методики сбора данных и их презентации. 
Технократический подход к оценке удовлет-
воренности в оцениваемой нами методики 
не позволяет достаточно глубоко и рельефно 
представить сложные, динамически меня-
ющиеся, противоречивые и неоднозначные 
особенности общественного мнения в фор-
мате единственного количественного пока-
зателя. Из этого следует, что фактическая са-
мооценка работы муниципальных служащих 
создает благоприятные условия для имита-
ции эффективной деятельности, ритуалис-
тической симуляции решения проблем мес-
тного сообщества и имитации результатов 



79

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 6
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 6

деятельности путем манипуляции показате-
лями и их интерпретации в пользу муници-
пальных управленцев.
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Введение. На сегодняшний день социа-
лизация молодежи проходит в большом пото-
ке информации, который влияет на все сферы 
жизни общества: социальную, культурную, 
экономическую и политическую. В иссле-
довании будут рассматриваться социальная 
и культурная сферы общества. Далее для 
более глубокого осмысления материала не-
обходимо рассмотреть такую категорию как 
социализация.

Социализация — процесс формирования 
личности как полноценного члена общества. 
Через этот процесс проходят все индивиды, 
формируясь как члены общества впоследс-
твии. Становление личностей в эпоху цифро-
визации происходит стремительно, т. к. боль-

шой поток информации сказывается на моло-
дых умах, заставляя их развиваться быстрее, 
чем это было ранее. Стоит отметить, что мно-
гие ученые-исследователи именуют молодых 
людей новым видом человечества — «Homo-
Cyberus», что означает «человек киберсо-
циализирующийся» [3]. Также в эпоху циф-
ровизации словарь пополнился еще одним 
термином — «процесс киберсоциализации 
человека». Как уже упоминалось в исследо-
вании, все новые термины относятся к моло-
дежи — студентам и школьникам.

Киберсоциализация является относи-
тельно новым понятием и определяется 
как виртуальная социализация. Под кибер-
социализацией понимается процесс фор-
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мирования личности с изменением ее мо-
тивационно-ценностной установки путем 
использования компьютерных технологий. 
Развитие модели киберсоциализации моло-
дежи в эпоху цифровизации можно разде-
лить на три основных вектора: объективная 
часть — определение влияния виртуального 
пространства, обширной информации из ин-
тернета на состояние здоровья молодежи; 
субъективная часть — удовлетворение пот-
ребностей молодежи в эпоху цифровизации; 
опасности, которые может за собой повлечь 
киберпространство в виде различного рода 
девиаций. Риск возникновения девиаций мо-
жет возникнуть у молодежи, так как именно 
молодые люди в большей степени использу-
ют различного рода технологии. Риск связан 
прежде всего с распространением информа-
ции, которую не всегда удается отследить 
спецслужбам.

Помимо прочего, у людей с интернет-за-
висимостью снижается концентрация внима-
ния, замедляются мыслительные процессы. 
Человек может долго принимать решение из-
за разрозненности мыслей. Проблему интер-
нет-зависимости нельзя игнорировать, так 
как она приводит к функциональным нару-
шениям в работе головного мозга, что влечет 
за собой также проблемы в общении и общие 
недомогания в виде нарушения сна, агрес-
сивности и неврозов.

Рассуждая о рисках интернет-про-
странств, важно упомянуть о таком понятии, 
как социальное здоровье молодежи. Соци-
альное здоровье молодежи — это способ-
ность выстраивать межличностные отноше-
ния с социумом — с семьей, сверстниками 
и другими людьми. Социальное здоровье 
формируется в процессе социализации ин-
дивида, характеризуется установленными со-
циальными нормами, то есть приобретением 
индивидом опыта, ценностей, а также опыта 
в киберсоциализации.

Технологии и интернет тесно связаны 
с человечеством на протяжении многих лет. 
Стоит сформировать некие результаты влия-
ния киберсоциализации на социальное здо-
ровье молодежи [1]: появление новых меж-
личностных отношений за счет расширенных 
возможностей знакомств по сети; формиро-
вание навыков, подразумевающих быстрый 
ввод данных и поиск информации, т. е. навы-

ки, которые ранее были для людей недоступ-
ны; появление новых стремлений и целей. 
Современные технологии на сегодняшний 
день превосходят любые другие источники 
информации и потому являются наиболее 
предпочтительными. Так, по статистике, мо-
лодые люди при выборе поиска информации 
отдают предпочтение сети интернет, так как 
это быстро и удобно.

Исходя из вышеизложенных тезисов, 
можно выявить положительные и отрица-
тельные факторы киберсоциализации. Поло-
жительные факторы:

— появление новых образовательных 
сред, значительно упрощающий процесс обу-
чения и делающий его доступным для всех;

— большие возможности общения в ин-
тернете, контакта с людьми из разных горо-
дов. Одной из особенностей молодежи в эпо-
ху цифровизации можно назвать тот факт, что 
молодым людям стало проще изъясняться 
и говорить о личных проблемах в письмен-
ном виде, используя интернет;

— в киберпространстве каждый человек 
может познавать и открывать для себя что-
то новое, а также путешествовать, не выходя 
при этом из своего дома;

— досуг. Многие люди тратят большое 
количество времени для просмотра видео 
в интернете, фотографий и пр.

Резюмируя положительные факторы ки-
берсоциализации молодежи, хочется отме-
тить, что в век технологий молодые люди 
лучше воспринимают большой поток инфор-
мации, открыты и общительны в интернете, 
досуг скрашивается различными развиваю-
щими видео-уроками, программами и пр.

Но вместе с положительными факторами 
можно выделить и отрицательные:

— информация, провоцирующая моло-
дежь на противоправные действия (опасные 
селфи, призывы к нарушению правил обще-
ственного порядка и т. д.), что влечет за собой 
угрозу для социального здоровья молодежи;

— последний пункт положительных сто-
рон киберсоциализации может стать риско-
генным, а конкретно — проведение досуга 
в интернете. Частое общение в социальных 
сетях подрывает социализацию. При привыч-
ном общении в сети молодые люди не могут 
полноценно изъясняться в жизни. Часто пе-
дагоги сталкиваются с проблемой, что сту-
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денты не способны изложить выученный ма-
териал, так как не могут подобрать слов;

— риск понижения реальной системы 
ценностей, замена на виртуальную, что вле-
чет за собой кризис морали молодых людей, 
а также риск возникновения психологичес-
ких нарушений ввиду вседозволенности, 
навеянной интернетом, агрессивность, ис-
кажение морально-нравственных установок, 
что негативно сказывается на формировании 
личности молодых людей;

— активное вовлечение и использование 
интернет-ресурсов влечет за собой для моло-
дых людей утрату ответственности, итогом 
является инфантилизм, от которого доволь-
но-таки сложно избавиться;

— риск нарушения самоактуализации 
в реальной жизни. Призрачные возможности, 
которые открываются в интернет-пространс-
тве в виде самоактуализации путем создания 
интернет-персонажа в видеоиграх и перено-
са свои личностных качеств на него, и вир-
туальный успех могут спровоцировать у ин-
дивида проблемы с самореализацией и само-
актуализацией, появление депрессий, а также 
безработицу;

— подмена реальных межличностных 
отношений виртуальными, нарушение ком-
муникаций;

— снижение общего культурного уровня;
— риск появления интернет-аддикции. 

Сеть представляет собой отдельное инфор-
мационное пространство, в котором человек 
может проводить все свое время, что впос-
ледствии перерастает в зависимость: игрома-
нию, киноманию, киберманию и т. д., лечение 
таких форм зависимостей приравнивается 
к наркомании, и личности, которые приобре-
ли такую зависимость проходят длительное 
лечение;

— общее социокультурное изменение, 
которое может затронуть молодежь в целом, 
образовав экстремистское течение, нарушаю-
щее общепринятые устои.

Обсуждение. Анализируя отрицатель-
ные стороны киберсоциализации, невозмож-
но не отметить тот факт, что отрицательных 
сторон больше, так как интернет несет с со-
бой большие риски различных форм девиа-
ций, которым подвержена молодежь, что со-
здает риски для социального здоровья. Деви-

ации могут проявляться сначала в интернете, 
а после перейти в реальную жизнь. Девиан-
тное поведение — отклоняющееся от нормы 
поведение индивида, которое может стать со-
циально опасным.

Девиации подразделяются на позитив-
ные и негативные. Позитивная девиация — 
это поведение, которое вызывает одобрение 
общества, хоть и не вписывается в установ-
ленные нормы. Примерами могут служить 
самопожертвование, героические поступки 
и пр. Негативные девиации — поведение, 
вызывающее порицание общества. Как раз 
к негативным девиациям относятся формы, 
которые были представлены в отрицатель-
ных сторонах киберсоциализации.

Принято разделять девиации на две груп-
пы: нестандартные девиации и деструктив-
ные. Нестандартные представляют собой 
нестандартную форму мышления, в пример 
можно привести гениальность, которая под-
разумевает под собой генерацию новых идей, 
ранее никем не предложенных в обществе. 
Деструктивное поведение классифициру-
ется на внешнедеструктивное и внутрен-
недеструктивное. Внешнедеструктивные 
девиации направлены на общество, т. е. на-
рушение социальных устоев и норм, внут-
реннедеструктивные девиации направлены 
на саморазрушение личности, примеры чего 
были изложены в отрицательных факторах 
киберсоциализации, что еще раз подтверж-
дает следующий факт: чрезмерное нахожде-
ние молодых людей в сети интернет вызыва-
ет множество рисков появления различного 
рода девиаций.

Внешнедеструктивное поведение под-
разделяется на уже упомянутое аддиктивное 
поведение и антисоциальное. Аддиктивное 
поведение появляется за счет установле-
ния контакта с риск-образующим объектом. 
В контексте исследования — сетью интернет. 
Часто в наблюдениях психиатров аддиктив-
ность определяется как «болезнь зависимого 
поведения» — хроническое расстройство, 
возникающее на определенном этапе разви-
тия личности, характеризующееся в совер-
шении трудноконтролируемых или неконт-
ролируемых актов или эпизодах непреодоли-
мой тяги к чему-либо.

Пристрастие к интернету определяется 
как аддиктивное поведение, что впоследс-
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твии стало определяться как интернет-аддик-
ция. Интернет-аддикция характеризуется на-
вязчивым желанием индивида использовать 
сеть-интернет без возможности отключиться 
от нее, это неконтролируемая тяга к интер-
нет-среде. Стоит также упомянуть и об узкой 
форме интернет-аддикции, который подразу-
мевает под собой агрессию в сети: троллинг, 
взлом, распространение спама.

Одними из самых распространенных 
девиаций в интернете являются троллинг 
и кибербуллинг. Категории схожие, но все же 
представляют собой диаметрально разные 
понятия. Троллинг — размещение аноним-
ным пользователем сообщений оскорбитель-
ного характера. Данные сообщения могут 
затрагивать не только конкретную личность, 
но и религию, политику, что является прово-
цирующим конфликт фактором. Кибербул-
линг — более изощренная форма троллин-
га, которая помимо оскорблений включает 
в себя угрозы, запугивания, причем длящи-
еся достаточно продолжительный промежу-
ток времени, то есть месяц, год и т. д.

Таким образом, интернет-аддикция мо-
лодежи становится проблемой, так как не-
редко вызывает негативные девиации со сто-
роны молодых людей. Так, Дж. Сулер выде-
лил причины, по которым можно понять, чем 
именно сеть-интернет привлекательна для 
молодежи [12]:

1) благодаря интернету молодые люди 
познают себя: свои сильные и слабые сторо-
ны, чем бы они могли заниматься в жизни, 
то есть получить множество ответов на эк-
зистенциальные проблемы. Помимо этого, 
в интернете существует возможность оценки 
фотографий, что тоже привлекает молодых 
людей и дает им ответ на вопрос, что о них 
думают окружающие;

2) избегание фрустрации. Молодые люди 
часто переживают кризисы, которые вызыва-
ют стресс, разочарования и другие негатив-
ные эмоции. Об этих проблемах подросток 
забывает в интернете, что впоследствии по-
рождает девиации следующими факторами: 
неограниченность информации, возмож-
ность анонимного общения, возможность 
выплеснуть агрессию, безнаказанность.

Таким образом, формирование интер-
нет-аддикции могут коснуться всех пользо-
вателей интернета. Благодаря исследованию 

J. Suler можно сделать вывод о том, что мо-
лодые люди представляют собой социальную 
прослойку наиболее подверженную интер-
нет-аддикции.

Особенности зависимости в контексте 
личности человека проявляются в силу оп-
ределенных обстоятельств — специфики об-
щества, в котором находится потенциальный 
девиант, особенностей самого человека. Про-
является зависимость сильнее всего в эмоци-
ональной составляющей зависимого, а также 
в поведении и мотивах деятельности.

Зависимость проявляется за счет адди-
тивных желаний человека в удовлетворении 
своих потребностей.

Вовлечение человека в зависимость 
или же формы формирования аддиктивности 
следующие:

— человек стремится к эмоциональному 
и психическому контролю, появляется жела-
ние скрыться от реальности в виртуальном 
мире. Реальность начинает уходить на второй 
план. Желание сопровождается предыдущим 
выплеском положительных эмоций от нахож-
дения в сети интернет;

— следующий этап знаменует форми-
рование потребности. Человека все мень-
ше интересуют межличностные отношения 
и реальность. Человек вовлекается в вирту-
альную реальность все чаще, когда его охва-
тывает печаль или другие негативные эмо-
ции, которые уже начинают ассоциироваться 
с реальностью;

— третий этап характеризует возникно-
вение потребности ухода в виртуальную ре-
альность. Уход в другую реальность стано-
вится для человека обыденным делом.

Итогом является изменение системы цен-
ностей, отреченность от реальности. Человек 
перестает ходить на работу, контактировать 
с родственниками. Все, что его интересует, 
содержит в себе виртуальная реальность, 
будь то компьютерные игры или социальные 
сети.

Необходимо рассмотреть общие харак-
теристики зависимой личности. Итак, к ним 
относятся: инфантильность, эгоцентризм, 
максимализм, впечатлительность, яркость 
воображения, склонность к риску, лживость, 
тревожность, стремление уйти от ответс-
твенности, повторяемость поведения. Лич-
ности с аддиктивностью часто являются при-
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верженцами гедонизма, что характеризуется 
получением удовольствий и жизнью только 
во имя удовлетворения собственных потреб-
ностей. Часто от зависимых личностей мож-
но услышать слово «уход», что представляет 
собой не только факт «ухода» аддиктивной 
личности в интернет-измерение, но и как па-
радигму существования. «Уход» также обоз-
начает отречение от устоявшейся системы 
ценностей и личностных ориентиров инди-
вида, то есть единственной ценностью для 
аддикта является уход в другую реальность.

Рассматривая микро- и макросреду фор-
мирования аддиктивных личностей, иссле-
дователи выявили тот факт, что пристрастия 
формируются у зависимых личностей с де-
тства. Примерами могут быть азартные игры. 
От зависимых личностей также можно услы-
шать, что все жизненные проблемы возможно 
решить с помощью денег. Особенностей у ад-
диктивных личностей не так много, основу 
составляет тот факт, что целью их существо-
вания является уход от проблем. Уход в вирту-
альный мир для зависимой личности знамену-
ется как решение всех проблем и закрепляется 
как стратегия и жизненная установка.

Первым концепцию ценностных ориен-
таций предложил британский ученый М. Ро-
кич. Рассуждения исследователя исходили 
из того, что некоторые ценности предпочти-
тельнее, чем другие. Исходя из этого, первые 
и наиболее значительные для аддикта цен-
ности — реализация индивидуально-личнос-
тного бытия, вторые цели связаны с образом 
действий и средствами достижения целей. 
Также М. Рокич выделял терминальные цен-
ности и инструментальные. Терминальные 
ценности связаны с реализацией в обществе 
и развитием человека как личности, напри-
мер: физическое и психическое здоровье 
личности, жизненная мудрость, обществен-
ное признание, творческая свобода и т. д. [11]. 
Под инструментальными ориентациями лич-
ности подразумевается культура личности: 
чувство ответственности, манеры, исполни-
тельность и др. Таким образом, зависимость 
влияет не только на коммуникацию индивида 
с обществом, но и на его личностные и куль-
турные особенности.

Исследователь Г. В. Старшенбаум разде-
лял зависимых на гипертивных и гипотим-
ных. Гипертивность — патологическая по-

вышенная активность, выражающаяся в сни-
женной концентрации внимания, низкой со-
средоточенности, импульсивности. Гипотим-
ность — пессимизм, неуверенность в себе, 
склонность к прокрастинации, пассивность, 
сниженный общий фон настроения [9]. Ав-
тор Г. В. Старшенбаум относит трудоголиков, 
организаторов и максималистов к гипотимно-
му типу личности. Чаще всего от зависимос-
тей страдает именно гипотивный тип ввиду 
высокого уровня неуверенности в себе, ме-
ланхоличного настроения и склонности к об-
винению других людей в своих проблемах. 
Проецируя вышесказанное на интернет-ад-
дикцию, гипотивный тип личности «уйдет» 
в виртуальную реальность от своих проблем 
и людей, которые недостаточно хороши для 
него, так как для гипотимного типа личности 
характерно критическое отношение не толь-
ко к себе, но и к окружающим [9].

Социальная адаптация является еще од-
ной категорией, которую необходимо рас-
смотреть в рамках исследования зависи-
мой личности и ее девиаций. Социальная 
адаптация представляет собой особую связь 
индивида и общества, в процессе которо-
го устанавливаются перспективы и ожида-
ния со стороны субъектов взаимодействия 
[4]. В понятие социальной адаптации также 
входит восприятие индивидом самого себя 
и общества в целом, система взаимодействия 
между индивидом и обществом, адаптация 
ролевых ожиданий между индивидом и об-
ществом. Индивид стремится установить 
контакт с обществом, найти баланс. Этот 
процесс получил название социальной адап-
тивности. У аддиктивных личностей наруша-
ется тот самый баланс интеграционного вза-
имодействия между личностью и обществом. 
Как ни странно, феномен аддикции является 
формой не только социальной адаптации, 
но и социальной дезадаптации. Сочетание 
в себе адаптации и дезадаптации является 
одним из девиантных проявлений зависимой 
личности. С одной стороны личность с ад-
дикцией пытается установить контакт с об-
ществом с целью удовлетворения собствен-
ных потребностей, но в то же время и оттор-
гает общество, так как нахождение среди лю-
дей приносит такому человеку дискомфорт. 
Социально-адаптивная личность стремится 
найти механизмы взаимодействия с обще-
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ством и выработать собственную индивиду-
альную стратегию. Негативным проявлением 
адаптивности является избегание реальности 
и общества.

Нормальная адаптация предполагает ус-
тойчивое использование механизмов созда-
ния связи между обществом и личностью, 
не нарушая социальных норм [5]. Патологи-
ческая адаптация, напротив, является деви-
антным явлением, реализуемым через пове-
дение индивида, не соответствующее обще-
ственным нормам. Она характеризует полную 
или частичную поведенческую девиацию, 
которая проявляется в виде неадекватной 
реакции аддитивного индивида на процес-
сы, происходящие в обществе, чрезмерную 
тревожность, воспринимаемую как угроза 
жизни, хотя реально происходящее не несет 
никаких угроз, что является проявлением де-
социализации.

Десоциализация представляет собой ут-
рату индивидом навыков жизни в социуме, 
может быть утрачен также опыт, который 
ранее был у аддиктивного человека, то есть 
зависимость может стать угрозой для жизни 
человека в обществе, что приводит к невоз-
можности его развития как личности.

Как уже было сказано выше, любая за-
висимость формируется, исходя из поведен-
ческих установок. Аддиктивность или за-
висимость возникает тогда, когда реальные 
потребности и цели заменяются новой сверх-
целью и сверхпотребностями. С использова-
нием виртуальной реальности у зависимого 
человека появляется возможность устранить 
конфликты, избежать проблем, компенсиро-
вать дефицит общения.

Как отмечалось ранее, девиантное пове-
дение тесно связано с нормами, принятыми 
в обществе. Любое нарушение указанной 
нормы является девиацией. Исследователями 
девиаций было установлено, что возникно-
вению зависимостей подвержены личности, 
которые тяжело переносят психотравмиру-
ющие ситуации, трудности повседневности, 
дискомфорт, которые присутствуют в жизни 
у каждого человека. У личностей, которые 
подвержены аддикции, риск появления зави-
симости становится выше, когда происходят 
тяжелые жизненные ситуации, по причине 
того, что такие люди не могут самостоятель-
но справиться со своими проблемами — здесь 

и проявляется инфантильность аддиктивных 
личностей.

Ежедневное посещение пользователями 
сети интернет входит в повседневный ритуал 
молодых людей, что впоследствии проявляет 
свою привлекательность, так как превраща-
ется в своеобразную игру, в которой человек 
чувствует себя комфортнее всего. В связи 
с этим выявлена закономерность между ин-
тернет-девиацией и базовыми потребнос-
тями: чувством принадлежности, свободой, 
получением удовольствия и стремлением 
к власти.

Ввиду гедонистических взглядов аддикт-
подверженных людей и искажению их мо-
тивационно-потребностной сферы зачастую 
данный подход знаменует переход к зависи-
мостям. Данный процесс характеризуется 
перестройкой мотивации человека и его ис-
кажением его воли.

В исследовании Н. В. Дмитриевой выяв-
лен довод, характеризующий зависимых лю-
дей. Он заключается в сужении круга интере-
сов и стремлений личности [5]. В связи с тем, 
что интересов у человека становится меньше, 
мотивация к деятельности пропадает, знания 
и опыт, выработанные в течение жизни, так-
же начинают угасать.

Зависимости опасны не только для обще-
ства в контексте возникновения социальных 
девиаций, но также и для самого человека, 
так как он может потерять связь с обществом 
и с самим собой, а именно: игнорирование 
санитарно-гигиенических правил, игно-
рирование заботы о собственном здоровье 
и здоровье близких. Зависимость усугубляет 
проблемы человека, которые уже ранее были 
установлены, впоследствии человек теряет 
самоуважение, теряет социальные контакты, 
перестает развиваться как личность. В конце 
концов человек теряет смысл собственной 
жизни. Зависимый человек перестает конт-
ролировать собственные эмоции, впоследс-
твии общество перестает принимать данного 
человека.

Помимо прочего, зависимые люди вынуж-
дены скрывать свои аддикции, живут в вечном 
страхе разоблачения и чувствуют стыд за собс-
твенное пристрастие. Больше всего зависимые 
люди боятся одиночества или унижения. Это 
характеризует двойственность, присущую ад-
дикт-зависимому человеку.
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Рассуждая об интернет-зависимости 
в России, стоит отметить тот факт, что ад-
дикция стремительно развивается в кругах 
молодежи. Информационная среда благода-
ря цифровизации постоянно расширяется, 
и итогом стала компьютерная субкультура, 
которой присуща собственная виртуальная 
среда обитания молодых людей, слэнг и свой 
уклад жизни [6]. Прототипом виртуальной 
реальности стала объективная реальность: 
медицинские услуги, услуги банка возможно 
получить в виртуальной среде, в виртуальной 
реальности можно побывать в любой библи-
отеке, кинотеатре, интернет-магазине и так 
далее.

С одной стороны, с эпохой цифровиза-
ции перед человечеством открылись боль-
шие возможности, но помимо этого появи-
лись различные кибер-зависимости. Одним 
из видов недугов современного человека 
в виде зависимости стал интернет-шоппинг. 
После того, как во время карантина многие 
люди не имели возможности выйти из собс-
твенного дома, кибер-реальность превзошла 
все ожидания по развитию. Многие стали 
пользоваться доставкой и заказывали вещи 
и продукты через интернет. На сегодняш-
ний день, когда карантинные меры остались 
в прошлом, человечество до сих пор пользу-
ется интернет-доставкой, которая заменила 
походы в магазин. Минимальная двигатель-
ная активность приводит к серьезным про-
блемам со здоровьем. Другой проблемой об-
щества, которая переросла в интернет-аддик-
цию стал интернет-шоппинг. Многие люди, 
подверженные данной зависимости, не могут 
уснуть, не сделав заказ на маркет-плейсах. 
Чтобы устранить данную проблему, многие 
люди с таким видом зависимости проходят 
лечение у психиатров. Таким образом, сеть 
интернет привнесла революционные измене-
ния в повседневную жизнь человечества, уп-
ростив ее. Ранее, чтобы удовлетворить свои 
базовые потребности, человеку необходимо 
было выйти из дома и посетить продуктовый 
магазин, выполнив при этом минимальные 
физические нагрузки. На сегодняшний день 
многие люди пользуются услугами курьеров 
только для того, чтобы не выходить из дома.

Итак, погружаясь в интернет-среду, чело-
век начинает медленно, но верно становиться 
от нее зависимым. Видимость благополучия 

создается за счет киберобщения, тем самым 
заменяется социализация в привычном нам 
понимании этого слова на киберсоциализа-
цию. В привычной среде обитания интернет-
зависимый человек расслабляется, получает 
дружеское общение, стремится отдохнуть 
от суровой, на его взгляд, реальности [8]. 
Здесь встает вопрос, чем занимаются люди, 
которые не страдают от интернет-зависимос-
ти и также ежедневно пользуются интерне-
том. Грань между зависимостью и независи-
мостью очень тонка, но при это есть. Люди, 
не страдающие от интернет-зависимости, 
стремятся в интернете развиваться как соци-
альная личность, а именно: ищут материал 
для обучения, самосовершенствования.

Люди с интернет-аддикцией занимают 
в интернете более активную позицию, чем 
не зависимые от интернета люди, то есть ин-
тернет-страница зависимого человека с на-
иболее высокой вероятностью будет активной 
все время. Аддиктивный пользователь будет 
стремиться вести свою страницу ежедневно, 
публикуя там различные фотографии, а так-
же будет активно стремиться войти в контакт 
с другими пользователями, которые являют-
ся ему друзьями, будет оставлять много ком-
ментариев, принимать участие в различного 
рода обсуждениях, форумах и т. д. При этом, 
как уже отмечалось ранее, аддиктивному 
пользователю присущ эгоцентризм, который 
проявляется в игнорировании комментари-
ев других пользователей, адресованных ему, 
словно аддиктивного пользователя больше 
интересует собственная личность и свое су-
ществование в интернет-пространстве, что 
также может вызывать агрессию аддикта.

Возвращаясь к рассуждению о чрезмер-
ном потреблении или шопоголизме, стоит от-
метить, что проявление подобного характера 
является социальным феноменом.

Культура потребления появилась с пере-
стройкой социальной, политической, куль-
турной и экономической сфер общества, 
что изменило мироощущение человечества 
и сформировало новые ценности. Именно 
эти причины являются первоисточником 
становления шопоголизма как зависимости. 
Явление шопоголизма как интернет-аддик-
ции распространяется благодаря средствам 
массовой информации и продвижения куль-
туры потребления [7], например, в реклам-
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ных роликах, а также в общих изменениях 
производства, распределения и потребления 
благ, что создает иллюзию благосостояния 
и устремления к нему. Сегодня российское 
общество потребления приобретает черты 
конкурентно-состязательного характера, что 
все более напоминает игру. Люди, особенно 
молодые, в стремлении к материальному бла-
госостоянию соревнуются между собой, что 
не может не напоминать своеобразную игру.

При возникновении аддикции шопого-
лизма человек сталкивается с проблемами 
в личной жизни, в семье, а также на работе. 
Нарушение финансовой стабильности приво-
дит к конфликтам в семье, причем личность, 
страдающая шопоголизмом, даже не подоз-
ревает, что проблема кроется в ее или его 
аддикции. Когда зависимость доходит до ста-
дии осознания личностью, нередко возника-
ет чувство вины, собственного осуждения, 
но взять себя в руки и преодолеть зависи-
мость не выходит. Нередко многие шопого-
лики берут кредит, при этом осознавая, что 
выплачивать его не будут.

Одной из особенностей аддикции в виде 
шопоголизма является тот факт, что личность 
может оборвать свои социальные связи, так 
как для проведения досуга они ей не требу-
ются. На поздних стадиях аддикции зависи-
мый человек использует людей в качестве 
инструмента удовлетворения своей зависи-
мости. Лишение социальных контактов неиз-
бежно приводит к утрате доверия зависимой 
личности к обществу. Отстранение аддиктив-
ной личности от общества неизбежно накла-
дывает на нее отпечаток неудовлетворённос-
ти собой и своей жизнью, пессимизм. Впос-
ледствии личность начинает утрачивать себя, 
свой социальный опыт, все больше замыка-
ясь в себе. Это приводит к появлению раз-
личных психических заболеваний, которые 
порой бывает невозможно излечить.

В процессе социализации на ранних эта-
пах у индивида складывается отношение 
к потреблению и способам удовлетворения 
своих потребностей, что является немало-
важным фактом того, как именно зарождает-
ся та или иная аддикция. Ввиду вышеизло-
женного стоит отметить, что значительным 
фактором является профилактика различного 
рода аддикций. Исследователи выделяют три 
направления профилактического воздейс-

твия на аддикции: индивидуальный, межлич-
ностный, общественный [10]. Также ученые 
выделили основные виды профилактики: 
первичный и вторичный.

Первичный вид профилактики девиаций 
предполагает воздействие как индивиду-
альное, так и государственное за счет СМИ 
в информировании граждан о существую-
щих аддикциях, включающих в себя формы 
возникновения аддикций, последствиях. Так-
же первичный вид профилактики предпола-
гает информирование педагогов и родителей 
об опасностях различного рода аддикций, 
в частности интернет-аддикций.

Особое значение профилактики аддик-
ций приобретает в информировании подрос-
тков и молодых людей о существующем рис-
ке возникновения аддикций, так как именно 
на этом жизненном этапе формируются лич-
ностные качества, которые являются профи-
лактической составляющей зависимостей: 
стремление к самосовершенствованию, са-
мопознанию. На этом этапе происходит осоз-
нание подростком своего Я, социума и стрем-
ление найти в нем свое место.

Вторичная профилактика девиаций на-
правлена на работу с последствиями девиа-
ций, то есть это психологическая помощь за-
висимым людям.

Другими методами профилактики ад-
диктивного поведения являются личностные 
тренинги, семинары по развитию навыков 
социального общения, способы разрешения 
конфликтных ситуаций, когнитивно-пове-
денческая терапия, вступление в волонтерс-
кие организации [9].

Стоит отметить, что способа полного из-
бавления от аддикции нет. Стремление уйти 
от реальности будет преследовать личность 
на протяжении всего лечения, то есть, изба-
вившись от одной аддикции, человек может 
увлечься другой с целью избежать реальность.

Итак, стоит перейти к этапам профилак-
тики аддикций:

— диагностический. Этот этап подразу-
мевает проведение обследования личности 
на предмет аддикции и выявление способов 
оказания воздействия на устранение аддикции;

— информационно-просветительский. 
Данный подход характеризуется образова-
тельным подходом к формированию знаний 
у молодых людей о том, что представляет 
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из себя аддикция. К прогрессивными мето-
дам изложения материала относятся деловые 
игры, моделирование различных ситуаций, 
дискуссии и т. д.

Профилактический подход должен быть 
комплексным и беспрерывным, разноуровне-
вым, наталкивая подростков на осмысление 
деструктивных последствий зависимостей.

Заключение. Таким образом, в исследо-
вании были рассмотрены аддикции различных 
проявлений, приводящие к серьёзным личнос-
тным изменениям аддикта. Постоянное изме-
нение общества приводит к возникновению 
новых аддикций, с которыми необходимо бо-
роться путем просветительской деятельности. 
Аддиктивные личности теряют социальные 
связи, впоследствии отрываясь от общества. 
Особенностью аддиктивных людей с киберад-
дикцией является отстраненность от общества 
и желание удовлетворить свои собственные 
потребности путем «ухода» в киберреаль-
ность, что впоследствии делает их агрессив-
ными, обрывает все ранее установленные 
социальные связи и устраняет опыт, который 
был накоплен в течение жизни. Кибераддик-
ции характеризуются не только «уходом» 
из реальности, но также и шопоголизмом, 
который становится все более распространен 
в современном российском обществе. Отличи-
ем человека без пристрастия к киберреальнос-
ти является стремление к самосовершенство-
ванию. Бороться с аддикциями возможно че-
рез виды и этапы профилактики аддиктивного 
поведения. Рекомендуется проводить профи-
лактику в учебных заведениях в виде тренин-
гов и деловых игр на тему кибераддикции и ее 
влияния на психическое состояние личности 
и последствий, которые настигнут зависимую 
личность.
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ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Наталья Алексеевна Аниканова1, Ксения Руслановна Хурина2

1, 2Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А. К. Кортунова (филиал),
Донской государственный аграрный университет, Новочеркасск, Россия

1anikanov5@yandex.ru, ORCID: 0009-0005-5828-6309
2hurinaksena@gmail.com, ORCID: 0009-0002-1817-3906

Аннотация. Целью исследования является изучение методов и подходов, которые поз-
волят создать специальные условия в современной общеобразовательной школе для детей 
с дефектами речи. Главная задача состоит в обеспечении социальной адаптации этих де-
тей, развитии их коммуникативных навыков и коррекции речевых нарушений.

Методологическую базу исследования составляет анализ литературы и научных ис-
точников, связанных с различными аспектами коррекционно-развивающей компетенции пе-
дагогических работников, школьной инклюзии, обучения детей с тяжелыми нарушениями 
речи, работой учителя-дефектолога и воспитателя и историей развития дефектологии.

Результаты  исследования  включают идентификацию основных вызовов и проблем 
в реализации школьной инклюзии детей с ограниченными образовательными потребнос-
тями и предложение практических решений для их преодоления, оценку эффективности 
специальных условий обучения детей с дефектами и тяжелой степенью нарушения речи 
в общеобразовательной школе и идентификацию необходимых улучшений.

Перспективы исследования. Исследование даст возможность сформировать новое 
видение, а также практические рекомендации по созданию специальных условий для де-
тей с тяжелыми нарушениями речи в современных условиях деятельности общеобразо-
вательной школы. Разработка адаптированной образовательной программы, учет инди-
видуальных потребностей каждого ребенка, выбор оптимальных методик и технологий 
в процессе обучения — все это позволит обеспечить эффективное обучение и полноценную 
социальную адаптацию детей с речевой патологией.
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Abstract. The  purpose  of  the  study  is to study methods and approaches that will create 
special conditions in a modern comprehensive school for children with severe speech impairments. 
The main task is to ensure the social adaptation of these children, the development of their 
communication skills and the correction of speech disorders.

The methodological basis of the study is the analysis of literature and scientific sources related 
to various aspects of the correctional and developmental competence of teaching staff, school 
inclusion, education of children with severe speech impairments, the work of a speech pathologist 
and educator, and the history of the development of defectology.

The results of the study include the identification of the main challenges and problems in the 
implementation of school inclusion of children with limited educational needs and the proposal of 
practical solutions to overcome them, assessing the effectiveness of special educational conditions 
for children with severe speech impairments in general education schools and identifying necessary 
improvements.

Research  prospects. The study will provide an opportunity to form a new vision, as well 
as practical recommendations for creating special conditions for children with severe speech 
impairments in the modern conditions of a comprehensive school. Development of an adapted 
educational program, taking into account the individual needs of each child, choosing optimal 
methods and technologies in the learning process — all this will ensure effective learning and full 
social adaptation of children with speech pathology.

Keywords: students, pupils, correction of speech disorders, defectology, adaptation, inclusion, 
correctional and developmental competence
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Введение. С развитием образования 
и внедрением инклюзивных подходов ста-
ло особенно важным создание специальных 
условий для детей с дефектами и тяжелыми 
нарушениями речи в рамках современных 
общеобразовательных школ. Речевая пато-
логия может оказывать значительное влия-
ние на социальную адаптацию этих детей, 
поэтому необходимо предоставить им воз-
можности для развития познавательной де-

ятельности и формирования речи как средс-
тва коммуникации.

Обсуждение. История развития специ-
ального образования началась с философских 
рассуждений о болезнях и различных анома-
лиях развития человека. В древнегреческой 
философии Гераклит подчеркивал полезность 
болезней для ценности здоровья и приобрете-
ния опыта. Гиппократ описывал важность ме-
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дицинских умений и состояния врача для вы-
здоровления. Сократ выделял значение знания 
и самоанализа при стремлении к здоровому 
образу жизни. Платон придавал большое зна-
чение улучшению образа жизни и поддержа-
нию порядка в лечении болезней.

В средневековой философии болезни 
и физические недостатки рассматривались 
как кара от Бога, связанная с грехами, ис-
целение которых могло происходить только 
через религиозные обряды. Католическая 
церковь позволяла просить милостыню для 
инвалидов и старалась смягчить отношение 
общества к ним. В то время появились пер-
вые дома-приюты для людей с особыми пот-
ребностями в Германии и Франции.

В эпоху Возрождения и социальных изме-
нений представления о причинах нарушений 
и аномалий стали более точными с развити-
ем медицины. Классификация болезней была 
создана. В России в 1551 году был представ-
лен «Стоглавый судебник», устанавливаю-
щий правила опеки над больными и немыми. 
В 1677 году был издан указ, запрещающий 
нищим и безумным бродить по дорогам и по-
мещать их в богадельни. Этот же указ лишал 
слепых, глухих и умственно отсталых людей 
имущества, делая их бесправными и предо-
ставляя их полной опеке церкви.

В эпоху Просвещения (XVIII–XIX века) 
произошел значительный прогресс в науч-
ных методах изучения природы человека, 
а также проведено множество исследований 
о различных заболеваниях. В это время были 
созданы анатомические атласы и учебники 
для университетов, что способствовало рас-
ширению знаний об анатомии и физиологии 
человека.

Важное влияние на общественное отно-
шение к людям с ограниченными возмож-
ностями оказала «Декларация прав челове-
ка», которая подтверждала равенство всех 
граждан и обеспечивала защиту прав каждо-
го человека. Появление этого документа спо-
собствовало изменению отношения к глухим 
людям благодаря работе французского аббата 
Шарля-Мишеля де л’Эпе, основателя сурдо-
педагогики. Он разработал жестовый язык, 
позволяющий людям с нарушениями слуха 
общаться.

В Париже были открыты школы для глу-
хонемых и слепых детей, а врачи и педагоги 

начали заниматься образованием и развити-
ем детей с различными нарушениями. В кон-
це XIX — начале XX века возникла потреб-
ность в образовании детей с ограниченными 
возможностями для работы в обществе. Ита-
льянский врач-невролог и дефектолог Мария 
Монтессори заметила, что специализирован-
ная педагогическая помощь таким детям су-
щественно способствует их общему познава-
тельному развитию и обучению. В результате 
этих изменений западная цивилизация осозна-
ла необходимость защищать права и свободы 
людей с ограниченными возможностями [3].

В России в эпоху Петра I было запрещено 
убийство больных или немощных младенцев, 
вместо этого были открыты государственные 
учреждения, такие как богадельни, чтобы 
призревать их. А. Н. Радищев высказывал 
необходимость правительственной заботы 
о бедных и немощных детях, а также откры-
тия образовательных учреждений и приютов 
для них.

В 1806 году в Павловске по приказу им-
ператрицы Марии Федоровны было открыто 
первое воспитательное заведение для глухо-
немых, а годом позже — школа для слепых. 
В Риге была создана лечебница для умствен-
но отсталых и страдающих эпилепсией де-
тей по методике Э. Сегена под руководством 
Ф. Плятца.

Однако основная забота о детях с физичес-
кими и умственными недостатками в ту эпоху 
лежала на плечах церкви, которая оказывала 
благотворительную помощь и опеку.

В 1907 году было открыто около 60 учеб-
ных учреждений для глухих детей и 30 учреж-
дений для слепых. Также в России к этому 
моменту существовало 4 тысячи благотвори-
тельных организаций, которые оказывали до-
полнительную помощь и поддержку для детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

В 1929 году в России был создан Экспе-
риментальный дефектологический институт 
на основе Медико-педагогической станции, 
существовавшей до 1918 года. Этот институт 
стал отправной точкой для развития дефек-
тологии, специальной психологии и педаго-
гики, занимающихся обучением и воспита-
нием слепых, глухих и умственно отсталых 
детей и подростков. Однако школы для детей 
с физическими и умственными отклонения-
ми того времени в основном фокусировались 
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на развитии сенсорно-моторных навыков, 
что оставляло множество нерешенных про-
блем и мешало успешной интеграции выпус-
кников в общество.

В 1930 году Л. С. Выготского назначают 
на должность заведующего отделом воспи-
тания физически дефективных и умственно 
отсталых детей. В ходе своих исследований 
он обосновывает необходимость нового под-
хода к работе с дефективными детьми. Таким 
образом, он считает, что общественный труд 
и реальная вовлекаемая, жизнь в социуме 
даст намного больший результат [1].

В связи с интенсивным развитием спе-
циального дошкольного образования форми-
руются специальные группы и классы, а да-
лее — и сети специальных учреждений.

Дальнейшим этапом развития специаль-
ной психологии и педагогики стало укрепле-
ние равенства прав и возможностей для лю-
дей с нарушениями развития и их интеграция 
в общество [6].

Современные исследования в области спе-
циального (инклюзивного) образования сосре-
доточены на развитии сотрудничества между 
педагогом и обучающимися. Они признают, 
что одной из целей специального образования 
является не только получение количественных 
данных о навыках и умениях ребенка, но и ус-
тановление значимых отношений, которые 
позволяют ему успешно использовать эти на-
выки. Исследования показывают, что средства 
развития познавательных процессов вклю-
чают не только коррекционно-развивающие 
занятия, игры и специальные упражнения, 
но и тесное взаимодействие между педагогом-
дефектологом и воспитателями, направленное 
на коммуникацию с детьми в условиях инклю-
зивного образования.

Одной из основных тем исследования 
в области образования является вопрос о ком-
петентности специалистов образовательных 
организаций. Совершенствование их профес-
сиональной компетентности рассматривает-
ся как одна из главных целей современной 
реформы образовательной системы [7].

На данный момент особое внимание уде-
ляется развитию общих навыков и компетен-
ций у педагогов. Особое внимание уделяется 
также развитию навыков, связанных с рабо-
той с детьми, которые имеют особые образо-
вательные потребности.

Адаптация в школе, с точки зрения ее 
(школы) как социализационного института, 
является основной частью процесса школь-
ной инклюзии для детей с ОВЗ, где инклю-
зия означает процесс адаптации к условиям 
школьной жизни, соответствия требованиям 
и нормам. Данный процесс должен помо-
гать школьникам развивать нужные навыки, 
корректировать поведение, формировать их 
точку зрения. Это приводит к успешной и не-
обходимой адаптации в общество. Эффектив-
ность этого процесса зависит от уровня ов-
ладения необходимыми умениями и способ-
ности соответствовать требованиям и ожида-
ниям выдвигаемыми в ходе обучения. Если 
выявлено несоответствие, то ребенок счита-
ется неадаптированным и нуждается в кор-
рекции дефицита навыков или в изменении 
требований школы [8].

Процесс школьной адаптации требует 
умственной и поведенческой перестройки. 
В литературе процесс адаптации часто опи-
сывается как имеющий три периода: острый 
период (дезадаптация), латентный период 
(фактическая адаптация) и период заверше-
ния адаптации.

Для обучения детей с тяжелыми нару-
шениями речи в современной школе необ-
ходимы специальные условия. Такие дети 
нуждаются в коррекционной логопедической 
помощи и психолого-педагогическом сопро-
вождении, чтобы обеспечить им полноцен-
ное образование. Имеющиеся нарушения 
речи негативно влияют на психическое раз-
витие ребенка, затрудняя его познавательную 
деятельность, память, мышление и другие 
фундаментальные процессы. Дети с тяжелы-
ми речевыми нарушениями также испыты-
вают трудности в ориентировке, понимании 
инструкций и восприятии сложной речевой 
информации. Это препятствует развитию на-
выков чтения, письма, математики и решения 
задач. Для успешного обучения такой группы 
детей необходимо создание специальных ус-
ловий в школе [4].

Индивидуальная работа с обучающими-
ся обладающими нарушениями речи является 
главным условием эффективного обучения, 
так как учитывает специфику их психологи-
ческих и физических возможностей. Процесс 
индивидуализации образования нуждается 
в особой организации образовательно-воспи-
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тательной среды. Для этого необходимо по-
лучить медицинское заключение с рекомен-
дациями по организации образовательного 
процесса, пройти обследование и получить 
заключение от психолого-медико-педагоги-
ческий консилиума вначале на уровне обра-
зовательной организации, а далее на уровне 
муниципалитета и получить соответствую-
щие рекомендации. После получения данно-
го заключения в случае необходимости будет 
составлена программа коррекционной рабо-
ты и выстроен индивидуальный подход к ре-
бенку с ОВЗ.

Программа коррекционной работы будет 
основана на адаптированной учебной про-
грамме, которая включает в себя также оце-
ночные средства и определяет индивидуаль-
ный темп обучения. Адаптированная рабочая 
программа будет составлена совместно с ме-
тодистом, учителями предметниками школы 
и логопедом-дефектологом [5].

Для того чтобы ученик был в комфортной 
среде и развивался физически, психологичес-
ки в соответствии м разработанной страте-
гией, руководство школы и педагогический 
состав должны создавать благоприятную ат-
мосферу в учебном коллективе, проводить 
динамические паузы и коммуникативные 
игры, разрабатывать и проводить ролевые 
игры с элементами сюжета, а также эмоцио-
нально обогащать собственную речь [2].

Разработанный логопедом план коррек-
ционно-логопедической работы с учетом 
рекомендаций прохождения психолого-ме-
дико-педагогического консилиума должен 
включать себя групповую и индивидуаль-
ную работу с учетом возможностей ребенка, 
структуры нарушения, помня об остальных 
индивидуальных особенностях ученика. Ло-
гопед помимо уже названных обязанностей 
должен определять необходимые методы 
приемы в работе по коррекции нарушения, 
подбирать дидактические материалы для за-
нятий, проводить консультации для родите-
лей и учителей [9].

Помимо учителей, методистов и логопе-
да с учеником работает школьный психолог 
для более комфортной социальной адаптации 
для ребенка с тяжелыми нарушения речи. 
Психолог проводит индивидуальные и тема-
тические консультации, различные тренинги, 
включая сенсомоторные, осуществляет про-

светительскую работу среди других учеников 
и родителей. Также он проводит постоянный 
мониторинг учащегося для определения ди-
намики социальной адаптации и познава-
тельных процессов, которые должные соот-
ветствовать разработанной адаптивной рабо-
чей программе [10].

Дети с тяжелыми дефектами речи нуж-
даются в удовлетворении особых образова-
тельных потребностей, а именно: выявлении 
дефекта речи на раннем этапе развития речи, 
осуществлении обязательной логопедичес-
кой работы индивидуальной с каждым де-
фектом детей группы риска до начала обуче-
ния в школе, обучении в специализирован-
ном или общеобразовательном учреждении 
в соответствии со степенью развития речево-
го дефекта и возможностями обучающегося, 
создании условий обучения, которые бы ком-
пенсировали или нормализировали состоя-
ние психических функций при обследовании 
ученика и коррекции.

Заключение. Для детей с тяжелыми де-
фектами речи создаются специальные усло-
вия в общеобразовательных учреждениях, 
целью которых является адаптация учеников 
в социуме. Для этого осуществляется разви-
тие познавательной деятельности ребенка, 
а также необходимая коррекция речевого 
дефекта. Создание адаптированной учебной 
программы, которая учитывала бы особен-
ности ученика, стимулирует коммуникацию 
с остальными участниками образователь-
ного процесса. Итогом обучения в образо-
вательном учреждении ученикам с речевой 
патологией по адаптированной программе, 
с индивидуальным графиком обучения, с ис-
пользованием подобранных для него мето-
дик и материалов, консультациями и работой 
с логопедом и психологом школы, становится 
подготовленный ребенок, комфортно чувс-
твующий себя в коммуникации с социумом 
и освоенной необходимой программой.
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

(НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АВТОДОРОГИ
«ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР»)

Вильгельмина Витальевна Глазунова

Институт экономики РАН, Москва, Россия
wilhelminaglazunova@gmail.com, ORCID: 0000-0002-9487-9807,

WoS Research ID: AGN-6658-2022

Аннотация. Реализация проектов на основе механизмов государственно-частного пар-
тнерства направлена на социально-экономическое и инфраструктурное развитие регионов 
РФ, соответствующее целям и задачам государственных программ. В сложившихся на се-
годняшний день экономических и геополитических условиях механизмы государственно-
частного партнерства могут быть использованы как мощный драйвер развития терри-
торий РФ. Такое положение создает почву для создания разнообразных подходов к анализу 
социально-экономической эффективности проекта на различных этапах его реализации. 
Тем не менее задача разработки и апробации различных методов и подходов к оценке эф-
фективности проектов сохраняет свою актуальность.

В связи с этим цель данной работы охватывает: рассмотрение ряда существующих 
подходов к анализу социально-экономической эффективности проектов на рынке государс-
твенно-частного партнерства на различных этапах реализации; проведение исследования 
по оценке социально-экономической эффективности крупного инфраструктурного проек-
та на примере проекта государственно-частного партнерства по строительству авто-
дороги «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге, включающего оценку его 
влияния на развитие города путем сопоставления динамики экономических показателей 
региона с этапами реализации проекта, а также расчет вклада данного проекта в эконо-
мический рост региона.

Методологию исследования составляют аналитический обзор подходов к оценке со-
циально-экономической эффективности проектов, метод сопоставительного анализа ди-
намических рядов экономических показателей, «структурная формула» оценки вклада ком-
понент в экономический рост региона в рамках практического исследования.

Результаты исследования носят аналитический и практический характер. С анали-
тической точки зрения результат заключается в формировании представления о методах 
и подходах, применимых для анализа социально-экономической эффективности проектов 
государственно-частного партнерства. С практической точки зрения получены результа-
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ты оценки социально-экономической эффективности реализации проекта государственно-
частного партнерства по строительству автодороги «Западный скоростной диаметр» 
на основе анализа динамики экономических показателей, таких как ВРП Санкт-Петербур-
га, размер налогов и сборов, грузооборот автомобильного транспорта и Большого порта 
Санкт-Петербурга, численность населения и численность занятых в возрасте 15–72 лет, 
стоимости жилья. Социально-экономическая эффективность подтверждается расчетом 
вклада, внесенного проектом в экономический рост Санкт-Петербурга в инвестиционный 
период 2013–2016 гг.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, социально-экономическая эф-
фективность, динамика экономических показателей, ВРП, грузооборот, налоги и сборы, 
численность населения, численность занятых, стоимость жилья, вклад в экономический 
рост

Для  цитирования: Глазунова В. В.  Оценка социально-экономической эффективности 
проектов государственно-частного партнерства (на примере проекта по строительству 
автодороги «Западный скоростной диаметр») // Вестник Южно-Российского государствен-
ного технического университета. Серия: Социально-экономические науки. 2023. Т. 16, №6. 
С. 102–116. http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2023-6-102-116.

Original article

ASSESSMENT OF THE SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY
OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS 

(ON THE EXAMPLE OF THE PROJECT FOR THE CONSTRUCTION
OF «THE WESTERN HIGH-SPEED DIAMETER HIGHWAY»)

Wilhelmina V. Glazunova

Institute of Economics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
wilhelminaglazunova@gmail.com, ORCID: 0000-0002-9487-9807,

WoS Research ID: AGN-6658-2022

Abstract. The implementation of projects based on public-private partnership mechanisms 
is aimed at the socio-economic and infrastructural development of the regions of the Russian 
Federation, corresponding to the goals and objectives of state programs. In the current economic 
and geopolitical conditions, the mechanisms of public-private partnership can be used as a powerful 
driver for the development of the territories of the Russian Federation. This situation creates the 
basis for the creation of various approaches to the analysis of the socio-economic efficiency of the 
project at various stages of its implementation. Nevertheless, the task of developing and testing 
various methods and approaches to evaluating the effectiveness of projects remains relevant.

In this regard, the  purpose  of  this  work includes: consideration of a number of existing 
approaches to analyzing the socio-economic efficiency of projects in the public-private partnership 
market at various stages of implementation; conducting a study to assess the socio-economic 
efficiency of a large infrastructure project on the example of a public-private partnership project 
for the construction of the Western High-Speed Diameter highway in St. Petersburg-St. Petersburg, 
including an assessment of its impact on the development of the city by comparing the dynamics 
of the economic indicators of the region with the stages of the project, as well as calculating the 
contribution of this project to the economic growth of the region.



104

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 6
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 6

The methodology of the study consists of: an analytical review of approaches to assessing the 
socio-economic effectiveness of projects; a method of comparative analysis of dynamic series of 
economic indicators, a «structural formula» for assessing the contribution of components to the 
economic growth of the region within the framework of practical research.

The results of the study are analytical and practical in nature. From an analytical point of 
view, the result is to form an idea of the methods and approaches applicable to the analysis of 
the socio-economic efficiency of public-private partnership projects. From a practical point of 
view, the results of assessing the socio-economic efficiency of the implementation of the public-
private partnership project for the construction of the Western High-Speed Diameter highway are 
obtained based on the analysis of the dynamics of economic indicators, such as the GRP of St. 
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Введение. Оценка социально-экономи-
ческой эффективности проектов, реализу-
емых на основе механизмов ГЧП, с практи-
ческой точки зрения представляется крайне 
необходимой, поскольку важно понимание, 
во-первых, «полезности» для населения ре-
зультатов реализации проекта, во-вторых, их 
влияния на экономику региона и государства, 
в-третьих, материальных выгод, получаемых 
частными партнерами проекта. Стоит учесть 
значимость финансовой привлекательности 
проекта для частных инвесторов, поскольку 
на рынке ГЧП большую долю составляют 
именно частные инвестиции в проекты, при 
этом многие крупнейшие инфраструктурные 
проекты осуществлялись за счет частных 
средств. И, если финансовая эффективность 
проектов для частных партнеров оценивается 
с помощью построения финансовой модели, 
то оценка первых двух позиций вызывает раз-
личные трактовки. Государством утверждена 
методика оценки социально-экономической 
эффективности реализации проекта, в рам-
ках которой он должен обеспечивать дости-
жение не менее одной цели и задачи какой-
либо государственной (муниципальной) про-

граммы, а также ряда целевых программных 
показателей. В то же время данная методика 
дополняется и другими подходами к оценке 
социально-экономической эффективности. 
Наиболее очевидным представляется оценка 
динамики социально-экономических показа-
телей и ее изменения под влиянием проекта. 
Однако стоит учитывать, что на изменения 
в динамике социально-экономических по-
казателей оказывают влияние и другие фак-
торы. В этой связи возникает задача оценки 
вклада проекта в изменение динамики макро-
экономических показателей. В частности, на-
ибольший интерес представляет оценка вкла-
да проектов в экономический рост регионов.

Целью данной статьи является рассмот-
рение существующих методов оценки соци-
ально-экономической эффективности проек-
тов, реализуемых посредством механизмов 
ГЧП, а также осуществление анализа соци-
ально-экономической эффективности проек-
та на примере проекта ГЧП по строительству 
автодороги «Западный скоростной диаметр». 
При этом задачами исследования являются 
анализ динамики характерных экономичес-
ких показателей в контексте строительства 
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«Западного скоростного диаметра», а также 
оценка вклада проекта в экономический рост 
Санкт-Петербурга. Методом решения первой 
задачи является анализ динамических рядов 
экономических показателей и сопоставление 
изменений динамики с периодом реализации 
проекта. Рассматриваемым в статье регио-
ном является город федерального значения 
Санкт-Петербург, в связи с этим в статье ана-
лизируется динамика следующих экономи-
ческих показателей Санкт-Петербурга: ВРП, 
объем налогов и сборов, грузооборот авто-
мобильного транспорта, а также грузооборот 
Большого порта, динамика численности на-
селения и численности занятых в масштабах 
города, стоимость жилья. Для решения вто-
рой задачи использован метод оценки вклада 
составляющих экономический рост Санкт-
Петербурга [13].

1. Подходы к оценке социально-эконо-
мической эффективности проектов ГЧП. 
Национальные проекты и государственные 
программы предусматривают строительство 
ряда инфраструктурных объектов во многих 
сферах, в том числе социальной, транспорт-
ной, образовательной, ЖКХ, имеющих страте-
гическое значение для социально-экономичес-
кого развития муниципальных образований, 
регионов и государства в целом в зависимости 
от уровня реализации проекта. Отметим, что 
многие инфраструктурные проекты реализу-
ются с помощью механизмов государственно-
частного партнерства (ГЧП) и концессионных 
соглашений (КС), позволяющих привлекать 
частные средства в строительство объектов, 
имеющих государственное значение. При 
этом частные инвестиции на рынке концесси-
онных соглашений и ГЧП в России составля-
ют большую часть: на конец 2021 г. частные 
инвестиции на рынке классического ГЧП 
в сферах ЖКХ, транспортной, социальной 
и IT-сфере составили накопительным итогом 
71 % (1946,4 млрд рублей в текущих ценах), 
в то время как на государственные инвестиции 
приходится 29 % (789,89 млрд рублей в теку-
щих ценах) [2].

Частные инвестиции имеют особую зна-
чимость при строительстве крупных инфра-

структурных объектов, составляя значитель-
ные доли в финансировании. Так, в РФ на ос-
нове механизмов ГЧП с подавляющей долей 
(или составляющей 100 %) частных инвес-
тиций реализуются такие крупные проекты, 
как строительство автодороги «Западный 
скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге 
на сумму 212,72 млрд рублей, строительство 
железных дорог «Элегест — Кызыл — Ку-
рагино» и «Обская — Салехард — Надым» 
(концессионный участок СШХ) стоимостью 
192,40 млрд рублей и 113 млрд рублей соот-
ветственно, строительство и реконструкция 
аэродромной инфраструктуры аэропорта 
Шереметьево на сумму 61 млрд рублей, со-
здание и реконструкция объектов водоснаб-
жения и водоотведения в Волгограде общей 
стоимостью 58 млрд рублей, реконструк-
ция и эксплуатация многофункционального 
спортивно-концертного комплекса с ледовой 
ареной «Петербургский» на сумму 25 млрд 
рублей, а также другие объекты транспор-
тной, социальной и жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры. Отметим, что проекты 
ГЧП в сфере ЖКХ, как правило, не являются 
крупными, но тоже в основном реализуются 
за счет частных средств 1.

Очевидно, что проекты ГЧП призваны 
решать стратегические задачи, способство-
вать экономическому росту регионов и со-
циально-экономическому развитию страны 
в целом. Данное развитие возможно в резуль-
тате социально-экономической эффектив-
ности проектов, которую можно рассмотреть 
в соответствии с двумя составляющими: со-
циальной и экономической. В целом эффек-
тивность представляет собой «результатив-
ность какой-либо материальной системы». 
Под социальной эффективностью будем по-
нимать «многофункциональную систему свя-
зей», обеспечивающую достижение конечной 
цели — «удовлетворение потребностей лю-
дей, развитие человека» [16]. Отметим, что 
оценка социальной эффективности должна 
исходить из «степени соответствия того или 
иного проекта развития целям общества в це-
лом», в том числе целям и задачам, которые 
поставлены государственными программами 
развития [6]. Экономическая эффективность 

1 База реализуемых проектов ГЧП [Электронный ресурс] // Платформа «РОСИНФРА». URL: https://rosinfra.
ru/profile/base-projects?stage =27&stage=24&stage=23&stage=25 (дата обращения: 16.08.2023).
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подразумевает «экономический результат, 
который получается в процессе функциони-
рования и развития» экономической системы 
[16], при этом социальная и экономическая 
эффективность тесно связаны, поскольку 
экономическая эффективность напрямую 
зависит от уровня развития общества и реа-
лизации способностей населения. Также эко-
номическая эффективность лежит в основе 
выбора направлений развития общества и со-
циальной политики. Таким образом, социаль-
но-экономическая эффективность проекта 
ГЧП выражается в результативности его реа-
лизации для общества и экономики региона.

Методика оценки эффективности проек-
та ГЧП утверждена приказом Министерства 
экономического развития РФ от 30 ноября 
2015 г. №8942. В частности, согласно данной 
методике, обеспечением социально-экономи-
ческой эффективности проекта является со-
ответствие не менее чем одной цели и задаче 
государственной (муниципальной) програм-
мы, в результате выполнения которых про-
исходит достижение ряда целевых програм-
мных показателей. Далее в документе приво-
дится методика определения сравнительного 
преимущества проекта, что является крите-
рием отбора наилучшего проекта.

Стоит отметить, что разработка и реализа-
ция проектов в рамках целей и задач государс-
твенных программ способствует рациональ-
ному использованию бюджетных денежных 
средств при участии государства в проектах 
ГЧП и повышению бюджетной эффективнос-
ти посредством применения программно-це-
левых методов планирования [7].

Несмотря на то что обеспечение дости-
жения целей и задач программ действитель-
но подтверждает целесообразность проекта, 
данная методика оценки социально-экономи-
ческой эффективности может быть дополне-
на расчетными и аналитическими методами 
оценки. В этой связи разрабатываются раз-
личные методы более углубленной оценки 
социально-экономической эффективности 
проектов ГЧП и вызываемых ими косвенных 
эффектов. Стоит разделять этапы реализации 
проекта, на которых проводится оценка его 

социально-экономической эффективности. 
На прединвестиционном и инвестиционном 
этапах эффективность оценивается по про-
гнозным показателям на основе финансовой 
модели проекта. Для этапа реализации про-
екта характерен мониторинг эффективности 
выполнения проектных показателей. На этапе 
эксплуатации оценка осуществляется по фак-
тическим данным, по которым уже можно 
оценить результативность проекта в социаль-
ной и экономической сферах, т. е. его реальную 
социально-экономическую эффективность.

Так, в работах [1; 3] за дополнительные 
критерии оценки эффективности предлагает-
ся принимать увеличение доходов бюджета 
соответствующего уровня в результате созда-
ния новых источников дохода посредством 
реализации проекта ГЧП, уменьшение безра-
ботицы в результате создания новых рабочих 
мест, а также интегральные показатели, отра-
жающие готовность публичного и частного 
партнера к реализации проекта, обществен-
ную поддержку проекта, его экологическую 
безопасность, возможности интеграции про-
екта в социально-экономическую среду реги-
она. Очевидно, что данный подход применим 
на прединвестиционном этапе для оценки це-
лесообразности реализации проекта.

Также на этапе выбора наиболее опти-
мального проекта и на прединвестиционном 
этапе для оценки перспектив реализации ис-
пользуются методы экономико-математичес-
кого моделирования для прогнозирования со-
циально-экономической эффективности про-
екта. Для такого рода исследований, к приме-
ру Центральным экономико-математическим 
институтом РАН, применяются вычислимые 
модели общего равновесия (CGE модели) 
и модели на основе агент-ориентированного 
моделирования [8]. Институтом экономики 
и организации промышленного производс-
тва Сибирского отделения РАН активно раз-
виваются и используются оптимизационные 
межрегиональные межотраслевые модели 
(ОМММ), учитывающие интересы и баланс 
интересов между регионами и отраслями 
регионов, а также интерес страны к вырав-
ниванию уровня жизни в регионах [4]. За-

2 Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 ноября 2015 г. №894 «Об утверждении Ме-
тодики оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного 
партнерства и определения их сравнительного преимущества».
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дачами данных моделей является анализ как 
коммерческой эффективности проекта, так 
и бюджетной, экономической и социальной 
эффективности для регионов и страны при 
определенных косвенных и мультиплика-
тивных эффектах. При этом модели должны 
быть согласованы со стратегиями развития 
уровнях государства, отраслей, регионов, 
системообразующих организаций и прочими 
нормативными документами [10].

Рассмотрим некоторые подходы, которые 
могут использоваться для оценки социально-
экономической эффективности проекта как 
на прединвестиционном и инвестиционном 
этапах, так и на этапе эксплуатации. Одним 
из таких подходов является подход к оценке 
социально-экономической эффективности 
от реализации проектов ГЧП, построенный 
на использовании балансовых моделей, на-
правленный на выявление реальных резуль-
татов проекта. Суть данных моделей сводится 
к оценке проекта по принципу «цена-качес-
тво», среди них можно выделить анализ из-
держек и выгод (cost-benefit analysis (CBA)), 
анализ издержек и полезности (cost-utility 
analysis (CUA)), анализ издержек и резуль-
тативности (cost-effectiveness analysis (CEA)) 
[15]. Однако, на взгляд автора, реализация 
такого подхода может осложниться вопросом 
оценки «степени важности» социальных эф-
фектов при «расставлении весов», поскольку 
данные эффекты плохо поддаются количест-
венной оценке, а экспертное заключение мо-
жет носить весьма субъективный характер. 
Поскольку задачей проектов ГЧП является 
обеспечение социально-экономического раз-
вития и уровня жизни населения, необходи-
мо оценивать вклад проекта в экономический 
рост региона.

Весьма нетривиальным представляется 
подход к оценке социально-экономической 
эффективности крупномасштабного проекта 
по строительству автомагистрали на основе 
расчета величины реальной общественной 
прибыли (РОП). Данный показатель рассчи-
тывается как алгебраическая сумма наращен-
ных на конец расчетного периода доходов 
и упущенных выгод от альтернативного ин-
вестирования, приведенных к тому же перио-
ду. Расчетный период в этом случае включает 
период реализации проекта и некоторый оп-
тимальный период эксплуатации созданного 

объекта инфраструктуры. Представленная 
в работе [9] аддитивная модель включает сле-
дующие критерии:

(1)

где              — эффекты и затраты (потери) 
участников проекта в n-м году соответствен-
но;                   — эффекты и затраты (потери) 
экономических субъектов, не участвующих 
в проекте, связанные с реализацией проекта 
в n-м году;         — прирост доходов консоли-
дированного бюджета РФ от реализации про-
екта в n-м году;         — оценка социальных 
последствий реализации проекта в n-м году;
        — оценка влияния реализации проекта 
на окружающую среду в n-м году; N — про-
должительность расчетного периода проек-
та;     — доходность обобщенного депозита 
по i-му сценарию использования средств, по-
лученных от реализации проекта в n-м году; 
β — единая ставка компаундирования для 
приведения стоимостных оценок внешнего 
эффекта к концу расчетного периода проек-
та; En — ставка компаундирования в n-м году.

Значимыми достоинствами такого подхо-
да является учет ограниченности ресурсов, 
возможности их альтернативного использо-
вания и реинвестирования средств, получен-
ных в ходе реализации проекта. Для модели 
характерен достаточно широкий охват сфер 
влияния, включающий помимо оценки внут-
ренних эффектов также оценку внешних эф-
фектов от реализации проекта, оценку влия-
ния проекта на социальную сферу, динамику 
благосостояния граждан и экологию региона.

Несмотря на многогранность рассмот-
ренных подходов, вопросы оценки социаль-
но-экономической эффективности от реали-
зации проектов ГЧП не теряют своей акту-
альности в условиях использования механиз-
ма ГЧП как экономического драйвера разви-
тия регионов, создавая среду для разработки 
новых и развития существующих подходов 
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к оценке социально-экономической эффек-
тивности проектов. Также остается откры-
тым ряд вопросов по оценке фактической со-
циально-экономической эффективности про-
ектов. Есть результаты, трудно поддающиеся 
измерениям, такие как удовлетворённость 
населения итогами реализации проекта. Од-
нако результаты, которые имеют численное 
экономическое выражение, могут быть оце-
нены динамикой экономических параметров, 
а также путем определения взаимосвязей 
между финансовыми вложениями в проект 
и экономическими изменениями. При этом 
для каждой сферы реализации должны быть 
определены характерные параметры, отра-
жающие социально-экономическую эффек-
тивность. К примеру, параметрами оцен-
ки эффективности проектов в сфере ЖКХ 
по строительству и модернизации систем 
водоснабжения и водоотведения могут быть 
динамика доли водопроводной и канализаци-
онной сети, нуждающейся в замене, размер 
этой доли. Так, во время реализации концес-
сии по созданию и реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения в г. Волго-
граде в период 2015–2019 гг. доля водопро-
водной сети, нуждающейся в замене, возрос-
ла с 39,9 % до 48,1 %, а доля канализационной 
сети, нуждающейся в замене, незначительно 
сократилась 39,9 % до 35,3 %, хотя за ука-
занный период уже был построен и модер-
низирован ряд объектов концессионного со-
глашения [5]. Данные показатели динамики 
оценочных параметров отражают невысокую 
эффективность проведенных на тот период 
работ, при том, что концессия является круп-
нейшей в сфере ЖКХ (58 млрд рублей).

Также ни одно производство не обходит-
ся без потребления водных ресурсов. Круп-
нейшими потребителями водных ресурсов 
выступают предприятия, относящиеся к хи-
мической, металлургической, химической 
промышленности, сельскому хозяйству 
и ТЭС. Таким образом, в качестве индика-
торов влияния результатов модернизации 
на социально-экономическую систему ре-
гиона может выступать увеличение продук-
ции, производимой предприятиями данных 
отраслей.

Таким образом, сопоставление динамики 
реализации проекта, в частности финанси-
рования, с динамикой характерных показа-
телей является наглядным методом оценки 
его фактической социально-экономической 
эффективности. Однако, если экономические 
показатели достаточно масштабны, к при-
меру ВРП региона, то на их динамику могут 
оказывать влияние и другие факторы помимо 
результатов реализации инфраструктурно-
го проекта. В связи с этим возникает задача 
оценки вклада, который был внесен проектом 
в изменение данного показателя.

Такие методы оценки фактической со-
циально-экономической эффективности рас-
смотрены далее на примере проекта по стро-
ительству автодороги «Западный скоростной 
диаметр» как наиболее значимого проекта 
на рынке ГЧП в транспортной сфере.

2. Оценка социально-экономической 
эффективности проекта «Западный ско-
ростной диаметр». Проект по строительс-
тву «Западного скоростного диаметра» был 
заключен в 2005 г. и до настоящего време-
ни является крупнейшим соглашением ГЧП 
в транспортной сфере. Стоимость общих 
инвестиций составила 212,72 млрд рублей 
в текущих ценах, при этом государственных 
средств было вложено 104,8 млрд рублей, 
частных средств — 107,92 млрд рублей.

Заявленная частным партнером социаль-
но-экономическая эффективность должна 
проявляться как в городском масштабе, так 
и в федеральном 3.

