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Становление гражданской идентичности  

в условиях социально-политической реальности 

Аннотация. Статья посвящена проблеме кризиса личностных и социальных 
идентичностей как значимых компонентов «экзистенциального кризиса» в условиях 
социальной реальности. Опираясь на идеи экзистенциальной феноменологии, авторы 
выявляют причины утраты традиционного для России идентификационного единства. В 
статье обозначена проблема формирования гражданской идентичности молодого 
поколения. Молодежь представлена как инновационный потенциал России, роль которого 
значительно возрастает в период общественной и экономической нестабильности. На 
основе результатов эмпирического исследования раскрывается специфика гражданской 
идентичности молодого гражданина (на примере активистов молодежной общественной 
палаты). В рамках осуществленного авторами психосемантического исследования 
«Изучение гражданской идентичности студенческой молодежи» ставится вопрос об 
актуальности разработки и выбора технологий и моделей формирования новой 
идентичности российской молодежи и воспитания Гражданина. 

Ключевые слова: кризис идентичности, гражданская идентичность молодежи, 
феноменологический подход, психосемантическое исследование. 

POLITICAL SCIENCE 

T. V. Bugaichuk, O. A. Koryakovtseva 

Formation of civil identity in the conditions of social and political reality 

Abstract. The article is devoted to the problem of the crisis of personal and social identities 
as significant components of the «existential crisis» in the conditions of social reality. Based on 
the ideas of existential phenomenology, the authors identify the reasons for the loss of traditional 
russian identity unity. The article deals with the problem of the formation of the civil identity of 
the younger generation. Young people are presented as innovative potential of Russia, the role of 
which increases significantly in the period of social and economic instability. On the basis of the 
results of empirical research, the specificity of the civil identity of a young citizen is revealed, on 
the example of activists of the youth public chamber. As a result, the authors developed a 
psychosemantic study «the study of civil identity of students» raises the question of the relevance 
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of the development and selection of technologies and models of formation of a new identity of 
russian youth and education of the Citizen. 

Keywords: crisis of identity, civil identity of youth, phenomenological approach, 
psychosemantic research. 

Глобализация сопровождается игно-
рированием многих традиционных ду-
ховных и общественных ценностей, что 
оказывает значительное воздействие на 
идентичность современного человека. 
Категория идентичности оформилась в 
качестве важнейшей в рамках осмысле-
ния современных социокультурных 
процессов. Однако, несмотря на обилие 
теоретических и эмпирических иссле-
дований, она до сих пор является одной 
из самых сложных и теоретически мно-
гозначных категорий. Американский 
социальный философ А. Этциони спра-
ведливо утверждает, что если ХХ в. – 
это борьба идеологий, то социальные 
процессы ХХI в. будут определяться 
вызовами идентичности [6, 22]. 

Для России, как и для всего мирово-
го сообщества, характерен кризис как 
индивидуальных, так и коллективных 
идентичностей, наблюдаются проявле-
ния полиидентичности и «размытой 
идентичности». Кризис и распад совет-
ской идеологии и культуры вновь об-
нажил и предельно обострил проблему 
цивилизационной идентичности Рос-
сии, актуализировав разнообразные 
потенции ее трансформации, каждая из 
которых имеет свой вектор возможных 
социокультурных изменений. Так, по 
мнению А. С. Панарина, главный кри-
зис современной России – не социаль-
ный и не экономический, а кризис 
идентичности. Именно этот кризис 
препятствует «вызреванию» в обще-
стве и в недрах политической элиты 
общенациональной Идеи и образова-
нию субъектов национальных интере-
сов [18]. 

Проблема идентичности россиян 
наиболее часто поднимается в научных 

публикациях в связи с тем, что при ана-
лизе происходящих в современной Рос-
сии процессов констатируется кризис 
идентичности как важнейшее следствие 
распада прежней государственности и 
источник психологического дискомфор-
та значительной части населения, а это 
явилось точкой бифуркации для станов-
ления гражданской идентичности рос-
сиян. Таким образом, важнейшее след-
ствие распада СССР – идентификаци-
онный кризис, переживаемый суще-
ственной частью населения России. 

В России проблему «экзистенциаль-
ного кризиса» и вызовы идентичности 
мы рассматриваем сквозь призму соци-
альной реальности. Поскольку совре-
менное общество определяется не-
устойчивостью традиционно сложив-
шейся системы ценностей, стереотипов 
мышления и поведения, утратой миро-
воззренческих ориентиров, то идеалом 
становится самостоятельная, активная и 
конкурентоспособная личность, которая 
вынуждена самоопределяться в услови-
ях «кризиса идентификации». Несо-
мненно, особенно сложным процесс 
самоопределения и социализации пред-
ставляется для молодой, становящейся 
личности. Таким образом, очевидно, что 
перед исследователями возникает во-
прос об изучении, выборе и выработке 
технологий и моделей формирования 
новой идентичности, и в первую оче-
редь – новой идентичности молодежи, 
что имеет стратегическое значение для 
будущего любой страны. 

Итак, проблемы социальных иден-
тификаций в последнее время резко ак-
туализировались. Исследования в этой 
области убеждают нас в том, что соци-
альные идентичности (кто такие Мы?), 
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в том числе и гражданская идентич-
ность, существенно зависят от социаль-
ного статуса, а точнее – социального 
ресурса индивидов, потенциала их воз-
можностей самостоятельно осмысли-
вать и обустраивать свою жизнь. 

Г. М. Андреева выделила основные 
процессы, свойственные массовому со-
знанию в ситуации нестабильности и 
требующие социально-психологического 
анализа: а) глобальная ломка устоявших-
ся социальных стереотипов; б) измене-
ние системы ценностей; в) кризис иден-
тичности [1]. 

В отечественной этнической психо-
логии последнего десятилетия научный 
поиск ведется во всех трех указанных 
направлениях, но особенно интенсив-
но – в сфере изучения кризиса идентич-
ности или, в более широком смысле, в 
сфере исследований меняющейся си-
стемы идентификаций. Проблемой кри-
зиса идентичности занималась 
Н. М. Лебедева [16]. По ее мнению, 
чтобы произошли серьезные изменения 
в идентичности, необходимо радикаль-
ное изменение социальных категорий в 
обществе, служащих основой многооб-
разных процессов идентификации лич-
ности. Отметим, что сегодня измени-
лись не только социальные категории, к 
которым человек может себя причис-
лить, но и суть процессов самоиденти-
фикации, их направленность и цели. 
Происходит изменение базовых ценно-
стей и потребностей. 

С. Г. Климова, изучая кризис иден-
тичности, пришла к выводу, что в меня-
ющемся обществе люди освобождаются 
от прежней идентичности, они вынуж-
дены заниматься самоидентификацией: 
сопоставлять, выбирать, создавать новые 
общности, ориентируясь на совпадение 
личных ценностей с предлагаемыми тем 
или иным сообществом [9]. 

В работах ряда исследователей, 
опирающихся на зарубежный и отече-

ственный опыт, отмечается, что отказ 
человека от постоянной идентифика-
ции – тоже своего рода осознанный 
выбор. Современный человек, в отли-
чие от человека традиционного обще-
ства, привязанного к определенной 
культуре и традиции, не останавлива-
ется на месте и избегает любой фикса-
ции. Идентичность современного чело-
века можно определить как «здесь-и-
сейчас-идентичность» [8, 20]. 

В связи со спецификой социальной 
реальности россиян и динамичностью 
личности требуются системные науч-
ные изыскания в сфере ценностных 
ориентаций, жизненных приоритетов, 
профессиональных предпочтений со-
временной молодежи, проблем ее соци-
ализации. Говоря о реальной модерни-
зации социальных институтов, следует 
помнить, что построение гражданского 
общества невозможно без воспитания 
Гражданина. Общественная трансфор-
мация невозможна без активного граж-
данского участия каждого человека, 
особенно молодого. Очевидно, что со-
циально-экономические реформы в Рос-
сии должны сопровождаться деятельно-
стью по развитию и формированию 
гражданской идентичности подрастаю-
щего поколения. 

Становление гражданской идентич-
ности молодежи всегда было значимой 
проблемой в переходные исторические 
периоды любой страны. Наше государ-
ство сегодня переживает социально-
экономические преобразования, и, к 
сожалению, отрицательные факторы 
реформирования оказали определенное 
негативно-индивидуалистическое влия-
ние на сознание и поведение молодежи. 
Современное поликультурное россий-
ское общество повышает требования к 
коммуникационному взаимодействию и 
толерантности всех членов, ответствен-
ности и свободе личностного выбора. 
Формирование гражданской идентично-
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сти населения призвано, с одной сторо-
ны, обеспечить интеграцию, единство и 
целостность самосознания личности как 
гражданина поликультурного общества 
на основе присвоения системы общече-
ловеческих нравственных ценностей, с 
другой – свободу самовыражения с уче-
том многообразия социальных устано-
вок, норм и ценностей. 

Отметим, что важным контекстом, 
обусловившим выход гражданской 
идентичности на первый план, является 
гражданское самосознание молодежи. У 
россиян оно, как отмечают современные 
исследователи, «остается противоречи-
вым», проявляется «слабость, недоста-
точность интенсивности общеграждан-
ской идентичности, во многом все еще 
носящей формальный характер» [15]. 

Каковы же особенности гражданской 
идентичности молодого ярославца? С 
целью ответа на этот вопрос в Ярослав-
ской области было проведено эмпири-
ческое исследование гражданской иден-
тичности участников проекта «Моло-
дежная общественная палата Ярослав-
ской области». Первичные данные со-
бирались с применением психосеман-
тического метода исследования граж-
данской идентичности. 

Апробация разработанной методики 
проводилась на материале выборки сту-
дентов педагогического вуза, для кото-
рых было выделено 24 возможные ха-
рактеристики гражданской идентично-
сти на основе анализа литературы: 

− готовность участвовать в обще-
ственно-политической жизни страны; 

− желание участвовать в обще-
ственно-политической жизни страны; 

− знание законов; 
− знание о народах и этнических 

группах России; 
− знание основных исторических 

событий, влияющих на развитие госу-
дарства и общества; 

− любовь к природе родного края; 

− межэтническая толерантность; 
− наличие собственного отноше-

ния к общественно-политическим со-
бытиям; 

− нетерпимость к антиобществен-
ным действиям и готовность противо-
стоять им; 

− ответственность за собственные 
действия; 

− патриотизм; 
− признание права каждого чело-

века на свободный и ответственный 
выбор; 

− признание целостности России; 
− принятие и уважение законов 

общества; 
− принятие ответственности за 

судьбу своей страны; 
− принятие ценности другой лич-

ности; 
− уважение к истории своей страны; 
− уважение к культуре народов 

России; 
− уважение ценности семьи; 
− умение вести равноправный диа-

лог на основе взаимного уважения; 
− умение использовать законы на 

практике; 
− чувство принадлежности к миро-

вому сообществу; 
− чувство принадлежности к мно-

гонациональному российскому обще-
ству; 

− чувство принадлежности к свое-
му этносу. 

Характеристики выделялись с уче-
том их типичности для сопоставляемых 
культур и естественности для исследуе-
мой социальной группы. 

Испытуемые оценивали вероятность 
каждого поступка по 6-балльной шка-
ле – от 0 до 5, где 0 – отсутствие ориен-
тации на данное качество, а 5 – макси-
мальная выраженность ориентации на 
данное качество. 

Оценка производилась с восьми ро-
левых позиций: Студент; Идеал гражда-



Социально-политические исследования – 2019 – № 1 

Становление гражданской идентичности  

в условиях социально-политической реальности 

9 

нина, с моей точки зрения; Типичный 
гражданин; Студент как гражданин сей-
час; Студент как гражданин через 10 
лет; Преподаватель; Я как гражданин 
сейчас; Я как гражданин через 10 лет. 

Формой обработки данных и одно-
временно формой их представления 
явилось построение субъективных се-
мантических пространств с использова-
нием факторного анализа. 

На основе результатов психосеман-
тического исследования гражданской 
идентичности студенческой молодежи 
можно утверждать следующее: в пред-
ставлении молодых активистов, типич-
ный современный человек, гражданин 
Российской Федерации, далек от иде-
ального Гражданина, причем все участ-
ники выборки показали высокую зна-
чимость отличий их представлений об 
идеальном гражданине в сравнении с 
типичным гражданином. 

В то же время анализ рейтинга отли-
чий «Я» и «Типичного гражданина» 
показал, что молодежный актив области 
полагает свои показатели граждан-
ственности более высокими, чем у ти-
пичных граждан, тем самым приближая 
себя к идеальному Гражданину России. 
По мнению членов Молодежной обще-
ственной палаты, их собственная граж-
данская активность выше, чем у боль-
шинства граждан РФ (вероятно, это свя-
зано с их общественной деятельностью 
в муниципальных образованиях и ак-
тивным участием в различных социаль-
ных проектах). 

Современная молодежь, по мнению 
участников исследования, в целом при-
ближена к типичным гражданам совре-
менной России. В их представлении, 
современному молодому человеку дале-
ко до идеального Гражданина, хотя сами 
себя они позиционируют как прибли-
женных к идеалу Гражданина. 

Таким образом, суммируя результа-
ты исследований гражданской идентич-

ности, хотелось бы отметить: молодые 
активисты Ярославской области высоко 
оценивают себя как идеального Гражда-
нина России, что является одним из по-
казателей сформированности граждан-
ской идентичности. Но вместе с тем, 
при ответе на вопросы, связанные с 
оценкой других людей, они проявляют 
индивидуалистическую, ориентирован-
ную только на себя позицию, критикуют 
других граждан, принижают их граж-
данское достоинство, что, безусловно, 
противоречит понятию гражданской 
идентичности в целом. Именно поэтому 
можно говорить о формировании «ка-
стового» снобизма в среде молодежного 
актива. 

Результаты, характеризующие пер-
спективу развития личности по пара-
метру гражданской идентичности, по-
казывают, что молодые активисты не 
видят значимых изменений в своей 
гражданской позиции через 10 лет, а по 
такому критерию, как «готовность 
участвовать в общественно-
политической жизни страны», даже 
отмечают тенденцию к ее уменьше-
нию. Данные результаты еще раз под-
тверждают завышенную самооценку 
представлений молодежных активистов 
о себе как о гражданах России. Хоте-
лось бы отметить, что члены Моло-
дежной общественной палаты попали в 
психологическую ловушку, где завы-
шенная самооценка и лидерские пози-
ции в среде сверстников не определяют 
перспектив для дальнейшего развития 
личности, а в каких-то моментах даже 
тормозят этот процесс и нарушают 
адекватное взаимодействие с другими 
гражданами. Обозначенная тенденция 
к снижению готовности участвовать в 
общественно-политической жизни Рос-
сии через 10 лет позволяет сделать вы-
вод и о стремлении молодых людей 
посредством демонстрации активной 
деятельности достичь необходимого 
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карьерного роста, положения в обще-
стве «здесь и сейчас», а к 30-40 годам 
«почивать на лаврах», хотя это самый 
продуктивный социальный возраст, 
когда окончательно сформирована 
гражданская позиция личности. 

Молодежная общественная палата – 
один из важнейших институтов обще-
ства, который обязан направлять свои 
усилия на успешную социализацию 
молодого поколения, на формирование 
гражданской идентичности молодых, 
развитие их патриотизма, любви к ма-
лой Родине. Но результаты исследова-
ния убеждают, что свою деятельность 
по воспитанию подрастающего поколе-
ния активисты молодежного движения 
считают бессмысленной, но с удоволь-
ствием ее осуществляют. Можно ли 
разрешить данный парадокс? Совре-
менная молодежь, даже социально ак-
тивная, далека от идеала Гражданина, 
думающего о благе Отечества, что под-
черкивает крайнюю значимость рас-
сматриваемой проблемы и прямо ставит 
вопрос о необходимости выбора и раз-
работки эффективных технологий и 
моделей формирования новой идентич-
ности молодых граждан России. 

Адекватным инструментарием для 
выявления, понимания и концептуали-
зации наиболее важных аспектов бытия 
современного человека, в том числе и 
молодежи, на наш взгляд, становится 
сегодня экзистенциальная феноменоло-
гия, которая выделилась в первой поло-
вине ХХ в. в Германии из феноменоло-
гического движения. Одним из наиболее 
перспективных направлений анализа 
формирования самосознания молодежи 
в российской провинции является ис-
пользование ряда положений экзистен-
циальной феноменологии Э. Гуссерля и 
А. Щюца [5, 21]. В основе данной фи-
лософской концепции лежит представ-
ление о субъективно осознанной соци-

альной коммуникации и взаимодей-
ствии людей как базисе идентичности. 

Формирование социальной идентич-
ности молодежи, и прежде всего граж-
данской идентичности, – сложный, мно-
гоаспектный и противоречивый про-
цесс, анализ которого требует учета 
множества факторов. Выдающийся 
представитель русского религиозного 
экзистенциализма Н. А. Бердяев назы-
вал личность духовной сущностью и 
считал, что «активность человеческого 
духа» должна определять «активность 
его действий» [2, 3]. Именно на этих 
постулатах мы предлагаем выстраивать 
концепцию формирования идентично-
сти. Активное деятельностное отноше-
ние человека к миру, то есть обще-
ственно-историческая практика, требу-
ет, в первую очередь, формирования у 
молодежи активности духа, иначе субъ-
ективный фактор в истории не сработа-
ет. В рамках феноменологического под-
хода мы считаем, что общество развива-
ется усилиями субъектов, но в процессе 
социальной деятельности меняется и 
сам Человек. Гражданская деятель-
ность – часть общественной (социаль-
ной) практики, особенно важной для 
динамичного и последовательного раз-
вития общества. Следовательно, сегодня 
требуется расширение пространства 
такой социальной практики, в ходе ко-
торой представитель молодежи осозна-
вал бы себя Гражданином. Без этого 
осознания невозможно становление 
Гражданина. 

На наш взгляд, наиболее эффектив-
ными формами гражданской активиза-
ции молодежи являются поддержка кон-
структивных молодежных инициатив, 
молодежный парламентаризм и само-
управление, то есть реализация моло-
дежью конкретных общественных про-
ектов локального характера, которые 
становятся основой для социально-
политической субъектизации личности 
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и служат развитию региона. При этом 
необходимо понимать, что решение 
проблемы гражданской активизации 
молодежи не только осуществляется 
ресурсами молодежного самоуправле-
ния, но и требует поддержки как в плане 
развития гражданского образования, так 
и в плане грамотного сопровождения 
специалистами в сфере молодежной 
политики [17]. 

Мы понимаем, что опыт прошлого 
как образец для подражания не совсем 
годится, хотя, по мнению студентов, 
акцент с количества (степень матери-
ального достатка) сегодня переносит-
ся на качество и новизну благ и услуг, 
на возможности проявить самостоя-
тельность и способности в профессии 
и общественной жизни. Очевидно, 
нужны новые способы ориентации 
молодых в действительности. Массо-
вый стандарт, в отличие от ценностей 
традиционной групповой культуры, не 
закрепляет личную идентичность, не 
дает готового ответа на вопросы: «Кто 
Я?» и «С кем Я?», «К чему Я должен 
стремиться и почему?». Молодым 
приходится «себя искать», и в этом им 
призваны помочь общество и государ-
ство. 

Как известно, на протяжении всего 
пока еще недолгого периода существо-
вания Российской Федерации политиче-
ское руководство страны предпринима-
ло последовательные шаги по усилению 
общегражданского сознания. Например, 
на уровне средней школы воспитание 
патриотизма и формирование граждан-
ской идентичности школьников пред-
ставляет одно из приоритетных направ-
лений государственной образовательной 
политики. Можно отметить следующие 
документы, где на этом сделан акцент: 
Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г., Госу-
дарственная программа «Патриотиче-

ское воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы», Госу-
дарственная программа Российской Фе-
дерации «Развитие образования на 
2013-2020 годы», Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» № 273-ФЗ, Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России в сфере 
общего образования, Федеральные гос-
ударственные образовательные стандар-
ты. Но на данный момент эффект от 
практической реализации положений 
указанных документов отдален во вре-
мени, и судить о нем сложно. 

Зато огромное значение для станов-
ления гражданственности и развития 
патриотизма молодежи имеет наличие 
общих предметов национальной гордо-
сти. Например, в первую очередь, в 
качестве предмета общей гордости 
россияне разных национальностей и 
социальных кругов называют совмест-
ное участие их родных в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. и об-
щий вклад в дело освобождения чело-
вечества от фашизма. Многие россияне 
склонны судить о современности и 
оценивать тенденции развития страны 
с позиций советского жизненного опы-
та, при этом для большинства их них 
именно советский период определяет 
всемирно-историческую значимость 
достижений страны. Однако у россий-
ской общности есть и вполне ощутимая 
экономическая основа – это отношение 
к природным богатствам страны как к 
общему достоянию. Подавляющее 
большинство населения считает, что 
эти богатства должны принадлежать 
«всему народу» или государству, а не 
частным лицам. 

Также очевидно, что для совре-

менной России становление граждан-

ской идентичности происходит в по-

ликультурной и мультиэтнической 

среде, с интенсификацией потоков 
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миграции, тотальным этническим са-

моопределением. 

Молодому человеку приходится 

делать собственный выбор из возмож-

ных вариантов, определять свое отно-

шение к себе, к миру, к профессии. 

Поле свободного самоопределения 

широко. На ранних этапах становле-

ния личности этот выбор очень тру-

ден. По нашему мнению, задача госу-

дарства – помочь в главном: в станов-

лении и развитии социального само-

сознания гражданина страны, понима-

нии своей общественной и професси-

ональной значимости. Иначе в России 

не может быть сформировано развитое 

гражданское общество, о котором так 

много говорят видные политики и 

средства массовой информации. Кро-

ме того, следует помнить, что в самой 

молодежной среде в связи с недовери-

ем к интеллектуальной компетентно-

сти общественных и политических 

институтов и их информации идет 

поиск новых форм социальной актив-

ности и общения, который выражается 

в повсеместном распространении не-

формальных движений, несомненно, 

влияющих на идентификацию моло-

дых граждан. 

Итак, в работах большинства ис-

следователей кризис идентичности 

рассматривается в рамках общей 

трансформации современного обще-

ства. Сегодня идентичность не уста-

навливается ни традицией, ни местом 

проживания или рождения, а формиру-

ется, выбирается человеком в процессе 

собственной жизни. 

В условиях глобализации идентифи-

кационное пространство становится 

значительно шире, выходя за пределы 

отдельного государства. Процессы 

трансформации идентичности характе-

ризуются пересмотром основ социаль-

ной идентичности (особенно в граждан-

ском и профессиональном аспектах); 

появлением новых объектов идентифи-

кации; новых форм идентичности и ее 

формирования. Кризис идентичности 

связан с потерей или, лучше сказать, с 

утратой некоторых важнейших элемен-

тов этой сложной системы ценностей, 

чувств, правил, традиций и т. д. Следо-

вательно, формирование идентичности 

молодежи необходимо рассматривать в 

плоскости восстановления, возвраще-

ния ее лучших черт. Но при этом мы 

должны отдавать себе отчет в том, что 

во многом новая форма идентичности 

не будет совпадать с прежней. 

Как показывает анализ результатов 

исследования, современная молодежь, 

даже социально активная, к сожале-

нию, далека от представлений об ис-

тинном гражданском долге. И это ха-

рактерно не только для России. Доказа-

тельством глобальной значимости про-

блемы служат тысячи молодых добро-

вольцев со всего мира, воюющих в ря-

дах террористов ИГИЛ (организация 

запрещена в Российской Федерации.). 

Время ставит вопрос о настоятельной 

необходимости выбора, обновления и 

разработки технологий и моделей фор-

мирования идентичности молодых 

граждан в постиндустриальном обще-

стве. А главное – о создании адекват-

ной государственно-общественной си-

стемы социализации молодежи с опо-

рой на научные изыскания. 

Соединение позитивного потенциала 

и факторов социальной нестабильности 

в среде молодежи делает развитие 

гражданской идентичности исключи-

тельно актуальным. Гражданская актив-

ность становится сегодня основным 

механизмом социализации молодого 

поколения для успешного динамичного 

развития мирового сообщества в усло-
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виях вызовов современности. В заклю-

чение хотелось бы подчеркнуть, что 

рассмотренные в статье факторы, несо-

мненно, свидетельствуют об острой 

необходимости выработки оптимальной 

модели идентичности человека, особен-

но детей и молодежи, в современной 

России. 
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Политическая элита в эпоху трансформаций 

Аннотация. В статье рассматривается связь перспективного развития с формированием 

элиты «нового типа», совмещающей властные и управленческие функции, 

ориентированной на общественные интересы. Для их реализации она опирается на 

профессиональный государственный аппарат и консолидацию с гражданским обществом. 

Политическая элита определяется как совокупность политических субъектов, 

сосредоточивающих в своих руках ресурсы для выполнения властно-управленческих 

функций в интересах всего общества. Охарактеризована российская политическая элита 

как «агенты социальных процессов» трансформирующегося общества, рассмотрены этапы 

ее становления в период с 90-х гг. по настоящее время. Подчеркивается, что в массовом 

сознании россиян остается ориентация на «охраняющую» элиту, преобладают 

консервативные настроения, что ограничивает возможности рекрутирования в элиту новых 

сил. 

Ключевые слова: политическая элита, трансформация элит, каналы рекрутирования, 

власть, управление. 

L. G. Titova, O. N. Titova 

Political elite in the era of transformation 

Abstract. The article deals with the relationship of long-term development with the formation 

of the elite «new type», combining power and management functions, focused on public interests. 

To implement them, it relies on a professional state apparatus and consolidation with civil society. 

Political elite is defined as a set of political actors that concentrate resources in their hands to 

perform power and management functions in the interests of the whole society. The Russian 

political elite is characterized as «agents of social processes» of the transforming society, the 

stages of its formation in the period from the 90s to the present time are considered. It is 

emphasized that in the mass consciousness of the Russians there is a focus on the «guarding» 

elite, conservative sentiments prevail, which limits the possibility of recruiting new forces into the 

elite. 

Keywords: political elite, transformation of elites, channels of recruitment, power, manage-

ment. 

Необходимость достижения соци-

ального равновесия и благоденствия в 

условиях обострения политической 

напряженности и экономического кри-

зиса вновь возвращает общество к необ-

ходимости исследования роли и значе-

ния российской политической элиты, 

направления и результата ее формиро-

вания и трансформации, требований, 

предъявляемых к ней в современном 
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российском обществе, результативности 

принимаемых решений, меры социаль-

но-политической ответственности за 

свои действия. 

Мировая история убеждает, что ди-

намика формирования и функциониро-

вания элит определяется условиями 

существования и развития общества, 

историко-культурными факторами, 

внешними и внутренними влияниями. 

В современном мире существенными 

факторами становятся взаимодействие 

элиты и массы, возможность участия 

масс в политике с целью контроля и 

корректировки действий властных субъ-

ектов. 

Следует подчеркнуть, что низкая ре-

зультативность деятельности россий-

ской элиты, незавершенность процесса 

рекрутирования нового руководящего 

слоя и в то же время – его первостепен-

ная значимость для преобразования 

страны при весьма слабой политической 

активности граждан делают проблему 

исследования политической элиты осо-

бенно актуальной для российского об-

щества. Определить роль и значение 

российской элиты в эпоху перемен – 

важная задача, так как именно с ней 

связаны сложные процессы социальных 

преобразований. 

Три важных фактора влияют на вы-

явление роли и значения «агентов соци-

альных процессов» [4, с. 71]: преобла-

дание властных функций над управлен-

ческими, сохранение тоталитарных 

(в лучшем случае – авторитарных) спо-

собов управления как утративших исто-

рический смысл, но сохраняющих зна-

чение в массовом сознании и инерцион-

ность массы, которая склонна ориенти-

роваться на властвующую элиту как на 

хранителя и защитника [4, с. 90-91]. 

Лидер в таком случае выступает знако-

вой фигурой – олицетворением охрани-

тельной и защищающей власти. 

Культ рациональности, который обо-

значился в классической науке [2, с. 18], 

определил отношение к элите как к 

субъекту власти, способному управлять 

миром, преобразовывая его. Рациональ-

ность современных обществ предпола-

гает принятие решений в открытых си-

стемах, обменивающихся информацией 

с окружающей средой, неравновесных, 

нелинейного развития, что предполагает 

технологичный тип управления коллек-

тивного субъекта. Спрос на сочетание 

власти, технологического и коллектив-

ного управления уже существует в рос-

сийском обществе у определенной части 

населения, прежде всего – представите-

лей бизнес-структур, однако в целом в 

массовом сознании преобладают клас-

сические представления об элите, цели-

ком и полностью берущей на себя 

властные и управленческие функции. 

Наметившиеся в 2000-х гг. идеоло-

гические расхождения либерально и 

консервативно настроенных групп рос-

сийского общества привели к утрате 

либералами ведущих позиций и закреп-

лению у власти консервативного 

направления, заодно утвердив и пози-

ции верхнего руководства. Сложилось 

противоречие между необходимостью 

смены власти и управления в соответ-

ствии с потребностями новых отноше-

ний и сохраняющейся тенденцией к 

несменяемости власти в верхних эше-

лонах. Перестановки в Правительстве и 

Администрации президента остаются 

лишь сменой фигур, в то время как 

стиль и общая направленность действий 

команд, находящихся у власти, сохра-

няются. Большая активность регио-

нальных элит, тем не менее, тоже не 

свидетельствует об их управленческих 

способностях, что нередко заставляет их 
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включать силовой или административ-

ный ресурс при возникновении спорных 

вопросов регионального управления. 

Имеет значение и территориальное рас-

положение регионов: чем ближе к 

Москве, тем в большую зависимость 

попадают местные легислатуры от мос-

ковского влияния, о чем свидетельству-

ет, например, опыт Ярославской обла-

сти, административный корпус которой 

формируется «по совету», прямому ука-

занию из Москвы или заполняется мос-

ковскими кандидатами на должности. 

Это существенно ограничивает само-

стоятельность региональных элит при 

возрастании власти центральной элиты. 

Предполагается, что, сосредоточивая 

в своих руках всю полноту власти, пра-

вящая элита будет нести и всю полноту 

ответственности за судьбы нации. Это 

требует от элиты не только организаци-

онных способностей, но и государ-

ственного мышления. По сути, совре-

менная элита в России несет тяжелей-

ший исторический груз, который и 

сбросить нельзя – тогда общество снова 

понесется по волнам беспредела, как 

это было в 1990-е гг., и нести в одиноч-

ку тягостно – отсюда работа мощного 

манипулятивного механизма, убеждения 

в состоятельности и эффективности 

правящего класса. 

Решение задачи формирования эли-

ты, способной, оставаясь властвующей, 

выполнять функции управления с четко 

означенными целями, ресурсами и по-

ниманием перспектив в условиях кри-

зисов и санкций, умеющей создать та-

кую программу развития, которая при-

влекла бы к ней массы, которая, нако-

нец, пользовалась бы реальным довери-

ем масс, остается делом, в нашей реаль-

ности почти утопическим, но тем не 

менее важнейшим для судеб людей и 

будущего страны. Конкретизацией этой 

задачи является формирование регио-

нальной элиты, территориально ориен-

тированной и компетентной в пределах 

своей территории. Не случаен в данном 

случае интерес современных исследова-

телей элит к механизмам формирования 

и развития региональных элит, каналам 

их рекрутирования, пополнения новыми 

кадрами. 

Отметим, что отечественная элито-

логия активно развивалась на рубеже 

последнего десятилетия XX в. за счет не 

только теоретических, но и эксперимен-

тальных исследований, в частности бы-

ли разработаны методики изучения как 

общенациональной элиты, так и поли-

тического руководства субъектов Рос-

сийской Федерации, представленные в 

работах П. Л. Карабущенко, В. П. Мохо-

ва, А. Д. Плотникова, А. С. Панарина, 

В. Г. Ледяева, А. И. Соловьева, 

Е. Б. Шестопал. О. А. Коряковцевой, 

Л. И. Никовской, В. Н. Якимца. 

Сформировались группы исследо-

вателей региональных элит в Москве, 

Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону 

(О. В. Гаман-Голутвина, О. В. Попо-

ва, Н. Ю. Лапина, А. Е. Чирикова, 

А. В. Понеделков), предметом их 

анализа являются вопросы эффектив-

ности деятельности региональных 

элит, их базовые карьерные страте-

гии, карьера в исполнительной и за-

конодательной властях, факторы ка-

рьерного роста, социально-

демографические характеристики, 

конфликты в областных центрах [5, 

с. 193-206]. 

Примечательно, что исследование 

современных элит строится на богатом 

теоретическом материале с использова-

нием всего методологического арсенала 

современных гуманитарных наук. Тем 

не менее многие проблемы остаются 

открытыми для исследования, в частно-
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сти, проблемы конфликтов в среде ад-

министративных элит, паритетных от-

ношений с группами гражданского об-

щества, функционирования каналов 

рекрутирования элит, формирования 

молодого кадрового резерва. Разработка 

этой тематики тем важнее, что в ней 

кроется потенциал российских транс-

формаций. Новая философия элиты 

предполагает определение смысла ее 

существования в обществах, где власть 

становится инструментом преобразова-

ния, соответственно, элите придется 

научиться пользоваться этим инстру-

ментом не в узкокорпоративных интере-

сах, а на благо всего общества. Именно 

через действующую элиту власть может 

избавиться от родового проклятия «са-

мости» – самодостижения, самосохра-

нения, саморазвития. Условием является 

элита новой культуры, совмещающая 

профессионализм и морально-

нравственные принципы, опирающаяся 

на рационально организованный госу-

дарственный аппарат и консолидиро-

ванная с гражданским обществом [6, 

с. 156-157]. 

К исследованию политических элит, 

таким образом, необходимо подходить 

комплексно, сочетая философско-

теоретические и прикладные аспекты, 

преодолевая ограниченность только 

ценностного или только структурно-

функционального подходов (элита – 

только качественный или только управ-

ляющий слой). Значительные возмож-

ности в изучении формирования и 

функционирования политических элит 

сосредоточены в институциональном 

подходе, который позволяет определить 

характер и результативность деятельно-

сти политической элиты с точки зрения 

эффективности политических институ-

тов, используемых ею для осуществле-

ния политического влияния и принятия 

политических решений. 

Разработка концепции современной 

политической элиты в России требует 

введения в научный оборот таких поня-

тий, как «трансформация элит», «по-

этапность развития», «каналы рекрути-

рования», для обозначения логики про-

цесса перехода субъектов политическо-

го управления в новое качество. 

Трансформация элит представляет 

разновидность эволюционного процес-

са, заключающуюся в смене внутренних 

состояний элиты внутри одного истори-

ческого типа. Поэтапность развития – 

прохождение элитой определенных то-

чек, перерывов постепенности, когда 

возникает необходимость определиться 

по отношению к прошлому, настоящему 

и будущему при формировании нового 

качества, которое привносится обучени-

ем и переобучением «старых» элит и 

вливанием новых сил. Пути продвиже-

ния новобранцев в систему политиче-

ской иерархии и являются каналами 

рекрутирования. 

Формирование российских полити-

ческих элит прошло четыре этапа, кри-

терием определения которых стала тен-

денция российской элиты к рационали-

зации деятельности: I этап – 

1985-1991 гг.; II этап – 1991-1999 гг.; 

III этап – 2000-2004 гг.; IV этап – с 

2005 г. по настоящее время 

В приведенной ниже таблице 

(табл. 1) показаны адекватные данному 

этапу механизмы формирования и кана-

лы рекрутирования политических элит. 

Следует отметить, что в трансфор-

мации российской политической элиты 

не последнюю роль сыграло разочаро-

вание населения в результатах ее дея-

тельности. Реакция населения на дей-

ствия элиты в переходные эпохи отра-

жает стремление получить все «здесь» и 
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сейчас» [3, с. 77], что чаще всего стано-

вится причиной недовольства ее дей-

ствиями и недоверия к ней. Это не ис-

ключает и беспомощности элиты перед 

лицом новых требований и вызовов 

эпохи. 

Таблица 1 

Механизмы создания политической элиты в России  

на различных этапах ее исторического развития 
Этапы фор-

мирования 

российской 

политической 
элиты 

Механизмы 

формирования 

Каналы 

рекрутирования 

I этап 

 

1985-1991 

− стихийный (неупорядоченный) 
характер рекрутирования в элиту; 
− влияние на процесс рекрутирова-
ния борьбы за власть; 
− политический плюрализм; 
− отбор через свободные выборы; 
− оппозиция партийно-советской 
номенклатуры; 
− «номенклатурная приватизация»; 
− класс управляющих политиков 
превратился в класс собственников 

− основной канал рекрутинга – 
гильдийский (назначенческий), пе-
реход к антрепренерскому (электо-
ральный); 
− общественно-политические дви-
жения; 
− бывшая партийно-советская но-
менклатура (представители высшего 
и среднего звена руководства); 
− личная преданность руководству; 
− пополнение элиты «по должно-
сти» и по личным связям; 
− принадлежность к либеральным 
кругам 

II этап 

 

1991-1999 

− влияние на процессы рекрутирова-
ния в политическую элиту теневых 
групп, появившихся олигархов по-
средством лоббирования их интересов; 
− механизмы назначения и выборов 
в регионах; 
− неупорядоченное представление 
частных интересов; 
− попытки самоорганизации, фор-
мирование «команд» с целью объ-
единения усилий для социально-
политического управления, баланс 
разных политических сил, структу-
рирование элит по корпоративному 
принципу; 
− дистанцирование местных элит от 
Центра, формирование региональ-
ных элит; 
− плюралистичность, включающая 
разнообразные формы организации 
элитных групп с преобладанием 
таких форм, как клиентелы и поли-
тико-финансовые группы; 
− политическое просвещение насе-
ления (особенно молодежи); 
− дифференциация регионов по 
партийным предпочтениям 

− основной канал рекрутинга – ан-
трепренерский (электоральный); 
− сохранение каналов рекрутирова-
ния предыдущего периода; 
− образование «коридора возможно-
стей» для представителей среднего и 
малого бизнеса, представителей 
олигархии, этнических групп, моло-
дых реформаторов; 
− пополнение элиты выходцами из 
провинции, управленцами и интел-
лигенцией 
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Этапы фор-
мирования 

российской 

политической 

элиты 

Механизмы 

формирования 

Каналы 

рекрутирования 

III этап 
 

2000-2004 

 

− механизм выстраивания вертикали 
власти; 
− стремление Центра взять под кон-
троль региональные элиты: назначе-
ние губернаторов, создание институ-
та полномочных представителей, 
силовиков и «назначенцев»; 
− бюрократизация элиты, усиление 
ограничений проникновения «чу-
жих» в элиту; 
− механизм обновления элиты; 
− дифференциация регионов по 
партийным предпочтениям 

− основной канал рекрутинга – ан-
трепренерский (сохранение электо-
рального и появление назначенче-
ского каналов); 
− представители интересов бизнеса 
и бюрократии; 
− пополнение элиты представителя-
ми неформальных групп влияния; 
− электоральное пополнение в эли-
ту; 
− молодежные общественно-
политические движения; 
− региональные Молодежные Пра-
вительства и Парламенты 

IV этап 

 

с 2005 г.  
по настоящее 

время 

− механизм институционализации 
политической элиты; 
− укрепление властной вертикали, 
рост административного ресурса; 
− формализация электорального 
процесса; 
− осуществление персональных 
перестановок внутри элитного кор-
пуса; 
− пассивность законодательных 
собраний, общественной палаты, 
усиление влияния коррупционных 
групп; 
− усиление влияния лобби крупного 
бизнеса в законодательных собрани-
ях; 
− сокращение роли в элите предста-
вителей гражданского общества, 
вытеснение бизнесом представите-
лей из других социальных страт 
(учителей, врачей, военных); 
− бюрократизация молодежного 
пополнения элит; 
− региональные механизмы форми-
рования кадрового резерва полити-
ческой элиты; 
− влияние политтехнологов на элек-
торат и имидж представителей поли-
тической элиты; 
− сформированная нормативно-
правовая база, нацеленная на фор-
мирование кадрового резерва поли-
тической элиты 

− основной канал рекрутинга – ан-
трепренерско-гильдийный (ослабле-
ние электорального и усиление 
назначенческого); 
− чиновничий аппарат региональ-
ных администраций; 
− лидеры и члены партии «Единая 
Россия»; 
− крупные экономические акторы; 
− скрытые каналы рекрутирования; 
− молодежные общественно-
политические движения; 
− региональные Молодежные Пра-
вительства и Парламенты 
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В распоряжении политической эли-

ты находятся различные ресурсы: эко-

номические, военные, информацион-

ные, административные, организацион-

ные, интеллектуальные, которыми ей 

предстоит научиться пользоваться в 

полной мере. Особо выделяется кадро-

вый ресурс, который характеризует 

субъектов политической власти с точки 

зрения их ориентированности на обще-

ственные задачи, а также – поколенче-

ский ресурс как фактор обновления 

элит. 

Относительная самостоятельность 

регионов инициировала формирование 

элиты регионального типа, отличитель-

ной особенностью которой является 

необходимость выполнять администра-

тивно-хозяйственный функции на ме-

стах, следовательно, реализовывать в 

той или иной степени потребности 

населения. Критерием формирования и 

функционирования региональной элиты 

становятся такие показатели, которые 

определяются эффективностью выпол-

нения административно-хозяйственных 

функций, повышением качества жизни 

населения региона, связью с централь-

ной властью (поддержкой в соответ-

ствии со степенью трансляции цен-

тральной политики в регионе). Необхо-

димо учитывать двойственный характер 

зависимости региональной элиты – от 

центральной власти и от потребности в 

укреплении и развитии региона. В связи 

с этим определились два основных ка-

нала рекрутирования в региональную 

элиту – электоральный и назначенче-

ский. Специфика местной элиты – в 

удаленности от влияния Центра и зави-

симости от распределения сил в мест-

ных легислатурах. 

Анализ региональных механизмов 

формирования и каналов рекрутирова-

ния политической элиты позволяет 

утверждать, что общественно значимы-

ми механизмами для субъекта РФ явля-

ются эффективная государственная мо-

лодежная политика в регионе; сформи-

рованная нормативно-правовая база, 

нацеленная на формирование кадрового 

резерва политической элиты; система 

определения кадровых ресурсов поли-

тической элиты и их подготовка; орга-

низация практической деятельности 

молодежи в рамках Стратегии развития 

региона. 

На уровне субъекта РФ основной ка-

нал рекрутирования носит антрепренер-

ско-гильдийный характер, что присуще 

рекрутингу политической элиты России 

в целом. Его особенностью является 

ослабление электорального канала ре-

крутирования и укрепление назначенче-

ского канала. 

В процессе формирования полити-

ческих элит в России особое место за-

нимает проблема поиска и подготовки, 

создания кадрового потенциала полити-

ческой элиты для осуществления эф-

фективного политического управления, 

который способен решать задачи демо-

кратизации страны. Типичным для 

субъекта Российской Федерации кана-

лом рекрутирования представителей 

молодого поколения можно считать мо-

лодежные общественно-политические 

институты. 

Развитие человеческого ресурса как 

кадрового потенциала российской поли-

тической элиты должно являться неотъ-

емлемой частью государственной поли-

тики в целом и молодежной политики, 

поскольку кадры действительно «реша-

ют все». Повышению профессиональ-

ной компетентности представителей 

политической элиты способствует си-

стема поиска кадрового потенциала и 

его развития посредством политическо-

го образования и гражданского воспи-
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тания. Повышение общей культуры и 

профессионализма политической элиты 

определяет необходимость не только 

ротации кадров, но и внутренней пере-

стройки системы подготовки, обновле-

ния ее содержания. Обучение будущей 

элиты можно считать модернизацион-

ным проектом российского общества [1, 

с. 40]. Значимую роль в формировании 

кадрового резерва играют молодежные 

объединения, организации, политиче-

ские институты. 

В заключение следует подчеркнуть, 

что становление элиты нового типа – 

вопрос времени, однако чем дальше 

отодвигается от нас появление новых 

сил в политике, тем с большей вероят-

ностью в российском обществе будут 

вызревать чувства неудовлетворенно-

сти, пессимизма и разочарования, кото-

рые сопровождаются конфликтами 

между властью и обществом. Граждан-

ское прозрение нации может стать толч-

ком для новой трансформации элиты, 

следующим этапом ее развития. 
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Политическая коррупция в трактовке Дж. Скотта 

Аннотация. Политическая коррупция может рассматриваться как структурная 

составляющая политического режима, если соблюдается ряд условий. Кроме того, 

политическая коррупция может включать в себя и административную, и электоральную 

коррупцию, в зависимости от того, какой тип взаимодействия с властью актуален для 

группы и каким реальным влиянием располагает группа. На примере анализа кейсов 

Дж. Скотта можно сделать вывод о том, что коррупционная модель во многом определяется 

политической системой и политическим режимом. В частности, нормативность и 

ненормативность восприятия коррупции обществом связана с электоральной системой, 

партийной системой, совокупностью политических и неполитических бенефициариев, 

уровнем развития бюрократии, а также со спецификой формирования и уровнем 

сплоченности политической элиты. При этом паттерны активизации коррупционных 

моделей поведения значимо различаются в странах со слаборазвитыми политическими 

институтами и развитой демократией западного типа, а также в странах западной и 

незападной культуры. Анализ материалов социально-политических и социально-

исторических исследований, проведенных международными неправительственными 

организациями в последние десятилетия, показывает актуальность многих положений 

концепции Дж. Скотта. Авторами рассматриваются различные группы социальных, 

культурных и институциональных условий, которые выделены Дж. Скоттом и 

способствуют активизации и нормативизации восприятия коррупции в странах незападного 

типа культуры и имеющих дефекты демократического правления. К ним, в частности, 

относятся наличие дискриминируемых групп, слабое развитие горизонтальных связей, 

слабость законодательства, высокая сплоченность политической элиты, низкая 

электоральная соревновательность, высокий уровень бюрократизации аппарата, 

милитаризация общества и ряд других. Кейсы Гаити, Таиланда, Индонезии, а также 

британской политической системы позволяют зафиксировать влияние этих факторов и 

сделать системные выводы о генезисе коррупции и возможностях ее укоренения в рамках 

политической системы. 

Ключевые слова: коррупция, политическая коррупция, политическая система, модель 

коррупции. 

O. V. Eparkhina 

Political corruption in the interpretation of J. Scott's 

Abstract. Political corruption can be considered as a structural component of the political re-

gime if a number of conditions are met. In addition, political corruption can include both administra-

tive and electoral corruption, depending on what type of interaction with the authorities is relevant to 

the group and what real influence the group has. On the example of case analysis J. Scott's conclu-

sion is that the corruption model is largely determined by the political system and political regime. In 
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particular, the normative and non-normative perception of corruption by society is related to the 

electoral system, the party system, the set of political and non-political beneficiaries, the level of 

development of the bureaucracy, as well as the specifics of the formation and the level of cohesion of 

the political elite. At the same time, patterns of activation of corruption patterns of behavior differ 

significantly in countries with underdeveloped political institutions and developed Western-type 

democracy, as well as in countries of Western and non-Western culture. Analysis of the materials of 

socio-political and socio-historical studies conducted by international non-governmental organiza-

tions in recent decades, shows the relevance of many provisions of the concept of J. Scott's. The 

authors consider different groups of social, cultural and institutional conditions, which are highlight-

ed by J. Scott and contribute to the revitalization and standardization of the perception of corruption 

in countries of non-Western type of culture and having defects in democratic governance. These 

include, in particular, the presence of discriminated groups, the weak development of horizontal ties, 

the weakness of legislation, the high cohesion of the political elite, low electoral competition, a high 

level of bureaucratization of the apparatus, the militarization of society and a number of others. The 

cases of Haiti, Thailand, Indonesia, as well as the British political system allow us to record the im-

pact of these factors and draw systemic conclusions about the Genesis of corruption and the possibil-

ities of its rooting within the political system. 

Keywords: corruption, political corruption, political system, corruption model. 

Дж. Скотт утверждает, что корруп-

цию можно рассматривать скорее как 

один из процессов политического вли-

яния, нежели как злоупотребление 

должностью, нарушающее обществен-

ные нормы, но в одних случаях эти 

модели покажут институциональное 

влияние, в других – нарушение форма-

та официального поведения. Поэтому 

следует обратить внимание, как меня-

ется сама политическая система под 

влиянием коррупции, каким образом 

ограничиваются легитимные каналы 

влияния. Поскольку в незападных об-

ществах отсутствуют развитые струк-

туры для артикуляции социальных ин-

тересов, появляются политические 

требования, формируемые вне элиты, 

влияющие на законодательство очень 

слабо. Коррупция в таких обществах – 

всего лишь способ альтернативного 

выражения интересов и трактуется с 

позиций «западной» исследовательской 

позиции неверно [1]. Часто это проис-

ходит в случае активизации следующих 

условий: наблюдается ограниченность 

общественных связей; фиксируется 

формальный характер законодатель-

ства; есть меньшинство, которое испы-

тывает дискриминацию [1; 7; 9]. 

В этих ситуациях уменьшение из-

держек групп по достижению их требо-

ваний достигается за счет коррупции 

[19; 9, с. 23-51]. 

Дж. Скоттом предложена классифи-

кация групп и способов их участия в 

политической системе слаборазвитых 

стран (табл. 1), а также варианты кор-

рупционных моделей, связанных с ха-

рактеристиками политических систем 

(табл. 2) [5]. 

Он выделяет две разновидности кор-

рупции: рыночную коррупцию, пред-

ставляющую собой безличностный 

процесс, и местническую коррупцию, 

основанную на личных связях и симпа-

тиях. Тип коррупции определяет разный 

набор бенефициариев (табл. 3). 

Кроме того, Дж. Скотт выделяет три 

основных фактора, влияющих на рас-

пространение коррупции и укоренен-

ность того или иного типа коррупции: 

открытость доступа к коррупции; нали-



Социально-политические исследования – 2019 – № 1 

Политическая коррупция в трактовке Дж. Скотта 27 

чие выборной системы; стабильность и 

безопасность политической элиты [5]. 

В своей классической работе, по-

священной сравнительному анализу 

политической коррупции [20], он при-

шел к интересным теоретическим вы-

водам о ее природе и методах диагно-

стики. 

1. Понимание сущности полити-

ческой коррупции 

По мнению Дж. Скотта, коррупция 

должна рассматриваться как регулярная, 

повторяемая, неотъемлемая часть дея-

тельности большинства политических 

систем. Коррупция может быть более 

успешно проанализирована как нор-

мальный канал политической деятель-

ности, нежели как случай девиации: 

«Так же, как социальный бандитизм и 

пиратство должны быть рассмотрены 

как неотъемлемые части многих аграр-

ных и морских экономических систем 

… например, покупка голосов и взятки 

должны быть рассмотрены как неотъ-

емлемая часть городской политики в 

конце ХХ в.» [20, p. 20]. Модели кор-

рупции могут, как ни странно, предста-

вить каналы политических требований, 

без которых едва ли могли бы суще-

ствовать формальные социальные меры 

[7; 9; 10]. В своей работе он показывает, 

как модели доступа и исключения в 

формальных политических аппаратах 

помогают определять, какие группы с 

большей вероятностью будут обращать-

ся к коррупции как к нормальному ка-

налу выдвижения требований [20]. По-

скольку коррупция – нарушение опре-

деленных правил, ее объем и природа 

частично определены этими правилами. 

Если правила позволяют большие взно-

сы в пользу избирательной кампании, 

они часто просто институциализируют 

сделку между богатством и властью, 

которая происходит незаконно под бо-

лее ограниченным сводом правил. 

Таблица 1 

Классификация групп и способов их участия в политической системе 

слаборазвитых стран 
 

 

В целом имеют 

формальный доступ 

к политической си-

стеме 

Группы, использующие коррупцию в силу того,  

что лишены формальных каналов по причине 

Идеологические 

мотивы 

Местнические 

мотивы 

Отсутствие  

организаций 

Политическая  

элита 

Местные коммерче-

ские индустриаль-

ные группы  

Этнические и рели-

гиозные меньшин-

ства 

Неорганизованные 

сельские жители  

Кадры правящей 

партии 

Иностранный биз-

нес 

 Неорганизованные 

нижние городские 

слои 

Ассоциации  

госслужащих 

Политическая оппо-

зиция  

  

Профессиональные 

ассоциации  

- - - 

Профсоюзы  - - - 
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Таблица 2 

Варианты моделей коррупции, обусловленные характеристиками 

политической системы 

 
Выборная  

соревновательность 

Незначительная  

и отсутствующая выборная 

соревновательность 

Политическая элита 

стабильна и сплочена  

Умеренная коррупция, высо-

коорганизованна и предска-

зуема, некоторое распреде-

ление внизу 

Умеренный уровень корруп-

ции, она высокоорганизован-

на и предсказуема, мало рас-

пределена внизу  

Политическая элита 

нестабильна и раздроб-

ленна  

Высокий уровень корруп-

ции, она относительно раз-

дробленна и непредсказуема, 

некоторое распределение 

внизу  

Высокий уровень коррупции, 

она относительно раздроб-

ленна и непредсказуема, мало 

распределена внизу 

Таблица 3 [5] 

Получатели коррупционных благ  

Тип поли-

тической 

системы  

Финансо-

вые элиты 

Индивиды  

и группы, 

имеющие 

ресурс лич-

ных связей  

Бюрократы 

и военные  

Партийные 

лидеры и 

кадры 

Избиратели 

или по-

средники 

избирате-

лей 

Бюрократи-

ческое, во-

енное госу-

дарство 

Второсте-

пенный по-

лучатель 

Основной 

получатель 

Основной 

получатель 

  

Партийная 

несоревно-

вательная 

система 

Второсте-

пенный по-

лучатель 

Второсте-

пенный по-

лучатель 

Второсте-

пенный по-

лучатель  

Основной 

получатель 

 

Партийная 

соревнова-

тельная си-

стема  

Второсте-

пенный по-

лучатель 

Основной 

получатель 

Второсте-

пенный по-

лучатель 

Основной 

получатель 

Основной 

получатель 

 

Хотя структурные условия и в 

меньшей степени традиционные цен-

ности, характерные для бедных стран, 

предрасполагают их к высокому уров-

ню коррупции, для аналитика 

«…слишком легко быть загипнотизи-

рованным такими условиями и быть 

ослепленным способностью человека 

повторно воссоздавать ценности и си-

туацию» [20, p. 22]. Коррупция выжи-

вает, по мнению Скотта, развивая но-

вую систему законности символиче-

скими и конкретными действиями, по-

рождающими социальные санкции, 

которые делают социальный заказ та-

кого рода эффективным [20]. 

Скотт делает акцент на консерватив-

ных последствиях анализа коррупции: 

«В тех случаях, где коррупция позволя-

ет буржуазии покупать свой путь в ра-

нее закрытую элиту, нормальный эф-

фект коррупции состоит в том, чтобы 



Социально-политические исследования – 2019 – № 1 

Политическая коррупция в трактовке Дж. Скотта 29 

скрепить вместе консервативную коа-

лицию и сдержать или уравновесить 

эффекты роста коллективных требова-

ний» [20, p. 43]. Из этой посылки, а 

также из подробнейшего историко-

социологического анализа, проведенно-

го автором, следует вывод о неспособ-

ности парламентских режимов к струк-

турным реформам – в частности, в от-

ношении коррупции. 

Главным препятствием в исследова-

нии коррупции Дж. Скотт видит сла-

бость эмпирической базы для таких 

исследований [11]. Так, наиболее об-

ширные базы имеют развитые страны, в 

то время как наиболее интересные кор-

рупционные формы можно наблюдать в 

слаборазвитых странах, но их базы дан-

ных возможно отследить не более чем 

на 2-3 десятилетия [7]. При этом опре-

деленные ограничения для исследова-

ний накладывает специфика политиче-

ского режима страны: «В странах с пар-

ламентскими системами мы можем ис-

следовать – с соответствующим предо-

стережением – сообщения прессы, об-

винения в ходе кампании, судебные 

процедуры, сообщения множества офи-

циальных комиссий по расследованию, 

в дополнение к академическим оценкам. 

Для непарламентских систем мы дей-

ствуем еще более некомфортно, кроме 

тех случаев, когда режим был сверг-

нут, – и даже там сведения часто иска-

жаются в СМИ, чтобы служить целям 

режима» [20, p. 12]. 

Коррупция предполагает отклонение 

от определенных стандартов поведения 

[4]. Взаимосвязанными критериями для 

установления этих стандартов являются 

общественный интерес, общественное 

мнение и правовые нормы. Общее 

определение коррупции, предложенное 

Дж. Скоттом, звучит следующим обра-

зом: это поведение, которое отклоняется 

от формальных обязанностей обще-

ственной роли (избирательной или за-

нимаемой по назначению) из-за частной 

оценки (личная, близкая семья, частная 

клика), прибыли, статуса или богатства 

или нарушает правила осуществления 

определенных видов влияния [20]. 

Поскольку политическая коррупция 

в целом предполагает двухпартийную 

сделку, первая часть определения отно-

сится к человеку (людям) в сделке, ко-

торый играет общественную роль, а 

последняя – к человеку (людям), дей-

ствующему в рамках частных возмож-

ностей [20]. 

Использование в ней формальных 

норм, однако, формирует некоторые 

серьезные проблемы для исторического 

сравнения и для сравнений между раз-

личными странами, к которым можно 

отнести [5, с. 98-115] 

− опасность неявного применения 

нормативной ценности к любым стан-

дартам официального поведения, и 

тогда невозможно рассматривать кор-

рупцию как неотъемлемую часть поли-

тики; 

− трудность сопоставления стран 

(или одной страны в двух пунктах), 

когда их формальные нормы имеют 

серьезные различия; 

− искажение информации в случа-

ях, когда мы сравниваем страны с ма-

лым и большим общественным секто-

ром. 