В городском масштабе выделены следу-
ющие результаты реализации проекта, ока-
зывающие влияние на социально-экономи-
ческое развитие:

— обеспечение грузооборота в результа-
те создания подходов к Большому порту;

— совершенствование логистических свя-
зей посредством обеспечения транспортной 
доступности портовых, железнодорожных, 
воздушных и автомобильных терминалов;

— обеспечение транспортной доступнос-
ти Пассажирского морского порта Санкт-Пе-
тербурга, что влияет на развитие Васильевс-
кого острова как туристического центра;

3 Магистраль северной столицы [Электронный ресурс] // Официальный сайт автомагистрали «Западный 
скоростной диаметр». URL: https://nch-spb.com (дата обращения: 15.08.2023).
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— обеспечение транспортной инфра-
структурой северо-запада Санкт-Петербурга, 
который стремительно развивается в качес-
тве жилого, делового и производственного 
района;

— осуществление налоговых отчислений 
в бюджеты от эксплуатации трассы;

— рост деловой активности, в частности 
создание новых рабочих мест и увеличения 
числа заказов для предприятий;

— развитие объектов транспортной инф-
раструктуры в зоне тяготения магистрали;

— рост стоимости коммерческих и жи-
лых помещений в результате развития терри-
торий и увеличения объемов строительства;

— создает новые общественные про-
странства, которые становятся современными 
достопримечательностями Санкт-Петербурга.

На федеральном уровне социально-эко-
номическая эффективность проекта должна 
выражаться в следующем:

— в увеличении пропускной способнос-
ти международного транспортного коридора 
«Север-Юг»;

— в росте общефедерального показателя 
эффективности системы товародвижения;

— в создании условий для повышения 
межрегиональной мобильности населения.

Анализ эффективности осуществим в рам-
ках влияния на экономические показатели горо-
да Санкт-Петербурга. Таким образом, для оцен-
ки социально-экономической эффективности 
проекта ГЧП «Западный скоростной диаметр» 
могут быть выбраны следующие экономические 
показатели: ВРП Санкт-Петербурга, грузообо-
рот и товародвижение, численность населения, 
налоговые отчисления в бюджеты, занятость, 
стоимость 1 кв. м. жилья. Динамика данных по-
казателей приведена на рисунках 1–34.

Так, на рисунке 1 наблюдается рост 
ВРП Санкт-Петербурга, увеличение налогов 
и сборов до 2021 года.

Период активного роста ВРП Санкт-Пе-
тербурга и объема налогов и сборов приходит-
ся на момент завершения строительства авто-
дороги «Западный скоростной диаметр», что 

позволяет сделать предположение о значимом 
вкладе проекта в рост ВРП Санкт-Петербурга 
и увеличении его деловой активности.

В динамике грузооборота наблюдается 
два подъема: до 2012 г. и с 2019 по 2021 гг., 
при этом значительное влияние на рост гру-
зоперевозок в период первого подъема оказа-
ла активная фаза строительства «Западного 
скоростного диаметра», а также порта Усть-
Луга и Кольцевой автомобильной дороги. 
Также на грузооборот существенно влияет 
перетекание грузов на автотранспорт с же-
лезной дороги, сокращение объема желез-
нодорожных перевозок стало существенным 
фактором снижения грузооборота автотранс-
порта в 2013 г. (рисунок 2, а).

В то же время не наблюдается роста грузо-
оборота Большого порта (рисунок 2, б), авто-
мобильное сообщение с которым значительно 
улучшилось благодаря строительству Запад-
ного скоростного диаметра. Несмотря на то, 
что обеспечение грузооборота Большого пор-
та заявлено в качестве социально-экономичес-
кого эффекта, помимо улучшения автомобиль-
ной инфраструктуры на рост грузооборота 
влияет множество факторов. Так, в настоящее 
время грузооборот Большого порта Санкт-Пе-
тербурга падает на фоне санкций ЕС5.

Улучшение инфраструктуры города, по-
вышение комфорта проживания, рост дело-
вой активности способствуют повышению 
его привлекательности для проживания. 
В этой связи наблюдается рост численности 
населения и, соответственно, численности 
занятых (рисунок 3, а).

Если в текущих ценах рост цен на пер-
вичное жилье представляется весьма зна-
чительным, то в ценах 2005 г. таковой рост 
вовсе не наблюдается (рисунок 3, б). Такое 
положение кажется весьма парадоксальным, 
однако оно указывает на значительную инфля-
цию на рынке жилья, которая в период 2006–
2008 гг. находилась в диапазоне 15,7–47,3 %, 
а в период 2016–2021 гг. — в диапазоне 3,7–
31,3 %, что как раз отражает значительный 
подъем цен на недвижимость региона.

4 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал [Электронный ресурс] // ЕМИСС. URL: 
https://www.fedstat.ru/indicator/34129 (дата обращения: 26.08.2023); Федеральная налоговая служба [Электрон-
ный ресурс] // URL: https://www.nalog.gov.ru (дата обращения: 25.08.2023); Федеральная служба государственной 
статистики [Электронный ресурс] // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 20.08.2023).

5 Петербургский порт из-за санкций потерял половину грузов [Электронный ресурс] // РБК. URL: https://
www.rbc.ru/spb_sz/29/05/2022/628f821e9a7947c6e86fe41e.
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Таким образом, на приведенных дина-
мических рядах экономических показателей 
выявленный рост некоторых из них соот-
ветствует периоду инвестирования и экс-
плуатации «Западного скоростного диамет-
ра» и подтверждает некоторые заявленные 
экономические эффекты. Отметим, что 
по данным ряда источников 6, инвестиции 

в строительство осуществлялись в период 
2013–2016 гг.

Действительно, инвестиции напрямую 
влияют на динамику ВРП, поскольку являют-
ся частью ВРП. Так, общеизвестной является 
формула (2) расчета валового регионального 
продукта (ВРП) на основе метода конечного 
использования:

Рис. 1. Динамика ВРП (а) и налогов и сборов (б) в Санкт-Петербурге в ценах 2005 г.
Fig. 1. Dynamics of GRP (a) and taxes and fees (b) in St. Petersburg in 2005 prices

6 База реализуемых проектов ГЧП [Электронный ресурс] // Платформа «РОСИНФРА». URL: https://rosinfra.
ru/profile/base-projects?stage =27&stage=24&stage=23&stage=25 (дата обращения: 16.08.2023); Инвестиции в ин-
фраструктуру: 15 лет рынку концессий [Электронный ресурс] // infraoneresearch.ru. URL: https://infraoneresearch.
ru/u5usp7/60goe2 (дата обращения: 18.08.2023).
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                      Y = C + I + E,                     (2)

где Y — валовый региональный продукт; 
С — конечное потребление; I — инвестиции; 
E — чистый экспорт.

При этом оценку вклада каждой компо-
ненты в темп роста ВРП можно оценить со-
гласно «структурной формуле» О. С. Сухаре-
ва, по которой вклад рассчитывается как про-
изведение темпа роста компоненты на ее долю 
в ВРП [12; 13; 14]. Тогда темп роста ВРП будет 
равен сумме вкладов каждой компоненты:

        gy = gc × c + gI × i + gE × e,               (3)

где gy — темп роста ВРП; gc — темп роста 
конечного потребления; c — доля конечно-
го потребления в структуре ВРП; gI — темп 
роста инвестиций; i — доля инвестиций 
в структуре ВВП; gE — темп роста чис-
того экспорта; e — доля чистого экспорта 
в структуре ВВП.

В частности интерес представляет вклад 
инвестиций в строительство «Западного ско-
ростного диаметра» в экономический рост 

Рис. 2. Динамика грузооборота автомобильного транспорта (а) и грузооборота
Большого порта в Санкт-Петербурге (б) за период 2005–2021 гг.

Fig. 2. Dynamics of cargo turnover of motor transport (a) and cargo turnover
of the Big Port in St. Petersburg (b) for the period 2005–2021
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Санкт-Петербурга, что также является кри-
терием оценки социально-экономической 
эффективности проекта. Для расчета в соот-
ветствии с вышеприведенной формулой (3) 
сначала оценим вклад общих инвестиций 
в ВРП Санкт-Петербурга за период 2013–
2016 гг. Учитывая тот факт, что за период 
2013–2016 гг. темп роста инвестиций Санкт-
Петербурга по отношению к уровню 2012 г. 
составил 132 %, а их доля в объеме ВРП 
(в ценах 2005 г.) за рассматриваемый период 
составила 16 %, то по результатам расчетов 
вклад инвестиций в темп роста ВРП Санкт-

Петербурга в период 2013–2016 гг. составил 
22 %. Отметим, что общий темп экономи-
ческого роста Санкт-Петербурга в период 
2013–2016 гг. составил 169 % по отношению 
к уровню 2012 г. (в ценах 2005 г.).

Далее рассчитаем вклад инвестиций 
в строительство «Западного скоростного 
диаметра» в экономический рост Санкт-
Петербурга в период 2013–2016 гг. Для это-
го долю инвестиций, которая приходится 
на строительство «Западного скоростного 
диаметра», умножим на ранее полученный 
результат вклада общих инвестиций в темп 

Рис. 3. Динамика численности населения и численности занятых в возрасте 15–72 лет (а),
а также динамика стоимости первичного жилья в текущих ценах и в ценах 2005 г. (б)

Fig. 3. Dynamics of the population and the number of employed aged 15–72 years (a),
as well as the dynamics of the cost of primary housing in current prices and in 2005 prices (b)
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роста ВРП Санкт-Петербурга. Так, доля ин-
вестиций в строительство «Западного скоро-
стного диаметра» в общем объеме инвести-
ций в период 2013–2016 гг. составила 11 % 
(в ценах 2005 г.), в соответствии с чем долю 
вклада инвестиций в строительство «За-
падного скоростного диаметра» в рост ВРП 
Санкт-Петербурга в период 2013–2016 гг. 
получаем равной 2,5 %. Можно отметить, 
что для одного проекта при прочих факто-
рах, влияющих на экономический рост ре-
гиона, такой размер вклада является весьма 
значительным, подтверждающим социаль-
но-экономическую эффективность реализо-
ванного проекта.

Заключение. В данной статье рассмотре-
ны подходы к оценке социально-экономичес-
кой эффективности проектов на рынке госу-
дарственно-частного партнерства, раскрыто 
понятие «социально-экономической эффек-
тивности» проекта, проведена оценка соци-
ально-экономической эффективности круп-
ного инфраструктурного проекта на примере 
проекта ГЧП по строительству «Западного 
скоростного диаметра» в Санкт-Петербур-
ге на основе анализа динамических рядов 
экономических показателей и оценки вкла-
да проекта в экономический рост региона. 
В ходе исследования получены следующие 
выводы.

1. Раскрыто понятие «социально-эконо-
мической эффективности», включающее, со-
ответственно, социальную и экономическую 
составляющие, которые тесно связаны меж-
ду собой. При этом эффективность проекта 
заключается в результативности его реализа-
ции для общества и экономики региона.

2. Существует плюрализм методов и под-
ходов к оценке социально-экономической 
эффективности инфраструктурных проек-
тов, тем не менее необходимость экстренной 
модернизации экономики, для которой меха-
низм государственно-частного партнерства 
имеет большое значение, повышает важность 
оценки социально-экономической эффектив-
ности проектов на различных этапах реализа-
ции, выбора или разработки наиболее эффек-
тивного методического подхода.

3. Для практического исследования 
по оценке фактической социально-экономи-
ческой эффективности были выбраны методы 

оценки динамики экономических показателей 
и сопоставления их динамики с периодами 
реализации рассматриваемого проекта. Одна-
ко в данном случает возник вопрос «размера 
влияния» проекта на изменения показателей, 
в связи с чем была проведена оценка вклада 
проекта в экономический рост региона.

4. В ходе исследования был установлен 
рост таких показателей, как ВРП Санкт-
Петербурга, грузооборот автомобильного 
транспорта, налоги и сборы, численность 
населения и численность занятых в возрас-
те 15–72 лет, стоимость жилья, совпадаю-
щий по времени с периодом строительства 
и эксплуатации «Западного скоростного 
диаметра», что дало возможность считать 
данный проект социально и экономически 
эффективным.

5. В качестве критерия социально-эконо-
мической эффективности рассматриваемого 
проекта был рассчитан вклад проекта по стро-
ительству «Западного скоростного диамет-
ра» в темп экономического роста Санкт-Пе-
тербурга, составивший 2,5 % от темпа роста 
ВРП в период 2013–2016 гг. Полученный 
результат является достаточно высоким для 
одного проекта, что подтвердило социально-
экономическую эффективность.

Можно сделать вывод, что механизм 
ГЧП является мощным инструментом для 
осуществления социально-экономическо-
го развития, обеспечивающим привлечение 
частных инвестиций. Стоит отметить, что 
частные инвестиции занимают наибольшую 
долю на рынке ГЧП (71 %), поэтому их ак-
тивное привлечение способно обеспечить 
поддержку дальнейшему социально-эконо-
мическому развитию регионов РФ.
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Аннотация. Целью исследования является анализ вопросов развития и размещения 
крестьянских (фермерских) хозяйств на региональном уровне экономики с учётом увеличе-
ния в их составе ценных сельскохозяйственных угодий, являющихся основным источником 
доходов фермерских хозяйств. Для обоснованного их размещения в качестве прогнозного 
документа предлагается использовать схему их развития и размещения по конкретным 
административным образованиям, которая является предплановым и предпроектным до-
кументом. Также рассмотрены основные моменты формирования фонда перераспреде-
ления земель как территориальной основы осуществления и расширения крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами их сельскохозяйственной деятельности в различных отраслях 
экономики и агропромышленного комплекса.

Методологическую  базу  исследования  представляют  базисные положения в облас-
ти совершенствования схем территориального размещения крестьянских (фермерских) 
хозяйств в границах различных административно-территориальных образований. Мето-
дологические положения в области прогнозирования и планирования развития малых форм 
хозяйствования с учётом выбранной специализации, природно-экономических факторов 
и других ресурсов позволят более точно выстроить сценарий их эффективного развития. 
К используемым научным методам относятся причинно-следственный, сравнительный 
и системный анализ, метод логических взаимосвязей.

Результаты исследования. В результате всестороннего анализа особенностей орга-
низации малых форм хозяйствования было выявлено, что для обоснованного размещения 
крестьянских (фермерских) хозяйств по территории любого административного образо-
вания, установления их оптимальной специализации, размеров и количества можно исполь-
зовать в качестве прогнозного документа схему их развития и размещения. Такая схема 
является предплановым и предпроектным документом, в котором на основе учёта всех 
факторов производства и ресурсов предприятия формируются рекомендации по развитию 
фермерского сектора экономики в конкретном субъекте РФ. Так как организация крестьян-
ских хозяйств происходит на землях фонда перераспределения, в который, как правило, вы-
деляются земли с низким плодородием, то часто их размеры и качество почв не соответс-
твуют выбранной специализации и развиваемым отраслям, что приводит к дисбалансу ос-
новных факторов производства, нарушаются требования агротехники из-за чрезмерного 
увлечения высокодоходными культурами. Таким образом, анализ данных проблем позволит 
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избежать многих перекосов в деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, повы-
сить эффективность хозяйствования и расширить собственное производство.

Перспективы исследования заключаются в более широком учёте всех факторов, вли-
яющих на развитие и территориальное размещение крестьянских (фермерских) хозяйств, 
которые должны быть рассмотрены в прогнозных схемах и разработках. Необходимо 
стремиться к укрупнению землевладений, прогнозированию численности крестьянских 
(фермерских) хозяйств на определённой территории субъекта РФ, обоснованию приори-
тетных направлений развития с учётом экономики региона и ресурсообеспеченности 
предприятий. Формирование конкурентоспособных малых предприятий является важным 
и необходимым в нестабильной экономической ситуации, ценовом диспаритете, постоян-
но меняющейся рыночной инфраструктуре.

Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, схема территориального раз-
мещения, эффективность, прогнозирование, перераспределение земель, организация тер-
ритории, использование земельных участков
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Abstract. The aim of the study is to analyze the issues of development and placement of 
peasant (farm) farms at the regional level of the economy, taking into account the increase in 
their composition of valuable agricultural land, which is the main source of income for farms. 
To justify their placement, it is proposed to use as a forecast document a diagram of their 
development and placement for specific administrative entities, which is a pre-planning and 
pre-project document. The main points of the formation of the land redistribution fund, as a 
territorial basis for the implementation and expansion by peasant (farmer) households of their 
agricultural activities in various sectors of the economy and agro-industrial complex, are also 
considered.

The methodological basis of the study basic provisions in the field of improving the schemes for 
the territorial placement of peasant (farm) farms within the boundaries of various administrative-
territorial entities. Methodological provisions in the field of forecasting and planning the 
development of small businesses, taking into account the chosen specialization, natural-economic 
factors and other resources, will make it possible to more accurately build a scenario for their 
effective development. The scientific methods used include cause-and-effect, comparative and 
system analysis, and the method of logical relationships.
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Введение. В настоящее время крестьян-
ские (фермерские) хозяйства вносят сущест-
венный вклад в развитие экономики как стра-
ны в целом, так и субъектов федерации в час-
тности. По состоянию на 01.01.2023 года 
в Ростовской области насчитывалось 7,808 
тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств 
(КФХ) с общей площадью земельных участ-
ков 2,571 млн га, средней площадью земель 
одного КФХ 329,4 га. В 2022 году доля ва-
ловой продукции малого сектора экономики 
в общем объёме производства АПК области 
составила 25 %. Наблюдался рост производс-
тва зерновых культур. По оперативным дан-
ным, он составил более 14 % (5,8 млн тонн), 
доля производства зерновых в общем объ-

еме — 37,7 %1. Но в целях улучшения предпо-
сылок к количественному увеличению крес-
тьянских (фермерских) хозяйств (в 2000 году 
их количество составляло более 17 тысяч, 
в 2010 году — 12 тысяч, в 2015 году уже про-
изошло снижение до 11 тысяч, в 2022 году — 
7,8 тысяч), развитию производства, расшире-
нию площадей сельскохозяйственных угодий 
необходимо более детально изучить вопросы 
их эффективного территориального размеще-
ния с учётом увеличения в их составе ценных 
сельскохозяйственных угодий, являющихся 
источником доходов фермерских хозяйств.

Для обоснованного размещения крес-
тьянских (фермерских) хозяйств по террито-
рии любого административного образования, 

Research  results. As a result of a comprehensive analysis of the characteristics of the 
organization of small forms of economic activity, it was revealed that in order to justify the placement 
of peasant (farm) farms on the territory of any administrative entity, to establish their optimal 
specialization, size and quantity, a diagram of their development and location can be used as a 
forecast document. Such a scheme is a pre-planning and pre-project document, in which, based on 
taking into account all factors of production and resources of the enterprise, recommendations are 
formed for the development of the farming sector of the economy in a specific subject of the Russian 
Federation. Since the organization of peasant farms takes place on the lands of the redistribution 
fund, which, as a rule, allocates lands with low fertility, their size and soil quality often do not 
correspond to the chosen specialization and developed industries, which leads to an imbalance 
of the main factors of production, the requirements of agricultural technology are violated due to 
excessive enthusiasm for highly profitable crops. Thus, the analysis of these problems will allow 
us to avoid many distortions in the activities of peasant farms, increase business efficiency and 
expand our own production.

The  prospects  of  the  study lie in a broader consideration of all factors influencing the 
development and territorial distribution of peasant (farm) farms, which must be taken into 
account in forecast schemes and developments. It is necessary to strive for the consolidation of 
land holdings, forecasting the number of peasant farms in a certain territory of a constituent entity 
of the Russian Federation, substantiating priority areas of development, taking into account the 
economy of the region and the resource availability of enterprises. The formation of competitive 
small enterprises is important and necessary in an unstable economic situation, price disparity, 
and constantly changing market infrastructure.

Keywords: peasant (farm) households, territorial distribution scheme, efficiency, forecasting, 
land redistribution, territory organization, use of land plots
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установления их оптимальной специализа-
ции, размеров и количества можно использо-
вать в качестве прогнозного документа схему 
их развития и размещения по конкретным 
административным образованиям. Такая схе-
ма является предплановым и предпроектным 
документом, в котором на основе учёта при-
родных, экономических, социальных усло-
вий, данных по использованию земельного 
фонда, трудообеспеченности регионов и дру-
гих важных составляющих формируются ре-
комендации по развитию фермерского секто-
ра экономики в конкретном субъекте РФ.

Подготовка данной схемы должна начи-
наться с анализа использования земельного 
фонда землевладельцами и землепользовате-
лями, определения потребности в земле для 
развития населённых пунктов, коллективного 
садоводства и огородничества, крестьянских 
(фермерских) хозяйств. В отдельных случаях 
ставится вопрос о перераспределении земель 
между сельскохозяйственными предприяти-
ями региона [1; 2]. В этом случае в соответс-
твии со ст. 80 Земельного кодекса РФ именно 
для образования малых форм хозяйствования, 
в том числе и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, создаётся фонд перераспределения зе-
мель из неиспользуемых, нерационально и неэ-
ффективно используемых земельных участков. 
Данный фонд необходим для осуществления 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами их 
сельскохозяйственной деятельности, расшире-
ния такой деятельности, создания и расшире-
ния личных подсобных хозяйств, ведения жи-
вотноводства, ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд, се-
нокошения, выпаса скота в составе земель сель-
скохозяйственного назначения.

Обсуждение. В начале проведения зе-
мельной реформы фонд перераспределения 
формировался по остаточному принципу. 
Сначала определялись участки земель, пере-
даваемые в собственность прежним земле-
пользователям бесплатно с учётом их качес-
тва. При этом рассчитанная в физическом из-
мерении среднерайонная норма бесплатной 
передачи земли в собственность соответство-
вала среднерайонному уровню почвенного 
плодородия. Размеры конкретных участков 
выражались в кадастровых гектарах. Коли-
чество лиц, имеющих право на получение 

бесплатной земельной доли, умножалось 
на её размер в балло-гектарах. Затем мето-
дом набора по контурам (полям, массивам, 
рабочим участкам), площадь которых так-
же переводилась в балло-гектары, доводи-
ли общую площадь до требуемой величины 
и фиксировали физические границы земель, 
передаваемых в собственность бесплатно. 
Вся площадь, оставшаяся вне этих границ, 
включалась в фонд перераспределения [3; 4].

На рассматриваемом этапе важно было 
правильно определить площадь и местополо-
жение земель, передаваемых в собственность 
прежним землевладельцам и землепользова-
телям. Здесь максимально учитывались как их 
интересы, так и необходимость рационально-
го использования угодий при минимальных 
издержках производства. Для них выделялись 
земли, прилегающие к перспективным произ-
водственным центрам, обслуживающим дан-
ные массивы. Фонд перераспределения для 
создания крестьянских хозяйств формировал-
ся вблизи отмирающих деревень или бывших 
хуторов, неперспективных для крупных хо-
зяйств ферм и полевых станов. Важным под-
ходом в этом случае для крупных сельскохо-
зяйственных предприятий было недопущение 
ломки сложившейся организации территории 
и производства (севооборотов, оросительных 
сетей, элементов инфраструктуры и др.), что 
зачастую приводило к их банкротству.

В настоящее время фонд перераспреде-
ления земель формируется за счёт участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, 
поступающих в этот фонд в случае приоб-
ретения Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным 
образованием права собственности на зе-
мельный участок (ст. 80 ЗК РФ) [5; 7].

Рекомендуемая специализация таких хо-
зяйств определяется главным образом исходя 
из почвенно-климатических условий конкрет-
ных зон и расположения относительно круп-
ных промышленных центров, величины и ка-
чества земельного фонда. Так, в пригородах 
городов, где возможности выделения земли 
для фермеров очень ограничены, лучше всего 
создавать хозяйства плодово-ягодно-овоще-
водческого направления, требующие значи-
тельных трудовых затрат и имеющие надёж-
ный рынок сбыта для малотранспортабельной 
продукции (клубники, малины, овощей, пер-
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сиков, абрикосов и т. п.). В природных зонах, 
где много естественных кормовых угодий, 
целесообразно развивать хозяйства животно-
водческого направления (овцеводческие, ко-
зоводческие, молочные, мясомолочные). Оп-
тимальные размеры крестьянских хозяйств — 
одно из важнейших условий их эффективного 
функционирования. Их определение на перс-
пективу одновременно с выбором специали-
зации при заданных параметрах трудообеспе-
ченности позволяет сбалансировать наличие 
основных фондов, сельхозугодий и трудовых 
ресурсов, а также служит основанием для вы-
деления будущим фермерам земельных участ-
ков необходимых размеров.

Исходя из площади угодий, отводимых 
для развития крестьянских хозяйств, и их 
оптимальных размеров, можно прогнозиро-
вать их количество в той или иной зоне. Этот 
показатель используется при оценке воз-
можностей удовлетворения заявок граждан 
на получение земли, а также для расчёта пот-
ребности фермерского сектора в кредитных 
ресурсах и спецтехнике 2 [8].

Но для более эффективного прогнозирова-
ния размещения и развития КФХ на террито-
рии любого административного образования 
необходимо учесть ряд недостатков, которые 
часто допускаются при выделении им земель. 
Зачастую размеры крестьянских хозяйств 
не соответствуют выбранной специализации, 
что приводит к дисбалансу основных факто-
ров производства (трудовых ресурсов, сельхо-
зугодий, материально-технических средств). 
Достаточно часто нарушаются требования 
агротехники из-за чрезмерного увлечения вы-
сокодоходными культурами (подсолнечником, 
бахчевыми), что может вызвать распростра-
нение болезней и вредителей, резкое сниже-
ние производства уже в ближайшем будущем. 
Техническая оснащённость крестьянских 
хозяйств (особенно малоземельных) невысо-
ка. Земли крестьянским хозяйствам нередко 
выделяют в ущерб интересам прежних рен-
табельных землепользователей, и внутреннее 
устройство их территории (а площади КФХ 
в настоящее время уже достигают 1000 га 
и более) происходит без научно разработан-
ных проектов землеустройства [10; 9; 6].

Заключение. Таким образом, основное 
содержание схемы развития и размещения 
КФХ должно сводиться к решению следую-
щих вопросов:

— анализ состояния и использования зе-
мель, размещения, специализации и эффек-
тивности производства в существующих КФХ;

— образование и размещение земельных 
участков, предназначенных для фонда пере-
распределения земель, в целях создания но-
вых хозяйств;

— обоснование ареалов, зон специали-
зации и межхозяйственной кооперации крес-
тьянских хозяйств в зависимости от произво-
дительных и территориальных свойств зем-
ли, природных и экономических условий;

— размещение инженерных сооружений, 
объектов производственной и социальной инф-
раструктуры, ирригационной и осушительной 
сетей, имеющих межхозяйственное значение;

— установление оптимальных размеров 
крестьянских хозяйств различных произ-
водственных типов с учетом их фондоосна-
щённости, трудообеспеченности, качества 
и местоположения земель;

— разработка мер социальной и эконо-
мической поддержки крестьянских хозяйств, 
расчёт требуемых для этого ресурсов и ожи-
даемой эффективности производства.

С учётом вышеперечисленных недостат-
ков в прогнозных схемах размещения крес-
тьянских (фермерских) хозяйств необходимо 
стремиться к укрупнению их землевладений, 
прогнозированию численности, обоснова-
нию приоритетных направлений развития. 
На территориях, где нет мелкоконтурных 
участков, лучше создавать крупные крес-
тьянские хозяйствах или их объединения (ас-
социации, кооперативы и т. д.) ориентировоч-
ной площадью не менее 500 га по основным 
производственным направлениям (кроме 
узкоспециализированных предприятий — 
овощеводческих, виноградарских и т. п.). Это 
позволит использовать мощные тракторы 
и комбайны, строго выдерживать агротех-
нические требования, сохранить плодородие 
почв и, как следствие, повысить эффектив-
ность хозяйствования и расширить собствен-
ное производство.

2 Фермерское хозяйство и его особенности [Электронный ресурс] // Фермер.ру. URL: http://fermer.ru/blog 
(дата обращения: 15.11.2023).
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Введение. Актуальность изучения теоре-
тических основ и механизмов приспособления 
к изменяющимся, неопределенным, непредска-
зуемым условиям обуславливается необходи-
мостью достижения устойчивости социально-
экономической системы при одновременной 
динамичности внешних параметров. Контекст 
данной работы предполагает расширение зна-
ний об адаптационных возможностях регионов 
к процессам изменения климата.

Безусловно, необходимость изучить, 
выявить и применить адаптационные меха-
низмы имеет важнейшее значение для обес-
печения устойчивости и жизнестойкости че-
ловеческих обществ и природных экосистем. 
Особенно актуально изучение и выявление 
этих механизмов в контексте индустриаль-
ных территорий как более уязвимых в силу 
больших объемов негативного воздействия 
на окружающую среду, оказываемого отрас-
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левой спецификой. Наряду с этим указанные 
регионы более всех испытывают сложности 
сохранения конкурентоспособного уров-
ня продукции реального производственно-
го сектора на мировых рынках в условиях 
ужесточающихся требований соответствия 
параметрам мировой климатической повес-
тке. Систематизация научных концепций 
позволяет сделать вывод о том, что, дискурс 
в аспекте климатической повестки в большей 
мере сосредоточен вокруг выявления степени 
влияния человека на текущие темпы измене-
ния климата, то есть ключевой вопрос в сле-
дующем: действительно ли антропогенное 
воздействие на изменение климата так масш-
табно или же эти изменения в большей мере 
вызваны естественными причинами? Имен-
но этот параметр определяет эффективность 
адаптационных механизмов.

С одной стороны, в научном сообществе 
присутствует мнение о том, что деятельность 
человека недостаточно значительна, чтобы 
вызвать наблюдаемые изменения климата. 
С другой стороны, большое количество ак-
туальных научных исследований указывает 
на деятельность человека (например, в части 
сжигания ископаемого топлива) как на основ-
ную причину современной тенденции к по-
теплению. В частности, Межправительствен-
ная группа экспертов по изменению климата 
(МГЭИК), орган, учрежденный Организацией 
Объединенных Наций, пришла к следующе-
му выводу: чрезвычайно вероятно (с вероят-
ностью 95–100 %), что деятельность человека 
является доминирующей причиной наблюдае-
мого с середины ХХ века потепления 1.

В мире указанной проблематике уделяет-
ся большое внимание. В США и Европе ис-
следования климата часто рассматриваются 
как важнейшая область научных исследова-
ний, при этом для исследований в этой облас-
ти выделяется значительное финансирова-
ние: только в Европейском союзе на исследо-
вания, связанные с климатом, в период 2014–
2020 годов было выделено около 3,3 млрд 
евро (или 3,9 млрд долл. США)2. В Соеди-

ненных Штатах в свою очередь в 2020 году 
на исследования климата было выделено 
около 13,2 млрд долл. США3. Для сравнения: 
в 2020 году общий объем финансирования 
исследований, связанных с климатом, в Рос-
сии составил около 10 млрд руб. (или 137 млн 
долл. США).

Наряду с этим климатическая повестка 
стала политизированным трендом, однако 
данное обстоятельство только препятствует 
пониманию сложности и неоднозначности 
данного вопроса.

В рамках обозначенной проблематики 
в работе определена значимость адаптации 
в контексте климатической повестки, выяв-
лены ограничения развития указанной повес-
тки в РФ. На основе междисциплинарного 
подхода с учетом актуальных геополитичес-
ких тенденций предложена авторская систе-
матизация причин изменения климата с точ-
ки зрения климатической повестки.

Процесс адаптации в контексте клима-
тической повестки. Идея адаптации зароди-
лась в биологической науке: одним из первых 
ее приверженцев был французский натура-
лист Ж.-Б. Ламарк, в XIX веке выдвинувший 
на основании наблюдений за миром природы 
идею о том, что виды эволюционируют с те-
чением времени в ответ на изменения окру-
жающей среды [9].

Изначально термин «адаптация» еще 
не имел широкого распространения, поэтому 
в большей степени приспособление рассмат-
ривалось с точки зрения теории эволюции. И, 
безусловно, одним из революционных тру-
дов в этой области стала работа Ч. Дарвина 
1859 года «О происхождении видов». Его 
теория предполагала, что виды эволюциони-
руют с течением времени посредством соче-
тания случайной изменчивости и естествен-
ного отбора, а приспособление к условиям 
окружающей среды является ключевым фак-
тором в этом процессе [4].

Со времен Дарвина эволюционная те-
ория продолжала оставаться центральной 

1 Данный тезис был озвучен в рамках резюмирующего для политиков доклада МГЭИК о физической науч-
ной основе изменения климата в 2013 году.

2 Данные представлены в ежегодном отчете по программе исследований и инноваций Европейского союза 
«Горизонт 2020» (European Commission, «Horizon 2020: Budget», 2021).

3 Данные представлены в докладе Исследовательской службы Конгресса США («Финансирование глобаль-
ного изменения климата в США: обзор», 2021).
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концепцией в биологии и использовалась 
для объяснения широкого спектра явлений, 
от эволюции устойчивости бактерий к анти-
биотикам до развития сложного социального 
поведения у приматов. В середине XIX века 
был впервые введен термин «адаптация», 
опять же в рамках биологической науки. Так, 
немецкий физиолог Г. Ауберт рассматривал 
адаптацию как изменение (приспособитель-
ного характера) чувствительности анализато-
ров к действию внешних раздражителей [10].

В XX веке теория адаптации продолжала 
быть активно изучаемой, постепенно выхо-
дя на междисциплинарный уровень. В кон-
тексте этого перехода следует отметить ра-
боты таких биологов-эволюционистов, как 
Э. Майр и Ф. Добжанский: так, например, 
в работе последнего «Генетика и происхож-
дение видов» утверждается, что генетическая 
изменчивость была ключевым компонентом 
эволюционных изменений, а естественный 
отбор воздействовал на эту изменчивость, 
стимулируя адаптацию [27]. Четырьмя года-
ми позднее Э. Майр изложил свое видение 
синтеза дарвиновской эволюции и генетики, 
который стал известен как «современный 
эволюционный синтез», тем самым объеди-
нив теорию естественного отбора с генети-
кой и другими областями биологии [36].

В это же время, в начале ХХ века, проис-
ходит становление теории адаптации в эко-
номике. Одним из первых экономистов, при-
менивших концепцию адаптации к изучению 
экономических систем, традиционно считают 
Й. Шумпетера: в 1912 году им была введена 
идея «созидательного разрушения», описы-
вающая механизм вытеснения существую-
щих продуктов и отраслей промышленности 
новыми инновационными технологиями, что 
приводит к экономическому росту и развитию 
[14]. Более того, им же и предприниматель-
ство рассматривалось с позиции движущей 
силы экономических изменений и адапта-
ции — по причине гибкости предпринимате-
лей в аспекте выявления новых возможностей 
и внедрения инноваций ими же.

В целом, продолжая мысль Й. Шумпе-
тера о предпринимательстве как движущей 
силе, следует рассмотреть работы таких вы-
дающихся ученых-экономистов, как Ф. Хайек 
и Р. Коуз. И хотя в их работах не использовал-
ся термин «теория адаптации», их идеи о роли 

знаний и прав собственности в формировании 
экономического поведения можно рассматри-
вать в более широкой взаимосвязи с адапта-
цией как явлением. Например, акцент Хайека 
на децентрализованном использовании знаний 
в рыночной экономике можно рассматривать 
как форму адаптации, поскольку и отдельные 
лица, и фирмы должны постоянно корректи-
ровать свои действия в ответ на меняющиеся 
экономические условия и информацию [31; 
32; 33]. Аналогичным образом и идеи Коуза 
о транзакционных издержках и правах собс-
твенности подчеркивают, как фирмы и отде-
льные лица адаптируют свое поведение, что-
бы минимизировать издержки обмена товара-
ми и услугами (представив эту идею в одной 
из своих первых работ), затем развивая ее 
в более поздних работах в контексте обсужде-
ния влияния распределения прав собственнос-
ти на поведение предприятий и отдельных лиц 
на рынках [24; 25; 26].

Особое значение адаптационных меха-
низмов подчеркивается в рамках современ-
ного мирового перехода к концепции устой-
чивого развития, в которой одно из ключевых 
мест занимает проблематика изменения кли-
мата и декарбонизации экономик.

Современный опыт зарубежных стран 
подтверждает, что адаптация как механизм 
имеет важнейшее значение для устойчивос-
ти экономики, причем как для развитых, так 
и для развивающихся стран.

В Японии в рамках нормативно-правовых 
актов по борьбе с изменением климата созда-
ны так называемые «Местные центры адап-
тации к изменению климата» («Local Climate 
Change Adaptation Center» (LCCAC)) — цен-
тры сбора, организации, анализа и предо-
ставления информации и технических реко-
мендаций о воздействии изменения климата 
и адаптации в каждом регионе страны. Уче-
ными, исследующими эффективность их ра-
боты, был сделан вывод о том, что ключевы-
ми барьерами центров являются три фактора: 
нехватка людских ресурсов, недостаточность 
финансирования и низкий уровень сотрудни-
чества с деловым сектором страны [29].

Европейскими учеными подчеркивается, 
что местный уровень играет ключевую роль 
в адаптации к изменению климата. Впрочем, 
они отмечают, что в большинстве европей-
ских стран адаптация еще не была всесто-
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ронне интегрирована в программы местной 
политики. Ими же выделяются четыре ос-
новных фактора, являющихся необходимы-
ми условиями для разработки местных адап-
тационных механизмов: это экстремальные 
климатические явления в прошлом, степень 
подверженности риску, оценка предполагае-
мого климатического риска, существующая 
политика адаптации на вышестоящих уров-
нях. Соответственно, высокий уровень вос-
принимаемых климатических рисков являет-
ся достаточным условием для принятия мер 
по адаптации на местном уровне, в то время 
как его отсутствие является достаточным для 
их непринятия [22].

Важность внедрения адаптационных 
инструментов и механизмов отмечается 
и в рамках изучения различных стратегий 
адаптации к изменению климата, принятых 
заинтересованными сторонами, ответствен-
ными за разработку и реализацию государс-
твенной политики. Например, в северном 
тропическом регионе Квинсленд (Австралия) 
подчеркивается, что на уровне государства 
и правительственных учреждений ответс-
твенность в первую очередь несется в рамках 
разработки политики и руководящих принци-
пов в области изменения климата, а также 
за предоставление ограниченной финансо-
вой помощи для поддержки местных органов 
власти; а вот самими же местными органами 
в свою очередь должны предприниматься 
соответствующие действия для интеграции 
адаптации и смягчения последствий измене-
ния климата, соответственно, должна быть 
проведена серьёзная работа над тем, чтобы 
противостоять климатическим рискам и под-
готовиться к ним, без сосредоточения лишь 
на самой адаптации [20].

В Эфиопии, где неорошаемое сельское 
хозяйство является основным сектором эко-
номики, рядом ученых отмечается, что для 
преодоления барьеров домашних хозяйств 
на пути к адаптации к изменению климата 
требуется мощная институциональная под-
держка в виде доступа к информационно-
пропагандистским службам, специализирую-

щимся на сельском хозяйстве, в особенности 
учитывая тот факт, что такие факторы, как 
возраст, уровень образования, размер семьи, 
религия и уровень грамотности, оказывают 
значительное влияние на способность домо-
хозяйств адаптироваться [30].

Схожий вывод получен в ходе исследо-
вания адаптационных механизмов к измене-
нию климата в Гане: повышение температу-
ры на уровне 1 °C, произошедшее в стране 
за последние четыре десятилетия, а также 
повышение уровня моря привели к таким со-
циально-экономическим последствиям, как 
снижение производительности сельского хо-
зяйства и затопление прибрежных районов. 
Основной вывод исследования: наиболее на-
сущная проблема разработки адаптационных 
механизмов — недостаточное финансирова-
ние программ и проектов в области измене-
ния климата [18].

Соответственно, адаптацию следует рас-
сматривать не только как форму биологичес-
кого или экономического поведения, но и как 
одну из важнейших концепций в контексте 
климатической повестки: нося в высшей сте-
пени междисциплинарный характер, измене-
ние климата включает в себя взаимодействие 
широкого спектра областей, включая науку 
об атмосфере, океанографию, экологию, эко-
номику, политологию и множество других.

Теоретический базис концепции изме-
нения климата. Развитие территорий, в том 
числе в социально-экономическом аспекте, 
невозможно без достоверной теоретической 
основы. Особенно остро этот вопрос стоит 
в разрезе изменения климата, поскольку при 
выборе климатической концепции следует 
ориентироваться на ее научную доказанность 
и достоверность.

В настоящее время используется набор 
из шести индикаторов оценки состояния гло-
бального климата, рекомендованного Все-
мирной метеорологической организацией 
(ВМО)4:

1) глобальная среднегодовая приземная 
температура;

4 Перечень указанных индикаторов был разработан на основе научного консенсуса в рамках Плана внед-
рения Глобальной системы наблюдения за климатом в 2016 году. Согласно исследованиям ВМО, впервые на-
чавшей осуществление мониторинга глобальных температур еще в середине XIX века, именно эти показатели 
на сегодняшний день являются более релевантными, поскольку дают всеобъемлющий обзор состояния климата 
и ключевых факторов его изменения.
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2) температура поверхности океана;
3) концентрации двуокиси углерода (СО2) 

в атмосфере;
4) глобальный средний уровень Мирово-

го океана;
5) изменение протяженности или массы 

криосферы;
6) глобальные осадки.
Приведенный набор индикаторов встре-

чается в работах ученых и в разрезе оценки 
их общего влияния на глобальный климат, 
и в рамках изучения степени их влияния 
в частности, т. е. каждого отдельного инди-
катора. Но, несмотря на некое обобщение 
факторов, научное общество разделилось 
во мнениях относительно причин изменения 
климата. Так, в рамках исследования было 
рассмотрено две группы взглядов на причин-
ность явления.

Первая группа включает теории, основан-
ные на естественных причинах глобального 
изменения климата. Одна из теорий, предло-
женная ученым-климатологом О. М. Покров-
ским, объясняла современное глобальное по-
тепление увеличением солнечной активнос-
ти и монотонным увеличением концентра-
ции углекислого газа в качестве возможных 
причин [11]. Другая теория, предложенная 
учеными Института океанологии Российской 
академии наук, предполагает, что изменения 
в теплопередаче, возникающие в результате 
деформации поля давления, вызванной не-
большими природными воздействующими 
факторами, могут быть одной из причин из-
менения климата [2].

Вторая группа мнений основана на ан-
тропогенном происхождении изменения 
климата. Климатическая повестка активно 
освещается множеством мировых институ-
тов (Всемирной метеорологической орга-
низацией (ВМО), Международной группой 
экспертов по изменению климата (МГЭИК), 
Организацией объединенных наций (ООН) 
и другими). Впервые гипотезу о возможнос-
ти потепления из-за увеличения содержания 
углекислого газа в атмосфере выдвинул из-
вестный шведский ученый Сванте Аррени-
ус: рассматривая углекислый газ как некий 
катализатор, запускающий серию «поло-
жительных обратных связей», он сформу-
лировал теорию теплового баланса Земли, 
одним из основных компонентов которой 

был «парниковый эффект», т. е. способность 
атмосферы быть прозрачной для коротко-
волновой солнечной радиации и одновре-
менно непрозрачной для длинноволновой 
радиации Земли [17]. Следовательно, при 
увеличении концентрации углекислого газа 
приземная температура способна повышать-
ся, при уменьшении — соответственно, по-
нижаться. Однако ученый не объяснил сам 
механизм этого явления. Спустя 50 лет это 
сделал французский математик Жан-Батист 
Жозеф Фурье [28], вследствие чего теория 
распространилась настолько, что и сегод-
ня является доминирующей в заключениях 
мировых институтов, перечисленных ранее, 
в вопросе изучения глобального потепле-
ния. Антропогенное усиление парникового 
эффекта как наиболее вероятной причины 
изменения климата с этой точки зрения ис-
следуется в работах ученого Института гео-
графии РАН С. М. Семенова, пришедшего 
к выводу о том, что водяной пар и углекис-
лый газ являются основными источниками 
естественного парникового эффекта, а уве-
личение концентрации CO2 является основ-
ной причиной для антропогенного усиления 
парникового эффекта [12]. Другие ученые-
геофизики также отмечают, что вероятность 
изменения климата, происходящего без вне-
шнего воздействия, крайне мала, в то время 
как вероятность того, что антропогенные 
парниковые газы являются ключевым фак-
тором глобального потепления, составляет 
более 90 % [13]. Опять же, увеличение кон-
центрации CO2 отмечается как основная 
причина антропогенного образования пар-
никовых газов.

Современное глобальное потепление, 
согласно широко распространенной точке 
зрения, связано с деятельностью человека. 
Доминирующая версия причин потепле-
ния — углеродный след от промышленнос-
ти. Однако в последнее время антропогенная 
концепция глобального потепления подвер-
гается сомнению. Ученые выдвигают альтер-
нативные версии причин изменения климата. 
Так, например, исследуя причины резкого 
потепления в Арктике, ученые РАН предло-
жили геодинамическую гипотезу, основан-
ную на естественных факторах изменения 
климата и, соответственно, конкурирующую 
с доминирующей версией о ключевой роли 
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именно антропогенного воздействия на кли-
мат [23]. Схожего мнения придерживается 
и В. М. Котляков: циклы потепления и похо-
лодания происходили на протяжении всей 
истории Земли (учитывая, что предыдущее 
глобальное потепление случилось около 100 
тысяч лет назад, когда не существовало ан-
тропогенного влияния на климат), поэтому 
невозможно разделить природные и антропо-
генные факторы, способствующие нынешней 
тенденции потепления. И хотя потепление 
вызывает озабоченность, предсказания о зна-
чительном повышении температуры в конце 
столетия не имеют научной основы, соответс-
твенно, к ним следует подходить с осторож-
ностью [7]. Следует упомянуть и мнение, вы-
раженное членами Международного дискус-
сионного клуба «Валдай»: в рамках доклада, 
посвященного изменению климата и продо-
вольственной безопасности, было упомяну-
то, что в западном научном истеблишменте 
преобладают идеологические убеждения над 
научной осведомленностью, следовательно, 
необходим объективный обзор вероятности 
прогнозов изменения климата и независи-
мый научный анализ деятельности МГЭИК. 
И хотя теория о присутствии антропогенного 
фактора в изменении климата не оспаривает-
ся, в докладе подчеркивается, что общее воз-
действие этого фактора не столь значительно 
и может быть компенсировано естественной 
изменчивостью климата 5.

Адаптация к климатическим изме-
нениям в РФ. Россия, как и многие другие 
страны, весьма уязвима к последствиям из-
менения климата, и степень серьезности этих 
последствий зависит от множества факторов. 
Межправительственная группа экспертов 
по изменению климата предположила даже 
потерю части территорий РФ из-за проблемы 
глобального потепления 6.

Во-первых, страна простирается в широ-
ком диапазоне широт и долгот, а это значит, 
что разные регионы России, соответственно, 
будут подвержены различным между собой 

климатическим рискам. Например, Аркти-
ческий регион России переживает одно из са-
мых быстрых потеплений на планете, что 
приводит к таянию морского льда, таянию 
вечной мерзлоты и эрозии берегов [6], между 
тем юг России уязвим к аномальной жаре, за-
сухам и лесным пожарам.

Во-вторых, c экономической точки зре-
ния существующая зависимость страны 
от добычи и экспорта ископаемых видов топ-
лива, являющихся в текущем дискурсе одни-
ми из основных причин изменения климата, 
затрудняет переход России к низкоуглерод-
ной экономике и сокращение выбросов пар-
никовых газов, в том числе учеными уже от-
мечается значительное воздействие потепле-
ния на сельскохозяйственный сектор России 
в рамках борьбы с нехваткой воды и деграда-
цией почв [5].

21 сентября 2019 года Россией было ра-
тифицировано Парижское соглашение. Со-
гласно принципу национально определяемых 
вкладов Россия установила для себя цель 
по снижению выбросов парниковых газов 
до уровня 70–75 % относительно показателей 
1990 года, в том числе с учетом поглощаю-
щей способности лесов.

Динамика выбросов загрязняющих ат-
мосферу веществ от стационарных источ-
ников находится в тесной взаимосвязи с раз-
витием промышленного сектора страны, что 
обуславливает особую актуальность адапта-
ции к изменению климата для индустриаль-
ных территорий.

В 2019 году промышленное производство 
продемонстрировало рост на 2,3 %, в то вре-
мя как объем выбросов от стационарных ис-
точников — на 1,3 %. В 2019 году крупней-
шим сектором по объему выбросов загрязня-
ющих веществ от стационарных источников 
стала обрабатывающая промышленность. 
Удельный вес обрабатывающих производств 
в общем объеме выбросов составил 33,9 %, 
что превышает показатель предыдущего года 
на 11,9 п.п, а на добычу полезных ископаемых 
пришлось 28,7 % (+0,3 п. п. по сравнению 

5 Апанович М., Барабанов О., Кауфманн А., Маслова Е. Изменение климата и продовольственная безопас-
ность: ждёт ли нас продовольственный тоталитаризм. Доклад Международного дискуссионного клуба «Вал-
дай». Февраль 2022 г.

6 Данный тезис был озвучен ученым Института географии РАН, официальным представителем России 
в МГЭИК и членом ее бюро С. М. Семеновым [Электронный ресурс]. URL: https://lenta.ru/news/2023/03/24/lost_
ter/ (дата обращения: 11.07.2023).
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с 2018 годом)7. Среди секторов экономики 
страны по количеству выбросов парниковых 
газов в 2022 году лидировала энергетичес-
кая отрасль — 64,6 %, доля промышленнос-
ти составила 14,6 %, сельского хозяйства — 
11,8 %8.

Наряду с этим уровень индустриального 
развития и производства должен соответс-
твовать текущим и перспективным задачам 
национальной экономической системы, обес-
печивающим конкурентоспособность эконо-
мики на мировых рынках и промышленный 
суверенитет страны. Таким образом, есть 
очевидная необходимость защиты реального 
производственного сектора РФ от использо-
вания «климатической» повестки в качестве 
инструмента недобросовестной конкуренции 
на мировых рынках.

В нормативно-правовом поле РФ ис-
следование адаптационных механизмов, их 
выявление и изучение идет столь же актив-
но, сколько и в рамках научного дискурса. 
В 2022 году завершилась реализация Наци-
онального плана мероприятий первого этапа 
адаптации к изменениям климата на период 
до 2022 года, утвержденного распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 25 декабря 2019 года №3183-р (НПА). 
Недавним Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 11.03.2023 №559-
р был утвержден национальный план ме-
роприятий второго этапа адаптации к из-
менениям климата на период до 2025 года, 
излагающий конкретные мероприятия, пла-
нируемые для реализации в рамках клима-
тической повестки. Так, план включает меры 
по совершенствованию механизма страхо-
вания с учетом рисков стихийных бедствий, 
созданию и внедрению новых технологи-
ческих решений, направленных на изучение 
климата, а также формированию списка луч-
ших российских и международных практик 
адаптации секторов экономики к изменению 
климата. Более того, предполагается разра-
ботка системы управления климатическими 

рисками, включающая перечень существую-
щих и перспективных данных, полученных 
с помощью космических аппаратов, а также 
специализированного информационного ре-
сурса, наглядно отражающего возможные 
сценарии изменения климата в России. В ука-
занном нормативно-правовом акте, помимо 
всего прочего, предусматривается развитие 
университетских программ и повышение 
квалификации в области климатических рис-
ков и адаптации секторов экономики к изме-
нению климата.

Также в Федеральной научно-техничес-
кой программе в области экологического раз-
вития Российской Федерации и изменения 
климата на 2021–2030 годы в качестве одной 
из ее целей упоминается изучение климата 
и механизмов адаптации к изменению клима-
та и их последствиям. Обращаясь к адапта-
ционным механизмам, следует отметить, что 
программа направлена на разработку высо-
котехнологичных решений для мониторинга 
потоков парниковых газов и углеродного цик-
ла, а также для отслеживания воздействия из-
менения климата на окружающую среду. Эта 
информация будет использована для оценки 
экономических и социальных последствий 
изменения климата и, соответственно, опре-
деления эффективных мер по адаптации.

Положения, касающиеся разработки адап-
тационных механизмов, отражены и в «Стра-
тегии социально-экономического развития 
Российской Федерации с низким уровнем вы-
бросов парниковых газов до 2050 года»: так, 
сама стратегия направлена на сокращение вы-
бросов парниковых газов и содействие устой-
чивому развитию в различных секторах эко-
номики и включает в себя описание адаптаци-
онных механизмов, таких как развитие инфра-
структуры, устойчивой к изменению климата, 
а также совершенствование мер по снижению 
риска бедствий.

Следует отметить, что существует и ряд 
других нормативно-правовых актов, посвя-
щенных климатической повестке: например, 

7 Аналитический центр при Правительстве РФ. Экология и экономика: тенденция к декарбонизации. Бюл-
летень о текущих тенденциях российской экономики. Октябрь, 2020.

8 Данные были получены, исходя из статистического сборника «Охрана окружающей среды России» 
(2022 г.), а также благодаря платформе «Глобальный углеродный атлас», созданной для изучения и визуализа-
ции данных о потоках углерода, базирующейся на исследовании антропогенного воздействия и реализующейся 
в рамках международного исследовательского проекта Global Carbon Project, который в свою очередь был создан 
для развития согласованной в научном сообществе базы данных углеродных выбросов в 2001 году.
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Федеральный закон №296-ФЗ «Об ограни-
чении выбросов парниковых газов», направ-
ленный на сокращение выбросов парнико-
вых газов и содействие повышению энерго-
эффективности и развитию возобновляемых 
источников энергии в различных секторах 
экономики. Хотя в законе нет прямого упо-
минания адаптации или адаптационных ме-
ханизмов, сокращение выбросов парниковых 
газов может помочь смягчить последствия 
изменения климата и повысить устойчивость 
к его последствиям. В этом контексте следу-
ет отметить еще один нормативно-правовой 
акт — Федеральный закон №34-ФЗ «О прове-
дении эксперимента по ограничению выбро-
сов парниковых газов в отдельных субъектах 
Российской Федерации», представляющий 
собой программу по проверке эффективнос-
ти различных мер по сокращению выбро-
сов парниковых газов в отдельных регионах 
страны. В целом следует отметить, что со-
кращение выбросов парниковых газов может 
помочь повысить устойчивость к последс-
твиям изменения климата, и в Национальном 
плане действий по сокращению выбросов 
парниковых газов, впервые представлен-
ном в 2020 году, нет конкретных положений, 
посвященных адаптации. При этом сам план 
включает меры по содействию устойчивому 
развитию и поддержке инноваций, которые 
в совокупности могут способствовать повы-
шению жизнестойкости и адаптационного 
потенциала.

Доклады, связанные с климатической 
повесткой, периодически выпускаются и Фе-
деральной службой по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды (Росгид-
ромет): например, в третьем оценочном до-
кладе об изменении климата и его последс-
твиях на территории Российской Федерации 
определяются потенциальные воздействия 
на природные экосистемы, инфраструктуру 
и здоровье человека, подчеркивается необ-
ходимость принятия адаптационных мер для 
устранения этих воздействий с точки зрения 
адаптационных механизмов, отмечаются 
рекомендации по политике и стратегиям со-

действия адаптации и снижению уязвимости 
к изменению климата 9. Информационный 
бюллетень по изменению климата, также из-
даваемый Росгидрометом, регулярно содер-
жит обновленную информацию о последних 
исследованиях, политических разработках 
и новостях, связанных с изменением климата 
в России. Хотя сам бюллетень не посвящен 
конкретно адаптации, он содержит ценную 
информацию о более широком контексте из-
менения климата в России, включая наблю-
даемые последствия и реализуемые ответные 
меры политики 10.

В настоящее время в научном сегменте 
происходит активное обсуждение эффектив-
ности предлагаемых правовых механизмов 
и мер. Е. И. Парфенова утверждает, что меры, 
изложенные в различных правовых актах, на-
пример, в Федеральной научно-технической 
программе в области экологического разви-
тия или же в Национальном плане действий 
по сокращению выбросов парниковых газов, 
необходимы для решения проблем изменения 
климата в России [37]. Этой же точки зрения 
придерживается и другой ученый Института 
энергетических исследований РАН С. Н. Бо-
былев: высоко оценивая усилия российского 
правительства по борьбе с изменением кли-
мата, он указывает, что меры, изложенные 
в Национальном плане действий по сокраще-
нию выбросов парниковых газов, осуществи-
мы и могли бы помочь России сократить вы-
бросы парниковых газов до 70 % к 2030 году 
[21]. Соответственно, политика правительс-
тва по продвижению энергоэффективности, 
возобновляемых источников энергии и низ-
коуглеродных технологий является важней-
шей с точки зрения разработки и внедрения 
адаптационных механизмов.

Наряду с этим отмечается:
— отсутствие механизмов правоприме-

нения в правовых актах, что может затруд-
нить привлечение компаний и частных лиц 
к ответственности за несоблюдение изложен-
ных мер;

— обеспокоенность по поводу уров-
ня финансирования, выделяемого на меры 

9 Третий оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федера-
ции. Общее резюме. СПб.: Наукоемкие технологии, 2022. 124 с.

10 Пример приведен на основе документа «Изменение климата: информационный бюллетень» (февраль-
март 2022 г.).
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по адаптации к изменению климата и смягче-
нию его последствий в правовых актах;

— ограниченное вовлечение заинтересо-
ванных сторон в процесс принятия решений.

И. Абрютиной и Е. Жулиной выделя-
ется еще одна проблема — отсутствуют 
четкие цели и индикаторы для измерения 
прогресса в сокращении выбросов парни-
ковых газов, что затрудняет привлечение 
правительства и промышленных предпри-
ятий к ответственности за их действия [16]. 
С точки зрения обсуждения недостатка 
инвестиций в возобновляемые источники 
энергии и энергоэффективность для сокра-
щения антропогенных выбросов парнико-
вых газов, И. Башмаковым и А. Мышаком 
также отмечается, что нынешняя политика 
правительства не обеспечивает достаточ-
ных стимулов для частного сектора инвес-
тировать в эти области [19]. Исследующий-
ся Н. Турдыевой и Е. Петри разрыв между 
целями российского правительства и фак-
тическим прогрессом в достижении этих 
целей позволил авторам сделать выводы 
о том, что эти цели правительства недоста-
точно амбициозны с точки зрения намечен-
ных в рамках Парижского соглашения це-
левых показателей, соответственно, факти-
ческий прогресс в достижении этих целей 
является медленным, что обуславливает не-
обходимость в повышении амбициозности 
климатической политики [38].

В качестве конкретных предложений 
по усилению действий России в аспекте сво-
ей климатической политики зарубежными 
учеными рассматриваются более радикаль-
ные шаги, такие как:

— отказ от ископаемого топлива [34];
— диверсификация энергетического ба-

ланса путем инвестирования в возобновляе-
мые источники энергии, повышения энерго-
эффективности и внедрения механизма цено-
образования на выбросы углерода [35].

Отечественными учеными в свою оче-
редь в большей мере акцент делается не на 
срочной необходимости, а на рекоменда-
тельном характере: например, рекоменду-
ется увеличить использование возобновля-
емых источников энергии, повысить энер-
гоэффективность и принять долгосрочную 
стратегию перехода к низкоуглеродной эко-
номике [1].

Систематизация подходов к клима-
тической повестке. Предшествующие ис-
следования позволяют предполагать, что 
развитые и развивающиеся страны по-раз-
ному используют концепцию УР в целом 
и климатическую повестку в частности [3; 
8]. Так, например, И. В. Юшков отмечает, 
что развитые и развивающиеся страны име-
ют разные приоритеты, когда речь заходит 
о климатической повестке дня. Так, разви-
тые страны в большей степени сосредото-
чены на сокращении выбросов парниковых 
газов, в то время как развивающиеся страны 
больше озабочены экономическим ростом 
и сокращением бедности. Эти различные 
приоритеты могут привести к разногласиям 
и проблемам в разработке эффективной кли-
матической политики, удовлетворяющей все 
вовлеченные стороны, что может быть ниве-
лировано международным сотрудничеством 
и финансовой поддержкой в решении этих 
проблем [15].

Этим можно объяснить указанный выше 
радикальный подход в оценке обязательств 
РФ в отношении действий в контексте кли-
матической повестки со стороны зарубеж-
ных исследователей. На практике же «кли-
матическая повестка — это в первую очередь 
технологическая трансформация и переход 
на новую технологическую платформу». 
Сложившееся понимание основных причин 
изменения климата ведет к трансформации 
условий ведения бизнеса в мире. Климати-
ческая повестка в контексте декарбонизации 
экономик фактически новая «космическая 
гонка», в рамках которой продуцируются тех-
нологии, обеспечивающие промышленный 
суверенитет национальных экономик.

Факт возможного использования клима-
тической повестки в качестве инструмента 
недобросовестной конкуренции на мировых 
рынках должен быть принят во внимание 
в адаптационных механизмах, что заставляет 
учесть указанный параметр, определив его 
через понятие «ложного маркетинга», в сис-
тематизации подходов к климатическим из-
менениям (рисунок 1).

Ложный маркетинг предполагает сово-
купность процессов создания, продвижения 
и предоставления продукта/услуги или же 
формального ограничения продвижения про-
дукта/услуги, основанное на недостоверных 
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данных, заведомо вводящих в заблуждение 
и не соответствующих действительности 12.

Таким образом, использование климати-
ческой повестки для формального ограниче-
ния продвижения продукции РФ на мировые 
рынки под надуманным предлогом несоот-
ветствия климатической повестке может рас-
сматриваться как использование указанной 
повестки в качестве инструмента ложного 
маркетинга и должно учитываться в система-
тизации подходов к ней в рамках разработки 
адекватных адаптационных механизмов.

Заключение. Таким образом, в работе 
определено следующее: адаптационные ме-
ханизмы позволяют сохранять устойчивость 
социально-экономических систем, усиливая 
их приспосабливаемость к изменениям окру-
жающей среды, что приобретает особую ак-
туальность в контексте климатической повес-
тки. Исследования изменений климата носят 

междисциплинарный характер и включают 
в себя взаимодействие широкого спектра об-
ластей: науку об атмосфере, океанографию, 
экологию, экономику, политологию и мно-
жество других.

В работе проанализированы ограничения 
внедрения адаптационных механизмов в кон-
тексте климатической повестки, к основным 
из которых отнесены отсутствие механизмов 
правоприменения в правовых актах, недоста-
точный уровень финансирования адаптации 
к изменению климата, ограниченное вовле-
чение заинтересованных сторон в процесс 
принятия решений. Кроме того, современ-
ные геополитические тенденции заставили 
взглянуть на климатическую повестку с точ-
ки зрения ее воздействия на технологичес-
кие трансформации национальных экономик 
и возможностей перехода на новые техно-
логические платформы, что обусловило не-
обходимость добавления в систематизацию 

11 Составлено авторами самостоятельно.
12 Определение авторов.

Рис. 1. Причины изменения климата с точки зрения климатической повестки11

Fig. 1. The causes of climate change from the point of view of the climate agenda
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причин климатической повестки параметра 
«ложного маркетинга».

Практическая значимость данного иссле-
дования заключается в уточнении теорети-
ческого обоснования климатической повест-
ки, влияющего на эффективность политики 
в области изменения климата, и разработке 
рекомендаций по решению проблемы из-
менения климата. Результаты исследования 
могут быть полезны директивным органам, 
ученым и другим заинтересованным сторо-
нам, исследующим климатическую повестку 
с точки зрения экономического развития.
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Аннотация. Целью исследования является очерчивание круга наиболее перспективных 
областей цифровизации сельского хозяйства в поддержку продовольственной безопаснос-
ти России.

Методологическую  базу  исследования составляет метод регрессионного анализа. 
С его помощью на основе статистики Росстата по регионам России в 2021 г. определены 
последствия цифровизации сельского хозяйства в различных областях.

Результаты исследования. Определена российская модель цифровизации сельского хо-
зяйства, раскрывшая наиболее перспективные области цифровизации сельского хозяйства 
в России: финансовые расчеты в электронном виде, предоставление доступа к базам дан-
ных через Интернет, CRM-системы, SCM-системы и электронный документооборот.

Перспективы исследования связаны с конкретизацией с позиций продовольственной 
безопасности и количественного измерения экономической отдачи от каждой из облас-
тей цифровизации сельского хозяйства в России. Эмпирическая ценность раскрытой пер-
спективы совершенствования практики цифровизации сельского хозяйства объясняется 
тем, что ориентация на нее государственных регуляторов аграрной экономики обеспечит 
максимальное раскрытие потенциала укрепления продовольственной безопасности России 
на временном горизонте 2030–2031 гг. На основе комплекса предложенных авторских ре-
комендаций по совершенствованию практики цифровизации сельского хозяйства в подде-
ржку продовольственной безопасности России на временном горизонте 2030–2031 гг. сель-
скохозяйственные организации смогут повысить эффективность цифровизации. Предло-
женные рекомендации предоставили сельскохозяйственным организациям России четкое 
руководство к действию по цифровизации с фокусом на наиболее перспективных (с позиций 
экономической отдачи) областях.
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Abstract. The purpose of  the study is to outline the range of the most promising areas of 
digitalization of agriculture in support of food security in Russia.

The  methodological  basis  of  the  study is the regression analysis method. With its help, 
based on Rosstat statistics for the regions of Russia in 2021, the consequences of digitalization of 
agriculture in various fields are determined.

The results of the study. The Russian model of digitalization of agriculture has been defined, 
which revealed the most promising areas of digitalization of agriculture in Russia: financial 
calculations in electronic form, providing access to databases via the Internet, CRM systems, SCM 
systems and electronic document management.

The prospects of the study are related to concretization from the standpoint of food security 
and quantitative measurement of the economic impact from each of the areas of digitalization of 
agriculture in Russia. The empirical value of the disclosed prospect of improving the practice of 
digitalization of agriculture is explained by the fact that the orientation of state regulators of the 
agricultural economy to it will ensure the maximum disclosure of the potential for strengthening 
Russia’s food security over the time horizon of 2030–2031. Based on the set of proposed author’s 
recommendations for improving the practice of digitalization of agriculture in support of food 
security in Russia over the time horizon of 2030–2031, agricultural organizations will be able to 
increase the effectiveness of digitalization. The proposed recommendations provided agricultural 
organizations in Russia with a clear guide to action on digitalization with a focus on the most 
promising (from the standpoint of economic returns) areas.

Keywords: digitalization, agriculture, agricultural organizations, food security, agricultural 
economy, Russia
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Введение. Продовольственная безопас-
ность входит в круг стратегических приори-
тетов России в текущей вехе развития оте-
чественной экономики. Временной горизонт 

этой вехи (2030–2031 гг.) очерчен как теку-
щим Десятилетием науки и технологий 1, так 
и действующей Доктриной продовольствен-
ной безопасности 2. На указанном временном 

1 Указ от 25 апреля 2022 г. №231 «Объявить 2022–2031 годы в Российской Федерации Десятилетием науки 
и технологий» [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47771 (дата обращения: 30.11.2023).

2 Доктрина продовольственной безопасности РФ, утвержденная указом Президента РФ от 21 января 2020 г. №20 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.scrf.gov.ru/security/economic/document108/ (дата обращения: 30.11.2023).
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горизонте технологический уклад аграрной 
экономики России, очевидно, продолжит 
претерпевать интенсивные изменения, как 
это происходит в последние годы.

Успешное построение цифровой эконо-
мики в России обеспечило ускорение темпа 
экономического роста и укрепление экономи-
ческой безопасности — преимущества внед-
рения передовых технологий явно выражены 
во всех отраслях отечественной хозяйствен-
ной системы. И в каждой из этих отраслей 
экономическая отдача от применения разных 
цифровых технологий существенно разли-
чается среди этих технологий. Проблема за-
ключается в неопределенности последствий 
приложения доступных цифровых техноло-
гий в сельском хозяйстве.

Актуальность решения поставленной 
научно-практической проблемы объясняет-
ся тем, что из-за нее потенциал роста уров-
ня продовольственной безопасности России 
раскрывается не полностью [10]. При ус-
пешном внедрении цифровых технологий 
улучшается положение сельскохозяйствен-
ных организаций на целевом рынке, а также 
наращивается технологический суверенитет 
отечественной аграрной экономики. В про-
тивном случае, если применение цифровые 
технологий оказывается неоправданным, 
инвестировавшие в их внедрение сельскохо-
зяйственные организации терпят убытки, что 
может вызывать дефицит сельскохозяйствен-
ной продукции на рынках аграрной экономи-
ки, повышающий риски роста цен на данную 
продукцию и снижение ее качества.

В связи с этим важно обеспечить научно-
методическую поддержку целенаправленной 
и высокоэффективной цифровизации сель-
ского хозяйства, сфокусированной на облас-
тях с наибольшей экономической отдачей. 
Это определило постановку цели этой статьи, 
которая состоит в том, чтобы очертить круг 
наиболее перспективных областей цифрови-
зации сельского хозяйства в поддержку про-
довольственной безопасности России.

Обзор литературы. Концепция цифро-
вого сельского хозяйства, составляющая тео-
ретическую основу исследования в этой ста-

тье, широко представлена в опубликованной 
научной литературе [2; 5; 7]. В ней выделены 
следующие потенциальные области цифро-
визации сельского хозяйства:

— автоматизация производства [8];
— финансовые расчеты в электронном 

виде [4];
— предоставление доступа к базам дан-

ных через интернет [9];
— CRM-системы [3];
— ERP-системы [1];
— SCM-системы [11];
— электронный документооборот [6].
Данные области определены в имею-

щейся литературе по аналогии с другими 
отраслями экономики. Критический анализ 
существующей литературы показал, что 
в ней области цифровизации изучены по-
верхностно. Большинство опубликованных 
работ ограничиваются перечислением по-
тенциальных областей цифровизации сель-
ского хозяйства, в то время как конкретные 
результаты внедрения передовых техноло-
гий по данным областям не приводятся и ос-
таются неясными.

Эта статья стремится преодолеть указан-
ный недостаток существующей литературы 
посредством раскрытия причинно-следствен-
ных связей технологической модернизации 
сельского хозяйства в каждой из выделенных 
потенциальных областей его цифровизации.

Материалы и методы. Для получения 
наиболее полных и достоверных результатов 
это исследование проводится с опорой на эко-
номико-математический аппарат. В качестве 
статистической базы исследования выступи-
ли материалы новейшей статистики Росстата, 
которая подсчитана на 2021 г. по 95 терри-
ториальным единицам Российской Федера-
ции — все они вошли в выборку этой статьи 3. 
В качестве показателей продовольственной 
безопасности изучаются следующие:

— рентабельность проданной продукции 
в растениеводстве (ПРОДБ1);

— рентабельность проданной продукции 
в животноводстве (ПРОДБ2);

— индекс производства продукции сель-
ского хозяйства (ПРОДБ3).

3 Регионы России. Социально-экономические показатели 2022 [Электронный ресурс] // Росстат. URL: 
https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 (дата обращения: 30.11.2023).
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В качестве факторов (областей цифрови-
зации), влияющих на продовольственную бе-
зопасность, изучаются следующие:

— доля организаций, автоматизирующих 
производство (ЦСХ1);

— доля организаций, осуществляющих 
финансовые расчеты в электронном виде 
(ЦСХ2);

— доля организаций, предоставляю-
щих доступ к базам данных через Интернет 
(ЦСХ3);

— доля организаций, использующих 
CRM-системы (ЦСХ4);

— доля организаций, использующих 
ERP-системы (ЦСХ5);

— доля организаций, использующих 
SCM-системы (ЦСХ6);

— доля организаций, осуществляющих 
электронный документооборот (ЦСХ7).