При принятии существующих фор-

мальных норм для должностных лиц 

как стандарта, по сравнению с которым 

можно определить уровень коррупции, 

нужно быть внимательным к этому 

стандарту и избегать априорных мо-

ральных суждений о том, что обычно 

означает термин «коррупция». Это тре-

бует признания, что формальные нормы 

поведения всегда являются частью ин-
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ституционального порядка, который, в 

свою очередь, отражает существующее 

распределение власти в пределах обще-

ства [5, с. 86; 4; 10]. Эти формальные 

нормы действуют в пользу определен-

ных групп и к неудобству других. Ино-

гда эти преимущества очевидны, как, 

например, в традиционных системах, 

где определенные должности открыты 

только для аристократии; в другие вре-

мена преимущества менее очевидны. 

Дж. Скотт указывает, что формальная 

организационная структура часто отве-

чает интересам отдельных секторов, и 

предлагает предсказывать характер кор-

рупции, исследуя формы дискримина-

ции, встроенной в формальную струк-

туру. При этом необходимо учитывать и 

контекст распределения власти в обще-

стве, и характер режима: «Когда мы рас-

сматриваем конкретные режимы в таких 

странах, как Англия в начале правления 

Стюартов или Индия во время партий-

ного съезда, мы ... смотрим, как картина 

коррупции связана в каждом случае с 

ценностями и институтами обеих элит и 

общества в целом» [20, p. 114]. 

Еще одна серьезная трудность, свя-

занная с использованием формальных 

норм как основы изучения коррупции, 

состоит в том, что из сферы анализа 

исключаются некоторые важные исто-

рические сравнения: «Если бы мы хоте-

ли сравнить коррупцию в семнадцатом 

столетии Франции с коррупцией в два-

дцатом веке Франции, юридическая 

перспектива сделала бы нашу задачу 

трудной. Продажа государственных 

учреждений в XVII в. во Франции не 

попадает под наше определение кор-

рупции, в отличие от Франции или 

США в XX в. Поведение кажется тем 

же самым, но изменился его правовой 

контекст» [20, p. 114]. 

Эта проблема решается путем ана-

лиза механизмов влияния на состав 

элиты в разные периоды развития 

стран или общественных структур [2; 

14; 15; 18;]. 

Большинство ценностей и структур-

ных особенностей развитых стран пред-

располагают политическую систему к 

высокому уровню коррупции. Степень 

фактической коррупции зависит в 

большой мере от природы политиче-

ских учреждений: «В более общем 

смысле, менее развитые страны значи-

тельно отличались по их фактическому 

уровню коррупции. Тунис и Сингапур, 

кажется, сдержали давление коррупции, 

в то время как Индонезия и Нигерия 

были менее успешными. Принципиаль-

ная разница состоит в характере поли-

тической власти и в силе определенных 

политических институтов и ценностей» 

[20, p. 114]. 

Поскольку Дж. Скотт рассматривает 

коррупцию как механизм воздействия, 

главным становится вопрос политиче-

ского значения коррупционной деятель-

ности. Большинство действий, которые 

мы называем коррумпированными, яв-

ляются сделкой, в которой одна сторона 

обменивает богатство или иные активы, 

такие как родство или дружба, получая 

влияние на решения правительства [5, 

с. 87]. Анализ большинства форм кор-

рупции с точки зрения процесса поли-

тического влияния позволяет исследо-

вать коррупцию как часть большой мо-

заики политического влияния. Этот под-

ход выдвигает на первый план функци-

ональную эквивалентность разнообра-

зия актов политического влияния. 

В Англии в XVII–XVIII вв. богатое 

дворянство и новая коммерческая элита 

смогли купить положение политической 

власти посредством покупки государ-

ственных учреждений и званий. В со-
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временном Таиланде деловая элита яв-

ляется в значительной степени китай-

ской, поэтому по этническим причинам, 

формальные каналы власти редко от-

крыты для нее. Члены китайского ком-

мерческого сообщества установили до-

вольно устойчивые отношения с от-

дельными лидерами клики в тайских 

вооруженных силах и бюрократии, что-

бы защитить и продвинуть предприни-

мательские отношения. Многие из сде-

лок, представляющих «цемент» этой 

неофициальной коалиции, незаконны, 

но отношения, конечно, чрезвычайно 

полезны для членов тайской бюрокра-

тической элиты, которые следят за ли-

цензированием и налогообложением 

предприятий. Богатым деловым элитам 

в Японии, способ работы которых отли-

чает их от тайских предпринимателей, 

также удалось овладеть большим поли-

тическим влиянием, действуя через пар-

тийные фракции. 

Эти три иллюстрации показывают, 

как богатые элиты пытаются более или 

менее успешно влиять на действия пра-

вительства. В «тайском» случае боль-

шая часть того, что происходит, соот-

ветствует определению коррупции; «ан-

глийский» случай принадлежит к кате-

гории «протокоррупции»; «японский» 

случай было бы трудно рассмотреть как 

коррупцию в любом смысле. Используя 

различные стратегии в каждой стране, 

богатые элиты достигли поразительно 

схожих целей, трансформируя действия 

правительства в соответствии с их по-

требностями. 

В данном случае важнейшими фак-

торами активизации коррупционных 

практик выступают наличие в стране 

избирательной системы; организация 

элит; наличие этнических или религи-

озных барьеров, которые сдерживают 

элиты от формального исполнения обя-

занностей [5, с. 92-101]. 

Эти факторы, таким образом, ча-

стично определяют вид и интенсив-

ность коррупции в рамках политической 

системы, и каждая из систем осваивает 

специфические каналы: используя бо-

гатство как политический ресурс, ока-

зывает влияние на политику правитель-

ства. Любой набор политических дого-

воренностей создает свой собственный 

паттерн доступа и влияния. Когда мы 

называем данный режим олигархиче-

ским или аристократическим, мы, по 

существу, приводим суждение о размере 

и характере тех групп в обществе, кото-

рые имеют максимум влияния на госу-

дарственную политику, и описываем 

особый паттерн доступа к власти. У 

доминирующих сил в политической 

системе обычно нет причины обратить-

ся к коррупции или революции, по-

скольку государство наделяется закон-

ным статусом, чтобы служить их целям. 

Таким образом, политическая кор-

рупция является одним из средств уре-

гулирования конфликтов между груп-

пами. Как стратегия коррупция доступ-

на только тем, кто имеет связи и/или 

богатство, чтобы купить расположение. 

Тем не менее, для тех, кто может управ-

лять, коррупция представляет собой 

более мирный маршрут, чтобы оказы-

вать влияние, а не использовать силу [3; 

4; 10]. 

В отдельных вариантах историче-

ского контекста коррупция снижает по-

тенциал насилия, предоставляя новым 

группам возможность влиять на поли-

тику и разрешая правящим группам 

подкупать потенциально жесткую оппо-

зицию. Мексиканская революционная 

партия, придя к власти в 1911 г., столк-

нулась с недовольством руководства 

локальных силовых структур, но с по-
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мощью подкупа ей удалось контролиро-

вать ситуацию и избежать вспышки 

насилия. В Англии рост коррупции рас-

сматривался некоторыми историками 

как альтернатива насилию [20, p. 58-64]. 

Таким образом, Дж. Скотт делает 

вывод, что и коррупция, и насилие, бу-

дучи вне правового поля, отличаются 

степенью проявления открытого кон-

фликта внутри общественных структур 

[20; 11]. 

2. Уровни развития коррупции 

как институциональной характери-

стики политической системы 

Первый уровень. Протокоррупция 

имела место в Англии нач. XVII в. и 

положила начало административной 

коррупции в ее современном формате. 

Объяснение аналитически группи-

рующихся случаев, где выборы являют-

ся не решающей ареной политического 

соревнования, основано на факте, что 

это подобие в установленном положе-

нии власти обязано повлечь за собой 

общие черты в образце политического 

влияния. Наоборот, изменения в одном 

приведут к изменениям в другом. В этом 

отношении рост доминирующих зако-

нодательных органов, политических 

партий и широкого избирательного пра-

ва на Западе означал решающее измене-

ние и в положении власти, и в образце 

влияния. Те, кто ранее стремился снис-

кать расположение короля и его при-

дворных, теперь подготавливали пар-

тийного босса и его окружение. Те, кто 

извлек выгоду из их связей или финан-

сово вырос, чтобы обеспечить себе «ад-

министративную почву», теперь обна-

ружили, что место в парламенте могло 

бы дать такие преимущества. 

Существуют определенные общие 

структурные особенности неэлекто-

ральных режимов, которые продвигают 

аналогичные формы коррупции. В част-

ности, господство исполнительных и 

административных органов в таких си-

стемах, где относительно мал круг лиц, 

принимающих решения, среди которых 

личные связи могут быть решающими, а 

возможности для общественного зако-

нодательного влияния ограничены, спо-

собствует формированию специфиче-

ских образцов коррупции [12; 16; 17]. 

Деспотичная модель коррупции стала в 

большей степени соответствовать за-

мене парламентских форм на военные 

режимы. 

По мнению Дж. Скотта, протокор-

рупция воспроизводится позднее, в 

ХХ в., что помогает обобщить основные 

закономерности, функцией которых 

является манипуляция частными целя-

ми. Он выделяет три ее структурных 

особенности: размер политической эли-

ты и поля осуществления власти; при-

роду расколов в пределах элиты; отно-

шения богатства и власти (в условиях 

роста коммерческой элиты, которая же-

лала влияния, защиты и статуса). Струк-

турный промежуток между богатством 

и властью был, таким образом, соеди-

нен сделками, что соответствует опре-

делениям коррупции ХХ в. Воспроиз-

водство этих характеристик протокор-

рупции Дж. Скотт показывает на при-

мере современного Таиланда, с его ак-

тивизированными электоральными и 

административными коррупционными 

практиками. Модель протокоррупции 

воспроизводится в случае, если 

− политическое соревнование было 

ограничено узкой элитной стратой, 

обладающей большим количеством 

ценностей; 

− большинство внутриэлитных 

расколов основано на борьбе клик за 

власть, богатство и статус, а не на во-

просах политики или идеологических 

проблемах; 
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− у потенциально влиятельных 

элит имеется относительно маленький 

формальный доступ к политическому 

влиянию [20]. 

Хотя формы коррупции в Таиланде и 

в Англии в целом сопоставимы, кон-

кретные формы и методы сильно изме-

нялись. Административная система в 

Таиланде, например, испытала влияние 

модернизации XIX-XX вв.: современ-

ные административные формы в Таи-

ланде исключают прямую продажу 

должностей или должностных обязан-

ностей, как практиковалось в Англии. 

Хотя в Таиланде имеются атрибуты 

либеральной демократии и сообщества, 

такие как группы граждан и профсою-

зы, большинство этих групп созданы 

правительственными чиновниками и 

действуют как придатки клики, контро-

лирующей вооруженные силы и бюро-

кратию. В такой системе область поли-

тического конфликта сужена до той ма-

ленькой элитной страты, которая распо-

ряжается финансовым, административ-

ным ресурсом, и особенно принуди-

тельными силами государства. 

Главное в Таиланде – правитель-

ственная занятость. В частности, руко-

водитель может влиять на поощрение и 

назначение его последователей, может 

предоставить им финансовые возмож-

ности через государственные предприя-

тия, может использовать свои полномо-

чия для принятия решения, чтобы при-

влечь новых союзников. Но структура 

хрупка, так как у периферийных сто-

ронников меньше связей, чтобы нала-

дить отношения с центром. Большие 

структуры соответствуют этой модели; 

их объединяют, главным образом, мате-

риальные стимулы, доступные военным 

и гражданским официальным лицам, и 

они имеют тенденцию быстро распа-

даться, если чиновник отстранен от вер-

хушки власти. В пределах правящей 

элиты, клики как единицы политическо-

го соревнования, созданы, поддержаны 

и расширены управляющими прерога-

тивами государственной власти, чтобы 

привлечь и удержать влиятельных со-

юзников. Часть этих манипуляций оста-

ется в пределах границ законности; 

большая часть, однако, отчетливо кор-

румпирована. Коррупция является след-

ствием того, что политическая потреб-

ность этого дистрибутивного процесса 

сталкивается с формальными инструк-

циями [4]. Несмотря на приведенные 

различия, между странами наблюдается 

сходство в ряде позиций: фаворитизм и 

патронаж в правительстве; эксплуатация 

должностных полномочий во имя лич-

ной выгоды; использование государ-

ственных предприятий и регулирующих 

полномочий правительства (лицензиро-

вание, монополистические гранты, и 

т. д.) в обоих случаях, чтобы служить 

целям патронажа клики или личной 

выгоды; мелкая коррупция достаточно 

распространена среди должностных 

лиц, которые занимают подчиненное 

положение. 

Второй уровень. Что касается форм 

коррупции в партийных системах, они 

весьма специфичны. Мощь политиче-

ской системы во многом зависит от 

наличия или отсутствия бюрократиче-

ской силы. Как правило, такие бюрокра-

тические силы принимают форму поли-

тических партий. Участвующие в элек-

торальных процессах партии, хотя и не 

могут снизить уровень коррупции, из-

меняют ее локализацию, местоположе-

ние, бенефициариев и последствия. 

В отстающих странах, где влияние 

правящих партий или выборов незначи-

тельно и господствуют личные диктату-

ры, военные режимы, традиционные 

монархии или невыборные гражданские 
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олигархии, коррупция, вероятно, будет 

напоминать модели, которые мы рас-

сматривали, не только из-за предраспо-

лагающих факторов, но и в силу харак-

тера политического руководства. Бюро-

кратии – не просто нейтральные маши-

ны, которые выполняют заказы. Если 

они направлены внешними учреждени-

ями или идеологиями, они имеют тен-

денцию становиться корыстными и па-

разитическими и существовать по внут-

ренним законам: «Хотя речь идет о кор-

рупции, должно быть совершенно ясно, 

что модель, которую мы описали, со-

держит весь синдром бюрократических 

злоупотреблений, из которых коррупция 

является лишь одним проявлением» 

[20]. Другие элементы подобного «син-

дрома» включают в себя акцентирова-

ние статуса и ранга, а не производи-

тельности или достижений; ритуализа-

цию процедур, в которых бумажная ра-

бота и рутина становятся целью, а не 

средством; отсутствие контроля над 

выполнением решений [20]. 

Аналогичные тенденции существу-

ют в любой бюрократии, но расцветают 

наиболее пышно, когда нет сплоченной 

партии или внешнего агента контроля, 

чтобы вознаграждать за производитель-

ность и быстродействие и наказать за 

невнимательность. 

Основными бенефициариями кор-

рупции здесь, по Дж. Скотту, являются 

гражданские чиновники и/или офицеры; 

отдельные лица и группы с узкими 

(родственные, дружеские, этнические) 

связями с военными или гражданскими 

должностными лицами; олигархи, кото-

рые стремятся сохранить статус-кво, их 

ресурсы делают их ценными союзника-

ми правящей элиты. 

Однако, как отмечает Дж. Скотт, не-

которые бюрократии более продажны, 

чем другие [20], что зависит от наличия 

ограничений на продажность в админи-

страции, стандартов общественного 

поведения, заботы правительства о дол-

госрочном финансовом здоровье нации, 

гомогенности элит: «Только элита, кото-

рая пользуется мерой сплоченности и 

безопасности, может развивать чувство 

своей долгосрочной заинтересованно-

сти» [20]. Коррупция становится все 

более институционализированной и все 

больше внимания уделяет сохранению 

жизнеспособности самого режима. 

Для построения теории коррупции 

интересны кейсы Индонезии 

1958-1965 гг. и Гаити при Дювалье. В 

политических системах с элитами, кото-

рые являются весьма небезопасными и 

высокогетерогенными, мы видим экс-

тремальные, но показательные случаи 

коррупции, где ограничения практиче-

ски отсутствуют. 

Коррупция широко распространена в 

Индонезии, но в условиях демократии 

она достигла поистине эпидемических 

масштабов. Жажда патронажных рабо-

чих мест и средств, которые всегда бы-

ли важным фактором в принятии реше-

ний большинства политических партий, 

стала абсолютной, так как партии пол-

ностью оторваны от коллективных тре-

бований своих избирателей. Большая 

часть коррупции в начале 1960-х гг. бы-

ла сконцентрирована вокруг трех свя-

занных областей: борьба внутриправи-

тельственных клик за богатство и по-

кровительство; рост бюрократического 

капитализма; бюрократическое вымога-

тельство. 

Среди растущего экономического 

хаоса чиновники как низкого, так и вы-

сокого уровня осознали, какую прибыль 

они могли извлечь благодаря своим по-

зициям. Уровень их собственных зар-

плат сильно пострадал в результате ин-

фляции, чиновники вымогали платежи 
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для ускорения дел, для выдачи необхо-

димых разрешений и лицензий, за орга-

низацию встреч, одним словом, за ка-

кие-либо услуги, которые имеют цен-

ность для граждан, и «цена статьи опре-

деляется не спросом и предложением, а 

числом должностных лиц, через чьи 

руки она должна пройти» [5]. 

Можно сравнивать коррупцию в Ин-

донезии с коррупцией в Таиланде, по 

крайней мере, по четырем измерениям: 

− коррупция в Индонезии была бо-

лее интенсивной; 

− борьба за средства и покрови-

тельство в индонезийской бюрократии, 

в отличие от ситуации в Таиланде, не 

заключалась внутри границ финансо-

вой устойчивости, напротив, инфляци-

онные бюджеты были скорее правилом, 

чем исключением; 

− принудительные формы вымога-

тельства со стороны общественности 

представляли гораздо большую долю 

от общего числа индонезийской кор-

рупции, чем в тайской коррупции, в то 

время как силовые вымогательства ча-

сто обнаруживались и наказывались в 

Таиланде, индонезийская полиция и 

гражданские служащие регулярно вы-

могали денежные средства и товары с 

минимальным риском преследования; 

− в отличие от крайне институцио-

нализированных форм коррупции, ко-

торые появляются в Таиланде, корруп-

ция в Индонезии была более неста-

бильной. 

Дж. Скотт делает вывод, что при 

прочих равных условиях, чем более 

неопределенной и небезопасной явля-

ется среда, тем короче период, в тече-

ние которого люди стремятся максими-

зировать прибыль. В условиях большой 

неопределенности, те, кто использует 

долгосрочные стратегии, обречены, в 

то время как те, кто использует кратко-

срочные стратегии, где риски меньше и 

более просчитаны, имеют больше шан-

сов на успех. Здесь присутствует неяв-

ная аналогия с бизнесом. Было бы не-

разумно ожидать от бизнесменов, 

например, долгосрочных инвестиций, 

которые содержат основной капитал, в 

условиях большой нестабильности и 

неопределенности. Рационально, ко-

нечно, вместо этого минимизировать 

свои риски, концентрируя внимание на 

краткосрочной перспективе. И это 

именно то, что делают большинство 

предпринимателей в слаборазвитых 

странах. Политические и бюрократиче-

ские предприниматели ведут себя во 

многом таким же образом [9]. 

Пример Гаити при тираническом 

режиме личной диктатуры Дювалье 

используется здесь в качестве крайнего 

случая, где структура коррупции отра-

жает как отсутствие безопасности ре-

жима, так и террор, нацеленный на вы-

живание в условиях правления Дюва-

лье. Вся гражданская служба зависела 

лично от президента. Национальное 

собрание не обладало никакой властью. 

Сверху донизу гаитянские чиновники 

служили только личным интересам 

Дювалье. 

Правительство было практически 

единственным источником богатства в 

Гаити. Годовой бюджет, состоящий в 

основном из таможенных пошлин и 

акцизных налогов, был личным кошель-

ком диктатора, которым тот распоря-

жался по своему усмотрению. Постоян-

ные слуги и члены семьи получали пер-

сональные подарки, были созданы лич-

ные состояния. Нерегулярным доходом 

было вымогательство личной полицией 

Дювалье средств для Движения нацио-

нального обновления, которое было не 

более чем личным фондом президента. 

Сами по себе гражданские и военные 
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должностные лица были не ограничены 

в способах вымогательства, пока поль-

зовались доверием Дювалье. Не будет 

преувеличением сравнить гаитянский 

режим с группой вооруженных после-

дователей, которые сумели захватить 

правительство и приступили к исполь-

зованию своей монополии силы, чтобы 

выжать как можно больше из казны и 

населения. 

Коррупцию в Гаити отличает зави-

симость от физических угроз и принуж-

дения при отсутствии каких-либо орга-

низационных или традиционных огра-

ничений на то, что допустимо, а также 

незащищенность режима и его долж-

ностных лиц, ведущая к злоупотребле-

нию полномочиями в целях личного 

обогащения. 

Структура коррупции в каждой из 

этих трех стран различна. Некоторые из 

этих отличий связаны с уникальными 

историческими обстоятельствами, кото-

рые затрудняют какие-либо обобщения. 

На другом уровне, однако, коррупция 

зависит от степени неустойчивости и 

фрагментации элиты, что позволяет 

сделать общие выводы. Что касается 

типа коррупции, существует предполо-

жение, что правила или прочная ста-

бильность упорядочивают коррупцию 

[19]. При наличии сильной правовой 

базы коррупция на верхнем уровне вряд 

ли будет существовать, но, когда это 

произойдет, это станет образцом, а при 

фрагментированных, но стабильных 

правилах элита, скорее всего, коллек-

тивно внесет некоторые ограничения 

для управляющих. Локализация кор-

рупции менее вариативна. Официаль-

ные заявления о нижнем эшелоне кор-

рупции свидетельствуют о том, что бес-

партийному режиму очень трудно эф-

фективно бороться с коррупцией на 

нижних уровнях. 

Третий уровень. Феномен электо-

ральной коррупции также рассмотрен 

Дж. Скоттом с позиции институцио-

нального подхода. Наиболее ярким 

следствием избирательной кампании 

для государственного должностного 

лица является то, что она расширяет 

арену общественного влияния. Обыкно-

венные избиратели смогут заполучить 

ценный политический ресурс. Конку-

ренты будут соперничать друг с другом, 

чтобы получить голоса избирателей и 

использовать свое право на некоторые 

выгоды. Подкуп избирателей может 

принимать или не принимать коррумпи-

рованных форм. Если избиратели обла-

дают традиционной лояльностью, 

награды являются символическими; 

если они имеют широкий выбор в сфере 

политики, то могут быть привлечены 

законодательными обещаниями. Но ес-

ли растет желание немедленно получить 

материальные выгоды, кандидатам бу-

дет трудно обеспечить эффективные 

стимулы, не нарушая формальные стан-

дарты общественного поведения. Ло-

гично, что рост уровня электоральной 

коррупции указывает на растущую не-

зависимость власти от выбора населе-

ния. И так как партийная система меня-

ет фокус политических решений – от 

административной элиты к партийной, 

она перемещает и модель коррупции в 

пользу партийных лидеров. 

Электоральные системы не только 

формируют локус влияния, но и опреде-

ляют его правовые формы. Для бизнес-

мена давать деньги гражданскому слу-

жащему, как правило, незаконно, в то 

время как такое же количество денег, 

данное для политической кампании, 

позволяет «купить» это влияние вполне 

законным путем. Партийная система 

обеспечивает, таким образом, не только 

законный способ дать взятку обладаю-
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щим властью, но и законные способы 

для обладающих властью влиять на из-

бирателей с помощью материального 

вознаграждения. 

Четвертый уровень. Здесь речь 

идет о неконкуретных и конкурентных 

партийных режимах. Большинство од-

нопартийных неконкурентных режимов, 

имевших место в Африке, показывают 

высокую вероятность разделения пар-

тийных лидеров и партийных кадров в 

рамках коррупционной системы. 

Обладающие властью в конкуренто-

способной электоральной среде имеют 

большие стимулы для выплаты возна-

граждения тем избирателям, чьи бюлле-

тени будут определять, кто придет к 

власти. Такие вознаграждения могут и 

часто принимают форму программ 

местного развития, кредитных про-

грамм, а также юридического покрови-

тельства. 

Более горячо оспариваются выборы, 

где существует большее число дистри-

бутивных усилий. Выборы, как правило, 

в условиях «все или ничего», и неопре-

деленность в отношении результатов 

повысят расходы: когда гонка близка, 

предельная «полезность дополнитель-

ного доллара» избирательных фондов 

(или покровительство, обещания) рас-

тет. Здесь конкурирующие стороны ча-

сто обязаны в обмен на вложенные фи-

нансовые средства для привлечения 

голосов избирателей оказать помощь 

политическим интересам своих коммер-

ческих покровителей, как только они 

придут к власти. Такие сделки часто 

принимают коррумпированную форму. 

Тех, кто являлся, по большому счету, 

несвободными агентами, Скотт назвал 

«замкнутыми избирателями»; тех, кто 

был более свободен, но ориентирован на 

краткосрочные выгоды, – «потенциаль-

ными политическими избирателями»; 

тех, кто был ориентирован на широкие 

политические вопросы, назвал «вопро-

шающими избирателиями. Характерные 

структурные патронажные стимулы и 

взятки эффективны только в определен-

ных контекстах. С одной стороны, их 

влияние сводится к минимуму, когда 

очень многие избиратели по-прежнему 

тесно связаны с традиционными земле-

владельцами-покровителями, которые 

контролируют их средства к существо-

ванию и, следовательно, их голоса. С 

другой стороны, когда рост идеологиче-

ской или классовой лояльности и про-

блем (в том числе религиозных и наци-

оналистических интересов) способству-

ет ориентации на широкие цели поли-

тики, в отличие от краткосрочных мате-

риальных выгод, влияние также мини-

мально. 

Выводы 

Дж. Скотт анализирует изменения в 

природе лояльности и партийные сти-

мулы согласно следующим фазам: 

− Фаза А. Политические связи 

определяются в значительной мере 

традиционными формами почтения 

(вертикальные связи) штатным вла-

стям. Материальные, партикулярист-

ские стимулы для сотрудничества иг-

рают незначительную роль, за исклю-

чением ограниченного числа местных 

лиц, обладающих властью. 

− Фаза В. Модель значительно 

ослабевает в период быстрых социаль-

но-экономических изменений. Верти-

кальные связи могут быть достигнуты 

только путем роста взаимности. Кон-

куренция между лидерами в сочетании 

с преобладанием узкой лояльности бу-

дет способствовать широкому исполь-

зованию конкретных, краткосрочных, 

материальных стимулов для обеспече-

ния сотрудничества. 
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− Фаза С. Новые лояльности воз-

никают в процессе экономического 

роста, что больше и больше подчерки-

вает горизонтальные (функциональ-

ные), классовые или профессиональ-

ные связи. Характер стимулов для по-

литической поддержки состоит в том, 

чтобы подчеркнуть политические про-

блемы или идеологии. Влияние на за-

конодательном этапе становится более 

целесообразным, что формирует харак-

тер новой политической лояльности 

[20; 11]. 

В связи с этим можно обозначить 

контуры модели государственного аппа-

рата. Он существует в партийной фор-

ме, что позволяет ему реагировать на 

партикулярные интересы. Такая форма 

может возникнуть только в определен-

ных политических условиях:  

− избрание политической власти 

посредством электоральных процедур; 

− массовое избирательное право 

для взрослых; 

− относительно высокая степень 

конкуренции на выборах в течение 

долгого времени – как правило, между 

сторонами, но иногда в пределах доми-

нирующей партии. 

Эти условия отражают тот факт, что, 

поскольку аппаратная политика пред-

ставляет собой особый способ мобили-

зации избирателей, она возникает толь-

ко в системах, где голоса необходимы 

для получения контроля над правитель-

ством. 

Таким образом, коррупция как нор-

мативное понятие, происходящее из 

веберианского разделения на официаль-

ную и частную сферы, является одним 

из нескольких наборов параллельно 

действующих правил. Ужесточение в 

этих условиях официальных правил, 

чему способствует ограниченность ре-

сурсов контроля, приводит к росту сете-

вых контактов и неформальных практик 

взаимодействия [12], которые с запад-

ной точки зрения оцениваются как кор-

рупционные, но не являются таковыми с 

позиции внутренней логики политиче-

ской системы и ее культуры. 
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Процессы сетивизации и цифрови-
зации по праву могут быть названы 
определяющими для общественного 
развития первой четверти XXI в. Инте-
рес к сетевому публичному управлению 
связан с теми значительными возмож-

ностями в развитии различных форм 
гражданского участия и гражданского 
контроля, которые оно стимулирует: 
высокая степень охвата и вовлечения 
граждан, обеспечение открытости (про-
зрачности) процедур и коммуникатив-
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ных практик, формирование сетевой 
культуры и этики, зачастую размываю-
щих границы национальных культур-
ных стереотипов. Процесс цифровиза-
ции сегодня затрагивает все аспекты 
жизни человека: он порождает исклю-
чительные возможности, меняющие 
привычки, способы коммуникации, со-
циализации и самоидентификации 
граждан, оказывающие серьезное влия-
ние на языковые практики, а по сути – 
трансформирует ценностно-смысловую 
парадигму современного общества. Не-
смотря на очевидные преимущества 
инновационных процессов, не следует 
забывать, что цифровизация, с одной 
стороны, выступает объединяющим и 
интегрирующим началом общественной 
жизни, а с другой – провоцирует еще 
большие противоречия и разломы в со-
временном обществе, порождает новые 
вызовы управляемости современных 
государств и конфликты в публичной 
политике. 

Среди современных коммуникатив-
ных общественных инноваций граждан-
ская наука (citizen science) обладает зна-
чительным своеобразием, и, на наш 
взгляд, ее потенциал как значимого сти-
мула общественного развития сегодня 
недостаточно исследован. Гражданская 
наука – это концепция, в рамках которой 
к исследованиям привлекаются добро-
вольцы, а веб-краудсорсинг и волонтер-
ство дают им возможность поучаство-
вать в серьезных исследовательских 
проектах и программах. Примечательно, 
что в зарубежной научной литературе 
гражданской науке, ее видам, функциям, 
значению уделяется достаточно внима-
ния, в то время как для отечественных 
социальных наук тема является новой. 
Трудности восприятия термина в совре-
менном российском публичном про-
странстве и слабое продвижение этой 
тематики в отечественной социально-
политической научной литературе свя-

заны отчасти с сохранением традиции 
трактовки термина «гражданский» в его 
противопоставлении понятию «воен-
ный», с чем сталкиваешься при поиске 
соответствующей научной литературы. 
Между тем в данном словосочетании 
понятие «гражданская» выступает в 
значении «любительская», «всеобщая», 
то есть не связанная с профессиональ-
ной деятельностью. 

Идеи сделать науку более демокра-
тичной, доступной неоднократно выска-
зывались еще в конце прошлого века 
[5]. Эти идеи оказались востребованы в 
связи с распространением концепции 
общества знания (knowledge society) и 
перекликаются с идейным сопровожде-
нием процессов менеджмента знаний 
(knowledge management). Но особую 
актуальность гражданская наука приоб-
рела в связи нарастающей популярно-
стью социальных сетей и распростране-
нием персональных гаджетов, ставших 
доступными практически повсеместно. 
Единого определения гражданской 
науки на сегодняшний день не сложи-
лось, и можно встретить различные 
трактовки этого понятия. Так, Оксфорд-
ский словарь английского языка опреде-
лил ее как «сбор и анализ данных, отно-
сящихся к миру природы, представите-
лями широкой общественности, как 
правило, в рамках совместного проекта 
с профессиональными учеными» 
(https://en.oxforddictionaries.com/definitio
n/citizen_science). Такие современные 
исследователи, как Рой и др., резюми-
руют, что «гражданская наука все чаще 
используется в качестве всеобъемлюще-
го термина для многих разнообразных 
подходов, использующих добровольцев 
в науке, от активного участия в науке, 
основанной на гипотезах, до пассивного 
движения датчиков; от решения сфоку-
сированных вопросов до образователь-
ных упражнений, генерирующих дан-
ные, которые имеют небольшую науч-
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ную ценность; от использования людей 
в качестве сборщиков данных до участ-
ников, формирующих проекты, оцени-
вающих данные и использующих ин-
формацию сами» [17]. 

Независимо от точного определения, 
гражданская наука становится неотъем-
лемой частью многих аспектов сбора и 
анализа данных, сегодня это многочис-
ленные успешные проекты, работаю-
щие в широком спектре научных и гу-
манитарных дисциплин. Строго говоря, 
идея участия в научных исследованиях 
любителей, самоучек, подвижников не 
нова: и двести лет назад существовали 
натуралисты, путешественники и кол-
лекционеры, чье хобби или увлечение 
способствовали приращению научных 
знаний. Можно сказать, что граждан-
ская наука, базирующая на таких базо-
вых ценностях, как знания, сотрудниче-
ство, доверие, взаимопомощь, стала 
возможна как массовое явление благо-
даря процессу сетевизации общества и 
технологическим достижениям. Внед-
рение портативных технологий, таких 
как GPS и обработка изображений, поз-
воляет любознательным неспециали-
стам с помощью смартфонов принимать 
участие в сборе данных. Такая деятель-
ность рядовых граждан (разного возрас-
та, уровня образования, социального 
статуса), наряду с социальными сетями, 
связывающими людей во всем мире, 
означает, что профессиональным уче-
ным-исследователям может помочь 
большая команда, организованная по 
сетевому принципу. 

За последние 20 лет во всем мире 
возникли тысячи гражданских научных 
проектов с привлечением миллионов 
участников для сбора и обработки дан-
ных, причем лидирующие позиции у 
естественных наук, которые сделали 
ставку на любознательности человека, 
на его способности (стремлении) 
наблюдать окружающий мир, явления 

природы, начиная от растений и птиц 
возле своего дома до гражданских об-
серваторий для эффективных наблюде-
ний Земли. Проекты гражданской науки 
делятся на четыре основные категории: 
разработка исследовательского проекта, 
измерение результатов, привлечение 
новой аудитории и поиск новых направ-
лений исследований [8]. Наличие пер-
сональных гаджетов, сетевизация и 
цифровизация позволяют фиксировать, 
документировать и мгновенно переда-
вать полученную информацию, а заин-
тересованным научным структурам – 
обобщать и систематизировать большие 
объемы данных, что дает основания 
говорить о гражданской науке как об 
исследовательской революции. 

Гражданские научные проекты поз-
воляют участникам получить больше 
информации о научных знаниях и про-
цессах, повышают осведомленность 
общественности о разнообразии науч-
ных исследований и придают осмыс-
ленность интересам участников, что 
соответствует современной идеологиче-
ской установке на формирование инсти-
тутов общественного развития и страте-
гию инклюзивного роста, подразумева-
ющую улучшение положения людей, в 
том числе за счет подключения их к се-
тям, которые делают их продуктивны-
ми, успешными. 

Кроме того, гражданская наука дела-
ет акцент на социально значимых 
направлениях и выполняет важную 
пропагандистскую функцию, обеспечи-
вая внимание граждан всего мира к эко-
логическому мониторингу, вопросам 
рационального использования природ-
ных ресурсов. 

Потенциал гражданской науки в со-
циально-политических процессах также 
состоит в том, что гражданская наука 
может внести позитивный вклад в фор-
мирование социального благополучия 
через обеспечение общественного кон-
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сенсуса и солидаризацию общества, как, 
к примеру, часто бывает при принятии 
местных экологических решений [11; 
12]. Улучшение социального климата 
происходит и за счет изменения мнения 
граждан, участвующих в проектах 
гражданской науки, о ценности своего 
голоса и повышения их самооценки. 
Многие участники проектов реализуют 
свои мечты, присоединяясь к глобаль-
ным исследованиям НАСА, участвуя в 
изучении Марса или поисках захороне-
ния Чингисхана, поскольку сетевая 
коммуникация раздвигает границы воз-
растных или территориально-
государственных ограничений. 

Следует обратить внимание на то, 
что, только возникнув, гражданская 
наука приобрела как сторонников и 
участников, так и значительное число 
критиков. Дискуссия по вопросу суще-
ствования и о перспективах развития 
гражданской науки является достаточно 
острой и разворачивается преимуще-
ственно в интернете. Среди претензий к 
современной гражданской науке следует 
выделить несколько существенных мо-
ментов. 

Прежде всего, это критика качества 
собранных данных. Сбор информации 
непрофессионалами, людьми без обра-
зования, возможные ошибки или созна-
тельные искажения фактов создают зна-
чительные проблемы в признании до-
стоверности полученных сведений. 

Другим, не менее важный, вопрос 
касается принципов и способов мотива-
ции гражданских исследований. Могут 
ли граждане доверять заявленным в 
исследовательских проектах целям? Не 
возникнут ли в этом направлении мани-
пуляторные практики? Где гарантии 
защиты от обмана граждан или введе-
ния их в заблуждение? Тем более ряд 
исследований (составление карт, взятие 
проб воды или почвы) могут иметь от-
ношение к государственной тайне и 

противоречить принципам националь-
ной безопасности. 

Наконец, если исходить из утвер-
ждения об осознанном и бескорыстном 
волонтерском участии в процессе сбора 
научных данных, возникает ряд мораль-
но-этические проблем, связанных с пра-
вомерностью и этичностью использова-
ния неоплачиваемого труда граждан 
(налогоплательщиков) теми академиче-
скими структурами или научными кол-
лективами, кто получает от государства 
деньги, как в форме зарплат сотрудни-
ков, так и в форме различных прави-
тельственных и неправительственных 
грантов. 

В ЕС гражданская наука развивается 
как область исследований с участием 
различных дисциплин, содействуя ин-
новациям в науке, обществе и политике 
[7; 8]. Междисциплинарные дискуссии 
и критический анализ необходимы для 
использования текущего импульса в 
целях оценки, демонстрации и развития 
достижений, достигнутых за последние 
несколько лет – все это было представ-
лено на первой международной конфе-
ренции по гражданским наукам Евро-
пейской ассоциации гражданских наук 
(ECSA) в 2016 г. в Берлине 
(https://ecsa.citizen-science.net/events/ 
ecsa-events/first-international-ecsa-
conference-2016). Акцент был сделан на 
том, как новые и традиционные спосо-
бы работы граждан с учеными могут 
обеспечить преобразующий потенциал 
для усиления научно-политического и 
социального воздействия, научного про-
гресса, научной грамотности и расши-
рения прав и возможностей в современ-
ных обществах. 

Чтобы стимулировать инновации, 
гражданская наука должна четко проде-
монстрировать свои преимущества и 
способствовать активному взаимодей-
ствию и установлению новых форматов 
сотрудничества, включая истинное сов-

https://ecsa.citizen-science.net/events/
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местное проектирование будущих ис-
следований с участниками. Для содей-
ствия политическим достижениям важ-
но обеспечить открытость целеполага-
ния, использовать возможности для мо-
ниторинга и разработки политики, при-
влекать имеющих отношение к процес-
су выработки политики и работать в 
контакте со структурами, финансирую-
щими научные организации, чтобы 
найти адекватные возможности и ин-
струменты для поддержки гражданской 
науки и активных граждан. 

С точки зрения развития общества 
крайне важно взаимодействовать с об-
щественными субъектами в различных 
форматах, чтобы оценивать результаты 
двустороннего обучения, а также разви-
вать преобразующую роль научной 
коммуникации. 

В равной степени многие исследова-
тели, делающие ставку на гражданскую 
науку, стремятся к повышению соци-
альной значимости исследований и к 
максимальной полезности их результа-
тов для общества, к решению важных 
для общества вопросов. Успешные 
гражданские научные проекты ориенти-
рованы на междисциплинарные подхо-
ды и методики исследований. 

Гражданские научные проекты обла-
дают значимым потенциалом развития 
взаимодействия структур науки, образо-
вания, бизнеса, государственных струк-
тур и гражданских активистов [14]. Это 
возможности актуализации ряда эколо-
гических проблем или, к примеру, поис-
ки стратегий развития современных 
мегаполисов, особенно в случаях кон-
фликта интересов. Проекты граждан-
ской науки зачастую организованы по 
принципу «мозгового штурма», они 
обеспечивают обмен разумными идеями 
и прорывными технологиями, обмен 
знаниями и формирование новых про-
блем и вопросов исследования [13]. 
Гражданская наука рассматривается как 

путь, способствующий инклюзивному 
развитию общества с ориентацией на 
устойчивость [10; 13], генерируя новые 
идеи и инновации для решения насущ-
ных социальных проблемы. 

Коллективные арены коммуникации, 
которые создает гражданская наука, мо-
гут открыть новые роли и возможности 
как для профессиональных, так и для 
добровольных партнеров [15]. Кроме 
того, они выполняют важную функцию 
социального обучения. На анализ ре-
зультатов социального обучения обра-
щают внимание зарубежные исследова-
тели. Они пишут о том, что процесс 
социального обучения в сетях намного 
сложнее документировать, чем привыч-
ные формы обучения (фактические и 
инструментальные результаты), следо-
вательно, они часто остаются невиди-
мыми. Согласно Р. Буллу, Дж. Петтсу и 
Дж. Эвансу, понятие социального обу-
чения или «научения» расширяет пони-
мание учебного процесса. Социальное 
обучение означает, что люди приобре-
тают опыт, вовлекаются в процесс со-
трудничества, учатся сотрудничать, за-
думываются о своей деятельности в 
контексте постановки общезначимых 
целей и публичных ценностей, получа-
ют навыки выработки коллективных 
суждений и, тем самым, развивают свои 
персональные, личностные и граждан-
ские способности [9]. 

Именно с этих позиций для России 
проекты гражданской науки представ-
ляют интерес и обладают значительным 
потенциалом общественного развития и 
социального обучения, в частности. Се-
годня в России краудсорсинг развивает 
начала децентрализации и демократиза-
ции, базируется на таких публичных 
ценностях, как сотрудничество и дове-
рие, оказывает поддержку принципи-
ально важным государственным или 
гражданским инициативам по инфор-
мированию, консультированию, коопе-
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рации, взаимопомощи [3]. Инициатива 
по развитию этого направления исходи-
ла от государства, прежде всего, по-
скольку оно обеспечивает институцио-
нальные рамки такого взаимодействия. 
В качестве примера можно привести 
информационно-коммуникационные 
площадки и отдельные гражданские 
проекты, возникающие спонтанно, бла-
годаря энтузиазму отдельных людей, 
желающих принимать участие в пуб-
личном управлении, призванные улуч-
шать работу с органами власти, прежде 
всего, помогать гражданам защищать 
свои интересы («Право.Ru», 
«DalSlovo.Ru», «Роспил», «Роскомвзят-
ка», iGrajdanin и т. д.). 

Государственная программа РФ 
«Информационное общество», разрабо-
танная для создания целостной и эф-
фективной системы использования ин-
формационных технологий и принятая 
распоряжением Правительства России 
№ 1815-р от 20 октября 2010 г., позво-
лила достичь следующих результатов: 

− средняя степень информацион-
ной открытости федеральных органов 
власти выросла; 

− увеличивается количество услуг 
полного цикла (есть возможность осу-
ществлять платежи и оплачивать 
штрафы с помощью мобильных теле-
фонов); 

− федеральные органы власти пе-
решли на систему электронного взаи-
модействия при оказании услуг граж-
данам; 

− созданы единая система иденти-
фикации и аутентификации, сервис 
проверки сертификатов и ключей элек-
тронной подписи. 

Благодаря реализации программы 
повышается значение такой ценности, 
как подотчетность в деятельности госу-
дарственного аппарата и муниципаль-
ных структур: любые решения стано-

вятся более доступными для критики со 
стороны общества [1]. 

Представление об электронном пра-
вительстве в Российской Федерации за 
десятилетие прошло путь от простого 
обеспечения компьютерами органов 
власти до понимания качественно ново-
го этапа в публичном управлении, 
прежде всего благодаря нарастающему 
гражданскому участию и «низовому 
гражданскому сотрудничеству» [2, 
с. 110]. И если на первом этапе, в соот-
ветствии с логикой менеджериального 
подхода, электронное правительство 
ориентировалось на граждан как на 
клиентов, то в настоящее время проис-
ходит постепенная смена подобной па-
радигмы с акцентом на значительно 
большем участии граждан в процессе 
публичного управления и принятии по-
литических решений. Электронное пра-
вительство трансформируется под воз-
действием новых потребностей и цен-
ностей граждан. Средства Web 2.0, такие 
как VKontakte, Facebook, Twitter, Insta-
gram, играют все большую роль при 
принятии политических решений и в 
электоральных процессах, поскольку 
обеспечивают получение альтернатив-
ной политической информации, делают 
возможным проведение гражданского 
мониторинга выборов. 

Государство приходит к пониманию 
того, что интересы граждан уже невоз-
можно не учитывать в принятии тех 
решений, которые прямо направлены на 
проблемы взаимодействия с обществом, 
иначе возможности ИКТ будут направ-
лены против действующего правитель-
ства. С другой стороны, потребности и 
запросы со стороны российского граж-
данского общества зачастую опережают 
готовность государства идти на контакт, 
результатом чего становится сформиро-
ванная гражданами параллельная элек-
тронная реальность, что особенно от-
четливо проявилось в ходе электораль-
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ных циклов 2011-2012 и 2018 гг. Сети в 
публичной политике представляют со-
бой систему государственных и негосу-
дарственных образований, использую-
щих общие формальные и неформаль-
ные нормы, которые взаимодействуют 
между собой на основе ресурсной взаи-
мозависимости с целью достижения 
общего согласия, публичного блага. Они 
могут быть признаны наиболее эффек-
тивным видом связи государства и 
гражданского общества, но их нельзя 
понимать как завершенные образова-
ния; скорее, это процесс, предполагаю-
щий перманентное развитие инноваци-
онных решений, постоянную работу над 
проводимыми мероприятиями, поиск 
новых коммуникационных каналов и 
социальное научение. 

Расширение сферы публичного в 
России, «рождение публичной полити-
ки» связывают с масштабными акция-
ми, зародившимися в недрах социаль-
ных сетей, в интернете, а затем прока-
тившимися по улицам, городам страны 
(акции болельщиков, деятельность об-
щества автомобилистов «Синие ведер-
ки», борьба за Химкинский лес, борьба 
с Охта-центром в Санкт-Петербурге или 
за сохранение музея Исаакиевский со-
бор). В основе такой сети лежит «про-
блемный» способ организации. «Про-
блема» является объединяющей (диало-
говой) материей и предполагает опреде-
ленный тип организации совместного 
действия. За счет своей коммуникатив-
ной природы сеть является средством 
идентификации общей проблемы, при-
общения к ней именно как к универ-
сальной проблеме, а не как к временно-
му затруднению в своей локальной дея-
тельности. 

На этапе информатизации, когда об-
мен знаниями и технологиями стано-
вится жизненно важным для развития 
каждой фирмы, отрасли и националь-
ных экономик, пришло понимание 

необходимости управления знаниями и 
социально-информационными процес-
сами (knowledge management). Идея со-
временных сетевых проектов («Северо-
Запад – новое гуманитарное измере-
ние», «Балтика. Паруса мира») состоит 
в том, что культурные ресурсы террито-
рий могут стать точкой роста для со-
временных программ развития террито-
рий, качественного улучшения среды и 
уровня жизни и даже налаживания 
трансграничного сотрудничества. 

Установка на понимание, режим го-
ризонтальной коммуникации и принци-
пиальная открытость, прозрачность, 
доверие, способность к кооперации, 
соучастие относятся как к практике 
организационного управления, так и к 
«этическому императиву». Благодаря 
сетевым организациям в публичной 
сфере открываются новые возможности 
для развития гражданского общества, 
преодоления личностной изоляции 
граждан, фрагментации общества, ан-
гажированности органов государствен-
ной власти, неразвитости социальных 
коммуникаций. Современное развитое 
гражданское общество – это «сетевое 
гражданское общество», характеризуе-
мое Ю. Хабермасом открытостью, уста-
новлением широких, многомерных свя-
зей коммуникации, спонтанностью, 
свободным формированием, текучестью 
[6]. В широком смысле свою воспита-
тельную функцию гражданское обще-
ство выполняет с помощью продуциро-
вания в обществе этических норм и 
правил: оно формирует основные нрав-
ственные добродетели людей, способ-
ствует выработке цивилизованного по-
ведения и социальной ответственности, 
что позволяет современным исследова-
телям говорить о «коммуникативной 
власти гражданского общества» [4]. 

Проекты гражданской науки, наряду 
с повышением уровня образования и 
усилением интереса к науке, способ-
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ствуют приобретению опыта публично-
го согласования интересов, формирова-
нию общей системы ценностных ориен-
тиров, а также предполагают совмест-
ную ответственность не только за ре-
зультат конкретного научного проекта, 
но и за свою территорию проживания, и 
шире – за всю планету, если принять во 
внимание экологические проекты меж-
государственного плана. 

Кроме того, сетевизация и цифрови-
зация общества предъявляют новые 
требования к компетенциям современ-
ного человека и выводят на первый план 
его способности к поиску нестандарт-
ных решений в условиях многозадачно-

сти, нелинейности и бесконечности ин-
формации, междисциплинарности и 
интегрирующего гуманитарные и есте-
ственно-научные знания, формирующе-
го методологическую базу для надот-
раслевых исследований. Несмотря на 
то, что далеко не все существующие 
гражданские научные проекты предна-
значены для достижения большей сте-
пени общественного понимания науки, 
для социальных изменений или улуч-
шения отношений между наукой и об-
ществом, эти проекты, которые дей-
ствительно требуют усилий и ресурсов, 
выступают стимулами повышения 
гражданской активности. 
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Аннотация. Цифровая трансформация в России немыслима без участия регионов, она 

является комплексной стратегией регионального развития. В статье рассмотрены подходы к 

определению термина «цифровая экономика». Указана нормативная база развития 

цифровой экономики в регионах. Проанализирован объем финансирования мероприятий по 

информатизации за счет средств субъектов Российской Федерации. Среди приоритетных 

подиндексов рейтинга информатизации регионов выделены ИКТ-инфраструктура, 

электронное правительство, ИКТ в сфере образования, ИКТ в сфере здравоохранения и 

ИКТ в сфере транспорта. Рассмотрено построение индекса «Цифровая экономика». Дана 

статистика развития информационного общества в Российской Федерации. Проведен 

анализ проблем и рисков, препятствующих развитию цифровой экономики в России. 
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ECONOMICS 

L. G. Batrakova 

Development of digital economy in Russian regions 

Abstract. Digital transformation in Russia is unthinkable without the participation of the re-

gions, it is a comprehensive strategy of regional development. The article considers approaches to 

the definition of the term «digital economy». The regulatory framework for the development of 

the digital economy in the regions is indicated. The volume of financing of measures on in-

formatization at the expense of means of subjects of the Russian Federation is analyzed. Among 

the priority sub-indices of the rating of informatization of the regions are: ICT infrastructure, e-

government, ICT in education, ICT in health and ICT in transport. The construction of the index 

«Digital economy» is considered. The statistics of information society development in the Rus-

sian Federation is given. The analysis of problems and risks hindering the development of the 

digital economy in Russia. 

Keyword: the digital economy, the regions, the index «Digital Russia». 

Развитие цифровой сферы объявлено 

в России одним из важнейших направ-

лений развития страны. Основными 

целями государственной информатиза-

ции являются улучшение качества жиз-

ни граждан, создание условий для по-
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вышения уровня открытости власти, 

ликвидация цифрового неравенства. 

Термин «цифровая экономика» 

(digital economy) был введен в употреб-

ление американским специалистом в 

области информатики, основателем ме-

диалаборатории (Media Labs) Массачу-

сетского технологического института 

(MIT) Николасом Негропонте (род. 

1 декабря 1943 г.) в 1995 г. [19]. В насто-

ящее время термин «цифровая экономи-

ка» (встречаются и такие названия, как 

интернет-экономика, новая экономика 

или веб-экономика) используется во 

всем мире, несмотря на то, что его од-

нозначное определение до сих пор от-

сутствует, а содержание также требует 

уточнения. Большое количество новых 

терминов, которые употребляются авто-

рами публикаций о цифровых техноло-

гиях, определяет сложности в понима-

нии сущности явления цифровой эко-

номики. 

В июне 2017 г. в аналитическом цен-

тре при Правительстве РФ обсуждался 

вопрос о роли правительства в развитии 

цифровизации. Участники отметили, 

что общего представления о цифровой 

экономике нет и что каждая страна име-

ет свой путь в развитии цифровой эко-

номики. Ввиду отсутствия у экспертов, 

включая представителей Всемирного 

банка, научного понимания «цифровой 

экономики» научная методология оцен-

ки готовности стран к цифровой эконо-

мике подменяется субъективными оцен-

ками экспертов [9, с. 45]. Следователь-

но, проблема становления и развития 

цифровой экономики актуальна не толь-

ко в теоретическом, но и в практическом 

аспекте. 

В докладе Всемирного банка о ми-

ровом развитии «Цифровые дивиден-

ды» (2016 г.) говорится, что информа-

ционные технологии приобретают все 

большую важность в экономическом 

развитии всех стран мира без исключе-

ния. «Цифровая экономика» в докладе 

определена в широком смысле слова 

как система экономических, социаль-

ных и культурных отношений, осно-

ванных на использовании цифровых 

информационно-коммуникационных 

технологий [10]. 

Определение цифровой экономики 

дано в «Стратегии развития информа-

ционного общества РФ на 

2017-2030 годы»: «Цифровая экономи-

ка – это хозяйственная деятельность, в 

которой ключевым фактором производ-

ства являются данные в цифровом виде, 

обработка больших объемов и исполь-

зование результатов анализа которых, по 

сравнению с традиционными формами 

хозяйствования, позволяют существен-

но повысить эффективность различных 

видов производства, технологий, обору-

дования, хранения, продажи, доставки 

товаров и услуг» [18]. 

На наиболее значимой ежегодной 

экономической конференции в России – 

Петербургском международном эконо-

мическом форуме (ПМЭФ) (июнь 

2017 г.) В. Путин подчеркнул: 

«…цифровая экономика – это не от-

дельная отрасль, по сути, это основа, 

которая позволяет создавать качествен-

но новые модели бизнеса, торговли, 

логистики, производства, изменяет 

формат образования, здравоохранения, 

госуправления, коммуникаций между 

людьми, а следовательно, задает новую 

парадигму развития государства, эконо-

мики и всего общества». На конферен-

ции были обозначены основные направ-

ления работы в цифровой экономике: 

совершенствование нормативной базы, 

господдержка компаний, специализи-

рующихся на цифровых технологиях, 

создание государством и бизнесом 
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опорной инфраструктуры цифровой 

экономики, выпуск специалистов в сфе-

ре цифровой экономики, а также внед-

рение всеобщей цифровой грамотности. 

Цифровая трансформация в России 

немыслима без участия регионов, она 

является комплексной стратегией реги-

онального развития. Главная задачая 

правительства – повышение вовлечен-

ности регионов в реализацию нацио-

нального проекта «Цифровая экономи-

ка» и обеспечение учета их реальных 

возможностей и интересов. 

Большинство регионов связывает 

развитие цифровой экономики с инфор-

мационным обществом как объединя-

ющим блоком на основе информацион-

но-телекоммуникационной инфраструк-

туры. 

Однако в развитии цифровизации 

регионов существуют определенные 

проблемы. Среди основных выделим 

следующие: недостаточное финансиро-

вание ИТ-проектов в регионах, кадро-

вый дефицит, несогласованность дей-

ствий между разными уровнями власти. 

Кроме того, в отдаленных и малонасе-

ленных регионах существует проблема, 

связанная с отсутствием или слабым 

развитием региональной информацион-

ной и телекоммуникационной инфра-

структуры. 

21 мая 2010 г. в Томске на XIII Ин-

новационном форуме «Innovus» при 

поддержке Минэкономразвития, Росна-

но, Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 

была создана межрегиональная ассоци-

ация экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации – 

«Ассоциация инновационных регионов 

России» (АИРР). Данное объединение 

было создано для поддержки и продви-

жения инновационных экономических, 

научно-технических и образовательных 

проектов. В настоящее время в АИРР 

входят республики Башкортостан, Мор-

довия и Татарстан, Алтайский, Красно-

ярский и Пермский края, Иркутская, 

Калужская, Липецкая, Новосибирская, 

Самарская, Томская, Тюменская и Улья-

новская области. 

Все регионы АИРР отмечают в каче-

стве приоритетных сфер применения 

цифровых технологий образование, 

здравоохранение, «умный» город (ЖКХ, 

транспорт, инфраструктура), государ-

ственное управление. В регионах суще-

ствуют программы, где рассматривают-

ся вопросы развития цифровых техно-

логий: 

− в сфере образования регионов 

развитие цифровых технологий связано 

с внедрением информационных систем 

(электронное образование, представ-

ляющее собой систему обучения с по-

мощью различных электронных и ин-

формационных технологий; электрон-

ные образовательные платформы, 

внедрение сетевых и дистанционных 

образовательных программ и др.). В 

целях реализации государственной по-

литики в Республике Коми внедрены 

инструменты эффективного управле-

ния территориями «Электронное обра-

зование» (подсистема «Сетевой Город. 

Образование»); 

− в сфере здравоохранения разви-

тие цифровых технологий реализуется 

преимущественно посредством автома-

тизации и роботизации лечебных и 

диагностических процессов, а также 

создания центров компетенций; 

− предпринимательство и иннова-

ции; 

− ЖКХ; 

− государственное и муниципаль-

ное управление; 
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− потребительский рынок; 

− труд, социальная защита населе-

ния [14]. 

Ярославская область входит в 

первую двадцатку субъектов РФ по 

уровню развития информационного 

общества. Реализация проектов в сфере 

информационных технологий (форми-

рование инфраструктуры, развитие 

электронного правительства, создание 

сервисов и услуг на базе информацион-

но-коммуникационных технологий) 

является одним из основных направле-

ний программы социально-

экономического развития Ярославского 

региона «10 точек роста». За счет пере-

хода на электронный документооборот, 

автоматизации процедур и процессов 

повысилась эффективность государ-

ственного и муниципального управле-

ния. Жители Ярославля могут влиять на 

работу местных властей, проголосовать 

за проект благоустройства территории 

города и пр. 