Исследовательская модель составляется 
с помощью метода регрессионного анализа 
и имеет следующий вид:

                   ПРОДБ = a + ∑ (b × ЦСХ)         (1)

О позитивном влиянии цифровизации 
в каждой из ее областей свидетельствует по-
ложительное значение коэффициента регрес-
сии b. Отбираются те области цифровизации 
(ЦСХ), в которых наблюдается положитель-
ное значение b хотя бы для одной результи-
рующей переменной (ПРОД). Методом под-
становки альтернативных значений в модель 
(1) определяется перспектива и составля-
ются рекомендации по совершенствованию 
практики цифровизации сельского хозяйства 
в поддержку продовольственной безопас-
ности России на временном горизонте 2030–
2031 гг.

Результаты. Для определения экономи-
ческих последствий технологической модер-
низации сельского хозяйства проведен рег-
рессионный анализ зависимости проявлений 
продовольственной безопасности от цифрови-
зации в различных областях сельского хозяйс-
тва в разрезе регионов России в 2021 г. Полу-
ченные результаты отражены в таблицах 1–34.

Результаты из таблицы 1 свидетельс-
твуют о том, что изменение рентабельнос-

ти проданной продукции в растениеводстве 
среди регионов России в 2021 г. на 39,35 % 
определяется различиями в масштабе циф-
ровизации по ее рассматриваемым областям. 
Выявленные регрессионные зависимости от-
ражает следующее уравнение:

ПРОДБ1 = –15,72 – 1,82 × ЦСХ1 – 
– 3,90 × ЦСХ2 + 0,84 × ЦСХ3 + 
+ 7,65 × ЦСХ4 – 2,58 × ЦСХ5 – 

               – 3,38 × ЦСХ6 + 2,75 × ЦСХ7            (2)

Согласно уравнению (2), при увеличении 
доли организаций, предоставляющих доступ 
к базам данных через Интернет, на 1 % рента-
бельность проданной продукции в растение-
водстве в России возрастает на 0,84 %. При 
увеличении доли организаций, использую-
щих CRM-системы, на 1 % рентабельность 
проданной продукции в растениеводстве 
в России возрастает на 7,65 %.

При увеличении доли организаций, 
осуществляющих электронный документо-
оборот, на 1 % рентабельность проданной 
продукции в растениеводстве в России воз-
растает на 2,75 %. Уравнение (2) соответс-
твует уровню значимости 0,05, что указыва-
ет на его надежность и на статистическую 
значимость установленных регрессионных 
зависимостей.

Результаты из таблицы 2 свидетельс-
твуют о том, что изменение рентабельнос-
ти проданной продукции в растениеводстве 
среди регионов России в 2021 г. на 39,35 % 
определяется различиями в масштабе циф-
ровизации по ее рассматриваемым областям. 
Выявленные регрессионные зависимости от-
ражает следующее уравнение:

ПРОДБ1 = –31,99 – 0,94 × ЦСХ1 – 
– 1,57 × ЦСХ2 + 0,84 × ЦСХ3 + 
+ 4,73 × ЦСХ4 – 2,19 × ЦСХ5 + 

               +2,39 × ЦСХ6 – 1,29 × ЦСХ7          (3)

Согласно уравнению (3), при увеличении 
доли организаций, предоставляющих доступ 
к базам данных через Интернет, на 1 % рента-
бельность проданной продукции в растение-
водстве в России возрастает на 0,85 %. При 
увеличении доли организаций, использую-

4 Источник: рассчитано и составлено авторами.
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щих CRM-системы, на 1 % рентабельность 
проданной продукции в растениеводстве 
в России возрастает на 4,73 %.

При увеличении доли организаций, 
осуществляющих электронный документо-
оборот, на 1 % рентабельность проданной 
продукции в растениеводстве в России воз-
растает на 1,29 %. Уравнение (3) соответс-
твует уровню значимости 0,10, что указыва-
ет на его надежность и на статистическую 
значимость установленных регрессионных 
зависимостей.

Результаты из таблицы 3 свидетельс-
твуют о том, что изменение рентабельнос-
ти проданной продукции в растениеводстве 
среди регионов России в 2021 г. на 39,35 % 
определяется различиями в масштабе циф-
ровизации по ее рассматриваемым областям. 
Выявленные регрессионные зависимости от-
ражает следующее уравнение:

ПРОДБ1 = 117,05 – 2,28 × ЦСХ1 + 
+ 0,87 × ЦСХ2 – 0,33 × ЦСХ3 – 
– 0,12 × ЦСХ4 – 0,26 × ЦСХ5 +

             + 1,88 × ЦСХ6 – 0,62 × ЦСХ7           (4)

Согласно уравнению (4), при увеличении 
доли организаций, осуществляющих финан-
совые расчеты в электронном виде, на 1 % 
рентабельность проданной продукции в рас-
тениеводстве в России возрастает на 0,87 %. 
При увеличении доли организаций, исполь-
зующих SCM-системы, на 1 % рентабель-
ность проданной продукции в растениеводс-
тве в России возрастает на 1,88 %. Уравнение 
(4) соответствует уровню значимости 0,05, 
что указывает на его надежность и на статис-
тическую значимость установленных регрес-
сионных зависимостей.

На основании результатов регрессионно-
го анализа отобраны области цифровизации, 
в которых наблюдается положительное зна-
чение b хотя бы для одной результирующей 
переменной. Этими областями оказались: 
финансовые расчеты в электронном виде 
(ЦСХ2), предоставление доступа к базам дан-
ных через интернет (ЦСХ3), CRM-системы 
(ЦСХ4), SCM-системы (ЦСХ6) и электрон-
ный документооборот (ЦСХ7).

Методом подстановки альтернативных 
значений в уравнения (2)–(4) определена 
перспектива совершенствования практики 

цифровизации сельского хозяйства в подде-
ржку продовольственной безопасности Рос-
сии на временном горизонте 2030–2031 гг. 
Эта перспектива показана на рисунке 1.

Как показано на рисунке 1, совершенс-
твования практики цифровизации сельского 
хозяйства обеспечит следующие преиму-
щества для продовольственной безопаснос-
ти России на временном горизонте 2030–
2031 гг.:

— увеличение рентабельности продан-
ной продукции в растениеводстве на 40,54 %: 
с 22,22 % в 2021 г. до 31,23 %;

— повышение рентабельности продан-
ной продукции в животноводстве на 595,51 %: 
с 3,67 % в 2021 г. до 25,56 %;

— рост индекса производства продук-
ции сельского хозяйства на 8,77 %: с 100,01 % 
в 2021 г. до 108,78 %.

Для реализации обозначенной перспек-
тивы предлагаются следующие рекоменда-
ции по совершенствованию практики циф-
ровизации сельского хозяйства в поддержку 
продовольственной безопасности России 
на временном горизонте 2030–2031 гг.:

— увеличение доли организаций, осу-
ществляющих финансовые расчеты в элек-
тронном виде, на 70 %: с 42,23 % в 2021 г. 
до 71,79 %;

— повышение доли организаций, предо-
ставляющих доступ к базам данных через Ин-
тернет, на 50 %: с 22,19 % в 2021 г. до 33,29 %;

— рост доли организаций, использу-
ющих CRM-системы, на 50 %: с 12,30 % 
в 2021 г. до 18,45 %;

— наращение доли организаций, исполь-
зующих SCM-системы, на 50 %: с 4,70 % 
в 2021 г. до 7,05 %;

— прирост доли организаций, осущест-
вляющих электронный документооборот, 
на 50 %: с 55,17 % в 2021 г. до 82,76 %.

Обсуждение. Полученные в статье ре-
зультаты развивают концепцию цифрового 
сельского хозяйства, раскрывая причинно-
следственные связи технологической модер-
низации сельского хозяйства в каждой из по-
тенциальных областей его цифровизации. 
Ожидаемые (из существующей литературы) 
и фактические преимущества областей циф-
ровизации для сельского хозяйства сравнены 
между собой в таблице 4.
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Как показано в таблице 4, полученные 
в этой статье результаты показали, что в от-
личие от [8] преимущества автоматизации 
производства в сельском хозяйстве фак-
тически не извлекаются в России в 2021 г. 
В отличие от [4] преимущества финансо-
вых расчетов в электронном виде для рен-
табельности сельского хозяйства не извле-
каются, а достигаются только для роста 
индекса производства продукции сельского 
хозяйства.

В отличие от [9] преимущества предо-
ставления доступа к базам данных через 
Интернет для роста индекса производства 
продукции сельского хозяйства не извле-
каются, а достигаются только для рента-
бельности сельского хозяйства. В отличие 
от [3] преимущества CRM-систем роста 
индекса производства продукции сельско-
го хозяйства не извлекаются, а достигают-

ся только для рентабельности сельского 
хозяйства.

В отличие от [1] преимущества ERP-сис-
тем для рентабельности сельского хозяйс-
тва не извлекаются, а достигаются только 
для роста индекса производства продукции 
сельского хозяйства. В отличие от [11] пре-
имущества SCM-систем для рентабельности 
сельского хозяйства не извлекаются, а дости-
гаются только для роста индекса производс-
тва продукции сельского хозяйства.

В отличие от [6] преимущества элект-
ронного документооборота роста индекса 
производства продукции сельского хозяйства 
не извлекаются, а достигаются только для 
рентабельности сельского хозяйства. Благо-
даря этому статья продолжает научную дис-
куссию по вопросам цифровизации сельско-
го хозяйства, ведущуюся, в частности, в тру-
дах [2; 5; 7].

5 Источник: рассчитано и составлено авторами.

Рис. 1. Перспектива совершенствования практики цифровизации сельского хозяйства
в поддержку продовольственной безопасности России до 2031 г.5

Fig. 1. The prospect of improving the practice of digitalization of agriculture
in support of food security in Russia until 2031
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Заключение. Таким образом, с опорой 
на экономико-математический аппарат сов-
ременный опыт цифровизации сельского 
хозяйства в регионах России позволил со-
ставить отечественную модель данного про-
цесса. Составленная модель выявила наибо-
лее перспективные области цифровизации 
сельского хозяйства в России: финансовые 
расчеты в электронном виде, предоставле-
ние доступа к базам данных через Интернет, 
CRM-системы, SCM-системы и электронный 
документооборот.

Теоретическая значимость полученных 
результатов и основанных на них авторских 
выводов состоит в том, что они конкрети-
зировали с позиций продовольственной бе-
зопасности и количественно измерили эко-
номическую отдачу от каждой из областей 
цифровизации сельского хозяйства в России. 
Практическая значимость авторских разрабо-

ток, содержащихся в статье, состоит в том, что 
раскрытая перспектива совершенствования 
практики цифровизации сельского хозяйства 
позволит наиболее полно раскрыть потенциал 
укрепления продовольственной безопасности 
России на временном горизонте 2030–2031 гг.

Управленческая значимость составлен-
ных рекомендаций по совершенствованию 
практики цифровизации сельского хозяйства 
в поддержку продовольственной безопас-
ности России на временном горизонте 2030–
2031 гг. обусловлена тем, что данные рекомен-
дации предоставили сельскохозяйственным 
организациям четкое руководство к действию 
по цифровизации. Опора на авторские реко-
мендации позволит российским сельскохо-
зяйственным организациям повысить эффек-
тивность цифровизации благодаря фокусу 
на наиболее перспективных (с позиций эконо-
мической отдачи) областях цифровизации.

6 Источник: рассчитано и составлено авторами.

Таблица 4
Table 4

Ожидаемые и фактические преимущества областей цифровизации
для сельского хозяйства6

Expected and actual benefits of digitalization areas for agriculture

Области
цифровизации

Отражение
ожидаемых

преимуществ
областей

цифровизации
для сельского

хозяйства

Фактические преимущества данных областей
(коэффициент регрессии b) для:

Повышения
рентабельности

проданной
продукции в

растениеводстве

Увеличение
рентабельности

проданной
продукции в

животноводстве

Роста индекса
производства

продукции
сельского
хозяйства

Автоматизация
производства [8] не извлекаются

Финансовые расчеты
в электронном виде [4] не извлекаются b = 0,8724

Предоставление
доступа к базам данных
через Интернет

[9] b = 0,8422 b = 0,8480
не извлека-

ются
CRM-системы [3] b = 7,6548 b = 4,7308
ERP-системы [1] не извлекаются
SCM-системы [11] не извлекаются b = 1,8847
Электронный
документооборот [6] b = 2,7459 b = 1,2589 не извлека-

ются
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Аннотация. Цель исследования заключается в определении роли стратегического ана-
лиза для принятия управленческих решений в условиях высокого влияния факторов внешне-
го окружения, связанных с геополитическими, рыночными, инвестиционными, технологи-
ческими, экологическим рисками на реализацию проектов по сжижению природного газа.

Методология. Стратегический анализ сложных промышленных систем, какой явля-
ется проект по сжижению природного газа и оценка основных воздействий на текущее 
функционирование проекта и перспективы его реализации для определения целевых задач 
и оценки возможности их выполнения.

Результаты  исследования. Стратегический анализ в рамках реализации проектов 
в газовой отрасли должен иметь перманентный и системный характер. Доказана целесо-
образность использования классических методов стратегического анализа, которые поз-
воляют оценить важные параметры конкурентного и динамично развивающегося рынка 
сжиженного природного газа. Определены ключевые риски проекта «Сахалин-2», связан-
ного с добычей и сжижением природного газа.

Перспективы исследования заключаются в формировании комплекса количественных 
и качественных целевых показателей на основе целей и задач, сформулированных в рамках 
укрупненного стратегического анализа проектов по сжижению природного газа. Также 
целесообразно сосредоточиться на обосновании весовых коэффициентов рисковых собы-
тий, связанных с нестабильностью внешней среды и ограничениями по внутреннему по-
тенциалу проектов.

Ключевые  слова: стратегический анализ, проекты по сжижению природного газа, 
конкуренция, рынок, возможности, риски

Для цитирования: Казанин А. Г., Череповицын А. Е. Роль стратегического анализа при 
оценке перспектив развития проектов в газовой отрасли // Вестник Южно-Российского 
государственного технического университета. Серия: Социально-экономические науки. 
2023. Т. 16, № 6. С. 153–167. http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2023-6-153-167.

© Казанин А. Г., Череповицын А. Е., 2023 



154

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 6
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 6

Original article

THE ROLE OF STRATEGIC ANALYSIS
IN ASSESSING PROJECT DEVELOPMENT PROSPECTS IN THE GAS INDUSTRY

Aleksey G. Kazanin1, Aleksey E. Cherepovitsyn2

1Luzin Institute for Economic Studies — Subdivision of the Federal Research Centre
«Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences» (IES KSC RAS), Apatity, Russia

2Saint Petersburg Mining University, Saint Petersburg, Russia
1a.kazanin@mage.ru,ORCID ID 0000-0003-2526-8786, AuthorID RSCI: 975561,

AuthorID Scopus: 57189619228, WoS Research ID: JED-5450-2023
2alekseicherepov@inbox.ru, ORCID: 0000-0003-0472-026X,

AuthorID RSCI: 472193, AuthorID Scopus: 6506719512, WoS Research ID: S-4875-2017

Abstract. The  purpose  of  the  research  is to determine the role of strategic analysis for 
making management decisions in conditions of high influence of external environmental factors 
associated with geopolitical, market, investment, technological, and environmental risks on the 
implementation of liquefied natural gas projects.

The methodological  basis is strategic analysis of complex industrial systems, such as the 
liquefied natural gas project, and the assessment of the main impacts on the current functioning of 
the project and the prospects for its implementation to determine target objectives and assess the 
possibility of their implementation.

Research  results. Strategic analysis within the framework of project implementation in the 
gas industry should be permanent and systematic. The priority of using classical methods of factor 
analysis has been proven, which make it possible to assess the important parameters of the competitive 
and dynamically developing liquefied natural gas market. The key risks of the Sakhalin-2 project 
associated with the production and liquefaction of natural gas have been identified.

The prospects of the research include the formation of a set of quantitative and qualitative 
targets based on the goals and objectives formulated within the framework of an integrated strategic 
analysis of natural gas liquefaction projects. It is also advisable to focus on substantiating the 
weighting factors of risk events associated with the instability of the external environment and 
limitations on the internal potential of projects.

Keywords: strategic analysis, natural gas liquefaction projects, competition, market, 
opportunities, risks

For citation: Kazanin A. G., Cherepovitsyn A. E. The role of strategic analysis in assessing 
project development prospects in the gas industry // Bulletin of the South Russian State Techni-
cal University. Series: Socio-economic Sciences. 2023; 16(6): 153–167. (In Russ.). http://dx.doi.
org/10.17213/2075-2067-2023-6-153-167.

Введение. Газовая отрасль на настоя-
щее время является системообразующей 
в мировой энергетике, особенно в услови-
ях нарастающих трендов энергоперехода 
и тенденций роста использования более эко-
логичного топлива из всех видов ископае-
мого энергетического сырья, каким является 
природный газ.

При этом наблюдается динамичное раз-
витие рынка сжиженного природного газа 
(СПГ). СПГ — это природный газ, который 
был охлажден до температуры ниже –162 °C, 
что приводит к его превращению в жидкое 
состояние.

Динамика объемов производства и пот-
ребления СПГ демонстрирует устойчивый 
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рост. Согласно данным Международного 
энергетического агентства, объемы про-
изводства СПГ выросли с 181,3 млрд м 3 
в 2010 году до 324,5 млрд м 3 в 2020 году 1. 
Потребление СПГ также растет, особенно 
в секторах транспорта и электроэнергетики.

Структура экспорта и импорта СПГ так-
же демонстрирует рост. По данным иссле-
довательской компании Marketsand Markets, 
ожидается, что глобальный рынок СПГ вы-
растет с $62,9 млрд в 2020 году до $92,7 млрд 
к 2025 году со среднегодовой ставкой роста 
в размере 8,1 %2.

Торговля СПГ в мире растет с каж-
дым годом. В период 2011–2021 годов им-
порт и экспорт увеличился с 328 млрд м 3 
до 516 млрд м 3. Этот рост связан с увеличе-
нием спроса на природный газ как наибо-
лее экологичное топливо среди ископаемых 
энергоресурсов в различных секторах эко-
номики, включая энергетику, промышлен-
ность и транспорт.

Лидером в структуре экспорта в 2021 году 
являлись Австралия и Катар с долями 21 %, 
доля России составляла 8 %. В 2021 году 
большая часть потребления СПГ приходит-
ся на Азию, показатель импорта в регионе 
превышает 70 % мирового объема. Азиатско-
тихоокеанский регион (АТР) занимает поряд-
ка 34 % доли в мировом экспорта благодаря 
Австралии.

Потребление СПГ в мире к 2030 году 
вырастет на 55 % или до 940 млрд м 3 в год, 
а мощности по регазификации 3 — на 36 % 
или до 1584 млрд м 3.

Кроме того, стоит отметить, что СПГ яв-
ляется стратегически важным топливом для 
многих стран. Например, Япония, которая 
является крупнейшим потребителем СПГ 
в мире, использует его для генерации элек-
троэнергии в условиях сокращения исполь-
зования ядерной энергии после катастрофы 
на Фукусиме в 2011 году. Также СПГ являет-
ся важным экспортным продуктом для мно-

гих стран-производителей, таких как Катар, 
Австралия и США.

В 2022 году общем объеме российского 
производства СПГ 11,5 млн тонн пришлось 
на завод проекта «Сахалин-2». Основными 
производителями СПГ в России также явля-
ются ООО «Газпром» (Проект Сахалин-2) 
и ПАО «НОВАТЭК» (Проект Ямал-СПГ — 
производственная мощность 16,5 млн т). Ос-
тальные предприятия представляют сектора 
среднетоннажного и мелкотоннажного про-
изводства СПГ.

В прогнозах Минэкономразвития отмеча-
ется, что экспорт СПГ из России в 2023 года 
вырастет на 1,2 %, до 33,3 млн т, при этом 
прогнозируется рост экспорта СПГ до 38 млн 
т в 2024 году, 40 млн т в 2025 году, 44 млн т 
в 2026 году 4.

В части объекта исследования определе-
на компания ООО «Сахалинская энергия», 
которая является оператором проекта «Саха-
лин-2». Проект включает в себя разработку 
нескольких месторождений природного газа 
и нефти на платформах в Охотском море, тру-
бопроводные системы, завод по переработке 
газа в СПГ на юге острове Сахалин и терми-
нал по отгрузке нефти.

Проект был запущен в 1994 году, а его 
основными участниками были ПАО «Газ-
пром», «Shell», «Mitsui» и «Mitsubishi». 
«В связи с геополитической ситуацией 
в 2022 году было принято решение о смене 
совместного предприятия Sakhalin Energy 
на российское юрлицо — ООО “Сахалин-
ская энергия”. Иностранные акционеры 
в течение месяца должны были подать за-
явку на получение доли в ООО “Сахалинс-
кая энергия” “Mitsui” и “Mitsubishi” согла-
сились на смену юрисдикции и сохрани-
ли доли. “Shell”, на которую приходились 
27,5 %, отказалась от дальнейшего участия 
в проекте, списав балансовую стоимость 
своей доли — 1,6 миллиарда долларов. 
В середине апреля 2023 года Правительс-

1 Международное энергетическое агентство: официальный сайт [Электронный ресурс] // IEA. URL: https://
www.iea.org/ (дата обращения: 01.11.2023).

2 Marketsand Markets: официальный сайт [Электронный ресурс] // Marketsand Markets. URL: https://www.
marketsandmarkets.com/ (дата обращения: 01.11.2023).

3 Мировой рынок СПГ. Структурные особенности и прогноз развития [Электронный ресурс] // Neftegaz.RU. 
10.02.2023. URL: https://magazine.neftegaz.ru/articles/rynok/769892-mirovoy-rynok-spg-strukturnye-osobennosti-i-
prognoz-razvitiya/?ysclid=lp8a5cquu6314662637.

4 Объем производства СПГ в России в 2024 году [Электронный ресурс] // TACC. URL: https://www.iea.org/ 
(дата обращения: 15.10.2023).
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тво одобрило продажу этой доли компании 
“Новатэк”»5.

В рамках реализации проекта «Саха-
лин-2» происходят перманентные изменения 
ситуации на энергетическом рынке и в геопо-
литическом пространстве. Возникают тяжело 
прогнозируемые сложности экономического, 
технологического, геополитического геоло-
гического характера. При этом идентифика-
ция степени воздействия внешних и внутрен-
них факторов является ключевым аспектом 
успешной реализации проектов в газовой 
отрасли. Проект требует крупных инвести-
ций на развитие сырьевой базы и возможного 
строительства третей линии на заводе СПГ. 
В условиях санкционных ограничений и вы-
хода из проекта компании «Shell» есть вероят-
ность оттока инженерных кадров, способных 
решать сложные технологические задачи, что 
повлияет на качество технологических и уп-
равленческих решений. Также, по всей веро-
ятности, могут возникнуть трудности с обес-
печением климатической эффективности, 
в том числе и в рамках проведения «Сахалин-
ского низкоуглеродного эксперимента».

В целом технологические и управлен-
ческие проблемы, с которыми может стол-
кнуться дальнейшая реализация проекта 
«Сахалин-2», во многом связаны с трансфор-
мационными процессами в структуре проек-
та, изменениями на энергетических рынках 
в связи санкционной политикой по отноше-
нию к России, трендам становления низко-
углеродной экономики, интенсификацией за-
рубежных проектов по развитию производс-
твенных мощностей СПГ.

В этой связи в процессе стратегическо-
го развития проекта должен производиться 
детальный учет возможных рисков, поэтому 
очень важно для оператора проекта обеспечи-
вать релевантную информацию о динамично 
меняющемся состоянии макро- и микроокру-
жения внешней среды. Широкое использо-
вание методологии стратегического анализа 
в части учета различных факторов, их деком-
позиции и разработки альтернативных вари-
антов технико-экономических решений поз-
волит повысить качество управления в рам-
ках реализации проекта.

Цель исследования заключается в опре-
делении роли стратегического анализа для 
принятия управленческих решений в усло-
виях высокого влияния факторов внешнего 
окружения, связанных с геополитическими, 
рыночными, инвестиционными, технологи-
ческими, экологическим рисками на реализа-
цию проектов по сжижению природного газа.

Методика. Стратегический анализ ин-
терпретирует стратегическое положение от-
расли, компании, проекта с помощью иден-
тификации уровня влияния различных изме-
нений, происходящих в макроэкономическом 
и микроэкономическом внешнем окружении 
и в рамках оценки возможностей развития 
внутреннего потенциала. С помощью страте-
гического анализа можно определить необхо-
димые ресурсы и выявить базовые конкурен-
тные преимущества проекта, которые могут 
трансформироваться по мере его реализации.

Анализируя рыночные тенденции, тех-
нологические, социо-экологические факторы 
внешней по отношению к проекту среды, ме-
неджментом могут приниматься более уве-
ренные и обоснованные решения, соответс-
твующие их долгосрочным целям.

SWOT-анализ, хотя и представляет со-
бой простейший инструмент стратегическо-
го анализа, имеет высокую значимость ввиду 
необходимости анализа особенностей проек-
та в ареале ближайшего внешнего окружения 
и внутреннего потенциала проекта.

Для анализа политических, экономи-
ческих, правовых и других тенденций чаще 
всего используется PESTЕL-анализ, который 
дает представление менеджменту нефтегазо-
вых компаний о тенденциях макроокружения 
проекта, оказывающего, как правило, косвен-
ное воздействие.

GAP-анализ позволяет исследовать от-
клонения между целевыми ориентирами 
и фактическим состоянием проекта, достиг-
нутыми результатами. На основе GAP-ана-
лиза целесообразно делать выводы о воз-
можных путях преодоления существующих 
«разрывов» Возможность выявления оши-
бок и слабых сторон позволяет показать не-
соответствие целевых показателей и внут-

5 ООО «Сахалинская энергия»: официальный сайт [Электронный ресурс] // Сахалинская энергия. URL: 
https://www.sakhalinenergy.ru/ru/.
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ренних технико-экономических параметров 
проекта, которые к тому же могут меняться 
в ходе реализации проекта, например, не-
подтверждение запасов месторождения, 
на основе которых предполагалось воспол-
нить сырьевую базу.

Метод пяти конкурентных сил Портера 
позволяет определить важнейшие парамет-
ры, связанные с уровнем конкуренции в от-
расли, такие как интенсивность конкуренции, 
угроза появления новых участников, альтер-
нативы продукту, уровень влияния постав-
щиков и потребителей.

Также в исследовании применялись об-
щенаучные методы познания: синтез, деком-
позиция, обобщение.

Результаты. На основании описанной 
выше методологии стратегического анализа 
представим последовательно его результаты.

SWOT-анализ структурировал стратеги-
ческие приоритеты и направления развития 
проекта «Сахалин-2», а также существующие 
угрозы и слабые стороны проекта (таблица 1).

Возможности и угрозы связаны с вне-
шним окружением проекта, которое отражает 

6 Составлено авторами на основе: Указ Президента адаптирует проект СРП «Сахалин-2» к пост-санкционным 
реалиям [Электронный ресурс] // НГ-энергия. 16.07.2022. URL: https://www.ng.ru/energy/2022-07-16/100_160722_
sakhalin.html?ysclid=lp5fjmyfiu833208897 (дата обращения: 16.10.2023); [3].

Сильные стороны Слабые стороны
1. Уникальная технология, обеспечивающая вы-
сокую производительность в холодном климате
2. Действующие контракты с покупателями 
СПГ в Японии, Южной Корее и Китае
3. Развитая инфраструктура и хорошее геогра-
фическое расположение проекта Сахалин-2, 
что позволяет быстро доставлять продукт на 
рынки АТР, а также минимизировать выбросы 
парниковых газов при транспортировке
4. Холодный климат обеспечивает относитель-
но низкие энергетические затраты, что важно 
при производстве СПГ

1. Технологическая устойчивость обеспечи-
вается импортным оборудованием
2. Отток квалифицированных зарубежных 
специалистов
3 Недостаточная сырьевая база (доказанные 
запасы) для расширения производственных 
мощностей
4. Зона повышенной сейсмической актив-
ности

Возможности Угрозы

1. Рост спроса на природный газ и СПГ в стра-
нах АТР
2. Развитие внутреннего рынка СПГ – эконо-
мический рост Дальнего Востока, поставка 
СПГ на Курильские острова
3. Развитие партнерских отношений с добы-
вающими компаниями (например, в рамках 
проекта Сахалин-1) для повышения ресурсно-
сырьевых возможностей проекта
4. Развитие интеграции с научными учрежде-
ниями в вопросах развития технологий и инф-
раструктуры

1. Введение новых проектов СПГ в Катаре 
и усиление конкуренции на мировом рынке 
СПГ
2. Ужесточение санкций со стороны Япо-
нии и Южной Кореи, вовлечение в санкци-
онную политику других страт азиатского 
региона
3. Дефицит флота СПГ
4. Ужесточение климатических требований
5. Возможные правительственные реше-
ния по увеличению налогов с действующих 
проектов СПГ вследствие выпавших дохо-
дов от экспорта трубопроводного газа

Таблица 1
Table 1

SWOT-анализ6

SWOT analysis
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состояние рынка природного газа, санкцион-
ное давление, инфраструктурные особеннос-
ти, законодательные аспекты, интеграцион-
ные приоритеты. Слабые и сильные стороны 
позволяют оценить внутренние особенности 
условий реализации проекта, включая, напри-
мер, и объективные климатические, и сейсмо-
логические условия реализации проекта.

РESTEL-анализ можно применить для 
оценки макроэкономических тенденций вне-
шнего окружения проекта «Сахалин-2». Дан-
ный вид анализа оценивает влияние политичес-
ких, экономических, социокультурных, техно-
логических, экологических и законодательных 
факторов на стратегическое планирование и ре-
шения долгосрочного характера (таблица 2).

7 Составлено авторами на основе: Россия хочет занять 20 % мирового рынка СПГ: получится ли это сде-
лать? [Электронный ресурс] // Forbes. 21.11.2023. URL: https://www.forbes.ru/biznes/500605-rossia-hocet-zanat-
20-mirovogo-rynka-spg-polucitsa-li-eto-sdelat?ysclid=lp8c7wf1my405841902 (дата обращения: 16.10.2023); Кли-
матическая программа Сахалинской области на период до 2025 года [Электронный ресурс] // Правительство 
Сахалинской области. URL: https://ecology.sakhalin.gov.ru/fileadmin/user_upload/klimaticheskaja_programma_A4_
final_4__5_.pdf (дата обращения: 10.10.2023); [2; 7].

Таблица 2
Table 2

PESTEL-анализ7

PESTEL analysis

Политические факторы Экономические факторы
1. Введение санкционных ограничений про-
тив России может привести к сокращению 
в экспорте СПГ и еще более радикальному 
ухудшению отношений в части технологичес-
кого и транспортного сотрудничества с важ-
ными партнерами в Японии, Южной Кореи, 
Тайване 
2. Возможное увеличение поставок в рамках ре-
ализации проекта Сахалин-2 в Китай и Индию 
3. Возможный выход из участников проекта 
японских компаний

1. Рост конкуренции на рынке газа (новые 
СПГ проекты, трубопроводные системы из 
Сахалина в Китай) может снизить спрос на 
газ проекта Сахалин 
2. Рост инфляции и снижение экономичес-
кого роста в странах импортерах и внутри 
страны 
3. Развитие внутреннего рынка газа на Даль-
нем Востоке 
4. Возможности роста сектора отечествен-
ных поставщиков на Дальнем Востоке

Социокультурные факторы Технологические факторы
1. Появление новых рабочих мест в рамках 
реализации нефтегазовых проектов Сахалина 
2. Развитие компетенций, появление высококлас-
сных специалистов в региональной экономике 
3. Рост заинтересованности общественности 
к экологическим и климатическим инициати-
вам в рамках проекта

1. Развитие новых технико-технологических 
и логистических решений в производстве и 
транспортировке 
2. Формирование экономически рентабель-
ных технологических решений для освое-
ния шельфовых месторождений потенци-
альных проектов Сахалина (4, 5, 6, 7, 8, 9)

Экологические факторы Законодательные факторы
1. Ужесточение правовой базы в области за-
щиты окружающей среды 
2. Развитие экологических институтов в рамках 
сахалинского «низкоуглеродного эксперимента» 
3. На проект могут влиять процессы станов-
ления низкоуглеродной экономики в странах 
импортерах, ужесточение требований к про-
изводству СПГ в части достижения низкого 
углеродного следа

1. Нормативные и правовые акты в рамках 
«низкоуглеродного эксперимента» на остро-
ве Сахалин 
2. Изменения нормативных правил в рамках 
реализации проекта на условиях СРП
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Необходимо отметить, что представлен-
ные тенденции могут сказаться на реализа-
ции проекта как в положительном, так и в от-
рицательном аспектах. «Низкоуглеродный эк-
сперимент» будет накладывать дополнитель-
ные обязательства, связанные с развитием 
инициатив по минимизации выбросов парни-
ковых газов, в частности метана как парнико-
вого газа, имеющего гораздо большее влия-
ние на парниковый эффект, нежели углекис-
лый газа. Законодательные требования могут 
повлиять на увеличение капитальных и экс-
плуатационных затрат в рамках дальнейшей 
реализации проекта «Сахалин-2».

GAP-анализ — это анализ конкретных 
целевых параметров проекта и факторов, ко-
торые не позволяют реализовывать постав-
ленные стратегические цели. В рамках дан-
ного вида анализа также необходимо выпол-
нить обобщение стратегических инициатив, 
позволяющих ликвидировать существующий 
разрыв. Также стоит отметить, что целевые 
стратегические количественные параметры 
развития проекта «Сахалин-2» на настоящее 
время отсутствуют в открытых источниках, 
поэтому авторы исследования сделали свои 
предположения по целям развития проекта 
(таблица 3).

8 Составлено авторами на основе: Климатическая программа Сахалинской области на период до 2025 года 
[Электронный ресурс] // Правительство Сахалинской области. URL: https://ecology.sakhalin.gov.ru/fileadmin/
user_upload/klimaticheskaja_programma_A4_final_4__5_.pdf (дата обращения: 10.10.2023); Трансформирующий-
ся глобальный рынок СПГ: как России не упустить окно возможностей? [Электронный ресурс] // Сколково. 
URL: https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/News/Russia-on-global-spg-market.pdf (дата обраще-
ния: 13.10.2023).

Таблица 3
Table 3

GAP-анализ8

GAP analysis

Цель Разрыв Инициатива
Развитие минерально-сы-
рьевой базы

Ограниченная ре-
сурсная база. Непод-
тверждение запасов 
Южно-Лунского мес-
торождения

Доразведка и повышение уровня извле-
чения углеводородов на существующих 
месторождения. Оценка возможнос-
тей по развитию сотрудничества с га-
зодобывающими компаниями региона 
(Проект «Сахалин-1»). Возможное ис-
пользование запасов Южно-Киринско-
го месторождения («Сахалин-3»)

Расширение производства 
СПГ путем строительства 
третьей линии произво-
дительностью до 5,4 млн 
тонн сжиженного природ-
ного газа в год

Ограничения выхо-
да на мировой рынок 
технологий. Санкци-
онная политика сни-
жает возможности 
покупки технологий, 
а также привлечения 
инвестиций и зару-
бежных специалистов

Формирование технологических воз-
можностей по частичному импортоза-
мещению и создание собственных тех-
нологий производства в отечественных 
компаниях участниках проекта (ПАО 
Газпром). Поиск инвестиций в рамках 
отечественных финансовых рынков и 
в странах-партнерах (Китай, Индия, 
арабские страны)

Снижение зависимости от 
импортных технологий и 
оборудования, сервиса, за-
рубежных специалистов. 
100% — собственных тех-
нологий и привлеченных 
специалистов

Недостаток отечест-
венных технологий и 
компетенций

Строительство индустриального парка 
на острове Сахалин для оказания тех-
нологических, инжиниринговых и кон-
сультационных услуг по нефтегазовым 
проектам
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Методический подход в рамках анализа 
конкурентного окружения проекта «Саха-
лин-2», основанный на анализе анализа пяти 
сил Портера представлен на рисунке 1:

По результатам анализа важно отметить 
возможный профицит предложения СПГ 
после 2026 года, при этом наблюдается до-
статочное количество регазификационных 
мощностей.

Анализ конкурентов на рынке СПГ в АТР 
включает оценку различных аспектов и ха-
рактеристик каждого конкурента. Подроб-
ный анализ представлен в таблице 4:

Резюмируя результаты стратегического 
анализа по предложенным методам, важно 
подчеркнуть существующие возможности 

развития новых конкурентных преимуществ, 
в том числе ценовых. Необходимо повышать 
операционную эффективности и организацию 
производства с целью генерации более конку-
рентоспособных ценовых предложений.

Для улучшения своих конкурентных по-
зиций в Азии отечественные производители 
СПГ должны продолжать технологически 
и организационно совершенствовать свои 
проекты, добиваясь снижения эксплуатаци-
онных затрат.

Стратегический анализ проекта «Саха-
лин-2» должен быть направлен на детальную 
оценку перспективных проектов, реализуе-
мых в мире. Рынок СПГ в Азии динамично 
развивается, а уровень конкурентной борьбы 

9 Составлено автором на основе: Катар выигрывает битву за поставку газа в Европу [Электронный ре-
сурс] // Новые известия. URL: https://newizv.ru/news/2023-10-23/obmenyalis-rynkami-s-gazpromom-glavnym-
postavschikom-gaza-v-evropu-stal-katar-422101?ysclid=lp8cixmc84358131630 (дата обращения: 13.10.2023); 
Индустрия СПГ в Австралии [Электронный ресурс] // Neftegaz.RU. URL: https://magazine.neftegaz.ru/articles/
rynok/784576-industriya-spg-v-avstralii/?ysclid=lp8d378qgz360713186 (дата обращения: 14.10.2023); [4; 9].

Рис. 1. Анализ привлекательности отрасли9

Fig. 1. Analysis of the attractiveness of the industry
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10 Составлено автором на основе: Экспорт СПГ из Малайзии [Электронный ресурс] // Seala. URL: https://
seala.ru/statisticslng/malayziaeksport (дата обращения: 17.10.2023); Как США продвигают свой СПГ в ЕС про-
тив России и самой Европы [Электронный ресурс] // Зависимая газета. 13.06.2022. URL: https://www.ng.ru/ng_
energiya/2022-06-13/11_8459_usa.html?ysclid=lp89whhxf719950102; СПГ отрасль Австралии: проблемы и перспек-
тивы [Электронный ресурс] // Фракджет-Волга. URL: https://magazine.neftegaz.ru/articles/rynok/786615-spg-otrasl-
avstralii-problemy-i-perspektivy/?ysclid=lp88pv6j7x654873036; Российский СПГ конкурентнее проектов из Австра-
лии и части США [Электронный ресурс]. URL: https://www.himonline.ru/news/id/458756-rossijskij-spg-konkurentnee-
proektov-iz-avstralii-i-chasti-ssha?ysclid=lp8deepdz6598847269 (дата обращения: 18.10.2023); [5; 6; 8; 10].

Таблица 4
Table 4

Анализ конкурентов10

Competitor Analysis

Ст
ра

на

Примеры
крупных

действующих и
перспективных

проектов

Объемы
производства
по проектам,

млн т/год

Экспортные
возможности,
рынки сбыта

Ключевые
конкурентные
преимущества

Ка
та

р

Действующие: Развитая инфраструк-
тура: большое количес-
тво экспортных терми-
налов, газовозов и раз-
витая логистическая 
система. Экспортные 
поставки на различные 
рынки Северо-Вос-
точной Азии, Южной 
Азии и Европы

1. Собственный танкерный флот. 
2. География: близость к ключе-
вым рынкам в Азии и Европе. 
3. Большие запасы природного 
газа и низкие удельные затра-
ты на добычу. 
4. Конкурентоспособная цена. 
5. Альянсы с крупными меж-
дународными нефтегазовыми 
компаниями по развитию логис-
тики строительству терминалов

QatarGas 2 – 15,6
RasGas 2 – 14,1
QatarGas 4 – 7,8
Перспективные:
QatarGas NFE 
Expansion – 32

QatarGas NFS – 16

А
вс

тр
ал

ия

Действующие: Доступность для рын-
ков СПГ Азиатско-Ти-
хоокеанского региона 
и Южной Азии. Зна-
чительное расстояние 
до Европы ограничи-
вает экономическую 
эффективность транс-
портировки и затруд-
няет доступ к значи-
тельному рынку в этом 
регионе

1. Наиболее близкое нахожде-
ние к крупнейшим импорте-
рам в Азиатско-Тихоокеанс-
ком бассейне. 
2. Высокие производственные 
мощности. 
3. Высокая степень интегра-
ции с азиатскими покупателя-
ми и их участие в австралийс-
ких проектах

Gorgon LNG – 15,6
Wheatstone T1 – 8,9
Ichthys T1 – 8,9
North West 
Shelf (NWS) – 16,3

Перспективные:

Ichthys LNG – 0,4 

М
ал

ай
зи

я

Действующие: Азиатско-тихоокеанс-
кий рынок

1. Развитая инфраструктура 
2. Высокая гибкость в конт-
рактных отношениях (гибкие 
условия по ценообразованию, 
объемам поставок и другим 
параметрам) 
3. Развитая инфраструктура 
для СПГ

Bintulu LNG 
(Sarawak) – 29

Petronas 
PFLNG 2 – 1,5

Перспективные:
PFLNG3 – 2
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с каждым годом растет. В силу близости ос-
новных потребителей сжиженный природ-
ный газ проекта «Сахалин-2» транспортиру-
ется на незначительные расстояния, что по-
вышает его конкурентные позиции.

Для увеличения объемов поставок СПГ 
необходимо искать возможности по наращи-
ванию производственных мощностей.

Благодаря значимым запасам природно-
го газа в Арктике и потенциалу наращива-
ния ресурсной базы на Сахалине российские 
проекты СПГ имеют хорошие сырьевые воз-
можности. Важно отметить низкий уровень 
энергозатрат на сжижение природного газа 
в силу холодных климатических условий ре-
ализации проектов.

В рамках реализации проекта «Сахалин-2» 
компании-оператору необходимо акцентиро-

вать внимание на экологической и социальной 
ответственности, чтобы формировать положи-
тельный имидж компании. Экологическая ус-
тойчивость и климатическая эффективность 
могут быть важными факторами обеспечения 
конкурентоспособности на азиатских рынках. 
Необходимо соблюдать природоохранные 
требования, включая климатические аспекты, 
связанные со снижением выбросов парнико-
вых газов, в частности метана.

В рамках проекта «Сахалин-2» потенци-
ально можно рассмотреть возможности раз-
работки новых продуктов на основе углево-
дородного сырья, которые могут быть более 
востребованы на новых рынках в случае сни-
жения экспортных возможностей. Речь идет 
о формировании производств газохимии, га-
зового топлива, нефтехимии.

Ро
сс

ия

Действующие:

Основными центрами 
экспортных поставок 
СПГ являются страны 
АТР, а именно, Китай, 
Тайвань, Южная Ко-
рея и Япония. Трудно-
сти в экспорте связаны 
с удаленным располо-
жения основных ре-
зервуаров в Сибири и 
необходимостью ис-
пользования заводов и 
причалов в условиях 
Северного Ледовитого 
океана

1. Сравнительно низкие энер-
гозатраты на охлаждение свя-
занны с климатическими осо-
бенностями 
2. Высокая концентрация не-
фтегазовых месторождений 
3. Большие запасы природно-
го газа (арктические проекты) 
и перспективные ресурсы (о. 
Сахалин) 
4. Невысокий уровень затрат 
добычи природного газа (арк-
тические проекты) 
5. Государственная поддержка

«Сахалин-2» – 11,5 
«Ямал СПГ» – 17,4
Перспективные:
Arctic LNG – 26,4

Ust-Luga LNG – 13

СШ
А

Действующие: Выход к берегам Ат-
лантического и Тихого 
океанов предоставляет 
доступ к европейским 
и азиатско-тихоокеан-
ским рынкам

1. Потенциал и гибкость для 
экспорта на различные рынки 
в силу географического поло-
жения 
2. Обширная сеть газопрово-
дов, соединяющих газовые 
месторождения и заводы СПГ 
3. Развитая инфраструктура и 
логистика 
4. Возможности Правительс-
тва оказывать геополитичес-
кое воздействие на крупней-
ших мировых потребителей

Sabine Pass – 33
Corpus Christi – 15
Calcasieu 
Pass LNG – 10

Cove Point – 5,75
Перспективные:
Driftwood LNG – 27,6
Commonwealth 
LNG – 8,8

CP2 LNG – 20
Lake Charles – 16,8

Окончание таблицы 4
The end of the table 4
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Дальнейшее совершенствование систе-
мы стратегического анализа связано с реа-
лизацией задач компании-оператора проекта 
по укреплению конкурентных преимуществ 
и расширению объемов поставок СПГ.

Использование методологии стратеги-
ческого анализа позволит прогнозировать 
рыночные, инвестиционные, производствен-
ные и другие риски и предлагать альтерна-
тивные решения по развитию бизнеса.

11 Составлено автором на основе: Климатическая программа Сахалинской области на период до 2025 года 
[Электронный ресурс] // Правительство Сахалинской области. URL: https://ecology.sakhalin.gov.ru/fileadmin/
user_upload/klimaticheskaja_programma_A4_final_4__5_.pdf (дата обращения: 10.10.2023); Трансформирующий-
ся глобальный рынок СПГ: как России не упустить окно возможностей? [Электронный ресурс] // Сколково. 
URL: https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/News/Russia-on-global-spg-market.pdf (дата обраще-
ния: 13.10.2023).

Таблица 5
Table 5

Оценка рисков11

Risk assessment

Риск Возможные последствия Задачи департамента
стратегического планирования и анализа

1. Отказ ряда стран 
на рынке АТР (Япо-
ния, Южная Корея) 
от поставок из России

Снижение экспортного 
потока СПГ, потеря доли 
на рынке в Азии

Предлагать альтернативные решения на 
рынках АТР и в других регионах

2. Нестабильные цены
на рынке АТР

В случае падения цен ком-
пания будет терять выруч-
ку при сохранении объема 
добычи и поставок

Разрабатывать варианты страхования 
рисков и выполнять расчеты предельных 
точек безубыточности при разных цено-
вых сценариях. Разрабатывать комплекс 
стратегических и тактических меропри-
ятий по оптимизации операционных за-
трат. Создавать многовариантные модели 
ценовых изменений

3. Угрозы в рамках 
экспорта технологий, 
оборудования и комп-
лектующих, высокая 
зависимость от зару-
бежных поставщиков

Снижение надежности, 
увеличение времени ре-
монта и простой оборудо-
вания, невыполнение кон-
трактных обязательств, 
возможное снижение объ-
емов добычи 

Предлагать пул надежных поставщиков, в 
случае угрозы отказа существующих. Оп-
ределять переходные затраты в результате 
смены поставщиков. Определять стра-
тегические возможности развития собс-
твенных сервисных мощностей сервиса 
для повышения надежности производства

4. Влияние ввода но-
вых крупных проек-
тов на глобальном 
рынке СПГ

Частичная потеря рынков Искать дополнительные конкурентные 
преимущества технологического и внут-
риорганизационного характера, которые 
обеспечат конкурентные цены на рынках

5. Риски с развитием 
ресурсной сырьевой 
базы

Простой оборудования, 
невыполнение контракт-
ных обязательств 

Оценивать стратегические возможности по 
увеличению добычи на сырьевых объек-
тах, принадлежащих компании-участнику 
проекта. Разрабатывать организационно-
экономические механизмы по созданию 
альянсов с нефтегазодобывающими ком-
паниями для обеспечения необходимого 
уровня обеспеченности природным газом
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На основании проведенного стратегичес-
кого анализа представлены ключевые риски 
проекта и задачи департамента стратегичес-
кого анализа планирования по нивелирова-
нию возможных рисков (таблица 5).

Обсуждение. С использованием эксперт-
ных методов определен возможный уровень 
снижения риска в результате эффективной 
работы службы стратегического планирова-
ния и анализа (рисунок 2).

Данная оценка носит субъективный ха-
рактер, поскольку построена на предполо-
жениях и экспертной оценке. Тем не менее 
важно отметить, что глобальная ситуация 
на рынке, продолжение технологических 
и экономических санкций имеют высокую 
вероятность, на которую сложно влиять, по-
этому на вероятность закрытия рынков, из-
менчивость цен, ввод новых проектов СПГ 
в Катаре и других странах специалисты де-
партамента, занимающегося стратегическим 
анализом и планированием, повлиять не смо-
гут, но тем не менее их компетенции должны 
позволить обосновать комплекс тактических 

и стратегических мероприятий, которые сни-
зят уровень риска при выполнении целевых 
показателей проекта. При этом риски отчас-
ти субъективного характера (поставщики, 
развитие сырьевой базы) и меры по их уп-
равлению смогут снизить как вероятность 
их возникновения, так и влияние на целевые 
показатели.

Одним из эффективных стратегических 
направлений развития проекта «Сахалин-2» 
может стать ввод третьей линии и строитель-
ство дополнительной емкости для хранения 
СПГ. Реализация такого проекта возможна 
при решении вопроса ресурсной обеспечен-
ности завода СПГ.

При этом предположим, что при оценке 
экономической эффективности проекта раз-
вития производственных мощностей на 5,4 
млн т более детальный факторный анализ 
возможных альтернативных решений, учи-
тывающий различные сценарии, позволит 
дать глубокое понимание существующих 
рисков и возможностей проекта, в том чис-
ле в части прогнозов развития рынков, кон-
курентной среды, действий поставщиков, 

Рис. 2. Изменения уровня рисков в результате более активного использования
методов стратегического анализа планирования

Fig. 2. Changes in the level of risks as a result of more active use
of strategic planning analysis methods



165

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 6
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 6

углеродных ограничений, продуктов заме-
нителей. Инструментально это позволит 
снижать рисковую премию при использо-
вании, например, кумулятивного метода 
определения ставки дисконта. Тем самым, 
используя методику [1], можно обосновать 
снижение норм дисконта. Снижение став-
ки дисконта может быть достигнуто путем 
управления рисками в части возникновения 
неопределённости, связанной с объемом 
спроса и ценами на сжиженный природный 
газ. Также уменьшение ставки целесооб-
разно связать с повышением стабильности 
и предсказуемости в плане выбора надёж-
ных поставщиков и сервисных организаций, 
оказывающих более качественные услуги. 
Однако вопросы обоснования норм дискон-
та требуют более детальных исследований 
в рамках конкретных технико-экономичес-
ких параметров развития проекта.

Заключение. В рамках данной работы 
был проведен стратегический анализ нефте-
газовой отрасли, и в частности анализ про-
блем функционирования и развития проек-
тов СПГ в условиях нестабильной ситуации 
на рынке. Стратегический анализ позволил 
подчеркнуть проблемы, с которыми могут 
сталкиваться подобные проекты, а также 
оценить, какого рода угрозы необходимо вы-
являть и изучать детально.

Стратегический анализ должен представ-
лять собой постоянный мониторинг рыноч-
ных событий и меняющихся возможностей 
ресурсно-сырьевого, технологического и ор-
ганизационно-управленческого характера. 
Технологическая и экономическая среда про-
ектов СПГ в сложившихся макроэкономичес-
ких условиях не имеет тех фундаментальных 
основ, которые сопутствуют открытой ры-
ночной экономике глобального характера. 
Санкционные ограничения искусственно 
понижают уровень конкурентных позиций 
российских проектов. В этой связи стратеги-
ческое планирование должно быть многова-
риантным, а в рамках стратегического анали-
за необходимо выявлять нестандартные ре-
шения для повышения устойчивости газовой 
отрасли, в том числе и путем поиска возмож-
ностей по обеспечению технологического су-
веренитета газовой отрасли и национальной 
экономки России в целом.

В основном стратегический анализ 
способствует генерации более прозрачных 
и обоснованных решений, повышению ин-
формативности высшего уровня менедж-
мента. Игнорирование активного приме-
нения методов стратегического анализа 
приводит к отсутствию системности при 
выборе альтернативных решений. Кроме 
того, в случае остановки процесса посто-
янного информационного наполнения и его 
трактовки происходит неточное толкование 
рыночных событий и динамично происходя-
щих изменений.
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Аннотация. Цель исследования — показать роль и место стратегического менедж-
мента в устойчивом развитии предприятия.
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анализа, синтеза, индукции, аналогий, обработки информации.
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стратегического менеджмента дано авторское понятие категории. Выявлены пробле-
мы стратегического менеджмента. Предложен процесс управления в стратегическом 
менеджменте. Исследованы инструменты стратегического менеджмента. Разработан 
алгоритм выбора инструментов стратегического менеджмента для разработки стра-
тегии. Выделены основные моменты, на которые нужно обратить внимание при выборе 
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Abstract. The purpose of the study is to show the role and place of strategic management in 
the sustainable development of the enterprise.

The  methodology is based on the use of general scientific research methods: analysis, 
synthesis, induction, analogies, information processing.

The results of the study. Based on the analysis of various definitions of the essence of strategic 
management, the author’s concept of the category is given. The problems of strategic management 
are revealed. The management process in strategic management is proposed. The tools of strategic 
management are investigated. An algorithm for selecting strategic management tools for strategy 
development has been developed. The main points that need to be paid attention to when choosing 
a strategy are highlighted.

The prospects of the study are the use of strategic management tools to improve the efficiency 
of the enterprise.
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Введение. В современных условиях 
постоянных изменений и неопределенности 
внешней среды формирование механизма 
стратегического менеджмента приобретает 
особое значение. Как правило, большинство 
предприятий рассматривают свою деятель-
ность в краткосрочной, среднесрочной и от-
части в долгосрочной перспективе. Страте-
гии развития предприятия, и тем более роли 
в развитии стратегического менеджмента, 
уделяется в лучшем случае очень мало вни-
мания. Большинство же предприятий, осо-
бенно небольших, формированием мето-
дов и форм стратегического менеджмента 
не занимаются совсем, довольствуясь толь-
ко формированием миссии и постановкой 
цели. К увеличению роли стратегического 
менеджмента ведет развитие IT-технологий, 
совершенствование кадрового потенциала, 
возможность использования инструментов 
стратегического анализа.

Неправильно сформированные ориен-
тиры стратегического управления в разви-
тии предприятия в условиях обострения 
конкурентной борьбы снижают конкурен-
тоспособность предприятия и ставят по-
вышение эффективности под сомнение. 
Неверно выбранные формы, методы и инс-
трументы стратегического менеджмента 
не дают возможность эффективно исполь-
зовать, материальные, финансовые, кадро-
вые ресурсы.

Стратегический менеджмент, использую-
щий современные формы и методы управле-
ния, сегодня становится определяющим фак-
тором в развитии предприятия. Недооценка 
стратегического менеджмента может при-
вести к потере ключевых позиций в отрас-
ли, снижению эффективности деятельности 
предприятия.

Стратегический менеджмент дает воз-
можность предприятию:
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— скоординировать деятельность фун-
кциональных и производственных служб 
во внутренней среде;

— наладить оптимальные логистические 
цепочки во внешней среде;

— разработать необходимую стратегию.

Результаты исследования. Основопо-
ложник стратегического менеджмента И. Ан-
софф показал возможности и основные фор-
мы деятельности предприятия в условиях 
турбулентной среды [1]. Он предложил ос-
новные направления стратегического выбора 
с учетом имеющихся возможностей предпри-
ятия и правильный вектор развития.

При выявлении сущности стратегическо-
го менеджмента А. Б. Миллер и А. Н. Петров 
стратегический менеджмент определяют как 
стратегический процесс, позволяющий ста-
билизировать функционирование компаний 
с позиции получения высокой и устойчивой 
прибыли [14].

В. В. Великороссов рассматривает стра-
тегический менеджмент как совокупность 
пяти взаимосвязанных процессов [3]:

1) анализ внешней и внутренней среды 
предприятия;

2) определение миссии и целей;
3) анализ и выбор стратегии;
4) реализация стратегии;
5) оценка и контроль степени реализации 

стратегии.
С позиции процессного подхода опреде-

ляет стратегический менеджмент и А. А. Ки-
селев, выделяя целенаправленное воздейс-
твие органа управления на объект управле-
ния при наличии определенных коммуни-
каций между получением информации и ее 
передачей [7].

Е. А. Кыштымова и Д. О. Медик совре-
менный подход в определении сущности 
стратегического менеджмента понимают 
как функцию управления, распространяе-
мую на длительные цели и функционирова-
ние организации [11].

Если рассматривать менеджмент как уп-
равление, а слово «стратегический» даст нам 
ориентир на долгосрочную стратегию разви-
тия, то стратегический менеджмент можно 
определить как управление развитием пред-
приятия на долгосрочную перспективу. В уп-
равлении главной определяющей задачей 

будет планирование, точнее сказать, прогно-
зирование деятельности предприятия. Про-
гнозу подлежат финансовые, материальные, 
трудовые ресурсы. Недостаточная обосно-
ванность данной задачи не дает нынешнему 
руководству предприятий в полной мере ис-
пользовать все возможности стратегического 
менеджмента для получения конкурентных 
преимуществ.

Стратегический менеджмент также мож-
но определить как концепцию развития пред-
приятия для формирования конкурентных 
преимуществ. Данная концепция позволяет 
сформировать видение предприятия в буду-
щем, показать, в чем именно можно добиться 
высоких показателей в отрасли.

Наиболее полно концепция стратеги-
ческого менеджмента, на наш взгляд, нашла 
отражение в парадигме М. А. Комиссаро-
вой, отраженной в статье «Стратегическое 
управление отечественными промышлен-
ными компаниями с использованием новой 
парадигмы» [10]. В представленной ей ие-
рархической структуре парадигмы страте-
гического управления выделены концепции, 
цели и результаты. Отличием современного 
стратегического менеджмента является при-
сутствие в результатах не только интересов 
производства и поставщиков, но и персона-
ла, потребителей и инвесторов. Такая харак-
теристика говорит об участии в стратегичес-
ком менеджменте всех уровней менеджмента 
предприятия.

Таким образом, мы считаем, что сущ-
ность стратегического менеджмента опреде-
ляется в процессе управления, ориентиро-
ванного на эффективное использование мате-
риальных, финансовых, трудовых ресурсов 
в стратегии развития предприятия с учетом 
влияния внешней среды на долгосрочную 
перспективу.

Для развития предприятия важным яв-
ляется то, какие инструменты используются 
в стратегическом менеджменте. Инструмен-
ты стратегического менеджмента сформи-
ровались на базе исторических этапов: бюд-
жетирования, долгосрочного планирования, 
стратегического планирования, стратегичес-
кого менеджмента [12].

Этап бюджетирования характеризуется 
составлением бюджетов. Планирование как 
таковое отсутствует. Основное внимание 
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уделяется расчету затрат, составлению смет, 
получаемой прибыли. Применяемые методы 
носят краткосрочный характер, внешняя сре-
да не рассматривается.

На этапе долгосрочного планирования, 
возникшем в 50-е годы прошлого столетия, 
уже используется механизм планирования 
на основе отчетных данных за базисный пе-
риод. Составляется централизованный план 
долгосрочного характера, исходя из которого 
дается задание предприятиям на производи-
мый объем продукции. Составляется прогноз 
продаж.

Изменения во внешней среде, усиление 
конкурентной борьбы диктуют новые тре-
бования к процессу планирования деятель-
ности предприятия. В связи с новыми усло-
виями развивается стратегическое планиро-
вание, направленное на совершенствование 
процесса планирования путем ответной 
реакции на изменения рынка. Используется 
метод экстраполяции.

В 90-х годах наступает этап стратеги-
ческого менеджмента, который отличается 
от стратегического планирования быстрой 
реакцией управленческих решений на изме-
нения рынка и поведение конкурентов. В от-
личие от предыдущих этапов стратегический 
менеджмент характеризуется действиями, 
способными предотвратить кризис, а не ис-
кать пути выхода из него.

Документами, регламентирующими де-
ятельность стратегического менеджмента, 
являются федеральный закон «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федера-
ции», принятый в 2014 году 1, ГОСТ Р 54147–
2010 «Стратегический и инновационный ме-
неджмент. Термины и определения».

Стратегический менеджмент предприятия, 
разрабатывая собственную стратегию, должен 
опираться на стратегию социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации, учи-
тывая тенденции, сложившиеся в отрасли.

А. О. Блинов считает, что в долгосрочной 
перспективе развитие промышленного пред-
приятия может быть стабильным при усло-
вии, что темпы его роста выше темпов разви-
тия рынка, его структура должна постоянно 

адаптироваться к изменениям во внешней 
среде, а предприятие активно влиять на про-
исходящие во внешней среде процессы [2].

Постоянные изменения во внешней сре-
де требуют инновационного подхода на пред-
приятии. Инновационный менеджмент сегод-
ня выступает одним из составляющих страте-
гического менеджмента [16]. И тот, и другой 
направлены на повышение конкурентоспо-
собности предприятия.

Деятельность в рамках стратегического ме-
неджмента дает возможность поставить такие 
цели и задачи предприятию, которые позволят 
вывести предприятие на более высокий уро-
вень с учетом изменений внешней и внутрен-
ней среды с учетом стратегического потенци-
ала предприятия. К стратегическому потенциа-
лу относят те ресурсы, которыми предприятие 
располагает сегодня, и те ресурсы, которыми 
предприятие планирует владеть завтра.

В основе стратегического менеджмента 
лежат стратегические решения. К стратеги-
ческим решениям относятся:

— модернизация предприятия;
— внедрение инновационных технологий;
— изменения в совершенствовании кад-

рового потенциала;
— преобразование организационной 

структуры управления;
— ассортимент производимой продукции;
— поиск поставщиков для производства 

нового вида продукции, превосходящей кон-
курентов по качественным характеристикам.

По мнению Э. Д. Умберга, система стра-
тегического менеджмента предусматривает:

— выделение ресурсов корпорации под 
стратегические цели независимо от факти-
ческой структуры управления производс-
твенно-хозяйственной деятельностью;

— создание центров руководства каждой 
стратегической целью;

— оценку и стимулирование производс-
твенных подразделений и их руководителей 
по степени достижения стратегических це-
лей [17].

В условиях развития теорий стратегичес-
кого менеджмента обращает на себя внима-
ние ряд проблем:

1 О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный Закон (принят Государственной 
Думой 20.06.2014 г.) [Электронный ресурс] // Собрание законодательства РФ. 2014. №26 (ч. 1), ст. 3378. URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/38630 (дата обращения: 22.06.2023).
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1) нецелесообразный подход в финанси-
ровании проектов развития предприятия;

2) отсутствие кадров, компетентных в об-
ласти стратегического менеджмента;

3) сложности в разработке стратегии 
в условиях нестабильности внешней среды.

Данные проблемы требуют от руководи-
телей знаний современных методов управле-
ния, анализа сложившейся ситуации, умения 
разработать рациональную стратегию.

Чтобы управление было эффективным 
и преследовало стратегические цели, необхо-
димо соблюдение ряда принципов, которые 
обобщены Ю. А. Китаевым в четыре группы: 
экономические, организационные, техноло-
гические и экологические [8].

Обсуждение. Сегодня необходимо сфор-
мировать такой механизм стратегического 
менеджмента на предприятии, который отве-
чал бы современным потребностям и требо-
ваниям времени. Схема процесса управления 
в стратегическом менеджменте предложена 
на рисунке 1.

Основная задача стратегического ме-
неджмента состоит в разработке оптималь-

ной стратегии развития и эффективном ис-
пользовании собственных ресурсов предпри-
ятия: материальных, трудовых, финансовых.

Для эффективного функционирования 
организации необходимы корпоративный, 
деловой, операционный и функциональный 
уровни стратегии [19].

Сложность в разработке стратегии со-
стоит в том, что невозможно количественно 
выразить прогнозируемые показатели, а воз-
можно показать только направление развития 
предприятия. Аналитический процесс перед 
разработкой стратегии — довольно дорогос-
тоящее мероприятие и требует значительных 
финансовых ресурсов для проведения анали-
тической работы.

Процесс управления в стратегическом 
менеджменте — это непрерывный и постоян-
но развивающийся механизм, направленный 
на анализ сложившейся ситуации и разработ-
ку основных направлений развития предпри-
ятия в будущем. Анализ сложившейся ситуа-
ции включает анализ основных показателей 
текущей деятельности предприятия, анализ 
ситуации на рынке, анализ деятельности кон-
курентов и анализ перспектив развития рынка.

Рис. 1. Процесс управления в стратегическом менеджменте
Fig. 1. The management process in strategic management
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Разработанная стратегия должна перио-
дически корректироваться в связи с измене-
ниями на рынке. За выбор стратегии отвечает 
руководитель предприятия, принимает все 
важные управленческие решения по пово-
ду корректировки или изменения стратегии 
в зависимости от изменений на рынке. Кроме 
того, менеджеры различных уровней участ-
вуют также в разработке, реализации и кон-
троле стратегии в рамках своих структурных 
подразделений.

Особую роль в стратегическом менедж-
менте играют применяемые методы и инс-
трументы. Использование методов страте-
гического менеджмента дает возможность 
предприятиям снизить риски и неопределен-
ность в условиях нестабильности внешней 
среды. Целесообразность метода управления 
зависит от следующих факторов:

— общей методологии с оценкой эффек-
тивности производства;

— единства эффективности управления 
для всех уровней и объектов управления;

— учета фактора времени;
— оценки динамики эффективности 

во времени;
— надежности;
— объективности оценки;
— системности и комплексности при 

оценке факторов, влияющих на эффектив-
ность управления.

В качестве инструментов стратегичес-
кого менеджмента в различных источниках 
рассматриваются методы аналитической де-
ятельности. На основе проведенного анали-
за деятельности предприятия составляются 
прогнозы дальнейшего развития. К инстру-
ментам стратегического менеджмента от-
носятся SWOT-анализ, PEST-анализ, GAP-
анализ, SNW-анализ, матрица BCG, система 
KPI, 20 ключей и другие [5].

Например, SWOT-анализ представляет 
собой инструмент, позволяющий на основе 
анализа сильных и слабых сторон предпри-
ятия, его возможностей и угроз разработать 
необходимую для данного предприятия стра-
тегию, требуемую в сложившихся условиях, 
или пересмотреть действующую.

С помощью PEST-анализа исследует-
ся внешняя среда предприятия, воздействие 
экономических, политических, технологи-
ческих и социальных факторов.

GAP-анализ используется для коррекции 
деятельности предприятия, когда достигну-
тые результаты не соответствуют заплани-
рованным, выявления недостатков в работе 
службы маркетинга.

SNW-анализ позволяет охарактеризовать 
внутреннюю среду предприятия, используя 
сильную сторону, слабую и нейтральную.

Матрица БКГ использует в своем анализе 
два основных параметра: доля рынка и тем-
пы его роста. Сущность состоит в том, что бе-
рутся деньги из прибыльных видов деятель-
ности и вкладываются в перспективные.

Система KPI представляет собой мотива-
ционную систему. С помощью этой системы 
сотрудники более эффективно работают. Пе-
ред работниками ставятся цели, которые не-
обходимо достичь.

Особого внимания в стратегическом ме-
неджменте заслуживает такой инструмент, 
как портфельный анализ, который позволяет 
выявить неприбыльное производство и со-
средоточить средства на перспективных на-
правлениях. Для проведения портфельного 
анализа используется совокупность бизнес-
единиц, составляющая активы предприятия. 
С использованием метода экстраполяции 
прогнозируются параметры деятельности 
предприятия в будущем путем построения 
двухмерных матриц с такими критериями, 
как темпы продаж, доля рынка, стадия жиз-
ненного цикла [15].

Достаточно сложно определиться с вы-
бором конкретных инструментов для пред-
приятия, поэтому для выбора инструментов 
стратегического менеджмента по предпри-
ятию предлагается алгоритм, представлен-
ный на рисунке 2.

Разработка стратегии является опреде-
ляющей при выборе инструментов стратеги-
ческого менеджмента. Стратегия показывает 
дальнейшее развитие предприятия с учетом 
сохранения конкурентных преимуществ 
и положения на рынке. Для разных предпри-
ятий один и тот же тип стратегии будет иметь 
различную модель, поэтому и выбранные 
инструменты будут различны.

В стратегическом анализе в последние 
годы все большее значение приобретает ис-
кусственный интеллект и машинное обуче-
ние. Способы их использования в данном 
контексте могут быть следующие:
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— они позволяют анализировать боль-
шие объемы информации и на основе этого 
анализа прогнозировать дальнейшее разви-
тие, выявлять закономерности и тенденции 
развития, что в стратегическом анализе вы-
ступает ключевым аспектом и может быть ис-
пользовано для составления прогноза спроса 
или поведения конкурентов;

— искусственный интеллект может авто-
матически классифицировать клиентов, про-
дукты или рыночные сегменты по различ-
ным критериям, что помогает предприятиям 
и организациям лучше понимать своих кли-
ентов и адаптировать свои стратегии под их 
потребности;

— анализ текста и его обработка могут 
использоваться для мониторинга мнений 
клиентов, обзоров продуктов и новостей 
о компании, помогая выявлять настроения 
потребителей, репутацию компании, тем 
самым влияя на принятие стратегических 
решений;

— искусственный интеллект может оп-
тимизировать распределение ресурсов, та-
ких как бюджеты маркетинга, производс-
твенные мощности и снабжение, тем са-
мым повышая эффективность производства 
и снижая издержки;

— при помощи алгоритмов машинного 
обучения прогнозируются риски, что может 
помочь в идентификации потенциальных 
рисков и уязвимостей в стратегическом пла-
нировании, давая возможность компаниям 
принимать меры предосторожности и разра-
батывать более устойчивые стратегии;

— в некоторых случаях искусственный 
интеллект может использоваться для авто-
матического принятия решений на основе 
заданных критериев. Это особенно полезно 
в оперативном стратегическом управлении;

— машинное обучение может помочь 
в создании персонализированных стратегий 
продаж и маркетинга, учитывая индивиду-
альные предпочтения клиентов;

Рис. 2. Алгоритм выбора инструментов стратегического менеджмента
для разработки стратегии

Fig. 2. Algorithm for selecting strategic management tools for strategy development
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— мониторинг конкурентов и анализ 
этих данных с использованием искусствен-
ного интеллекта может помочь в отслежива-
нии действий конкурентов и адаптации своих 
стратегий в ответ на их действия.

Искусственный интеллект и машинное 
обучение предоставляют организациям инс-
трументы для более глубокого и аналити-
ческого стратегического анализа, что может 
привести к более успешным и устойчивым 
стратегиям развития бизнеса.

Примеры успешного использования ис-
кусственного интеллекта и машинного обу-
чения в стратегическом менеджменте де-
монстрирует нам известная фирма Netflix. 
Она использует алгоритмы машинного обу-
чения для анализа предпочтений и поведения 
потребителей. Это позволяет предлагать пер-
сонализированный контент и рекомендации, 
что улучшает удовлетворенность клиентов 
и увеличивает их активное участие.