По результатам мониторинга 

Минэкономразвития, Ярославская об-

ласть относится к числу лидеров по ка-

честву предоставления государственных 

услуг в электронной форме: на портале 

госуслуг зарегистрировано около 400 

тысяч жителей региона, в электронной 

форме доступно порядка 300 регио-

нальных и муниципальных услуг. 

На IV Всероссийском конкурсе ре-

гиональной и муниципальной информа-

тизации «Проф-IT» региональная ком-

плексная информационная система 

«Государственные услуги – Ярославская 

область» признана одной из пяти луч-

ших в номинации «Лучший проект им-

портозамещения в сфере информацион-

ных технологий». 

В апреле 2018 г. в Совете Федерации 

был создан совет по развитию цифровой 

экономики. К основным задачам были 

отнесены изучение тенденций развития 

цифровой экономики, разработка рей-

тинга цифровизации регионов, подго-

товка предложений по формированию и 

реализации госполитики в этой области. 

Субъектам Федерации было рекомендо-

вано разработать «дорожные карты» по 

цифровизации. Необходимость внедре-

ния рейтинга объясняется тем, что у 

регионов отсутствуют показатели и 

ожидаемые результаты, которые можно 

контролировать. 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение «Центр экспертизы 

и координации информатизации» про-

вел анализ и мониторинг региональных 

ИТ-бюджетов. Совокупный объем фи-

нансирования мероприятий по инфор-

матизации в субъектах Российской Фе-

дерации в 2017 г. составил порядка 

85 млрд рублей, что на 21,6 % больше, 

чем в 2016 г. Запланирован рост расхо-

дов на финансирование мероприятий по 

информатизации в 2018 г. до 100 млрд 

рублей [12]. 

В 2018 г. лидером по объему финан-

сирования, запланированному на ин-

форматизацию, является Москва – 49,9 

млрд рублей. Второе место занимает 

Санкт-Петербург с объемом бюджета 

10,1 млрд рублей. Третье место – Мос-

ковская область с бюджетом 5,2 млрд 

рублей. На четвертом месте Ханты-

Мансийский автономный округ с бюд-

жетом 2,6 млрд рублей. На пятом месте 

Республика Татарстан с запланирован-

ным бюджетом в 1,8 млрд рублей. Всего 

на долю топ-5 приходится 67 % всех 

региональных ИКТ-расходов (табл. 1). 

В Федеральном государственном 

бюджетном учреждении «Центр экспер-

тизы и координации информатизации» 

(ФГБУ «ЦЭКИ») отмечают, что глав-

ными направлениями расходов регионов 

в 2017-2018 гг. являются формирование 



Социально-политические исследования – 2019 – № 1 

Развитие цифровой экономики в регионах России 55 

базовой инфраструктуры связи, созда-

ние отраслевых информационных си-

стем, перевод государственных услуг в 

электронную форму. Это указывает на 

то, что затраты регионов соответствуют 

основным целям Концепции региональ-

ной информатизации, а также Указу 

Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 г. № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования си-

стемы государственного управления». 

Таблица 1 

Сведения об объемах финансирования мероприятий по 

информатизации за счет средств субъектов Российской Федерации [12] 

№ Субъект РФ 
Объем финансирования 

в 2017 г., тыс. руб. 

Объем финансирования 

в 2018 г., тыс. руб.  

(плановые значения) 

1 Москва 41165865,7 49932183 

2 Санкт-Петербург 8029488,6 10187867,8 

3 Московская область 4359150,8 5217967,1 

4 Ханты-Мансийский АО 1820138,7 2665620,1 

5 Республика Татарстан 1780813,3 1815027,1 

…    

34 Ярославская область 392100,1 389774,5 

…    

83 Астраханская область 19091,6 39700 

84 Республика Ингушетия 11000 12000 

85 РСО-Алания 9036 24915,4 

 Итого 85233668,39 101672592,05 

Источник данных – ЦЭКИ (на основе опроса регионов). 

 

В табл. 1 об объемах финансирова-

ния мероприятий по информатизации 

видно, что в бюджетах всех субъектов 

РФ запланировано финансирование раз-

вития цифровизации, и оно ежегодно 

увеличивается. Финансируются мас-

штабные программы по информатиза-

ции и цифровизации городов и регионов 

(«Умный город» в Москве, «Программа 

информатизации» в Республике Татар-

стан и т. п.). 

Работа с информацией оценивается 

как одно из главных направлений рабо-

ты. В 2017 г. Россия потратила 55 млрд 

рублей на защиту цифровых данных. 

Очевидно, что особо заинтересованы в 

инвестировании в IT-безопасность бан-

ковская, промышленная и государствен-

ная сферы. 

Необходимость отражения наличия 

и успешности инициатив, связанных с 

цифровизацией на региональном 

уровне, послужила мотивацией для раз-

работки индекса развития цифровой 

экономики. Центром финансовых инно-

ваций и безналичной экономики Мос-

ковской школы управления СКОЛКОВО 

разработана авторская методология рас-

чета индекса «Цифровая экономика», 

который учитывает количественные 

показатели и экспертную оценку, осно-

ванную на анализе метаданных, отра-

жающих процессы цифровизации реги-

онов. Индекс «Цифровая Россия» – это 

первая и на данный момент единствен-

ная система измерения текущего состо-

яния и динамики цифровизации страны. 

Система оценки охватывает развитие 

цифровой экономики 85 субъектов Рос-
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сийской Федерации, включая республи-

ку Крым и Севастополь. Значение ин-

декса «Цифровая Россия» заключается в 

том, что он помогает государственным 

структурам выявить опережающие и 

отстающие регионы и скорректировать 

их деятельность по развитию цифровой 

экономики. 

Сам индекс состоит из нормирован-

ных субиндексов, которые описывают 

уровень нормативного регулирования и 

административные показатели, кадры и 

учебные программы, исследовательские 

компетенции, информационную инфра-

структуру и информационную безопас-

ность, экономическую эффективность, 

социальные эффекты и научную дея-

тельность. Итоговая оценка складывает-

ся из суммы субиндексов, максимальная 

оценка – 100 баллов. Если та или иная 

инициатива имеет конкретные действия 

(например, по созданию информацион-

ной инфраструктуры), не противоречит 

государственному стратегическому 

взгляду и имеет положительные соци-

ально-экономические и бизнес-

эффекты, она получает 100 баллов. 

Среди приоритетных подиндексов 

рейтинга ИКТ-инфраструктура, элек-

тронное правительство, ИКТ в сфере 

образования, ИКТ в сфере здравоохра-

нения и ИКТ в сфере транспорта. Пере-

чень подиндексов соответствует разде-

лам Концепции развития региональной 

информатизации, утвержденной распо-

ряжением правительства РФ от 29 де-

кабря 2014 г. № 2769-р. Значения Ин-

декса «Цифровая Россия» в регионах 

ЦФО показаны в таблице 2. 

Таблица 2 

Индекс «Цифровая Россия» в регионах ЦФО в I полугодии 2018 г. 

Место 

(ЦФО) 

Место  

(Россия) 
Регион 

Индекс 

I полугодие 

2018 

Индекс 

2017 

Динамика, 

% 

1 1 Москва 75,14 70,01 +7,33 

2 7 Московская 

область 71,86 65,61 +9,53 

3 11 Липецкая 

область 69,8 62,59 +11,52 

4 13 Белгородская 

область 69,49 64,51 +7,72 

5 15 Воронежская 

область 68,51 61,57 +11,27 

……..      

9 24 Ярославская 

область 

64,42 57,96 +11,15 % 

………      

16 65 Костромская 

область 

46,01 28,55 +61,16 % 

17 69 Брянская 

область 

44,84 28,36 +58,11 % 

18 70 Орловская 

область 

43,92 27,85 +57,70 % 

Источник данных – Московская школа управления СКОЛКОВО 

 



Социально-политические исследования – 2019 – № 1 

Развитие цифровой экономики в регионах России 57 

В целом по России первое место по 

цифровизации в первом полугодии 

2018 г. заняла Москва. Второе место – 

Татарстан с коэффициентом 74,74 

(2017 г. – 67,95), далее – Санкт-

Петербург с коэффициентом 74,55 

(2017 г. – 67,54). Как отмечают исследо-

ватели, данные регионы отличают вы-

сокая плотность населения, а также 

наличие современной промышленности 

и образовательной инфраструктуры. 

К десяти лучшим относятся Ханты-

Мансийский автономный округ (74,24; 

67,88), Тюменская область (74,01; 

65,44), ЯНАО (72,43; 66,03), Московская 

область (71,86; 65,61), Республика Баш-

кортостан (71,29; 65,08), Ленинградская 

область (71,25; 62,45) и Челябинская 

область (70,75; 59,81). На последних 

трех местах рейтинга находятся Респуб-

лика Тыва (38,2; 34,04), Республика Ин-

гушетия (38,15; 28,03) и Еврейская ав-

тономная область (37,2; 26,06). 

Средний балл цифровизации, по 

сравнению с 2017 г., повысился и соста-

вил 55,94, сократился разброс регио-

нальных значений, увеличилось среднее 

медианное значение индекса – 56,22 

балла в 2018 г. против 45,57 в 2017-м.  

По данным из открытых источников, 

основными факторами, влияющими на 

неравномерное развитие цифровизации 

в регионах, являются 

− недостаток квалифицированных 

кадров; 

− недостаток финансирования; 

− наличие цифрового неравенства. 

Необходимо формирование новой 

регуляторной среды, обеспечивающей 

благоприятный правовой режим для 

возникновения и развития цифровых 

технологий. 

По данным рейтинга Digital Society 

Index 2017, Россия по уровню развития 

цифровой экономики занимает десятое 

место: по уровню вовлеченности (до-

ступ к инфраструктуре, профессиям и 

рабочим местам эпохи digital) – 7, а по 

уровню доверия, которое является клю-

чевым условием развития цифровой 

экономики, – 9 (табл. 3). 

Таблица 3 

Показатели рейтинга по уровню развития цифровой экономики  

стран мира в 2017 г. [18] 
Место Динамика Вовлеченность Доверие Итого 

1 США Великобритания Китай Великобритания 

2 Великобритания Китай Германия США 

3 Германия  США Великобритания Китай 

4 Франция Австралия Австралия Германия 

5 Австралия Франция Франция Франция 

6 Япония Германия США Австралия 

7 Испания Россия Испания Испания 

8 Китай Испания Италия Италия 

9 Италия Италия Россия Япония 

10 Россия Япония Япония Россия 
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При анализе уровня развития циф-

ровой экономики в стране необходимо 

рассматривать и такие показатели, как 

инновационный характер экономики, 

увеличение числа пользователей сете-

вых технологий, рост образовательного 

уровня населения, оборот электронной 

торговли, количество интернет-

магазинов, число людей, использующих 

компьютеры, количество пользователей, 

имеющих доступ к интернету, уровень 

компьютерных навыков населения, объ-

ем инвестиций в телекоммуникации и 

др. Особенности развития информаци-

онного общества в России (по данным 

Росстата) представлены в табл. 4, 5.  

Таблица 4 

Развитие информационного общества в Российской Федерации [15] 

Использование ИКТ  

в домашних хозяйствах 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2.6.4 Число мобильных 

телефонов на 100 

домохозяйств 

штук 228 237 244 250 257 256 245 245 

Использование интернета           

2.6.5 Удельный вес 

домашних хо-

зяйств, имеющих 

доступ к интерне-

ту с домашнего 

компьютера, в 

общем числе до-

машних хозяйств 

процент 41,3 50,2 59,1 65,1 67,0 68,4 70,3 70,3 

2.6.6 Доля домашних 

хозяйств, имею-

щих доступ к ин-

тернету, в общем 

числе домашних 

хозяйств  

процент 48,4 56,8 63,8 69,1 69,9 72,1 74,8 76,3 

2.6.7 Численность 

пользователей 

интернета на 100 

человек населения 

процент … … … 64 67 70 73 76 

2.6.8 Доля населения, 

являющегося ак-

тивными пользо-

вателями интерне-

та, в общей чис-

ленности населе-

ния 

процент … … … 61,4 64,9 68,3 71,5 74,1 
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Таблица 5 

Проблемы и риски по основным направлениям развития  

«цифровой экономики» 
Направления  

развития 
Положительные стороны Проблемы и риски 

Экономические 

− более открытый и доступный ры-

нок; 

− рост производительности труда; 

− поиск новых конкурентных страте-

гий организаций; 

− повышение конкурентоспособности; 

− стремление увеличивать результа-

тивность конкурентной борьбы; 

− снижение издержек производства; 

− быстрота получения и обработки 

определенных, значимых данных как 

фактор производства; 

− создание новых отраслей, рабочих 

мест, профессий (например, таких как 

персональный бренд-менеджер, вир-

туальный адвокат, модератор плат-

формы общения с представителями 

государственных органов, инфости-

лист, цифровой лингвист, тайм-

брокер, дизайнер интерфейсов и др.); 

− появление объединений, заинтере-

сованных в качественно иных техно-

логических решениях 

− цифровая зависимость 

одной страны от другой – 

причина увеличения отста-

вания в экономическом 

развитии между этими 

странами; 

− создание новых рыноч-

ных правил для ведения 

бизнеса, производителей и 

покупателей; 

− повышение уровня слож-

ности бизнес-моделей и 

схем взаимодействия; 

− рост числа экономиче-

ских преступлений в кибер-

пространстве, в результате 

чего фирмы несут потери; 

− исчезновение некоторых 

профессий и некоторых 

отраслей экономики; 

− рост безработицы на 

рынке труда в связи с робо-

тизацией рабочих мест; 

− снижение числа рабочих 

мест низкой и средней ква-

лификации; 

− необходимость пересмот-

ра административного и 

налогового кодексов; 

− выработка общей норма-

тивной базы и международ-

ных стандартов для пер-

спективных технологий; 

− спланированная дезин-

формация как фактор не-

добросовестной конкурен-

ции; 

− осуществление незакон-

ной предпринимательской 

деятельности 
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Направления  

развития 
Положительные стороны Проблемы и риски 

Финансовые 

− упрощение финансовых операций; 

− повышение роли электронных и 

цифровых денег 

− снижение уровня без-

опасности данных; 

− риск киберугроз, связан-

ный с проблемой защиты 

персональных данных 

Социальные 

− преодоление социального неравен-

ства; 

− появление новых возможностей для 

обеспечения жизни людей 

− потенциальное наблюде-

ние за гражданами; 

− «цифровое рабство» как 

использование данных о 

населении для управления 

их поведением; 

− рост числа моделей пове-

дения, использующих 

намеренно искаженную 

информацию; 

− проблема обеспечения 

прав человека в цифровом 

мире 

Научные 

− формирование нового научного 

направления развития информацион-

ных технологий 

− изменение терминологи-

ческого аппарата, а также 

трактовка экономических 

категорий, интерпретация 

некоторых понятий; 

− низкий уровень внедре-

ния отечественных разрабо-

ток; 

− недостаточная эффектив-

ность научных исследова-

ний 

Образовательные 

− развитие электронного обучения; 

− развитие дистанционного обучения; 

− повышение собственной компетент-

ности в сфере цифровых информаци-

онных технологий 

− разрыв в цифровом обра-

зовании, в условиях досту-

па к цифровым услугам и 

продуктам («цифровой раз-

рыв»); 

− проблема обеспечения 

доверия граждан к цифро-

вой среде; 

− недостаточный уровень 

кадрового обеспечения в 

области информационной 

безопасности 

Управленческие 
− развитие электронного документо-

оборота; 

 

− проблема агрегации дан-

ных в единый комплекс 

управления организацией; 
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Направления  

развития 
Положительные стороны Проблемы и риски 

− использование информационно-

коммуникационных систем в процессе 

управления; 

− снижение уровня бюрократии; 

− цифровизация государственных 

услуг 

− необходимость интегра-

ции разнородных информа-

ционных сред в единое 

цифровое пространство 

фирмы; 

− зависимость организаци-

онной эффективности ком-

пании от ее цифрового по-

тенциала; 

− увеличение рисков и 

уровня неопределенности 

во время принятия страте-

гических решений 

 

Показатель «доля домашних хо-

зяйств, имеющих доступ к интернету, в 

общем числе домашних хозяйств» явля-

ется целевым индикатором реализации 

Стратегии инновационного развития РФ 

на период до 2020 г. Он входит в инте-

грированный показатель «Место Рос-

сийской Федерации в международном 

рейтинге по индексу развития информа-

ционных технологий» государственной 

программы Российской Федерации 

«Информационное общество 

(2011-2020 гг.)». С 2014 г. его расчет 

осуществляется по форме № 1-ИТ «Ан-

кета выборочного обследования населе-

ния по вопросам использования инфор-

мационных технологий и информаци-

онно-телекоммуникационных сетей» 

(годовая). Срок предоставления офици-

альной статистической информации – 

март. 

В заключение отметим, что цифро-

вая экономика – это новый вид эконо-

мических отношений во всех отраслях 

мирового рынка. Для ее развития необ-

ходимо создание инфраструктуры, 

включающей аппаратные средства, про-

граммное обеспечение, телекоммуника-

ции и т. д., построение новых моделей 

ведения бизнеса, научных и социальных 

сетей, формирование доверия к надеж-

ности и безопасности цифровой инфра-

структуры, оценка рисков, повышение 

уровня владения цифровыми техноло-

гиями, обучение и переквалификация 

специалистов. К предпосылкам разви-

тия цифровой экономики в России мож-

но отнести высокий потенциал для под-

готовки специалистов цифровой эконо-

мики, наличие технологических реше-

ний по созданию эффективной инфра-

структуры. 
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оптимальной экономической структуры, способной обеспечить эффективное 

использование ограниченных ресурсов с целью максимального удовлетворения 

индивидуальных и общественных потребностей, придания воспроизводству социальной 

направленности. 

Ключевые слова: социально-ориентированная экономика, структура региональной 

экономики, субъект РФ, социально-экономические условия, пропорции. 

N. V. Roshchina, G. O. Roshchina 

The influence of the structure of the regional economy  

on the degree of its social orientation 

Abstract. Russia's desire for a social state brings to the fore the problem of the growth of the 

social orientation of the economical system at the macro-, meso- and microeconomical levels, 

directly related to the creation of an optimal economical structure capable of ensuring the 

effective use of limited resources in order to maximize the satisfaction of individual and social 

needs, giving reproduction a social orientation. 

Keywords: socially-oriented economy, structure of regional economy, subject of the Russian 

Federation, socio-economic conditions, proportions. 

В основе всех экономических моде-

лей социально-ориентированных систем 

лежат общие для рыночного хозяйства 

закономерности развития, общая систе-

ма рыночных ценностей. Поэтому в 

структурном аспекте не вызывает со-

мнения наличие общих (базовых) эко-

номических пропорций, выполняющих 

структурообразующие функции как в 

либеральной, так и в социально-

ориентированной моделях развитого 

рыночного хозяйства. Причем целый 

ряд данных пропорций в силу имма-

нентной социальности любой экономи-

ческой системы несет на себе важные 

социальные функции [1, с. 53-58]. 

К числу общих (базовых) социально 

значимых мезоэкономических пропор-

ций, реализуемых в экономической си-

стеме региона, следует отнести воспро-

изводственные, отраслевые и техноло-

гические [2, с. 34-35]. 

Предполагается, что на 

постиндустриальном этапе развития 

https://orcid.org/
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региональной рыночной экономической 

системы формируется специфический 

тип мезопропорциональности, 

основанный на модификации общих 

(базовых) мезопропорций в рыночном 

хозяйстве в связи с их включением в 

качественно иную систему 

мезопропорциональности, в значительно 

большей степени подчиненную 

социальным целям [3, с. 10–111]. 

Это значит, что в рамках социально-

ориентированной рыночной экономики, 

в отличие от либеральной рыночной 

экономики, предусматривающей ры-

ночную саморегуляцию, существенно 

видоизменяется состав оптимизируе-

мых пропорций воспроизводства. 

Прежде всего, в их состав попадают 

пропорция распределения производства 

благ между частным и государственным 

секторами региональной экономики и 

производная от нее – пропорция рас-

пределения средств государственного 

бюджета между отраслями госсектора 

региональной экономики, производя-

щими различные виды общественных 

(коллективных) благ. 

Таким образом, степень социальной 

ориентированности регионального ры-

ночного хозяйства проявляется, в 

первую очередь, в доле общественных 

товаров и услуг, производство которых 

взял на себя государственный сектор 

экономики. В связи с этим общие (базо-

вые) мезопропорции развитого конку-

рентного рынка дополняются вышена-

званными специфическими пропорция-

ми социальной природы. 

Кроме того, в качестве специфиче-

ских региональных пропорций, опреде-

ляющих возможности региона по соци-

альной ориентации хозяйства, на наш 

взгляд, можно предложить следующие: 

− доля федеральных трансфертов в 

доходной части регионального бюдже-

та (для регионов, получающих феде-

ральные трансферты в силу значитель-

ной дефицитности бюджетов); 

− пропорция распределения доход-

ной части регионального бюджета на 

федеральные и региональные нужды 

(для регионов – доноров федерального 

бюджета); 

− доля расходов на социальные це-

ли в региональном бюджете. 

Именно данные пропорции опреде-

ляют степень самостоятельности боль-

шинства российских регионов в прове-

дении экономической политики, их воз-

можности по решению структурных и 

социальных задач. 

Определение понятия «социально-

ориентированная экономическая си-

стема» на мезоуровне через структур-

ные характеристики народнохозяй-

ственного комплекса (оценка взаимо-

действия базовых мезопропорций раз-

витой либеральной рыночной системы 

и специфических (дополнительных) 

мезопропорций социальной природы) 

позволяет создать модель социально-

ориентированной мезопропорциональ-

ности современной региональной эко-

номической системы, имеющую коли-

чественно конкретные параметры, со-

храняющие устойчивость и качествен-

ную определенность во времени 

(рис. 1). 

Следует подчеркнуть, что количе-

ственные выражения базовых воспроиз-

водственных, отраслевых и технологи-

ческих мезопропорций в системе соци-

ально-ориентированной рыночной си-

стемы претерпевают определенные из-

менения, связанные с их включением в 

качественно иную систему мезопропор-

циональности, в значительно большей 

степени подчиненную социальным це-

лям. 



Социально-политические исследования – 2019 – № 1 

Влияние структуры региональной экономики  

на степень ее социальной ориентации 

67 

Рис. 1. Модель социально-ориентированной мезопропорциональности  

региональной экономической системы 

Таким образом, в основе модели со-
циально-ориентированной мезопропор-
циональности региональной экономиче-
ской системы лежит баланс мезопро-
порций развитой либеральной рыноч-
ной системы и государственного секто-
ра экономики, осуществляющего кор-
ректировку системы в направлении со-
циализации и гуманизации экономиче-
ских отношений. 

Представленная на рисунке 1 мо-
дель, наполненная конкретными коли-
чественными показателями, по мнению 
авторов, может быть использована для 
сравнительного анализа структурных 
параметров региональных экономиче-
ских систем разного уровня развития с 
целью определения степени их соци-

альной ориентированности и последу-
ющей корректировки. 

С помощью данной модели может 
быть определен комплекс альтернатив-
ных способов управления динамикой 
структурных параметров регионального 
народнохозяйственного комплекса (эн-
догенных экономических переменных, 
вероятностные значения которых уста-
навливаются в результате решения мо-
дели). В качестве экзогенных перемен-
ных, величина которых определяется 
вне модели, выступают основные ин-
струменты структурной, фискальной и 
другой политики федерального и регио-
нального правительства и монетарной 
политики Центрального банка [4, 
с. 79-80]. 
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В качестве эндогенных (внутренних) 
переменных модели определен ком-
плекс общих (базовых) мезопропропор-

ций региональной экономики, объек-
тивно складывающихся в результате 
действия законов рынка (рис. 2). 

Рис. 2. Общие (базовые) мезопропорции региональной экономики 

В качестве экзогенных (внешних) 

переменных модели определен ком-

плекс сознательно формируемых госу-

дарством специфических мезопропор-

ций, повышающих социальную ориен-

тацию региональной хозяйственной 

системы (рис. 3). 

Выявив причинно-следственные (ло-

гические), графические и функциональ-

ные (математические) зависимости 

между названными переменными, мож-

но найти оптимальный вариант функ-

ционирования региональной экономи-

ческой системы с точки зрения роста ее 

социальной ориентации. 

Воспроизводственные 

 

между производством средств 

производства и производством 
предметов потребления (I и II 

подразделениями общественного 
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региона 
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Рис. 3. Специфические мезопропорции, формируемые государством  

с целью социальной ориентации региональной экономики 

Таким образом, на основе данной 

теоретической модели сравнительного 

анализа мезопропорций региональных 

рыночных хозяйств различного уровня 

развития можно исследовать и 

определить соответствие структурных 

характеристик народнохозяйственного 

комплекса региона социально-

ориентированному типу макро- и 

мезопропорциональности развитых 

стран, скорректировать направления 

структурных реформ в регионах России. 
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Аннотация. Производство чугуна и стали лежит в основе металлургической отрасли, 
оказывающей влияние на различные сферы экономики. На производство и потребление 
металлопродукции влияют различные факторы. Вступление России в ВТО потребовало 
принятия ряда мер для защиты отечественной индустрии. В статье рассматриваются меры 
торговой защиты и издержки их применения. 
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protect the domestic industry. The article discusses trade protection measures and the costs of 
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Одна из старейших отраслей про-
мышленности – черная металлургия – 
включает добычу и обогащение рудного 
и соответствующего нерудного сырья, 
выплавку чугуна и стали, производство 
проката, ферросплавов и изделий даль-
нейшего передела. Металлургическая 
отрасль является основой развития ма-
шиностроения и строительства, важней-
шим условием технического оснащения 
всех отраслей народного хозяйства. 

Доминирующее положение на миро-
вом рынке железной руды занимает Ки-
тай, чему способствует рост спроса в 
стране на этот важнейший вид сырья. 

Страна является самым большим рын-
ком потребления продукции металлур-
гии, особенно чугуна и стали. Так, со-
гласно данным World Steel Association, в 
первую десятку мировых производите-
лей входили страны, указанные в табли-
це 1, включая и нашу страну. 

Как видим, первое место в мировой 
иерархии металлургов занимает Китай. 
Разрыв огромный, и тенденция к увели-
чению сохраняется. Информация по 
изменению объемов выплавки стали в 
КНР и прочих странах отражена в диа-
грамме 1. 
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Таблица 1 

Страны, входящие в первую десятку мировых производителей 

металлопродукции в 2017 г. 

Страна 
Производство  

(млн тонн) 
Примечание 

Китай 830-845* быстрый рост 

Япония 104,7  

Индия 101,4 
быстрый рост, в 2018 г. обойдет 

Японию 

США 81,6  

Россия 71,3 медленный рост 

Ю. Корея 71,1  

Германия 43,6  

Турция 37,5  

Бразилия 34,4  

Италия 24,0  

*В связи с противоречивостью данных по Китаю взяты оценочные цифры из разных ис-

точников. 

Диаграмма 1 

Структурные изменения объемов выплавки стали 
 

 
Как уже было отмечено, рост миро-

вых производственных мощностей при-
вел к беспрецедентному уровню их пе-
реизбытка (см. диаграмму 2). По оценке 
ОЭСР 2012 г., производственные мощ-

ности превышают мировые потребно-
сти в стали на 540 млн тонн. Однако 
уже в 2016 г., по данным Всемирной 
организации стали, указанная разница 
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вами, в целом за период с 2012 по 
2015 г. разница между производствен-
ными сталелитейными мощностями и 
потребностями мирового рынка вырос-
ла на 310 млн тонн. 

Влияние Китайской Народной Рес-
публики на переизбыток производ-
ственных мощностей показал анализ 
влияния изменения объемов выплавки 
стали и общемировых производствен-

ных мощностей, произошедших после 
2000 г. По итогам 2015 г., на Китайскую 
Народную Республику приходилось 
около 46 % переизбытка сталелитейных 
мощностей; на Европейский союз – 9 %, 
на государства – члены СНГ – 6 %, на – 
США – 5 %, на Японию – 3 %. 

Информация по переизбытку произ-
водственных мощностей приведена в 
диаграмме 2. 

Диаграмма 2 

Переизбыток производственных мощностей 
 

 
Анализ особенностей функциониро-

вания предприятий металлургической 
отрасли показал, что ключевой пробле-
мой для отрасли стала внешнеэкономи-
ческая конъюнктура, а именно суще-
ственный избыток мощностей, обусло-
вивший нисходящий ценовой тренд и 
резкое падение спроса со стороны по-
требителей. Так, за 2017 г. в мире было 
произведено 1 629 млн тонн стали, а 
уровень потребления стальной продук-
ции на мировом рынке, по данным ве-

дущих мировых агентств на 2017 г., со-
ставил лишь 1 581,9 млн тонн. 

Главным образом, столь существен-
ный уровень перепроизводства был 
спровоцирован китайскими производи-
телями стальной продукции, на долю 
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металлургии, в настоящее время каж-
дый седьмой завод в мире, за исключе-
нием предприятий КНР, неконкуренто-

50,00%

55,00%

60,00%

65,00%

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

900

1100

1300

1500

1700

1900

2100

2300

2500

Общемировой объем производственных мощностей по выплавке стали (тыс. тонн)

Средняя степень загрузки производственных мощностей в мире (%)



Социально-политические исследования – 2019 – № 1 

А. П. Опальский, Ю. В. Шишов 74 

способен и несет убытки. Подобная 
динамика в отрасли влечет за собой 
ужесточение конкуренции и рост уровня 
внешнеэкономических рисков, в резуль-
тате чего увеличиваются расходы на 
производство металлургической про-
дукции, а цены продолжают снижаться. 

В настоящее время в России имеется 
существенный избыток продукции ме-
таллургии массового потребления, но 
наблюдается значительный дефицит 
специализированных высокотехноло-
гичных сплавов. Общий уровень рента-
бельности стремительно идет вниз, что 
свидетельствует о снижении уровня 
доходности продукции и капитала: 

− Рентабельность и объемы при-
былей в отрасли существенно зависят 
от объемов экспортных поставок. 

− Конъюнктура мирового рынка 
черных металлов складывается таким 
образом, что объемы российского экс-
порта в дальнейшем также будут со-
кращаться за счет двух факторов: кон-
куренции со стороны дешевой продук-
ции КНР и влияния внешних полити-
ческих факторов, а именно, санкцион-
ной деятельности и проведения против 
российских игроков металлургического 
рынка антидемпинговых расследова-
ний, блокирующих или значительно 
снижающих экспортные поставки. 

− Мировое потребление черных 
металлов имеет тенденцию к сокраще-
нию по следующим причинам: замена 
черных металлов в промышленности 
композитными материалами, обладаю-
щими лучшими показателями прочно-
сти, эффективности и износостойко-
сти; сокращение в развитых странах 
количества вновь создаваемых ме-
таллоемких объектов; перевод на раз-
вивающие рынки металлоконструкций 
и изделий из вторичных источников. 

− Объемы внутрироссийского по-
требления черных металлов недоста-

точны для обеспечения должной рен-
табельности металлургических пред-
приятий. 

− Многие российские месторожде-
ния близки к исчерпанию запасов, что 
приводит к росту себестоимости про-
изводства и, следовательно, снижению 
рентабельности. 

− Российская металлургическая 
отрасль страдает от острой недоста-
точности инвестиций в реновацию 
производственных мощностей и инно-
вационную продукцию, что приводит к 
падению рентабельности и конкурен-
тоспособности российских компаний, 
неспособных предложить востребо-
ванный мировым рынком ассортимент 
металлургической продукции. 

По сообщению Федеральной служ-
бы государственной статистики (Росста-
та), за первое полугодие 2018 г. метал-
лургические предприятия произвели 
25,9 млн т чугуна – на 0,5 % больше, 
чем годом ранее. Полугодовой выпуск 
готового стального проката в РФ вырос 
на 2,8 %, до 31 млн т, производство 
стальных труб, профилей и фитингов – 
на 11,9 %, до 6,2 млн т [4]. По данным 
Всемирной ассоциации производителей 
стали, ее производство стали выросло 
на 2,8 %, до 36 млн т. Российские темпы 
общего производства в черной метал-
лургии по итогам полугодия уступили 
динамике мировой выплавки стали 
(+4,5 %) и китайским показателям 
(+6 %) [5]. 

Всемирная торговая организация 
(далее – ВТО) призвана регулировать 
торгово-политические отношения 
участников Организации на основе па-
кета Соглашений Уругвайского раунда 
многосторонних торговых переговоров 
(1986-1994 гг.), и эти документы явля-
ются правовым базисом современной 
международной торговли. 
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Главной задачей ВТО является либе-
рализация мировой торговли. Основопо-
лагающие принципы ВТО – торговля без 
дискриминации, то есть взаимное предо-
ставление режима наибольшего благо-
приятствования (РНБ) в торговле и 
национального режима товарам и услу-
гам иностранного происхождения; регу-
лирование торговли преимущественно 
тарифными методами; отказ от исполь-
зования количественных и иных ограни-
чений; транспарентность торговой поли-
тики; разрешение торговых споров путем 
консультаций и переговоров и т. д. 

Важнейшими функциями ВТО яв-
ляются контроль за выполнением со-
глашений и договоренностей пакета 
документов Уругвайского раунда; про-
ведение многосторонних торговых пе-
реговоров и консультаций между заин-
тересованными странами-членами; раз-
решение торговых споров; мониторинг 
национальной торговой политики 
стран-членов; техническое содействие 
развивающимся государствам по вопро-
сам компетенции ВТО; сотрудничество 
с международными специализирован-
ными организациями. 

Общие преимущества от членства в 
ВТО, помимо указанных выше, можно 
суммировать следующим образом: 

− создание более благоприятных 
условий доступа на мировые рынки 
товаров и услуг на основе предсказуе-
мости и стабильности развития торго-
вых отношений со странами-членами 
ВТО, включая транспарентность их 
внешнеэкономической политики; 

− доступ к механизму ВТО по раз-
решению споров, обеспечивающему 
защиту национальных интересов, если 
они ущемляются партнерами, и таким 
образом устранение дискриминации; 

− реализация своих текущих и 
стратегических торгово-экономических 
интересов путем эффективного участия 

в МТП при выработке новых правил 
международной торговли. 

Все страны-члены ВТО принимают 
обязательства по выполнению основных 
соглашений и юридических документов, 
объединенных термином «Многосто-
ронние торговые соглашения» (МТС). 
Таким образом, с правовой точки зрения 
система ВТО представляет собой свое-
образный многосторонний контракт 
(пакет соглашений), нормами и прави-
лами которого регулируется примерно 
96 % всей мировой торговли товарами и 
услугами. 

Для металлургии вступление в ВТО 
имело и плюсы, и минусы. К плюсам 
относится возможность использовать 
механизмы ВТО для разрешения торго-
вых споров, в том числе обжалования 
несправедливых решений о применении 
мер торговой защиты в отношении рос-
сийской металлопродукции. Также воз-
можно расширение и облегчение досту-
па на зарубежные рынки по мере снятия 
заградительных пошлин (к примеру, при 
присоединении России к ВТО Евросою-
зу отменили импортные квоты на чер-
ную металлургию), защиты от антидем-
пинговых расследований, которые ши-
роко использовались по отношению к 
отечественным металлургическим ком-
паниям-экспортерам. 

К минусам можно отнести, в первую 
очередь, общее снижение уровня та-
рифной защиты металлопродукции на 
5-10 %. В новых условиях предприяти-
ям приходится прилагать усилия по со-
хранению конкурентных позиций на 
российском рынке, продолжать меро-
приятия по повышению качества метал-
лопродукции. Ставки вывозных тамо-
женных пошлин снизились. Аналогична 
ситуация с ломом цветных металлов. 
Это привело к существенному росту 
экспорта стратегического сырья – лома 
металлов и сокращению его предложе-
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ния на внутреннем рынке, что наносит 
удар по стабильной работе ряда метал-
лургических предприятий, основным 
сырьем для которых является металли-
ческий лом (в первую очередь, это элек-
тросталеплавильные заводы и предпри-
ятия спецметаллургии). 

По мнению одних экономистов, сек-
тор металлургии выиграл от вступления 

России в ВТО. По мнению других – 
существенных изменений в этой отрас-
ли не произошло. Прежде всего, в каче-
стве издержек в формате ВТО нужно 
отметить ущерб, наносимый отече-
ственным производителям металлопро-
дукции, а за этим – и ущерб государству 
и обществу в целом (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1. Влияние издержек производства металлопродукции в формате ВТО 
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К мерам торговой защиты общепри-

нято относить 3 инструмента защиты 

внутреннего рынка: специальные за-

щитные, антидемпинговые и компенса-

ционные меры. Антидемпинговая и 

компенсационная меры направлены на 

устранение негативного влияния недоб-

росовестной конкуренции со стороны 

иностранного производителя и/или экс-

портера, выражающейся в осуществле-

нии демпинговых/субсидируемых по-

ставок, на состояние отечественной от-

расли экономики. При этом целью спе-

циальной защитной меры является 

предоставление временной защиты от 

негативных последствий «массирован-

ного» импорта, вызванного непредви-

денными обстоятельствами и наносяще-

го ущерб отрасли экономики. Важно 

понимать, что специальная защитная 

мера применяется в отношении всех 

стран-экспортеров, в то время как анти-

демпинговая и компенсационная меры 

являются «точечными», поскольку при-

меняются в отношении конкретной 

страны-экспортера, и/или производите-

ля, и/или экспортера. 

Использование мер торговой защиты 

урегулировано в рамках ВТО соответ-

ствующими соглашениями и практикой 

органа по разрешению споров. Правила 

применения таких мер подлежат 

неукоснительному соблюдению со сто-

роны членов ВТО. Нарушение правил 

ведет к необоснованному ограничению 

торговли. В большей степени это каса-

ется специальных защитных мер, кото-

рые являются ограничительным ин-

струментом торговли, поскольку приме-

няются ко всем импортным товарам, 

независимо от страны происхождения. 

На протяжении последних лет 

наблюдается увеличение частоты при-

менения мер торговой защиты. Это вы-

звано, прежде всего, тем, что в условиях 

экономического спада и снижения внут-

реннего потребления в некоторых сек-

торах экономики производители в целях 

сохранения прибыльности предприятия 

и контроля над своими издержками ста-

раются создать новые рынки сбыта для 

своей продукции. На текущий момент в 

мировой экономике наблюдается ис-

пользование членами ВТО более жест-

ких подходов к защите внутреннего 

рынка. Данный подход выражается в 

ряде моментов, требующих пояснения. 

Во-первых, в рассмотрении вопроса 

о необходимости применения специаль-

ных защитных мер, которые применя-

ются в отношении импортируемого то-

вара вне зависимости от страны его 

происхождения (такие меры приводят к 

существенному искажению условий 

доступа на рынок и конкурентной среды 

на внутреннем рынке). При этом такими 

членами ВТО, как США, ЕС, Канада, 

Турция, Индия, ЮАР, Индонезия и т. д., 

за период с 2017 г. по настоящее время 

было инициировано 16 специальных 

защитных расследований. 

Во-вторых, в увеличении количества 

вводимых антидемпинговых мер (такие 

меры являются более гибкими в связи с 

тем, что применяются в отношении от-

дельных иностранных производителей 

и/или экспортеров). В 2017 г. отмечается 

увеличение, по сравнению с 2016 г., 

количества вводимых членами ВТО ан-

тидемпинговых мер на 14 %. Так, в 

2017 г. членами ВТО было введено 

практически 200 антидемпинговых мер 

(на 1 полугодие 2018 г. действовало 335 

антидемпинговых мер). При этом со 

стороны некоторых членов ВТО наблю-

дается невероятный рост интереса к 

применению таких мер. Например, Ки-

тай в 2017 г. инициировал 24 антидем-
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пинговых расследования, что практиче-

ски в 5 раз превышает объем расследо-

ваний 2016 г. 

В-третьих, применение некоторыми 

членами ВТО (например, ЕС, Канада) 

спорных с точки зрения правил ВТО 

методик расчета антидемпинговой по-

шлины, позволяющих при наличии да-

же «пассивного» влияния государства 

на состояние промышленного сектора 

экономики, отступать от стандартных 

правил их расчета. 

В-четвертых, использование США 

положений раздела 232 Закона о расши-

рении торговли, позволившего в целях 

обеспечения национальной безопасно-

сти применить пошлины на сталь (25 %) 

и алюминий (10 %) в отношении им-

порта из всех стран, за исключением 

Южной Кореи, Австралии, Бразилии и 

Аргентины. 

Такой «жесткий» подход к примене-

нию мер защиты внутреннего рынка 

ведет к закрытию основными торговы-

ми партнерами своих рынков, и как 

следствие, – к перераспределению тор-

говых потоков на «открытые» рынки 

(одним из основных таких рынков пока 

остается ЕАЭС). 

Соответственно, оперативные дей-

ствия по использованию инструментов 

протекционизма со стороны мировых 

партнеров ведут к «хаотичному» пере-

строению торговых потоков, что влечет 

за собой нанесение ущерба производи-

телям на «открытых» рынках. 

При этом численное увеличение 

применяемых мер торговой защиты в 

отношении импорта металлопродукции 

обусловлено наличием в мировой эко-

номике избыточных мощностей по вы-

плавке стали. Так, мировая экономика в 

настоящее время столкнулась с пробле-

мой наличия избыточных мощностей по 

производству стали, при которой тен-

денция изменения объема потребления 

выплавленной стали не соответствует 

тенденциям изменения мощностей по 

производству стали. В частности, объем 

выплавленной стали в 2017 г. составлял 

1 691 млн тонн, в то время как объем 

производственных мощностей по вы-

плавке стали составил 2 251 млн тонн. 

Таким образом, степень загрузки произ-

водственных мощностей составляла 

75,1 %. При этом несоответствие между 

тенденциями изменения объемов произ-

водства и уровня производственных 

мощностей в мировой экономике в по-

следнее время вызвано снижением 

уровня экономического роста в Китае. 

Данный факт, в том числе, подтвержда-

ется тем, что объем производственных 

мощностей по выплавке металла в Ки-

тае в 2017 г. составлял 1 048 млн тонн, а 

объем выплавки стали – 832 млн тонн. 

Таким образом, объем недозагруженных 

мощностей составил 216 млн тонн (око-

ло 39 % от общемирового показателя). 

Наличие избыточных мощностей по 

выплавке стали напрямую оказывает 

влияние на прибыльность металлурги-

ческих компаний, поскольку при таких 

условиях экономической деятельности 

металлургические компании не в состо-

янии осуществлять выплавку стали на 

приемлемом уровне экономической эф-

фективности (при загрузке производ-

ственных мощностей не ниже 80 %). 

Снижение прибыльности компании ока-

зывает влияние на готовность предпри-

ятия инвестировать в производственные 

мощности или в рабочую силу, что в 

итоге может привести к снижению кон-

курентоспособности металлургического 

комплекса на уровне национальной эко-

номики и увеличению безработицы в 

данном секторе экономики. Например, 

за последние годы в связи с наличием 

избыточных мощностей в мировой эко-
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номике число занятых в металлургиче-

ском комплексе США сократилось на 

14 500 человек. В свою очередь, избы-

точность металлургических мощностей 

по выплавке стали была обусловлена 

предоставлением государственных суб-

сидий и дешевыми кредитами в целях 

поддержания операционной деятельно-

сти металлургических предприятий 

(покрытие платежей по облигационным 

займам и постоянных производствен-

ных затрат). В результате на мировой 

рынок поставляется значительный объ-

ем металлопродукции по сниженной 

цене на размер предоставленной госу-

дарственной помощи. Соответственно, в 

долгосрочной перспективе наличие из-

быточных производственных мощно-

стей по выплавке стали оказывает нега-

тивное влияние на металлургические 

компании; персонал, занятый в метал-

лургическом комплексе; на стабиль-

ность и предсказуемость мировой тор-

говой системы, поддерживаемой систе-

мой ВТО. 

Издержки применения мер торговой 

защиты в стране, применяющей такие 

меры, могут возникнуть, в том числе, по 

следующим причинам: 

− на рынке такой страны отсут-

ствует производство товара, являюще-

гося полностью взаимозаменяемым по 

отношению к импортной продукции, в 

отношении которой действует мера 

торговой защиты. Соответственно, по-

ка на рынке рассматриваемой страны 

не появится производство такого това-

ра, потребители будут нести дополни-

тельные издержки при потреблении 

импортной продукции вследствие уве-

личения импортной цены. При таких 

условиях может иметь место негатив-

ное влияние мер торговой защиты на 

потребление, инвестиционную актив-

ность, занятость в потребляющем сек-

торе экономики, что в итоге может ока-

зать негативное воздействие на ВВП; 

− в условиях применения мер тор-

говой защиты потребители, лишивши-

еся возможности покупать необходи-

мую продукцию по низкой цене, могут 

отложить планы по расширению объе-

ма потребления продукции и увеличе-

нию инвестиционной активности. При 

таких условиях перенастройка потре-

бителей к новым условиям экономиче-

ской деятельности влечет за собой по-

вышение уровня неопределенности и 

рисков для инвесторов. Это в итоге 

снижает благосостояние, увеличивает 

стоимость инвестиций и сдерживает 

спрос; 

− снижается экономическая актив-

ность защищаемой отрасли экономики 

вследствие снижения объемов экспорт-

ных поставок в случае применения 

«зеркальных» (ответных) мер со сторо-

ны страны, в отношении продукции 

которой действует мера торговой защи-

ты. 
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cept of transformation costs (TFI) in terms of time loss (in years and decades) and resources (their 

inefficient allocation) is introduced. Three vectors of transformation in Russia are traced: 1) growth 
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Введение 

Обращение к заглавной теме вос-

принято как императив (долг, обязан-

ность) после ознакомления со статьей 

Л. М. Григорьева о двух дискурсах в 

российской экономической науке (эко-

нометрический мейнстрим и трансфор-

мация экономики) [5]. Инициатор второ-

го направления напомнил о реактуали-

зации проблемы на «круглом столе» в 

НИУ ВШЭ. Коллеги (А. П. Заостровцев, 

Е. Т. Гурвич, А. А. Яковлев и др.) само-

устранились от конструктивного диало-

га (мол, все очевидно) и перешли к об-

суждению мотивов и обстоятельств, 

вызвавших сдвиги в публикационной 

активности (Scopus, ВАК, ядро РИНЦ) 

[11]. Разрыв в количестве и – особенно – 

качестве исследований (научных и 

практических) становится критическим 

и наносит ущерб концептуальному 

обоснованию национальных целей и 



Социально-политические исследования – 2019 – № 1 

В. И. Пефтиев 82 

стратегических приоритетов в контексте 

указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. 

Было бы непозволительной горды-

ней и самомнением уничижительно 

оценивать накопившийся задел версий 

и прогнозов. Однако имеют место и 

пробелы, объясняемые политико-

идеологической ангажируемостью спо-

рящих сторон, моделей, исходных 

установок. К числу таковых относим 

трансформационные издержки (ТФИ), 

аналогичные транссанкционным из-

держкам Р. Коуза, только по статусу 

выше – макроэкономического порядка, 

не корпоративные, не всегда наблюда-

емые и трудные в измерении (финансо-

во-бюджетные инструменты возможны, 

но не являются адекватными по опре-

делению). ТФИ воспринимаются нами 

как потери времени (в годах и десяти-

летиях) и ресурсов (их неэффективная 

аллокация). 

Трансформация – это процесс, а не 

единичный экономико-правовой акт, 

пусть даже играющий роль спускового 

механизма перемен. Процесс спонтан-

но-рукотворный, со своими достижени-

ями и провалами. Трансформация – это 

органическая совокупность (целост-

ность), сложная по составу действую-

щих лиц в экономике, политике, идеоло-

гии, СМИ и общественном мнении. У 

каждой значимой трансформации – свои 

ближние и дальние истоки. Трансфор-

мация в рамках государства – нации, как 

и революция [3], имеет свои стадии и 

фазы жизненного цикла [3]. В России 

трансформация экономики и общества 

не завершена, поэтому выносить окон-

чательное суждение неправомерно и 

некорректно. 

Столь всеобъемлющий феномен, как 

трансформация, не может обойтись без 

методологического плюрализма. Иссле-

дователь может воспользоваться потен-

циалом нижеследующих концепций: 

1) мир систем (центры, периферия и 

полупериферия) [4]; 2) жизненный цикл 

социума (инструментальная новация, 

успешно апробируемая в менеджменте 

и маркетинге и с необозримым ареалом 

применения); 3) первоначальное накоп-

ление капитала (один из очерков Т. 1 

«Капитала» К. Маркса). Взвешенный 

синтез этой триады (пусть частичный и 

мобильный по ситуации – ad hoс) от-

крывает дорогу приращению знаний – 

интегративным знаниям, творениям 

высочайшего совершенства. Оставляем 

вне рассмотрения загадки сочленения 

революции, реформ и трансформации.  

Что же касается трансформации как 

темы исследования, то она редуцирова-

на до опознания ее контуров в сопо-

ставлении с национальными целями и 

стратегическими приоритетами на 

предстоящую пятилетку (2018-2024). 

Отобраны три вектора трансформации 

экономики в России: а) темпы роста 

ВВП, других макроэкономических ин-

дикаторов; в) рекомбинация экономиче-

ского пространства в России и мире; 

с) новые вызовы неравенства. 

Векторы трансформации в России 

Россия вступает в очередное десяти-

летие (20-е гг.) с амбициозной задачей в 

трех измерениях: устойчивые темпы 

роста ВВП выше общемировых; вхож-

дение в рейтинг 10-ти ведущих эконо-

мических держав мира; ускоренное 

движение вверх по ВВП на душу насе-

ления. 

Старт прорыва к этим ориентирам 

тормозится из-за расширяющегося переч-

ня неблагоприятных факторов. Экономи-

ческие ведомства РФ (Росстат, МЭР, ЦБ) 
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оценивают рост ВВП за 2018 год в диапа-

зоне 1,5-2,0 %, что явно ниже показателей 

мировой экономики (3,8-3,9 %). Вялость 

мировой экономики (еще держат рекорды 

Индия, Китай, Индонезия, другие круп-

ные развивающиеся страны) сдерживает 

нарастание спроса на энергоносители и 

сырьевые товары из России. Санкции 

Запада против России продолжатся; они 

не критичны, но наносят ущерб отдель-

ным секторам российской экономики и 

крупным экспортерам. Наиболее болез-

ненны финансовые ограничения по зай-

мам, кредитам, ценным бумагам, плате-

жам. Поиски источников финансирования 

за пределами Северной Америки и Евро-

союза продолжаются; изыскиваются фи-

нансовые ресурсы внутри страны.  

В условиях финансовой напряженно-

сти (угроза наивысшего уровня, в срав-

нении с «нулевыми годами») сверхакту-

альна принципиально новая задача – 

обеспечить наличностью национальные 

проекты и федеральные программы на 

всю шестилетку. Иными словами, речь 

идет о суверенизации в столь важной 

сфере, как финансы, чувствительной к 

внешним шокам. Макроэкономическая 

динамика в зоне евро и ЕС (плюс не-

определенность и риски по поводу 

Brexit) увеличивают число сторонников 

гипотезы: низкие темпы роста ВВП – 

новая «норма» на нисходящей фазе цик-

ла Кондратьева (50-60 лет) [7]. 

В контексте пессимистического сце-

нария критический набор преград, види-

мо, предполагает временный отказ от 

конкретизации сроков выполнения Стра-

тегии России – 2024 г. по рубежам эко-

номического роста (и только по ним; 

другие разделы Стратегии вне нашего 

рассмотрения). Выдвинутый нами тезис 

о суверенизации российских финансов в 

категориях политической философии 

означает, на наш взгляд, экзистенциаль-

ное одиночество России. Во избежание 

недоразумений и превратных толкований 

данный неологизм означает внутреннюю 

свободу, самозащиту от давления извне и 

изнутри. Разумеется, Россия обязана ис-

кать и находить стратегических партне-

ров (точнее – политических «попутчи-

ков» по интересам) в основных макроре-

гионах мира на ближайшее десятилетие. 

Устойчивое опережение по ВВП (ве-

личине и темпам) – отнюдь не самоцель. 

Трансформация подразумевает и опти-

мизацию по слагаемым ВВП, источни-

кам экономического развития, то есть 

структурные реформы. Выбор ограничен 

и сложен, упирается в объективные пре-

делы. Стимулирование совокупного 

спроса и потребления (пример США). 

Экспертная экспансия (мировая фабрика, 

экспорт всего и всем – Китай). Инвести-

ционный рывок (многие страны ЕС, эф-

фект межгосударственной интеграции). 

Опора на государство, его субсидии, кре-

диты, налоговые послабления (россий-

ская традиция).  

Исчерпание потенциала некогда 

успешной стратегии – рано или поздно – 

наступает: сырьевая – в России; экспорт-

ная – в Китае. Смена стратегии, модели, 

приоритетов не может не сопровождать-

ся трансформационным спадом на годы. 

Эти издержки испытывает на себе Китай, 

внедряющий пошагово элементы альтер-

нативной стратегии – ориентации на 

внутренний рынок. В этом же ключе сле-

дует воспринимать повышенные пошли-

ны США на китайский экспорт (250 

млрд долл., с угрозой удвоения). Тяжело 

и России, не восстановившей полностью 

потери от атипичного кризиса 

2014-2016 гг. 
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Новые акценты в Стратегии «Рос-

сия-2024» имеют прочные экономиче-

ские обоснования, их социальная спра-

ведливость и своевременность не вызы-

вают сомнений. Но внутрисистемные 

связи не столь ясны, как может пока-

заться на первый взгляд. Курс на инфра-

структурные проекты (особо – транс-

портные), помимо экспертного и обще-

ственного обсуждения, подлежит реали-

зации только после многократной про-

верки целесообразности, финансовой 

сметы и самодисциплины. Отбор объек-

тов по категориям (50-100 млрд руб. и 

более) должен быть жесточайшим и 

многоступенчатым. Иначе – безвозврат-

ные потери и выпадающие доходы. Не 

стоит рассчитывать на немедленный 

рост ВВП от инвестиций и субсидий в 

здравоохранение, образование, челове-

ческий капитал, от пенсионной рефор-

мы. Непростые дилеммы неизбежно 

возникнут по ходу а) реиндустриализа-

ции; б) цифровизации; в) поддержки 

аграриев и АПК; г) реализации проек-

тов, связанных с жильем и городской 

средой, малыми и средними городами, 

сельскими территориями.  

Ежегодный мониторинг по объек-

там, отраслям, комплексам, регионам 

облегчает выявление точек и зон эконо-

мико-социального развития страны и 

последующей коррекции Стратегии. 

Новаторские подходы в Указе от 7 мая 

2018 г. налицо; их воплощение в жизнь 

возможно по мере диверсификации и 

интенсификации государственно-

частного партнерства (ГЧП), перма-

нентного и конструктивного диалога 

власти и бизнеса (от «олигархов» до 

«самозанятых»), власти и граждан. 

Структурная перестройка макроэконо-

мики России и ее отражение в ВВП, 

полагаем, займут не одну «шестилетку». 

Тонкая настройка институтов транс-

формации вытекает из духа и буквы 

«сверхуказа» Президента. Накопилось 

множество дисфункций и сбоев, кото-

рые не облегчают «цивилизацию» ры-

ночной экономики в России, не способ-

ствуют ее динамизму и не смягчают ее 

противоречия и конфликты интересов.  

Отметим три группы «провалов»:  

− Во-первых, валовой внутренний 

продукт (ВВП), его аналоги и произ-

водные индикаторы – запоздалые, 

несовершенные и малопонятные для 

хозяйствующих субъектов [15]. Не от-

казываясь от его подсчета и анализа, 

теория и практика макроэкономическо-

го управления, надеемся, повысят ав-

торитет опережающих индикаторов 

(потребление электроэнергии, перевоз-

ки пассажиров и грузов, портфель зака-

зов, деловой климат и др.). К этому 

добавим доклады экспертов, аналити-

ков, рейтинговых агентств и др.  

− Во-вторых, за текущие дела в 

процессе трансформации несут повы-

шенную ответственность вице-

премьеры, губернаторы, мэры городов, 

главы районов и поселений (в пределах 

своей компетенции).  

− В-третьих, наблюдается взве-

шенный подход к регулированию сфер 

теневой экономики и коррупции (закон 

о самозанятости, госзакупки лекарств, 

маркировки товаров, кассовые аппара-

ты нового поколения и т. д.). Намечает-

ся отход от тотального «ручного управ-

ления» к рыночно-гибридному меха-

низму (соглашение по нефтепродук-

там). Федеральное законодательство 

апробируется в тестовом режиме, до-

пускает «паузы» в применении, уточ-

няет свой понятийный аппарат и ми-

нимизирует коллизии норм и процедур. 
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Институциональные гарантии и ресур-

сы – необходимый ресурс ускоренной, 

но компетентной трансформации. 

Второй вектор трансформации по-

рожден кризисом глобализации 

(с 2009 г.). Его приметы явные и скры-

тые: доминирует хаос в геоэкономике и 

геополитике, разрушается сложивший-

ся десятилетиями миропорядок; уже-

сточается глобальная конкуренция (не-

добросовестная конкуренция, домини-

рование на рынках); открытый (бру-

тальный) протекционизм; экспансия 

глобализации приостановлена, тренд 

сменился на регионализацию; управля-

емые конфликты. Отсюда неизбежная 

реконфигурация экономического про-

странства [9]. 