Amazon применяет машинное обучение 
для прогнозирования спроса на товары и оп-
тимизации управления запасами. Это поз-
воляет минимизировать издержки хранения 
и улучшить эффективность цепочек поставок.

Uber использует алгоритмы машинного 
обучения для оптимизации маршрутов и уп-
равления ценами в режиме реального време-
ни. Это помогает улучшить обслуживание 
клиентов и эффективность бизнес-процессов.

Facebook использует алгоритмы машин-
ного обучения для анализа поведения поль-
зователей и создания более точной таргети-
рованной рекламы. Это помогает повысить 
эффективность маркетинговых кампаний.

Разработанная стратегия в связи с из-
менениями внешней и внутренней среды 
постоянно должна корректироваться. Это 
свидетельствует о динамическом подходе 
в стратегическом менеджменте. При этом 
ключевыми параметрами должны быть уро-
вень производительности труда, компетент-
ность кадрового потенциала, устойчивость 
внешней среды, степень инновационной де-
ятельности предприятия. Следовательно, при 
разработке стратегии должны предусматри-
ваться различные варианты развития, вклю-
чающие выбор цели, формулировку миссии, 
стратегические задачи, программы действий, 
ресурсы [9], то есть целесообразно использо-
вать не одну, а несколько стратегий.

Именно стратегический менеджмент 
позволяет выявлять необходимость текущих 
изменений в стратегии. К этому ведет интен-
сивный рост IT-технологий, кардинальные 
изменения во внешней политике, нарушение 
логистических связей.

Только правильно выбранная стратегия 
позволит удержать конкурентные преимущес-
тва предприятию и эффективно функциониро-
вать на перспективу. Стратегия будет эффек-
тивной, если скоординирована деятельность 
всех функциональных служб предприятия.

При выборе стратегии необходимо учи-
тывать имеющийся производственно-эко-
номический потенциал предприятия. Это 
является базой для дальнейшего развития 
[18]. В то же время потенциал развивается 
при соответствующей стратегии. Развитие 
производственно-экономического потенци-
ала должно строиться на основе экономико-
математических методов с использованием 
имитационной модели формирования, где 
рассматривается конечный результат в зави-
симости от изменения различных критериев.

Стратегическое управление тесно взаи-
мосвязано с креативным управлением, уп-
равлением инновационной деятельностью, 
маркетинговым управлением.

Заключение. Таким образом, сегодня, 
в условиях нестабильности внешней среды, 
ускорения научно-технического прогресса, 
разработка стратегии и использование инс-
трументов стратегического менеджмента 
являются определяющими факторами для 
сохранения конкурентоспособности пред-
приятия и дальнейшего развития. Именно 
стратегический менеджмент создает основу 
для эффективного развития предприятия.

Прогнозируемый потенциал является ем-
кой частью выбранной стратегии и определя-
ет инструменты для развития, способы ана-
лиза и контроля. Когерентность потенциала 
и стратегии в стратегическом менеджменте 
позволяют решить ряд важных задач в разви-
тии предприятия.
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Аннотация. Цель исследования заключается в рассмотрении потенциала традицион-
ных ценностей для повышения духовности российского населения и формирования фунда-
мента российской государственности.

Методологический конструкт. Исследование потенциала традиционных ценностей для 
консолидации современного российского общества осуществляется на основе анализа нор-
мативно-правовых актов и деятельности общественных институтов. При рассмотрении 
нормативно-ценностной концепции, которая позволяет акцентировать внимание на куль-
турном взаимодействии групп, сближении их ценностей и выработке единых представлений 
и норм поведения, а также концепции символического интеракционизма, которая дает воз-
можность проанализировать значимые для российского общества традиционные символы.

Результаты исследования. В работе ценности определяются через знание населения 
своей истории и культуры своего народа. К уникальным особенностям российского об-
щества авторы работы относят такие ценностные ориентации, как общинность, се-
мейственность, приоритет идеального над материальным. Процесс глобализации влияет 
на целостность культурного полотна, а традиционные ценности не позволяют разрушить 
данное единство. Традиционные ценности позволяют накапливать культурно-историчес-
кий опыт, укреплять суверенитет российского государства, формировать и сохранять по-
зитивную гражданскую идентичность населения, т. е. обращение граждан России к тра-
дициям и истории государства, культуре, отказ от заимствованных ценностей позволит 
нейтрализовать как внутренние, так и внешние угрозы, а также будет способствовать 
обеспечению национальной безопасности России.

Перспективой исследования является дальнейшее изучение факторов консолидации 
российского общества: роль семьи, российская идентичность, доверие к институтам 
власти, межэтническая толерантность.

Ключевые слова: население, российское общество, ценности, ценностные ориентации, 
традиционные ценности, скрепы, консолидация, механизмы консолидации общества
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Abstract. The purpose of the study is to examine the potential of traditional values to increase 
the spirituality of the Russian population and form the foundation of Russian statehood.

Methodological construct. The study of the potential of traditional values for the consolidation 
of modern Russian society is carried out on the basis of an analysis of normative legal acts and the 
activities of public institutions. When considering the normative-value concept, which allows us to 
focus on the cultural interaction of groups, the convergence of their values and the development 
of common ideas and norms of behavior, as well as the concept of symbolic interactionism, which 
makes it possible to analyze traditional symbols that are significant for Russian society.

The  results  of  the  study. In the work, values are determined through the knowledge of 
the population of its history and culture of its people. Among the unique features of Russian 
society, the authors of the work include such value orientations as community, nepotism, the 
priority of the ideal over the material. The process of globalization affects the integrity of the 
cultural canvas, and traditional values do not allow this unity to be destroyed. Traditional 
values allow us to accumulate cultural and historical experience, strengthen the sovereignty of 
the Russian state, form and preserve a positive civic identity of the population, i. e. the appeal 
of Russian citizens to the traditions and history of the state, culture, the rejection of borrowed 
values will neutralize both internal and external threats, and will also contribute to ensuring 
Russia’s national security.

The perspective of  the research is to further study the factors of consolidation of Russian 
society: the role of the family, Russian identity, trust in government institutions, interethnic 
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Введение. Российская Федерация являет-
ся многонациональной страной 1. По данным 
переписи, которая проводилась с октябрь 
по ноябрь 2021 года, на территории России 
проживает 147590600 человек, которые отно-
сятся к 194 национальностям 2. Среди наро-
дов-миллионников, проживающих в России, 
русские, татары, чеченцы, башкиры, чуваши, 
аварцы.

Для того чтобы сохранить многогран-
ность России и укрепить ее государственного 
единство, в 2012 году была разработана и ут-
верждена Стратегия государственной наци-
ональной политики на период до 2025 года 3. 
На Валдайском форуме 2018 года Владимир 
Владимирович Путин в дискуссии упомянул 
о том, что наша идентичность, культура и ис-
тория страны позволяет нам быть теми, кем 
мы являемся, и в связи с этим необходимо 
сохранить нашу идентичность, что позволит 
народу существовать и развиваться дальше 

4. Большое количество многонационально-
го населения, проживающего на территории 
России, объединено единым культурным ко-
дом 5. Все имеющееся многообразие культур 
и языков составляет единую российскую 
культуру и самобытность нашей страны, 
с интересным прошлым, уникальным насто-
ящим и манящим будущим.

Идея сохранения этнокультурной уни-
кальности страны и конструирования объеди-
няющей гражданской идентичности много-
национального населения, которое прожива-
ет в России, — это один из ключевых вопро-
сов страны, который ставится и обсуждается 

государственными деятелями, исследуется 
учеными и встречается в повестках средств 
массовой информации и социальных медиа.

Анализ степени исследования пробле-
мы и методологическая база. В течение 
длительного времени в России идейным ли-
дером и вдохновителем исследовательских 
проектов, посвящённых изучению консоли-
дационных факторов российского общества 
и межнационального согласия, была Лео-
кадия Михайловна Дробижева 6. Под ее ру-
ководством осуществлялись исследования 
содержательных компонентов гражданской 
идентичности [4; 5; 6].

Вопросы этносоциологии лежат в науч-
ном поле исследователей Института этно-
логии и антропологии РАН7. Валерий Алек-
сандрович Тишков указывает на то, что важ-
ными компонентами фундамента нациестро-
ительства на гражданской основе в России 
являются сохранение историко-культурного 
наследия [11]. Рассматривая факторы и ре-
сурсы консолидации современного общества, 
исследователи обращаются к изучению таких 
феноменов, как историческая память [8; 1; 2], 
социальная справедливость [3].

В настоящее время под руководством 
Михаила Константиновича Горшкова реали-
зуется грант РНФ, направленный на иссле-
дование факторов нематериального порядка, 
позволяющих консолидироваться российско-
му обществу при возникновении и распро-
странении различного рода угроз 8. Иссле-
дователям, принимающим участие в данном 

1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменения-
ми, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) [Электронный ресурс]. URL: http://www.
kremlin.ru/acts/constitution/item (дата обращения: 15.09.2023).

2 Федеральная служба государственной статистики. Итоги ВПН-2020 [Электронный ресурс]. URL: https://
rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom1_Chislennost_i_razmeshchenie_naseleniya (дата обращения: 15.09.2023).

3 Указ Президента РФ о Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года (В редакции Указа Президента Российской Федерации от 06.12.2018 г. №703) [Электронный 
ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/36512 
(дата обращения: 15.09.2023).

4 Заседание дискуссионного клуба «Валдай» [Электронный ресурс] // Президент России: [сайт]. 2018. 
18 октября. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/58848 (дата обращения: 15.09.2023).

5 Указ Президента РФ о Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года (В редакции Указа Президента Российской Федерации от 06.12.2018 г. №703) .

6 Сайт Памяти Л. М. Дробижевой [Электронный ресурс]. URL: http://drobizheva.tilda.ws/ (дата обращения: 
16.09.2023).

7 Основные направления деятельности института [Электронный ресурс] // Институт этнологии и антропо-
логии РАН. URL: https://iea-ras.ru/?page_id=159 (дата обращения: 16.09.2023).

8 Презентация и экспертное обсуждение по итогам проекта «Влияние нематериальных факторов на консо-
лидацию российского общества в условиях новых социокультурных вызовов и угроз» [Электронный ресурс] // 
Институт социологии ФНИСЦ РАН [сайт]. URL: https://www.isras.ru/institute_news.html?id=11602 (дата обраще-
ния: 16.09.2023).
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научном проекте, при изучении влияния сов-
ременной реальности на общество удалось 
увидеть, что в настоящее время фиксируется 
как рост личной ответственности граждан, 
так и увеличение количества граждан, кото-
рые стремятся обвинить в своих жизненных 
провалах внешние обстоятельства. Также 
данный исследовательский коллектив при-
шел к выводу о том, что сегодня активно идет 
борьба между ценностями чистой совести 
и ценностями материального порядка 9.

Соприкасаясь с проблемами консолида-
ции российского общества, ученые показыва-
ют, что важным ресурсом в данном процессе 
может являться доверие населения к власт-
ным структурам [7; 13]. Рейтинг доверия го-
сударственным и общественным институтам 
за последние годы измеряется сотрудника-
ми ВЦИОМ и приводится на сайте центра 10. 
По мнению исследователей, высокая степень 
институционального доверия может стать 
сильной опорой для поддержания стабильнос-
ти российского социума и в ситуации нараста-
ния угроз обеспечить его консолидацию.

Исследователи Юга России обращают 
наше внимание на такой ресурс консолида-
ции российского общества, как патриотизм 
[14; 12], апеллирующий к общим ценностям 
и интересам общества.

Анализ сайтов научно-исследователь-
ских центров и трудов исследователей 
по теме консолидационных ресурсов россий-
ского общества подчеркивает актуальность 
изучения вопроса консолидации населения 
страны. В связи с социальной значимостью 
вопроса консолидации для благополучного 
развития общества нам кажется весьма важ-
ным не прекращать поиск ресурсов, участву-
ющих в данном процессе.

На наш взгляд, важным ресурсом, помо-
гающим сохранить единство многообразия 
и самобытность России, являются традици-
онные ценности.

Взаимоотношение России с другими го-
сударствами, политическая обстановка в це-
лом активизировали интерес к традицион-
ным ценностям в российском обществе, так 

как единые скрепы для единства народа Рос-
сии, общность ценностей, общероссийская 
гражданская идентичность — это обязатель-
ные условия для развития страны и ее циви-
лизационного единства.

В рамках данной статьи на основе ана-
лиза нормативно-правовых документов и де-
ятельности общественных институтов будет 
рассмотрен потенциал традиционных цен-
ностей для консолидации современного рос-
сийского общества.

Традиционные ценности как ресурс 
сохранения целостности российского об-
щества. Консолидация — представляет со-
бой одну из форм интеграционного процесса, 
в рамках которой происходит объединение 
общества в связи с наличием в обществе 
значимых ценностей и целей развития [10]. 
В данной связи, исходя из обозначенного оп-
ределения, мы считаем, что для объединения 
населения в обществе необходимо трансли-
ровать ценности и цели для развития и совер-
шенствования социума.

Говоря о ценностях, мы обращаемся 
к идеям М. Вебера, который указывал на то, 
что ценность выступает собой как норма, 
которая обладает для субъекта определен-
ной степенью значимости. Методологичес-
кий смысл ценности предавал Т. Парсонс, 
который считал ценности важнейшим эле-
ментом социальной структуры, поскольку 
они позволяют воспроизводить культурные 
образцы.

Ценности представляют собой устойчи-
вые смысловые доминанты, присущие чело-
веку или социальной группе, задачей кото-
рых является определение приоритетов де-
ятельности человека [9]. Также необходимо 
отметить, что ценности не возникают сами 
по себе, они присущи системе и связаны 
с потребностями и установками общества.

Одним из фактов, который свидетель-
ствует поиску опоры России на тради-
ционные ценности, является проведение 
с 2008 года определенного тематического 
года. В России уже прошли тематические 

9 Карточка проекта, поддержанного Российским Научным Фондом «Влияние нематериальных факторов 
на консолидацию российского общества в условиях новых социокультурных вызовов и угроз» (20–18–00505) 
[Электронный ресурс] // РНФ [сайт]. URL: https://rscf.ru/project/20–18–00505/ (дата обращения: 16.09.2023).

10 Новости [Электронный ресурс] // ВЦИОМ [сайт]. URL: https://wciom.ru/ratings/dejatelnost-
obshchestvennykh-institutov (дата обращения: 16.09.2023).
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года, посвященные семье, молодежи, ис-
тории, культуры, литературы, кино, добро-
вольчества, памяти и славы. На наш взгляд, 
проведение ежегодно определенного тема-
тического года актуализирует общественное 
внимание к той или иной актуальной сфере, 
а также способствует повышению духовнос-
ти населения. Например, прошлый, 2022 год 
считался годом культурного наследия наро-
дов России 11. Мы считаем, что проведение 
мероприятий в рамках тематики каждого 
года способствует гармонизации отноше-
ний поликультурного населения России, что 
в свою очередь служит фактором духовного 
единения общества, являющегося не вне-
шним механическим единством, а свобод-
ным единством в деле совместного понима-
ния пути развития России.

В ноябре 2022 года Президентом России 
был подписан Указ «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей»12. Тради-
ционные ценности являются нравственны-
ми ориентирами, оказывающими влияние 
на формирование мировоззрения населения 
России. Данные ориентиры необходимо пе-
редавать из от поколения в поколение, что 
поможет в конструировании общероссийс-
кой гражданской идентичности и сохранении 
единого культурного пространства страны 13. 
Традиционные ценности не допускают разо-
бщенности и раскола общества, позволяют 
накапливать культурно-исторический опыт, 
способствуют укреплению суверенитета 
российского государства, а также формиро-
ванию и сохранению позитивной гражданс-
кой идентичности населения России. К тра-
диционным ценностям относятся «жизнь, 
достоинство, права и свободы человека, пат-

риотизм, гражданственность, служение Оте-
честву и ответственность за его судьбу, вы-
сокие нравственные идеалы, крепкая семья, 
созидательный труд, приоритет духовного 
над материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопо-
мощь и взаимоуважение, историческая па-
мять и преемственность поколений, единство 
народов России»14.

Сохранение традиционных ценностей — 
это один из национальных интересов Рос-
сийской Федерации, обозначенный в долго-
срочной перспективе 15. Задачей трансляции 
и распространения традиционных духовно-
нравственных ценностей среди населения 
России является формирование фундамента 
российской государственности и поддержа-
ние духовной безопасности России.

О важности традиционных ценностей 
также говорится в Основах государствен-
ной культурной политики, где указывается, 
что государственная культурная политика 
направлена на формирование нравственной, 
социально ответственной личности, разде-
ляющей традиционные российские духовно-
нравственные ценности 16.

Что лежит в основе традиционных ду-
ховных ценностей России? Сюда мы можем 
отнести стремление к высшим идеалам, 
стремление к духовному, искание совершен-
ного добра, близость к чему-то идеальному, 
а не материальному. Именно эти ценности 
формируют русский характер, где наряду 
со страстностью и силой воли можно встре-
тить и обломовщину, леность, пассивность.

В первую очередь трансляция традици-
онных ценностей должна проводиться среди 
молодежи, являющейся наиболее многочис-
ленной и активной частью населения страны, 
а также обладает потенциалом, который поз-

11 Указ Президента Российской Федерации от 30.12.2021 г. №745 «О проведении в Российской Федерации 
Года культурного наследия народов России» [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47407 
(дата обращения: 16.09.2023).

12 Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. №809 «Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [Элект-
ронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502 (дата обращения: 16.09.2023).

13 Там же.
14 Там же.
15 Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. №400 «О Стратегии национальной безопаснос-

ти Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046 (дата обращения: 
17.09.2023).

16 Указ Президента Российской Федерации от 25.01.2023 г. №35 «О внесении изменений в Основы госу-
дарственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 
2014 г. №808» [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48855 (дата обращения: 16.09.2023).
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воляет им вести борьбу с дезинтегрирующи-
ми процессами в российском обществе, что 
выступает следствием немеркантильности 
русского человека.

Акторами трансляции и популяризации 
традиционных ценностей являются институ-
ты образования, культуры, средства массовой 
коммуникации, а также различные органы 
публичной власти. Благодаря деятельности 
данных акторов можно транслировать цен-
ность крепкой семьи, милосердия, справед-
ливости, коллективизма, взаимопомощи.

Помимо культурной политики значи-
мость придают воспитательной и образова-
тельной политике. В Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации на период 
до 2025 года указано, что одно из приоритет-
ных направлений политики в области воспи-
тания — это содействие деятельности соци-
альных институтов, являющихся носителями 
духовных ценностей 17.

Сегодня при разработке программ обу-
чения в рамках бакалавриата, специалитета, 
магистратуры учебные заведения высшего 
образования закладывают дисциплины гума-
нитарного, естественно-научного, социаль-
но-экономического профилей, обладающих 
воспитательным потенциалом. Помимо та-
ких дисциплин в учебные планы бакалавриа-
та и специалитета набора 2023 года обучения 
включена дисциплина «Основы российской 
государственности»18, тематические блоки 
которой будут направлены на более широкую 
гуманитарно-просветительскую академичес-
кую подготовку будущих специалистов всех 
направлений подготовки. В рамках препо-
давания данной дисциплины студентов-пер-
вокурсников будут знакомить с Россией как 
государство-цивилизацией в ее непрерывном 
развитии. На лекционных и семинарских 
занятиях данного образовательного моду-
ля/дисциплины преподаватели будут рас-
сказывать о деятельности России, подвигах 

великих граждан страны, ценностных ори-
ентациях России, что поспособствует фор-
мированию у студентов чувства гордости 
за свою страну и свой народ. Как показывают 
данные ВЦИОМ, россияне в большинстве 
своем одобряют запуск нового учебного кур-
са в российских вузах — в ходе опроса две 
трети наших сограждан назвали его нужным 
(68 %)19.

Трансляции традиционных ценностей 
способствует деятельность молодежных об-
щественных организаций, среди которых 
можно отметить Российский союз молодежи, 
Российские студенческие отряды, Россий-
ское движение школьников, Молодежный 
клуб Русского географического общества, 
Юнармию. Также мероприятия, направлен-
ные на формирование позитивной гражданс-
кой идентичности, исторической памяти про-
водятся в рамках проведения таких форумов, 
как Территория смыслов, Машук, Форум 
рабочей молодежи. Участие молодых людей 
в форумах и их причастность к деятельности 
молодежных организаций позволяет им осоз-
навать себя в качестве части единого целого 
культурного пространства страны.

Нельзя не отметить в сохранении и рас-
пространении традиционных ценностей роль 
Русской православной церкви. Посредством 
проведения воспитательных мероприятий 
со стороны данного института происходит 
духовно-нравственное развитие личности 20.

Заключение. Традиционные ценности 
российского общества относятся к символи-
ческим ресурсам консолидации населения 
и включают в себя универсальные/естествен-
ные ценности, к которым относятся жизнь 
и безопасность человека, его права, справед-
ливость и патриотизм, а также цивилизаци-
онные, обусловленные российской специфи-
кой: общинность, служение Отечеству, при-
оритет духовного над материальным, семейс-

17 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года» [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовых и нормативно-техни-
ческих документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/420277810 (дата обращения: 17.09.2023).

18 В подготовке курса «Основы российской государственности» для вузов приняли участие 3 тысячи препо-
давателей [Электронный ресурс] // Сайт Министерства науки и высшего образования. URL: https://minobrnauki.
gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/66405/ (дата обращения: 16.09.2023).

19 «Можно ли научить государственности?» [Электронный ресурс] // Опрос ВЦИОМ. URL: https://wciom.
ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/mozhno-li-nauchit-gosudarstvennosti (дата обращения: 16.09.2023).

20 Образовательная концепция Русской Православной Церкви [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
Московского Патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4396010.html.
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твенность, созидательный труд, милосердие, 
взаимопомощь и взаимоуважение.

Обращение к традиционным ценностям 
представляет собой их фиксацию в сознании 
населения, которая в России осуществляется 
путем ежегодного обозначения тематическо-
го года, что позволяет населению обратить 
внимание на ту или иную актуальную сферу, 
а также способствует повышению духовности 
граждан России. Помимо этого, особой значи-
мостью обладает культурная, воспитательная 
и образовательная политика государства.

Распространение традиционных цен-
ностей, скрепляющих общество, позволяет 
поддерживать стабильность социальной сис-
темы. Распространение традиционных цен-
ностей среди населения России позволит от-
казаться от заимствованных ценностей, будет 
способствовать противодействию распро-
странению деструктивной идеологии и со-
хранению и развитию духовного потенциала 
народа России, что обеспечит национальную 
безопасность России.
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Аннотация. Целью исследования является анализ теоретико-методологической спе-
цифики базовых принципов социального и политического конструктивизма как парадигмы 
изучения и стратегического планирования модернизационных процессов в социальной и по-
литической сфере.

Методологическую  базу  исследования составляют положения теории социального 
и политического конструктивизма, а также методы сравнительного анализа.

Результаты  исследования.  В то время как социально-технологическая и социо-
культурная парадигмы модернизации ориентируют на «естественный», эндогенный, 
длительный, эволюционный процесс перехода от традиционного типа общества к мо-
дерному, то социально-политический конструктивизм как подход к преобразованиям 
предполагает разработку проектов переконструирования социальных и политических 
институтов на основе конструирования и обновления символических оснований поли-
тики. При этом субъектом конструирования выступают правящие политические эли-
ты. Несмотря на то, что в рамках социально-политического конструктивизма воз-
можны вариативные сценарии модернизации незападных обществ — радикальный, 
либеральный, консервативный, с соответствующей направленностью конструирова-
ния смыслов и их объективизации в институциональных структурах, все эти сцена-
рии имеют в своей природе дирижистские представления о политической воле кол-
лективного субъекта преобразований как достаточном основании для инициирования 
и эффективного осуществления модернизации. Современные социально-политические 
конструктивистские проекты являются дирижистскими в силу лидирующей роли госу-
дарства и политических элит как инстанции, осуществляющей выбор и директивную 
реализацию модернизационного проекта.

Перспективы  исследования определяются тем, что социально-политический конс-
труктивизм является не только теоретической парадигмой, но и концептуальной базой 
дирижистских стратегий осуществления модернизационных преобразований. Это связа-
но с тем, что в основе конструктивизма лежит базовое представление о неограниченной 
пластичности общества и его политических институтов.
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Abstract. The purpose of the study is to analyze the theoretical and methodological specifics 
of the basic principles of social and political constructivism as a paradigm for the study and 
strategic planning of modernization processes in the social and political sphere.

The methodological basis of the study consists of the principles of the theory of social and 
political constructivism, as well as methods of comparative analysis.

Research  results.  While the socio-technological and socio-cultural paradigms of 
modernization focus on the «natural», endogenous, long-term, evolutionary process of transition 
from a traditional type of society to a modern one, socio-political constructivism as an approach 
to transformation involves the development of projects for the redesign of social and political 
institutions based on constructing and updating the symbolic foundations of politics. In this 
case, the subject of construction is the ruling political elite. Despite the fact that within the 
framework of socio-political constructivism, variable scenarios for the modernization of non-
Western societies are possible — radical, liberal, conservative, with a corresponding focus 
on the construction of meanings and their objectification in institutional structures, all these 
scenarios have in their nature dirigiste ideas about the political will of the collective subject 
transformations as a sufficient basis for initiating and effectively implementing modernization. 
Modern socio-political constructivist projects are dirigiste due to the leading role of the state 
and political elites as the authority that makes the choice and directive implementation of the 
modernization project.

The prospects for the study are determined by the fact that socio-political constructivism is not 
only a theoretical paradigm, but also a conceptual basis for dirigiste strategies for implementing 
modernization transformations. This is due to the fact that constructivism is based on the basic 
idea of the unlimited plasticity of society and its political institutions.
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Введение. Коллективным инициатором 
российской модернизации всегда выступа-
ла политическая элита, ориентированная 
на ценности развития, тогда как широкие 
массы больше ценили стабильность и оста-
вались пассивными. Инициированные элитой 
преобразования имели проектный, политико-
конструктивистский характер, осуществля-
лись на основе мобилизации и конструиро-
вания новых институциональных конфигура-
ций посредством привлечения администра-
тивного ресурса. При этом элита обозначала 
и границы преобразований, в силу чего мо-
дернизация в России приобрела хронически 
незавершенный, рецидивирующий характер.

Нам представляется актуальным в насто-
ящее время изучение социально-политичес-
кого конструктивизма как методологической 
парадигмы, предполагающей широкие воз-
можности осуществления элитами социаль-
ных трансформаций в силу закрепившихся 
представлений о неограниченной пластич-
ности обществ.

Методологическая специфика соци-
ально-политического конструктивизма. 
На концептуальной базе неокантианства 
и его более современных интеллектуальных 
дериваций возникли представления о соци-
альном конструировании и такие направле-
ния мысли, как социологический и полити-
ческий конструктивизм. Будучи носителем 
субъектности, осуществляющий преобра-
зование актор в одно и то же время и овла-
девает объектом, и познает его, интегрируя 
в свою собственную рациональность, под-
чиняя выведенным ею закономерностям. Та-
ким образом, рациональное познание есть 
овладение и господство над объектом. Овла-
дение объектом открывает возможности его 
«пересоздания», оценивания, реконструкции 
и конструирования в рамках рациональнос-
ти, присущей субъекту.

При этом, как подчеркивают исследо-
ватели, «конструктивистский анализ пред-
полагал ошибочность эссенциалистских 
представлений о природе социально инсти-
туализированных практик, социальной иден-
тичности и т. д. А это в свою очередь означа-
ло, что существующие практики, институты 
(и многое другое из социальной сферы) вовсе 
не обязаны быть такими, какими они являют-

ся на данный момент» [8]. Методологически 
конструктивизм в социологическом и поли-
тологическом знании связан с феноменологи-
ческим подходом, суть которого и заключает-
ся в критике и деконструкции эссенциалист-
ского мышления. Конструктивизм исходит 
из того, что все социальные и политические 
институциональные структуры не базируют-
ся на неких незыблемых сущностных основа-
ниях, а являются конструкциями, преднаме-
ренно созданными некоторыми социальными 
группами, и могут быть «переконструирова-
ны», трансформированы без всякого ущерба 
для общества.

Именно на этих концептуальных пред-
посылках укреплялся и развивался комплекс 
представлений о возможности и необходи-
мости масштабных социальных и полити-
ческих преобразований на основе принципов 
рациональности: понятие «конструирование 
социальной реальности» в одном значении 
выступает как характеристика процесса со-
циального проектирования, а в другом — как 
характеристика преобразования мира [5].

Такое преобразование предполагает на-
личие разработанных специальных методов 
его осуществления. Это дает возможность 
увидеть процессы преобразования общества 
и общественных отношений как совокуп-
ность методологически предопределенных 
этапов или фаз, обладающих преемственнос-
тью в определенной логике трансформации. 
Как подчеркивают исследователи, преобразо-
вание общества на началах рациональности 
должно осуществляться поэтапно и сам этот 
процесс должен быть разделен на взаимосвя-
занные и скоординированные этапы, обла-
дающие логической преемственностью [6]. 
Таким образом, социальное и политическое 
конструирование имеет структурированный 
характер и являет собой четкий алгоритм, за-
дающий единство процесса в его направлен-
ности на однозначно понимаемый и прогно-
зируемый результат.

Парадигма социально-политического 
конструктивизма в этой связи может быть оп-
ределена как система представлений, в кото-
рой допустимо и необходимо целенаправлен-
ное алгоритмизированное воздействие на со-
циальную реальность, задающее ее изменение 
в желаемую сторону. Представляется оче-
видным, что формирование этой парадигмы 
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является продуктом развития общества в ин-
дустриальной и постиндустриальной фазах, 
результатом универсализации промышленно-
производственного подхода и распростране-
ния его на все сферы общественной жизнеде-
ятельности [6]. В основе этой системы пред-
ставлений лежит убеждение на сознательном 
и неосознаваемом уровнях социальной мен-
тальности в том, что целенаправленный упор-
ный труд, правильно организованный в со-
ответствии с верными методологиями и ал-
горитмами, с необходимостью продуцирует 
изначально предзаданный результат именно 
в том виде, в каком он прогнозировался. Воп-
рос только в том, насколько адекватны пред-
лагаемые алгоритмы, но их можно и нужно 
корректировать в духе совершенствующихся 
представлений об обществе.

Кроме того, конструктивистской парадиг-
ме и связанной с ней ментальности присущ 
своеобразный универсализм, проистекаю-
щий из общности траекторий промышленно-
производственного цикла вне зависимости 
от своеобразия цивилизаций и культур. Эта 
общность проецируется на социальную сфе-
ру как представление о единстве и универ-
сальности социальной рациональности как 
таковой, а также о том, что использование 
универсальной последовательности преобра-
зовательных процедур должно естественным 
образом и с необходимостью приводить к еди-
нообразным позитивным результатам незави-
симо от социокультурного и цивилизационно-
го контекста осуществления преобразований.

Методология социального конструкти-
визма, генетически связанная с неокантиан-
ской линией в европейской философии и ее 
феноменологическими дериватами, была 
впервые заявлена в работе П. Бергера и Т. Лу-
кмана «Социальное конструирование реаль-
ности» [4]. Идущая от Канта и его последо-
вателей идея приоритетности субъекта, своей 
внутренней активностью творящего образ 
окружающей реальности, преломившись 
в феноменологии, воплотилась в понимании 
социальных практик и институтов как про-
дукта конструирования и в отказе от эссен-
циализма в трактовке социальных явлений 
и процессов. Концепция социально-полити-
ческого конструктивизма стала альтернати-
вой эссенциализму в понимании социаль-
ных структур и институтов, которые стали 

рассматриваться как возникшие и закрепив-
шиеся благодаря интерпретативной и конс-
труктивной деятельности заинтересованных 
в них социальных групп, и потому могущие 
быть переконфигурированными.

Характеризуя социально-политический 
конструктивизм как методологическую па-
радигму, исследователи отмечают, что с этой 
позиции «все знания и, следовательно, ре-
альность как таковая зависят от человечес-
ких практик и создаются во взаимодействиях 
между индивидами и их жизненными мирами, 
а развиваются и передаются преимуществен-
но в социальном контексте» [12; с. 202]. Конс-
труирование — неотъемлемая часть процесса 
познания социальной реальности, поскольку, 
согласно методологии конструктивизма, поз-
навая реальность, субъект наделяет ее смыс-
лами и значениями. Исходя из этих смыслов 
и значений, субъект конструирует реальность 
социальных взаимодействий как реальность 
смысловую, интенциональную, и научается 
жить и взаимодействовать в ней в соответс-
твии со своими представлениями о ней.

Таким образом, то, что воспринимается 
человеком как предзаданная ему объектив-
ная социальная и политическая реальность: 
социальные структуры, институты, норма-
тивные каноны и представления, стереотипы 
восприятия других участников взаимодейс-
твий и их поведения — представляет собой 
совокупность конструктов, в пространстве 
которых только и возможна, согласно конс-
труктивизму, жизнь и деятельность человека 
как социального существа.

В отличие от конструктивистского под-
хода, структурационный подход к изучению 
модернизации (методология структурации 
очерчена Э. Гидденсом) представляет собой 
сочетание структуралистского и деятельнос-
тного подходов. Подобные теории, к которым 
относятся также теория самонаправленности 
А. Этциони, теория социального становления 
П. Штомпки, теория самопроизводящегося 
общества А. Турена и др., рассматривают со-
циальные изменения, в том числе модерниза-
цию, как самообусловленные процессы, про-
исходящие в определенных условиях в силу 
действия внутренних объективных факторов. 
Так, согласно П. Штомпке [14], общество — 
реальность, изменяющаяся по своей природе 
и потому процессуальная, причем источник 
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изменений является эндогенным, поэтому 
вне зависимости от воли субъекта преобра-
зований и даже его наличия общество само 
по себе чревато трансформациями. Деятель-
ность субъектов модернизации лишь вопло-
щает в практике эти эндогенные изменения, 
при этом социальные структуры и обус-
ловливают изменения, и сами благодаря им 
трансформируются [11].

В парадигме конструктивизма, в отличие 
от теорий структурации, социальное взаи-
модействие рассматривается как изначаль-
ное. Институционализация, т. е. закрепление 
на формальном уровне тех или иных устой-
чивых траекторий социального взаимодейс-
твия, приводит к объективации лежащих в их 
основе смыслов и значений в виде институ-
циональных структур определенных конфи-
гураций. Как подчеркивает Н. Н. Равочкин, 
«возникновение любого политико-правового 
института можно рассматривать в качестве 
результата исторического развития общества, 
поскольку его функционал — это прежде все-
го регуляция и обеспечение нормализации 
социальных взаимодействий» [12, с. 204]. 
При этом структурированные институцио-
нальные формы являют собой в представле-
ниях конструктивизма объективированные 
конфигурации идей, понятий, т. е. знаниевые 
конструкты. Они формируются в пространс-
тве социума из устойчивых «опривыченных» 
траекторий социальных взаимодействий, оп-
ределяемых предпочтениями и социальными 
ожиданиями акторов.

Конструирование политических смыслов 
и идей мыслится при этом как процесс опти-
мизации политических институтов с точки 
зрения выполнения ими своей важнейшей 
функции — сохранения устойчивости соци-
ального порядка и предотвращения катаст-
рофических, революционных форм его пе-
реустройства. Таким образом, в парадигме 
социального конструктивизма политические 
институты являются концентрированным 
выражением определенных коллективно 
признанных и принятых смыслов, отвечаю-
щих представлениям членов общества об их 
ценностях и интересах в сфере социального 
и политического порядка.

Социальный конструктивизм генетичес-
ки восходит к неокантианской социологии 
(М. Вебер) и феноменологии, наследуя пред-

ставления о смыслотворческой и конструк-
тивной роли знания. В процессе познания 
коллективным субъектом социальной реаль-
ности она и конструируется на основе фор-
мирующихся через познание смыслов, кото-
рые объективируются как в социальном дейс-
твии, так и в институциональных структурах.

Рациональное познание реализуется в струк-
туре субъектно-объектного разделения, когда 
субъекту его познавательная деятельность ви-
дится как разновидность овладения объектом 
и господства над ним. Так, современные фи-
лософы, социологи, политологи отчетливо со-
знают и признают власть знания как в первую 
очередь возможность контролировать реаль-
ность, ориентироваться в ней и не находиться 
под властью ее объективности.

Социально-политический конструкти-
визм феноменологического толка предпола-
гает для исследователя социальных процес-
сов, институтов и практик позицию «сверху». 
Так, П. Бурдье различает позицию исследую-
щего субъекта как носителя профессиональ-
ной социологической и политологической 
рефлексии, на которой основывается соци-
альное знание, и позицию субъекта разнооб-
разных практик, не обладающего способнос-
тью социальной рефлексии, но ориентирую-
щегося в мире социально-практических вза-
имодействий посредством «нерефлексивного 
когито», неосознаваемого, но закрепленного 
в структурах габитуса [7]. Таким образом, 
П. Бурдье аналогично Э. Гидденсу в его те-
ории структурации утверждает параллелизм 
и взаимосвязанность объективированных 
структур социума и внутрисубъектных не-
осознаваемых структур, на которых основы-
вается непосредственная логика социальных 
практик. Однако отделение исследователей 
как носителей рефлексивного социального 
знания характерно для феноменологичес-
ких и конструктивистских подходов в целом, 
поскольку имеющий дело с рефлексией, ана-
лизом и знанием рассматривается как более 
свободный и осознанный субъект. Таким об-
разом, в целом концепция социально-полити-
ческого конструктивизма исходит из припи-
сывания носителю научной рефлексии пози-
ции «сверху».

В таком понимании методология соци-
ально-политического конструктивизма пред-
ставляет собой парадигму овладения социаль-
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ной реальностью и управления ею не только 
через рациональное познание и подчинение 
ее рациональности в собственном понима-
нии, но и через фактически пересоздание ее 
заново. Тем самым социально-политический 
конструктивизм как концепция общества, по-
литических институтов и власти неотделим 
от попыток и усилий по преображению соци-
альной реальности как овладения ею. Обще-
ство и его институты не просто мыслятся как 
объективированные идеи, они представляют-
ся как обладающие пластичностью вплоть 
до текучести, «жидкости» («жидкое соци-
альное» З. Баумана), и пафосом социального 
конструктивизма является не только иссле-
дование, но и деконструкция старых, неадек-
ватных смыслов и институциональных форм, 
и конструирование новых, соответствующих 
современности, смыслов. На этой концепту-
ально-методологической парадигме основы-
вается политико-конструктивистская модель 
модернизации.

В философско-политических исследо-
ваниях в рамках этой парадигмы речь идет, 
в частности, о политико-проектном констру-
ировании, которое определяется исследовате-
лями как «процесс смыслотворческой и идео-
логической деятельности государства, органов 
власти и управления, политических партий, 
политической и научной элиты, общественных 
организаций» [13, с. 57–58]. Тем самым целью 
конструирования в конечном счете выступает 
«формирование определенной общественно-
политической реальности» [13, с. 45]. Целе-
направленное конструирование со стороны 
правящих элит при этом не исключает и спон-
танных процессов изменений в области поли-
тических идей и общественно-политических 
отношений: как отмечают исследователи, мо-
гут происходить и спонтанные изменения мас-
сового сознания под влиянием изменившейся 
общественно-политической ситуации [1]. Од-
нако наиболее сильное влияние на процессы 
конструирования общественно-политической 
реальности оказывает установленная полити-
ческая система.

Отсюда следует, что модернизация, по-
нимаемая как системное целенаправленное 
изменение общества, вписывается в методо-
логию социального и политического конс-
труктивизма как процесс концептуализации 
преобразований и их осуществления пос-

редством социально-политического проекти-
рования и конструирования. Осуществление 
модернизационных преобразований мыслит-
ся как разработка политическими элитами — 
коллективным субъектом преобразований — 
интегрального проекта новой обществен-
но-политической реальности с дальнейшим 
внедрением этого проекта в экономическую 
и политическую жизнь.

Как мы уже показали выше, такой проект 
предполагает алгоритмизацию шагов и нали-
чие определенных методов осуществления. 
При этом проектирующие и реализующие 
модернизационный проект субъекты (элиты) 
занимают, как было описано, позицию «свер-
ху» в отношении общества, его институтов 
и в целом общественно-политической реаль-
ности, планируя и выстраивая фазы преобра-
зований, определяя их направленность.

При этом возможны три сценария осущест-
вления модернизационных преобразований.

Дирижистский сценарий основывается 
на традиционной для СССР идее активной 
регулирующей позиции государства и власти 
в экономике и политике. Для постсоциалис-
тических обществ и в особенности России 
с ее этакратической цивилизационной спе-
цификой дирижистская модель отношений 
между государством и экономикой гораздо 
ближе и естественнее воспринимается насе-
лением в практической жизни, чем либераль-
ная и неолиберальная. В отличие от дири-
жистской модели экономический либерализм 
и неолиберализм ограничивают участие госу-
дарства в экономике созданием оптимальной 
институционально-правовой среды для осу-
ществления свободных рыночных отноше-
ний в уверенности, что рыночные механизмы 
сами спонтанно будут успешно осущест-
влять регулирование экономических процес-
сов. Таким образом, либерализм и дирижизм 
образуют два полюса осуществления преоб-
разований, между которыми существуют на-
пряженность и противоречия.

Либеральный сценарий модернизации 
в России был опробован в первый пери-
од преобразований — в 90-е годы ХХ века 
и тогда же исчерпал себя в условиях соци-
окультурной среды российского общества 
с традиционным патернализмом и коллек-
тивистской психологией. Позднее стало на-
блюдаться смещение курса преобразований 
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в сторону дирижистского сценария. В насто-
ящее время понимание феномена дирижизма 
в политологии расширилось и распростра-
нилось не только на область экономической 
политики, но и на политическое развитие 
страны в целом. Как отмечают исследовате-
ли, «новые явления в политическом развитии 
России и ее регионов со всей необходимос-
тью актуализируют вопрос об исследовании 
проблематики государственного дирижизма, 
его специфике, области применения, а так-
же получаемого эффекта» [10, с. 104]. Если 
ранее для общественных и экономических 
наук было характерно использование поня-
тия дирижизма в применении к способу регу-
лирования экономики, то в последнее время 
диапазон применения этого понятия стал зна-
чительно шире, что свидетельствует о проис-
ходящих в социальной и политической жизни 
изменениях.

Само по себе это говорит о том, что ак-
тивное участие государства в регулировании 
экономических и социально-политических 
процессов существенно расширилось и ди-
рижистский сценарий из альтернативного не-
олиберальному превратился в главенствую-
щий и ведущий. Государство как макроактор 
в экономике и центральная структура поли-
тики превратилось в доминирующего агента 
в обществе, безальтернативно определяюще-
го стратегию развития.

Традиционно дирижизм ассоциируется 
прежде всего с направляющей и определя-
ющей ролью государства в сфере экономи-
ческих отношений. Согласно Д. Н. Нечаеву, 
«в основе теории и практики дирижизма ле-
жит убеждение, что все экономические про-
блемы могут быть преодолимы политичес-
кой волей» [10, с. 105].

При этом, как показывают некоторые эко-
номические исследования, дирижистская мо-
дель экономического развития в ее современ-
ном виде имеет существенные дефекты, кото-
рые могут приводить к неуспешности разви-
тия производства и экономики в целом. Так, 
согласно Н. А. Алексеевой и В. Г. Корнякову, 
в российской экономике длительное время 
наблюдается дисфункциональность системы 
общественного воспроизводства, неспособ-
ность ни к самообновлению производствен-
ного аппарата, ни к поддержанию достаточ-
ного для устойчивого развития уровня техни-

ко-технологической инновационности даже 
при наличии инвестиций [2]. Исследователи 
объясняют это недостаточной мотивирован-
ностью работников к инновациям и уровню 
производительности [3]. Дирижистская мо-
дель модернизации, продвигаемая «сверху», 
не создает мотиваций для креативных иници-
атив и личной заинтересованности работни-
ков в производственных процессах.

С другой стороны, находясь в корреля-
ции с российской культурной традицией, для 
которой всегда характерно было патерна-
листское отношение к государству, связанные 
с ним социальные ожидания заботы и покро-
вительства со стороны государственной влас-
ти, дирижистская модель реализации пре-
образований оказалась более продуктивной 
ввиду того, что она обеспечивает значитель-
но более высокий уровень государственного 
и правового контроля. Начало нового витка 
модернизации в девяностые годы, иниции-
рованное либерально мыслящей элитой, хотя 
и представляло собой попытку реализации 
дирижистско-конструктивистского либераль-
ного проекта новой социально-политической 
реальности, привело к обрушению механиз-
мов контроля в обществе, не подготовленном 
к системной трансформации, и исчезнове-
нию привычных контролирующих и управ-
ляющих инстанций в виде партийных орга-
нов. Либеральный проект модернизации объ-
ективно оказался одним из факторов масш-
табного вывоза капитала за пределы страны, 
массового снижения уровня жизни и потреб-
ления населения, сращения бизнеса и крими-
нала и других негативных явлений. В этом 
смысле российская либеральная модерни-
зация (90-е годы ХХ века) может считаться 
дирижистской по методам осуществления, 
поскольку попытка либеральных преобразо-
ваний в экономике была инициирована и на-
вязана населению политической элитой — 
в значительной мере в своих групповых эго-
истических интересах.

Модернизация, как и любые направлен-
ные системные изменения, конструирует-
ся и проектируется не только и не столько 
в экономическом и политическом поле, где 
мы можем наблюдать уже ее практичес-
кое воплощение, сколько в пространстве 
символическом, интерпретационном, в ко-
тором общество оперирует пониманием 
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самого себя и происходящих с ним процес-
сов. Овладение этим пространством и воз-
можность контролировать происходящее 
в нем открывает возможность выстраивать 
стратегию модернизации на уровне смыс-
лообразования и интерпретации, привлекая 
и наполняя новыми значениями и смыслами 
символические структуры, сформировав-
шиеся на протяжении истории. При этом, 
согласно О. Ю. Малиновой, ссылающейся 
на М. Эдельмана, «политику следует изучать 
как “символическую форму”» [9, с. 11], ско-
рее, как сферу когниции и интерпретации.

Конструктивистско-дирижистская мо-
дель политической модернизации, пред-
полагающая не «стихийную руку рынка» 
в становлении современного типа эконо-
мики и политики, а осуществление проекта 
преобразований под контролем и стратеги-
ческим влиянием государства и правящей 
элиты, включает в себя контроль над мо-
дернизационными процессами посредством 
конструирования смыслов в символическом 
пространстве, работы с переинтерпретацией 
событий прошлого и представлений о буду-
щем. Работа с символами дает возможность 
«мягкого» вторжения в массовое сознание 
и переформатирование его в направлении, 
позволяющем сохранить в видоизмененной 
форме смыслы и ценности, которые были бы 
деформированы и обесценены вестернизи-
рующей модернизацией. Так, в современной 
консервативной версии российской модер-
низации значительную роль играет символи-
ческая репрезентация прошлого страны как 
победоносного, имперского, державного, на-
полненного масштабными экономическими 
и политическими успехами.

Дирижистско-конструктивистский про-
ект модернизации в социально-политической 
сфере находит выражение в целенаправлен-
ной деятельности по проектированию и конс-
труированию новых, отвечающих потребнос-
тям современности смыслов и воплощению 
их в соответствующих институциональных 
структурах.

Выводы. Политико-конструктивистская 
модель социально-политической модерниза-
ции базируется на теоретических представле-
ниях о социальной реальности как отличаю-
щейся пластичностью и неопределенностью 

собственных характеристик, благодаря чему 
ее возможно трансформировать и конструи-
ровать в рамках тех или иных проектов. Тем 
самым группы и общности, образующие пра-
вящую элиту, полагаются способными к раз-
работке и внедрению в жизнь политических 
проектов, на основе которых осуществляют-
ся достаточно быстрые (в сравнении с эволю-
ционными историческими сроками) и ради-
кальные преобразования институциональной 
структуры.

Поскольку имеет место неразрывная 
связь между объективированными полити-
ческими и социальными институтами с од-
ной стороны и знаниевыми конструкциями, 
социальными представлениями и культур-
ным символизмом с другой, то преобразо-
вания институтов выступают лишь одним 
из компонентов трансформации общего мен-
тального контекста, политической культуры 
и системы символов. Все эти процессы при 
осуществлении быстрых радикальных пре-
образований в рамках проектного конструи-
рования политической системы происходят 
асинхронизированно, в силу чего реализация 
модернизационных проектов становится ма-
лоэффективной.

Список источников

1. Абрамов В. В. Содержание обществен-
ного мнения и его структура // Психология, 
образование: актуальные и приоритетные на-
правления исследований: Материалы Меж-
дународной научно-практической конферен-
ции студентов, магистров, аспирантов, мо-
лодых ученых и их наставников. Тверь: ТГУ, 
2018. С. 10–13.

2. Алексеева Н. А., Корняков В. И. Дири-
жизм и воспроизводственный поворот // Тео-
ретическая экономика. 2015. №1(25). С. 24–35.

3. Алексеев А., Кузнецова Н. Инноваци-
онный потенциал реального сектора: неутра-
ченные иллюзии? // Экономист. 2013. №12. 
С. 12–26.

4. Бергер П., Лукман Т. Социальное конс-
труирование реальности. Трактат по социо-
логии знания. М.: Медиум, 1995. 323 с.

5. Дуреев С. П., Дуреева Н. С. Конструи-
рование социальной реальности в контексте 
современного мирового развития // Вестник 
ЧелГУ. 2016. №3(385). С. 21–25.



197

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 6
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 6

6. Дятченко Л. Я. Социально-технологи-
ческая культура как универсальное основа-
ние эффективной общественной практики 
в XXI столетии // NOMOTHETIKA: Филосо-
фия. Социология. Право. 2007. №1(33). С. 3–9.

7. Иванова Н. А. Пьер Бурдье о науке как 
поле символического производства и роли 
habitus’a в нем // Вестник Томского государс-
твенного университета. Философия. Соци-
ология. Политология. 2012. №4(20). Вып. 1. 
С. 206–219.

8. Кабанов А. В. Социальный конструк-
тивизм: сущность, истоки, версии конструк-
тивистского подхода к знанию // Социум 
и власть. 2021. №2(88). С. 7–17.

9. Малинова О. Ю. Конструирование 
смыслов: Исследование символической по-
литики в современной России. М.: ИНИОН 
РАН, 2013. 420 с.

10. Нечаев Д. Н. К постановке проблемы 
государственного дирижизма в информаци-
онной сфере РФ: региональный уровень // 
Вестник РУДН. Серия: Политология. 2014. 
№1. С. 104–112.

11. Побережников И. В. Модернизация: 
теоретико-методологические подходы // Эко-
номическая история. Обозрение / Под ред. 
Л. И. Бородкина. Вып. 8. М.: Изд-во Московс-
кого университета, 2002. С. 146–168.

12. Равочкин Н. Н. Методологическая роль 
социального конструктивизма для исследова-
ний политико-правовых институтов // Вестник 
Армавирского государственного педагогичес-
кого университета. 2022. №1. С. 201–211.

13. Чекменев Д. С. Конструирование об-
щественно-политического дискурса в сов-
ременной российской публичной политике: 
дис. … д-ра полит. наук: 23.00.02. Пятигорск, 
2020. 400 с.

14. Штомпка П. Социология социальных 
изменений. М.: Аспект Пресс, 1996. 416 с.

References

1. Abramov V. V. Soderzhanie obshhestven-
nogo mnenija i ego struktura [The content of 
public opinion and its structure]. Psihologija, 
obrazovanie: aktual’nye i prioritetnye naprav-
lenija issledovanij: Materialy Mezhdunarodnoj 
nauchno-prakticheskoj konferencii studentov, 
magistrov, aspirantov, molodyh uchenyh i ih 
nastavnikov [Psychology, education: current 

and priority areas of research: Materials of the 
International scientific and practical Conference 
of students, masters, postgraduates, young sci-
entists and their mentors]. Tver’: TGU, 2018. 
Pp. 10–13. (In Russ.).

2. Alekseeva N. A., Kornjakov V. I. Dir-
izhizm i vosproizvodstvennyj povorot [Dirigis-
me and the reproductive turn]. Teoreticheskaja 
jekonomika [Theoretical economics]. 2015; 
1(25): 24–35. (In Russ.).

3. Alekseev A., Kuznecova N. Innovacion-
nyj potencial real’nogo sektora: neutrachennye 
illjuzii? [The innovative potential of the real sec-
tor: unrequited illusions?]. Jekonomist [Econo-
mist]. 2013; (12): 12–26. (In Russ.).

4. Berger P., Lukman T. Social’noe konstru-
irovanie real’nosti. Traktat po sociologii znanija 
[Social construction of reality. A treatise on the 
sociology of knowledge]. Moscow: Medium, 
1995. 323 p. (In Russ.).

5. Dureev S. P., Dureeva N. S. Konstruirov-
anie social’noj real’nosti v kontekste sovremen-
nogo mirovogo razvitija [Constructing social 
reality in the context of modern world develop-
ment]. Vestnik ChelGU [Bulletin of ChelSU]. 
2016; 3(385): 21–25. (In Russ.).

6. Djatchenko L. Ja. Social’no-tehnolog-
icheskaja kul’tura kak universal’noe osnovanie 
jeffektivnoj obshhestvennoj praktiki v XXI sto-
letii [Socio-technological culture as a universal 
basis for effective social practice in the XXI cen-
tury]. NOMOTHETIKA: Filosofija. Sociologija. 
Pravo [NOMOTHETIKA: Philosophy. Sociol-
ogy. Law]. 2007; 1(33): 3–9. (In Russ.).

7. Ivanova N. A. P’er Burd’e o nauke kak pole 
simvolicheskogo proizvodstva i roli habitus’a 
v nem [Pierre Bourdieu on science as a field of 
symbolic production and the role of habitus in 
it]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo univer-
siteta. Filosofija. Sociologija. Politologija [Bul-
letin of Tomsk State University. Philosophy. Soci-
ology. Political science]. 2012; 4(20): 206–219. 
(In Russ.).

8. Kabanov A. V. Social’nyj konstruktivizm: 
sushhnost’, istoki, versii konstruktivistskogo 
podhoda k znaniju [Social constructivism: the 
essence, origins, versions of the constructivist 
approach to knowledge]. Socium i vlast’ [Society 
and power]. 2021; 2(88): 7–17. (In Russ.).

9. Malinova O. Ju. Konstruirovanie smys-
lov: Issledovanie simvolicheskoj politiki v 
sovremennoj Rossii [Constructing meanings: A 



198

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 6
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 6

study of symbolic politics in modern Russia]. 
Moscow: INION RAN, 2013. 420 p. (In Russ.).

10. Nechaev D. N. K postanovke problemy 
gosudarstvennogo dirizhizma v informacionnoj 
sfere RF: regional’nyj uroven’ [On the formula-
tion of the problem of state dirigisme in the in-
formation sphere of the Russian Federation: the 
regional level]. Vestnik RUDN. Serija: Polito-
logija [Bulletin of the RUDN. Series: Political 
Science]. 2014; (1): 104–112. (In Russ.).

11. Poberezhnikov I. V. Modernizacija: teor-
etiko-metodologicheskie podhody [Moderniza-
tion: theoretical and methodological approach-
es]. Jekonomicheskaja istorija. Obozrenie [Eco-
nomic history. Review]. Pod red. L. I. Borodkina 
[In L. I. Borodkin (eds.)]. Issue 8. Moscow: Izd-
vo Moskovskogo universiteta, 2002. Pp. 146–
168. (In Russ.).

12. Ravochkin N. N. Metodologicheskaja 
rol’ social’nogo konstruktivizma dlja issledovan-
ij politiko-pravovyh institutov [The methodolog-
ical role of social constructivism for research of 
political and legal institutions]. Vestnik Armavir-
skogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo uni-
versiteta [Bulletin of the Armavir State Pedagog-
ical University]. 2022; (1): 201–211. (In Russ.).

13. Chekmenev D. S. Konstruirovanie ob-
shhestvenno-politicheskogo diskursa v sovre-
mennoj rossijskoj publichnoj politike: dis. … 
d-ra polit. nauk: 23.00.02 [The construction of 
socio-political discourse in modern Russian pub-
lic policy. Dr. Sci. (Politology) dis.: 23.00.02]. 
Pjatigorsk, 2020. 400 p. (In Russ.).

14. Shtompka P. Sociologija social’nyh iz-
menenij [Sociology of social change]. Moscow: 
Aspekt Press, 1996. 416 p. (In Russ.).

Статья поступила в редакцию 02.11.2023; одобрена после рецензирования 24.11.2023; при-
нята к публикации 14.12.2023.
The article was submitted on 02.11.2023; approved after reviewing on 24.11.2023; accepted for 
publication on 14.12.2023.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Керимов Олег Юрьевич — ассистент кафедры «Социаль-
ные и гуманитарные науки», Южно-Российский государствен-
ный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова.

Россия, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132

Oleg Yu. Kerimov — an assistant at the Department of Social 
Sciences and Humanities, Platov South Russian State Polytechnic 
University (NPI).

132 Prosveshcheniya str., Novocherkassk, Russia



199

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 6
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 6

Научная статья
УДК 37.025
DOI: 10.17213/2075-2067-2023-6-199-210

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПРИРОДА ЗДОРОВЬЯ:
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Аннотация. Целью исследования является установление основных существенных ха-
рактеристик индивидуального здоровья, анализ количественных и качественных индика-
торов и способов измерения уровня индивидуального здоровья, выяснение социокультурной 
природы здоровья как динамического баланса его компонентов.

Методологическую базу исследования представляют альтернативные дисциплинар-
ные и концептуальные подходы к определению понятия «здоровье», среди которых в качес-
тве исходной концептуальной основы используется определение здоровья, данное в «Уста-
ве Всемирной организации здравоохранения». В статье предпринят критический анализ 
этого определения и попытка уточнить его содержание. Применяется метод структур-
но-динамического анализа системы индивидуального здоровья.

Результаты исследования. В понятии здоровья выделены три составных элемента: 
физическое здоровье, психическое здоровье, социальное здоровье. Рассматривается взаимо-
связь между ними, уточняются критерии составных элементов индивидуального здоровья. 
Подчеркивается, что индивидуальное здоровье является комплексным, социокультурным 
феноменом, определяемым социокультурными условиями жизнедеятельности личности. 
При анализе индикаторов индивидуального здоровья доказана ограниченность субъектив-
ных самооценок и самоощущений индивидом состояния своего здоровья. Дана сравнитель-
ная характеристика индикаторов физического, психического и социального здоровья и ме-
тодик их измерения. Установлено, что в структуре индивидуального здоровья его элемен-
ты: физическое, психическое и социальное здоровье — образуют динамический баланс при 
определяющей роли социального здоровья, обусловливающего либо разрушающего предпо-
сылки для формирования полноценного триединого индивидуального здоровья.

Перспективы исследования заключаются в анализе взаимосвязи между индивидуаль-
ным и общественным здоровьем, поскольку индивидуальное здоровье личности существу-
ет не само по себе, а лишь в структуре общественного здоровья, которое образует отде-
льную систему, не сводящуюся к механической сумме индивидуального здоровья всех членов 
определенной социальной общности.

Ключевые слова: здоровье, индивидуальное здоровье, индикаторы здоровья, физичес-
кое здоровье, психическое здоровье, социальное здоровье, личность, здоровый образ жизни
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THE PROBLEM OF BALANCE OF COMPONENTS

Vasiliy S. Lyubchenko1, Aleksandr A. Molokanov2

1Platov South Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, Russia
2Don State Agrarian University, Persianovsky v., Russia

1v.s.lyubchenko@gmail.com, ORCID: 0000-00010583302479, AuthorID RSCI: 372408
2spartak123.molokanov@yandex.ru, ORCID: 0000-0003-1405-6243, AuthorID RSCI: 876840

Abstract. The  purpose  of  the  study is to establish the main essential characteristics of 
individual health, analyze quantitative and qualitative indicators and methods for measuring the 
level of individual health, and clarify the sociocultural nature of health as a dynamic balance of 
its components.

The  methodological  basis  of  the  study is represented by alternative disciplinary and 
conceptual approaches to the definition of the concept of «health», among which the definition of 
health given in the «Charter of the World Health Organization» is used as the initial conceptual 
basis. The article undertakes a critical analysis of this definition and an attempt to clarify its 
content. The method of structural-dynamic analysis of the individual health system is used.

Research  results. The concept of health has three components: physical health, mental 
health, social health. The relationship between them is examined, and the criteria for the 
constituent elements of individual health are clarified. It is emphasized that individual health 
is a complex, sociocultural phenomenon determined by the sociocultural conditions of an 
individual’s life. When analyzing indicators of individual health, the limitations of subjective 
self-assessments and self-perceptions of an individual’s state of health have been proven. A 
comparative description of indicators of physical, mental and social health and methods for 
measuring them is given. It has been established that in the structure of individual health, its 
elements: physical, mental and social health form a dynamic balance with the determining 
role of social health, which determines or destroys the prerequisites for the formation of a full-
fledged triune individual health.

The prospects of the study lie in the analysis of the relationship between individual and public 
health, since individual health does not exist on its own, but only in the structure of public health, 
which forms a separate system that is not reduced to the mechanical sum of the individual health 
of all members of a particular social community.

Keywords: health, individual health, health indicators, physical health, mental health, social 
health, personality, healthy lifestyle
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Введение. Здоровье является главным 
ресурсом индивидуальной и социальной 
жизни, но в то же время оно является и од-
ним из самых уязвимых и хрупких ресурсов, 
поскольку внешняя социальная и природная 
среда постоянно создают множество угроз 
нашему здоровью. При всей важности этой 
категории само это понятие является дис-
куссионным. «В настоящее время насчи-
тывается от 80 до 300 определений терми-
на “здоровье”, отражающих как эволюцию 
представлений о нем во времени, так и его 
качественные признаки с точки зрения той 
или иной науки» [9, с. 51]. В то же время 
точное определение понятия «здоровье» иг-
рает большую роль не только для теории, 
но и для практики организации обществен-
ного здравоохранения, а также для практи-
ки сохранения личностью индивидуального 
здоровья.

Проблема определения здоровья связа-
на с тем, что это явление многофакторное 
и характеризуется комплексом параметров. 
Гипотетически возможно выбирать из этого 
комплекса любые параметры, но тогда мы 
придем лишь к частичным определениям. 
Более продуктивной будет попытка сумми-
ровать различные параметры, как, например, 
это сделал П. И. Калью, который выделил 
шесть признаков здоровья: «1 — нормальная 
функция организма на всех уровнях его ор-
ганизации, нормальное течение физических 
и биохимических процессов, способствую-
щих индивидуальному выживанию и воспро-
изводству; 2 — динамическое равновесие ор-
ганизма и его функций и факторов окружаю-
щей среды; 3 — способность к полноценно-
му выполнению основных функций, участие 
в социальной деятельности и общественно-
полезном труде; 4 — способность организма 
приспосабливаться к постоянно меняющим-
ся условиям существования в окружающей 
среде, поддерживать постоянство внутренней 
среды организма, обеспечивая нормальную 
и разностороннюю жизнедеятельность; 5 — 
отсутствие болезни, болезненных состояний 
либо болезненных изменений; 6 — полное 
физическое и духовное, умственное и соци-
альное благополучие, гармоническое разви-
тие физических и духовных сил организма, 
принцип его единства, саморегуляции и гар-
монического взаимодействия всех органов» 

[2, с. 33–35]. В данном собирательном опре-
делении доминируют физические параметры 
индивидуального здоровья, но слабо выраже-
ны его социокультурные параметры. Кроме 
того, простое эклектическое соединение раз-
ных определений не позволяет выявить сущ-
ность физического здоровья. Эта сущность 
размывается в бесформенном разнообразии 
определений.

Нередко попытки определить эту сущ-
ность сводятся к негативному или отрица-
тельному определению здоровья как отсутс-
твию болезни. В итоге здоровье определя-
ется как состояние организма, противопо-
ложное болезни, обозначающее полноту 
жизненных проявлений человека. С одной 
стороны, эти попытки отражают реальную 
сопряженность двух антиномичных понятий 
«здоровье — болезнь», но отрицательное оп-
ределение, хоть здоровья через отсутствие 
болезни, хоть болезни через отсутствие здо-
ровья, не раскрывает нам сущность ни здо-
ровья, ни болезни. Кроме того, возникают 
дополнительные проблемы с определением 
понятия «болезнь», которые усугубляются 
многообразием видов болезни, ведь здоро-
вье как позитивная ценность является еди-
ничным понятием, а болезнь как негативное 
качество является многообразным. Други-
ми словами, здоровье всегда одно, а болез-
ней существует множество, подобно тому, 
как истина всегда одна, а ложь существует 
во множестве проявлений. Так, например, 
Ю. П. Лисицын дает следующую классифи-
кацию определений болезни: «1. Биологи-
заторские дефиниции, 2. Кибернизаторские 
дефиниции, 3. Энергизаторские дефиниции, 
4. Социологизаторские и психологизаторс-
кие дефиниции» [6, с. 27].

Любая попытка выделения каких-либо 
существенных признаков физического здоро-
вья путем отрицательного определения при-
вела бы нас к неразрешимым затруднениям, 
обусловленным многоликостью и разнообра-
зием болезней.

Методика. В нашей работе на основе 
метода критического анализа наиболее рас-
пространенных подходов к определению 
индивидуального предпринимается попытка 
установить их существенные критерии и эле-
менты индивидуального здоровья, также ана-
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лизируются качественные и количественные 
индикаторы индивидуального здоровья.

Многочисленные проблемы и неудачи 
с выделением главных существенных при-
знаков здоровья, казалось бы, удачно решены 
в определении, данном в Уставе Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ): «Здо-
ровье является состоянием полного физичес-
кого, душевного и социального благополу-
чия, а не только отсутствием болезней и фи-
зических дефектов»1.

В этом определении, во-первых, выделе-
ны три составных элемента здоровья: 1) фи-
зическое благополучие, 2) душевное (психи-
ческое) благополучие и 3) социальное благо-
получие. Структурная целостность здоровья, 
отраженная в определении ВОЗ, безусловно, 
является его большим плюсом. Во-вторых, 
установлен социокультурный статус здоро-
вья как одного из основных прав человека 
и основного фактора мира и безопасности 
народов. И это чрезвычайно ценное допол-
нение, которое придает здоровью статус со-
циальной ценности. В-третьих, это опреде-
ление является положительным, а не отри-
цательным и специально подчеркивает, что 
здоровье не сводится к простому отсутствию 
болезней. И этот момент определения ВОЗ 
также абсолютно уместен.

Неслучайно данное довольно удачное 
определение стало наиболее распространен-
ным в научном дискурсе. Кроме того, оно 
легло в основу многих государственных ра-
мочных законодательных актов, посвящен-
ных медицине и здравоохранению, в том чис-
ле и российских. Однако, нетрудно заметить 
некоторые принципиальные недостатки это-
го определения.

Первый недостаток состоит в том, что 
в этом определении не раскрывается ключе-
вой термин — родовой признак «благополу-
чие». Что такое «благополучие»? В чем вы-
ражается физическое, психическое и соци-
альное благополучие индивида? Это также 
не раскрывается в данном слишком общем 
определении.

Таким образом, в определении здоровья, 
данном ВОЗ, «дьявол скрывается в деталях», 
точнее, в отсутствии достаточно четких и яс-
ных деталей. Оно, безусловно, нуждается 

в конкретизации и уточнении терминов: «фи-
зическое благополучие», «психическое бла-
гополучие» и «социальное благополучие» — 
и в раскрытии взаимосвязей между этими 
тремя компонентами здоровья.

Вторым недостатком определения здо-
ровья ВОЗ является то, что оно представляет 
собой попытку дать понятие только инди-
видуального здоровья отдельного человека, 
но ведь давно уже установлено, что наряду 
с индивидуальным здоровьем существует 
и социальное или общественное здоровье. 
Другими словами, эти категории, хотя и тес-
но связаны и взаимно опосредуют друг друга, 
тем не менее не тождественны. Ввиду взаи-
мосвязи индивидуального и общественного 
здоровья раскрывать их сущность невозмож-
но вне этой взаимосвязи.

Тем не менее, определение здоровья ВОЗ 
может быть принято как исходный пункт для 
дальнейшего концептуального постижения 
сущности здоровья, идущем в направлении 
преодоления данных недостатков. Собствен-
но, этим и занимаются многочисленные спе-
циалисты и исследователи. Часть из них стре-
мится уточнить состав элементов физическо-
го, психического и социального благополу-
чия личности, зафиксировать качественные 
и количественные параметры этого благо-
получия, проанализировать взаимодействие 
трех компонентов индивидуального здоровья 
и, наконец, разработать эффективные спосо-
бы и методики измерения иди диагностики 
индивидуального здоровья. Другие специа-
листы заняты разработкой категории «обще-
ственное здоровье», анализируя его критерии 
и соответствующие этим критериям измери-
тельные и оценочные градации и процедуры. 
Наконец, существует также в современном 
дискурсе направление, стремящееся проана-
лизировать взаимную связь и детерминацию 
индивидуального и общественного здоровья.

В целом все эти многочисленные и раз-
нообразные направления развития концеп-
та «здоровье» в конечном счете направлены 
на создание развернутой научной концепции 
здоровья и на уточнение базового определения 
этого понятия. Опираясь на все эти направле-
ния, постараемся конкретизировать и уточ-
нить понятие и виды «здоровья», его струк-

1 Устав ВОЗ // ВОЗ. Основные документы. 48-е изд-е. Женева: ВОЗ, 2014. 274 с.
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туру и основные факторы, его определяющие 
в контексте нашего исследования. Следует, 
однако, помнить, что формальное установ-
ление структуры индивидуального здоровья 
не раскрывает целиком его социокультурной 
природы. Важно не просто рассмотреть его 
компоненты, но и проанализировать харак-
тер их взаимодействия друг с другом, а также 
выяснить приоритетный, или определяющий, 
компонент в этой структуре. Является ли фи-
зическое здоровье как биологическая основа 
приоритетным элементом здоровья личности 
в целом или, напротив, определяющую роль 
играет его социокультурный компонент?

Результаты. Индивидуальное здоровье 
характеризует состояние отдельного челове-
ка, определяющее эффективное функциони-
рование его в определенной социокультурной 
и природной среде. Если следовать определе-
нию ВОЗ, включает в себя три компонента: 
1) физическое или телесное здоровье, 2) пси-
хическое или душевное здоровье и 3) соци-
альное здоровье. Таким образом, индивиду-
альное здоровье — это не чисто физическое 
биологическое качество, но социально-био-
логическое качество индивидуального че-
ловеческого организма, поэтому в разверну-
том определении индивидуального здоровья 
должна быть отражена реальная связь его фи-
зической, психической и социальной состав-
ляющих. «На уровне человека социальное 
опосредует биологическое, преобразует его, 
следовательно, все состояния человека, в том 
числе состояние здоровья и болезни, нельзя 
понять, оценить лишь на основе биологичес-
ких (естественно-научных) знаний, без учета 
его социальных свойств и качеств» [6, с. 25].