Лидерство США угасает. Перма-

нентные кризисы в Евросоюзе (Brexit, 

миграция, долги) [7]. Китай исподволь 

продвигается к статусу конкурента 

США в ключевых макрорегионах. Но-

вые региональные державы (Турция, 

Индонезия, Вьетнам). Оппоненты тра-

диционному «треугольнику» (США, ЕС, 

Япония) – международные экономиче-

ские организации второй волны (G20, 

ШОС, АТЭС, АСЕАН, БРИКС). 

Россия – крупная региональная дер-

жава с глобальными амбициями; в этом 

симбиозе ее сила и слабость. Мощь Рос-

сии адекватна в ОПК, ТЭК, человече-

ском капитале и культуре. Ее слабости в 

международной конкурентоспособно-

сти общеизвестны. Россия знает преде-

лы своих амбиций («красные линии»). 

В Стратегии «Россия-2024» про-

сматривается и затаенная мечта – стать 

великой морской державой. Предпо-

сылки для подобного преображения 

имеются: Северный морской путь 

(СМП), Дальний Восток, Каспий, При-

черноморье, Калининград, Северо-

Запад России. Перспективна и «смычка» 

морей и океанов, омывающих Россию, с 

бассейном рек, озер и каналов. Само-

устранимся от локализации объектов и 

территорий, которые напрашиваются на 

миссию «полюсов развития» в про-

мышленности, сельском хозяйстве, на 

транспорте. Здесь простор для заинте-

ресованных читателей и коллег. Эти 

краткие заметки высказаны с целью 

привлечь внимание к организации про-

изводительных сил России, соответ-

ствующей отрасли знаний. 

Чрезмерная вовлеченность в миро-

хозяйственные потоки, допущенная 

Россией в досанкционные годы, таит в 

себе болевые точки для суверенитета и 

безопасности. Одной из них является 

критическая зависимость России от за-

рубежных поставок 7 видов сырья и 

руды (уран, марганец, хром, олово, ти-

тан, бокситы, редкоземельные металлы). 

В списке экспортеров (9 стран) присут-

ствуют и государства с антироссийской 

риторикой и акциями (Украина, Австра-

лия, Габон). Асимметричная глобализа-

ция как угроза (худший вариант) и/или 

вызов (задача без действенного реше-

ния) должна быть устранена если не 

завтра, то послезавтра через импортоза-

мещение или дополнительные гарантии. 

Об этом четко заявлено в докладе Ми-

нистерства природных ресурсов [10]. 

Третий вектор трансформации свя-

зан с неравенством (оппозицией бедно-

сти и богатства). Феномен сложный, 

меняющийся, ускользающий от наблю-

дения. Неравенство – это вечное про-

клятие человечества; оно неустранимо 

раз и навсегда. Решаемо другое – не 

доводить конфликты до непримиримого 

антагонизма, гражданской войны и ре-
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волюции. Обострение неравенства дает 

сигналы: а) запущенная «болезнь» гло-

бализации; б) рыночная экономика пе-

ред большой трансформацией; в) соци-

альные партнеры (власть, работодатели 

и работники, партии и профсоюзы) 

должны незамедлительно приступить к 

конструктивному диалогу. 

Глобальная действительность высве-

тила новые контуры неравенства. Ис-

следование вековых трендов подтверди-

ло цикличность соотношения доходов 

от труда и капитала (Т. Пикетти). Тра-

диционные инструменты анализа (кри-

вая Лоренца, децильные коэффициенты 

и коэффициент Джини) не улавливают 

мозаичность картины неравенства по 

странам, стратам и во времени, если 

пользоваться лишь усредненными пока-

зателями ВВП на душу населения и без 

плодотворного сотрудничества с социо-

логами. Перспективен кластерный под-

ход к национальному (страновому) со-

циуму [6].  

Применительно к России желатель-

но продолжить программы содействия 

семьям с детьми, сохранять и в даль-

нейшем равновесие между прожиточ-

ным минимумом и МРОТ с регулярной 

индексацией. Инфляционные ожидания 

велики, особенно по продовольствию. 

Не настало ли время для проработки 

предложения об исключении из продо-

вольственного эмбарго отдельных видов 

импорта из конкретных стран по иници-

ативе России? Не пора ли включить в 

понятийный аппарат исследователей (а 

возможно, и в обиход статистиков) 

неологизм прекариат? Термин обозна-

чает социум с шатким социально-

экономическим положением, наиболее 

уязвимые слои населения (первые жерт-

вы кризисов), страту с материальными 

затруднениями по еде, одежде, лекар-

ствам, бытовой технике. Пенсионная 

реформа в ее нынешнем виде – это 

наименьшее зло от трансформации; ее 

прозрачная цель – не экономия на суб-

сидиях Пенсионному фонду (дежурный 

аргумент оппозиции), а прибавка к тру-

довым ресурсам через увеличение отра-

ботанного времени. 

Авторские гипотезы 

Идея методологического плюрализ-

ма воплощена и в авторских гипотезах. 

Панорамное видение. Ретроспектива. 

Периферийное зрение (вокруг себя). 

Краткие вопросы и незамедлительные 

ответы. Преемственность с предыду-

щими публикациями [13]. 

Когда начинается рыночная транс-

формация России? На рубеже 80-90-х гг. 

XX в. Скоротечная Перестройка: дебют 

(1987), пик (1989) и агония 

(1990-1991 гг.). 

Генезис рыночной экономики в Рос-

сии. Зарождение рыночных институтов 

(официально и явочно): индивидуально-

трудовая деятельность (ИТД), коопера-

тивы, аренда, совместные предприятия 

(СП), акционерные коммерческие банки 

(АКБ), товарные и фондовые биржи. 

Спонтанно-силовая приватизация после 

принятия закона о государственном 

предприятии (1987). В ней участвовали 

партийная номенклатура, комсомоль-

ский актив, кооператоры, «новые бед-

ные» (прекариат), «олигархи» первого 

поколения. Распад Советского Союза 

зрел исподволь с молчаливого согласия 

внутренних и внешних акторов. Глас-

ность как зародыш суверенитета лично-

сти, гражданских свобод. 

Трансформационные издержки Пе-

рестройки. Предотвратить распад Со-

ветского Союза можно было бы до 
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1989 г., до согласия на объединение двух 

Германий, ликвидации де факто Орга-

низации Варшавского Договора (ОВД), 

сноса Берлинской стены. Трагическое 

противостояние М. Горбачева и 

Б. Ельцина. Разрушение без созидания. 

Гласность как «телега впереди лошади», 

то есть в отрыве от осторожных хозяй-

ственных реформ с заимствованием 

опыта Китая (с 1978 г.). Романтические 

иллюзии и коварные капканы Запада к 

СССР. В итоге – инверсионная транс-

формация, от «патологии социализма» 

(А. В. Бузгалин) к неведомому. Тогда же 

пускает корни симбиоз власти и соб-

ственности. 

90-е гг. – десятилетие неоднозначных 

преобразований. Клише «дикий капита-

лизм», «бандитская Россия», «прихвати-

зация», «дерьмократия» – плод некон-

тролируемых эмоций, поверхностной 

рефлексии, идеологических пристрастий. 

Однобокий взгляд на недавнее прошлое. 

К этому десятилетию станут возвращать-

ся и будущие поколения. Там много тайн, 

загадок, парадоксов, аномалий. Что уда-

лось младореформаторам за 1992 год (до 

отставки в декабре)? За год осуществить 

либерализацию цен (с отдельными изъя-

тиями), ваучерную приватизацию и вве-

сти внутреннюю конвертируемость рос-

сийского рубля. Эти начинания никто из 

последующих премьеров (В. С. Черно-

мырдин, Е. М. Примаков) не хотел и не 

мог отменить. Бесспорный факт. Рыноч-

ная экономика России 90-х гг. – это нечто 

вроде «недоношенного» и «рахитичного» 

ребенка. Но и она выдержала испытание 

кризисом 1998 г. и приступила к восста-

новительному росту. 

Трансформационные издержки 90-х 

гг. Глубокий и затяжной спад в эконо-

мике (потеря до 40 % ВВП). Чудовищ-

ная гиперинфляция. Подмена ваучерной 

(«народной») приватизации на номен-

клатурную («олигархическую»). Долла-

ризация России. Ловушка «Запад нам 

поможет!». Баланс приобретений и по-

терь составит каждый, по своему разу-

мению. 

Восстановительный рост нулевых и 

последующих лет (1999-2017). Выход 

на докризисные рубежи (полностью и 

частично в зависимости от секторов и 

комплексов национальной экономики). 

Компенсация потерь от ошибок и неудач 

рыночной трансформации. Нелинейная 

модификация и модернизации макро-

экономической структуры как побочный 

продукт кризисов и относительных 

успехов в экономической политике. 

Адаптация страны (власти, бизнеса, 

населения) к санкциям Запада. 

Трансформационные издержки вос-

становительного роста. Краткие проме-

жутки между кризисами. Сырьевая 

стратегия не обезопасила себя от «гол-

ландской болезни» (рост и спад сосед-

ствуют). «Теневая экономика» и кор-

рупция. Стандарты благосостояния в 

России ниже среднеевропейских. Низ-

кая деловая культура российского биз-

неса и государственного управления. 

Когда в России завершится в основ-

ном период первоначального накопле-

ния капитала с его гримасами и извра-

щениями? В течение 20-х гг. XXI в., 

после 40-летия рыночных блужданий. 

Обязательные условия: 1) конструктив-

ный диалог власти и общества; 

2) структурные и институциональные 

реформы без спешки, но своевременно; 

3) угасание мотивации на сверхприбыль 

и рентные доходы (всех видов, в первую 

очередь от административной ренты) и 

движение к средней прибыли (нормаль-
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ной для конкретной конъюнктуры спро-

са и предложения). 

Данный текст грешил бы гордыней и 

сомнением, если бы не были представ-

лены альтернативные концепции и раз-

мышления. Фундаментальный труд 

А. В. Бузгалина по переходной эконо-

мике опубликован после драматических 

событий октября 1993 г., когда ученые-

экономисты, как и большинство интел-

лигенции, оказались поделены на два 

лагеря кровью сотен москвичей [1]. Вы-

сказать свою позицию в самом начале 

радикальных преобразований в постсо-

ветской России – шаг, для ученого сме-

лый и закономерный, а для политика – 

преждевременный. Первый вопрос – 

откуда и куда мы движемся? От мутан-

тов социализма к мутантам капитализма 

[1, c. 59]. Типологическая черта пере-

ходной экономики запрятана в «салате» 

разнородных производительных сил и 

производственных отношений, то есть 

происходит процесс дивергенции («раз-

бегания») [1, с. 16-18]. Далее автор ана-

лизирует три модели ближайшего бу-

дущего: 1) право-либеральная модель 

«номенклатурного капитализма»; 

2) государственно-корпоративная и 

3) левая демократическая. Любопытная 

гипотеза о «посткапитализме» как вос-

поминания о будущем переходной эко-

номики [1, с. 64]. Глубока и постановка 

вопроса: движение к цивилизационному 

обществу или первоначальное накопле-

ние капитала? [1, с. 64]. А. В. Бузгалина 

не покидает идея о возможности и необ-

ходимости пострыночных отношений 

[1, с. 42]. 

А. А. Тутов (МГУ) и А. Е. Шаститко 

(МГУ, РАНХ) на страницах журнала 

«Вопросы философии» (№ 6, 2017) об-

суждают методологический статус но-

вой институциональной экономической 

теории (НИЭТ) [16]. Совместная статья 

преодолевает сложившийся когда-то 

«холод» между философией науки и 

экономической теорией. 

Они поддерживают идею исследова-

тельских программ И. Лакатоса 

(1922-1974): сосуществование не только 

взаимодополняющих исследований, но 

и преимущественно конкурирующих 

[16, с. 65]. Альтернатива отнюдь не гло-

бальна и не ориентирована на полное 

вытеснение других направлений иссле-

дований «рынка научных идей». Она 

устойчива во времени, охватывает си-

стемообразующие координаты, одно-

временно сопоставимые и несопоста-

вимые [11, с. 66-67]. Сравнительные 

преимущества НИЭТ (оппозиция и 

мейнстриму, и маржинализму, и старому 

институционализму) позволяют сопо-

ставлять результаты реально доступных 

и осуществлявшихся структурных аль-

тернатив, что обязательно предполагает 

эмпирические исследования [16, с. 69]. 

Сторонники НИЭТ констатируют раз-

личные толкования транссанкционных и 

трансформационных издержек [16, 

с. 70-71]. 

Предоставим слово одному из осно-

вателей мир-системного анализа 

И. Валлерстайну (США). Создают фу-

турологическую интригу два его про-

гноза. Первый. «Начало “хаоса” – это, 

кажется, будет главным направлением 

следующего А-периода, примерно в 

2000-2025 гг.» [3, с. 364]. Второй про-

гноз относительно силы государства и 

рынка: «Мы не знаем, какой тип исто-

рической системы придет навстречу 

ныне существующей. Но мы наверняка 

знаем, что та своеобразная система …, в 

которой государство играет ключевую 
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роль в обеспечении безграничного 

накопления капитала, не способна более 

функционировать» [4, c. 104]. Инфор-

мация к размышлениям. 

Включение в корпус авторских гипо-

тез публикаций неомарксиста 

(А. В. Бузгалин), неоинституционали-

стов (А. А. Тутов, А. Е. Шаститко), фу-

туролога (И. Валлерстайн) подтвержда-

ет наличие альтернативных идей, пло-

дотворных для дискуссии. 
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Подготовленность воспитанников социально-реабилитационного центра  

к самостоятельной жизни 

Аннотация. Гармоничное вхождение воспитанников социально-реабилитационных 

центров в общество по окончании курса реабилитации напрямую зависит от знаний, 

умений и навыков по выстраиванию социальных отношений, которые они получили в 

центре, и от профессионального уровня социально-педагогической работы с выпускниками 

учреждений для данной категории детей. Актуальным является осуществление 

преемственности не только в содержательной части подготовки воспитанников данных 

учреждений к самостоятельной жизнедеятельности, но и в передаче информации из одного 

учреждения в другое. Анализируемые в статье подходы к организации подготовки 

воспитанников социально-реабилитационных центров к самостоятельной жизни помогут 

педагогам и другим специалистам таких учреждений определить основные направления 

социально-педагогической работы с детьми, глубже понять специфику адаптации 

несовершеннолетних после выхода из реабилитационного центра. Материал, собранный 

автором работы, поможет расширить спектр социальных услуг для данной категории детей, 

конкретизировать содержание социально-реабилитационного процесса, создать 

преемственность между всеми ведомственными учреждениями, способствующими 

успешному жизнеустройству выпускников детских учреждений. 

Ключевые слова: социально-педагогическая реабилитация, самостоятельность, 

трудная жизненная ситуация. 

PEDAGOGY 

Z. A. Zakharova 

Readiness of pupils of the social rehabilitation center for independent life 

Abstract. The harmonious entry of pupils of social rehabilitation centers into society at the 

end of the rehabilitation course depends on the knowledge, skills and abilities to build social rela-

tions, which they were taught at the center, and the professional level of social and pedagogical 

work with graduates of institutions for this category of children. Actual is the implementation of 

continuity not only in the content of the training of pupils of these institutions to independent life, 

but also in the transfer of information from one institution to another. The approaches analyzed in 

the article to the organization of training of pupils of social rehabilitation centers for independent 
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life will help teachers and other specialists of such institutions to determine the main directions of 

social and pedagogical work with children, to better understand the specifics of adaptation of 

minors after leaving the rehabilitation center. The material collected by the author of the work will 

help to expand the range of social services for this category of children, to specify the content of 

the social rehabilitation process, to create continuity between all departmental institutions that 

contribute to the successful life of graduates of children's institutions. 

Keywords: social and pedagogical rehabilitation, independence, difficult life situation. 

Одним из приоритетных вопросов 
защиты прав и интересов детей стано-
вится вопрос социальной реабилитации 
несовершеннолетних как механизма 
профилактики социального сиротства. 
Актуализация означенной тематики 
нашла свое отражение в Посланиях 
Президента РФ Федеральному Собра-
нию, Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития РФ на 
период до 2020 г., Концепции демогра-
фической политики РФ до 2025 г., 
Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 гг., Указе 
Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 и 
иных нормативно-правовых актах феде-
рального и местного значений. 

Под социальной реабилитацией (от 
лат. rehabilitatio – восстановление), со-
гласно концепции Б. Н. Алмазова, по-
нимается «совокупность медицинских, 
социально-экономических, психолого-
педагогических, юридических мер и 
мероприятий, направленных на восста-
новление жизнедеятельности в соци-
альной среде, компенсацию нарушен-
ных социально-педагогических функ-
ций, социальных отклонений, защиту 
законных прав и интересов несовер-
шеннолетних» [1, с. 27]. 

Следует подчеркнуть возрастание 
роли специализированных учреждений 
для несовершеннолетних в формирова-
нии реабилитационного потенциала 
воспитанников, их социальной адапта-
ции и реабилитации. Воспитанниками 
социально-реабилитационных центров 
(СРЦ) становятся дети в возрасте 3-18 
лет, оставшиеся без попечения родите-

лей (или законных представителей); 
осиротевшие дети; дети, самовольно 
покинувшие семью; дети, не имеющие 
места жительства и средств к существо-
ванию; дети, оказавшиеся в иной труд-
ной жизненной ситуации и нуждающи-
еся в круглосуточном пребывании в 
учреждении. 

Среднестатистический портрет вос-
питанника социального приюта или 
социально-реабилитационного центра 
выглядит следующим образом: это ре-
бенок (подросток) из неблагополучной 
или малообеспеченной семьи, где один 
или оба родителя злоупотребляют алко-
голем, психотропными веществами. Как 
правило, он не посещает образователь-
ное учреждение (детский сад, школу) 
либо делает это нерегулярно; имеет 
опыт употребления табака и алкоголя. 
Результатом жизнедеятельности ребенка 
в условиях социального неблагополу-
чия, трудной жизненной ситуации ста-
новится социальная дезадаптация, кото-
рая, по убеждению современных иссле-
дователей, является обратимым процес-
сом при создании системы социально-
педагогического, психолого-
педагогического сопровождения, обес-
печивающего оптимальное включение 
ребенка в новые или изменяющиеся 
условия окружающей социальной среды 
на основе его конструктивного взаимо-
действия с педагогом. 

Проблема подготовки детей к само-
стоятельной жизни изучалась целым 
рядом исследователей: Л. В. Байбородо-
вой [2], А. М. Прихожан и Н. Н. Тол-
стых [7], Л. М. Шипицыной [11]. Одна-
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ко в научной психолого-педагогической 
литературе нет единого подхода к поня-
тию «самостоятельная жизнь», суще-
ствуют весьма разные определения, в 
числе которых – внутренняя и внешняя 
активность личности в конкретных 
условиях [4]. В ближайшем окружении, 
внешнем мире ребенок сталкивается со 
своими проблемами и трудностями, 
возможностями и ограничениями, пра-
вами и обязанностями. То есть подго-
товка воспитанников СРЦ к самостоя-
тельной жизни должна осуществляться 
с различных сторон: как совокупность 
компонентов окружающей действитель-
ности и их роли в жизни человека, как 
виды деятельности людей, как внутрен-
няя структура личности, а также с ре-
флексивно-мировоззренческой стороны. 
Как справедливо отметил О. В. Трошин, 
сегодня в науке «недостаточно четко 
определены соотношения понятия 
“жизнедеятельности” с близкими по 
смыслу категориями “деятельность”, 
“поведение”, “активность”, “практика”» 
[10, c. 127]. Смысл самостоятельной 
жизни раскрывается в некоторых род-
ственных понятиях, таких как образ 
жизни, жизненность, жизненный цикл, 
жизненный процесс, жизнеощущение, 
жизненный путь, время жизни, жизне-
восприятие, жизнетворчество, жизне-
обеспечение, жизнеустройство, жиз-
ненный кризис, стиль жизни, приводи-
мых разными учеными. 

Переход выпускника социозащитно-
го учреждения из искусственной среды 
социально-реабилитационного центра в 
социальную среду, где иные требования 
и нормы (порой жестокие и безжалост-
ные), культурные, социальные, межлич-
ностные взаимоотношения, определяют 
необходимость быстрой адаптации ко 
все время изменяющимся социально-
экономическим требованиям качества 
жизни. 

На основании анализа опыта работы 
мы определили проблемы, с которыми 
сталкиваются выпускники СРЦ, воз-
вращаясь в привычную среду (чаще – в 
кровную семью), в самостоятельную 
жизнь: 

− адаптация к часто меняющейся 
социально-экономической среде; 

− видение целостной картины мира 
и своего места в нем; 

− умение выстраивать позитивные 
межличностные отношения. 

Выпускники СРЦ по окончании 
курса реабилитации с трудом адапти-
руются в привычной для них до поме-
щения в социозащитное учреждение 
среде: возникают трудности с обучени-
ем, занятостью в свободное время, от-
сутствием простейших навыков кон-
структивного общения, неумением 
обустроить свои бытовые условия, 
планировать свой бюджет, завести се-
мью, друзей, отстоять свои социальные 
права. И если механизмы подготовки к 
будущей жизнедеятельности в интер-
натных учреждениях сегодня в целом 
изучены, то возвращение к привычным 
условиям жизни после пребывания в 
СРЦ диктует появление затруднений 
несколько другого плана. Возвращение 
в родную семью, родную среду, к со-
жалению, в ряде случаев ведет к дезин-
теграции, десоциализации и дезадапта-
ции подростка. Причинами тому явля-
ются низкий материальный уровень 
жизни семей; духовный кризис семьи в 
условиях борьбы за выживание; плохие 
жилищно-бытовые условия семей; ал-
коголизм и наркомания родителей; 
аморальная и криминальная обстанов-
ка в семье; педагогическая несостоя-
тельность родителей; дистанцирование 
школы от ребенка в трудной жизненной 
ситуации и др. [3]. 

Среди личностных особенностей, 
затрудняющих адаптацию ребенка в 
привычной среде после пребывания в 
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СРЦ, следует назвать неразвитые цен-
ности и смыслы жизни, слабую жизне-
способность, низкую ответственность в 
деятельности и общении; педагогиче-
скую запущенность ребенка; отклоня-
ющееся поведение, групповой конфор-
мизм, склонность к негативным образ-
цам поведения, в особенности у под-
ростков [5]. Таким детям часто присущи 
аномалии в физическом и психическом 
развитии; акцентуации характера, низ-
кий самоконтроль эмоционально-
волевой сферы; конфликтное поведение 
в общении со взрослыми; низкий жиз-
ненный и культурный кругозор и малая 
когнитивная компетентность; несфор-
мированная Я-концепция и неадекват-
ная самооценка личности. 

Эти факторы формируют личность 
детей, нуждающихся в социальной по-
мощи, для сознания которых характер-
ны следующие тенденции: жадное ин-
дивидуалистическое потребительство, с 
одной стороны, и стремление к само-
стоятельной жизни – с другой. 

В настоящее время в научной лите-
ратуре термин «подготовка к самостоя-
тельной жизни» недостаточно опреде-
лен. В работе Л. В. Моисеевой [6] он 
понимается как выявление, формирова-
ние и развитие тех качеств личности, 
нравственно-этических и мотивацион-
ных установок, которые обеспечат субъ-
екту социума ориентацию в сложных 
жизненных ситуациях, простимулируют 
гражданскую активность, обеспечат 
самореализацию в социальных сферах 
(профессиональной, семейной, трудо-
вой, гражданской и т. д.) его будущей 
жизнедеятельности. Критерием подго-
товленности к самостоятельной жизни в 
социуме выпускника социозащитного 
учреждения является его готовность к 
будущей жизнедеятельности. «В конеч-
ном итоге она определяет тот или иной 
образ жизни, то есть совокупность спо-
собов и форм жизнедеятельности, при-

сущих той или иной личности, группе, 
обществу, взятых в единстве с их усло-
виями», – считает Е. И. Танас [8, с. 7]. 

Эффективность подготовки воспи-
танников СРЦ к будущей жизни после 
пребывания в учреждении зависит от 
некоторых социальных, психологиче-
ских, организационных факторов: 

− общих, содержание которых за-
висит от общественно-экономического 
строя (условия жизнедеятельности лю-
дей, духовная культура общества, роль 
государства и СМИ в формировании 
личности и т. д.); 

− средовых, обусловленных спе-
цифическими особенностями экономи-
ческого и демографического развития 
местного сообщества: сеть образова-
тельных организаций, учреждений до-
полнительного образования детей и 
профессиональной подготовки, социо-
культурный потенциал местности, 
культурно-образовательный уровень 
семьи и т. д.; 

− специфических, выраженных 
особенностями реабилитационного 
процесса в детском социозащитном 
учреждении. В организационных усло-
виях каждого социально-
реабилитационного центра эти особен-
ности позволяют строить различные 
модели подготовки воспитанников к их 
самостоятельной жизни [9]. 

Исследование Х. Г. Юсуповой пока-
зывает: «наивысший уровень притяза-
ний, но не всегда верная оценка своих 
способностей приводит к тому, что до 
70 % выпускников СРЦ неадекватно 
оценивают себя и свое будущее. Умение 
сдерживать свои эмоциональные поры-
вы, руководить собой связано с развити-
ем общей культуры, а также культуры 
эмоций в рамках саморегуляции» [12, 
с. 5]. 

Проведенное нами исследование 
подтверждает, что воспитанники СРЦ 
демонстрируют невысокий уровень ак-
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тивности, не умеют анализировать соб-
ственное поведение и поведение окру-
жающих людей, неадекватно восприни-
мают критику и замечания в свой адрес, 
не готовы обсуждать нравственные про-
блемы, мнение детей часто зависит от 
мнения лидера группы. 

Диагностика с использованием ме-
тодики изучения социализированности 
М. И. Рожкова показала, что адаптив-
ность, социальная активность и нрав-
ственность находятся у воспитанников 
на среднем уровне развития, автоном-
ность – на уровне ниже среднего, что 

говорит о ярко выраженном чувстве 
«Мы» воспитанников социально-
реабилитационного центра и, соответ-
ственно, – об отсутствии собственного 
мнения. 

Нами также было проведено ано-
нимное анкетирование «Будущее за 
мной» среди воспитанников реабилита-
ционного отделения для детей и под-
ростков с целью выявления представле-
ний о личностных качествах, помогаю-
щих им добиться успеха в социуме. По-
лученные результаты представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты анкетирования «Будущее за мной» 

Качества успешного человека 
Результаты 

рейтинг % 

Самостоятельность 1 25,5 

Ответственность 3 24,1 

Трудолюбие 5 19,3 

Социальная активность 4 21,8 

Общительность, умение взаимодействовать 6 18,4 

Уверенность в себе 2 25,3 

Юмор 14 8,3 

Выдержка и самообладание 10 12,8 

Интеллект и эрудиция 8 16,6 

Инициативность 17 7 

Доброжелательность 15 8 

Лидерские качества 11 10,7 

Отзывчивость, умение оказать помощь 16 7,5 

Самоуважение 13 9,8 

Дициплинированность 12 10,2 

Независимость 7 17,5 

Справедливость 9 15,3 

 
Как видно из таблицы 1, значимыми 

личностными качествами, помогающи-
ми добиться успеха в будущем, по мне-
нию подростков, являются самостоя-
тельность (более 25 % мнений), уверен-
ность в себе (25,3 % мнений) и ответ-
ственность (19,3 % мнений). Такие лич-
ностные качества, как социальная ак-
тивность и трудолюбие, занимают чет-
вертое и пятое рейтинговые места. 
Наименее значимыми личностными 

качествами подростки считают добро-
желательность, отзывчивость, умение 
оказать поддержку, самоуважение, ини-
циативность и чувство юмора. Боль-
шинство уверено, что эти качества ни-
каким образом не повлияют на их буду-
щее. 

Таким образом, следует отметить: 
у подростков сформировано понимание, 
что успех в будущем в основном зави-
сит от таких качеств, как самостоятель-
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ность, ответственность, интеллект и 
эрудиция. Отсутствие у подростков та-
ких личностных качеств, как выдержка 
и самообладание, самоуважение, дисци-
плинированность, инициативность, 
доброжелательность, по их собственно-
му мнению, не окажет значительного 
влияния на успешность самостоятель-
ной жизни. Очевидно наличие противо-
речия (разрыва) в мировоззрении под-
ростков, связанное с пониманием важ-
ности второй группы качеств личности 
для их дальнейшей самостоятельной 
жизнедеятельности. Следовательно, 
воспитанники СРЦ нуждаются в осо-
знании значимости личностных качеств, 
необходимых для выстраивания соб-
ственного будущего. 