Рассмотрим вначале отдельные компо-
ненты индивидуального здоровья. Чем изме-
ряется «физическое благополучие» организ-
ма? Каковы его основные критерии? Доволь-
но удачным является определение, данное 
Р. А. Юсуповым и В. Г. Двоеносовым: «Под 
физическим здоровьем понимается способ-
ность человека использовать свое физическое 
тело, его органы и системы для самосохране-
ния» [10, с. 259]. Конечно, здесь перечисле-
ны не все возможные критерии физического 
здоровья, но самое важное при определении 
физического здоровья состоит не столько 
в исчерпывающем перечислении его крите-

риев, а в определении его родового признака. 
В определении ВОЗ этот признак определя-
ется термином «благополучие» как состояние 
человеческого организма. Но что же такое 
благополучие? Нам кажется, что смысл фи-
зического благополучия организма состоит 
в его нормальном функционировании, обес-
печивающем его гомеостаз. т. е. способность 
организма как открытой системы, взаимо-
действующей с внешней средой, сохранять 
постоянство своего внутреннего состояния, 
характеристик посредством скоординирован-
ных реакций, направленных на поддержание 
динамического равновесия.

Если говорить о психическом здоровье 
как «благополучии» индивидуальной психи-
ки, то здесь также возможно выделение боль-
шого комплекса критериев, характеризую-
щих различные психические процессы и ка-
чества личности, включая познавательные, 
эмоциональные, волевые и поведенческие 
психические процессы и комплекс личност-
ных качеств. При этом мы столкнемся с за-
дачей различения нормы, патологии и идеа-
ла в формулировке качественных градаций 
и степени развития всех элементов, состав-
ляющих структуру индивидуальной психи-
ки. Чтобы избежать многочисленных затруд-
нений, возникающих в результате попытки 
дать полное, целостное описание психичес-
кого здоровья через гипотетический портрет 
«нормальной», «развитой» индивидуальной 
психики, при определении психического здо-
ровья целесообразно также попытаться вы-
делить некий интегральный критерий психи-
ческой нормы. Р. А. Юсупов и В. Г. Двоеносов 
в качестве такого критерия предлагают спо-
собность индивида к самоконтролю своего 
поведения и в целом своих психических про-
цессов: «Психическое здоровье определяет 
способность человека использовать отображе-
ние внешнего мира, контролировать свои эмо-
ции и поведение, справляться со стрессами 
и использовать их для повышения здоровья» 
[10, с. 260]. Однако, сведение психического 
здоровья лишь к способности самоконтроля 
психики или, шире, к развитому самосозна-
нию личности вряд ли является эффективным 
решением проблемы его определения.

ВОЗ дано следующее определение пси-
хического здоровья: «Психическое здоро-
вье — это состояние психического благопо-
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лучия, которое позволяет людям справляться 
со стрессовыми ситуациями в жизни, реали-
зовывать свой потенциал, успешно учиться 
и работать, а также вносить вклад в жизнь 
общества»2. Данное определение также 
не может считаться полным. В нем вообще 
не раскрыто содержательно ключевое поня-
тие «психического благополучия», а лишь 
указывается на функции, которые обеспечи-
вает психическое здоровье.

В качестве альтернативы этим и другим 
подобным определениям можно предложить 
развитый комплекс личностных качеств, 
обеспечивающих эффективную адаптацию 
индивида к социокультурной среде. Развитые 
социально-позитивные личностные качест-
ва представляют собой устойчивые формы 
организации и функционирования всех пси-
хических процессов индивида (познаватель-
ных, эмоциональных, волевых и поведенчес-
ких) и поэтому являются более надежным 
и адекватным интегральным критерием пси-
хического здоровья, чем степень развитости 
и нормальное функционирование отдельных 
психических процессов индивида. Данный 
критерий более точно отражает динамичес-
кую, социальную природу психического здо-
ровья, поскольку оно не дано каждому чело-
веку от природы, в отличие от физического, 
а является результатом эффективной или ус-
пешной социализации и инкультурации лич-
ности в конкретной социокультурной среде. 
Таким образом, если физическое здоровье 
может быть определено как качество индиви-
да как отдельного биологического организма, 
то психическое здоровье является уже фор-
мируемым в благоприятной социокультурной 
среде в процессе социализации и инкульту-
рации качеством личности как единства био-
логической и социальной индивидуальности 
человека.

Социальное здоровье личности может 
быть определено на стыке ее психического 
здоровья с одной стороны и социальных ус-
ловий ее жизнедеятельности с другой. В зна-
чительной, если не в решающей степени, 
социальное здоровье личности зависит не от 
личности, а от общества, создающего для нее 

более или менее благоприятные условия для 
формирования и сохранения психического 
и физического здоровья, а также для относи-
тельно свободной и эффективной жизнеде-
ятельности. Социальное здоровье личности 
основано с одной стороны на взаимодействии 
социокультурной пластичности человеческой 
психики, а с другой — на исторической дина-
мичности и пластичности социокультурных 
систем, в которых только и возможно форми-
рование и существование личности. Именно 
поэтому критерии социального здоровья явля-
ются исторически и культурно относительны-
ми. Другими словами, в разные эпохи в разных 
цивилизациях и в разных социальных группах 
его конкретные параметры существенно варь-
ируются: то, что, например, было нормой со-
циального здоровья в Античной цивилизации, 
является аномалией в современной Западной 
цивилизации.

Однако, не стоит абсолютизировать мо-
мент относительности критериев социально-
го здоровья. Человеческая природа не только 
пластична, но и универсальна, и поэтому оп-
равданным является стремление сформули-
ровать некоторые универсальные критерии 
социального здоровья. Уместно сделать это 
в виде градации между минимальной и мак-
симальной планками. Минимальная планка 
социального здоровья определяется эффек-
тивной социальной адаптацией личности 
и способностью к эффективной ролевой ком-
муникации и деятельности в конкретной со-
циокультурной среде.

Максимальная планка социального здоро-
вья может быть определена через универсаль-
ные гуманистические критерии: 1) эффектив-
ное удовлетворение нормальных социальных 
и биологических потребностей личности 
(важен также правильный баланс, состоящий 
в приоритете социальных и высших творчес-
ких потребностей над биологическими); 2) эф-
фективная реализация личностью потенциала 
своих задатков и способностей; 3) просоци-
альная, гуманистическая направленность жиз-
недеятельности личности.

Перейдем теперь к анализу баланса ком-
понентов индивидуального здоровья. Этот 

2 Психическое здоровье [Электронный ресурс] // Всемирная организация здравоохранения. Официальный 
сайт. URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response (дата обра-
щения: 17.10.2022).
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баланс, на наш взгляд, носит динамический 
характер в двух смыслах: во-первых, в кон-
тексте индивидуального развития личности 
в процессе ее жизни, во-вторых, в контексте 
исторического развития общества как соци-
окультурной среды, в которой формируется 
и развивается личность. Этот баланс нельзя 
рассматривать как внеисторическую или ста-
тическую систему. Если рассматривать дина-
мическую природу здоровья в историческом 
контексте, то здесь в центре внимания окажет-
ся категория общественного здоровья. Это яв-
ляется предметом отдельной работы, в данной 
статье мы ограничимся анализом баланса ком-
понентов здоровья в контексте индивидуаль-
ного развития личности в процессе ее жизни.

Логика развития индивидуального здоро-
вья в онтогенезе личности, очевидно, состоит 
в том, что в период первоначальных стадий 
социализации и инкультурации личности 
(младенчество, детство) приоритетную роль 
играет физическое здоровье, выступая фун-
кционально-биологическим базисом для 
формирования психического здоровья. В бо-
лее позднем периоде первичной социализа-
ции (подростковый период, ранняя юность) 
на первый план выходит психическое здо-
ровье. Социальное здоровье личности фор-
мируется в завершающей стадии первичной 
социализации и лежит в основе успешной 
вторичной социализации личности. Будучи 
завершающим компонентом индивидуально-
го здоровья, оно придает ему завершенную, 
целостную природу и является диалектичес-
ким снятием и в то же время развитием физи-
ческого и психического здоровья личности.

Дефекты физического здоровья на ранних 
стадиях социализации личности ведут к де-
фектам в психическом здоровье, а дефекты 
психического здоровья деформируют соци-
альное здоровье личности. Все это ведет в ко-
нечном счете к более или менее значительным 
затруднениям в формировании полноценной, 
адаптированной к конкретной социальной 
среде личности. Для коррекции дефектов 
в физическом здоровье и формировании пси-
хического здоровья необходимо использовать 
потенциал социокультурных институтов об-
щества (педагогических и медицинских), ко-
торые способны, при условии их эффективно-
го функционирования обеспечить существен-
ную компенсацию этих дефектов.

Обсуждение. Разобрав по отдельности 
составные элементы индивидуального здоро-
вья, необходимо рассмотреть их взаимосвязь. 
Вначале попытаемся выделить в них некий 
общий интегральный элемент, обусловлива-
ющий их единство. Такой элемент раскрыва-
ет термин «гомеостаз». Гомеостаз выступает 
в физическом здоровье как эффективное при-
способление физического организма к фи-
зической среде. В психическом здоровье го-
меостаз выступает как эффективное приспо-
собление личности к социокультурной среде. 
В социальном здоровье гомеостаз выступает 
как эффективное функционирование личнос-
ти в социальной среде. Другими словами, 
физический гомеостаз — это естественное 
состояние организма, характеризующееся 
его уравновешенностью с окружающей фи-
зической средой. Психологический гомеос-
таз — это развитость всех психических про-
цессов и качеств личности, обеспечивающая 
уравновешенный обмен психологическими 
коммуникациями личности с другими людь-
ми. Социальный гомеостаз — это состояние 
оптимальной социальной жизнедеятельнос-
ти субъекта, уравновешенный обмен взаимо-
действиями между личностью и социальной 
системой.

Дискурс индивидуального здоровья 
не был бы полным, если бы в нем не была 
затронута проблема измерения индивиду-
ального здоровья. Говоря о проблеме изме-
рения индивидуального здоровья, следует 
различать количественные и качественные 
параметры, а также субъективные и объек-
тивные способы измерения. Субъективно 
«индивидуальное здоровье мы оцениваем 
по персональному самочувствию, наличию 
заболеваний, физическому состоянию, тру-
доспособности, личным ощущениям бытия, 
радости жизни и др.» [6, с. 30]. Полагаться 
только на субъективные оценки при опреде-
лении состояния здоровья было бы вряд ли 
оправдано, но и полностью игнорировать 
субъективные самооценки и самоощуще-
ния индивидом состояния своего здоровья 
было бы неверным. Дело в том, что субъек-
тивное ощущение своего состояния здоровья 
может быть как верным, так и ошибочным, 
как в положительную, так и в отрицательную 
сторону, причем как субъективная переоцен-
ка своего состояния здоровья, так и недо-
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оценка могут в различных ситуациях и в за-
висимости от типа личности оценивающего 
играть положительную или отрицательную 
роль в саморегулировании индивидом свое-
го реального состояния здоровья. Роль само-
оценки своего состояния здоровья меняется 
в зависимости от его компонента. Если при 
определении физического здоровья само-
оценка, точнее, самоощущение, играет вто-
ричную роль по отношению к объективным 
оценкам, то при оценке психического и со-
циального здоровья роль самооценки сущес-
твенно возрастает, поскольку объективные 
измерения здесь становятся менее надежны-
ми и более затруднительными. Кроме того, 
в данном случае они носят не количествен-
ный, а качественный характер.

Рассмотрим теперь, возможны ли какие-
то объективные процедуры измерения инди-
видуального здоровья и каковы их оценочные 
критерии и параметры. Здесь нужно диффе-
ренцированно подойти к проблеме. Начнем 
с измерения физического здоровья тела.

Проблема объективного измерения может 
быть решена достаточно эффективно, пос-
кольку практическая медицина давно имеет 
проверенные методики и процедуры измере-
ния основных клинических показателей фи-
зического здоровья, причем физические нор-
мы здоровья на основе многолетней практики 
дифференцированы по полу и возрасту чело-
века. К основным показателям физического 
здоровья относятся в минимальном наборе ко-
личественные параметры нормы: пульс, дав-
ление, состав крови и мочи и т. п. В расширен-
ном наборе комплекс показателей физическо-
го здоровья включает в себя соответствующие 
нормы деятельности других систем и органов 
человеческого организма [4].

Количественное измерение психического 
здоровья, в отличие от физического, не только 
крайне затруднительно, но и вряд ли целесо-
образно, поэтому относительно объективные 
оценки индивидуального психического здо-
ровья могут быть только качественными. Кро-
ме того, поскольку при оценке психического 
здоровья с одной стороны возрастает роль са-
мооценки, а с другой возрастает и опасность 
неадекватности этой самооценки, постольку 
такая оценка может быть дана только внешни-
ми наблюдателями, причем квалифицирован-
ными специалистами (психологами, психиат-

рами, психотерапевтами, психопатологами), 
и желательно, чтобы это был не один специа-
лист, а консилиум специалистов.

В целом в медицинской практике соот-
ветствующие методики оценки и диагности-
ки психического здоровья давно отработаны, 
успешно применяются и совершенствуются. 
Вообще в научном дискурсе существует мно-
жество версий наборов критериев или при-
знаков психического здоровья, используемых 
для диагностики пациентов.

По мнению С. Ю. Головина, необходимо 
установить четыре критерия:

1) объективность познавательных обра-
зов и адекватность поведенческих реакций;

2) способность адаптации к микросо-
циальной среде;

3) зрелость эмоционально-волевой сфе-
ры личности;

4) рациональное планирование жизнеде-
ятельности [10].

Список, который предлагают Н. Д. Лако-
сина и Г. К. Ушаков, гораздо подробнее:

1) причинная обусловленность психических 
явлений, их необходимость, упорядоченность;

2) соответствующая возрасту человека 
зрелость чувств;

3) постоянство места проживания;
4) максимальное приближение субъек-

тивных образов к отражаемым объектам 
действительности;

5) гармония между отражением обстоя-
тельств действительности и отношением че-
ловека к ней;

6) соответствие реакций (как физичес-
ких, так и психических) силе и частоте вне-
шних раздражителей;

7) критический подход к обстоятельс-
твам жизни;

8) способность к самоуправлению пове-
дением в соответствии с нормами, устано-
вившимися в различных коллективах;

9) адекватность реакций на обществен-
ные обстоятельства (социальную среду);

10) чувство ответственности за потомс-
тво и близких членов семьи;

11) чувство постоянства и идентичности 
переживаний в однотипных обстоятельствах;

12) способность изменять поведение в за-
висимости от смены жизненных ситуаций;

13) самоутверждение в коллективе (обще-
стве) без ущерба для остальных его членов;
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14) способность планировать и осущест-
влять свой жизненный путь [5].

ВОЗ предлагает семь критериев психи-
ческого здоровья:

1) идентичность. Осознание своего физи-
ческого и психического «Я», ощущение его 
постоянства и непрерывности;

2) постоянство переживаний. Идентич-
ность внутренних ощущений в однотипных 
или похожих жизненных ситуациях;

3) самооценка. Критичность к себе и сво-
ей собственной психической продукции (де-
ятельности) и её результатам;

4) адекватность. соответствие психичес-
ких реакций (адекватность) силе и частоте 
средовых воздействий, социальным обстоя-
тельствам и ситуациям;

5) социальная адаптация. Способность са-
моуправления поведением в соответствии с со-
циальными нормами, правилами, законами;

6) реализованность. Способность плани-
ровать собственную жизнедеятельность и ре-
ализовывать эти планы;

7) гибкость. Способность изменять спо-
соб поведения в зависимости от смены жиз-
ненных ситуаций и обстоятельств 3.

Все эти списки, более или менее раз-
вернутые, по сути, достаточно произволь-
ны, но тем не менее они достаточны для 
адекватной диагностики состояния пси-
хического здоровья конкретного человека. 
В то же время, поскольку оценку психичес-
кого здоровья личности проводят другие 
личности, пусть и специалисты, полностью 
исключить элементы сознательного или 
бессознательного произвола или медицинс-
ких ошибок невозможно. Кроме того, с уче-
том регулярно переживаемых всеми людь-
ми психологических стрессов и колебаний 
психологического состояния, а также мно-
гочисленных прошлых и текущих психо-
логических травм трудно найти абсолютно 
психически здоровых людей, поэтому при 
попытках внешнего измерения психичес-
кого здоровья можно говорить лишь об от-
носительных, обобщенных, статистически 
усредненных качественных параметрах, 
доступных внешнему наблюдению.

С объективным измерением социально-
го здоровья личности дело обстоит, с одной 
стороны, сложнее, поскольку здесь наиболее 
велика роль самооценки. Принято здесь ис-
пользовать процедуры внешнего качествен-
ного измерения самооценки методами эм-
пирических социологических опросов. При 
этом, несмотря на множество технических 
и теоретических проблем и трудностей про-
ведения таких опросов, а также несмотря 
на принципиальную ограниченность эмпи-
рической базы таких опросов, их результаты 
в целом дают вполне определенное представ-
ление о самооценке опрошенными своего 
социального самочувствия как показателя 
социального здоровья [3].

С другой стороны, сделать такую оценку 
легче, поскольку можно установить вполне 
определенные количественные параметры 
социальных условий жизнедеятельности 
личности, прежде всего в части удовлетворе-
ния базовых физиологических и нормальных 
социальных потребностей личности [7].

Поскольку в нашем анализе баланса ком-
понентов индивидуального здоровья была 
установлена приоритетность социального 
здоровья, как вершины его развития и как 
элемента, обеспечивающего интеграцию всех 
компонентов здоровья в целостную структуру, 
постольку следует признать определяющее 
значение для формирования полноценного 
индивидуального здоровья благоприятной 
социокультурной среды, такой среды, в кото-
рой существуют необходимые для свободного 
и всестороннего развития каждой личности 
экономические, социальные, культурные, ду-
ховные условия. Ключевую роль в системе 
этих условий играют эффективные гуманис-
тически ориентированные общественные пе-
дагогические системы и институты, а также 
система общественного здравоохранения. 
Напротив, при неблагоприятной социокуль-
турной среде формирование полноценного 
индивидуального здоровья крайне затруднено. 
Даже исходный базис физического здоровья 
деформируется в неблагоприятной социокуль-
турной среде, не говоря уже о деформациях 
психического и социального здоровья.

3 Психическое здоровье и психосоциальное развитие детей: доклад Комитета экспертов ВОЗ (на совеща-
нии, состоявшемся в Женеве с 9 по 15 ноября 1976)  [Электронный ресурс] // Всемирная организация здравоох-
ранения. Официальный сайт. URL: https://iris.who.int/handle/10665/91771 (дата обращения: 17.10.2022).
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Заключение. Индивидуальное здоровье 
включает в себя три элемента: физическое 
здоровье, психическое здоровье и социаль-
ное здоровье. Сущностью индивидуального 
здоровья во всех трех его составляющих ком-
понентах (физическом, психическом и соци-
альном здоровье) является эффективный го-
меостаз с окружающей природной, физичес-
кой и социокультурной средой.

Индивидуальное здоровье — это не чис-
то физическое биологическое качество, но со-
циально-биологическое качество индивиду-
ального человеческого организма [1, с. 7], 
поэтому в развернутом определении инди-
видуального здоровья должна быть отражена 
реальная связь его физической, психической 
и социальной составляющих.

При измерении уровня физического здоро-
вья определяющее значение играют количес-
твенные индикаторы, дифференцированные 
по полу и возрасту. При измерении уровня пси-
хического здоровья доминируют качественные 
индикаторы, характеризующие степень разви-
тия личностных качеств, дифференцированные 
по полу и возрасту. При измерении уровня со-
циального здоровья необходимо сочетание объ-
ективных количественных социальных индика-
торов и качественных индикаторов самоощу-
щения личности. Эффективные комплексные 
индикаторы уровня индивидуального здоровья 
могут быть основой эффективной политики го-
сударства в области здравоохранения.

Поскольку в основе индивидуального 
здоровья лежит динамический баланс физи-
ческого, психического и социального здоро-
вья, формирующийся только в благоприят-
ных социокультурных условиях, постольку 
можно говорить о социокультурной природе 
этого здоровья.
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Аннотация. Цель исследования. В центре внимания — нравственно противоречивый 
характер войны, который раскрывается совокупным опытом русской философии, начиная 
от В. С. Соловьева.

Методология исследования базируется на традициях русской философской мысли.
Результаты исследования. Трагизм является наиболее адекватным понятием для 

выражения этой противоречивости войны, характерной для русской философии, пос-
кольку он позволяет избежать крайностей пацифизма и милитаризма. Уточняются 
различные смыслы трагического, принятые в русской философии. Трагизм войны свиде-
тельствует о ее неизбежности при неустранимости нравственных мук совести. Пока-
зано, что отношение к войне в русской философии определится не политическими, эко-
номическими, а нравственно-онтологическими аргументами. Нравственный трагизм 
войны обусловлен онтологической ситуацией «болезни бытия», и поэтому трагичес-
кая суть войны — это трагическая суть больного бытия. Делается вывод о том, что 
данное воззрение делает пацифистскую идеологию не только нежелательной, но более 
того — вредной и опасной, так приводит не к прекращению войны, но к «худшему греху 
самоубийства».
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Abstract. The purpose of the study. The focus is on the morally contradictory nature of war, 
which is revealed by the cumulative experience of Russian philosophy, starting from V. S. Solovyov.

The research methodology is based on the traditions of Russian philosophical thought.
Research result. Tragicism is the most adequate concept to express this inconsistency of war, 

characteristic of Russian philosophy, since it allows us to avoid the extremes of pacifism and 
militarism. The various meanings of the tragic, accepted in Russian philosophy, are clarified. The 
tragedy of war testifies to its inevitability given the inevitability of moral pangs of conscience. It is 
shown that the attitude to war in Russian philosophy will be determined not by political, economic, 
but by moral and ontological arguments. The moral tragedy of war is determined by the ontological 
situation of the «sickness of existence», and therefore the tragic essence of war is the tragic essence 
of sick existence. It is concluded that this view makes pacifist ideology not only undesirable, but 
moreover harmful and dangerous, leading not to the end of the war, but to the «worst sin of suicide».

The prospects for the study lie in further understanding the phenomenon of war in Russian 
philosophy.

Keywords: war, Russian philosophy, pacifism, militarism, morality, tragedy, tragedy of 
conscience, sinful necessity, «disease of existence»

For citation: Malakhatkin E. O. Between pacifism and militarism: Russian philosophers about 
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Введение. Интерес к осмыслению фено-
мена войны в традициях русской философии 
неуклонно возрастает. Однако, необходимо 
отметить, что в общем контексте исследо-
ваний русской философии ситуация в этой 
области выглядит неравномерно. После сим-
волического возвращения известного «фило-
софского парохода» на родину в начале 90-х 
гг. наследие русской философской мысли 
предстало в полном объеме и богатстве. Сре-
ди приоритетных философских тем высту-
пили философия всеединства, софиология, 
имяславие, философия хозяйства, философия 
любви, русский космизм, иными словами, тот 
пласт русской религиозной мысли, который 
был практически неизвестен отечественному 
читателю советского периода.

Конечно, специалисты по русской фи-
лософии были хорошо знакомы и с воззре-
ниями русских философов на войну, однако 
в контексте общей либеральной направлен-
ности гуманитарных наук этого периода этот 
пласт практически оставался в тени. Следу-
ет назвать исследования А. А. Скворцова, 
Л. Э. Сутягиной, С. В. Корнилова, В. П. Рим-
ского, С. Н. Борисова, И. А. Бобровой, 
Е. В. Громова, Е. А. Громовой, С. Н. Климова, 
Е. К. Маминой, В. В. Сидорина, А. В. Соло-
вьева, Н. В. Чекера, А. М. Ипатова и др., пос-
вященные этическим, антропологическим, 
религиозным, историософским аспектам ос-
мысления войны в русской философии [2; 4; 
5; 11; 12; 15; 17; 18; 24]. В центре внимания 
этих и других исследователей были класси-



213

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 6
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 6

ки русской философии Ф. М. Достоевский, 
Л. Н. Толстой, В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, 
И. А. Ильин, С. Н. Булгаков, В. В. Розанов, 
Е. Н. Трубецкой, В. Ф. Эрн, а также отечест-
венные теоретики войны А. А. Керсновский 
и А. Е. Снесарев.

В связи с резким обострением геополи-
тического противостояния России и Запада 
в последнее время, особенно с началом СВО, 
закономерным образом значительно усилил-
ся интерес к тому, что русские философы ду-
мали о войне, как ее объясняли, какие пред-
лагали меры для умиротворения [3; 8; 13; 19; 
29]. Для многих оказалось неожиданным, что 
русские философы не были пацифистами 
в том привычном смысле, сформированным 
западной парадигмой, и что, например, идеи 
Л. Н. Толстого о ненасилии были в общем-
то маргинальными и подверглись серьезной 
и практически единодушной критике со сто-
роны главных представителей русского рели-
гиозно-философского ренессанса. В совре-
менных условиях это следует осмыслить за-
ново, поскольку пацифистская аргументация, 
в том числе и со ссылкой на Л. Н. Толстого, 
звучит сегодня довольно часто.

Если русские философы не были паци-
фистами, то они не были и милитаристами 
тоже в привычном смысле как сторонники 
и проповедники войны. Е. А. Громова, про-
анализировав миротворческие идеи в русской 
философии начала XX века, заключает: «Рус-
ская философская мысль дала эвристически 
ценное толкование многих противоречий 
в миротворчестве, не переходя из крайности 
классического непротивленческого пацифиз-
ма в крайность воинственного милитаризма» 
[5, с. 149]. Данная точка зрения представля-
ется нам вполне взвешенной и объективной, 
раскрывающей реальное отношение русских 
философов к войне.

К сожалению, сегодня часто можно ус-
лышать обвинения в милитаризме, в аполо-
гии и оправдании войны в случае, если име-
ет место философская рефлексия над ней. 
В этом сложном и довольно болезненном 
вопросе следует избегать крайностей. Для 
этого необходима максимально достоверная 
и объективная реконструкция воззрений рус-
ских философов относительно тех или иных 
аспектов, связанных с осмыслением феноме-
на войны.

Трагизм в русской философии. Про-
граммным тезисом русской философии войны 
можно считать слова Н. А. Бердяева: «Войну 
можно принять лишь трагически-страдаль-
чески. Отношение к войне может быть лишь 
антиномическое. Это — изживание внутрен-
ней тьмы мировой жизни, внутреннего зла, 
принятие вины и искупления. Благодушное, 
оптимистическое, исключительно радостное 
отношение к войне не допустимо и безнравс-
твенно. Мы войну и принимаем, и отвергаем. 
Мы принимаем войну во имя ее отверже-
ния. Милитаризм и пацифизм — одинаковая 
ложь. И там, и здесь — внешнее отношение 
к жизни. Принятие войны есть принятие тра-
гического ужаса жизни. И если в войне есть 
озверение и потеря человеческого облика, 
то есть в ней и великая любовь, преломлен-
ная во тьме» [16, с. 294].

В этом высказывании, проникнутом ду-
хом Ф. М. Достоевского, выделяются два 
ключевых понятия: трагическое и антино-
мическое. Вместе они образуют не просто 
философский контекст осмысления войны, 
но нравственно-философский, поскольку 
именно нравственное измерение, сконцен-
трированное в понятие трагического, пред-
ставляет собой своеобразие русского отно-
шения к жизни вообще, частным случаем 
которого является и отношение к войне. Что-
бы удержать это противоречие в единстве, 
не скатившись ни в чистый трагизм, ведущий 
к уныло-пессимистическому мироотвер-
жению, ни в чистый антиномизм, ведущий 
к скептицизму и агностицизму (в кантовском 
смысле), нужна большая нравственная сила 
мысли. Именно этим русские философы об-
ладали более всего. В целом это соотвествует 
этикоцентричной установке русской филосо-
фии как ее типологической характеристике.

Н. А. Бердяев был философом, которо-
му с исключительной силой было присуще 
чувство трагического. Он делает его основой 
своей философской оптики, сквозь которую 
смотрит на жизнь и войну. В своем исследо-
вании Л. Э. Сутягина отмечает: «Важный ас-
пект, который затронул Бердяев, — трагедия 
человеческой жизни в столкновении ценнос-
тей разного порядка. Эта трагедия коренится 
в свободном выборе между Отечеством и лю-
бовью к ближнему, человечеству, культуре 
и просто к самому себе. Для христианина — 
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это трагедия вдвойне. Бердяев беспристрас-
тно вскрыл трагическую суть войны» [24, 
с. 162–163].

Здесь необходимо уточнить понятие 
трагического как нравственной, а не только 
эстетической категории, маркирующей оп-
ределенные жанры искусства. Для русской 
философской культуры в целом характерен 
трагический антиномизм жизни и смерти, 
восприятие самой жизни в целом как тра-
гического события, а не только как различ-
ных отдельных трагических событий в жиз-
ни, среди которых война — самое ужасное. 
Именно такая оптика восприятия трагическо-
го позволит более адекватно понять и нравс-
твенный смысл войны, и ее возможное 
нравственное оправдание, характерное для 
русской философской традиции. Речь идет 
именно о нравственном оправдании, пос-
кольку само оправдание чего-то часто счи-
тается безнравственным, так как оправды-
ваются вещи недостойные, неблаговидные, 
пустые, легкомысленные. Нравственное же 
оправдание трагично по своей сути, посколь-
ку оно касается предельно тяжелых или, как 
говорится в русской философской традиции, 
«проклятых вопросов», к числу которых, не-
сомненно, относится и война.

Восприятие нравственного трагизма 
жизни можно обнаружить во многих рабо-
тах русских философов, в том числе в статье 
С. Л. Франка «Светлая печаль», посвященной 
А. С. Пушкину. В ней философ говорит, что 
«отсутствие восприимчивости к трагизму 
человеческой жизни есть бесспорный при-
знак духовной поверхностности» [28, с. 466]. 
С этим критерием он анализирует поэзию 
Пушкина, находя в ней «нечто вроде фило-
софии трагизма человеческой жизни» [28, 
с. 469] и заключая, что «чувство трагизма 
жизни есть, по меньшей мере, один из глав-
ных, доминирующих мотивов его поэзии» 
[28, с. 467]. Чувство трагизма — это много-
мерное глубинное мировосприятие; оно вы-
звано не только острым переживанием смер-
ти, но и чувствами горечи, разочарования, 
одиночества, пустоты, угрызений совести. 
И все это обнаруживается в поэзии Пушкина.

Безусловно, трагизм более всего связан 
со смертью, но смерть не является единс-
твенным и высшим трагическим событием. 
В русской философии разрывается этот су-

ществующий детерминизм причинно-следс-
твенной связи смерти и трагизма. Г. Флоров-
ский хорошо это показывает в статье «Вос-
кресение жизни»: «Физическая смерть чело-
века — не отдельное “природное явление”, а, 
скорее, зловещее клеймо изначальной траге-
дии» [27, с. 255]. Иначе — трагедия изначаль-
на; это очень важная констатация: смерть ее 
не создает, но, являясь «клеймом», она свиде-
тельствует о трагедии. Это не умаление тра-
гизма смерти, но восстановление ценностной 
иерархии бытия.

Другой крупный религиозный философ 
В. В. Зеньковский утверждает, что «христи-
анство по существу есть восприятие трагиз-
ма в мире». Он раскрывает смысл трагизма, 
который оказывается весьма отдаленным 
от житейского его понимания. «О трагизме 
можно серьезно говорить, — пишет Зеньков-
ский, — именно при одновременной налич-
ности силы и увядания, красоты и уродли-
вых извращений, взаимопомощи и жестокой 
борьбы за существование» [6, с. 205]. При 
этом он делает важное замечание о том, что 
трагизм не ведет ни к пессимизму, ни к опти-
мизму, поскольку первый опровергается тем, 
что мир жив и прекрасен, а второй тем, что 
в мире есть непреходящие болезни, смерть 
и страдания.

В духе В. В. Зеньковского говорит 
и Н. А. Бердяев о том, что «нравственная 
жизнь — трагична. Ибо само возникновение 
добра и зла было уже страшной трагедией» [1, 
с. 236]. Это глубинное понимание этики, в ко-
торой добро и зло — не просто моральные кате-
гории, а трагический выбор человека. «Жизнь 
есть трагедия, великая очистительная жерт-
ва — это религиозное сознание, которое пы-
тался заглушить и притупить эволюционизм 
своими надеждами на будущий мир и всеоб-
щее счастье», — утверждает и С. Н. Булгаков, 
сохраняя общую нравственную тональность 
русской философии [16, с. 353].

Важным также является тезис из приве-
денного выше программного высказывания 
Н. А. Бердяева «принятие войны есть при-
нятие трагического ужаса жизни». Принято 
говорить об «ужасе смерти», здесь же речь 
идет о жизни, и причем не о различных «ужа-
сах», которые сопровождают жизнь, но об 
ужасе самой жизни как таковой. Ужас также 
не связан непосредственно со смертью, как 
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и трагизм, он, скорее, свидетельствует об из-
начальном состоянии бытия. В определенном 
смысле аналитика ужаса, предпринятая Бер-
дяевым, предваряет дальнейшую фундамен-
тальную рефлексию над ним в экзистенци-
альной философии.

Об «ужасах жизни» много и глубоко 
размышлял Л. Шестов. В книге «Киргегард 
и экзистенциальная философия» он пишет: 
«Пред нами, людьми XX столетия, вопрос 
стоит так же, как он стоял пред древними: 
откуда грех, откуда связанные с грехом ужа-
сы жизни?» [30, с. 10]. Согласно его логике 
не смерть есть причина ужаса, но грех, т. е. 
поврежденность жизни. Есть еще одна при-
чина ужаса — то, что Достоевский называл 
«всемством»: «от всемства, к которому нас 
призывает наш разум, пришли на землю все 
ужасы бытия» [30, с. 21].

В этой логике война есть не первый 
и не последний ужас жизни, но тот ужас, 
который создается изначальной поврежден-
ностью бытия. Причина пацифизма в том, 
что люди не принимают не только войну, они 
не могут принять ту глубинную причину, ко-
торая ее порождает. А поскольку, как говорит 
Шестов, «люди отворачиваются от ужасов 
жизни и довольствуются “утешениями”» [30, 
с. 18], то «отворачивание» от войны носит 
одну из наиболее сильных форм протеста 
против войны, то есть пацифизма.

Эти точки зрения русских философов до-
статочно ярко иллюстрируют мысль о том, 
что не только смерть создает трагизм жизни, 
что жизнь трагична и до, и вне смерти, она 
трагична по существу, поскольку человек — 
существо не только смертное, но нравствен-
ное, вынужденное делать мучительный вы-
бор между добром и злом. Данный критерий 
представляется крайне важным при воспри-
ятии войны как трагического события, пос-
кольку позволит увидеть саму войну как про-
явление изначального трагизма жизни. Это 
избавляет от пацифистской абсолютизации 
зла войны и дает возможность проанали-
зировать это событие в его реальных исто-
ках, сущности и нахождения действенных, 
а не утопических способов преодоления.

«Болезнь бытия» — исток нравствен-
ного трагизма войны. В. С. Соловьев в кни-
ге «Оправдание добра» посвящает войне 

отдельную главу «Смысл войны», в которой 
называет международную вражду, выража-
ющуюся в войнах, «хронической болезнью 
человечества» [22, с. 463]. Это масштабный 
взгляд на уровне всей истории человечества, 
от самых ее истоков, он позволяет увидеть, 
что «нравственное расстройство внутри че-
ловечества» делает войну и неизбежной, 
и необходимой, и даже полезной. Весьма 
емко и образно философ выражает эту мысль 
в таких словах: «И пока Каиновы чувства 
не исчезли в сердцах людей, солдат и городо-
вой будут не злом, а благом» [22, с. 482].

В этом смысле, признавая безусловное 
зло войны, необходимо также видеть и нечто 
в ней положительное. Данная противоречи-
вость не позволит абсолютизировать только 
лишь один «темный» аспект войны, который 
может привести не к ее действенному преодо-
лению, а лишь к отвлеченному отрицанию, 
не имеющему никакой пользы. Эта проти-
воречивость безусловно трагического харак-
тера, поскольку свершается не только на те-
оретическом уровне, но на нравственном, 
имеющем практический выход в поступок. 
В. С. Соловьев следующим образом характе-
ризует эту нравственную противоречивость 
войны: «Война была прямым средством для 
внешнего и косвенным средством для внут-
реннего объединения человечества. Разум за-
прещает бросать это орудие, пока оно нужно, 
но совесть обязывает ста раться, чтобы оно 
перестало быть нужным и чтобы естествен-
ная организация разделенного на враждую-
щие части человечества действительно пе-
реходила в его нравственную, или духовную, 
организацию» [22, с. 74–75].

В «Трех разговорах» эта нравственная 
противоречивость войны выражена В. С. Со-
ловьевым с наибольшей полнотой: «Да в том, 
что война не есть безусловное зло и что мир 
не есть безусловное добро, или, говоря про-
ще, что возможна и бывает хорошая война, 
возможен и бывает дурной мир» [23, с. 651]. 
Данная позиция выступает против односто-
ронней абсолютизации пацифизма или ми-
литаризма, но позволяет более гибко и тонко 
отнестись всегда к противоречивой, много-
мерной реальности.

Родоначальник русской философии всее-
динства оказал значительное влияние на все 
дальнейшее развитие религиозно-философс-
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кой мысли в России. Это касается и его анто-
нимичного отношения к войне, которое воз-
можно лишь в нравственном контексте. И это 
особенность русской философии войны — 
рассматривать ее прежде всего как духовное, 
нравственное явление, а не геополитическое, 
геоэкономическое и т. д.

В целом отношение к войне, принятое 
в русской философии и жизни, нельзя от-
рывать от ценностного мировосприятия, ха-
рактерного для фундаментальных духовных 
первооснов русской культуры. Хорошо их 
выразил Н. Ф. Федоров в своих детских вос-
поминаниях: «От детских лет сохранились 
у меня три воспоминания: видел я черный-
пречерный хлеб, которым питались крестья-
не в какой-то, вероятно, голодный год. Слы-
шал я в детстве объяснение войны, которое 
привело меня в страшное недоумение: “на 
войне люди стреляют друг в друга!” Наконец, 
узнал я не о том, что есть и неродные, чужие, 
а о том, что сами родные — не родные, а чу-
жие» [25, с. 161].

В этих словах глубоко выражено русское 
мировоззрение, которое воспринимает бытие 
как трудное, трудовое бытие, поскольку в нем 
всегда стоит важнейший и актуальный воп-
рос о хлебе насущном, вопрос о человеческой 
розни, вражде, небратстве. То, что поразило 
Федорова в детстве, обусловлено не только 
именно его личными тяжелыми условиями 
существования, это вообще исконная суть 
русской жизни, более того, не только русской, 
а вообще так таковой, и русские мыслители 
реагируют на это теми проектами, которые 
могут каким-то образом преодолеть эти изна-
чальные «онтологические дефекты» сущест-
вования, или в терминологии русских фило-
софов «болезнь бытия». Собственно «фило-
софия общего дела» Федорова и «философия 
всеединства» и были теми проектами русской 
философии, которые произошли из глубин са-
мой жизни, ее первоочередных духовных за-
просов, а не были рождены лишь в тиши каби-
нетной-теоретической философии.

Именно здесь и формируется отношение 
к войне в русской философии, которое также 
исходит не из политических, а нравственно-
онтологических аргументов. Нравственный 
трагизм войны обусловлен нравственным 
трагизмом «болезни бытия». Трагическая 
суть войны — это трагическая суть больно-

го бытия. Понимание этого положения вещей 
делает пацифистскую идеологию не толь-
ко нежелательной, но более того вредной 
и опасной, о чем, например, пишет Н. О. Лос-
ский: «Война есть великое зло. Но проповедь 
безоглядного пацифизма, призывающего 
к отказу от воинской повинности, могла бы 
в случае успеха ее в какой-либо стране при-
вести к разрушению государства и хаотичес-
кой анархии, которая страшнее всякой вой-
ны. Таким образом, отвлеченный пацифизм, 
не считающийся с конкретными условиями 
сложной исторической обстановки, есть зло 
еще большее, чем война» [14, с. 368].

Здесь очень важно словоупотребление 
«отвлеченный пацифизм», который, по сути, 
есть разновидность «отвлеченных начал», 
фундаментальную критику которых осущес-
твил В. С. Соловьев. «Под отвлеченными 
началами, — пишет он, — я разумею те час-
тные идеи (особые стороны и элементы все-
единой идеи), которые, будучи отвлекаемы 
от целого и утверждаемы в своей исключи-
тельности, теряют свой истинный характер и, 
вступая в противоречие и борьбу друг с дру-
гом, подвергают мир человеческий в то со-
стояние умственного разлада, в котором он 
доселе находится» [1, с. 586]. Именно этим 
принципом пользуется Н. О. Лосский, когда 
говорит о «частичном добре», нарушающем 
гармоническое соотношение с другими вида-
ми добра и поэтому преувеличенном, веду-
щим не к торжеству добра в конечном счете, 
а к еще большим бедствиям. Таков именно 
отвлеченный пацифизм. Но возникает воп-
рос: может ли пацифизм в принципе быть 
другим?

Как глубоко парадоксальное и проти-
воречивое в нравственном отношении яв-
ление воспринимает войну Л. П. Карсавин, 
называя ее «греховной необходимостью» 
или «злой необходимостью грешного бы-
тия». Он задается вопросом: неизбежны ли 
в государстве насилие, кары, войны, и от-
вечает на него положительно. Но это не оп-
равдывает войну нравственно и религиоз-
но, и убийство человека все равно остается 
грехом, будь это смертная казнь или поле 
боя. В то же время если государство отка-
зывается от военных действий в случае их 
необходимости, если бездействует, то впа-
дает в «худший грех самоубийства».
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Более того, нравственно положительное 
значение войны, согласно Карсавину, заклю-
чается в том, что, «В войне… совершает-
ся и такое великое добро, как жертва своею 
жизнью за других. Поэтому, если государство 
отказывается от войны во имя правды так, 
что оно отказывается от защиты и осущест-
вления своей правды, оно лжет и отказыва-
ется во имя бездействия, т. е. совершает грех 
не меньший, чем война» [9, с. 427]. Жертва 
как «великое добро» есть нравственное оп-
равдание войны, но не в плане ее фактическо-
го бытия как такового, предполагающим гре-
ховное деяние убийства другого, но в плане 
совершаемого высшего нравственного пос-
тупка, созданного условиями войны.

Как мощный факт духовного возрожде-
ния России воспринимает войну еще один 
крупный русский философ С. Н. Булгаков. 
Он пишет: «Совершился великий и в сво-
ем значении потрясающий факт: мы опять 
поверили в Россию! И этому духовному воз-
рождению обязаны мы священной войне 
и смиренной жертвенности великого русско-
го воинства. Мы снова осязательно увидели 
духовную красоту русской души; на фоне 
цивилизованного варварства, доселе гипно-
тизировавшего нас, мы познали ее высшую 
духовную культурность» [16, с. 324–325]. 
Парадоксальным образом «духовная красо-
та русской души» раскрывается через ужасы 
войны. Саму войну Булгаков воспринимает 
как великий этап в истории русского самосо-
знания, который приводит к освобождению 
русского духа от западнического идолопок-
лонства. В этом безусловно положительный 
смысл войны, которая, неся бремя трагизма, 
выполняет то, что не может выполнить мир-
ное время.

С особым тщанием и глубиной раскрыва-
ет С. Н. Булгаков духовное оскудение мещан-
ского образа жизни, которое принесла с со-
бой европеизация. Прежде всего это связано 
с тем, что забыли о смерти, попытались вы-
черкнуть ее из горизонта повседневного су-
ществования. Философ, раскрывая современ-
ное ему отношение к смерти как к «неприят-
ному биологическому эпизоду», пишет как 
будто про наше время: «Смерть старательно 
изгонялась из мещанского обихода. Мещанс-
тво не любит картины похорон, и покойников 
из первоклассных отелей на разных курор-

тах обыкновенно уносят ночью и незамет-
но. У смерти стараются отнять ее торжест-
венно-мистический характер, не услыхать ее 
откровения, заглушая его тихий шепот свет-
скими церемониями, напыщенными речами. 
<…> было стремление духовно отгородиться 
от смерти, по крайней мере, возможным уст-
ранением ее мистики и самой мысли о ней» 
[16, с. 351–352].

Булгаков одним из первых всерьез заго-
ворил о табуировании смерти в обществе, 
намного опередив свое время. Именно в этом 
контексте философ и рассматривает войну, 
которая вопреки бездуховным устремлениям 
гедонистически настроенных людей прибли-
зила смерть, сделав ее реально ощутимой. 
«А это означает не что иное, — говорит Бул-
гаков, — как то, что мирочувствие эволю-
ционно-мещанское должно уступить место 
религиозно-трагическому» [16, с. 351–352]. 
Нехватка трагического мирочувствия являет-
ся признаком духовного ослабления и пони-
жения жизни. Именно в этом трагический па-
радокс войны, которая самим фактом своего 
бытия возвращает это утраченное, трагичес-
кое измерение жизни.

Особого трагического реализма в вопро-
сах войны достигает мысль видного русского 
философа И. А. Ильина. Он прямо ставит воп-
рос об убийстве по совести другого человека. 
Это развитие вопроса Достоевского о том, 
разрешена ли кровь по совести, который про-
мысливается в совершенно других условиях, 
в условиях войны. И если в случае Расколь-
никова дается однозначно-отрицательный 
ответ: нет никакого морального оправдания 
тому, чтобы во имя каких-то «благих» целей 
было возможно убить человека, даже самого 
«ненужного» в глазах «благодетеля», то в си-
туации войны картина выглядит по-другому. 
Само убийство, не переставая быть изначаль-
но греховным деянием в христианском смыс-
ле, меняет свой аксиологический знак.

Вся работа И. А. Ильина «Основное 
нравственное противоречие войны» пос-
вящена разрешению этого тягостно-мучи-
тельного вопроса, который философ назы-
вает нравственной трагедией. Он пишет: 
«Участие в войне заставляет душу принять 
и пережить высшую нравственную тра-
гедию: осуществить свой, может быть, 
единственный и лучший, духовный взлет 
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в форме участия в организованном убиении 
людей» [7, с. 29]. Ильин называет осознан-
ное учение в войне очень глубоким понятием 
«виновный подвиг», мужественное принятие 
которого и составляет истинную суть воина. 
В духе Л. П. Карсавина, утверждавшего, что 
необходимость участия в войне не снимает 
грех убийства, И. А. Ильин говорит, что вина 
не исчезает из-за необходимости воевать. 
Но принятие на себя последствий этого ви-
новного деяния он оценивает как истинный 
героизм. И, наоборот, уклонение от этого, по-
пытка найти «нравственно-безукоризненный 
исход», когда нависла угроза духовным осно-
вам существования его народа, есть «карти-
на величайшего лицемерия». Он непосредс-
твенно в этом тексте не употребляет понятие 
пацифизм, но очевидно, что речь идет имен-
но о нем.

В духе трагического антиномизма, прису-
щего русской философии, рассуждают и рус-
ские теоретики войны А. А. Керсновский 
и А. Е. Снесарев. В следующих положениях 
выражено в концентрированном виде пони-
мание войны А. А. Керсновским: «И решаться 
на это зло — на эту болезнь — следует лишь 
в положениях безвыходных — когда “клин 
клином” остается единственным средством 
за истощением всех остальных аргументов. 
Худой мир, в общем, лучше доброй ссоры. 
Это — правило, от которого возможно делать 
исключения разве лишь в случае очень худого 
мира, грозящего в конце концов пагубно от-
разиться на морали и благополучии страны» 
[10, с. 39]; «Будучи народом православным, 
мы смотрим на войну как на зло — как на мо-
ральную болезнь человечества — моральное 
наследие греха прародителей, подобно тому 
как болезнь тела является физическим его 
наследием. Никакими напыщенными сло-
весами, никакими бумажными договорами, 
никаким прятаньем головы в песок мы зла 
предотвратить не можем. Пергамент Париж-
ского договора 1928 г. — «пакт Бриана-Кел-
лога» не избавил человечество от войны, как 
намалеванный на дверях дракон не избавил 
китайца от чумы» [10, с. 136].

В одной тональности с В. С. Соловье-
вым говорит А. А. Керсновский о войне как 
о «моральной болезни всего человечества», 
очень хорошо понимая бесплодность отвле-
ченных, т. е. паллиативных, пацифистских 

мер. И действительно, человечество от вой-
ны не избавили ни «пакт Бриана-Келлога», 
ни моральные увещевания не начинать или 
прекратить войну. Значимость размышлений 
русских мыслителей о войне в том, что они 
раскрывают ее фундаментный духовный ха-
рактер, не сводимый ни к геополитическим, 
ни к геоэкономическим факторам, как сегод-
ня склонны часто трактовать природу войны.

В подобном русле размышляет о нравс-
твенной противоречивости войны и другой 
крупный военный теоретик А. Е. Снесарев. 
Ссылаясь на В. С. Соловьева в своем труде 
«Философия войны», он пишет: «Война, вры-
ваясь всеми корнями в нашу грешную планету 
как ее естественное ответвление, много соде-
яв в прошлом и доброго, и злого, нависая над 
человечеством, как тяжкая неизбежная ноша, 
она — это широкое и сложное явление — 
и нравственную свою характеристику расши-
ряет и углубляет далеко за пределы огульного 
риторического осуждения» [20, с. 182].

Снова мы встречаем критику легковесной 
и отвлеченной пацифистской риторики, исхо-
дящей из неких «благих» побуждений, абсо-
лютизирующих лишь одну мрачную сторону 
войны и игнорирующих реальное положение 
дел. Отмечая все темные стороны войны, 
ее преступный характер, Снесарев раскры-
вает иную ее сторону. «Самое худшее, злое 
и жестокое, — пишет он, — становится чем-
то обычным, само собою понятным. Но ведь, 
с другой стороны, нигде, как на войне, мы 
не встретим таких картин самопожертвова-
ния, благородного дерзновения, вдохновенной 
находчивости для исполнения долга и беско-
нечного претерпевания до конца» [20, с. 191].

И это, разумеется, не романтизация войны, 
не ее оправдание, но раскрытие глубоко про-
тиворечивой сущности, без которой суждения 
будут одномерны и попросту ошибочны.

Заключение. Подводя итог, хотелось бы 
привести слова известного специалис-
та по философии войне в русской мысли 
А. А. Скворцова: «Для русской философии 
война — это не часть науки о политике, как 
для немецкой философии, не экзистенци-
альное приключение, как для французов, 
не защита своих интересов, как для англичан 
и американцев. Это именно трагедия совести, 
когда мы понимаем, что и воевать по совести 
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нельзя, и не воевать нельзя. Для нас война — 
это защита и себя, и тех, кто нуждается в этой 
защите» [19, с. 143–144].

«Трагедия совести» раскрывает истинный 
смысл нравственного трагизма войны, кото-
рый находится весьма отдаленно как от паци-
физма, так и от милитаризма. Ни тот, ни другой 
не знают подлинного нравственного трагизма 
войны. Пацифизм редуцирует его до страха, 
возмущения, негодования, протеста, «миро-
любивой» риторике; милитаризм редуцирует 
до неоправданной жестокости и кровожад-
ности, преследования своих эгоистических 
интересов. Обе эти идеологии проходят мимо 
того, что раскрывается в русской философии 
как «болезнь бытия» — фундаментальной он-
тологической категории, объясняющей прояв-
ления различных форм зла не внешними со-
циально-политическими условиями, а глубин-
ной поврежденностью сущего как такового. 
Такое видение специфично для отечественной 
духовной культуры.

Русская философия, далекая от деклара-
тивности и риторики, направляет человека 
к ответственному поступку, к его личностно-
му участию и вовлеченности в том или ином 
событии, к такому участию, которое предпо-
лагает нравственное переживание. Событие 
войны, пережитое нравственно, не может 
не открыться как нравственная трагедия бы-
тия, требующая неизбежных страданий со-
вести, что ведет к нравственному очищению 
и просветлению. Таков нравственной урок 
русской философии войны.
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Введение. Социокультурное пространс-
тво может быть структурировано как единое 
для нации или социальной группы прежде 
всего на основе близости ценностных ори-
ентаций и/или целей, свойственных данному 
сообществу. По мнению Л. Когана, координа-
тами социокультурного пространства долж-
ны быть признаны смыслы жизни и деятель-
ности человека [6]. Субъекты социокультур-
ного пространства представлены в широком 
диапазоне — от отдельной личности до эт-
носа, цивилизации, и, соответственно, цен-
ностные ориентации и целеполагание таких 
субъектов правомерно изучаются в их сов-

ременном состоянии и историческом разви-
тии. Важным направлением изучения соци-
окультурного пространства предстает также 
выявление совпадения или несовпадения 
координат социокультурного и физического 
(локусы различного масштаба — от города 
и региона до государства и части континен-
та) пространств. При этом очевидно, что эта 
проблематика может быть адекватно описа-
на в рамках установления самих способов 
достижения целей, а также формирования 
и функционирования ценностной картины 
мира разных субъектов социокультурного 
пространства.

Original article
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the transformation of the concept of 
success in modern conditions of Russian development.

The purpose of  the article is to show the rapid change of ideological and value semantic 
dominants of Russian society, determined by domestic and foreign policy, as well as economic 
factors.

The methodology of the research is a multiplicity of interpretations of the concept of success, 
among which two can be considered the main ones: the interpretation of success from the 
standpoint of Western European culture as material well-being and professional competencies, 
the interpretation of success in the coordinates of the Russian cultural code as corresponding to 
the meaningful content of the category of conciliarity and the public good.

The results of the work were the identification of fundamental strategies for understanding 
success and success in modern Russian society, which often come into conflict, primarily under 
the influence of external and internal political factors, and in some cases the first is completely 
replaced by the second: the success of a sociocultural community (state, region, city or rural 
settlement) qualifies in personal and collective perception as an individual achievement.

The perspective of the study is that the concept of success and the category of success acquire 
new meanings.
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Кардинальные трансформации россий-
ского общества, которыми характеризуются 
последние десятилетия, закономерно оказы-
вают влияние на ценностную картину мира 
нации и отдельного человека. Экономика, по-
литика, культура претерпевают динамичные 
изменения, которые детерминируют и фор-
мирование совершенно новых или обновлен-
ных культурно значимых смыслов. Очевидно, 
что стремление к социальной идентичности, 
к обретению самостоятельного цивилизаци-
онного пути развития определяет пути пре-
одоления трудностей в этой сфере, поэтому 
исследования, способные актуализировать 
прогнозы в отношении различных компо-
нентов ценностной картины мира и ее транс-
формации, помогают также и выяснению тех 
ценностно-смысловых доминант, которые 
определяют социокультурное пространство 
современного общества.

Методика. В исследовании применяют-
ся дедуктивно-индуктивный и сравнительно-
сопоставительный методы, элементы фило-
софского, социологического и культурологи-
ческого анализа.

Основная часть. Изучение проблема-
тики ценностно-смысловых ориентиров 
личности и общества характеризуется опре-
деленными сложностями: социально-эконо-
мические факторы, определяющие развитие 
современной России, меняются стремитель-
но, они закономерно обнаруживают корреля-
ции с внутренней и внешней политикой госу-
дарства, что в свою очередь требует адапта-
ции социальных групп и их членов к новым 
требованиям и вызовам, формулируемым 
властью и российскими элитами. Безуслов-
но, проблематика ценностной картины мира, 
ценностно-смысловых доминант и ориента-
ций — это также и значимая часть рефлек-
сии отдельной личности, поскольку каждый 
человек так или иначе оказывается вовлечен-
ным в разнонаправленные процессы, проис-
ходящие в настоящее время.

Ценность как одна из важнейших кате-
горий культуры обладает экзистенциальным 
статусом: человек формирует системы собс-
твенных ценностных координат в диалоге 
с другими людьми, ориентируясь в целом 
на нормативность конкретной ценности в со-

циокультурном пространстве [11]. Ценности 
условно дифференцируются на смысложиз-
ненные ценности (представления о добре 
и зле, счастье, цели и смысле жизни), уни-
версальные ценности (витальные, ценности 
общественного признания, межличностного 
общения, демократические) и партикуляр-
ные ценности (привязанность к малой роди-
не, семье) [7]. Также при изучении ценнос-
тной картины мира аксиоматичен постулат 
об обусловленности формирования и фун-
кционирования духовных и материальных 
ценностей самим процессом и результатами 
интеллектуального и эмоционально-образно-
го отражения действительности [1].

На фоне усовершенствования функцио-
нирования всех ветвей власти, происходящих 
в настоящее время в России, складывается 
поливариативность позиций в политической, 
экономической религиозной сферах, и это 
закономерно: Российская Федерация — мно-
гонациональное и поликультурное государс-
тво, поэтому очевидно, что в таких условиях 
должна происходить постепенная адаптация 
разных, уже сложившихся, систем, в том чис-
ле и личностных, к инновациям современнос-
ти. Однако ядром системы ценностей в рам-
ках конкретной культуры следует признать 
стремление личности к самосовершенство-
ванию и самопознанию при оценивании са-
мой себя в координатах добра и красоты.

Личность испытывает потребность в со-
циокультурной адаптации в периоды кар-
динальной смены своей деятельности либо 
в случае трансформации личностной иден-
тичности в отношении к конкретной соци-
альной группе, при этом социокультурная 
адаптация сопровождается изменениями 
ценностной картины мира или ее отдельных 
компонентов. Другим комплексом факторов, 
способных вызвать необходимость адапта-
ции, являются глобальные мировоззренчес-
кие сдвиги как результат внутригосударс-
твенных и внешнеполитических событий 
или военного противостояния.

Современное общественное развитие 
характеризуется сменой социокультурных 
стереотипов, культом личностной свободы 
и акцентированием внимания на понятии ус-
пеха. Успешность как необходимое условие 
развития личностного потенциала постепен-
но становится компонентом ценностной кар-
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тины мира россиян. Важно отметить в этой 
связи, что сам по себе успех как порой единс-
твенная жизненная цель — это ценностная 
ориентация, имеющая истоки в западноевро-
пейской и американской культуре. Экспансия 
этого ценностного комплекса вполне законо-
мерна, т. к. утрата значимости прежних цен-
ностей закономерно обусловливает образова-
ние «лакун» в ценностной картине мира, при 
этом очевидно, что такие «лакуны» не могут 
сохраняться длительное время, и на их место 
приходят новые целеполагания, идеи и при-
нципы иного мировоззренческого порядка.

Россия постепенно выходит из кризис-
ного состояния общественного сознания, 
и не в последнюю очередь этот теперь вполне 
поступательный процесс обусловлен события-
ми последних полутора-двух лет: с одной сто-
роны, это проведение Специальной военной 
операции (СВО), потребовавшее усиления 
контроля государственной власти над различ-
ными сферами общества и, как следствие, эф-
фективного формирования государственной 
идеологии, с другой — экономические и по-
литические санкции, вводимые коллективным 
Западом еще с 2014 года против Российской 
Федерации в целом, отдельных ее обществен-
ных институтов и организаций, политичес-
ких деятелей, видных предпринимателей, что 
многократно увеличило потребность в ини-
циативности российского бизнеса и государс-
твенного сектора экономики. Эти две группы 
факторов способствовали не только динамике 
понимания отдельных ценностей в россий-
ском обществе, но и осмыслению этих цен-
ностей в новых ракурсах. При том, что успех 
как одно их важных понятий в ценностной 
картине мира российского общества продол-
жает трактоваться в координатах западноев-
ропейского осмысления успешности с явным 
акцентом на профессиональные компетенции 
и на финансовые блага как взаимно обуслов-
ливающие компоненты понятия успеха, рос-
сийское общественное сознание демонстриру-
ет и поворот к исконным русским ценностям 
общественного блага и коллективной пользы, 
сформированным в пространстве русского 
культурного кода и его основополагающей ка-
тегории соборности.

Структурная неопределенность, которой 
характеризуется социокультурная адаптация 
к новым явлениям в состоянии общества, 

порождает и проблемные ситуации, которые 
свойственны процессам становления новых 
ценностей и возрождения традиционных 
комплексов ценностей, при этом в современ-
ной России такие проявления обнаружива-
ют тенденцию к усилению [2]. Смысловое 
и ценностно-мотивационное ядро личности 
в процессе социокультурной адаптации к но-
вым вызовам современности демонстрирует 
устойчивость и лабильность одновременно: 
индивид пытается согласовать свои способ-
ности и возможности с требованиями соци-
окультурного окружения, однако адаптация 
не есть простое приспособление, т. к. в ее 
ходе личность трансформирует или выраба-
тывает новые ценностные доминанты.

Успех и успешность, понимаемые как 
основная жизненная траектория личности, 
диктуют особое отношение к самым разным 
сторонам жизни. Хотя философия «амери-
канской мечты» подвергается жесткой крити-
ке гуманитариев, что в настоящее время еще 
и усилено все более открытым противосто-
янием на международной арене России и ее 
союзников с одной стороны и стран Запада 
с другой, многие граждане РФ считают ее 
«руководством к действию», стремясь напол-
нить понятие успеха инокультурными смыс-
лами: «Философия успеха и феномен богатс-
тва как главные составляющие американской 
мечты становятся в настоящее время едва ли 
не главным содержанием человеческого бы-
тия и одним из наиболее привычных ответов 
на вопрос о смысле человеческого сущест-
вования» [3, с. 6]. Движение к успеху — это 
движение, прежде всего, в социокультурном 
пространстве, которое предполагает, конеч-
но, и определенные действия в физическом 
пространстве. Целеполагание жизненного 
успеха, осознанность, степень контролиру-
емости и устойчивости движения к успе-
ху — все эти актуальные вопросы могут быть 
изучены в их динамической репрезентации 
в современном обществе при учете масшта-
ба социально-активных агентов от индивида 
до цивилизации.

Фокусируясь на коллективных модифи-
кациях социокультурного пространства, воз-
можно параметрировать специфику понима-
ния успеха в координатах его опредмеченных 
репрезентаций (компания, регион, государс-
тво и пр.). Индивид, действующий в личнос-
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тном пространстве в стремлении к успеху, 
сталкивается с необходимостью иметь инди-
видуально-психологические (задатки, талант, 
способности, одаренность, мотивационно-
ценностная система личности) и социокуль-
турные (социальный статус, уровень образо-
вания, профессиональные характеристики, 
уровень материального благосостояния, де-
мографические показатели и т. п.) ресурсы 
для его достижения. Уровень ресурсов прямо 
пропорционален вероятности достижения 
успеха и, как следствие, возможности ока-
заться в самых высоких слоях социальной 
стратификации. Стоит здесь подчеркнуть, 
что это пусть и необходимый, но лишь ми-
нимальный базис для достижения успеха, 
который в определенной степени мотивиру-
ет личность к достижению успеха или избе-
ганию неудачи. Личностное пространство 
дает возможность индивиду корректировать 
систему оценок уровня достижительности, 
сам ход процесса социокультурной адапта-
ции субъекта к социальной структуре, что 
позволяет скорректировать взаимодействие 
личностного и внешнего, социокультурного 
пространства. Для достижения успеха од-
ной из центральных характеристик является 
адекватность личностной самооценки, кото-
рая, разумеется, не может эффективно фун-
кционировать вне коммуникативной деятель-
ности субъекта.

Успех — это один из ведущих феноме-
нов современного мира, он вписан в качестве 
неотъемлемого компонента в социокультур-
ное пространство. А. Согомонов правомер-
но указывает, что «сегодняшние тенденции 
в пространстве биографических проектов 
свидетельствуют о том, что будущее — за ин-
дивидуальными формами организации соци-
альной жизни, во главе угла которых распо-
ложен <…> принцип индивидуального пла-
нирования собственной жизни человеком. 
<…> Социальное неравенство тоже индиви-
дуализируется, а систематические проблемы 
<…> общества все меньше выступают про-
блемами политическими и все больше стано-
вятся проблемами личных Успехов-и-неудач» 
[10, с. 369].

Важной характеристикой успеха высту-
пают его масштаб, а также степень и харак-
тер рефлексии успеха, актуальные форма 
и глубина его переживания личностью. За-

кономерно рассматривать образ успешной 
личности в соответствии с внешним крите-
рием — как общественно принятый обра-
зец, а также с внутренним критерием — как 
субъективный компонент Я-концепции, при-
чем успешная личность — это динамический 
феномен, т. к. представления об успехе разви-
ваются в течение жизни и обусловливаются 
конкретными ситуациями, в которых прояв-
ляет себя индивид.

Понятие успеха подвержено трансформа-
циям, как и в целом ценностная картина мира. 
Категориальные изменения самого человека 
детерминируют и трансформации ценност-
ной шкалы, следствием чего становится по-
явление новых идеалов и норм. В этой свя-
зи стоит подчеркнуть, что понимание доб-
ра и зла как основополагающих этических 
и ценностных категорий в современной Рос-
сии ввиду ее социокультурных особенностей 
напрямую оказываются связанными с оцени-
ванием успешности/неуспешности личнос-
ти. В новых внешнеполитических условиях 
изменяется практическое массовое поведе-
ние людей, складываются новые отношения, 
что фиксируется общественным сознанием 
в виде новых норм [4]. Отметим в этой связи, 
что в настоящий момент можно совершенно 
отчетливо квалифицировать диаметрально 
противоположное отношение к современно-
му состоянию России тех граждан РФ, ко-
торые не мыслят своей жизни и судьбы вне 
родины (вне зависимости от своего матери-
ального и общественного статуса), и тех, кто 
вовсе лишен патриотических чувств. Кро-
ме того, наблюдается различное отношение 
к событиям СВО в субъектах Российской 
Федерации, находящихся в непосредствен-
ной близости к новым регионам, недавно во-
шедшим в состав России, и «столичной» или 
«центральной» России, где рядовой житель 
мало задумывается о том, что происходит 
в приграничных и прифронтовых районах, 
наивно полагая, что эти события его никак 
не касаются. Ясно, что каждый гражданин 
РФ, включенный в общественно-экономи-
ческие отношения, подвергается влиянию ус-
ловий, в которые Россия поставлена с начала 
СВО. В этой связи представления об успехе 
той части общества, которая настроена пат-
риотически, обладает развитым обществен-
ным сознанием и активной жизненной пози-
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цией, радикально отличаются от понимания 
успеха и успешности тех членов российского 
общества, для которых события СВО — это 
либо еще одна возможность улучшить свое 
материальное положение, либо помеха в до-
стижении индивидуальных целей. В любом 
случае в значение понятия успеха и кате-
гории успешности вносятся радикальные 
изменения: общество и официальная госу-
дарственная идеология оттесняет на второй 
план понимание успеха с позиций западной 
культуры, в то время как в ценностной карти-
не мира россиян постепенно усиливает свои 
позиции трактовка успеха с позиций идеалов 
коллективизма и соборности, когда гражда-
нин рассматривает самого себя и своих близ-
ких, свою семью в неразрывной связи с судь-
бой своей родины. И поэтому то, что успеш-
но в масштабах целого государства, региона, 
города, начинает расцениваться не только как 
перспектива личностного успеха, но и как 
уже достигнутый успех.

Безусловно, ценностная трансформа-
ция российского общества влечет за собой 
и классовое расслоение [8]: понятно, что 
такое расслоение как необходимое условие 
становления рыночных отношений приво-
дит не только к резкому контрасту богатства 
и бедности, но и к количественным диспро-
порциям в российском обществе. На этом 
фоне и отношение к понятию успеха дефор-
мируется, у беднеющих слоев населения по-
является стремление исключительно к фи-
нансовым благам, причем зачастую в созна-
нии таких социальных групп материальное 
благополучие никак не связано с пониманием 
затрачиваемого на это труда, т. к. и богатство, 
и бедность, к сожалению, приобретают на-
следственный характер. «Старт» успешности 
у разных социальных групп различен, и поэ-
тому оказывается различным и результат ус-
тремлений индивида в зависимости от того, 
к какому социальному слою изначально он 
принадлежит. Восстановление нравственных 
ориентиров в ценностной картине мира при 
сохранении положительного эффекта от вос-
принятых от западноевропейской культуры 
нормативных трактовок понятия успеха и ка-
тегории успешности возможно на основании 
общечеловеческих социальных норм: «Пот-
ребности, мотивируемые как материальны-
ми, так и духовными факторами позволяют 

людям (индивидам, личностям, персонам) 
и социальным группам вступать во взаимо-
выгодные взаимодействия» [9, с. 359].

Также важным аспектом понятия успе-
ха следует признать различное его понима-
ние в координатах национальных культур 
этносов, населяющих Россию. В состав РФ 
входит множество народов и народностей, 
которые обладают собственными представ-
лениями о месте своего этно- и лингвокуль-
турного коллектива в жизни полиэтнического 
и поликультурного государства, своими тра-
дициями и обычаями [5]. Усиление патриоти-
ческих настроений, понимание особенностей 
внешней и внутренней политики государства 
на современном этапе создают устойчивый 
фундамент для эффективного развития каж-
дого этноса в отдельности и в составе Рос-
сийской Федерации. Важнейшим условием 
успешности личности и этнокультурного 
коллектива становится формирование раз-
витого национального самосознание, обнов-
ление духовности на основе укорененности 
в традиции и восприятия позитивных инно-
ваций, свойственных мировой культуре, воз-
рождение всех компонентов ценностной кар-
тины мира нации. В этой связи общая исто-
рия в единстве с национальными традициями 
способны создать новый вектор понимания 
успеха и успешности в современном россий-
ском обществе.

Заключение. Происходящие в России 
социокультурные трансформации обуслов-
ливают и новые модификации проявления 
социокультурной солидарности, которые так 
или иначе оказывают влияние на трактовку 
понятия успеха и, как следствие, успешности 
в различных социальных группах. В послед-
ние полтора-два года наблюдается процесс 
консолидации разных слоев российского 
общества на основании возрождения наци-
ональных ценностей, среди которых патри-
отизм занимает ведущее положение. Вместе 
с тем сохраняется и тенденция к разрушению 
общественных связей между разными соци-
альными группами. И если ранее ценностные 
картины мира внутри одного этно- и лингво-
культурного коллектива могли практически 
полностью противоречить друг другу в соот-
ветствии с критерием материального достат-
ка (а его достижение считалось бесспорным 
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признаком успеха), то теперь успех и ус-
пешность вне зависимости от того, к какой 
социальной группе принадлежит индивид, 
рассматриваются в координатах пользы, при-
носимой своему государству, в рамках патри-
отизма и верности своей родине. Меняется 
социальная политика государства, направ-
ленная на усиление сплоченности российско-
го общества, в котором гарантировано удов-
летворение основных потребностей и нужд 
человека. Такой вектор развития создает воз-
можность успешного развития экономики, 
науки и культуры, что в свою очередь позво-
ляет говорить и о личностном успехе.

Выводы. Новые компоненты, появляю-
щиеся в ценностной картине мира, являются 
результатом трансформации социокультурно-
го пространства современной России. Стре-
мительная смена социально-экономических 
условий, определяющих развитие Российс-
кой Федерации, а также их разноуровневые 
связи с внутренней и внешней политикой де-
терминируют адаптацию социальных групп 
и их представителей к новым требованиям 
времени. Динамика ценностных смыслов, 
выявление ценностно-смысловых доминант 
и ориентаций — сложная в своем научном 
описании сфера, которая затрагивает как 
коллективные, так и индивидуальные пред-
ставления в каждый конкретный промежуток 
времени.

Успех, представляя собой одно из важ-
ных понятий картины мира современно-
го российского общества, трактуется как 
с позиций западноевропейской традиции 
осмысления успешности при явном акцен-
тировании внимания на профессиональных 
компетенциях и финансовом благополучии, 
так и в рамках исконных русских ценностей 
общественного блага и коллективной пользы, 
которые сформированы в пространстве русс-
кого культурного кода и его основополагаю-
щей категории соборности. Понятие успеха 
и категория успешности приобретают иные 
оттенки значения: под влиянием внешне- 
и внутриполитических факторов понимание 
успеха как материального благополучия, как 
совокупности конкретных вещей, являю-
щихся результатом профессионализма или 
наследуемых от предыдущих поколений как 
привилегия, вступает в конфликт или в ряде 

случаев вовсе вытесняется трактовкой успе-
ха с позиций идеалов коллективизма и со-
борности, когда успех государства, региона, 
города или сельского поселения расценива-
ется в личном и коллективном восприятии 
как индивидуальная успешность.
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Аннотация. Цель  исследования. Авторы работы в рамках статьи ставят цель — 
провести анализ изменений института власти с точки зрения социально-философского 
анализа.

Методологический  конструкт. В работе социально-философская рефлексия инс-
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analysis.

Methodological construct. In the work, the socio-philosophical reflection of the institution of 
power is built on the basis of traditional and synergistic approaches to power relations.

The  results  of  the  study. Modern society has been going through transformational stages 
in recent years, then this cannot but affect the institution of power, at the level of its stability. 
Traditional approaches to the socio-philosophical analysis of the instability of the institution 
of power and power changes are: formational, civilizational, revolutionary, reformational and 
transformational approaches. The authors of the work note that the functioning of the institution 
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processes of the institution of power in the space of a polycentric world.
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Введение. Российское общество находится 
в состоянии активных трансформаций, которые 
начались в конце прошлого столетия и продол-
жаются по сегодняшний день. Трансформаци-
онные процессы происходят в рамках различ-
ных социальных институтов, и институт власти 
не является исключением. Между российским 
социумом и государственными структурами 
складываются особые взаимоотношения, ко-
торые вызывают интерес как со стороны насе-
ления России, так и со стороны современных 
исследователей. Интерес к властным структу-
рам обусловлен тем, что властные отношения 
выступают в качестве важного регулятора со-
циальной жизни и указывают на прогресс или 
деградацию социальных общностей.

Изменения наблюдаются не только в са-
мом институте власти, власть вызывает у лю-
дей стремление стать частью этого института, 
что в свою очередь становится одной из при-
чин различных социальных трансформаций 
в истории человечества: смена политической 
системы, изменения, затрагивающие уровень 
правосознания населения, трансформацион-
ные преобразования в социальной структуре 
общества.

Обращаясь к рассмотрению власти, не-
льзя не упомянуть о том, что природа власти 
таит в себе конфликтогенную составляющую 
[6], которую необходимо умело регулировать 
со стороны акторов института власти. Только 
при таком обоснованном, разумном регули-
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ровании выделенной составляющей инсти-
тут власти будет выполнять присущую ему 
стабилизирующую и организующую функ-
цию, что позволит достичь баланса в рамках 
самого института власти и повлиять на ус-
пешное развитие общества.

Для того чтобы понять, как функциони-
рует сегодняшний институт власти, какие 
изменения в нем наблюдаются и почему они 
могли возникнуть, на наш взгляд, важно при-
бегнуть к социально-философской рефлек-
сии изменений института власти, которая 
позволит осмыслить результат трансформа-
ций с точки зрения традиции.

Анализ степени исследования пробле-
мы и методологические аспекты изучения. 
Внимание современных российских исследо-
вателей в последние годы активно приковано 
к анализу повседневности населения страны, 
куда входит и такой вопрос, как трансформа-
ция властных отношений.

Касаясь вопроса рассмотрения власти, 
нельзя не обратиться к работам, которые пос-
вящены концептуальному осмыслению тер-
мина. Концепции власти приводятся в трудах 
В. Г. Ледяева [10; 11]. В идеях В. Г. Ледяева 
указывается, что в рамках выделенных кон-
цепций авторы конструктов власти выделяют 
наиболее важные для них аспекты социаль-
ной реальности, что и влияет на определение 
термина «власть» [10].

Властные отношения существенным об-
разом влияют на структуру современного 
российского общества, очерчивая взаимосвя-
зи государства и общества, определяя в мас-
совом сознании населения образ государства, 
власти и будущего России [15; 2]. По мнению 
исследователей из Института социально-по-
литических исследований ФНИСЦ РАН, об-
раз будущего страны в сознании россиян вы-
страивается на основе проводимой органами 
власти политики [9].

Анализ изменений института власти 
наталкивает нас на установление понятия 
«нестабильность». Применяя синергети-
ческий подход к интерпретации закономер-
ностей сложных нелинейных динамических 
систем, станем понимать нестабильность 
как такое состояние институтов политичес-
кой власти, которое изменяет динамику их 
функционирования.

Одним из индикаторов, который опреде-
ляет устойчивость социально-политического 
развития страны, является доверие граждан 
к власти [8]. Данный индикатор позволяет за-
мерить социокультурный капитал общества 
[17]. В настоящее время уровень актуального 
доверия — это консолидационный механизм, 
который оказывает влияние на социальную 
политику государства [7]. В настоящее время 
зафиксировано снижение уровня социального 
доверия граждан к власти [7]. В связи с этим, 
конечно же, мы наблюдаем определенный па-
радокс, связанный с падением уровня доверия 
и довольно высоким уровнем устойчивости 
политического режима. Как показывает в сво-
ей работе Д. Д. Ковалевская, на устойчивость 
политического режима в РФ влияют такие 
факторы, как уровень протестного потенциа-
ла, который является низким, а также доволь-
но высокий уровень доверия со стороны граж-
дан Президенту в соотношении с доверием 
к остальным институтам государства [8].

Обращаясь к специфике функциониро-
вания современной власти и ее характерис-
тикам, стоит прибегнуть к концепции поли-
тического восприятия. Данная концепция 
позволяет оценить имеющийся образ власти 
в массовом сознании населения, что в свою 
очередь дает возможность следить за содер-
жанием власти [16].

Для решения научно-исследовательских 
задач, поставленных в рамках данной статьи, 
необходимо также прибегнуть к теории мо-
дернизации традиционности (А. Б. Гофман) 
[3]. Данная методология поможет в дальней-
шем социально-философском анализе про-
блематики не только традиций, но и иннова-
ций в сфере властных отношений.

Власть и властные отношения в кон-
тексте существующих традиционных 
подходов. Традиционализация предполагает 
становление, формирование и дальнейшую 
институционализацию традиций в структу-
ре власти, которые обеспечивают приоритет 
предписанных властных норм и правил по-
ведения во властных отношениях (традици-
онных действий власти) по сравнению с воз-
можностями инновационных действий.

Обращаясь к определению феномена 
власти, мы можем отметить, что существует 
довольно большой спектр определений.
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Чаще всего власть изучается с точки 
зрения силовых отношений, где акцентиру-
ется внимание на таких понятиях, как доми-
нирование, захват, подчинение. Например, 
у Т. Гоббса власть определяется через дихото-
мию «власть — подчинение», Н. Макиавелли 
также стоял у истоков того, что власть считы-
валась как захват и подчинение.

При изучении феномена власти социаль-
но-философский анализ применяет, как пра-
вило, два принципиально значимых подхода: 
субстанциональный (атрибутивный) и реля-
ционистский (социологический).

Сторонники субстанционального подхо-
да полагали, что интенция к обладанию влас-
тью является основой жизнедеятельности 
(Ф. Ницше), связанной с ощущением безо-
пасности (Э. Фромм).

В настоящее время, как отмечает 
М. И. Жестков, существуют два направления 
исследовательского интереса к власти: изуче-
ние власти с точки зрения атрибута ее субъ-
екта или же рассмотрение власти в качестве 
свойства политической системы [5].

Применительно к феномену власти в Рос-
сии следует обратить внимание на предло-
женный отечественными авторами концепт 
«русской власти», который связан с культур-
ными особенностями страны [12]. Как от-
мечает А. В. Лубский, данный концепт поз-
воляет понять специфику государственной 
власти и оценить особенности российских 
реформ [12]. Рассмотрение концепта «рус-
ская власть» укладывается в традиционный 
для отечественных исследователей подхо-
дов — социокультурный. Данный подход ос-
нован на выявлении культурного контекста 
и направлен на анализ культурных программ 
поведения населения.

Немаловажный вклад в разработку тра-
диционного подхода к социально-философ-
скому анализу изменений института власти 
внес М. И. Байтин. М. И. Байтин указывает 
на то, что власть — это средство функциони-
рования социальной общности, которое зави-
сит от характера и уровня развития общества 
и заключается в подчинении воли отдельных 
лиц и их объединений, составляющих руко-
водящие органы [1].

Кроме того, в рамках традиционного 
подхода к институту власти нельзя не сказать 
и о трех ветвях (формах) власти, вписываю-

щихся в принцип целостного и согласованно-
го единства [14]:

— государственной власти (предусмат-
ривающей наличие определенного террито-
риального полотна с его суверенитетом и ап-
паратом управления с монопольным правом 
издавать законы);

— законодательной (связанной с функци-
ями разработки и принятия законов, но при 
этом базирующейся на принципе разделения 
властей);

— исполнительной (реализующей функ-
ции распоряжения и управления, организую-
щей внутреннюю и внешнюю государствен-
ную деятельность посредством осуществле-
ния принятых законодательной властью зако-
нов, но при этом также основанной на при-
нципе разделения властей).

При этом на данном этапе развития 
функционирование института власти реа-
лизуется на базе принципов суверенности 
и легитимности.

Поскольку власть не характеризуется 
в большей степени как способность действо-
вать одному, а является результатом взаимо-
действия с другими, то нам стоит обратить 
внимание на дефиницию «властные отно-
шения». В рамках коммуникативной модели 
властных отношений (Г. Гадамер, М. Маклю-
эн) главным источником власти выступают 
общие нормы и убеждения, которые разделя-
ются самими членами общества.

Отметим, что существующая в стране 
культура — это особая ценность, которая 
выступает в качестве основы общественной 
системы. Но мы уже упоминали о том, что 
система может изменяться, значит, появляют-
ся новации (в том числе и в рамках властных 
отношений государства и общества), которые 
не должны разрушать имеющиеся ценности. 
Значит, между инновациями и традициями 
должен быть синтез.

Социально-философский анализ 
нестабильности института власти. Пос-
тичь социально-политическую деятельность 
института власти — это означает понять 
единство мышления, коммуникации и дейс-
твия, скрепленного рефлексивными и пони-
мающими отношениями и связями [4].

Модель развития власти основывается 
на идеях синергетики в категориях упоря-
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доченности-неупорядоченности института 
власти. Трансформация института власти — 
это смена упорядоченных и одновременно 
неупорядоченных состояний. В связи с этим 
довольно важную роль в изменении института 
власти играют идеи неопределенности и необ-
ратимости, которые имеются в синергетике.

Синергетика, на наш взгляд, претенду-
ет сегодня на роль социально-философско-
го толкования изменений института власти, 
поэтому мы рассматриваем возможность 
применения синергетической парадигмы 
к социально-философскому анализу власти, 
процессов, происходящих в институте власти 
в качестве инструмента для изучения неус-
тойчивых ситуаций, переходных процессов 
и альтернативных вариантов развития.

Мы полагаем, что согласно синергети-
ческой парадигме эволюция института влас-
ти характеризуется переходами от одной тра-
диции в действиях властных структур к дру-
гой, от одного относительно устойчивого со-
стояния — к другому, но при этом на новом 
уровне организации.

Как показывает анализ научной литера-
туры, традиционными подходами к социаль-
но-философскому анализу нестабильности 
института власти и властных изменений яв-
ляются, прежде всего [4; 13]:

— формационный подход, исходящий 
из признания общих, универсальных зако-
номерностей развития, выделяющий единые 
основания функционирования института 
власти;

— цивилизационный подход, базирую-
щийся на анализе частных политических, 
властных действий, связей и властных отно-
шений в противовес закономерностям уни-
версального характера;

— революционный подход, отмечаю-
щий демаркационную линию между уходя-
щей эпохой и приходящей ей на смену новой 
эпохи, в рамках которой формируется новый 
субъект властных отношений, происходит 
молниеносное изменение института власти 
с необходимостью исчерпать старый субъект 
властных отношений;

— реформационный подход, состоящий 
из представлений и установок субъекта ре-
форматорской деятельности [4];

— трансформационный — подход, ос-
нованный на социально-философском ос-

мыслении трансформационных процессов, 
изменении содержательного наполнения ин-
ститута власти при сохранении его прежней 
сущности.

Поскольку современное общество пере-
живает в последние годы трансформацион-
ные этапы, то это не может не отражаться 
на институте власти, на уровне его стабиль-
ности, поэтому внимание исследователей 
и научных коллективов приковано к изуче-
нию изменений института власти. Напри-
мер, А. Б. Ромашкина указывает на то, что 
«возложение на власть своего рода воспита-
тельных функций увеличивает дистанцию 
между властью и обществом» [16, с. 72]. 
Сокращение этой дистанции зависит от вы-
страивания дискурс-диалога между властью 
и обществом. Для того чтобы найти точки 
соприкосновения и выстроить диалог с об-
ществом, властным структурам необходимо 
пересматривать программы и переформати-
роваться, что позволит считывать существу-
ющие в обществе настроения и подстраивать 
имеющиеся механизмы под существующую 
реальность.

Заключение. В настоящее время мы на-
блюдаем легализацию тех социально-поли-
тических отношений, предпосылки которых 
возникли в течение уже длительного периода 
времени. В связи с активизацией выстраива-
ния таких отношений актуальным становит-
ся исследование теории власти, в том числе 
и специалистами социальной философии.

Изменения института власти касаются 
того, что в настоящее время в сравнении с со-
ветским прошлым в этом институте наблю-
даются кардинальные перестройки, которые 
порой ведут к нестабильности, но при этом 
они не исключают существующих ранее тра-
диций, а лишь их дополняют.

На наш взгляд, чтобы институт власти ак-
тивно функционировал, должно быть соотно-
шение традиции и инновации, которые опреде-
ляются в рамках каждого исторического дейс-
твия, перелома, трансформации, революции.
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Аннотация. Целью исследования является исследование структуры гендерной куль-
туры общества в контексте современных трансформаций традиционных гендерных моду-
сов маскулинности и феминности.

Методологическую базу исследования представляют современные концепции гендера 
и гендерной культуры общества и личности. Используются методы культурологического 
и социально-философского структурного анализа.

Результаты исследования. Установлено, что гендерная культура как система об-
щественной организации гендерных отношений, формирующихся на базе физиологичес-
ких половых различий, является биполярной структурой, единством и взаимодействием 
двух полярных гендерных модусов: маскулинности и феминности. Маскулинность и фе-
минность рассматриваются как специфические социокультурные гендерные модусы, 
характеризующие социокультурные функции мужского и женского полов и их место 
в системе межгендерных отношений в определенной социокультурной системе. Обос-
новано, что полярные гендерные модусы не только исторически обусловлены, но и ис-
торически пластичны, отражая специфику и динамику конкретной социокультурной 
системы, в которой они формируются. Современные «новационные» гендерные моду-
сы: андрогинность и трансвестизм — рассматриваются как деструктивные искаже-
ния традиционных модусов, разрушительные для гендерной культуры как биполярной 
системы.

Перспективы исследования заключаются в более детальной теоретической реконс-
трукции характеристик основных современных гендерных модусов в контексте трансфор-
мации структуры гендерной культуры современного общества.
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Введение. Хотя феномен половых биоло-
гических различий в природе человека сущес-
твует столько же, сколько существует сам чело-
век и дан нам от природы, вокруг отношений 
между мужчинами и женщинами и в социаль-
ной практике, и в социальном познании идет 
вечная полемика и борьба, происходит напря-
женный поиск наиболее оптимальных форм 
межполовых отношений. Особенно обостря-
ется эта полемика и борьба в периоды ради-
кальных социокультурных трансформаций 
общества. Современный глобальный переход 
человечества к постиндустриальному миру, 
происходящий в условиях трансформации 
не только внутренних основ социальной ор-
ганизации современного общества, но и тек-

тонических преобразований современного 
мирового порядка, не мог не привести к серь-
езным модификациям в сфере семейно-брач-
ных отношений, в вечном единстве и вечной 
борьбе мужчин и женщин.

Методика. В современном научном дис-
курсе пока не сформировалось единое, об-
щепринятое понимание основных концеп-
тов, служащих методическим средством те-
оретического анализа современных бурных 
процессов, происходящих в сфере семейно-
брачных, межполовых отношений. Речь идет 
о понятиях «гендер» и «гендерная культура». 
В такой ситуации возникает необходимость 
уточнения содержания этих понятий.
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Рассмотрим вначале наиболее распро-
страненные трактовки понятия «гендер». 
О. А. Яворская рассматривает гендер как со-
вокупность социальных и культурных норм, 
регулирующих межполовые отношения: 
«Гендер означает совокупность социаль-
ных и культурных норм, которые общество 
предписывает выполнять людям в зависи-
мости от их биологического пола» [12, с. 62]. 
Л. С. Полякова определяет гендер как систе-
му социобиологических отношений и про-
цессов, связанных со стратификацией обще-
ства по признаку пола. Она выделяет в этих 
отношениях социальный и психологический 
аспекты: «В конечном счете гендер как пе-
реплетение отношений и процессов может 
быть и социальным, и психологическим 
конструктом» [7, с. 47]. Близка к этому под-
ходу также трактовка гендера А. М. Кузнецо-
вым и М. В. Ласковой, которые определяют 
гендер как систему межличностного взаимо-
действия между полами, основанную на со-
циокультурных представлениях о маскулин-
ности и фемининности. Эти авторы рассмат-
ривают гендер как понятие, определяющее 
«социально-культурные функции пола и поз-
воляющее отличать эти функции от функций 
биологических (равно как от биологического 
пола — sex)» [5, с. 180]. В. А. Луков счита-
ет, что «гендер — это социальный конструкт, 
реально (а не только мыслительно) существу-
ющая система межличностного взаимодейс-
твия» [6, с. 180].

Обобщив представленные здесь трактовки 
понятия «гендер», можно констатировать, что 
это понятие включает в себя образы, фиксиру-
ющие физиологические социальные различия 
полов, совокупность социальных и культур-
ных норм, предписывающих нормы и образ-
цы поведения различным полам, и, наконец, 
систему межполовых социальных взаимо-
действий, опосредованных нормами и образа-
ми отношений между полами. Таким образом, 
гендер — это понятие, характеризующее со-
циокультурные функции полов и формирую-
щее систему межгендерных отношений.

Данное понятие гендера позволяет пе-
рейти к анализу гендерной культуры, скла-
дывающейся на его основе в определенной 
социокультурной системе. На наш взгляд, 
гендерную культуру общества можно оп-
ределить как сложившуюся в социальной 

структуре общества систему общественной 
организации гендерных отношений, включа-
ющую в себя баланс гендерных отношений, 
гендерные стандарты (образцы) мужествен-
ности и женственности, гендерные нормы 
в сфере межгендерного общения (юридичес-
кие, нравственные, религиозные и др.) и ген-
дерные стереотипы поведения.

При анализе гендерной культуры необхо-
димо проводить различие между гендерной 
культурой общества и гендерной культурой 
личности. Гендерная культура общества — 
это сложившаяся в обществе система обще-
ственной организации гендерных отношений, 
формирующихся на базе физиологических 
половых различий. Таким образом, гендерная 
культура включает в себя два основных био-
логических модуса: мужской и женский пол. 
После преломления через социокультурную 
среду биологические половые различия пре-
вращаются в социокультурные различия ген-
деров. Гендерная культура личности — это ее 
гендерное сознание и самосознание. Гендер-
ное сознание личности — это представление 
личности о гендере, о гендерных отношени-
ях. Гендерное самосознание личности — это 
ее гендерная самоидентичность, то есть то, 
кем себя представляет индивид и на основе 
чего формируется гендерное поведение лич-
ности. Естественно, что гендерная культура 
общества является доминирующим, первич-
ным элементом, определяющим гендерную 
культуру личности, которая формируется 
в процессе ее социализации и инкультура-
ции в конкретную социокультурную систему. 
В то же время гендерная культура личности 
является способом существования гендерной 
культуры общества и той областью, в кото-
рой происходит ее трансформация или раз-
витие. Во всяком случае гендерная культура 
общества и гендерная культура личности об-
разуют единую систему.

Результаты. Поскольку гендерная куль-
тура носит биполярный характер, постольку 
такие ее элементы, как гендерное сознание 
и гендерное поведение, приобретают форму 
полярных гендерных модусов: маскулиннос-
ти и феминности, а гендерные отношения 
в рамках гендерной культуры выступают 
опосредующим звеном между полярными 
модусами. В трактовке содержания сущнос-
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ти и содержания основных гендерных моду-
сов — маскулинности и феминности — как 
и в трактовке гендера и гендерной культуры, 
мы можем наблюдать плюрализм подходов.

Вначале мы рассмотрим содержание 
каждого из этих модусов в отдельности. Одна 
группа подходов к маскулинности акцентиру-
ет внимание системе объективно присущих 
мужчинам психических качеств мужского 
пола и системе специфических представле-
ний о нормах поведения мужчин. Например, 
Е. А. Потехина рассматривает маскулинность 
как «…совокупность поведенческих и психи-
ческих свойств, объективно присущих муж-
чинам, в отличие от женщин; с другой — со-
циальные представления, установки и веро-
вания о том, как должен вести себя мужчина; 
систему предписаний, имеющих ввиду иде-
ального, “настоящего” мужчину, норматив-
ный эталон “мужчинности”» [9, с. 77]. Она 
считает, что маскулинность является гендер-
ным модусом, полностью противоположным 
феминности в рамках бинарной гендерной 
оппозиции [9]. Развивая данное направление 
трактовки маскулинности, Н. П. Фетискин 
отмечает такую особенность маскулинности, 
как доминирование рационального начала, 
логоцентризм [11].

Другая группа подходов сводит маску-
линность к содержанию специфической со-
циокультурной роли — гендерной мужской 
роли. Г. А. Пушкарь представляет маскулин-
ность (мужественности) как комплекс пси-
хологических характеристик, определяющих 
мужскую гендерную роль [10]. Она добав-
ляет в свою концепцию маскулинности пе-
речень жизненных ценностей, традиционно 
связанных с мужской гендерной ролью: «на-
стойчивость, твердость, стремление к побе-
де, приемлемость риска, стремление к боль-
шим заработкам, мужественность, восхище-
ние достижениями успешных, отсутствие 
заботы о других или качестве их жизни» [10, 
с. 71–72].

Маскулинность, по нашему мнению, яв-
ляется специфическим мужским социокуль-
турным гендерным модусом, формирующим-
ся на базе биологического пола, характеризу-
ющим социокультурные функции мужского 
пола и его место в системе межгендерных 
отношений в определенной социокультурной 
системе. Маскулинность как социокультур-

ный феномен является исторически обуслов-
ленным и исторически динамичным явлени-
ем. К тому же как элемент биполярной сис-
темы гендерной культуры общества модус 
маскулинности обусловлен взаимодействием 
его с противоположным модусом в рамках 
единой гендерной культуры.

Теперь рассмотрим сущность гендерного 
модуса феминности. С. А. Ильиных опреде-
ляет феминность как хабитус традиционного 
женского поведения, связанный с опреде-
ленными «женскими» ценностями, качест-
вами характера и моделями поведения [4]. 
Е. В. Посконина рассматривает феминность 
так же, как и маскулинность, как «… генети-
чески заданные свойства психики, формиру-
ющиеся под влиянием социальных факторов, 
то есть в процессе социализации» [8, с. 390]. 
По мнению Е. В. Поскониной, маскулинность 
проявляется в форме женской гендерной роли 
[8]. В данном случае исследователь необос-
нованно пытается механически совместить 
две альтернативные трактовки гендерных 
модусов: 1) как генетически врожденных ка-
честв психики и 2) как социокультурных ген-
дерных ролей.

«Золотую середину» между социокуль-
турной и генетической природой феминнос-
ти пытается найти Г. А. Пушкарь. Она акцен-
тирует внимание на такой стороне феминнос-
ти, как «…характерные формы поведения, 
ожидаемые от женщины в данном обществе» 
[10, с. 71–72]. Н. А. Грошовкина в этом кон-
тексте интерпретирует феминность как эти-
ческую категорию, «…которая означает сово-
купность качеств, ожидаемых от женщины, 
таких как эмоциональность, нежность, хруп-
кость, искренность, верность, что вызывает 
в мужчине желание оберегать и защищать 
женщину (квинтэссенция феминного гендер-
ного стереотипа)» [3, с. 124–125]. С другой 
стороны, Н. А. Грошовкина подчеркивает, что 
гендерный модус феминности «…включает 
в себя как чисто биологические, так и соци-
окультурные аспекты и не связан напрямую 
с женским биологическим полом» [3, с. 125].

Очевидно, что в понимании природы фе-
минности ключевую роль играет проблема 
соотношения биологических половых разли-
чий и социокультурных различий гендеров. 
С точки зрения концепции гендерной куль-
туры как биполярной системы, феминность 
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является специфическим женским социо-
культурным гендерным модусом, формиру-
ющимся на базе биологического пола, ха-
рактеризующим социокультурные функции 
женского пола и его место в системе межген-
дерных отношений в определенной социо-
культурной системе. Феминность, подобно 
маскулинности, также является исторически 
обусловленным и исторически динамичным 
явлением. Естественно, что она как полюс 
биполярной структуры также обусловлена 
взаимодействием с противоположным моду-
сом маскулинности в рамках единой гендер-
ной культуры.

Обсуждение. Рассмотренные нами мо-
дусы гендерной культуры: маскулинность 
и феминность — характерны для гендерных 
культур традиционного общества, хотя их 
конкретные исторические формы разнооб-
разны и пластичны.

В современном постиндустриальном ин-
формационном обществе в контексте культу-
ры постмодерна в «развитых» западных стра-
нах активно формируется и развивается не-
традиционная гендерная культура. Для этой 
гендерной культуры характерны радикаль-
ные трансформации самих гендерных моду-
сов, а также состава и баланса этих модусов. 
К современным нетрадиционным модусам 
относится андрогинность и трансвестизм. 
Понятие андрогинности как специфичес-
кого гендерного модуса впервые появилось 
в работе «феминистки» Сандры Бем в работе 
««Линзы гендера» в 1974 году. Она описыва-
ла андрогинность как смешанную маскулин-
но-феминную форму гендера, для которой ха-
рактерно соединение особенностей противо-
положных гендерных полюсов в одном лице 
[2]. С. Бем рассматривала андрогинность как 
современную форму преодоления жесткой 
полярности феминности и маскулинности, 
как решение проблемы традиционно жесткой 
гендерной дихотомии [2]. Согласно Н. А. Ба-
лезиной, опирающейся на этимологию тер-
мина «андрогинный» (двуполый), андрогин-
ность — это гендерный модус, обладающий 
амбивалентностью и характеризующий пог-
раничное состояние в дихотомии маскулин-
ности и феминности. Н. А. Балезина считает, 
что «…человек, находящийся с социально-
психологической точки зрения в подобном 

пограничном состоянии самовосприятия, 
будет … проявлять в различных аспектах со-
циального и индивидуального поведения как 
мужские, так и женские признаки» [1, с. 8]. 
Другой формой отклонения от традиционных 
гендерных модусов является набирающее 
популярность на Западе движение гендерно-
го трансвестизма, «…при котором мужчина 
и женщина меняются качествами, лежащими 
в основании разделения на мужской и женс-
кий типы поведения» [10, с. 71–72].

Общая характеристика аномальности 
андрогинности и гендерного трансвестиз-
ма состоит в том, что они являются разны-
ми формами искажения традиционных, ос-
нованных на естественных биологических 
различиях полов гендеров маскулинности 
и феминности. Возникает вопрос: насколько 
эффективны эти нетрадиционные модусы, 
если оценить их с точки демографического 
воспроизводства населения и с точки зрения 
формирования сбалансированной эффектив-
ной гендерной культуры (особенно гендерно-
го баланса)? Мы оцениваем андрогинность 
и гендерный трансвестизм как такие формы 
гендерных модусов, которые не оставляют 
возможности для демографического роста 
населения. Если андрогинность еще допуска-
ет возможность естественного воспроизводс-
тва населения, то трансвестизм вообще ведет 
к отрицанию демографии как таковой. Анд-
рогинность ведет к практическому стиранию 
полярности гендерных модусов. В результате 
исчезает сущность гендерной культуры как 
биполярной структуры. А трансвестизм «вы-
ворачивает» гендерную культуру наизнанку 
или «ставит ее с ног на голову», что является 
еще более деструктивным процессом.

Заключение. Традиционная биполярная 
гендерная культура, основанная на единстве 
и борьбе противоположностей двух основных 
гендерных модусов: маскулинности и фемин-
ности — прошла тысячелетнюю апробацию 
в истории человечества, продемонстрировала 
свою пластичность и адаптационный потен-
циал по отношению к трансформациям обще-
ства. Она соответствует ценностям гуманизма 
и естественному биологическому делению 
полов, обеспечивает эффективное демографи-
ческое производство, демонстрирует эффек-
тивный баланс двух гендерных модусов.
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Формирующаяся в «развитых» западных 
странах и транслируемая на весь остальной 
мир нетрадиционная гендерная культура, 
основанная на деструктивных «новацион-
ных» гендерных модусах «андрогинности» 
и «трасвестизма», во-первых, противоречит 
сущностной природе человека и высшим гу-
манистическим ценностям, а во-вторых, де-
формирует и дестабилизирует межгендерные 
отношения и самое главное — несет угрозу 
депопуляции населения Земли.
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Аннотация. На основе рассмотрения взаимодействия объективного социального 
и субъективного психологического времени в статье уточняется структура трёх модусов: 
прошлого, настоящего и будущего.

Цель статьи — проанализировать нелинейность социального времени и его принуди-
тельный характер по отношению ко времени личности.

Методологией исследования является темпоральная стратегия личности, выстра-
иваемая различным образом в зависимости от смыслов, придаваемых модусам времени, 
интерпретации их сложносоставности, а также их мыслимой глубины, плотности, связ-
ности и скорости движения относительно друг друга.

Результатами работы стало подтверждение того, что образы прошлого, настояще-
го и будущего, существующие в человеческом сознании, имеют слоистую, многоуровневую 
структуру.

Перспективой исследования является представление времени в роли медиатора, что 
позволяет человеку выстраивать наиболее оптимальным образом свою темпоральную 
стратегию.

Ключевые слова: время, темпоральные стратегии личности, прошлое, настоящее, 
будущее

Для  цитирования: Снежко Г. Е. Многовариантность модусов времени в процессах 
формирования темпоральных стратегий личности // Вестник Южно-Российского 
государственного технического университета. Серия: Социально-экономические науки. 
2023. Т. 16, № 6. С. 246–254. http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2023-6-246-254.

© Снежко Г. Е., 2023 



247

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 6
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 6

Original article
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Abstract. Based on the consideration of the interaction of objective social and subjective 
psychological time, the article clarifies the structure of three modes: past, present and future.

The purpose of the article is to analyze the nonlinearity of social time and its coercive nature 
in relation to the time of the individual.

The methodology  of  the  research is the temporal strategy of the personality, built up in 
various ways depending on the meanings attached to the modes of time, the interpretation of 
their complexity, as well as their conceivable depth, density, connectivity and speed of movement 
relative to each other.

The results of the work proved that the images of the past, present and future that exist in 
human consciousness have a layered, multilevel structure.

The perspective of the study is the representation of time as a mediator, which allows a person 
to build his temporal strategy in the most optimal way.

Keywords: time, temporal strategies of personality, past, present, future
For citation: Snezhko G. E. The multivariance of time modes in the processes of formation of 

temporal strategies of personality // Bulletin of the South Russian State Technical University. Se-
ries: Socio-economic Sciences. 2023; 16(6): 246–254. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.17213/2075-
2067-2023-6-246-254.

Введение. Усложнение структуры и ум-
ножение типов социального времени в совре-
менном обществе, связанное с возрастающей 
автономией индивидов от традиционных ти-
пов социальных общностей, привели к вы-
сокой степени свободы в распоряжении от-
дельным человеком собственным временем. 
Одним из элементов структуры социального 
времени выступают ориентации в модусах 
времени, поэтому целью данной статьи яв-
ляется уточнение содержания образов про-
шлого, настоящего и будущего как элементов 
темпоральных стратегий личности.

Конституирование времени как категории, 
с помощью которой обрисовывается челове-
ческое бытие, началось в поле философских 
рассуждений об изменчивости не только объ-
ективного мира, но и мира человека — измен-
чивости, мерой и формой которой выступает 

время. Достаточно обратиться к тексту «Ис-
поведи» Аврелия Августина, в которой он, об-
ращаясь к Богу, пишет об объективности и со-
держательности времени («…Ты создал меня 
во времени»), вопрошает о разных возрастах 
своих, утверждает способность времени воз-
действовать на человека («Время не проходит 
впустую и не катится без всякого воздействия 
на наши чувства: оно творит в душе уди-
вительные дела. Дни приходили и уходили 
один за другим; приходя и уходя, они бросали 
в меня семена других надежд и других воспо-
минаний…»), рассуждает о вечности как анти-
поде времени, поскольку вечность пребывает, 
а время проходит, как приходят и уходят годы 
(«…если бы время пребывало, оно не было бы 
временем», «…если бы ничто не проходило, 
не было бы прошлого времени; если бы ничто 
не приходило, не было бы будущего времени; 
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если бы ничего не было, не было и настоящего 
времени. … настоящее оказывается временем 
только потому, что оно уходит в прошлое» [1, 
с. 10, 11, 46, 167].

Обсуждение. Отказывая в существова-
нии будущему и прошедшему времени («ни 
будущего, ни прошлого нет, и неправильно 
говорить о существовании трёх времен, про-
шедшего, настоящего и будущего» [1, с. 170], 
Августин настойчиво ищет место, где нахо-
дится будущее и прошедшее, и находит его 
в душе: «…настоящее прошедшего, насто-
ящее настоящего и настоящее будущего … 
существуют в нашей душе и нигде в другом 
месте я их не вижу: настоящее прошедшего 
это память; настоящее настоящего — его не-
посредственное созерцание; настоящее буду-
щего — его ожидание» [1, с. 170]. В отличие 
от Августина, в современном социогумани-
тарном знании признаётся существование 
как объективного социального времени, так 
и времени психологического (субъективно-
го), а сложность взаимоотношений между 
ними продолжает уточняться.

Осознание переплетения хода человечес-
кой жизни, разворачивающегося в объектив-
ном времени, и субъективного времени (вос-
приятия, переживания, планирования, воспо-
минания различных конфигураций измене-
ния) превращает проблему времени в одну 
из центральных всего социогуманитарного 
знания. При этом концептуализация собс-
твенно социального времени произошла до-
вольно поздно: в работе Р. Мертона и П. Со-
рокина [18], анализ которой уже неоднократ-
но осуществлялся в работах отечественных 
темпоралистов, историков и социологов [8]. 
Несмотря на это, до сих пор часто происходит 
микширование социального и психологичес-
кого времён. В нашей работе под социальным 
временем мы понимаем форму, выражаю-
щую порядок, объективные отношения меж-
ду длительностями всех социальных процес-
сов. Эти отношения не линейны: их можно 
представить как ветвящееся дерево, траекто-
рии веток которого непредсказуемы. Это со-
циальное время оказывает на индивидов при-
нудительное воздействие через расписание 
социальных институтов и организаций (начи-
ная от монастырей и школ до расписания ра-
боты магазинов и кафе), установления норм 

для выполнения различных видов деятель-
ности, но главное — оно сообщает (передаёт) 
человеческим действиям смыслы культуры 
посредством установленных календарных 
систем, череды праздников и памятных дат, 
программных документов и художествен-
ных образов времени. Будучи объективным 
относительно каждого отдельного индивида, 
социальное время включает в себя огром-
ный пласт идеальных образований, то есть 
представлений о времени, закодированных 
в системах фиксации времени. Каждый отде-
льный человек воспринимает как объективно 
заданные ритмы общества, так и «предлага-
емые» ему со стороны общества представ-
ления о времени, а выстраивая темпо-ритм 
собственной жизни, он формирует сложную, 
слоистую структуру субъективного времени.

Возрастание роли времени в индустри-
альном обществе стимулировало разнообраз-
ные исследования времени представителями 
самых разных наук — от истории до психо-
логии и культурной антропологии. Социоло-
гия занимает в этом ряду центральное место 
прежде всего благодаря многоуровневости 
своих подходов: от макро- до микроанали-
за общества и от понимания своих задач как 
исследования «социальных фактов» (Э. Дюр-
кгейм) до понимающей социологии (М. Ве-
бер). Можно сказать, что социология выпол-
няет в исследованиях времени интегриру-
ющую функцию всего социогуманитарного 
знания, актуализируя и объединяя разнооб-
разные ракурсы исследования общества и че-
ловека. Некоторые направления теоретичес-
кого и эмпирического исследования времени 
даже пересекаются у социологов и психоло-
гов: это касается, в частности, анализа про-
блемы временно́й перспективы и ориентаций 
во времени.

К наиболее ценным результатам исследо-
вания социального времени мы относим пони-
мание того, что время личности выстраивается 
во взаимодействии со временем общества [9], 
что объективные повторяющиеся последова-
тельности в поведении людей определяют их 
субъективное восприятие и переживание вре-
мени [15], что время личности и социальное 
время не являются линейными образования-
ми, а, напротив, протекают непредсказуемо, 
их траектории выстраиваются под влияни-
ем многих сил, хотя как на личностном, так 
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и на групповом уровнях постоянно осущест-
вляется как обращённое в будущее планиро-
вание, так и ретроспективные ориентации, со-
измеряющие текущий момент с прошедшим 
временем. В обоих случаях возникает про-
блема временно́й перспективы и темпораль-
ных стратегий. Под темпоральной стратегией 
мы будем понимать выстраивание личностью 
своей жизнедеятельности в соответствии с из-
бранной временно́й перспективой.

Значимое исследование темпоральных 
стратегий в социологическом ключе было 
осуществлено П. А. Амбаровой. Исследуя 
временно́е измерение жизненной стратегии, 
П. А. Амбарова включает в него «представле-
ния о прошлом как фундаменте для выстра-
ивания жизненной перспективы и образы 
будущего, которые определяют настоящее 
социальной общности, способы ее поведения 
и ценностные приоритеты в этом настоящем» 
[3, c. 47].

Достаточно давно обратились к проблеме 
ориентаций во времени, в частности к иссле-
дованию временны́х перспектив психологи. 
Исследование временной перспективы лич-
ности началось с работы Л. К. Фрэнка [13], 
который рассматривал её как способ распо-
ложения личностью своего Я внутри субъек-
тивного времени. С 1939 года по настоящее 
время понимание временно́й перспективы уг-
лубляется: это не только ориентации личнос-
ти во временном континууме, представления 
о будущем и прошлом из точки настоящего, 
но наполнение всех моментов прошлого и бу-
дущего такими содержательными (и эмоци-
онально переживаемыми) характеристиками, 
как страхи, надежды, ожидания, которые мо-
гут в свою очередь расширять и сворачивать 
временно́й горизонт. Положительная или от-
рицательная модальности образов времени 
также влияют на протяжённость временной 
перспективы вглубь прошлого или будуще-
го. Важно отметить, что каждый модус объ-
ективного социального времени наполняется 
определённым смысложизненным содержа-
нием, которое может меняться.

Целерациональная активность личнос-
ти связана с расширением временно́й перс-
пективы в направлении будущего. Изучение 
поведения человека в аспекте ориентации 
на цель позволило специалистам по соци-
альной и личностной психологии зафиксиро-

вать, что в основе персональной активности 
могут лежать сходные психологические об-
разования, описываемые разными авторами 
в разных терминах: персональные стремле-
ния [11], персональные проекты [14], жиз-
ненные задачи [10], возможные self [12]. 
Но как бы они ни назывались, в реализуе-
мых действиях, начиная с рутинных повсед-
невных дел и заканчивая принципиальными 
жизненными решениями и обязательствами, 
выстраивающимися сообразно принятым 
целям, человек проявляет и утверждает своё 
Я. Но не только ориентация на модус ближай-
шего или отдалённого будущего учитывается 
в целерациональной активности, а также её 
соотнесённость с определённым возрастом 
человека или этапами его социального раз-
вития. В этом смысле нормативность мно-
гих жизненных задач как бы «протаскивает» 
личность сквозь строй возрастных периодов, 
заставляя выстраивать определённую иерар-
хию целей, привязанных к определённому 
времени, при этом сама иерархия целей из-
менчива как на общественном, так и на лич-
ностном уровне. Так, увеличение возраста 
вступления в первый брак в современном 
обществе детерминировано необходимостью 
получения хорошего образования и получе-
ния достойной работы для женщин, однако 
оно же заставляет девушек студенческого 
возраста отодвигать цель счастливого заму-
жества на более отдалённую временну́ю пер-
спективу. В отдельных случаях от этой цели 
даже отказываются. Во всех этих случаях ие-
рархия целей, выстраиваемая относительно 
ближайшего или, напротив, отдалённого бу-
дущего, будущего зависимого и относитель-
ного или, наоборот, независимого от других 
обстоятельств и намерений, становится пред-
метом социального конструирования. А само 
выстраивание целей и реализация действий 
в соответствии с ними формируют темпо-
ральную стратегию личности.

Недавние исследования временно́й перс-
пективы фокусируются на кросс-культурных 
различиях между представителями разных 
культур [19], на роли ориентации на буду-
щее в развитии социальной компетентности 
молодежи [20] и разворачивание творческого 
потенциала в долгосрочной перспективе [16]. 
Большой интерес представляют результа-
ты эмпирического исследования временно́й 
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перспективы сотрудников организаций, про-
ведённое Т. А. Нестиком. Выделив четыре 
компонента отношения ко времени (ценност-
но-мотивационный, когнитивный, аффектив-
но-оценочный и конативный), он представил 
показатели временно́й перспективы на уров-
не организации [6]. Однако в большинстве 
исследований упор делается на целостность 
и однородность образов прошлого, настоя-
щего и будущего, тогда как они являются до-
статочно сложными образованиями.

Стилевое разнообразие современной 
культуры детерминировано различными 
ценностными ориентациями, в том числе 
различными ориентациями на модусы вре-
мени (в самой широкой степени обобщения 
именуемые настоящим, прошлым, будущим). 
Придание различных значений этим модусам 
превращает их в смысловые модусы време-
ни, структура которых весьма сложна. Эта 
сложность обусловлена несколькими обсто-
ятельствами: неоднородностью социального 
времени в каждый момент его реального осу-
ществления, а также в процессе переживания 
настоящего момента, предвосхищения буду-
щего и воспоминания прошлого; совмещение 
трёх образов времени при попытках их опи-
сания самим человеком (образ в себе, образ 
для себя и образ для других); совмещение 
нормативно заданного и личностно выстра-
иваемого (на основе возможности выбора) 
темпо-ритма и направленности изменений 
собственной жизни.

Сложносоставность модусов времени 
подтверждается и грамматическим строем 
языка. Так, в древнерусском языке временна́я 
система включала в себя настоящее время, че-
тыре формы прошедшего времени и три фор-
мы будущего времени. Четыре формы про-
шедшего времени отличались друг от друга 
как по форме, так и по значению. Выделим 
различие значений: аорист обозначал еди-
ничное действие, полностью обращенное 
в прошлое; имперфект обозначал длительное, 
многократное действие, также полностью 
обращенное в прошлое; перфект обозначал 
действие, совершенное в прошлом, результа-
ты которого налицо в настоящем (аналогом 
чему в английском языке в данном случае 
может быть Present Perfect Tense); плюсквам-
перфект (давно прошедшее время) обозначал 
действие в прошлом, которое предшество-

вало другому действию в прошлом (в анг-
лийском языке ему соответствует, например, 
Past Perfect Tense). В древнерусском языке 
так же, как и в старославянском языке, было 
три формы для обозначения действия в буду-
щем. Будущее время в древнерусском языке 
тоже было сложносоставным, оно имело три 
формы: простое будущее время, I будущее 
сложное время и II будущее сложное вре-
мя (относительное будущее время), которое 
обозначало то действие в будущем, которое 
произойдет раньше другого будущего дейс-
твия. Из этих трёх форм сохранились в сов-
ременном русском языке только две [7]. Ана-
логичную работу можно было бы провести 
и на материале многих других языков, в том 
числе современного русского языка.

Этот краткий экскурс в историю древ-
нерусского языка, связанного с выражением 
времени, во-первых, лишний раз подтверж-
дает эвристичность лингвистического по-
ворота не только для философии, но и для 
социологии. Суть лингвистического поворо-
та Р. Рорти определял следующим образом: 
«Философские проблемы — это проблемы, 
которые могут быть разрешены либо через 
реформирование языка, либо через большее 
понимание используемого нами языка» [17, 
p. 3]. А во-вторых, это иллюстрация возмож-
ностей языка для выражения сложного уст-
ройства разных модусов времени и шире — 
выражения опыта его носителей, того опыта, 
в котором в давно прошедшем времени су-
ществовали разные возможности, осущест-
влялись разные виды активности, для кото-
рых одни действия выступали как причины 
последующих следствий, осуществлялся 
выбор, реализовывались разные возможные 
состояния.

Сложность модусов времени (особенно 
будущего) фактически учитывается в кон-
кретных исследованиях. Так, анализируя 
жизненные стратегии, К. А. Абульханова-
Славская выделяет долгосрочные цели [2], 
Ю. А. Зубок и В. И. Чупров пишут о долго-
срочных и краткосрочных целях молодёжи 
[5], а социальные психологи в ходе анализа 
восприятия настоящего, прошлого и буду-
щего предлагают испытуемым оценить их 
по нескольким критериям (определяя аффек-
тивную оценку, ценность для индивида, сте-
пень вовлечённости в персональную жизнь, 
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структурированность и связность) [6]. Мето-
дика Ф. Зимбардо по временно́й перспективе 
основана на выделении нескольких измере-
ний: величины мысленной протяженности 
в будущее; длины отрезка времени, на кото-
рое человек мысленно переносится в про-
шлое; плотности, то есть количества событий 
в прошлом или будущем, о которых человек 
думает; связности между образами прошло-
го, настоящего и будущего; ощущения вос-
принимаемого темпа продвижения в направ-
лении будущего [4]. Методика Ф. Зимбардо 
позволяет зафиксировать разное отношение 
и направленность к модусам времени в раз-
ные возрастные периоды жизни человека, 
скорости передвижении между модусами 
и т. д. Благодаря методике Ф. Зимбардо был, 
в частности, опровергнут стереотип о том, 
что пожилые люди «живут в прошлом», 
а также подтверждена их стойкость перед ли-
цом экономических проблем.

Таким образом, образы модусов времени 
оцениваются исследователями как образова-
ния неоднородные, изменчивые и в содержа-
тельном, и в процессуальном аспектах, поэ-
тому мы предлагаем выделить в объективном 
социальном времени и в личных конструктах 
времени несколько видов или уровней. Об-
раз прошедшего времени разделяется на три 
вида в соответствии с действительными со-
циальными процессами:

— то, что осталось далеко позади, разрыв 
с ним давно осуществлён, но его следы запе-
чатлены в содержании настоящей ситуации;

— прошлое, которое «живёт» и в насто-
ящий момент, оно продолжается, посколь-
ку не изжито то содержание жизни, которое 
было заложено в нём, оно продолжает осу-
ществляться;

— прошлое, которое давно осуществи-
лось, но следов которого в настоящем най-
ти уже нельзя: оно растворилось в других 
качествах.

Аналогичные процессы происходят 
и в настоящем времени, в котором сосущест-
вуют заложенные в прошлом, но до конца там 
не осуществлённые действия, и действия, 
начало которым закладывается «здесь и сей-
час». Переживание этого сложного строения 
настоящего и воспоминания о прошедшем 
отличаются от их реального осуществления, 
но в свою очередь вплетаются в это осущест-

вление, превращая линейную причинно-
следственную последовательность в сложное 
переплетение разных видов времён.

Будущее также можно подразделить 
на несколько видов, хотя все они пребывают 
только в человеческом сознании в виде обра-
зов предвосхищения:

— образ далёкого, лучезарного, вдох-
новляющего (или, напротив, устрашающего) 
будущего времени, располагающегося за го-
ризонтом видимости, при этом степень его 
утопичности не важна; этот образ конкрети-
зируется в долгосрочной цели;

— образ относительно близкого, конкрет-
ного будущего, наступление которого требует 
конкретных усилий здесь и сейчас, этот об-
раз конкретизируется в краткосрочной цели, 
в ближайшей перспективе.

Можно зафиксировать, что настоящее 
время является самым сложным, поскольку 
оно постоянно ускользает: то, что есть, пе-
ретекает в прошлое (но мы можем не знать, 
какой вид оно там примет), а «близкое» буду-
щее «соскальзывает» в наше настоящее, каж-
дое состояние которого не обязательно при-
ближает лучезарность (или устрашающую 
мрачность) будущего «далёкого».

Заключение. Таким образом, не толь-
ко объективно данные последовательности, 
длительности и темпо-ритмы социальной 
действительности, представленной через 
набор событий прошлого, настоящего и бу-
дущего, но и образы прошлого, настоящего 
и будущего, существующие в человеческом 
сознании, имеют слоистую, многоуровневую 
структуру. Время при этом выполняет роль 
медиатора, поскольку позволяет человеку со-
относить свои индивидуальные временны́е 
перспективы с темпоральными особенностя-
ми общества, в котором он живёт, выстраивая 
наиболее оптимальным образом свою темпо-
ральную стратегию.
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и постнеклассические подходы к изучению идеологии в обществах модерного и постмодер-
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Abstract. The  purpose  of  the  study is to carry out a comparative analysis of the main 
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The methodological basis of  the research is represented by the principles of systematicity 
and historicism, existing philosophical approaches to the comprehension of ideology in their 
classical, non-classical and post-classical interpretations, morphological analysis, structural 
psychoanalysis, poststructuralism, hermeneutics, cultural and philosophical-anthropological 
approaches.

Research  results. The article reconstructs classical, non-classical and postnon-classical 
approaches to the study of ideology in modern and postmodern societies. Special attention is paid 
to the characteristic of morphological analysis of ideologies, as well as to the identification of the 
specifics of the functioning of diffuse ideology in the conditions of digitalization, virtualization and 
networkization of society.

Research prospects are conditioned by the processes of spontaneous re-ideologization and the 
need for a deep and comprehensive study of the influence of diffuse ideology on the consciousness, 
emotions and behavior of its recipients in the conditions of digitalization, virtualization and 
networkization of modern society.
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Введение. В феврале 2022 г. мир вступил 
в новую историческую эпоху. Специальная 
военная операция инициировала не толь-
ко процессы глобальной турбулентности, 
но и способствовала оформлению нового 
геополитического противостояния, в основу 
которого положена идеологическая (ценнос-
тно-смысловая) консолидация конфликтую-
щих сторон. Эту ситуация не только актуа-
лизировала знаменитую шмиттовскую коду 
о необходимости различения друга и врага, 
ведущих борьбу не на жизнь, а на смерть [23], 
но и резко ускорила дремавшие идеологичес-

кие процессы. Во многих регионах России 
наблюдаются стихийное возвращение совет-
ской и досоветской символики, реанимация 
ритуалов и дискурсивных практик ушедших 
эпох, связанных с резким повышением роли 
героического начала в личной и обществен-
ной жизни. Значимой составляющей специ-
альной военной операции является борьба 
за умы, беспрецедентное по своему накалу 
противостояние в когнитивной и психоэмо-
циональной сферах.

Мы живём в цифровую эпоху, когда 
практически каждое происходящее событие 
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может получить медийное сопровождение. 
Эффективную информационную политику 
в условиях специальной военной операции 
трудно вести, игнорируя идеологию или за-
меняя ее типичным для мирного времени 
прагматизмом, ситуационным реагировани-
ем, ориентируясь на разовые PR-акции или 
используя одних и тех же лидеров мнений. 
Всё это требует адекватного идеологическо-
го сопровождения. Однако государственная 
идеология в России всё ещё официально за-
прещена. Патриотизм, который зачастую рас-
сматривается как некая полноценная замена 
официальной государственной идеологии, 
также может быть разным.

В этой связи закономерно возникают воп-
росы, связанные с адекватностью существу-
ющих представлений о природе идеологии. 
Насколько они соответствуют духу времени? 
В каких направлениях продвинулось фило-
софское осмысление идеологии? Какие пред-
ставления об идеологии стали достоянием 
прошлого, а какие соответствуют вызовам 
цифровой эпохи? Что из этого можно исполь-
зовать на практике? Чтобы ответить на эти 
вопросы, необходимо обратиться к характе-
ристике существующих подходов к идеоло-
гии. Именно в этом и заключается основной 
замысел данной статьи.

Материалы и методы. В своем анализе 
мы опираемся на исследовательскую опти-
ку, разработанную Ф. Бэконом, А.-Л.-К. Де-
стютом де Траси, К. Марксом, М. Вебером, 
К. Манхеймом и К. Гирцем в её классичес-
ких, неклассических и постклассических ин-
терпретациях, а также на морфологический 
анализ, предложенный британским аналити-
ком идеологии М. Фриденом, структурный 
психоанализ, постструктурализм, герменев-
тику, культурологический и философско-ан-
тропологический подходы. Идеологические 
процессы рассматриваются нами с позиций 
системности и историзма в контексте эволю-
ции смысловых и символических оснований 
динамично развивающихся обществ модер-
ного и постмодерного типов.

Результаты. Феномен идеологии возник 
задолго до того, как появились адекватные 
научные понятия, позволяющие его изучать 
с философских позиций. Без производства 

и распространения самых разнообразных 
идей совершенно невозможно представить 
и адекватно описать становление человека 
как вида Homo sapiens. При этом мы исходим 
из того, что вовсе не политика, а именно куль-
тура как система, порождающая разнообраз-
ные (в том числе идеологические) смыслы, 
должна находиться в центре эпистемологи-
ческой рефлексии. Поверхностный уровень 
политики не должен заслонять от нас глубин-
ные процессы, которые происходят на уровне 
духовного производства.

Чтобы разобраться в смысловом разно-
образии существующих подходов и точек 
зрения, необходимо подробнее остановить-
ся на характеристике наиболее влиятельных 
подходов к философскому осмыслению идео-
логии, осуществив их сравнительный анализ. 
Для этого мы попытаемся реконструировать 
как преднаучные, так и научные подходы, по-
казав их сходство и различия, проанализиро-
вав основные парадигмы исследования идео-
логических процессов.

В качестве одного из первых исследова-
телей идеологии можно назвать Ф. Бэкона, 
который ещё в начале XVII в. разработал 
своеобразную «идолологию» (или класси-
фикацию «идолов безумия»), которую мож-
но рассматривать как первую философскую 
концепцию идеологии [3].

Современники Бэкона, равно как и мыс-
лители следующих поколений, развивая его 
исследовательский проект и используя разра-
ботанную им методологию, осуществили де-
конструкцию многих идейных и символичес-
ких конструкций Старого порядка, обоснова-
ли принципы рационального общественного 
устройства, наметили смысловые контуры 
великих идеологий модерна. Существенным 
элементом их философских концепций была 
критика широко распространённых мифов 
и господствующей религии. При этом мно-
гие из критиков исходили из того, что именно 
идеи правят миром и этот мир можно преоб-
разовать в желаемом направлении, если руко-
водствоваться не чувствами, а разумом. Поз-
днее оказалось, что проблема гораздо слож-
нее, однако философская критика человечес-
ких заблуждений оказала огромное влияние 
на развитие науки раннего Нового времени.

Само же слово «идеология» появилось 
в конце XVIII в. Его автором был А.-Л.-К. Де-



258

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 6
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 6

стют де Траси, разработавший эпистемологи-
ческий проект, в основу которого был положен 
тезис об идеологии как науке о закономернос-
тях человеческого мышления [8]. Впрочем, 
предложенная им характеристика идеологии 
как универсальной науки об идеях в фило-
софии так и не прижилась. Это произошло 
не только по причине спекулятивного перено-
са зоологических метафор на мыслительно-
объективные процессы, когда мозг человека 
невольно отождествлялся с его же желудком, 
но и из-за полного непонимания Дестютом 
де Траси и его сторонниками природы иде-
ального. Стремясь избавиться от метафизики 
и ограничиться рамками естественно-научно-
го дискурса, Дестют де Траси создал весьма 
вульгарную концепцию сенсуалистской тео-
рии познания. Сама же критика всевозможных 
предрассудков, заблуждений, ошибочных тео-
рий в эту историческую эпоху достигла своего 
апогея.

До К. Маркса и Ф. Энгельса философс-
кое осмысление идеологических феноменов 
в основном сводилось к разоблачению и про-
светительской критике существующих раз-
новидностей ложного сознания. Считалось, 
что по мере развития науки все они станут 
наследием прошлого. К. Маркс и Ф. Энгельс 
предложили принципиально иной подход 
[16]. Избавление от идеологии возможно 
лишь при условии исчезновения тех обсто-
ятельств, которые её порождают. Если мы 
хотим отказаться от иллюзорного (ложного) 
восприятия человека, общества или природы, 
то должны понять, что в обществах классо-
вого типа именно оно является важнейшим 
механизмом воспроизводства социального 
господства. Система заблуждений и иллюзий 
(господствующие мысли господствующего 
класса [16]) есть квинтэссенция идеологии, 
и от нее, как показывает опыт, невозможно 
избавиться философской или научной кри-
тикой просветительского толка. Заметим, что 
отношение К. Маркса к любым формам идео-
логии было негативным. При этом К. Маркс 
обоснованно полагал, что даже наиболее 
««туманные образования в мозгу людей» [16, 
с. 25] выполняют важную функцию, прими-
ряя индивидов и социальные группы с аб-
сурдной действительностью. В целом же об-
щественное бытие конструирует адекватные 
его природе формы общественного сознания, 

хотя отношения между ними могут быть до-
статочно гибкими.

В русле большинства концепций марк-
сизма идеологию также принято рассматри-
вать как разновидность ложного сознания. 
Идеологии во всех случаях в марксизме и его 
поздних разновидностях противопоставляет-
ся наука, на основе которой осуществляется 
развёрнутая критика надстроечных явлений 
в обществах модерного и постмодерного 
типов. Особое место в изучении идеологии 
занимает концепция И. Валлерстайна [4], до-
полненная идеями А. И. Фурсова [21]. Она 
позволяет рассматривать генезис и эволю-
цию тримодальной идеологии (консерватиз-
ма, либерализма и марксизма) в контексте 
анализа дискурсивных практик модерна.

В коллективном труде, посвящённом 
развитию европейской политической мыс-
ли XIX в., изданном под научной редакцией 
И. К. Пантина и И. И. Мюрберг, содержит-
ся обобщение ценного эмпирического ма-
териала, позволяющего осмыслить логику 
возникновения базовых идеологий модерна 
(консерватизма, либерализма и марксизма) 
[10]. Особого внимания заслуживает работа 
А. В. Шубина [24]. Большое внимание в ней 
уделяется характеристике не только марк-
систской, но и немарксистских версий со-
циализма, в основу которых положены идеи 
самоорганизации свободных сообществ 
свободных людей. Системная критика идео-
логий модерна и постмодерна с постмарк-
систских позиций содержится в монографии 
Д. Шварцмантеля [29].

В целом же диалектический метод и ис-
следовательская оптика Маркса продолжают 
успешно развиваться [19]. При этом наряду 
с рассмотренными нами интерпретациями 
идеологии сквозь призму марксизма сущест-
вуют и другие, не менее авторитетные пара-
дигмы научного познания. Некоторые из них 
сформировались через явное или неявное 
противопоставление марксизму.

В этой связи обозначим подход М. Вебе-
ра, который позволяет рассматривать идеаль-
ные типы идеологий в процессах модерниза-
ции традиционных обществ и институциона-
лизации сферы публичной политики. Собс-
твенно, М. Вебер фокусирует свои исследо-
вании на необходимости изучения тех сторон 
жизнедеятельности буржуазного общества, 



259

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 6
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 6

которые у самого К. Маркса по целому ряду 
причин не получили значительного разви-
тия. Отсюда — огромный интерес М. Вебе-
ра не только к научному обоснованию ра-
ционального устроения общества на основе 
проектирования его оптимального институ-
ционального дизайна, но и к сравнительному 
изучению различных типов политики, систем 
социального господства и подчинения [5; 6].

Не менее важной представляется ини-
циированная М. Вебером научная дискуссия 
о сущности политического, заочными участ-
никами которой стали К. Шмитт, Х. Арендт 
и Э. Фёгелин [23; 1; 22]. Неовеберианский 
подход был детально разработан М. Манном, 
который предложил рассматривать идеоло-
гию как один из важнейших источников соци-
альной власти во всех существующих типах 
обществ, начиная с цивилизаций Древнего 
мира и заканчивая процессами глобализации. 
В своей многотомной монографии М. Манн 
выделяет имманентные и трансцендентные 
идеологии, которые можно охарактеризо-
вать как разновидности гражданских и по-
литических религий [11–14]. Их изучением 
весьма успешно занимается Э. Джентиле [9]. 
Среди других представителей неовебери-
анского подхода отметим Я. — В. Мюллера 
и Н. Урбинати [17; 20]. В центре их внима-
ния — изучение проблем демократии сквозь 
призму философских и идеологических дис-
куссий XX — начала XXI вв.

Среди классических мы также выделяем 
подход К. Манхейма, который рассматривал 
идеологию и утопию как конкурирующие 
стратегии господствующих и депривирован-
ных социальных групп, которые ведут борьбу 
за присвоение ресурсов в обществах предмо-
дерного и модерного типов [15]. В контексте 
предпринятого им анализа К. Манхейм на-
стаивал на необходимости разработки пол-
ноценной социологии знания, очищенной 
от присутствия каких-либо элементов идео-
логии или утопии. Безусловно, в целом ряде 
аспектов концепция К. Манхейма устарела. 
Однако именно её можно рассматривать как 
базовую платформу для появления перспек-
тивной парадигмы конструктивизма.

Особое место здесь также занимает эссе 
знаменитого антрополога К. Гирца, который 
предложил рассматривать идеологию как 
культурную систему [7]. Согласно аргумен-

тации К. Гирца, идеологии возникают в ситу-
ации смыслового вакуума, когда одна систе-
ма интерпретации реальности уже рухнула, 
а другая ещё не сформировалась. Объектив-
ная потребность индивидов и социальных 
групп в осмыслении стремительно меняю-
щейся реальности вызывает необходимость 
идеологии как культурной системы, поэтому 
любая идеология исторична и интегрирова-
на в систему производства, распространения 
и потребления культурных смыслов.

Обсуждение. Как видим, философская 
классика отнюдь не утратила своего эврис-
тического потенциала. Она довольно хоро-
шо объясняет функционирование идеоло-
гии в обществах модерного типа. Проблема 
заключается в том, что в тех обществах, ко-
торые оказались в состоянии постмодер-
на, классические идеологии превратились 
в симулякры. Они утратили свою привлека-
тельность и мобилизационный потенциал, 
перестали давать адекватные ответы на акту-
альные вопросы социальной и политической 
жизни, растворились в практиках потребле-
ния. При этом идеологическое никуда не ис-
чезло. Оно обрело новые формы и свойства 
диффузности. В этой связи имеет смысл об-
ратиться к неклассическим подходам изуче-
ния идеологии. Особое место среди них зани-
мает морфологический анализ М. Фридена.

Четверть века М. Фриден возглавлял на-
иболее авторитетный научный журнал, пос-
вященный изучению политических идео-
логий («The Journal of Political Ideologies»). 
Помимо этого, он опубликовал серию мо-
нографий, которые позволили существенно 
продвинуться в области адекватного пони-
мания идеологических процессов [25–28]. 
Индивидам свойственно декодировать идео-
логические послания, выделять главное 
и второстепенное, полезное и вредное, при-
емлемое и неприемлемое, поэтому существу-
ет огромная разница между идеологией как 
теоретической системой и особенностями её 
преломления в сознании конкретных инди-
видов. Какие-то идеи искажаются, какие-то 
упрощаются, какие-то исчезают из зоны вни-
мания индивидов. Зафиксировав этот очевид-
ный факт, М. Фриден разрабатывает концеп-
туальный (или морфологический) метод ана-
лиза идеологий. Согласно М. Фридену, идео-



260

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 6
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 6

логии можно рассматривать как сложные 
смысловые системы, ядром которых являют-
ся базовые концепты, способные порождать 
идеологические дискурсы и нарративы. Эти 
концепты разрабатываются теоретиками, ко-
торые занимаются философским и научным 
осмыслением социальных процессов.

Концепты действительно можно рассмат-
ривать как своеобразные «тела» идеологий, 
то есть универсальные мыслительно-объек-
тивные формы, которые позволяют разли-
чать консерватизм и либерализм, либерализм 
и марксизм, умеренных и радикалов, нацио-
налистов и нацистов. Набор таких концептов 
сравнительно невелик. Так, в основу консер-
ватизма положены концепты традиции и по-
рядка. Ядром либерализма выступают кон-
цепты свободы и прогресса. Идеологии со-
циалистического и коммунистического типа 
апеллируют к концепту социальной справед-
ливости и перспективам полноценной реали-
зации родовой сущности человека. Базовые 
концепты классических идеологий определя-
ют стратегию и тактику конкретных акторов 
политического процесса. М. Фриден также 
выделяет периферийные и смежные концеп-
ты, которые выступают связующими звень-
ями между конкурирующими идеологиями 
и позволяют вести политическую дискус-
сию о наилучшем варианте общественного 
устройства. М. Фриден исходит из того, что 
носителями идеологий как целостных смыс-
ловых систем является образованное мень-
шинство, в то время как массовое сознание 
заполнено лишь фрагментами идеологий.

В одной из своих новейших работ 
М. Фриден обращает внимание на пренебре-
жительное отношение к любым формам идео-
логии со стороны статусных представителей 
академического дискурса. В их среде приня-
то третировать идеологию как разновидность 
ложного сознания, наследие тоталитарных 
или авторитарных режимов. «Идеология 
слишком часто является чужеродным имп-
лантом», — отмечает М. Фриден [28, с. 11], 
критикуя оторвавшихся от реальности тео-
ретиков. Когда массы представляли собой 
инертное молчаливое большинство, такое 
отношение к идеологии было оправданным. 
Однако благодаря цифровизации и развитию 
социальных медиа массы получили колос-
сальные возможности выражать свои эмоции 

и мысли, оспаривать принимаемые решения, 
поддерживать или ниспровергать лидеров 
мнений, участвовать в политическом процес-
се. Интеллектуалы, которые не смогли по-
нять новые возможности масс, утратили свое 
былое влияние и превратились в маргиналов 
цифровой эпохи.

При этом М. Фриден отмечает, что ог-
ромную роль в распространении идеологий 
играют эмоции [28]. По большому счету, 
рациональное содержание идеологий вос-
принимает образованное и политически про-
двинутое меньшинство, в то время как менее 
образованное большинство гораздо более 
восприимчиво к демагогии и другим разно-
видностям манипулятивной риторики.

Массы обрели возможность публич-
но выражать свои чувства и высказываться 
практически по любому поводу. Однако они 
так и не обрели разум, способный форму-
лировать мысли, выходящие за рамки гос-
подствующей в обществе идеологии, кото-
рая действует по принципу проникающей 
радиации, то есть деструктивно и незаметно. 
Классическая концепция публичности как 
пространства локализации рационального 
дискурса в цифровую эпоху сменилась гло-
бальной машинерией фейков. Мы живём 
в эпоху постправды, когда основной целью 
производства и трансляции массовой инфор-
мации является не убеждение, основанное 
на доказательствах, а воздействие на эмоции, 
включая коллективное бессознательное. Сло-
ва, произнесенные публично, уже практичес-
ки ничего не значат. Что касается идеологий, 
то они превращаются в «идеолоноиды» — 
виртуальные эклектичные фантомы, сконс-
труированные циничными политтехнолога-
ми, исходя из пожеланий своих заказчиков. 
«Этот феномен превосходит обычную ги-
перболизацию или лживость», — поясняет 
М. Фриден, раскрывая сущность сконструи-
рованного им неологизма [28, с. 181].

Массовый потребитель новостей не спо-
собен отличить правду от лжи, досужий 
вымысел от фактов, прогноз от самосбыва-
ющегося пророчества, поэтому дискуссии, 
которые ведутся в публичной сфере, чаще 
всего бессмысленны и бесплодны. По сущес-
тву, мы наблюдаем возвращение все тех же 
«идолов безумия», о которых на заре Нового 
времени писал Ф. Бэкон. Возможным выхо-
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дом из сложившейся ситуации мог бы стать 
знаменитый принцип парресии, то есть эк-
зистенциальной ответственности публично 
заявляющих за свои слова, однако в ситуации 
постправды в симулякр превращается даже 
парресия.

Эти идеи хорошо дополняются структур-
ным психоанализом, который применяется 
А. В. Рубцовым при изучении диффузной 
идеологии и получил в начале XXI в. замет-
ное распространение феномена политическо-
го нарциссизма [18]. Согласно А. В. Рубцову, 
политический нарциссизм специфическим 
образом отражается в зеркале диффузных 
идеологий, формируя грандиозный медий-
ный образ господствующей власти и компен-
сируя массам ощущение собственной нич-
тожности за счёт создания шизофренической 
картины мира. Психопатология заключается 
в том, что воображаемое и символическое 
здесь полностью отрываются от реального, 
начиная жить по законам бесконечного ме-
дийного спектакля или виртуального карна-
вала. Образ грандиозности и всемогущества 
персонифицированных носителей власти, 
который создаётся машинерией пропаганды, 
проплаченными троллями и ботами в сетях 
публичности, возвращает общество в то мен-
тальное состояние, которое предшествовало 
модерну. Сам же нарциссизм в политике, как 
об этом пишет А. В. Рубцов, оборачивается 
бессознательным влечением к смерти, что на-
глядно демонстрирует деконструированный 
им миф о Нарциссе.

К теме идеологии очень близко примы-
кают исследования в области символической 
политики, которые были успешно начаты 
М. Эдельманом [25]. С этих позиций могут 
быть рассмотрены проблемы идеологическо-
го конструирования прошлого и настоящего, 
проектирования желаемого будущего, поли-
тика памяти, политические мифы.

Перспективным направлением изучения 
идеологий в эпоху цифровизации и массовой 
доступности социальных медиа является изу-
чение эхо-камер и пузырей фильтров, созда-
ющих весьма специфические представления 
о реальности [2]. Эхо-камеры формируются 
на основе закрытых сообществ, которые стре-
мятся оградить себя от неприемлемой или 
деструктивной в их понимании информации, 
разрушающей привычную картину мира. 

Опасность пузырей фильтров заключается 
в том, что в закрытом сообществе циркулиру-
ет преимущественно однотипная информация 
и отсутствуют альтернативные точки зрения, 
которые приводят к формированию столь же 
однотипных идеологических представлений. 
В условиях информационного общества это 
обеспечивается спецификой работы алгорит-
мов поисковой выдачи в сетях публичнос-
ти. Новостная лента подстраивается именно 
к тому контенту, который вызвал у пользовате-
ля наибольший интерес. Эхо-камеры и пузыри 
фильтров существенно затрудняют возмож-
ности информационного обмена, но весьма 
способствуют эффективной идеологической 
обработке реципиентов. Ставя лайки, оставляя 
комментарии или пересылая друг другу попу-
лярные мемы, они вольно или невольно стано-
вятся основными потребителями и транслято-
рами диффузной идеологии.

Заключение. Подводя общий итог, сфор-
мулируем основные выводы данной статьи.

1. Философское осмысление идеоло-
гии опирается на несколько солидных на-
учных традиций, восходящих к Ф. Бэкону, 
А.-Л.-К. Дестюту де Траси, К. Марксу, М. Ве-
беру, К. Манхейму и К. Гирцу. Эти традиции 
развивались не изолированно, а в тесном 
контакте друг с другом. Их представители 
руководствовались различными соображе-
ниями, но при этом стремились к выработке 
полноценного научного знания, избавленного 
от присутствия идеологии. Получалось далеко 
не всегда. И это обусловлено тем, что учёные, 
которые занимались и продолжают занимать-
ся идеологической проблематикой, не сущест-
вуют вне того социального и культурного кон-
текста, который порождает идеологические 
процессы («парадокс К. Манхейма»).

2. Философское осмысление идеологии 
прошло сложный путь: от критики «идолов 
безумия» (Ф. Бэкон) к попытке формирова-
ния особой науки об идеях (А.-Л.-К. Дестют 
де Траси). Основные подходы к изучению 
идеологии связаны с разработками К. Марк-
са, М. Вебера, К. Манхейма и К. Гирца. Эти 
мыслители заложили теоретические и ме-
тодологические основы той учреждающей 
дискурсивности, которая позволяет изучать 
идеологические процессы в обществах мо-
дерного и постмодерного типов с позиций 
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классической, неклассической и посткласси-
ческой рациональности.

3. В эпоху модерна идеологическое было 
тесно связано с политическим и проявляло 
себя как борьба за образы желаемого обще-
ства в публичном пространстве. Этот процесс 
наблюдается и в наши дни, когда симулякры 
идеологий превращаются в симулякры поли-
тических религий, а сами идеологии пред-
ставляют собой причудливую смесь веры 
и знания. Основными коллективными субъ-
ектами, которые занимались производством, 
трансляцией и потреблением идеологий в об-
ществах модерного типа, являлись интелли-
генция и интеллектуалы. Сегодня пустующее 
место интеллигенции и интеллектуалов за-
няли блогеры, лидеры общественного мне-
ния и сетевые тролли, создающие специфи-
ческий медийный контент, в котором истина 
перемешана с вымыслом, а фейк зачастую 
не отличим от факта. Их основное отличие 
от интеллигентов и интеллектуалов эпохи 
модерна заключается в том, что они стара-
ются любыми путями удержать и капита-
лизировать внимание аудитории. На смену 
рациональной аргументации пришли мани-
пулятивные риторические стратегии. Идео-
логические симулякры также выступают 
маркерами идентификационного поведения 
тех индивидов (блогеров, «инфлюенсеров», 
лидеров общественного мнения, сетевых 
троллей) и референтных групп, которые за-
нимаются производством, трансляцией или 
потреблением диффузной идеологии в обще-
ствах постмодерного типа.
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Введение. Последнее десятилетие озна-
меновалось ростом интереса со стороны со-
циально-гуманитарных и философских наук 
к цивилизационной проблематике, что, не-
сомненно, связано с текущими геополитичес-
кими процессами, формированием многопо-
лярного мира, требующим углубленной науч-
но-философской рефлексии над взаимоотно-
шением цивилизаций, осмысления на новом 
уровне реального соотношения принципов 
универсализма и цивилизационного своеоб-
разия в ходе решения задач модернизации не-
западных обществ, в частности российского.

Это привело к актуализации цивилиза-
ционного подхода в социально-философских 

исследованиях. Несмотря на то, что цивили-
зационный подход сложился в социально-фи-
лософском дискурсе достаточно давно и уже 
долгое время представляет собой теоретико-
методологическую альтернативу социально-
му универсализму, эпоха модерна в целом 
была отмечена триумфом универсализма 
в разнообразных его проявлениях, от про-
свещенческо-кантианского и гегельянского 
до марксистского формационного подхода 
и западноцентричного универсализма теорий 
модернизации первого поколения.

Методологические характеристики 
цивилизационного подхода. Противостоя-
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ние универсалистского и цивилизационного 
подходов определялось и определяется в на-
стоящее время разницей в понимании соотно-
шения общего и особенного, единства и раз-
личий в историческом процессе, в первую 
очередь в процессе социальной модерниза-
ции. Если социально-философский универса-
лизм утверждает принципиальную общность 
этапов социального развития различных об-
ществ, а также неизбежность последователь-
ного прохождения ими этих этапов (стадий 
развития Духа по Г. Гегелю, социально-эко-
номических формаций по К. Марксу и т. д.), 
тем самым конструируя линейное прогрес-
систское представление об историческом 
процессе как однонаправленном и восхо-
дящем в своей траектории, то для цивили-
зационного подхода такого единства не су-
ществует. Не существует для него и модели 
неограниченного исторического прогресса. 
Классические варианты цивилизационного 
подхода основываются на аналогии между 
конкретным обществом (культурой) и живым 
организмом, последовательно переживаю-
щим фазы роста, развития, расцвета, дегра-
дации и гибели. Будучи замкнутым целым, 
цивилизации осуществляют прохождение че-
рез эти стадии независимо от своего окруже-
ния, проявляя свою культурную и институци-
ональную особенность и самобытность. Как 
отмечают исследователи, характеризуя одну 
из наиболее известных социально-философ-
ских концепций в рамках цивилизационного 
подхода — концепцию О. Шпенглера, «вос-
принимая единство истории только лишь 
как поток жизни, космическое становление, 
то есть, объясняя историю из надысторичес-
кого природно-биологического измерения 
“жизнь”, О. Шпенглер фактически отказы-
вается от идеи единства истории человечес-
тва» [7, с. 71–76.]. Концепция O. Шпенглера 
сформировалась на методологической осно-
ве философии жизни с присущим ей ирраци-
онализмом и витализмом, чем и определяет-
ся специфика его понимания исторического 
процесса [14].

Другой известный классик цивилизаци-
онного подхода, А. Тойнби [9], представил 
такую его модификацию, в рамках кото-
рой не упоминалось о неизбежном упадке 
и гибели цивилизационных образований. 
По мнению А. Тойнби, мыслившего вне ра-

мок философии жизни, цивилизации имеют 
неограниченный потенциал исторического 
развития, но обладают существенными куль-
турными отличиями друг от друга, культур-
но-исторической целостностью и внутрен-
ним потенциалом, критерием которого Той-
нби считал способность отвечать на вызовы 
эпохи и формировать собственные вызовы 
для других цивилизаций.

Таким образом, классические модифика-
ции цивилизационного подхода объединены 
идеей противостояния доминирующему уни-
версализму, но различаются существенными 
чертами, обусловленными разницей контек-
стов. Для ХХ века универсализм выступал 
наиболее значимой парадигмой социально-
философского знания — благодаря ощути-
мому акценту на поиск единых, основанных 
на причинно-следственных связях законо-
мерностей социального развития. Это было 
связано также с отчасти неосознанным дейс-
твовавшим по умолчанию евроцентризмом 
и западоцентризмом доминирующего соци-
ально-философского нарратива, разворачи-
вавшегося в культурно-цивилизационных 
рамках западного мира.

Эта тенденция, сформировавшаяся в эпо-
ху Просвещения, основывалась на идее 
приоритетности рациональности и рацио-
нализма в социальной философии как уни-
версального способа познания общества. 
Рационалистический нарратив позициониро-
вал европейское общество как опережающее 
в развитии все другие и универсализировал 
происходящие в нем социальные трансфор-
мации как единственно отвечающие крите-
риям универсальной социальной рациональ-
ности. Именно в противостоянии требований 
универсальной рациональности и традици-
онного социума формировались ранние те-
ории модернизации, общей сутью которых 
была идея превосходства рационально пере-
обустроенного общества над тем, в котором 
господствует не критический разум, а инер-
ция традиции.

В контексте критико-рационалистичес-
кого универсализма все основания социума 
должны были подвергнуться пересмотру 
с точки зрения общечеловеческих критериев 
просвещенного разума. Для этого были не-
обходимы и разрабатывались универсалист-
ские социально-философские теории, пост-
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роенные на базе поиска единых каузальных 
схем и закономерностей исторического раз-
вития всех без исключения обществ. Итогом 
стало доминирование различных видов соци-
ально-культурного универсализма, среди ко-
торых видное место занимали марксистский 
формационный подход, классические теории 
модернизации, теории постиндустриального 
общества.

Пафос и смысл цивилизационных кон-
цепций совершенно обратный: он заключал-
ся в попытке выявить значимость различий, 
а не только сходств культурных миров, обос-
новать необходимость учитывать их нереду-
цируемую к универсальному схематизму 
специфику. И если теоретические концепции, 
базирующиеся на принципах исторического 
универсализма, как правило, акцентировали 
научный характер собственных идей, апелли-
руя к всеобщим закономерностям и причин-
но-следственным связям, то цивилизацион-
ный подход в его ранних проявлениях опи-
рался, скорее, на спекулятивно-философские 
основания. Как отмечает О. Н. Стойко, «ис-
следование социальных феноменов, инсти-
тутов и процессов сквозь призму цивилиза-
ционного подхода традиционно принадлежит 
к предметной области социальной филосо-
фии, а именно — философии истории. Клас-
сическая парадигма цивилизационного под-
хода определяется базовой идеей о том, что 
в социальном бытии существуют изолиро-
ванные друг от друга в своем развитии куль-
турные образования, обладающие принци-
пиально специфическими характеристиками 
социальной статики и динамики» [8, с. 23]. 
Восприятием цивилизационного подхода 
как, скорее, спекулятивно-философского, 
возможно, была обусловлена его определен-
ная непопулярность в профессиональных ис-
следовательских кругах ХХ века ввиду пред-
полагаемого дефицита «научности», а среди 
советских обществоведов — и по причине 
жесткого идеологического доминирования 
марксистского формационного подхода.

Однако после отхода от марксистского 
моноидеологизма в 90-е годы ХХ века инте-
рес к цивилизационному подходу отечест-
венных исследователей резко возрос. Этому 
способствовало не только устранение идео-
логического прессинга, но и возросшая пот-
ребность осмысления из возникшей точки 

бифуркации возможных путей дальнейшего 
исторического развития России: «В российс-
ком социальном знании после освобождения 
от универсалистской парадигмы марксизма 
возникло направление, стремящееся к аль-
тернативному видению отечественной ис-
тории как последовательности циклически 
сменяющих друг друга фаз в рамках свойс-
твенных именно российской цивилизации 
закономерностей» [8, с. 27]. Рост интереса 
к цивилизационному подходу констатирует 
и отечественный социолог М. В. Масловс-
кий: «Цивилизационный подход получил 
широкое распространение в отечественной 
литературе в 1990-е гг. В этот период значи-
тельное внимание уделялось идеям А. Той-
нби, П. А. Сорокина, представителей евра-
зийства, а затем вырос интерес к концепции 
столкновения цивилизаций американского 
политолога С. Хантингтона» [5, с. 169–186].

В понимании Хантингтона цивилиза-
ции представляют собой образования, ха-
рактеризующиеся как объективными, так 
и субъективными чертами. К первым отно-
сятся язык, традиции, институциональные 
структуры, ко вторым — цивилизационные 
идентичности. Высказанная Хантингтоном 
идея об определяющей роли цивилизацион-
ных предпосылок в формировании будущих 
международных конфликтов, изначально 
сформулированная в рамках политологичес-
кой повестки, по сути, выходит за пределы 
политологии, поскольку акцентирует осо-
бую значимость цивилизационно-культур-
ных факторов в жизни современных обществ 
[13]. И если еще недавно цивилизационный 
фактор рассматривался исследователями как 
менее приоритетный в сравнении с экономи-
ческими и институциональными, то в насто-
ящее время его значимость в международных 
отношениях и внутренней жизни обществ 
становится всё очевиднее. Это говорит о не-
обходимости обращения к цивилизационно-
му подходу в поисках понимания логики раз-
вития глобальных процессов.

Согласно А. В. Горюнову, в настоящее 
время имеются два принципиально значи-
мых для анализа динамики современных 
обществ подхода: мир-системный (Валлерс-
тайн) и локально-цивилизационный [1]. Если 
мир-системный подход ставит в центр рас-
смотрения экономические отношения и свя-
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зи, объединяющие историческую систему, 
то для локально-цивилизационного подхода 
наиболее существенное место в исследова-
нии занимают культурные (ментальные, ре-
лигиозно-конфессиональные, ценностные, 
культурно-традиционные) особенности ло-
кальных цивилизаций, рассматриваемые как 
ключевые факторы влияния на ход и харак-
тер общественного развития. По определе-
нию Д. А. Жуковского, «цивилизация прежде 
всего характеризует каждое общество с пози-
ций его глубинной социокультурной сущнос-
ти, ментальных оснований, мировоззренчес-
ких установок, принципиально отличающих 
представителей одной цивилизации от дру-
гой» [2, с. 2–3].

Таким образом, исходя из приведенных 
выше исследовательских позиций, совре-
менный цивилизационный подход не только 
решает задачи рассмотрения обществ в их 
глубинных нередуцируемых различиях, со-
храняющихся вне зависимости от роста эко-
номических взаимосвязей и даже кросс-куль-
турных взаимодействий, но и дает возмож-
ность направить усилия научного сообщест-
ва на анализ глубинных факторов, определя-
ющих траектории исторической динамики. 
В качестве таких глубинных факторов пози-
ционируются не экономические или институ-
циональные закономерности и структурные 
связи, которые способны с достаточной быст-
ротой трансформироваться и видоизменяться 
в зависимости от политических ориентаций 
и теоретических концепций правящих элит, 
но долговременные, инертные, исторически 
и культурно обусловленные паттерны отно-
шения к миру, социуму, экзистенциальным 
основаниям человеческого бытия. Подобные 
паттерны и составляют, согласно локально-
цивилизационному подходу, источник циви-
лизационного своеобразия.

В этом заключается, на наш взгляд, одно 
из эвристических и методологических пре-
имуществ цивилизационного подхода. Благо-
даря своим базовым установкам он позволяет 
выяснить, какие ментально-культурные бло-
ки способны препятствовать социально-мо-
дернизационным процессам.

Вопрос об объективных ограничителях 
и специфических траекториях социальной 
модернизации является одним из централь-
ных в рамках цивилизационной проблемати-

ки. Именно в этом поле развернулась основ-
ная дискуссия между цивилизационным под-
ходом и универсалистскими концепциями 
социального развития. В этом смысле само 
понятие «цивилизация» имеет методологи-
ческое значение и потенциал, и прав, на наш 
взгляд, В. Келле [4], утверждающий приори-
тетность понимания этого термина именно 
в методологическом ключе, а главным из ци-
вилизационных механизмов социальной ин-
теграции считающий культуру.

Методологическое значение цивили-
зационного подхода. Методологическое 
значение понятия «цивилизация» и цивили-
зационного подхода в современном социаль-
но-философском знании связано с происхо-
дящей существенной переоценкой факторов, 
влияющих на эффективность модернизации 
и успешность социального развития. Универ-
салистские подходы, делающие акцент на за-
кономерности институциональных транс-
формаций, к которым они, как правило, сво-
дят модернизационный процесс, имеют тен-
денцию рассматривать культурные отличия 
как малозначимые. Отсюда следует опреде-
ленная абсолютизация экономических и ин-
ституционально-политических факторов, 
которые рассматриваются как достаточные 
для инициирования и успешной реализации 
модернизационных преобразований.

Необходимо остановиться на альтерна-
тивной интерпретации модерна и модерниза-
ционных процессов, которую в рамках циви-
лизационного подхода предлагает Ш. Эйзен-
штадт [15]. Особенностью его позиции явля-
ется постулирование глубинной связи между 
культурными и институциональными компо-
нентами исторической динамики обществ. 
При этом, как подчеркивает В. Г. Федотова, 
«понимание модернизации и модернити (сов-
ременности) Эйзенштадтом, содержащие 
принципиально новое — цивилизационное 
видение, составляет существенно значимый 
компонент модернизационной теории» [10, 
с. 32]. Для Эйзенштадта культурный фактор, 
а именно специфика культурного символиз-
ма, заложенная в основание традиционных 
локальных культур и главным образом опре-
деляющая межцивилизационные различия, 
является доминирующим в формировании 
и развитии социальных институтов, конфигу-
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рации которых создают специфику социаль-
ного порядка. Этим определяется многообра-
зие форм, которые может принимать модер-
ное общество в различных цивилизационных 
контекстах, несмотря на то, что сам по себе 
переход к модерну является, согласно Эйзен-
штадту, глобальным процессом, а во многом 
и благодаря вхождению в эпоху глобализа-
ции: «Согласно Ш. Эйзенштадту, переход 
к современности, обществу и обществам 
модерна не является завершающим актом, 
входящим в столетия однотипного развития, 
а представляет собой процесс расширения 
сферы современности (modernity) путем под-
ключения к ней все новых и новых обществ, 
имеющих свои пути развития» [11, с. 224]. 
Отсюда вытекает, что процесс модернизации 
состоит в конструировании и реконструиро-
вании множества культурных программ [11], 
чем и определяется его множественный ха-
рактер. Тем самым использование цивили-
зационного подхода в современных исследо-
ваниях перспектив модернизирующего раз-
вития различных обществ дает возможность 
избежать линейной универсализации пред-
ставлений о цели и формах этого процесса, 
видеть и понимать его изначальную, предза-
данную многообразием исходных традици-
онных культур, поливариантность.

Это говорит в пользу широкого приме-
нения цивилизационной парадигмы в иссле-
дованиях самого широкого круга проблем, 
связанных с модернизационным развитием 
незападных обществ, в частности России. 
И в этом смысле теория множественного мо-
дерна вполне согласуется с концепциями оте-
чественных исследователей, разработанных 
в рамках цивилизационного подхода в поис-
ках дальнейшего пути развития российского 
общества в современных условиях.

Прежде всего, цивилизационный подход 
ценен тем, что открывает новые возможности 
и измерения исследования культурно-циви-
лизационной идентичности. Он высвечивает 
цивилизационный срез идентичности, позво-
ляет увидеть глубинную связь современно-
го, достаточно уже универсализированного 
социума с сакральными паттернами и цен-
ностями, характеризующими цивилизацию. 
Значение таких сакральных ценностей и пат-
тернов, хотя они и могут оставаться на не-
осознаваемом уровне, велико, поскольку они 

неизбежно находят выражение в поведении 
людей и формировании идентичности. Ис-
следователи подчеркивают с необходимос-
тью имеющую место связь цивилизацион-
ной идентичности и сакральных ценностей 
и смыслов. Так, согласно Н. Н. Федотовой, 
идентичность всегда укоренена в сфере сак-
рального, так как для ее становления необ-
ходимо осознанное соотнесение своей связи 
с базовыми смысложизненными ценностями, 
которые прорастают в повседневность, при-
давая ей значимость и осмысленность [10]. 
Иными словами, цивилизационная идентич-
ность дает индивиду ощущение и сознание 
принадлежности к чему-то более значитель-
ному, чувство общности, основанное на сход-
ной интерпретации ключевых проблем чело-
веческого бытия. По мнению Е. П. Каргапо-
лова, «цивилизационная идентичность — это 
процесс осознания человеком своей прина-
длежности к культуре на ее высшем (цивили-
зационном) уровне развития в рамках выпол-
няемых им ролей и определенных социаль-
но-психологических состояний… В рамках 
исполнения этих ролей человек чувствует 
себя комфортно, уверенно ощущает свою 
сопричастность к общему делу в освоении 
и следовании традиционным базовым цен-
ностям данной цивилизации» [3, с. 61–69]. 
Влияние цивилизационной идентичности 
сказывается на всех уровнях социального 
функционирования, участвуя в формирова-
нии осознанных мотиваций к деятельности, 
определяя в конечном счете принятие или от-
вержение в повседневных практиках тех или 
иных социальных инноваций.

Характеризуя внутреннюю структуру ци-
вилизационной идентичности, исследователи 
отмечают, что ее образует взаимосвязь таких 
элементов, как «система социокультурных 
кодов цивилизации (символов, ценностей, 
идейных установок), … культурно-историчес-
кая память как характеристика генезиса ци-
вилизационной идентичности; сакральность 
(абсолютность) и подлинность культурных 
смыслов цивилизации, их особое единство как 
комплекса уникальных и универсальных сим-
волов; рефлексивная установка на принятие 
цивилизационных смыслов как личностных, 
их самооценка; поведенческая стратегия дейс-
твий и система ритуалов, обеспечивающих 
реализацию цивилизационной идентичности» 
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[6, с. 244–250]. Таким образом, цивилизацио-
ный подход можно, как нам представляется, 
определить как методологию социально-фи-
лософского исследования, ориентирующую 
не только на изучение культурно-историчес-
кой специфики и глубинных различий конк-
ретных цивилизаций, но прежде всего на изу-
чение процессов становления и специфики 
цивилизационных идентичностей, их статики 
и динамики в процессах исторического разви-
тия обществ, формирования и функцониро-
вания цивилизационных нарративов как раз-
вернутых форм трансляции культурных кодов 
и смыслов. Являясь по своей сути абсолютной 
альтернативой теоретических подходов уни-
версалистского типа, поскольку ориентирует 
на глубокое проникновение в специфичес-
кие культурно-ментальные и духовные ком-
поненты социума, цивилизационный подход 
не отрицает поиска всеобщих структур и ха-
рактеристик, однако противостоит их абсо-
лютизации и вытекающим из нее тенденци-
ям некритического заимствования готовых 
инокультурных форм и траекторий развития, 
трудно совместимых с символическими кода-
ми и смысложизненными ценностными уста-
новками локальных культур.

Выводы. Таким образом, в настоящее 
время в силу множества социально-полити-
ческих и научно-теоретических факторов 
происходит актуализация и развитие цивили-
зационного подхода, который перестал зани-
мать периферийное положение в методоло-
гическом арсенале социально-философского 
знания и приобретает приоритетные пози-
ции. Цивилизационный подход представляет 
собой методологическую парадигму соци-
альной философии, ориентирующую на изу-
чение влияния долговременных культурных 
характеристик общества и специфики циви-
лизационных идентичностей на формиро-
вание траекторий социально-исторического 
развития.

Выступая концептуальной альтернати-
вой универсалистских подходов, цивилиза-
ционный подход в его современном варианте 
не отрицает тем не менее действия всеобщих 
закономерностей развития, но предполагает 
усиленное внимание к локальным культурно-
историческим, языковым, духовно-менталь-
ным особенностям как имеющим определя-

ющее значение в процессе перехода незапад-
ных обществ в состояние модерна.

Цивилизационный подход дает возмож-
ность исследовательской дескрипции циви-
лизационных идентичностей в их соотноше-
нии с гражданскими, национальными, этно-
культурными, конфессиональными идентич-
ностями, а также формирующимися глобаль-
ными компонентами идентичности.

Ввиду роста значимости цивилизацион-
ных различий и межцивилизационных отно-
шений в современном мире цивилизацион-
ный подход в настоящее время становится 
всё более актуальным в теоретико-методоло-
гическом плане и всё более перспективным 
с точки зрения углубления научных пред-
ставлений об истории и современности, эф-
фективности социально-философских иссле-
дований, связанных с тематикой глобального 
социального развития.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТОВ
И ПРЕСТИЖНОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
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Аннотация. Целью данного исследования является изучение ценностной ориентации 
молодежи, обучающейся в вузах РФ, и ее представлений об эффективности подготовки 
специалистов. В ходе проведения исследования дано обоснование получения высшего обра-
зования с позиции теории потребительского поведения, проведен пилотажный анкетный 
опрос обучающихся в университетах РФ с целью выяснения факторов, влияющих на эф-
фективность процесса и результата подготовки специалиста, а также дана характерис-
тика обучающихся в университетах с точки зрения их ценностей и установок.

Методология. Статья представляет собой кейс-стади современной России на основе 
альтернативных данных: материалов анкетного опроса студентов высших учебных заведе-
ний Российской Федерации посредством сети Интернет через адресную рассылку на элект-
ронные адреса студенческих групп, анализа статистических данных. В исследовании приняли 
участие 27 вузов. Исследование вполне может рассматриваться как пилотажное, так как 
в структуре выборки присутствуют все федеральные округа, студенты разных направлений 
и разных уровней, однако говорить о полной репрезентативности (по курсам, специальнос-
тям и направлениям) нельзя. Всего в опросе приняли участие 1500 человек.

Результаты исследования. Исследование показало, что у студентов в университе-
тах высокий спрос на приобретение навыков, которые востребованы на рынке труда. Это 
обусловлено тем, что многие специалисты с высшим образованием, во-первых, не могут 
трудоустроиться по полученной специальности, а во-вторых, заработная плата у лю-
дей без опыта работы и практических навыков довольно низкая. Высшее образование РФ, 
пройдя трудный путь реформ, должно сосредоточиться на повышении качества образо-
вания. Также исследование выявило проблему отсутствия глубоких исследований рынка 
труда и его будущего.

Перспективы исследования. Исследование рассматривает развитие университетов 
с позиции теории потребительского поведения. Авторы коснулись глубинных причин сни-
жения престижности высшего образования. Статья может быть интересна как ме-
неджменту вузов, так и преподавателям.
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AND THE PRESTIGE OF HIGHER EDUCATION

FROM THE POINT OF THE THEORY OF CONSUMER BEHAVIOR
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Abstract. The purpose of this study is to study the value orientation of young people studying 
at universities in the Russian Federation and their ideas about the effectiveness of specialist 
training. In the course of the research, a justification for obtaining higher education was given 
from the perspective of the theory of consumer behavior, a pilot questionnaire survey of students at 
universities in the Russian Federation was conducted in order to determine the factors influencing 
the efficiency of the process and the result of specialist training, as well as the characteristics of 
teachers at universities in terms of their cost and installation.

The methodological basis. The article is a case study of modern Russia based on alternative 
data: materials from a questionnaire survey of students of higher educational institutions of the 
Russian Federation via the Internet, through direct mailing to the email addresses of student 
groups, analysis of statistical data. 27 universities took part in the reception. The study can well 
be considered as a pilot study, since during the election campaigns all federal districts, students 
of different levels and different levels are being conducted. However, it is impossible to talk about 
complete representativeness (by courses, specialties and areas). A total of 1,500 people took part 
in the survey.

Research result. The study showed that university students require the acquisition of skills 
that are in demand in the labor market. This is due to the fact that many specialists with higher 
education, firstly, cannot find employment in their specialty, and secondly, the salary plan for 
people without work experience and practical skills is sufficiently secure. Higher education in the 
Russian Federation, following the difficult path of reform, should focus on improving the quality 
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of education. The study also revealed the problem of the results of research on the labor market 
and its future.

The  prospect  of  the  study.  The study examines the development of universities from the 
perspective of the theory of consumer behavior. The authors touched upon the deep reasons for 
the decline in the prestige of higher education. The article may be of interest to both university 
management and teachers.

Keywords: higher education, universities, value orientations of students, labor market, 
motives, quality of education
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Введение. Система высшего образования 
за последнее десятилетие претерпела сущес-
твенные количественные и качественные из-
менения, которые не только повлияли на кон-
курентоспособность многих университетов, 
но и поставили под сомнение престижность 
высшего образования. С 2005 по 2022 годы 
численность государственных образователь-
ных организаций высшего образования сни-
зилась с 1068 в 2005 году до 722 в 2022/2023 
учебном году, численность студентов снизи-
лась за этот период с 7 млн человек до 4 млн, 
из них 62 % учатся очно. Объем платных ус-
луг вырос в 5,7 раз. В потребительских рас-
ходах домашних хозяйств расходы на 1 члена 
домохозяйства на оплату услуг образования 
выросли и составили 1,5 % [10]. Численность 
профессорско-преподавательского состава 
только за период с 2017 по 2022 годы сокра-
тилась на 13 %. Образовательные организа-
ции высшего образования «сжимаются», как 
пружина: меньше преподавателей, больше 
учебная нагрузка, каждый читает не одну-две 
дисциплины, а намного больше, оптимизиру-
ются и занимаемые площади, что вполне за-
кономерно при сокращающемся контингенте 
(в 2022 году наметился небольшой рост).

С тех пор как в нормативных документах 
об образовании появился термин «образо-
вательная услуга» (которую можно купить), 
деятельность многих университетов стала 

все больше напоминать работу учреждения, 
которое занимается производством и реали-
зацией этих самых услуг. Это стало означать, 
что университет, оказавший большее коли-
чество услуг, попадал в число привлекатель-
ных для потребителя. С введением ЕГЭ реги-
ональным вузам стало крайне трудно конку-
рировать с Федеральными университетами, 
с вузами Москвы и Санкт-Петербурга и мас-
штабы их деятельности стали стремитель-
но сокращаться. Высшая школа экономики, 
изучая мотивы поступления абитуриентов 
на определенные образовательные програм-
мы, опубликовала выводы, из которых сле-
дует, что 40 % абитуриентов выбирали вуз 
и программу, которая соответствует его спо-
собностям. Также 40 % абитуриентов сказа-
ли, что выбирали ту специальность, которая 
позволит получить интересную и разнооб-
разную работу. Те, кто выбрал медицинское 
направление, указали еще вариант, что эта 
профессия уважаемая [16]. По данным ВШЭ, 
растет и мобильность студентов. Больше 
60 % поступают только по результатам ЕГЭ, 
поэтому неизученной областью остаются 
истинные мотивы выбора абитуриентом на-
правления обучения и вуза. В 2022 году 39 % 
выпускников получили дипломы о высшем 
образовании по группе направлений «науки 
об обществе». В момент выбора большинс-
тво не думает о том, насколько востребовано 
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данное направление на рынке труда в настоя-
щее время, тем более через 4–6 лет. Изучение 
мотивов получения высшего образования, 
представлений потенциальных потребителей 
о качестве получаемого образования, об их 
целевых установках является очень актуаль-
ной задачей и для ученых, и для практиков 
(особенно в системе управления). Необходи-
мо понять и постараться услышать молодое 
поколение россиян, вступающих во взрос-
лую жизнь. По нашему мнению, региональ-
ные университеты могут и должны стать 
основой развития территорий и муниципали-
тетов. Целью данного исследования является 
изучение ценностной ориентации молодежи, 
обучающейся в вузах РФ, и ее представлений 
об эффективности подготовки специалистов. 
Для достижения поставленной цели сформу-
лированы и решены следующие задачи:

1) дать обоснование получения высшего 
образования с позиции теории потребитель-
ского поведения;

2) провести пилотажный анкетный опрос 
обучающихся в университетах РФ с целью 
выяснения факторов, влияющих на эффек-
тивность процесса и результата подготовки 
специалиста;

3) дать характеристику обучающихся 
в университетах с точки зрения их ценностей 
и установок.

В ходе проведения исследования были 
выдвинуты следующие исследовательские 
гипотезы: а) получение высшего образования 
не является главным индикатором достиже-
ния успеха молодежи; б) наиболее востребо-
ванными в процессе обучения в университе-
тах являются практические навыки, которые 
можно продать на рынке труда.

Обзор литературы. С распростране-
нием рыночных отношений на сферу обра-
зования потребитель, то есть абитуриент, 
стал главным действующим лицом, который 
предъявляет спрос на образовательную услу-
гу, которую оказывает система высшего обра-
зования. Часто определяющую роль в выборе 
непосредственного потребителя образова-
тельной услуги играют родители. Исследова-
ния социологов показывают, что существует 
разрыв между представлениями о качестве 
подготовки в вузах абитуриентов и работо-
дателей, то есть представления потребителей 

о конкурентоспособности того или иного вуза 
далеко не всегда совпадают [2]. Установить 
взаимовыгодные отношения с работодателя-
ми как потребителями выпускников универ-
ситетов большинству вузов пока не удается.

Под термином «потребитель» понимается 
хозяйствующий субъект, который принимает 
обособленные решения, касающиеся струк-
туры и объема потребляемых им благ в рам-
ках располагаемого бюджета [5]. Решения он 
принимает, исходя из своих потребностей, 
которые удовлетворяются посредством пот-
ребления необходимых благ. И от того, како-
вы эти потребности зависит и спрос. В этом 
и есть содержание теории потребительского 
поведения [19]. Учеными выделяются два ос-
новных подхода к принятию решений потре-
бителем: с точки зрения теории предельной 
полезности и с точки зрения кривых безраз-
личия. Предельная полезность, рассматри-
ваемая как добавочная к общей полезности, 
при потреблении каждой последующей еди-
ницы блага может снижаться, в то время как 
общая полезность по мере роста потребления 
какого-либо блага увеличивается [9], поэтому 
получение первого высшего образования как 
раз и рассматривается потребителями как ус-
луга, имеющая достаточно высокую полез-
ность. При этом уже уровень магистерской 
подготовки значительно менее востребован. 
Если мы говорим об образовании как обще-
ственной потребности, то тенденция ее на-
растания не имеет предела. Но тогда возни-
кает противоречие, обусловленное тем, что 
производство и потребление связано с объ-
емом привлекаемых ресурсов, а они, как пра-
вило, имеют тенденцию к снижению.

Требует осмысления вопрос о ценности 
высшего образования, которая отражается 
в мотивах его получения. Тенденцией пос-
ледних лет стало возрастающее противоречие 
между престижностью высшего образования 
и возможностями российского рынка труда 
обеспечить квалифицированной работой всех, 
кто его получил. Коммерциализация образова-
ния, массовое распространение онлайн-кур-
сов, по мнению социологов, оказывают разру-
шающее действие на университеты [24].

Если рассматривать показатель престиж-
ности высшего образования среди молодежи, 
то Россия по коэффициенту валового охвата 
высшим образованием, рассчитываемым как 
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процент обучающихся в вузах от общей чис-
ленности населения пятилетней возрастной 
группы после окончания школы, находится 
почти наравне с США (81,8 и 84,03 соответс-
твенно)1.

Выбирая вуз, потребитель ориентируется 
на показатели конкурентоспособности вуза. 
Перечень показателей может меняться с тече-
нием времени, да и само понятие «конкурен-
тоспособность вуза» определяют по-разному. 
В основном этот термин рассматривается как 
интегральный показатель, который можно из-
мерить за определенный промежуток времени 
для конкретного рынка труда и который отра-
жает, насколько один вуз превосходит другой 
по качеству услуг и способности успешно ре-
ализовывать наиболее востребованные обра-
зовательные услуги. А. Е. Винник определяет 
факторы, которые влияют на конкурентоспо-
собность вузов: высокие государственные рас-
ходы на систему высшего образования, раз-
носторонние меры повышения доступности 
высшего образования, ориентация на экспорт 
образования, привлечение частных инвесто-
ров, в том числе для проведения научных ис-
следований [4]. Л. А. Корчагова определяет его 
как «комплекс управленческих и маркетинго-
вых действий, используемых для эффектив-
ного достижения целей и задач предприятия, 
позволяющих ему занять прочные позиции 
в борьбе с конкурентами» [8, с. 48]. Конкурен-
тоспособность университетов определяется 
в настоящее время национальными и меж-
дународными рейтингами, в которых в свою 
очередь тоже доминирует рыночный дискурс 
[18]. Такой подход ориентирует вузы на до-
стижение индивидуальных показателей, удов-
летворение запросов потребителей, а не на 
эффективность всей национальной системы 
подготовки кадров. Вместо сотрудничества 
ради развития между университетами возни-
кает конкуренция, разобщенность, что не спо-
собствует ни развитию самих университетов, 
ни развитию территорий, где они расположе-
ны. Более того, как отмечает Скотт, даже гово-
рить о государственной системе образования 
уже не совсем корректно, так как если госу-
дарственность предполагает государственное 
финансирование, а у нас значительное число 

студентов учится с полным или частичным 
возмещением затрат, да и системность ставит-
ся под сомнение ввиду существенного влияния 
рыночных механизмов. Конкурентоспособ-
ность вуза по Р. А. Фатхутдинову — «это его 
способность: готовить специалистов, выдер-
живающих конкурентную борьбу на конкрет-
ном внешнем и внутреннем рынке труда; раз-
рабатывать конкурентоспособные новшества 
в своей области; вести эффективную воспро-
изводственную политику во всех сферах сво-
ей деятельности» [20, с. 37]. Г. И. Евлампиева 
обосновывает влияние на конкурентоспособ-
ность вуза сетевого взаимодействия, указывая 
на преимущества, которые оно дает в части 
обеспечения академической репутации, раз-
вития международной деятельности, цитиру-
емости и т. д. [6]. По мнению Е. Н. Захаровой 
[7], полезность товара, то есть его способ-
ность удовлетворять потребности основных 
потребителей, и есть фактор конкурентоспо-
собности вуза. Довольно полно потребителей 
образовательных услуг вуза с позиции управ-
ления конкурентоспособностью вуза описала 
Е. В. Пирогова, выделив следующие группы 
потребителей: государство, общество, обуча-
ющиеся, персонал, партнеры, бизнес [11].

Одной из попыток консолидировать уси-
лия науки, бизнеса и образования стали науч-
но-образовательные центры. Разработанные 
Министерством науки и высшего образова-
ния критерии отбора программ деятельнос-
ти научно-образовательных центров, на наш 
взгляд, имеют слабую корреляцию с развити-
ем самого региона.

Материалы и методы. Статья представ-
ляет собой кейс-стади современной России 
на основе альтернативных данных: материа-
лов социологического исследования, прове-
денного исследовательской группой КемГУ 
и Института научных коммуникаций (ИНК) 
в ноябре-декабре 2020 года методом анкетно-
го опроса студентов высших учебных заве-
дений Российской Федерации. Исследование 
проведено посредством сети Интернет через 
адресную рассылку на электронные адреса 
студенческих групп. В исследовании приня-
ли участие 27 вузов. Исследование вполне 

1 The World Bank [Electronic resources] // Data Bank. URL: https://databank.worldbank.org/indicator/SE.TER.
ENRR?id= c755d342&report_name=EdStats_Indicators_Report&populartype=series (date accessed: 02.08.2019).
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может рассматриваться как пилотажное, так 
как в структуре выборки присутствуют все 
федеральные округа, студенты разных на-
правлений и разных уровней, однако гово-
рить о репрезентативности (по курсам, спе-
циальностям и направлениям) нельзя. Все-
го в опросе приняли участие 1500 человек, 
из них 42 % — это обучающиеся, имеющие 
общее среднее образование, то есть обучаю-
щиеся, поступившие в вуз сразу после шко-
лы. 8 % опрошенных имеют среднее профес-
сиональное образование. Еще 45 % уже име-
ют образование бакалавриат или специалитет 
и обучаются в магистратуре, аспирантуре 
или получают второе высшее образование 
в бакалавриате. Остальные уже имеют обра-
зование магистерского уровня (ординатуры) 
и получают дополнительное образование или 
второе высшее образование. Средний воз-
раст опрошенных — 20 лет. 47 % опрошен-
ных имеют опыт практической работы. 91 % 
опрошенных — обучающиеся очной формы. 
36 % опрошенных обучаются за счет средств 
бюджета, остальные — за счет собственных 
средств или средств предприятия, но таких 
совсем немного.

В данной статье для сравнения динамики 
ценностных ориентаций использованы дан-
ные социологического опроса, проведенного 

авторами в 2006 году среди молодежи Кеме-
ровской области. Данный опрос проводился 
методом анкетного опроса по месту работы 
и учебы. В исследовании приняли участие 
около 2000 человек до 30 лет.

Результаты и обсуждение
Характеристика потребителей услуг 

высшего образования в России и их потреб-
ностей (мотивация к получению высшего об-
разования в привязке к рынку труда)

Ежегодно больше одного миллиона чело-
век [10] становятся студентами вузов. Каждо-
му из них приходилось делать выбор, какую 
специальность выбрать, в каком направлении 
развиваться.

В данном исследовании были изучены 
мотивы молодежи, обучающейся в вузах. Вы-
бирая вуз, потенциальный потребитель обра-
зовательных услуг формирует свои представ-
ления (предпочтения), для чего ему нужна эта 
услуга. Ниже в таблице 1 представлены отве-
ты респондентов на вопрос: «Что бы Вы лич-
но хотели получить от процесса обучения?».

Полученные результаты показали, что 
подавляющее большинство обучающихся 
желает приобрести такие навыки, которые 
будут востребованы на рынке труда, то есть, 
выбирая профиль обучения, потребитель 

2 Источник: составлено авторами.

Таблица 1
Table 1

Распределение ответов на вопрос: «Что бы Вы лично хотели получить
от процесса обучения?» (можно выбрать не более трех от ветов)2

Distribution of answers to the question: «What would you personally like to get
from the learning process?» (you can choose no more than three answers)

Вариант ответа % ответивших
Овладеть навыками, которые наиболее остро востребованы на рынке труда 75,1
Научиться решать сложные профессиональные задачи 44,7
Научиться работать с информацией с использованием современных техно-
логий и программного обеспечения 40,1

Интересное общение 35,8
Научиться преодолевать возникающие сложности в обучении 32,2
Пройти стажировку на предприятии 27,5
Освоить новый иностранный язык 17,3
Научиться работать на современном оборудовании 14,5
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фактически удовлетворяет не свои настоящие 
потребности, а те, которые у него возникнут 
через время. Таким образом, потребитель 
вынужден прогнозировать, какие изменения 
произойдут на рынке труда, когда он сможет 
там предложить свою рабочую силу. В насто-
ящее время регулярно публикуются рейтинги 
востребованных профессий, но большинс-
тво из них опирается на мнение самих обу-
чающихся или же вообще публикуется мар-
кетологами в период приемной кампании. 
В 2020 году Приказом Минтруда России 3 был 
опубликован список наиболее востребован-
ных на рынке труда, новых и перспективных 
профессий, требующих среднего профессио-
нального образования. Подобного списка для 
высшего образования Минтруд не выпускал. 
Минэкономразвития также регулярно выдает 
списки востребованных профессии 4. Специ-
алисты высшей школы экономики считают, 
что они готовят студентов по профессиям 
будущего 5. Однако, ни один из них не может 

быть признан результатом полного и глубоко-
го анализа рынка труда. Для того чтобы про-
гнозировать спрос на рынке труда, необхо-
димо иметь запрос от работодателей, но они 
не в состоянии в настоящее время ни тех-
нически, ни интеллектуально такой прогноз 
сделать.

Ориентируясь на выбор будущей про-
фессии, молодой человек уже имеет какое-
то представление о том, как живут люди, 
как работают, как зарабатывают, насколько 
удовлетворены работой и т. д., поэтому одной 
из исследовательских гипотез было предпо-
ложение о том, что представления об успеш-
ной жизни также влияют на мотивацию моло-
дежи в выборе программы обучения. В таб-
лице  2 можно увидеть, как распределились 
мнения студентов вузов о том, что нужно, 
чтобы сделать свою жизнь успешной.

Сопоставляя данные, полученные авто-
рами 15 лет назад на молодежном массиве 
данных в Кемеровской области, можно заме-

3 Официальный сайт Министерства труда РФ [Электронный ресурс]. URL: https://mintrud.gov.ru/docs/
mintrud/orders/436 (дата обращения: 14.03.2021).

4 Официальный сайт Министерства экономического развития РФ [Электронный ресурс]. URL: https://
economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_opredelilo_50_samyh_vostrebovannyh_professiy.html (дата об-
ращения: 14.03.2021).

5 25 профессий будущего, к которым готовит НИУВШЭ [Электронный ресурс] // Официальный сайт НИУ 
ВШЭ. URL: https://www.hse.ru/25professions/ (дата обращения: 12.02.2021).

6 Источник: составлено авторами.

Вариант ответа
% ответивших

(студенты
университетов РФ),

2020 год

% ответивших
(молодежь

Кемеровской об-
ласти), 2005 год

Высокая работоспособность, упорство 29,20 21,7
Сильная воля, пробивной характер 29 23,9
Хорошее образование, навыки работы 17,80 18,8
Деньги 12,10 17,4
Удачное стечение обстоятельств, везение 4,50 8,4
Хорошие родственники, необходимые знакомства 3,70 7,1
Личная порядочность и честность 3,60 2,7

Таблица 2
Table 2

Распределение ответов на вопрос:
«Что, на Ваш взгляд, необходимо, чтобы сделать успешной свою жизнь?»6

Distribution of answers to the question:
«What do you think is necessary to make your life successful?»
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тить, что за этот период представления мо-
лодежи о факторах успешной жизни практи-
чески не изменились. Из таблицы видно, что 
на первое место респонденты ставят личные 
качества. Они могут быть как у образованно-
го человека, так и у человека малообразован-
ного. Это качества, которые можно приобрес-
ти в ходе социализации, они едва ли могут 
быть врожденными. Образование и профес-
сиональные навыки также вошли в тройку 
важных факторов успешности в жизни, по-
этому крайне важно сохранить эту ценность 
и сделать образование качественным. Буду-
щее университетов должно ориентировано 
на будущее трудовой сферы с развитыми 
новейшими технологиями, развитие искусст-
венного интеллекта, автоматизация, техноло-
гии 5G должны быть разумно использованы 
в персонализации высшего образования вы-
сокого качества [22]. Как известно, в образо-
вательном процессе две стороны: обучающий 
и преподаватель, и от того, какое место в сис-
теме ценностей обучающихся играет образо-
вание, и зависит его активность в усвоении 
знаний, приобретении опыта и т. д. Исследо-
вание показало, что лишь 40 % опрошенных 
студентов профессиональную самореализа-
цию считают для себя важной, еще меньше 
опрошенных назвали среди важных жизнен-

ных ценностей хорошую престижную работу 
(см. таблицу 3).

Таким образом, делая выбор в пользу по-
лучения высшего образования, российский 
студент прежде всего думает о социальном 
благополучии (семья, достаток, здоровье), 
однако для этого современному человеку тре-
буются волевые усилия (упорство, усердие, 
высокая работоспособность). По нашему 
мнению, это хорошее сочетание, особенно, 
когда у современного студента есть ощуще-
ние (или понимание), что он нужен обще-
ству, государству и его профессиональный 
багаж востребован на рынке труда, поэтому 
так важно обеспечить молодому человеку это 
ощущение нужности и востребованности, 
оправдать его доверие государству, обеспе-
чив высокий уровень качества образования.

Потребительские предпочтения на рын-
ке услуг высшего образования России

Говоря о роли высшего образования для 
потребителя, следует понимать роль высше-
го образования вообще в жизни общества. 
По нашему мнению, университеты форми-
руют фактически социальную, экономичес-
кую и технологическую основу любого госу-
дарства. Однако многие вузы сегодня нечетко 
сформулировали свои стратегические ориен-
тиры или не сформулировали их вообще. По-

7 Источник: составлено авторами.

Таблица 3
Table 3

Распределение ответов на вопрос:
«Что из перечисленного Вы считаете для себя наиболее важным?»7

Distribution of answers to the question:
«Which of the above do you consider the most important for yourself?»

Вариант ответа % ответивших
Семейное благополучие 69,30
Отсутствие нужды, материальный достаток 61,40
Сохранение сил и здоровья 51,00
Возможность интеллектуальной и профессиональной самореализации 39,00
Хорошая, престижная работа 32,90
Уважение окружающих, общественное признание 16,00
Сохранение порядка и стабильности в обществе 10,20
Возможность пользоваться демократическими правами и свободами 10,00
Строительство более гуманного и терпимого общества 9,00
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теряв бюджетные места, большинство из них 
переориентировались на подготовку на плат-
ной основе. Как известно, мотивация к уче-
бе у платных студентов не только не выше 
(как про логике должно быть), а даже ниже. 
И это касается не только отношения к уче-
бе, но и базовых (первоначальных, входных) 
знаний. Поступившие на обучение студенты, 
не всегда имея ясные мотивы своего поступ-
ления на данную специальность, направле-
ние, тем не менее формируют так называемый 
запрос системе высшего образования, то есть 
базовые требования к своей подготовке. Для 
удовлетворения запросов потребителей вузу 

необходимо знать их требования. Однако, как 
было сказано выше, вуз не всегда формирует 
свою стратегию и тактику, исходя их запросов 
потребителя. Так, по нашим данным, наибо-
лее значимой характеристикой, влияющей 
на эффективность подготовки, по мнению оп-
рошенных, является профессиональный уро-
вень преподавателей (рис. 1). Однако в вузах 
о профессионализме сегодня говорят немно-
го: количество ППС сокращается, средний 
возраст работающих ППС остается довольно 
высоким, диссертационные советы во мно-
гих региональных вузах закрыты, аудиторная 
нагрузка на оставшихся преподавателей рас-

8 Источник: составлено авторами.

Рис. 1. Средние оценки значимости (по пятибалльной шкале, где 1 — наименее значима,
5 — наиболее значима) некоторых характеристик для эффективности подготовки специалиста

(мнение обучающихся)8

Fig. 1. Average ratings of significance (on a five-point scale, where 1 is the least significant,
5 is the most significant) of some characteristics for the effectiveness of specialist training

(opinion of students)
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тет год от года. Л. В. Боровая в своем исследо-
вании приходит к выводу, что в высшей шко-
ле требуется принятие незамедлительных 
мер по организации регулярного повышения 
квалификации профессорско-преподаватель-
ского состава при содействии предприятий-
партнеров. Также, по мнению Л. В. Боровой, 
необходимо максимальное привлечение ППС 
к проектам, предполагающим сотрудни-
чество с реальным сектором экономики [3]. 
На втором по значимости для эффективности 
подготовки является желание обучающихся 
получать знания и навыки, мотивация обуча-
ющегося, уровень практической подготовки 
и достижение поставленных личных целей, 
что возможно также при высокой мотивиро-
ванности к обучению. По нашему мнению, 
для повышения эффективности подготовки 
специалистов в университетах в первую оче-
редь необходимо изучить систему мотивов 
потребителей образовательных услуг, что-

бы в дальнейшем можно было бы направить 
на них управленческое воздействие. Анализ 
показал, что такая работа в большинстве уни-
верситетов не проводится, а если проводится, 
то в рамках отдельных инициативных науч-
ных тем, результаты не используются в уп-
равлении подготовкой специалистов.

Современные студенты ждут от обуче-
ния прежде всего профессиональные навыки, 
востребованные на рынке труда. Их ожида-
ния связаны с высоким уровнем доходов пос-
ле получения той или иной специальности. 
К сожалению, на рынке труда выпускники 
вузов сталкиваются с реалиями, к которым 
в университете их не готовят: значительная 
часть молодежи осознает, что для успешного 
трудоустройства не хватает опыта, професси-
ональных знаний, уровень заработной платы 
таков, что не позволяет начать самостоятель-
ную жизнь и не соответствует ожиданиям, 
значительная часть молодежи вынуждена 

9 Источник: составлено авторами.

Рис. 2. Ответы на вопрос: «Какой результат обучения Вы будете считать успешным?»9

Fig. 2. Answers to the question: «What learning outcome will you consider successful?»
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осваивать новые направления и профессии 
[13]. Такие проблемы свойственны не только 
отечественному молодежному рынку труда, 
но и европейскому [15]. Несоответствие за-
просов рынка труда существующему уровню 
развития системы образования подтверждает 
актуальность данного исследования.

Вопросы гармонизации рынка труда 
и рынка образовательных услуг рассмат-
риваются и экономистами, и социологами, 
и управленцами. Но какие бы изменения 
ни происходили внутри системы образова-
ния, результат можно оценить часто по вос-
требованности его выпускников. В данном 
исследовании респонденты еще раз показа-
ли, что главным результатом их обучения они 
считают приобретение необходимых про-
фессиональных знаний и востребованность 
на рынке труда с предложением высокой 
заработной платы. Вопреки существующей 
логике овладение цифровыми технологиями 
не рассматривается как результат эффектив-
ной подготовки.

Системное видение конкурентоспособ-
ности университетов и престижности вы-
сшего образования с позиций Теории потре-
бительского поведения

Конкурентные отношения между уни-
верситетами, сформировавшиеся на рынке 
услуг высшего образования, обладают целым 
рядом особенностей. Во-первых, это рав-
ная доступность к необходимым ресурсам. 
Во-вторых, асимметричность информации. 
Это проявляется в том, что преподаватели 
как представители вуза знают намного боль-
ше об услугах, которые они предоставляют, 
чем потребители [1]. В-третьих, при приеме 
абитуриента в вуз никто не знает о его пред-
почтениях, его установках, мотивах, которые 
им движут при осуществлении своего выбо-
ра. Далеко не всегда этот выбор осознанный. 
А. А. Прохорова [14] связывает проблемы 
потребительского выбора с формировани-
ем многообразного понимания жизненных 
траекторий и сформированности мотивов. 
Абитуриент сам выбирает университет, ко-
торый будет оказывать ему образователь-
ную услугу (нерегулируемый спрос), часто 
при выборе вуза определяющим является 
мнение родителей [12]. При этом вуз совер-
шенно самостоятелен в выборе направлений 
подготовки и специальностей (нерегулиру-

емое предложение), нередко это делается 
из конъюнктурных соображений. Большинс-
тво вузов при формировании конкурентных 
преимуществ делает акцент на качество об-
разования, то есть качество предоставляе-
мых образовательных услуг, старается ори-
ентироваться на потребности рынка труда. 
И, наконец, нерегулируемой является и цена 
на образовательные услуги в высшем образо-
вании. И хотя есть рекомендуемая стоимость, 
которую диктует Министерство образования 
и науки, тем не менее администрация вуза ус-
танавливает окончательную цену [21], пыта-
ясь конкурировать и по ценам, и по качеству.

Конкурентоспособность вуза определя-
ется как внутренними, так и внешними фак-
торами. Как важнейшая характеристика вуза 
она должна рассматриваться с системных по-
зиций [17]. Сам вуз является сложной соци-
ально-экономической системой, состоящей 
и взаимосвязанных элементов. Набор призна-
ков, характеризующих элементы данной сис-
темы, и формирует конкурентоспособность 
вуза. Например, уровень конкурентоспособ-
ности университета в значительной степени 
зависит от уровня профессионализма препо-
давателей, в нем работающих. Вместе с тем 
преподаватели как элемент данной системы 
также оказывают непосредственное и значи-
тельное влияние на студентов, на формирова-
ние их активной жизненной позиции и воспи-
тание профессионалов, востребованных рын-
ком и т. д. Как элемент систем более высокого 
порядка конкурентоспособность университе-
та является воплощением их стратегических 
ориентиров. Конкурентные преимущества 
вуза формируются под влиянием глобаль-
ных трендов при финансировании государс-
тва и частного сектора, который представлен 
в том числе и производственным сектором, 
и т. д. Таким образом, в исследовании показан 
системный характер такой экономической ка-
тегории, как конкурентоспособность универ-
ситета. Важно учитывать это обстоятельство 
при разработке стратегии развития универ-
ситетов. Необходимо сохранить свои особен-
ности, традиции, отличающие его от других 
университетов. Одной из важных проблем 
последних десятилетий стали шаблонные ре-
шения во всех вузах страны: от формы до со-
держания. Вместе с тем университеты в реги-
онах должны остаться центрами притяжения 
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именно местной элиты, которая верит в них, 
может доверить им своих детей и сама может 
всегда рассчитывать на получение востребо-
ванной образовательной услуги. На рисунке 
3 представлено системное видение понятия 
«конкурентоспособность».

Прикладные рекомендации по повыше-
нию конкурентоспособности университе-
тов и престижности высшего образования 
в России

Обеспечение престижа высшего образо-
вания — это не только проблема универси-
тетов. Высшее образование в России и мно-
гих других странах, по сути, стало массовым 
[23]. При этом диплом о высшем образовании 
не гарантирует выпускнику ни трудоустройс-
тво, ни карьеру, ни материальное благополу-
чие. Задача следующего этапа развития уни-
верситетов — сосредоточиться на качестве 
образования, на поиске своей уникальности 
для каждой территории, для каждого субъек-
та РФ. Декларируемая (и мало обеспечивае-
мая) связь с практикой — это и есть развитие 
университетов с учетом истории, особеннос-
тей, традиций, окружения каждой террито-
рии. При таком подходе и установить связь 

с предприятиями, находящимися на терри-
тории, не составит труда. Исследование по-
казало, что обучающиеся ждут от обучения 
более высокого уровня практической подго-
товки. Практика как вид учебной деятель-
ности должна вернуться в реальные сектора 
экономики: менеджеры — на предприятия, 
социологи — в организации разных сфер, ин-
женеры — в цеха и строительные площадки. 
Производственные практики не должны про-
водиться в университетах. Для этого важно 
объединить усилия университетов и реально-
го сектора.

Необходимо поднять планку требова-
ний для обучающихся. Высшее образование 
не должно быть легким и веселым, состоящих 
их игр и симуляторов. Престижность высше-
го образования — это статусность преподава-
телей именно данного вуза, а не приглашен-
ных. Также опасно разрушение взаимосвя-
зи между преподавателем и обучающимся. 
Исследователи всего мира ищут варианты 
сохранения взаимодействия преподавателя 
и обучающегося даже при дистанционном 
обучении [25]. В данном исследовании «ис-
пользование дистанционных форм работы» 

10 Источник: составлено авторами.

Рис. 3. Конкурентоспособность вуза как системный объект10

Fig. 3. Competitiveness of the university as a system object
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имеет самую низкую значимость, по мнению 
обучающихся, для эффективности подготов-
ки специалиста. Полный переход на дистан-
ционное образование неприемлем для Рос-
сии и не приведет к желаемым результатам. 
Необходимо стимулировать инновационную 
активность обучающихся, воспитывать инте-
рес и любовь к аналитической и исследова-
тельской деятельности. Это возможно толь-
ко при участии двух сторон: обучающегося 
и преподавателя, ученого. Информационные 
технологии не могут полностью заменить 
живой контакт. Эффективные межличнос-
тные коммуникации положительно влияют 
на результативность обучения, формирова-
ние мягких навыков при дистанционном фор-
мате проблематично [26]. Вопросы качества 
подготовки в ближайшей перспективе долж-
ны стать главным стратегическим ориенти-
ром для университетов.

Особенно важно повышение конкурен-
тоспособности вузов для региональных эко-
номик. Однако на практике часто связь вуза, 
особенно федерального подчинения, с мест-
ным бизнесом, научными организациями но-
сит формальный характер. Они фактически 
не вовлечены в развитие региона и не вос-
требованы у организаций реального сектора. 
Важным положительным решением для ре-
гионов имеет увеличение бюджетных мест, 
однако на конкурентоспособность выпуск-
ника такое решение никак не влияет. Вузы 
регионов имеют неразвитую исследователь-
скую инфраструктуру, нет комфортной среды 
для проживания и обучения, занятий спор-
том и творчеством. Для того чтобы регионы 
могли формировать запрос на бюджетные 
места с учетом потребностей региональных 
экономик, необходимы качественные и коли-
чественные исследования рынка труда, пот-
ребностей предприятий и отраслей. Запрос 
должен формироваться на десятилетия впе-
ред, а значит, должен тесно коррелировать 
со стратегическими ориентирами развития 
регионов. Стратегированием такой важной 
сферы, как высшее образование, необходи-
мо заниматься с большой ответственностью. 
Стратегии развития университетов должны 
тесно коррелировать со стратегией развития 
регионов. По нашему мнению, в настоящее 
время университеты и регионы развиваются 
обособленно.

Конкурентоспособность российских уни-
верситетов может обеспечить развитая сис-
тема дополнительного образования. Такие 
программы востребованы как раз населением 
того региона, где и расположен вуз, при этом 
сам вуз вполне может учесть в таких програм-
мах местную специфику. Однако в сфере до-
полнительного образования требуются другие 
преподавательские компетенции и навыки. 
Развитие системы дополнительного образова-
ния должно происходить на основе глубоких 
исследований рынка труда и рынка образо-
вательных услуг. Заказчиком таких исследо-
ваний должны стать региональные органы 
исполнительной власти, несущие ответствен-
ность за социально-экономическое развитие 
территорий, а исполнителем — именно реги-
ональные университеты. Только такая подде-
ржка поможет повысить и конкурентоспособ-
ность университетов, и престижность высше-
го образования в регионах РФ.

Заключение.  Результаты проведенного 
исследования позволили проанализировать 
потребительские предпочтения обучающих-
ся вузов Российской Федерации и опреде-
лить основные мотивы получения высшего 
образования. Результаты показали, что моло-
дежь желает получить в вузе качественные 
знания и навыки, которые будут востребо-
ваны на рынке труда. При этом только 17 % 
обучающихся ответили, что для того, чтобы 
сделать свою жизнь успешной, требуется хо-
рошее образование и навыки работы.

Корреляционный анализ показал тес-
ную положительную связь (коэффициент 
Гамма больше 0,8) значимости мотивации 
обучающегося для эффективности подго-
товки и следующих характеристик процесса 
обучения: удовлетворенность обучающего-
ся, профессиональный уровень преподава-
телей, уровень практической подготовки. 
Видно, что для достижения университетами 
высокого уровня эффективности подготовки 
необходимо работать над формированием 
системы мотивов к обучению, концентри-
ровать в университетах кадры с высоким 
уровнем квалификации и дополнять про-
цесс обучения интенсивной практической 
подготовкой. Это и будет способствовать 
росту удовлетворенности обучающихся пре-
доставляемыми услугами,
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В стратегической перспективе, на наш 
взгляд, университетам предстоит работа над 
повышением качества оказываемых услуг, 
как по основной деятельности, так и по до-
полнительным. В ближайшей перспективе 
предстоит возродить престиж высшего об-
разования (не востребованность, а престиж) 
и обеспечить конкурентоспособность ре-
гиональных университетов внутри страны 
и за ее пределами.

Выдвинутые исследовательские гипоте-
зы нашли свое подтверждение в ходе анализа 
собранных данных. Для того чтобы сделать 
свою жизнь успешной, требуются, по мне-
нию обучающейся молодежи, прежде всего, 
сильная воля и характер. А среди наиболее 
важных составляющих жизненной траекто-
рии обучающиеся назвали отсутствие нуж-
ды (отметили 61 % ответивших) и семейное 
благополучие (выбрали 69 % обучающихся). 
Также подтвердилось утверждение, что на-
иболее востребованными в процессе обуче-
ния в университетах являются практические 
навыки, которые можно продать на рынке 
труда. 75 % опрошенных назвали в качестве 
результата процесса обучения овладение на-
выками, которые наиболее остро востребо-
ваны на рынке труда. Также анализ показал, 
что получение диплома считают результатом 
процесса обучения только 36 % студентов. 
Подавляющее большинство (69 %) результа-
том обучения назвали приобретение необхо-
димых профессиональных навыков.
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Аннотация. Целью исследования является выявление противоречивости при нарас-
тании темпов внедрения и применения в сфере высшего образования программ дополни-
тельного профессионального образования.

Методологической  базой  исследования  является формирующаяся в отечественной 
социологии методология критического анализа государственного менеджеризма, изложен-
ная в работах А. В. Дятлова, В. В. Ковалева, а также выработанные аналитические инс-
трументы в зарубежной традиции социальных исследований, обобщенные в монографии 
Т. Кликауера. Основным эмпирическим методом стало изучение аналитической литерату-
ры по заявленному предмету.

Результаты исследования. Выявлено три основных тенденции развития дополнитель-
ного профессионального образования в российских вузах: во-первых, общественный запрос 
на подобный образовательный продукт; во-вторых, участие в цифровизации, ставшей 
одной из основных внутриполитических стратегий Российской Федерации; и, в-третьих, 
расширение финансирования за счет рассматриваемых образовательных услуг приносит 
многим университетам существенную долю в доходной части бюджета. Но интенсифи-
кация такой отрасли деятельности приводит к расщеплению получаемых знаний и навыков 
в вузах на ряд компетенций, что снижает качество образования и приводит к институ-
циональным ловушкам, несоответствию цели и средств в социальном институте высшего 
образования. Найденную социальную проблему предлагается решить при помощи измене-
ния роли университетов на рынке дополнительных образовательных услуг.

Перспективы  исследования  связаны с продвижением менеджеристской методоло-
гической матрицы в новые области общественного сектора, позволяя выявить новые со-
циальные проблемы или решить старые, иначе концептуализируя эмпирическое поле и ус-
тоявшиеся способы рассмотрения положения дел в социальных институтах, связанных 
с производством и распределением общественного блага.
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Введение. Сложно отрицать серьезные 
изменения и преобразовательные процессы 
в современном мире, далеко не всегда связан-
ные с целенаправленной политикой тех или 
иных государств или различных организа-
ций. Большие трансформации, происходящие 
в экономике, общественном секторе и куль-
туре, имеют вполне объективные причины, 
если мы вообще придерживаемся дихотомии 
«субъективное — объективное» в том или 
ином значении. И один из основных двигате-
лей нарастания изменчивости в социальных 
институтах и практиках, конечно, представ-
лен в форме технологических изменений. 
Компьютерная и последующие, уже состояв-
шиеся и прошедшие или только предстоящие 
и закладываемые, технические революции 
сильно изменили или скоро изменят традици-
онные установки в обществе 1, сформирован-
ные еще на индустриальном этапе развития 
в прошлом и позапрошлом веках.

Следовательно, сводить неолиберальные 
реформы, начавшиеся с Великобритании в кон-
це 1970-х гг. и раскинувшиеся на значительную 
часть мира, только к субъективным полити-
ческим действиям и индивидуальному, даже 
групповому и коллективному волюнтаризму 
нельзя. Это будет лишь часть ответа с половин-
чатой картиной происходящего. Экономичес-
кие и технологические процессы сформирова-
ли особые вызовы перед государством в лице 
его правовой, управленческой и финансовой 
практики. Ускорение в устаревании знаний 
и профессиональных навыков, усложнение 
рынка труда и углубление производствен-
ных, логистических и потребительских нужд 
во многом предопределили обратную реакцию 
государственной власти, и охарактеризовать ее 
возможно при помощи понятия государствен-
ного менеджеризма [5]. Именно менеджерист-
ские практики и общий тренд менеджеризации 
на разных уровнях образования — школьном, 
среднепрофессиональном и высшем — обусло-
вили рост многочисленных программ дополни-
тельного образования.

Более подробно о характере этого про-
цесса, а также его последствиях для тех инс-
титуциональных систем, в которых он проис-
ходит, включая возможные управленческие 
решения для исправления формирующейся 
социальной проблемы, мы рассмотрим далее.

Методика. Для исследований управлен-
ческих стратегий в системах общественного 
сектора после так называемых неолибераль-
ных реформ мы остановимся, как и в про-
шлый раз, на методологии менеджеризма [6]. 
Наш выбор объясняется, во-первых, успеш-
ным применением подобного концептуаль-
ного аппарата для других сфер производства 
и распространения общественного блага (на-
пример, для муниципального и государствен-
ного управления [8]), а, во-вторых, происхож-
дением самого подхода.

Необходимо отметить, что менеджеризм 
как методология включает в себя концепту-
альный каркас той же природы, который ис-
пользовался и до сих пор применяется для 
теоретического обоснования проводимых 
реформ и перестроек внутри общественно-
го сектора. Особенно примечателен в таком 
случае пример исследований В. В. Вольчика 
и его собственных методологических предпо-
сылок. Так, применяя инструментарий нарра-
тивной экономики, интеллектуальные истоки 
неолиберальных реформ и так называемой 
«антибюрократической революции» (т. е. ме-
неджеристского поворота) обнаруживаются 
у представителей австрийской экономичес-
кой школы, таких как М. Фридман (напри-
мер, квазирынки 2) и Ф. Хайек (например, ры-
нок как информационная система 3). Но идеи 
этих же экономистов и социальных мысли-
телей могут быть использованы не только 
с целью концептуального обоснования пра-
вомерности и эффективности реформ в духе 
менеджеризма в образовании, но и для выяв-
ления критичных брешей и несоответствия 
используемых реформистами средств для 
рассматриваемых социальных институтов 

1 Комиссаров А. Четвертая промышленная революция [Электронный ресурс] // Ведомости. 13.10.2015. 
URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/10/14/612719-promishlennaya-revolyutsiya (дата обращения: 
10.11.2023).

2 Степанищев С. Образование как отрасль производства. Взгляд из Стэнфорда [Электронный ресурс] // 
Новости науки в НИУ ВШЭ. 15.09.2009. URL: https://www.hse.ru/news/science/10359188.html (Дата обращения: 
10.11.2023).

3 Перевалов В. Конституция свободы и оптимизма [Электронный ресурс] // Smart Power Journal. 17.09.2018. 
URL: https://smartpowerjournal.ru/hayek/ (Дата обращения: 10.11.2023).
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(например, неявное знание) [3]. Таким обра-
зом, формируемая отечественными авторами 
методологическая программа для изучения 
менеджеристской управленческой идеологии 
включает в себя теоретический каркас самого 
изучаемого менеджеризма.

Помимо использования некоторых кон-
цепций авторов из традиции австрийской эко-
номической школы менеджеристские иссле-
дования включают в себя неоинституциональ-
ную теорию и теорию общественного выбора, 
которые также имплицитно содержатся в ме-
неджеризме как управленческой идеологии 
[7], а также непосредственных основателей 
теоретического каркаса рассматриваемых уп-
равленческих реформ [15]. В наиболее общем 
виде основы для операционализации исследо-
вания менеджеризма в той или иной сфере об-
щественного сектора сформированы в работе 
«Методологический конструкт исследования 
менеджеристских инструментов обеспечения 
эффективности муниципального управле-
ния». Среди таковых, как мы успели указать 
в другом месте, выявлены основные призна-
ки менеджеризации социального института 
в общественном секторе (в случае работы 
А. В. Дятлова, В. В. Ковалева и т. д. на примере 
муниципального управления): децентрализа-
ция управления, широкое использование ры-
ночных начал в управленческой деятельности, 
применение количественных показателей как 
индикаторов оценки эффективности управ-
ления [5]. Также нельзя не упомянуть список 
менеджеристских инструментов, обычно при-
меняемых для воплощения этих признаков 
как принципов на практике: зависимость госу-
дарственного финансирования от роста пока-
зателей социально-экономического развития 
муниципального образования, стимулирова-
ние предпринимательской активности в муни-
ципальном управлении, замена специалистов-
управленцев эффективными менеджерами [5].

Серьезные методологические обобщения 
по описанию выявления и работы с этим со-
держатся в монографии австралийского ис-
следователя Т. Кликауэра «The Language of 
Managerialism. Organizational Communication 
or an Ideological Tool?», обозначая менедже-
ризм как такую управленческую идеологию, 
при которой в организациях, ранее для этого 
не предназначенных и не приспособленных 
для подобной деятельности, основными до-

минирующими практиками становятся фраг-
ментация функционала одного сотрудника 
и/или всего коллектива для установления 
большего контроля через количественные 
метрики измерения эффективности над ним, 
а также подспудно вносятся многочисленные 
формы и способы для коммерциализации 
ранее некоммерческих предлагаемых этой 
организацией услуг (например, в обществен-
ном секторе — в здравоохранении и высшем 
образовании) [4].

Таким образом, методологические осно-
вания нашего исследования содержат кон-
цептуальные, специально для этого разрабо-
танные инструменты для выявления и изу-
чения менеджеризма в тех или иных сферах 
общественного сектора, содержащиеся в оте-
чественной и зарубежной социологической 
традиции. Помимо этого, мы дополним, что 
анализ менеджеризации образовательных ин-
ститутов — прежде всего высшего образова-
ния — уже достаточно широко представлен 
в российской академии, но подробнее о ре-
зультатах таких научных работ применитель-
но к нашему теоретическому изысканию мы 
расскажем ниже. Так или иначе исследование 
направлено на комплексное обобщение дан-
ных, полученных авторами в области изуче-
ния как тенденций менеджеризации в вузах, 
включая тренд на умножение программ до-
полнительного образования, так и отдельно 
этих самых программ вне менеджеристской 
методологии.

Обсуждение. Ранее мы уже указали 
на совокупность объективных тенденций, 
которые привели к менеджеристским пре-
образованиям со стороны государства своих 
собственных управленческих инструментов 
и практик производства и распространения 
общественного блага, частью и частным 
примером которых как раз и представляются 
расширение применения программ допол-
нительного образования в высшей школе. 
Рассмотрим внимательнее другие обоснова-
ния, которые приводятся исследователями, 
не всегда придерживающимися методоло-
гической программы поиска и критического 
изучения менеджеризма, но также заинтере-
сованных в объяснении подобной трансфор-
мации высшего образования в сторону боль-
шей сегментации получаемых студентами 
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знаний и навыков на отдельные компетенции 
с привлечением коммерциализации для осво-
ения этих компетенций.

И в этом поиске целью обозначим нахож-
дение исследовательских проектов и статей, 
в которых не подчеркиваются негативные сто-
роны менеджеризма в университетах, но про-
водится поиск обоснований и аргументаций 
«за» часть подобных практик, включенных 
в менеджеризацию. Это позволит в заключе-
нии попробовать найти решение того, каким 
образом сократить менеджеристские тенден-
ции в вузах, при этом сохранив признающи-
еся экспертами и исследователями необхо-
димыми ряд элементов из государственного 
менеджеризма в образовании.

Одно из основных обоснований введения 
программ дополнительного образования и до-
полнительного профессионального образова-
ния на коммерческой и не только основе — 
скорость общественных изменений, включая 
изменения на рынке труда в виде необходи-
мых бизнесу и государству компетенций по-
тенциальных сотрудников. Обеспечивать их 
только путем единоразового освоения базовой 
специальности в программах бакалавриата, 
магистратуры или специалитета в интенсифи-
цированных и перманентных формах измен-
чивой экономики, науки и потребительских 
ожиданий становится практически невозмож-
но. А вот идея непрерывного образования 
с регулярным пополнением, корректирова-
нием и полной или частичной заменой своих 
профессиональных навыков представляется 
подходящим решением как рынку с фирмами-
заказчиками, так и государству с вузами-пос-
тавщиками соответствующих образователь-
ных услуг: «В современной экономике быст-
рое устаревание существующих компетенций 
работников диктует необходимость создания 
системы непрерывного профессионального 
образования. Обучение специалистов и руко-
водителей по ДПП представляет собой адап-
тивный организационный механизм быстрого 
реагирования на социально-экономические 
новации» [10, с. 136].

С. В. Нотова и И. А. Подосенова под-
тверждают этот тренд и через описание по-
ложения дел на конкретном рынке (фирмы 
и иные организации в Оренбургской об-
ласти) и конкретном производителе (ОГУ, 
Оренбургский государственный универси-

тет) образовательных услуг в виде курсов 
повышения квалификации и дополнитель-
ных профессиональных программ (ДПП): 
«Динамика количества слушателей ДПП 
в ОГУ характеризуется постоянным рос-
том, за исключением 2020 г., на показатели 
которого оказали существенное влияние 
ограничения, связанные с распростране-
нием коронавирусной инфекции. Большая 
часть слушателей обучается по программам 
повышения квалификации объёмом от 16 
акад. часов, на них приходится 84 % всех 
обученных. Такие краткосрочные, но более 
частые программы достаточно эффективны 
и менее затратны для заказчиков, особенно 
если это касается внепланового повышения 
квалификации в случаях изменения законо-
дательства, внедрения новых технологий, 
реализации нового проекта, выпуска новой 
продукции или реорганизации производс-
тва. Уменьшение объёма программ должно 
сопровождаться усилением их практической 
направленности, т. е. они должны разрабаты-
ваться под конкретные задачи» [10, с. 138].

Другим дополнительным трендом для 
участия вузов в разработке и реализации 
различных форм повышения квалификации 
и дополнительного образования представ-
ляется цифровизация, точнее общий вектор 
развития страны именно в этом направлении 
и необходимость участия в нем. И наиболее 
приемлемым способом соучастия в этой об-
щей внутриэкономической политике страны 
представляется как раз создание и распро-
странение подобных образовательных ус-
луг в формате онлайн-образования: «Одной 
из приоритетных задач при трансформации 
общества в связи с переходом к цифровиза-
ции экономики является подготовка трудо-
вых ресурсов, соответствующих веяниям 
времени. Следует отметить, что государство 
принимает важные решения для укрепления 
экономики страны и качественного измене-
ния состава трудовых ресурсов. Так, разра-
ботанная программа “Цифровая экономика” 
включает подпрограмму “Кадры для цифро-
вой экономики”, в которой уделяется внима-
ние вопросам внедрения цифры во все виды 
деятельности, обеспечив при этом цифровую 
грамотность населения посредством подго-
товки и переподготовки кадров через плат-
форму онлайн-образования» [1, с. 60].
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В конце концов, возможность участие 
в рынке услуг дополнительного профессио-
нального образования и переквалификаций 
позволяет вузам найти столь необходимое 
финансирование, которое ввиду многих на-
званных выше и неназванных факторов в сов-
ременном мире и России в частности не мо-
жет обеспечиваться лишь за счет государс-
твенной поддержки. На финансовом аспекте 
настаивают разные авторы, включая цитиро-
ванных нами выше С. В. Нотову и И. А. По-
досенову [10], Н. В. Андрееву и Е. В. Гаври-
ченко [1], а также работы М. В. Паничкиной, 
М. А. Масыч и М. Р. Бечвой [11] и В. В. Воль-
чика, Е. В. Фурсы, И. М. Ширяева, Т. А. Зото-
вой и В. В. Кот [4]. Приведем подтверждение 
именно из последней статьи: «Дополнитель-
ное профессиональное образование занима-
ет существенную долю в доходах государс-
твенных вузов. Как правило, спрос на обра-
зовательную услугу формируется главным 
образом государством согласно стратегии 
социально-экономического развития и связан 
с приоритетностью развития той или иной от-
расли, а также крупными государственными 
и промышленными предприятиями, цель ко-
торых — повысить компетентность работни-
ков в соответствии с уровнем технологичес-
кого развития. Тем не менее спрос на допол-
нительное профессиональное образование 
предъявляют и физические лица… в вузах 
как бюджетных образовательных учрежде-
ниях оказание дополнительных профессио-
нальных образовательных услуг составляет 
существенную статью в доходах» [4, с. 89].

Итак, подводя предварительный итог 
нашему обзорному исследованию, можно 
заметить, что усиливающееся участие вузов 
в разработке и реализации программ допол-
нительного образования, дополнительного 
профессионального образования и различ-
ных вариантов переквалификаций и повы-
шения квалификации имеет три основные 
причины: во-первых, общественный запрос 
на подобный образовательный продукт, свя-
занный с серьезными изменениями экономи-
ки, общества и техники; во-вторых, участие 
в цифровизации, ставшей одной из основных 
внутриполитических стратегий Российской 
Федерации, в которой наиболее органичной 
ролью вузов как раз становится формат он-
лайн-образования; и, в-третьих, расширение 

финансирования за счет рассматриваемых 
образовательных услуг уже приносит мно-
гим университетам существенную и ощути-
мую часть бюджет а.

Институциональные проблемы начинают 
проявляться в тот момент, когда мы приме-
няем менеджеристскую методологическую 
матрицу к существующим управленческим 
моделям в высшем образовании и к тем ин-
ституциональным ловушкам, которые выде-
ляют акторы рассматриваемого социального 
института. Подобный шаг в концептуали-
зации имеющихся эмпирических данных, 
представленных в приведенных аналитичес-
ких работах, позволяет заметить проблема-
тичность в ускоренном росте программ до-
полнительного образования в вузах, а также 
найти институциональные ограничения та-
кой практике.

Так, необходимо рассмотреть связь меж-
ду программами дополнительного образо-
вания и компетентностным подходом. Сама 
идея специализированных образовательных 
услуг для изменчивого рынка труда предпо-
лагает разделения как суммы получаемых 
навыков и знаний как в дополнительном, 
так и в основном (т. е. высшем) образова-
нии на ряд специфических компетенций. 
Минимизировать фундаментальные знания 
и максимизировать знания практико-ориен-
тированные. Но, как показывают разные ав-
торы, даже не придерживающиеся менедже-
ристской объяснительной модели, подобная 
тенденция по фрагментации высшей школы 
и переориентации на передачу специализи-
рованных компетенций разрушает сами ин-
ституциональные основы университета как 
такового (во всяком случае в его нынешнем 
виде) [12]. Исследователи менеджеризма 
также согласны, что усиление коммерциа-
лизации [13], разрастание деятельности ву-
зов в области дополнительного образования 
вкупе с общей тенденцией по фрагментации 
образовательной (трудовой) деятельности [8] 
и перевод части или даже всех академичес-
ких часов в онлайн-формат [9] не позволяет 
исполнить основные цели высшего образова-
ния как социального института, обращая его 
образовательную деятельность в совокуп-
ность институциональных ловушек [2].

Возможно ли разрешить такое противо-
речие между объективными предпосылками, 
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из-за которых университеты усиленно пог-
ружаются в рынок дополнительных образо-
вательных услуг, и не менее объективными, 
но негативными последствиями подобного 
процесса для самих вузов? Мы предлагаем 
компромиссный вариант, который частич-
но уже реализуется на указанном рынке, 
а именно — существует множество коммер-
ческих организаций, успешно конкурирую-
щих с вузами на этом поприще. Если полно-
стью передать им соответствующий рынок, 
то университеты смогут освободить себя 
от интенсификации реализации программ до-
полнительного образования. Но как же быть 
с проблемой финансирования и необходи-
мостью участия в цифровизации экономики 
и общества? Конечно, мы могли бы сказать, 
что необходимо заменить менеджеристскую 
модель управления высшим образованием, 
но понимаем, что подобное в ближайшее 
время практически невозможно, как и потеря 
значительной доходной части для бюджета 
академии, поэтому мы предлагаем изменить 
особенности присутствия организаций вы-
сшего образования на рынке — трансформи-
ровать ее из конкурента множества частных 
агентов в их партнера. Что это означает?

Университеты могут разрабатывать 
совместно с ними сами программы допол-
нительного образования, проводить мони-
торинг рынка и требующихся компетенций 
в той или иной ситуации, обучать сотрудни-
ков фирм по предложению услуг дополни-
тельного образования, возможно, даже час-
тично регулировать сам этот рынок, но при 
всем этом исключить непосредственную 
роль вузов как одного из множества агентов 
в предложении дополнительного образо-
вания. Преобразование роли университета 
со стороны предложения услуг дополни-
тельного образования на двигатель форми-
рования и корректирования этого предло-
жения сможет помочь сохранить ему целос-
тность высшего образования как особого 
общественного блага, состоящего из фун-
даментальных знаний и умений, а также 
сохранить рычаги для необходимых сторон-
них поступлений в собственный бюджет.

Заключение. Индустрия услуг дополни-
тельного образования не представляет собой 
пустую коммерческую практику. Она имеет 

объективные предпосылки появления, свя-
занные прежде всего со структурными изме-
нениями экономики, общества и технологий. 
Они действительно оформляют совершенно 
иную ситуацию на рынке труда — требова-
ние непрерывного образования и постоянно-
го обновления профессиональных навыков 
работников.

Университеты при первом приближении 
выглядят как подходящие кандидаты на роль 
социального института, способного удовлет-
ворить подобный спрос, но основная пробле-
ма заключается в том, что, попадая в скреп-
ленное управленческой идеологией высшее 
образование, практика реализации вузами 
программ дополнительного образования раз-
рушает остальные, фундаментальные и пер-
востепенные, практики этих организаций. 
Поэтому единственным решением с мини-
мальными издержками для всей государс-
твенной системы и рынка по решению воз-
никшей социальной проблемы представляет-
ся смещение роли университета с поставщи-
ка дополнительных образовательных услуг 
на того субъекта, который будет формировать 
само предложение подобного продукта.
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Введение. Проблема цифровых техно-
логий и современной бюрократии является 
весьма дискуссионной и порождает ряд вза-
имосвязанных вопросов. Какую роль играют 
новые цифровые технологии в реализации 
бюрократических практик в современном 
обществе? Или же, напротив, эти техноло-
гии способствуют преодолению бюрократии 
и открывают некое «пространство свободы»? 
И в чем, собственно, заключается специфи-
ка бюрократических практик в «цифровую 
эпоху»? Для прояснения этих вопросов мы 
обратимся прежде всего к особенностям ста-
новления современных бюрократических 
практик в контексте логики движения капи-
талистического общества. При этом особое 

внимание мы уделим реализации бюрократи-
ческих практик и их связи с новыми цифро-
выми технологиями в современной системе 
высшего образования.

«Тотальная бюрократизация», циф-
ровые технологии и современный капи-
тализм. Диалектика современности такова, 
что важнейшей особенностью современных 
бюрократических практик является их то-
тальность, охватывающая практически все 
сферы нашей повседневной жизни. Так, 
Дэвид Гребер говорит об эпохе «тотальной 
бюрократизации», в которой практически 
стираются границы между государственной 
и частной бюрократией [4]. В современном 
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мире, согласно Д. Греберу, господствует «бю-
рократический корпоративный капитализм», 
особенностью которого является сращивание 
государственной бюрократии с бюрократией 
корпораций. При этом истоки современного 
«бюрократического капитализма» следует 
усматривать в конце 1970-х годов, которые 
отмечены неолиберальным поворотом, на-
иболее отчетливо проявившемся, прежде все-
го, в политике Р. Рейгана и М. Тэтчер. Эта по-
литика, как известно, нанесла серьезный удар 
по профсоюзному движению, солидарности 
рабочего класса и под лозунгами «свобод-
ного рынка» и «личной инициативы» была 
сосредоточена на интенсивном развитии фи-
нансового сектора в ущерб традиционному 
промышленному производству. Капитал ак-
тивно перемещался в сферу услуг, коммуни-
кации, новые информационные технологии, 
порождая современную «цифровую эпоху», 
которая сегодня становится предметом мно-
жества исследований [3; 6; 7; 10].

Неолиберальная политика, ориентиро-
ванная на расширение финансовых струк-
тур, способствовала тому, что корпоративная 
бюрократия и финансовый сектор оказались 
принципиально взаимосвязанными друг 
с другом. Новая корпоративная культура, воз-
никшая первоначально в финансовых кру-
гах, постепенно распространялась и на дру-
гие сферы, включая институт образования. 
В свете неолиберального поворота бюрок-
ратические практики корпораций становят-
ся практиками нашей повседневной жизни, 
внедряясь в самые различные сферы совре-
менного общества, причем, как подчеркива-
ет Д. Гребер, «это была не просто полити-
ческая перестройка, а настоящая культурная 
трансформация. Так подготовили основу для 
процесса, посредством которого бюрокра-
тические приемы (анализ эффективности, 
фокус-группы, исследования о распределе-
нии времени), разработанные в финансовых 
и корпоративных кругах, наводнили осталь-
ные сферы общества — образование, науку, 
правительственные институты, — а затем 
проникли почти во все сферы повседневной 
жизни» [4, с. 22]. Весьма характерно, что 
тотальное распространение новой корпора-
тивной культуры привело к повсеместному 
распространению специфической термино-
логии. Так, в финансовых кругах «сложи-

лось специфическое наречие, полное ярких 
и пустых терминов: “видение”, “качество”, 
“заинтересованное лицо”, “лидерство”, “со-
вершенство”, “инновации”, “стратегические 
задачи” или “передовой опыт”» [4, с. 22].

Конечно, новые бюрократические прак-
тики внедряются всякий раз под благовид-
ным «предлогом создания честных, без-
личных механизмов в областях, где раньше 
господствовали закрытые от других знания 
и социальные связи», и тем не менее их ре-
ализация нередко приводит к совершенно 
обратным результатам [4, c. 25]. Так, приво-
дит пример Д. Гребер, бюрократизация про-
фессиональной подготовки, «корпоративиза-
ция» современного образования оказывается 
направленной прежде всего на извлечение 
прибыли, поэтому для большинства обучаю-
щихся, не имеющих финансовой поддержки, 
«главным результатом многолетней профес-
сиональной подготовки становится то, что 
они обременены такими колоссальными дол-
гами за обучение, что значительная доля лю-
бого последующего дохода, что они получат 
от своей профессиональной деятельности, 
каждый месяц будет выкачиваться финансо-
вым сектором» [4, с. 24]. Корпоративные до-
ходы при современном капитализме во мно-
гом «обеспечиваются вовсе не торговлей или 
промышленностью, а финансами — то есть 
в итоге долгами других людей» [4, с. 25]. 
Вполне очевидно, что эти долги появляются 
вовсе не случайно — они целенаправленно 
«проектируются» системой современного 
«бюрократического капитализма».

По сути дела, бюрократические практики 
в современном капиталистическом обществе 
нацелены на извлечение прибыли, тотальный 
надзор и контроль, и этому, конечно, весь-
ма способствуют новые цифровые техноло-
гии. Эти технологии, обещая открыть перед 
нами «пространство свободы», по большому 
счету, лишь «усилили трудовую дисциплину 
и контроль над обществом» [4, с. 110]. Поми-
мо прочего, речь идет и о том, что цифровые 
технологии породили массу новой бюрок-
ратии, связанной с необходимостью беско-
нечного заполнения таких же бесчисленных 
электронных форм, что понятным образом 
отнимает значительную часть времени и сил. 
Цифровые технологии, будучи результатом 
развития современного капитализма, актив-
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но способствуют «тотальной бюрократиза-
ции», внедрению бюрократических практик 
во все сферы современного общества. Как 
отмечает Д. Гребер, «наш непосредственный 
опыт повседневной бюрократизации полно-
стью отражается в новых информационных 
технологиях» [4, с. 34], которые представле-
ны мобильными устройствами, различными 
цифровыми платформами и социальными 
сетями, банковскими приложениями в смар-
тфоне и т. д.

Конечно, в этой взаимосвязи бюрокра-
тии и цифровых технологий принципиально 
важен аспект надзора и контроля, который 
характерен для современного капитализ-
ма («надзорного капитализма», по терми-
нологии Ш. Зубофф [7]). Как подчеркивает 
Д. Гребер, практически «все появившиеся 
технологии способствовали усилению над-
зора, трудовой дисциплины и социального 
контроля. Компьютеры несколько расши-
рили пространство свободы, как нам пос-
тоянно напоминают, но вместо того чтобы 
привести к утопии, в которой нет труда… 
они были использованы таким образом, что 
привели к ровно противоположному резуль-
тату» [4, с. 118]. Каков же этот результат? Он 
заключается прежде всего в том, что новые 
цифровые технологии «сделали возможной 
финансиализацию капитала, которая еще 
сильнее вогнала рабочих в долги и в то же 
время позволила работодателям создать но-
вые “гибкие” трудовые режимы, уничтожив-
шие традиционные гарантии занятости и вы-
звавшие значительное увеличение рабочего 
дня почти для всех сегментов населения» [4, 
с. 118–119]. Этот результат выглядит вполне 
закономерным в рамках логики неолибераль-
ного поворота: политика неолиберализма 
сначала способствовала краху профсоюзного 
движения и разъединению рабочего класса, 
а затем обеспечила создание (в том числе при 
помощи новых информационных техноло-
гий) системы негарантированной занятости 
и тем самым всемерно содействовала форми-
рованию прекариата.

Высшее образование: специфика бю-
рократических практик и цифровые тех-
нологии. Особенности современных бюрок-
ратических практик, порожденных современ-
ным капитализмом, отчетливо проявляются 

в сфере высшего образования. Современные 
университеты превращены в «бюрократи-
ческие корпорации» [8], в которых постоянно 
увеличивается численность административ-
ного персонала, возвышающегося над «про-
фессорско-преподавательским составом». 
Конечно, этому феномену «возвышения» 
бюрократии в академическом мире посвя-
щено множество различных исследований. 
Так, согласно авторам «Академического ма-
нифеста», современный университет «окку-
пирован» бюрократий, «менеджментом» — 
профессиональными администраторами, ко-
торые, «вооружившись электронными табли-
цами, показателями и аудиторскими процеду-
рами», а также апеллируя к «эффективности» 
и «совершенству», стремятся тотально конт-
ролировать преподавателей и ученых [9, p. 
165–166]. С точки зрения администраторов, 
преподавателям и ученым «нельзя доверять, 
и поэтому они должны подвергаться провер-
ке и мониторингу под постоянной угрозой 
реорганизации, прекращения деятельности 
и увольнения» [9, p. 166].

Произошло радикальное переворачива-
ние изначально декларируемых целей. «Ме-
неджмент» внедрялся в высшие учебные 
заведения под благим предлогом «эффектив-
ности», обещая в том числе освободить пре-
подавателей и ученых от избыточной адми-
нистративной работы и бумажной волокиты. 
Однако в итоге «профессорско-преподава-
тельский состав» лишился самоуправления 
и оказался практически полностью подчинен 
административному персоналу. В связи с то-
тальной бюрократизацией в академическом 
сообществе происходит и радикальная фор-
мализация отношений. Вместо отношений, 
основанных на доверии, возникает «культура 
недоверия», определяемая формально-бю-
рократическими процедурами, характерны-
ми для логики «менеджериализма». «Дове-
рие между сотрудниками на различных уров-
нях, — пишет Розмари Дим в своей статье 
о «новом менеджериализме», — сменилось 
необходимостью предоставлять четкие дан-
ные и документацию, а на смену коллегиаль-
ности пришли жесткие требования по запол-
нению различных форм и бюрократические 
процедуры. Таким образом, профессиональ-
ная независимость и автономия постепенно 
исчезают» [5, с. 55].
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Инструменты, с помощью которых про-
фессиональные университетские адми-
нистраторы осуществляют строгий надзор 
и контроль, хорошо известны. Эти инстру-
менты представлены различными формами 
отчетности, индикаторами «качества» и «эф-
фективности», наукометрическими показа-
телями, а также внедрением «эффективных 
контрактов» и стимулированием постоянной 
конкуренции между преподавателями.

Понятно, что в деле реализации этого 
контроля весьма значимой оказывается роль 
цифровых технологий: открываются весьма 
широкие возможности для их применения 
в целях тотального надзора и контроля за де-
ятельностью «профессорско-преподаватель-
ского состава». Тем самым новые технологии 
способствуют возникновению «паноптику-
ма контроля и подотчетности» [9]. В случае 
выявления формальных нарушений следу-
ют различного рода санкции: прежде всего, 
речь идет об угрозах увольнения, сокраще-
ния, расформирования и реорганизации. Так 
в академическом сообществе формируется 
атмосфера недоверия, жесткой конкуренции 
и отсутствия солидарности.

Казалось бы, новые цифровые техноло-
гии должны способствовать уменьшению бу-
мажной волокиты, снятию излишней «загру-
женности» преподавателей. Однако сегодня 
вполне очевидно, что цифровые технологии 
не только не облегчают труд «профессорско-
преподавательского состава», но и предельно 
усложняют его. Это усложнение проявляется, 
например, в бесконечном заполнении различ-
ных электронных форм, необходимости вза-
имного дублирования электронных и бумаж-
ных документов, в бесчисленном согласова-
нии документации с различными структура-
ми и подразделениями университета и т. д.

Но, пожалуй, важнейшим негативным ас-
пектом цифровых технологий в контексте ре-
ализации бюрократических практик является 
то, что можно назвать разделяющей силой: 
эта сила способствует атомизации общества 
и снижению солидарности. Так, разделяю-
щая сила цифровых технологий проявляет-
ся непосредственно в процессе обучения. 
Речь, конечно, идет об онлайн-образовании, 
которое в последнее время породило столь 
многочисленные дискуссии. Так, Джорджо 
Агамбен в своем полемическом эссе [1] гово-

рит о том, что в связи с проведением занятий 
в режиме онлайн, широким распростране-
нием цифровых технологий наступает конец 
коллективности как формы академической 
жизни. Традиционно университеты были тем 
социальным феноменом, в котором форми-
ровались студенческие сообщества. Кроме 
того, реальное присутствие всегда являлось 
важнейшим элементом во взаимоотноше-
ниях между студентами и преподавателями, 
а дискуссии на семинарских занятиях были 
наиболее «живой» частью обучения. Сегод-
ня же феномен университетских сообществ 
исчезает, поскольку онлайн-обучение разъ-
единяет и изолирует [1].

Конечно, существует множество различ-
ных исследований о том, как новые инфор-
мационные технологии открывают широкие 
возможности для образования, коммуника-
ции, работы и досуга. Так, например, соглас-
но Уильяму Боуэну, «цифровизация» высше-
го образования является весьма позитивным 
процессом, поскольку цифровые технологии 
и онлайн-обучение повышают доступность 
высшего образования и обеспечивают со-
циальную мобильность [2]. Но диалектика 
такова, что новые цифровые технологии, ко-
торые нередко рассматриваются как способ 
осуществления равенства и свободы, в сов-
ременном мире все более способствуют уве-
личению неравенства, усиливают бюрокра-
тический контроль, становясь надежной опо-
рой «надзорного капитализма».

Заключение. «Тотальная бюрократиза-
ция» современной жизни определяется логи-
кой развития капиталистического общества. 
Под влиянием неолиберальной политики 
формируется современный «бюрократичес-
кий капитализм», характерной чертой кото-
рого становится внедрение практик, сфор-
мированных в финансовом секторе и корпо-
рациях, в самые различные сферы общества, 
включая сферу высшего образования. Бюрок-
ратизация всех сфер общества оказывается 
в конечном счете нацеленной на извлечение 
прибыли и усиление системы надзора и соци-
ального контроля. Этому во многом способс-
твуют новые цифровые технологии, которые 
порождены современным капитализмом.

Эти особенности современных бюрок-
ратических практик и их взаимосвязь с рас-
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пространением новых информационных 
технологий вполне ясно прослеживаются 
на примере системы высшего образования. 
Внедрение корпоративных методов управ-
ления в академическую жизнь направлено, 
прежде всего, на формирование режима 
надзора, контроля и отчетности. При этом 
существенную роль в формировании этого 
режима играют цифровые технологии. Кро-
ме того, негативный аспект «цифровизации» 
образования заключается в том, что онлайн-
обучение во многом выступает в качестве 
разделяющей силы, которая способствует 
социальной атомизации.
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Аннотация. В статье анализируется сложившийся научный дискурс по изучению прак-
тики применения количественных показателей эффективности управления университета-
ми. Актуальность темы исследования предопределяется тем, что научное сообщество об-
ладает экспертными возможностями для установления состоятельности принятой ме-
тодики управления высшей школой, действующей на основе количественных показателей. 
С момента принятия их в качестве управленческой модели прошло уже около двадцати 
лет. К настоящему времени накоплен достаточный эмпирический материал, который ос-
мыслен и проанализирован специалистами. Анализ сложившихся подходов и точек зрения 
имеет значение для оценки оптимальности выбранной управленческой стратегии.

Цель исследования — осуществить типологию и систематизацию сложившихся в со-
циологии научных подходов по вопросу о применении количественных показателей эффек-
тивности к практике работы российских университетов.

Методы исследования. Полученные результаты достигнуты с применением компа-
ративного метода, основанного на типологии данных в зависимости от дифференциации 
предмета исследования.

Результаты исследования. Все сложившиеся подходы к оценке количественных пока-
зателей эффективности управления высшей школой были разделены на четыре группы: 
как самостоятельный предмет исследования, как составная часть идеологии менедже-
ризма, как содержательная совокупность эффективного контракта и как нормативный 
индикатор составления университетского рейтинга. Данная дифференциация позволяет 
нам не только реализовать типологизацию, но и более предметно определить содержа-
тельные аспекты управления эффективностью университетов на основе количественных 
показателей. Независимо от предметной направленности большая часть специалистов, 
прежде всего в тех работах, где представлены результаты эмпирических исследований, 
относится критически к практике оценивания эффективности управления вузами на ос-
нове количественных показателей.

Перспективы исследования связаны с проведением собственного эмпирического иссле-
дования на основе авторских индикаторов измерения эффективности.

Ключевые слова: управление, университет, высшее образование, количественные по-
казатели, эффективность, имитация, типология, рейтинг, эффективный контракт
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Abstract. The article analyzes the existing scientific discourse on the study of the 
practice of application of quantitative indicators of university management efficiency. The 
relevance of the research topic is predetermined by the fact that the scientific community 
has expert capabilities to establish the validity of the adopted methodology of higher school 
management, operating on the basis of quantitative indicators. About twenty years have 
passed since their adoption as a management model. By now, sufficient empirical material has 
been accumulated, which has been comprehended and analyzed by specialists. The analysis of 
the established approaches and points of view is important for assessing the optimality of the 
chosen management strategy.

The aim of the study is to carry out a typology and systematization of scientific approaches 
developed in sociology on the issue of applying quantitative performance indicators to the practice 
of Russian universities.

Research results. All established approaches to the assessment of quantitative indicators of 
higher school management efficiency were divided into four groups: as an independent subject 
of research, as an integral part of the ideology of managerialism, as a meaningful set of effective 
contract and as a normative indicator of university rating compilation. This differentiation allows 
us not only to realize the typologization, but also to define more substantive aspects of university 
performance management on the basis of quantitative indicators. Regardless of the subject 
orientation, the majority of specialists, first of all, in those works where the results of empirical 
research are presented, are critical of the practice of assessing the effectiveness of university 
management based on quantitative indicators.

Prospects of the research are connected with the realization of own empirical research on the 
basis of author’s indicators of efficiency measurement.

Keywords: management, university, higher education, quantitative indicators, efficiency, 
imitation, typology, rating, effective contract

For citation: Rakitina I. S. Quantitative indicators of university management efficiency in the 
focus of sociological discourse // Bulletin of the South Russian State Technical University. Series: 
Socio-economic Sciences. 2023; 16(6): 309–320. (In Russ. ). http://dx. doi. org/10. 17213/2075-
2067-2023-6-309-320. 



311

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 6
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 6

Введение. Количественные показатели 
как индикаторы эффективности управления 
университетами были приняты в рамках об-
щего реформирования высшего образования 
на основе менеджеристской идеологии. Про-
изошло это на рубеже первого и второго де-
сятилетий нового тысячелетия и практически 
сразу оказалось оформленным в виде систе-
мы нормативно-правовых актов, предписан-
ных администрации вузов для регулирования 
процесса образования, научного творчества 
и воспитания студентов. Фактически была 
выстроена новая институциональная реаль-
ность, изменены основные принципы взаи-
модействия с обучающимися, а также базо-
вые подходы и целевые ориентиры научной 
работы [16].

Академическое сообщество крайне неод-
нозначно отнеслось к изменениям критериев 
оценки его профессиональной деятельности. 
Практически сразу же после введения ко-
личественных показателей стали публико-
ваться научные труды самого разного жанра, 
в которых спектр высказанных мнений рас-
пределился от абсолютного принятия новой 
модели к категоричному её отрицанию, при-
чем в последнем случае фактором неприятия 
выступало осознание последствий разруши-
тельного характера применения количествен-
ных показателей [14]. В науке сложилось не-
сколько разных подходов к исследованию ко-
личественных показателей как индикаторов 
эффективности управления университетами. 
Увидеть внутреннюю логику во всём много-
образии написанных работ непросто. Однако 
мы попытаемся внести в сложившийся дис-
курс некоторую упорядоченность. С учетом 
имеющегося диапазона мнений цель пред-
ставленной статьи можно сформулировать 
следующим образом: как осуществить ти-
пологию и систематизацию сложившихся 
в социологии научных подходов по вопросу 
о применении количественных показателей 
эффективности к практике работы российс-
ких университетов.

Результаты исследования. Для удобства 
восприятия текста весь сложившийся дис-
курс разделим на четыре позиции, используя 
в качестве основания для типологии следую-
щие аспекты: 1) количественные показатели 
как самостоятельный предмет исследования; 

2) количественные показатели как составную 
часть идеологии менеджеризма; 3) количест-
венные показатели в свете теории эффектив-
ного контракта; 4) количественные показате-
ли как нормативный индикатор составления 
университетского рейтинга.

Количественные показатели как само-
стоятельный предмет исследования. Появ-
ление этого направления стало естественным 
результатом принятия и применения универ-
ситетами в практике своей деятельности со-
ответствующих нормативно-правовых актов, 
разработанных как органами государствен-
ной власти, так и на локальном уровне сами-
ми образовательными организациями.

Безусловное принятие научным сооб-
ществом новой модели управления можно 
зафиксировать лишь в контексте понятия 
«предпринимательский университет», ког-
да на первый план выходит представление 
об основной цели университета в разре-
зе оценки экономической эффективности 
от вложенных в высшее образование финан-
совых средств [36]. Показателен в этом плане 
подход А. Ю. Лосевой, следующим образом 
определяющей тематическую направлен-
ность своего исследования: «эффективность 
высшего образования была проанализирова-
на с учетом экономической отдачи от высше-
го образования» [26, с. 113].

Определенный пласт исследований раз-
мещается в пространстве выявления тенден-
ций, связанных с применением показателей 
как индикаторов оценки эффективности. 
Заметное место в этом предметном поле за-
нимают работы, в которых анализируются 
результаты мониторинга деятельности вузов 
в связи с переходом на оценочные методи-
ки Министерства образования России (Ми-
нобрнауки). Надо заметить, что большинство 
прогнозов оказались предельно близкими 
к реальной ситуации. Здесь можно указать 
на предсказываемый рядом учёных [5] рез-
кий всплеск публикационной активности, 
активизацию подачи заявок на гранты, раз-
витие международных и российских систем 
цитирования и т. п.

В дискурсе также широко представлены 
исследования, цель которых — выявить тех-
нологии повышения мотивации ППС к ис-
полнению показателей [2]. Специфику по-
добного рода работ можно показать на при-



312

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 6
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 6

мере коллективного исследования, прове-
денного А. В. Титовским, Г. Б. Кондраковым 
и Т. И. Макаренковой [34].

В большей части исследований действую-
щая модель подвергается прямой или опосре-
дованной критике. В дискурсе представлен до-
статочно широкий диапазон мнений, отража-
ющих те или иные причины принципиального 
неприятия количественного измерения состоя-
тельности вуза или его отдельных работников.

Многие ученые обращают внимание 
на снижение когнитивных возможностей 
обучающихся в новых условиях управле-
ния университетами [10; 18; 15]. Эта же идея 
но в углубленной интерпретации развивается 
Е. В. Романовым [28]. Социальную проблему, 
порождаемую действующей методикой изме-
рения эффективности управления вузами, учё-
ный видит в том, что принятая KPI не содейс-
твует (и даже подавляет) развитие навыков 
производства нового знания у выпускников. 
Е. В. Романов подчеркивает, что вузы созда-
ют общественное благо, и именно это следует 
учитывать первостепенно в измерительных 
шкалах их эффективности. Отсюда предлага-
ется перенести оценочные акценты с науко-
метрии [29] и объема заработанных финансов 
на результаты оценки трудоустройства выпус-
кников, то есть измерять не эффективность са-
мих вузов, а трудовую деятельность бывших 
студентов с точки зрения её экономической 
полезности для социума [30]. Чем выше эта 
полезность, тем больше должно быть финан-
сирование конкретной образовательной орга-
низации от государства. При такой методике, 
как считает Е. В. Романов, вузы перестанут за-
ниматься самооценкой и, по замыслу автора, 
не смогут манипулировать параметрами эф-
фективности [31].

Интересный аспект в процессе критики 
концепции наукометрических подходов оп-
ределяет М. Г. Лазар [25]. Социолог видит 
проблему в принципиально разных подходах 
к науке со стороны управленцев и ученых. 
Первые делают акцент на эффективности, 
на получении результата от внедрения на-
учных разработок, вторые ориентированы 
на сам процесс творчества.

Количественные  показатели  как  со-
ставная  часть  идеологии  менеджеризма. 
Критическое отношение к идее измерять 
эффективность управления университетами 

через количественные показатели отчетливо 
и категорично просматривается в группе учё-
ных, работающих в рамках менеджеристской 
методологической парадигмы.

Каких-либо существенных различий 
в интерпретации менеджеризма в управлен-
ческих практиках сферы высшего образо-
вания не выявлено. Как правило, под ним 
в большинстве изученных работ понимаются 
два базовых аспекта: экономический (изме-
рение эффективности через количественные 
показатели, сокращение бюджетных расхо-
дов на образование, стимулирование конку-
ренции внутри ППС, эффективный контракт, 
позиционирование образовательного про-
цесса в значении продаваемой потребителям 
услуги) и административный (жесткая рег-
ламентация образовательной деятельности 
с помощью формальных норм, увеличение 
количества и качества контрольно-надзор-
ных процедур, приоритет внешних органов 
контроля над внутренними, перестройка ор-
ганизационной структуры вузов согласно 
принципам коммерческой корпорации).

Оба представленных аспекта рассматри-
ваются как инструменты повышения эффек-
тивности высшего образования. Их реализа-
ция в практике управления высшим образо-
ванием оценивается с позиции способности 
обеспечить в рамках менеджеристских цен-
ностей повышение качества образования. 
Ряд специалистов (М. Н. Кожевникова [17], 
В. Е. Быданов [7]) исходят из того, что ме-
неджеризм как идеология и управленческая 
практика сформировался в другой культур-
ной среде и может привести только к отрица-
тельным последствиям. Р. Н. Абрамов в своих 
исследованиях делает акцент на разрушении 
академической автономии высшей школы [1]. 
М. В. Курбатова исходит из того, что конеч-
ная цель нового государственного менедж-
мента — создание квазирыночных учрежде-
ний, направленных на производство образо-
вательных услуг [21]. Я. Э. Дадаев отмечает, 
что система количественных показателей 
в деформированном виде отражает ориента-
цию на коммерциализацию высшего образо-
вания [12]. В. В. Вольчик, Е. В. Маслюкова, 
А. А. Жук, Е. В. Фурса указывают, что знание 
в системе высшего образования не может 
быть услугой, поскольку существует в форме 
«неявного знания», а его формализация при-
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водит к возникновению институциональных 
ловушек, существенно ухудшающих качест-
во образования [8; 9].

Менеджеризм не отождествляется ис-
ключительно с количественными показате-
лями, но практически любое исследование 
по данной проблематике не обходится без об-
ращения к работе по показателям. Если оце-
нивать сложившийся комплекс мнений как 
рефлексию на применение менеджеристских 
идей в роли инструмента по обеспечению эф-
фективного управления институтом высшего 
российского образования, то всё дискурсив-
ное пространство сформировано исключи-
тельно на отрицательных коннотациях. Это 
означает, что научное и преподавательское 
сообщество данную идеологию не приняло 
и оценивает практику её использования край-
не отрицательно.

Количественные  показатели  в  свете 
теории эффективного контракта. Пробле-
матика количественных показателей диффе-
ренцируется по двум предметным позициям: 
эффективный контакт и университетский 
рейтинг. Обе позиции представляют собой 
квинтэссенцию смыслов работы на показате-
ли, образующие в деятельности социальных 
акторов символический и экономический ка-
питалы. Первая отражает внутривузовскую 
конкуренцию, вторая — соперничество меж-
ду университетами.

Эффективный контракт считается неотъ-
емлемым атрибутом нового государственного 
управления и уже много лет применяется для 
регулирования трудовых отношений в запад-
ных университетах. В российской высшей 
школе он массово стал внедряться с 2012 г. 
[37]. С его помощью пытались решить две за-
дачи: повысить мотивацию к труду и сделать 
более справедливым распределение оплаты 
по труду.

О фиктивности и несостоятельности 
концепции «эффективного контракта» пи-
шет Г. Н. Крайнов. Он обращает внимание 
на несоответствие реализуемых смыслов 
с декларативными [19]. Эффективный кон-
тракт в теории институционализма рассмат-
ривается как способ обеспечить эффектив-
ную трудовую деятельность, как стимул 
к самостоятельной активности в достиже-
нии определенных показателей развития. 
Фактически он отождествляется с понятием 

«эффективная заработная плата». Ещё бо-
лее древний прототип — «сдельная» оплата 
труда. Однако в практике реформирования 
российского высшего образования эффек-
тивный контракт оказался сопряжен с набо-
ром других показателей. Одно из них — со-
кращение преподавателей, не выполняющих 
условия по достижению минимальных по-
казателей эффективности. Соответственно, 
вместо экономико-стимулирующей функции 
«эффективный контракт» стал играть сугу-
бо административную роль, не оказывая су-
щественного влияния ни на качество работы 
профессорско-преподавательского состава, 
ни на возможности реального повышения их 
заработной платы. Таким образом, исходные 
декларации вступили в противоречие с полу-
ченным результатом [20].

Коллективом авторов из Адыгейского 
государственного университета также рас-
крываются содержательные проблемы прак-
тики применения «эффективного контракта» 
в российской высшей школе. В частности 
отмечается, что этот институт мотивации 
труда на самом деле стал источником мани-
пуляций с показателями, имитацией деятель-
ности ради исполнения показателей эффек-
тивности. В качестве причин называется то, 
что эффективный контракт выступает инс-
трументом вхождения в мировые рейтинги 
университетов и средством борьбы за конт-
рольные цифры приема абитуриентов. В та-
ких условиях администрация университетов 
объективно заинтересована в «игре с цифра-
ми» в обход реального повышения качества 
научной и образовательной работы [3].

В. Н. Протасов рассматривает «эффек-
тивный контракт» как инструмент соверше-
ния бюрократической революции в стране. 
Применение этого института ведет к необос-
нованному росту учебной и научной нагруз-
ки, её перераспределению на узкий круг со-
трудников, что преследует цель «оптимиза-
ции» одних кадров и установление полного 
административного контроля над другими. 
«“Эффективный контракт” в России — это 
не способ повысить “управляемость” тру-
дового коллектива, а весьма эффективное 
средство вызвать у него недобрые чувства, 
окончательно разрушить психологический 
контакт между работниками и администра-
цией» [27, с. 9].
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По мнению М. В. Курбатовой и И. В. До-
новой, сущность эффективного контракта 
сводится к тому, что преподаватель благода-
ря своей исследовательской активности или 
успехам в сфере подготовки студентов ста-
новится архитектором собственных доходов. 
Его зарплата находится в прямой зависимос-
ти от академических достижений. Однако 
в российской системе высшего образования 
эффективный контракт превратился в инстру-
мент бюрократического управления вузами. 
Вместо свободы выбора траекторий и интен-
сивности научной работы «достижения» ста-
ли спускать в виде навязанных сверху планов, 
которые структурные подразделения добро-
вольно-принудительно обязали исполнять. 
«Таким образом, практика внедрения “эф-
фективного контракта” оторвалась не только 
от концептуальных установок либерального 
институционального проекта, но и от норма-
тивных документов, оформивших этот про-
ект. Она пошла путем мобилизации ресурсов 
вузов для обеспечения установленных сверху 
показателей. Результаты оказались отличны-
ми от тех, которые ожидались в первоначаль-
ном проекте, предложенном экспертами» [22, 
с. 129]. Следствием данного положения дел 
стало падение доходов преподавателей, сни-
жение их относительно такого индикатора, 
как средний показатель ВВП на душу населе-
ния. Эффективный контракт оказался фикци-
ей, потому что в подобной системе основные 
фонды заработной платы оседают в руках, 
близких и лояльных ректорату, встроенному 
в административно-бюрократическую систе-
му [23]. «Провалы государства в регулирова-
нии российской системы высшего образова-
ния обусловлены попытками управлять слож-
ными системами и процессами на основе ис-
пользования простых инструментов (оплаты, 
ориентированной на результат, установления 
понятных и легких для контроля KPI и т. п.). 
Происходит отказ от решения реальных про-
блем производства и передачи нового знания 
и имитация регулирования, заключающая-
ся в установлении бюрократией понятных 
для нее и досягаемых при простых бюрок-
ратических действиях показателей. Снижая 
издержки управления и контроля, облегчая 
соответствующие коммуникации, данный 
подход оборачивается серьезными потерями 
общественного благосостояния, обусловлен-

ными торможением процессов производства 
и передачи нового знания, а также накопле-
ния человеческого капитала преподавателей 
высшей школы» [24, с. 61–62].

Количественные  показатели  как  нор-
мативный  индикатор  составления  уни-
верситетского  рейтинга.  Университетский 
рейтинг, будучи ориентированным на межву-
зовскую конкуренцию за ресурсы, является 
оборотной стороной перевода оплаты труда 
ППС на эффективный контракт, цель которо-
го — стимулировать конкурентную борьбу 
между сотрудниками внутри организации. 
Он является органичным и даже необходи-
мым институтом при работе по показателям. 
В российской системе высшего образования 
рейтинг выступает инструментом финансиро-
вания, а на международном уровне рассматри-
вается как фактор привлечения иностранных 
студентов. В научном дискурсе наибольшим 
вниманием пользуется именно второй аспект.

Практически все рассмотренные работы, 
в которых дается позитивная интерпретация 
идеи участия в международных универси-
тетских рейтингах, основываются на одном 
универсальном аргументе: повышение рей-
тингов будет способствовать модернизации 
российской экономики [4]. Речь, разумеет-
ся, идёт не о линейной зависимости меж-
ду рейтингом и модернизацией экономики, 
а о создании условий для развития высшего 
образования, которые выведут на новый уро-
вень развития сначала университеты, а затем 
и экономику. Предположим, что такое воз-
можно лишь в том случае, если рейтинги ста-
нут не самоцелью, а лишь индикатором пози-
тивных изменений в высшей школе России. 
При этом трудно не согласиться с Е. А. Су-
даковой, что сама система рейтингования 
может быть однозначно признана уместной 
лишь в том случае, если институт высшего 
образования рассматривать как составную 
часть третичного сектора экономики [33]. 
Если же высшая школа позиционируется как 
институт воспроизводства общественного 
блага, то применения инструмента рейтинга 
в оценках эффективности противоречат целе-
вой природе высшего образования.

Ряд учёных, не опровергая эту исходную 
установку, которой руководствуется госу-
дарство, обращают внимание на то, что в са-
мих рейтинговых показателях уже заложено 
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внутреннее противоречие, объективно ве-
дущее к деформации положительных функ-
ций рейтинга. Я. Н. Гладких и Ю. Н. Гладких 
[11] в качестве позитивного аспекта «борьбы 
за рейтинг» обращают внимание на необхо-
димость повышения конкурентоспособнос-
ти российских университетов, индикатором 
чего служат именно статусные позиции рей-
тинга. Однако, проанализировав показатели, 
которые принимаются за основу его состав-
ления по разным моделям, авторы пришли 
к выводу, что большая часть параметров от-
носится к сфере науки, а не образования. Это 
неизбежно ведёт к перемещению основных 
ресурсов университетов с образования на на-
уку, что объективно ухудшает качество обра-
зовательного процесса. Таким образом, рей-
тинг, даже в его международном значении, 
девальвирует важнейшие функции образова-
тельной организации.

Многие ученые, опираясь на уже имею-
щиеся эмпирические данные, прямо указы-
вают на неэффективность данного инстру-
мента. Российские власти реализуют разные 
практики повышения рейтинга российских 
университетов, одна из них — Программа 
«5–100», которая сейчас стала объектом ин-
тенсивной критики со стороны научной об-
щественности. Причины многочисленные: 
за недостижение целевых результатов [6], 
за деформацию научной этики [13], за сни-
жение качества научных исследований [32], 
за рост коррупционных практик [35] и т. п.

Заключение. Итак, сложившиеся под-
ходы к оценке количественных показателей 
эффективности управления высшей школой 
были разделены на четыре группы: как само-
стоятельный предмет исследования, как со-
ставная часть идеологии менеджеризма, как 
содержательная совокупность эффективного 
контракта и как нормативный индикатор со-
ставления университетского рейтинга.

Первая группа учёных ориентирована 
на установление ресурсов, с которыми связы-
вался возможный рост эффективности управ-
ления университетами при переходе на инди-
каторы в форме количественных показателей. 
В большинстве работ ресурсное обеспечение 
показателей имеет описательную природу 
и ориентировано на выявление отдельных 
элементов системы показателей и их характе-

ристику вне связи с категорией эффективнос-
ти. Повышение управляемости связывается 
не с самими показателями, а с изменением 
природы университета, превращения его 
в предпринимательский университет, ока-
зывающий образовательные услуги и интег-
рированный в сферу рыночных отношений 
за счёт коммерциализации своей деятель-
ности. Данная позиция по преимуществу 
поддерживалась в первый период примене-
ния количественных показателей в высшей 
школе, но в последние годы большинством 
исследователей отклоняется. Вес набирает 
критический подход, последователи которого 
отвергают управленческую значимость коли-
чественных показателей из-за того, что они 
способствуют развитию туннельного, клипо-
вого мышления, приводят к снижению твор-
ческого потенциала ученых и обучающихся, 
также указывается и рост имитационных 
практик, разрушение научной этики.

Вторая группа ученых, развивающих ме-
неджеристский подход, оценивает количес-
твенные показатели как индикатор степени 
коммерциализации университетов, переори-
ентации вузов в пространство рынка, взаи-
модействия со студентами на основе клиент-
ских отношений, конкурентной борьбе вузов 
за ресурсы как субъектов предприниматель-
ства. Отрицательные коннотации в рамках 
данного направления доминируют.

Третья группа ученых, изучающих эф-
фективный контракт, интерпретирует его как 
инструмент конкурентной борьбы между 
сотрудниками внутри организации. Отмеча-
ется, что цели, которые связывались с вве-
дением эффективного контракта, оказались 
недостигнутыми.

Четвертая группа ученых, выбравшая 
предметом исследования изучение междуна-
родных рейтингов, указывает на отсутствие 
у российских университетов достаточного 
объема ресурсов для конкуренции с ведущи-
ми вузами мира. Ресурсный дефицит в усло-
виях необходимости решения поставленных 
государством задач ведет к имитации выпол-
нения показателей.
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Введение. В последнее время все боль-
шую популярность в контексте дальнейших 
рассуждений о развитии высшего образова-
ния в России набирает феномен так называ-
емого академического лидерства, который 
во многом рассматривается как совокупность 
форм адаптации высшей школы к новым 
вызовам со стороны современного социума. 
Не последнюю роль в обсуждении необходи-
мости внедрения академического лидерства 
занимает влияние инновационных техноло-
гий на трансформацию образовательной сис-
темы в целом, которая, как предполагается, 
должна стать более «пластичной» к потреб-
ностям основных получателей образователь-
ных услуг и соответственно в большей степе-
ни конкурентоспособной, что должно обес-
печиваться ростом ориентации на практику 
и перманентным сотрудничеством с бизнес-
структурами.

При этом, как отмечают современные ис-
следователи, академическое лидерство может 
быть достигнуто только при учете постоян-
ного повышения качества самого универси-
тетского преподавания [6; 11–13]. Итак, под 
академическим лидерством (англ. «academic 
leadership») главным образом понимается со-
вокупность ряда качеств, свойств и способ-
ностей, позволяющая отдельным универси-
тетам играть ведущую роль в процессе даль-
нейшей модернизации отечественной сис-
темы образования, не в последнюю очередь 
оказывая позитивное влияние на развитие 
собственного региона [2; 3]. Актуальной по-
литикой государства можно считать инвести-
ции в региональные вузы, на основе которых 
формируются научно-технические кластеры 
развития, во многом препятствующие оттоку 
представителей творческого труда, наиболее 
квалифицированных специалистов в сфере 
науки и образования.

Важной задачей для российских универ-
ситетов является формирование креативных 
навыков студенческой молодежи, которая 
в ближайшем будущем сможет принять ак-
тивное участие в дальнейшем развитии рос-
сийского общества. В данной связи академи-
ческое лидерство позволяет обеспечить вы-
сокий уровень интеллектуального развития 
молодежи уже на этапе обучения в рамках 
современной образовательной системы. Важ-
но изучать перспективы внедрения академи-

ческого лидерства во многих регионах стра-
ны в контексте необходимости сохранения 
статуса современной России в качестве пе-
редовой страны в области глобальной науки, 
образования и культуры. Тем не менее стоит 
принимать в расчет для отечественной науки 
риски, которые связаны с проблемой «утеч-
ки мозгов», то есть оттока за рубеж молодых 
специалистов.

Академическое лидерство: основные 
критерии качества образования. В насто-
ящее время академическое лидерство в кон-
тексте интеллектуального развития моло-
дежи рассматривается сквозь призму более 
высоких результатов, реализуемых в про-
цессе обучения на основе имеющихся обра-
зовательных программ. Тем не менее сохра-
няются риски крайне абстрактного подхода 
к измерению качества образования, когда 
в большей степени учитываются не реаль-
ные результаты и знания студентов, а скорее, 
формальные показатели. Предполагается, 
что в рассматриваемой перспективе студенты 
должны не только приобрести реальную про-
фессию, но и усвоить целый набор наиболее 
значимых для социума культурных компетен-
ций, интериоризация которых, как правило, 
происходит в период обучения в универси-
тете, поэтому важным итогом всего образо-
вательного процесса является формирование 
в среде студентов позитивной идентичности, 
непосредственно связанной с профессио-
нальной ориентацией в рамках собственной 
профессии.

В контексте инструментализации поня-
тия «академическое лидерство» в первую 
очередь со стороны самих преподавателей 
можно все чаще обнаружить умение налажи-
вать отношения с другими людьми и предста-
вителями организаций, способность быстро 
реагировать и решать проблемы, возникаю-
щие внезапно в сложных ситуациях, и глав-
ное — быть готовым к постоянным изме-
нениям, реформированию самого учебного 
процесса. Таким образом, достижение акаде-
мического лидерства предполагает привлече-
ние значительных ресурсов извне универси-
тетского пространства, что зачастую вступает 
в противоречие с установками в отношении 
образования, характерными для значитель-
ной части преподавателей, которые ориенти-
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руются на традиционные образцы обучения 
[7]. В целом инновации в образовании, осо-
бенно связанные с внедрением цифровых 
технологий и электронных способов оцен-
ки знаний студентов, достаточно негативно 
воспринимаются в преподавательской среде. 
Более того, опасения преподавателей в своей 
самой радикальной форме можно редуциро-
вать к страху перед тем, что в будущем жи-
вые учителя будут заменены искусственным 
интеллектом.

Основные тенденции, обнаруживаемые 
в наиболее перспективных образовательных 
проектах последних лет, направлены на рас-
ширение связей выпускников вузов с рабо-
тодателями, причем на основе выстраивания 
полноценного сотрудничества уже на стадии 
обучения в университете. Таким образом, 
речь в данной связи идет о полноценном 
проведении студенческих практик, которые 
не должны носить только лишь формальный 
характер и фактически могут приобретать 
статус перманентного процесса, то есть про-
водиться в период времени, не ограниченный 
заранее зарезервированными сезонными ме-
роприятиями, (например, несколько недель 
зимой и примерно столько же летом). При 
этом необходимо бережно сохранять тра-
диции классического академизма, которые 
на протяжении многих лет способствовали 
формированию всесторонне развитой лич-
ности на основе фундаментальных знаний.

Немаловажным показателем академичес-
кого лидерства является формирование в сре-
де студентов позитивной идентичности, свя-
занной с принятием ценностей, соответству-
ющих этосу современной науки. Кроме этого, 
важно сформировать корпорации выпускни-
ков ведущих вузов, которые будут поддержи-
вать друг друга в рамках профессиональной 
и социальной деятельности. Университеты 
в свою очередь будут опираться на своих со-
стоявшихся выпускников и после их учебы, 
формируя вместе с ними неформальные инс-
титуты. В данной связи можно говорить, что 
университеты уже в настоящее время прини-
мают активное участие в создании и дальней-
шем развитии многоуровневых социальных 
сетей, поэтому ясно, что установлению про-
чных связей и человеческих отношений меж-
ду преподавателями и студентами будут спо-
собствовать классические формы проведения 

занятий, консультаций и других мероприятий 
культурного характера.

Модернизация российской системы об-
разования оказывается в сильной зависи-
мости от изменений, происходящих в сфере 
цифровизации культуры и социума. Ориента-
ция на карьерный рост для молодого специ-
алиста подкрепляется высоким профессио-
нально-квалификационным потенциалом [8]. 
В сложившихся условиях важно сохранить 
традиции отечественной высшей школы, од-
новременно внедряя самые передовые фор-
мы обучения и образовательной активнос-
ти. Несмотря на приобретение специальных 
знаний и навыков, необходимых для наибо-
лее эффективной деятельности в рамках вы-
бранной профессиональной области, не ме-
нее важным остается формирование в среде 
молодых специалистов достаточно широкого 
кругозора и наличие компетенций из поля гу-
манитарных дисциплин.

Качество предоставляемых образова-
тельных услуг находится в сильной зависи-
мости от дистанционных практик обучения 
и электронной системы непосредственной 
оценки знаний, что во многом вызывает не-
приятие со стороны корпуса преподавателей, 
выступающих за сохранение классических 
зачетов и экзаменов. Очевидно, что студент 
должен не только обладать минимальными 
знаниями, но и уметь изложить последние 
в доходчивой форме, поэтому тестовые зада-
ния полноценному образованию не способс-
твуют, а могут применяться для самоконтро-
ля знаний. На этом фоне зачастую происхо-
дит вытеснение самих преподавателей на пе-
риферию учебного процесса, а главное — их 
статус в глазах самих студентов существенно 
снижается, что также влияет на качество их 
подготовки к зачетам и экзаменам [9]. Вместе 
с тем профессорско-преподавательский со-
став вынужден тратить значительную часть 
своего времени не на подготовку высокока-
чественных лекций и семинаров, а на состав-
ление различного рода формальных отчетов 
качества занятий, учитывающих директивы, 
спускаемые университетской бюрократией.

Академическое лидерство: региональ-
ные аспекты и перспективы развития. 
Процесс глобализации образовательного 
пространства требует создания конкурен-
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тоспособных вузов в отдельных регионах, 
которые будут способны взять на себя фун-
кции по гармонизации окружающего соци-
ума и выступить в роли драйверов местной 
экономики. Таким образом, достижение ака-
демического лидерства тесно связано с вы-
полнением «третьей миссии» современного 
университета, которая заключается в том, что 
вузы формируют различные неформальные 
институты, паттерны поведения и ценности, 
выступая своего рода ведущими интегратора-
ми культуры [4]. При этом запрос на высшее 
образование будет сохраняться в российском 
обществе, несмотря на массовое распростра-
нение информации и доминирование экран-
ной культуры. К тому же в обществе наблю-
дается запрос на расширение эколого-антро-
пологической и социально-терапевтической 
составляющей образовательных практик, 
способствующих в молодежной среде про-
филактике девиантного поведения.

В данной связи стоит также отметить, что 
ключевую роль в рамках стратегии академи-
ческого лидерства на региональном уровне 
могут сыграть научно-образовательные клас-
теры, способные аккумулировать значитель-
ные человеческие ресурсы [3]. Возникнове-
ние подобных кластеров может быть в свою 
очередь простимулировано ростом в регио-
нах отраслей наукоемкой промышленности. 
Наличие ведущих университетов существен-
но повышает привлекательность регионов, 
как для местных жителей, так и для потен-
циальных переселенцев. В целом процесс 
регионализации отечественного образования 
совпадает с мировыми тенденциями, демонс-
трирующими, что ведущие университеты 
могут вполне располагаться на достаточном 
удалении от крупных промышленных цент-
ров, столичных городов и космополитичных 
мегаполисов. Вместе с тем повсеместное 
распространение технологий, облегчающих 
доступ к разнообразной научной информа-
ции, открыло для образовательных центров, 
расположенных в регионах, дополнительные 
возможности.

Не секрет, что все большее число молодых 
специалистов стремится перебраться в круп-
ные города страны, где для дальнейшей карь-
еры обнаруживаются большие перспективы 
и в целом выше заработная плата, особенно 
в столице, поэтому очевидно, что сущест-

вование научно-образовательных кластеров 
может позитивно влиять на внутреннюю миг-
рацию молодежи, способствуя тому, чтобы 
в наибольшей степени подающие надежды 
специалисты оставались строить дальней-
шую карьеру в своем собственном регионе. 
При этом в последние годы был зафиксирован 
существенный отток молодых специалистов 
не только из отдельных российских регионов, 
но и из страны в целом.

Достижение академического лидерс-
тва и инновационное развитие сталкивается 
с нехваткой инвестиций в человеческий ка-
питал, которую вряд ли способны компенси-
ровать частные бизнес-структуры. Тем более, 
в сложившейся международной ситуации 
не может даже идти речь об иностранном фи-
нансировании каких-либо научных, «гума-
нитарных» проектов. Однако, по-прежнему 
достаточно серьезной остается проблема не-
достаточного бюджетного финансирования 
преподавателей, работающих в региональ-
ных университетах. Вернее даже сказать, что 
стремление становиться в ряды академичес-
ких лидеров должно подкрепляться соответс-
твующим стимулированием в плане заработ-
ной платы и улучшением условий труда.

Таким образом, основные проекты уни-
верситетов в рамках реализации программ 
академического лидерства могут быть на-
правлены на оздоровление местного соци-
ума путем развития сетевых структур, при 
помощи которых молодые люди начнут рас-
крывать свой социальный и интеллектуаль-
ный потенциал, поэтому важным условием 
достижения академического лидерства ста-
нет стремление к решению инновационных 
задач в сфере развития собственного регио-
на. В данной связи вполне очевидно, что уже 
сейчас можно обнаружить в отдельных реги-
онах нашей страны вузы, которые не просто 
являются культурными символами местнос-
ти, где они расположены, но и фактически бе-
рут на себя основные функции по созданию 
человеческого капитала.

Роль академического лидерства в ак-
туализации инновационного потенциала 
молодежи. Важным жизненным этапом со-
циализации молодежи является образование 
в высших учебных заведениях, которое тре-
бует от выпускников значительного напря-



326

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 6
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 6

жения интеллектуальных сил. Более того, 
для многих, в особенности не работающих, 
молодых людей учеба в вузах является эк-
зистенциальной отдушиной и пространством 
обретения жизненных смыслов.

Стоит отметить, что в условиях станов-
ления информационно-цифровой реальности 
возникает особый тип культуры, кардинально 
трансформирующий образ жизни представи-
телей нового поколения. В данной связи ис-
следователи процессов социализации моло-
дежи, рассматривающие данную группу в ка-
честве одного из ведущих субъектов иннова-
ционного развития, отмечают появление циф-
рового поколения (англ. «digitalgeneration»), 
которое возникло как результат изменения 
самих форм организации повседневности, 
происходящего на основе слияния реальной 
и виртуальной среды обитания современного 
человека [8], поэтому проводникам в жизнь 
проектов, направленных на достижение ака-
демического лидерства, необходимо учиты-
вать культурную ситуацию в среде современ-
ной молодежи.

Таким образом, формирование соци-
альной идентичности учащейся молодежи 
протекает в условиях экспансии экранной 
культуры, внедрения цифровых технологий 
и виртуализации социального пространства, 
что может оказать негативное влияние на лич-
ность студента. Так, например, постоянное 
использование гаджетов не только приводит 
молодых людей к большей утомляемости, 
но и оказывает определенное воздействие 
на творческое воображение, которое в мень-
шей степени развивается. Постоянное нахож-
дение в сети и развитое чувство обладания 
подручной информацией приводит к ухудше-
нию памяти, способности заучивать значи-
тельные по объему тексты. При этом написа-
ние собственноручного конспекта в настоя-
щее время является фактически «элитарной» 
формой обучения, которая в рамках целого 
ряда дисциплин и вовсе не требуется, а про-
цесс контроля освоения полученных знаний 
почти повсеместно заменяется многочислен-
ными тестированиями.

Молодые люди, обитающие в виртуаль-
ном пространстве социальных сетей, могут, 
однако, быть на довольно длительный и не-
обходимый период для развития личности 
извлечены из него в процесс вузовского об-

разования, которое позволяет на время от-
решиться от изменчивого потока данных. 
В данной связи исследователи отмечают, что 
все чаще эстетические практики отражения 
реальности утрачивают предметность. «От 
пользователя (зрителя, слушателя, читателя) 
требуются, — согласно мнению Г. Л. Туль-
чинского, — не какие-то рассуждения, ар-
гументация, наррация, оценки, а реакции 
на ситуацию. При этом эмоциональное отно-
шение, его переживание редуцируется к не-
посредственной, желательно быстрой (авто-
матической) реакции. Новая животность как 
раз и заключается в том, что быстротечная 
череда таких реакций не оставляет места для 
памяти — эвфемизма сознания» [10, с. 36–
37]. Вместе с тем не утихает полемика вокруг 
концепта «креативность», который все чаще 
понимается как способность создавать раз-
личного рода нарезки, эклектичные клипы, 
состоящие из картинок, отсылающих к уже 
существующим целостным произведениям 
[5]. В данной связи стоит отметить, что таким 
образом понятая креативность — это созда-
ние вторичных произведений, имитирующих 
стиль одного или сразу нескольких авторов, 
или собственно то, что в искусстве опреде-
ляется как «пастиш» (фр. буквально означает 
«паштет, смесь»).

Следовательно, описанный выше тип 
креативности вряд ли может считаться аутен-
тичным творчеством и далеко не в полной 
мере способствует раскрытию интеллекту-
ального потенциала молодых людей, жела-
ющих быть (а не казаться) «творческими» 
личностями. Тем более, и само слово «инно-
вация» все чаще произносится на официаль-
ных мероприятиях и заседаниях (функцио-
неров от образования) как своего рода «ман-
тра», призванная подчеркивать необходи-
мость и важность постоянных нововведений. 
Напротив, подлинная креативность, как еще 
отмечал отечественный философ Г. С. Ба-
тищев, «мотивирована вовсе не самоориги-
нальностью, не стремлением к новизне ради 
новизны, а верностью первооригинальности, 
т. е. историческим и универсальным перво-
истокам, а тем самым и тому абсолютному 
ценностному итоговому смыслу всякого осу-
ществлённого и неосуществлённого сущего. 
Поэтому всякое бытие таит в себе то, что 
достойно бережного и благодарного продле-
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ния, требующего восстановительных усилий, 
исправляющих прошлое как искажавшее 
или обессмысливавшее его, одновременно 
взывая к нашему стремлению внести в него 
радикальные нововведения» [1, с. 682–683]. 
Таким образом, освоение классических об-
разцов культуры требует кропотливого труда 
по интериоризации содержащихся в них пат-
тернов и смыслов, что может быть в полной 
мере реализовано на основе традиционных 
стандартов университетского обучения.

Академическое лидерство не может быть 
в равной мере достигнуто всеми образова-
тельными институтами, что в свою очередь 
усиливает конкурентную среду университе-
тов. Актуализация инновационного потенци-
ала молодежи в значительной степени зави-
сит от успешного обучения в высших учеб-
ных заведениях страны. Однако, интеллек-
туальное развитие молодежи, протекающее 
в университетских рамках, не должно подме-
няться практиками симуляции реальных ре-
зультатов образовательной деятельности, ко-
торые в условиях цифровизации все больше 
вытесняются нерелевантными показателями 
(оценки качества знаний).

Заключение. Таким образом, мы при-
шли к выводу, что академическое лидерство 
может быть успешно осуществлено в контек-
сте интеллектуального развития молодежи 
не в результате внедрения в образовательный 
процесс цифровых форм оценки качества 
знаний, но при условии сохранения стандар-
тов получения фундаментальных знаний, 
которыми должен овладеть выпускник, и на-
личии высокого статуса преподавателя, ха-
рактерного для классического университета. 
Явный перекос в сторону количественных 
методов оценки качества образования, поз-
воляющий обеспечить необходимые показа-
тели, в первую очередь для административ-
ных отчетов, существенно затрудняет оценку 
реальных знаний студентов, которая может 
быть проверена при помощи традиционных 
экзаменов. В статье подчеркивается, что су-
щественный вклад в процесс развития ака-
демического лидерства в регионах может 
внести формирование и поддержка крупных 
научно-образовательных кластеров. В кон-
тексте освоения молодежью социальной ре-
альности все большее значение в их жизни 

приобретает экранная (визуальная) культура, 
которая в свою очередь активно встраивается 
в образовательные практики посредством их 
усиливающейся цифровизации. Так, напри-
мер, объем различного рода визуальных пре-
зентаций в сравнении с аудиоцентричными 
формами освоения материала заметно увели-
чивается, что таит в себе риски для молодежи 
в плане избыточного формирования так назы-
ваемого клипового сознания. Таким образом, 
в значительной степени происходит стирание 
границ между классическим творчеством, 
требующим фундаментальной интериориза-
ции, и проработки самого разного материа-
ла и креативности, понимаемой в контексте 
приобретения навыков по конструированию 
и склеиванию композиций из различных объ-
ектов культуры, подвергающихся фрагмента-
ции. Тем не менее цифровизация образова-
тельных практик способствует сглаживанию 
разрыва между столичными и региональны-
ми университетами в плане доступа к самой 
разнообразной научной информации, контро-
лю знаний и внедрению передовых методик 
обучения.
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