Подводя итог, отметим, что после 
окончания реабилитационного периода 

в самостоятельной жизни воспитанни-
кам необходимо будет вновь вступать в 
различные социальные отношения 
(межличностные, семейные, деловые, 
бытовые), требующие наличия специ-
альных социальных компетенций, таких 
как активность, коммуникация, ответ-
ственность, умение делать выбор, рабо-
та в группе и т. д. Для этого в реабили-
тационном процессе социозащитного 
учреждения нужны открытость, соци-
альное взаимодействие с партнерами, 
разнообразие форм социальной жизни. 
В социозащитном учреждении необхо-
димо создать социально-
реабилитационную среду, максимально 
содействующую социализации воспи-
танников в таких важнейших сферах, 
как деятельность, общение, самопозна-
ние. 
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Общее и профессиональное образование в пенитенциарных учреждениях  

как условие ресоциализации осужденных 

Аннотация. Представлены результаты социологических исследований, проведенных в 
исправительных и воспитательных колониях, которые расположены в Центральном округе 
РФ. Установлено, что в колониях отбывают наказание около 30 % осужденных с начальным 
и основным общим образованием, около 30 % осужденных со средним (полным) 
образованием, около 20 % – со средним профессиональным образованием, остальные 
судимые – с высшим образованием. По результатам исследования делается вывод, что 
общеобразовательное и профессиональное обучение рассматривается большей частью 
осужденных как возможность восстановить чувство собственного достоинства, вновь 
ощутить себя полноценным членом общества, а также – как дополнительная гарантия 
профессиональной востребованности. 

Ключевые слова: агенты социализации, ресоциализация, воспитание, образование, 
терминальные и инструментальные ценности, осужденные, исправительные колонии. 

D. T. Berezin, S. L. Talanov 

General and professional education in penitentiary institutions  

as a condition of re-socialization of convicts 

Abstract. The results of sociological research conducted in correctional and educational 
colonies located in the Central district of the Russian Federation are presented. It is established 
that in the colonies about 30 % of convicts with primary and basic general education, about 30 % 
of convicts with secondary (full) education, about 20 % – with secondary professional, the rest of 
the convicts – with higher education. According to the results of the study, it isconcluded that 
general education and vocational training is considered by the majority of convicts as an 
opportunity to restore self-esteem, to feel again a full member of society, as well as an additional 
guarantee of professional demand. 

Keywords: agents of socialization, resocialization, upbringing, education, terminal and in-
strumental values, convicts, correctional colonies. 

Актуальность исследования. По 
данным Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, количество выяв-
ленных лиц, совершающих преступле-
ния из года в год, существенно не меня-
ется (табл. 1, 2). Но уровень преступно-
сти периодически волнообразно изме-

няется: так, каждые шесть лет наблюда-
ется рост, а затем – некоторое снижение 
числа зарегистрированных преступле-
ний. Если анализировать не общий уро-
вень преступности, а сделать разбивку 
по категориям или по отдельным видам 
преступлений, то мы увидим иную ди-
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намику, которая также будет волнооб-
разной. Важно понимать, что уровень 
преступности зависит, прежде всего, от 
социально-экономического положения 
региона, исключение – клептомания, 
уровень которой определяется другими 
причинами. Особое беспокойство вызы-
вает рост преступности среди лиц, про-
ходящих обучение в образовательных 
организациях. Количество привлечен-

ных к уголовной ответственности уча-
щихся и студентов в последнее время 
составляет примерно 5 % от общего 
числа правонарушений. Проведенные 
нами ранее социологические исследо-
вания показали, что, пока человек про-
ходит обучение, он менее предрасполо-
жен к совершению преступлений. 

 

Таблица 1 

Выявлено лиц, совершивших преступления в России* 

 
Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Выявлено лиц 1010938 1012563 1006003 1075333 1015875 967103 

*Данные Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 
http://crimestat.ru/regions_chart_total (дата обращения: 01.05.2018). 

Таблица 2 

Выявлено учащихся и студентов, совершивших преступления в РФ* 

 
Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Выявлено лиц 59157 60879 54870 55963 49971 45504 

*Данные Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: – 
http://crimestat.ru/regions_chart_total (дата обращения: 01.05.2018). 
 

Еще в ХIХ в. педагогами было дока-
зано, что для перевоспитания несовер-
шеннолетних правонарушителей необ-
ходимо, чтобы они, находясь в колонии, 
обязательно трудились и учились [1, 4]. 
Но проблема заключается в том, что в 
исправительных учреждениях, которые 
являются образовательными учрежде-
ниями закрытого типа, ряд граждан со-
знательно отказывается обучаться. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, 
необходимо разработать мероприятия, 
способствующие созданию в пенитен-
циарных учреждениях условий для 
успешной ресоциализации осужденных, 
значимым компонентом которой являет-
ся образование. 

Эмпирическая база исследования 

В 2017 г. организовано анкетирова-
ние несовершеннолетних осужденных 

(n=75), отбывающих наказание в Мо-
жайской воспитательной колонии (Мос-
ковская область). 

Проведены глубинные интервью с 
учителями ФКОУ вечерней (сменной) 
общеобразовательной школы № 1 
УФСИН, расположенной на территории 
Можайской воспитательной колонии, 
n=2. 

В 2018 г. состоялись беседы с осуж-
денными совершеннолетними мужчи-
нами, отбывающими наказание на тер-
ритории Ярославской области: ФКУ 
ИК-1; ФКУ ИК-8; ФКУ ИК-2; ФКУ 
ИК-12 (n=200); беседы с женщинами, 
отбывающими наказание в колонии-
поселении при ФКУ ИК-2 и хозяй-
ственном отряде при ФКУ СИЗО-1. 

Проводились глубинные интервью с 
бывшими осужденными, n=10. 

http://crimestat.ru/regions_chart_total
http://crimestat.ru/regions_chart_total
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Кроме того, были опрошены пози-
ционные эксперты, n=12 (старший 
начальствующий состав ФСИН, воль-
нонаемный персонал (психологи и т. п.), 
члены ОНК 1-4 созыва). 

Осуществлен повторный анализ 
данных: 

− судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федера-
ции; 

− Федеральной службы государ-
ственной статистики России; 

− Генеральной прокуратуры РФ; 
− результатов социологических ис-

следований, проведенных ВЦИОМ, 
сотрудниками ФНИСЦ РАН 
(г. Москва), работниками Академии 
Управления МВД РФ. 

Авторские гипотезы 
− Лица, осужденные за преступле-

ния против жизни и здоровья, а также 
за преступления против половой 
неприкосновенности и половой свобо-
ды личности и не имеющие основного 
общего образования, как правило, не 
стремятся пройти общеобразователь-
ное и профессиональное обучение в 
пенитенциарных учреждениях. 

− Лица, осужденные за преступле-
ния против здоровья населения и об-
щественной нравственности (наркоти-
ки и т. п.), независимо от уровня обра-
зования, как правило, не желают прой-
ти общеобразовательное и профессио-
нальное обучение в пенитенциарных 
учреждениях. 

− Лица, осужденные за преступле-
ния против собственности и не имею-
щие основного общего образования, 
как правило, стремятся повысить свой 
образовательный и профессиональный 
уровень. 

− Чем выше уровень образования 
осужденного на момент лишения сво-
боды, тем сильнее его желание полу-
чить новые профессиональные навыки, 

знания и умения в исправительной ко-
лонии. 

− Незначительная часть осужден-
ных, отбывающих наказание в пени-
тенциарных учреждениях, стремятся 
получить высшее образование дистан-
ционно. 

− Осужденные, соблюдающие тю-
ремные «законы», не желают прохо-
дить общеобразовательное и профес-
сиональное обучение в пенитенциар-
ных учреждениях. 

− Лица, отбывающие наказание в 
виде лишения свободы впервые, неза-
висимо от совершенного ими преступ-
ления, в большей своей массе стремят-
ся пройти общеобразовательное и про-
фессиональное обучение в пенитенци-
арных учреждениях. 

Методологическая база исследо-

вания 
Теоретико-методологической осно-

вой исследования выступила институ-
циональная теория аномии (Бьеррегаард 
и Кокран, Буркатски, Месснер, Том и 
Розенфельд) [6, 7, 8], но его успешной 
реализации послужили также научные 
труды О.  А. Коряковцевой, Т. Г. Доссэ 
[2, 5]. 

Результаты исследования 
В настоящее время в исправительных 

колониях Ярославской области отбывают 
наказание более 7 500 осужденных. Они 
осуждены за преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков (26 %), 
с убийствами (10 %), с кражами (14 %). 
8,5 % отбывают наказание за разбой, 
6,5 % – за умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, 7 % – за грабеж, 
3,5 % – за преступления сексуального 
характера. То есть более 75,5 % осуж-
денных отбывают наказание за соверше-
ние тяжких и особо тяжких преступле-
ний. И следует отметить, что больше 
половины оказались за решеткой впер-
вые. 
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Подавляющее большинство осуж-
денных (84,8 %) составляют люди в 
возрасте от 25 до 55 лет. 

Работают и получают заработную 
плату более 1 600 осужденных, очевид-
но, что рабочих мест для 7,5 тысяч за-
ключенных крайне мало. Следователь-
но, образовательный процесс может 
помочь в обеспечении занятости. В 
2017 г. за школьные парты сели порядка 
800 осужденных, основное общее обра-
зование получили 64 человека, среднее 
общее – 167. 

В рекомендациях Совета Европы 
признается, что «…большой процент 
заключенных имеет в основном нега-
тивный опыт обучения, и поэтому име-
ет определенные потребности в сфере 
образования, что обучение в тюрьмах 
помогает смягчить условия содержа-
ния в заключении и сделать их более 
гуманными» [3]. 

В подразделениях пенитенциарного 
ведомства региона организуется обяза-
тельное получение общего образования 
осужденными, не достигшими 
30-летнего возраста. Остальные отбы-
вающие наказание имеют возможность 
получить образование по собственному 
желанию. 

В ИК-8 в профессиональном обра-
зовательном учреждении предлагается 
обучение по 10 профессиям: повар, 
пекарь, электромонтер, оператор швей-
ного оборудования и т. д. За 2016-2017 
учебный год обучение прошли 298 
осужденных. 

В УФСИН России по Ярославской 
области право осужденных на получе-
ние общего образования обеспечивается 
путем обучения в вечерних общеобра-
зовательных школах, учебно-
консультационных пунктах при испра-
вительных учреждениях. Ежегодно 
осужденные проходят государственную 
итоговую аттестацию в форме государ-
ственного выпускного экзамена. 

По итогам 2016/2017 учебного года 
осужденные (учащиеся 9–12-х классов в 
количестве 231 человека) успешно про-
шли государственную итоговую атте-
стацию, в результате которой получили 
основное общее образование (64 чело-
века), среднее общее образование (167 
человек). 

Позиционные эксперты пояснили, 
что на протяжении 2016-2017, 
2017-2018 учебных годов в УФСИН 
России по Ярославской области функ-
ционировали три вечерних (сменных) 
общеобразовательных школы при ИК-1, 
8, 12, шесть учебно-консультационных 
пунктов при ИК-2, 3, ФКУ ЛИУ-9, ЛПУ 
СПБ, СИЗО-1,2. С 1 сентября 2017 г. 
766 осужденных приступили к учебно-
му процессу. 

Кроме того, позиционные эксперты 
отметили, что подготовка рабочих кад-
ров из числа осужденных к лишению 
свободы в исправительных учреждени-
ях Ярославской области осуществляется 
в четырех профессиональных образова-
тельных учреждениях: № 86 № 87, 
№ 88, № 89 при ИК-12, 2, 8, 1 соответ-
ственно и одном филиале ФКП образо-
вательного учреждения № 89 при ФКУ 
ИК-3. 

Эксперты в ходе опроса пояснили, 
что отношение осужденных к получе-
нию среднего профессионального обра-
зования и профессиональному обуче-
нию учитывается при определении сте-
пени их исправления. 

Все профессиональные образова-
тельные учреждения своевременно 
прошли процедуру лицензирования и 
государственной аккредитации, имеют 
бессрочные лицензии на осуществле-
ние образовательной деятельности и 
свидетельства о государственной ак-
кредитации. 

В 2018 г. обучился 351 осужденный 
по 19 профессиям (сварщик, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию 
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электрооборудования, токарь, камен-
щик, оператор швейного оборудования, 
повар, оператор котельной, слесарь-
ремонтник, машинист компрессорных 
установок, машинист (кочегар) котель-
ной, станочник деревообрабатываю-
щих станков, стропальщик, пекарь, 
штукатур, слесарь по ремонту автомо-
билей, мастер по обработке цифровой 
информации, мастер столярно-
плотничных и паркетных работ, сбор-
щик деталей и изделий, вырубщик де-
талей). На момент завершения иссле-
дования (2018 г.) в подведомственных 
образовательных учреждениях обуча-
лись 672 осужденных. 

Профессии, реализуемые в подве-
домственных профессиональных учре-
ждениях, востребованы не только на 
производстве исправительных учрежде-
ний, но также на региональном рынке 
труда Ярославской области. 

Нас как исследователей интересова-
ло, занимаются ли осужденные самооб-
разованием. Известно, что у всех лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, есть свободное время, поэтому 
в рамках социологического исследова-
ния мы проанализировали, как осуж-
денные проводят свободное время 
(табл. 3). 

Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос: «Нравится ли Вам, как Вы 

проводите свободное время?» (в %, от числа опрошенных) 
 Мужчины (n=200) 

Да, но хотелось бы лучше 63 

Да 26 

Нет 11 

 
Только 26 % респондентов отметили, 

что им нравится, как они проводят сво-
бодное время. 11 % осужденных не 

устраивает, как они проводят свободное 
время. 

Далее мы изучали структуру свобод-
ного времени осужденных (табл. 4). 

Таблица 4 
Структура свободного времени осужденных  

(в %, от числа ответивших) 
 Мужчины (n=200) 

Посещаю библиотеку и читаю книги 61 

Звоню родным (осужденным разрешается звонить из МЛС) 52 

Общаюсь в компании друзей 50 

Хожу в тренажерный зал 32 

Работаю 23 

Смотрю телевизионные передачи 21 

Посещаю кафе на территории МЛС 16 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты могли указать не-
сколько вариантов ответов. 
 

61 % осужденных отметили, что по-
сещают библиотеку и читают книги. 
Это подтверждается членами обще-
ственной наблюдательной комиссии 

(ОНК), которые в исправительных ко-
лониях посещают не только общежития 
осужденных, ПКТ (помещения камер-
ного типа), ШИЗО (штрафной изоля-
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тор), но и библиотеки. Члены ОНК от-
метили, что осужденные активно посе-
щают библиотеки и читают большое 
количество книг. Сами осужденные по-
яснили, что читают в основном русскую 
классику (Л. Толстого, Ф. Достоевско-
го), а также фантастику. Кроме того, их 

привлекает научно-популярная литера-
тура. 

Нас интересовало, удовлетворяет ли 
осужденных качество проводимых куль-
турно-массовых мероприятий в ИК 
(табл. 5). 

Таблица 5 

Распределение ответов на вопрос: «Удовлетворяет ли Вас качество 
проводимых в ИК культурно-массовых мероприятий?» (в %, от числа 

опрошенных) 
 Мужчины (n=200) 

Полностью удовлетворен 26 

Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен 9 

Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 54 

Полностью не удовлетворен 11 

 
66 % осужденных в той или иной 

степени не удовлетворены качеством 
проводимых в ИК культурно-массовых 
мероприятий. 

Важно было понять, какое физкуль-
турно-спортивное направление осуж-
денные хотели бы выбрать для обучения 
(табл. 6). 

Таблица 6 

Распределение ответов на вопрос: «Какое физкультурно-спортивное 

направление Вы хотели бы выбрать для обучения»?* (в %, от числа 
опрошенных) 
Программы физкультурно-спортивной направленности Мужчины (n=200) 

каратэ 71 

футбол 66 

дзюдо 63 

ушу 52 

баскетбол 41 

волейбол 38 

другое 5 

*Количество процентов по вертикали больше 100 %, так как респонденты могли указать 
несколько вариантов ответов. 

 
Большинство осужденных хотели бы 

заниматься разными видами борьбы. 
Данный выбор позволяет предполо-
жить, что осужденные желали бы 
научиться постоять за себя в случае 
конфликта. 

Какое же художественное направле-
ние в образовании предпочитают осуж-
денные? (табл. 7). 

Осужденные предпочитают декора-
тивно-прикладное творчество, вокал и 
игру на разных музыкальных инстру-
ментах. 

Один из самых важных в исследова-
нии – ответ на вопрос, считают ли 
осужденные, что полученное в МЛС 
образование может помочь реализовать-
ся в жизни после освобождения 
(табл. 8). 
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Таблица 7 
Распределение ответов на вопрос:  
«Какое художественное направление Вы хотели бы выбрать 

для обучения»?* (в %, от числа опрошенных) 
Программы художественной направленности Мужчины (n=200) 

декоративно-прикладное творчество 34 

вокал 27 

игра на медных, духовых, ударных, струнных и клавишных инстру-
ментах (саксофон, гитара, аккордеон, баян, барабан и т. д.) 

26 

изобразительное искусство  14 

другое 6 

*Количество процентов по вертикали больше 100 %, так как респонденты могли указать 
несколько вариантов ответов. 

Таблица 8 
Распределение ответов на вопрос: «Поможет ли, по Вашему мнению, 
полученное в МЛС образование реализоваться в жизни после 

освобождения?»* (в %, от числа опрошенных) 
 Мужчины (n=200) 

Способствует только поднятию самооценки 82 

Способствует развитию социальных навыков 73 

Поможет занять высокое положение в обществе 67 

Поможет найти высокооплачиваемую работу 43 

Поможет при поступлении в другие учебные учреждения 37 

Судимость перекрывает все возможности для самореализации 33 

Образование, полученное в МЛС, некачественное, просто «корочки» 13 

Другое 5 

*Количество процентов по вертикали больше 100 %, так как респонденты могли указать 
несколько вариантов ответов. 
 

Нам хотелось понять, считают ли 
осужденные, что полученная в МЛС 

профессия поможет реализоваться в 
жизни после освобождения (табл. 9). 

Таблица 9 

Распределение ответов на вопрос: «Поможет ли, по Вашему мнению, 
полученная в МЛС профессия реализоваться в жизни после 
освобождения?»* (в %, от числа опрошенных) 
 Мужчины (n=200) 

Поможет найти высокооплачиваемую работу 44 

Судимость перекрывает все возможности для самореализации 33 

Способствует развитию социальных навыков 24 

Навыки и умения, приобретаемые в учреждениях, находящихся в 
МЛС, очень некачественные и не могут способствовать дальнейшему 
трудоустройству 

17 

Данная профессия (профессии), полученная в МЛС, не востребована 
на рынке труда 

13 

Способствует только поднятию самооценки 12 

Другое 5 

*Количество процентов по вертикали больше 100 %, так как респонденты могли указать 
несколько вариантов ответов. 



Социально-политические исследования – 2019 – № 1 

Общее и профессиональное образование в пенитенциарных учреждениях  

как условие ресоциализации осужденных 

105 

Анализ ответов, представленных в 
таблицах 8 и 9, позволяет сделать вы-
вод: осужденные полагают, что образо-
вание больше способствует самореали-
зации в жизни, нежели получению про-
фессии. Видимо, это связано с тем об-
стоятельством, что в основном в МЛС 
даются навыки и умения по таким про-
фессиям, как токарь, фрезеровщик, ка-
менщик, оператор швейного оборудова-
ния, повар, оператор котельной, сле-

сарь-ремонтник, машинист компрессор-
ных установок. Данные профессии в 
среде обывателей не считаются пре-
стижными. С другой стороны, осужден-
ные понимают, что после освобождения 
очень сложно претендовать на престиж-
ную и высокооплачиваемую работу. 
Интересно было выяснить, сколько 
осужденных планируют открыть соб-
ственное дело (табл. 10). 

Таблица 10 

Ответ на вопрос: «Кем вы хотели бы стать в будущем?»  

(в %, от числа ответивших) 
 Мужчины n=200 

Наемным работником 49 

Предпринимателем 41 

Не решил(а) 10 

 
Как видно из результатов опроса, 

41 % осужденных желали бы открыть 
свое дело после освобождения из МЛС. 
В силу сложившихся обстоятельств (су-
димость, сложности при будущем тру-
доустройстве и т. п.) предприниматель-
ство для определенной части лиц, отбы-
вающих наказание, – это единственная 
возможность вернуть уважение со сто-
роны семьи, друзей и общества. 

В связи с этим мы путем анализа об-
разовательных программ выявили, да-
ются ли в ходе обучения в МЛС навыки, 
знания и умения, необходимые для ве-
дения предпринимательской деятельно-
сти, и далее определили, считают ли 
осужденные, что в МЛС получают зна-
ния, навыки, умения необходимые для 
ведения предпринимательской деятель-
ностью (табл. 11). 

Как видно из ответов осужденных, 
закрытая система образования учрежде-
ний ведет явно недостаточную работу в 
этом направлении. 

В Ярославской области судимые 
женщины отбывают наказание только в 
колонии-поселении при ФКУ ИК-2 и 
хозяйственном отряде при ФКУ 
СИЗО-1. Несовершеннолетние, совер-
шившие преступление на территории 
Ярославской области, отбывают наказа-
ние в Можайской воспитательной коло-
нии, n=75 (Московская область). Дру-
гими словами, женских колоний и вос-
питательных колоний для несовершен-
нолетних на территории региона нет. 
Беседы с обвиняемыми несовершенно-
летними и осужденными женщинами 
показали, что большенство лиц данной 
категории стремится получить более 
высокий уровень образования (выше 
имеющегося на момент привлечения к 
уголовной ответственности), чем осуж-
денные совершеннолетние мужчины. 
Это подтверждается и в ходе бесед с 
осужденными женщинами, отбываю-
щими наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН 
России по Московской области (женская 
исправительная колония, г. Можайск). 

 



Социально-политические исследования – 2019 – № 1 

Д. Т. Березин, С. Л. Таланов 106 

Таблица 11 

Ответ на вопрос: «Получаете ли вы в рамках обучения знания, 
навыки, умения, необходимые для ведения предпринимательской 

деятельности?»* (в %, от числа ответивших) 
 Мужчины n=200 

Расчетливость (умение адекватно оценивать риски) 34 

Умение быстро осваивать новый вид деятельности 33 

Долгосрочное личное финансовое планирование 27 

Предприимчивость (действовать в быстро меняющихся неопределен-
ных условиях) 

24 

Экономические знания 19 

Деловитость (способность рационально воплощать в жизнь собствен-
ную трудовую деятельность) 

14 

Приобретать полезные связи 12 

Коммуникабельность 8 

Бережливость 7 

Самостоятельность, потребность в независимости – 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты могли указать не-
сколько вариантов ответов. 

 
Далее мы приводим некоторые вы-

сказывания об образовании и планах на 
будущее осужденных мужчин, отбыва-
ющих наказание на территории Яро-
славской области. 

Юра, 24 года: 
До лишения свободы я жил в По-

дольске и планировал пойти служить в 
армию. Однажды друзья предложили 
мне попробовать «крокодила» (дезо-
морфин). Я периодически стал упо-
треблять. Мне хотелось иметь много 
денег, и я решил, что их можно зара-
ботать на продаже «травки» и «кро-
кодила». За сбыт наркотиков мне 
назначили наказание 7 лет лишения сво-
боды. В учебно-консультационном 
пункте ИК я получил рабочую специаль-
ность. В настоящее время получаю 
высшее образование в университете 
«Синергия» (дистанционно). Вообще я 
доволен, у меня в Подольске была одно-
классница, с которой даже после того, 
как меня осудили, мы не прекращали 
общаться. Полгода назад мы зареги-
стрировали брак, ее родители не были 

против нашего союза. Теперь она ждет 
моего освобождения. В итоге за время 
отбывания наказания я получил рабо-
чую специальность, скоро получу выс-
шее образование, а главное, уже нахо-
дясь в колонии, я женился на девушке из 
моего города. 

Здесь мы видим, что Юра благодаря 
систематическому обучению смог по-
высить самооценку. 

Алексей, 31 год: 
Я уже ранее отбывал наказание в 

этой колонии (ИК-8). И тогда я учился 
на электромонтера. Два года я был на 
свободе. Но совершил кражу. Сейчас 
меня осудили на 5 лет, и я хотел бы 
получить навыки повара, но мне сказа-
ли, что это нецелевое расходование 
средств. Раз я уже обучался за счет 
государства и получил специальность 
электромонтера, то уже не имею пра-
ва бесплатно учиться на повара в этой 
колонии. Я очень расстроился по этому 
поводу. 

В данной ситуации Алексей рас-
сматривает получение новой специаль-
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ности как дополнительную гарантию 
профессиональной востребованности. 

Александр, 28 лет: 
Пока я был в карантине, мне со-

трудники УФСИН предложили рабо-
тать и учиться на станочника дерево-
обрабатывающих станков. Но те, кто 
уже давно отбывает в колонии наказа-
ние (они сидят отдельно от нас через 
стенку, постоянно перестукиваются и 
т. п.), настоятельно рекомендуют не 
учиться и не работать. И вообще никак 
не взаимодействовать с администра-
цией колонии. Я все-таки решил, чтобы 
получить УДО (условно-досрочное осво-
бождение), работать, хотя здесь и 
есть свои минусы, так как, если я буду 
работать, у меня будут из заработной 
платы производить удержания для 
возмещения расходов по моему содер-
жанию. Учиться мне лень. 

Здесь мы видим, что Александр пла-
нирует работать только по причине воз-
можного получения УДО в будущем. 
Учеба как один из возможных социаль-
ных лифтов его вообще не интересует. 

Далее мы приводим некоторые вы-
сказывания из биографических интер-
вью учителей, работающих в ФКОУ 
вечерней (сменной) общеобразователь-
ной школе № 1 УФСИН России по Мос-
ковской области, расположенной на тер-
ритории Можайской воспитательной 
колонии. 

Учитель (женщина): 
Однажды мне позвонил бывший вос-

питанник и попросил рассказать, как 
ему самому приготовить есть. Саша 
сказал, что он купил кока-колу и чипсы. 
Я стою и плачу, мне его так жалко. Я 
подсказала ему, что необходимо сде-
лать, чтобы приготовить ужин. Вро-
де, и среднее образование Саше дали, и 
в профессиональном училище он приоб-
рел специальность. И по освобождению 

работает и деньги зарабатывает, но в 
целом остался несоциализированным. 
Очень жаль». 

Учитель (женщина): 
Обучение ведется по программам 

общеобразовательных школ. В школе 11 
классов. Аттестат об окончании шко-
лы ничем не отличается от аттеста-
та любой российской школы. Планиру-
ется, что у нас, как в колониях в Швей-
царии, будут отбывать наказание до 
25 лет. В настоящее время воспитан-
ники отбывают наказание до 19 лет, 
затем, если срок еще не закончился, они 
отбывают остальной срок в колонии 
для взрослых. Считаю, что воспитан-
ники весь срок должны отбывать в 
воспитательной колонии, так легче их 
социализировать. 

Представляем мнение позиционных 
экспертов. Позиционные эксперты по-
яснили, что осужденным выгодно обу-
чаться в университете «Синергия» (ди-
станционно), так как заключается трех-
сторонний договор. Одной стороной 
договора выступает осужденный, вто-
рой – администрация колонии, третьей – 
университет «Синергия». Согласно 
условиям договора администрация ко-
лонии обязана предоставить осужден-
ному возможности для обучения, в 
первую очередь – кабинет для дистан-
ционных занятий. А это значит, что за 
нарушения осужденного нельзя направ-
лять в ПКТ (помещение камерного ти-
па) или ШИЗО (штрафной изолятор), 
поскольку тогда он не сможет дистан-
ционно обучаться. Администрации ко-
лонии тоже выгодно, когда осужденный 
изъявляет желание обучаться, так как он 
встает на путь исправления, отказывает-
ся от тюремных понятий и законов, ко-
торые запрещают учиться и работать в 
колонии. Очевидно, чем больше осуж-
денный будет учиться и(или) работать, 
тем меньше он будет вовлекаться в кри-
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минальную субкультуру. Соответствен-
но, тем успешнее будет проходить ресо-
циализация осужденных. 

Повышение образовательного и 
культурного уровня осужденных – 
очень сложная задача, при решении ко-
торой, как показывает наше исследова-
ние, учителя сталкиваются с множе-
ством проблем. В их числе возраст 
осужденных, разный уровень их соци-
альной, культурной и экономической 
подготовки. В некоторых колониях Яро-
славской области отбывают наказание 
до 700 граждан из Таджикистана (отме-
тим, что в каждой колонии содержится 
около 1 200 осужденных) – в основном 
за сбыт наркотиков, многие из них не 
умеют грамотно писать и читать по-
русски. 

По мнению позиционных экспертов, 
большинство обучающихся в вечерних 
(сменных) общеобразовательных шко-
лах при исправительных колониях хо-
тят, но не могут освоить образователь-
ную программу, поскольку их знания не 
соответствуют уровню младших клас-
сов школы. Очень немного среди осуж-
денных тех, кто действительно хочет и 
может учиться. 

По данным судебного Департамента 
при Верховном суде Российской Феде-
рации, в 2017 г. в местах лишения сво-
боды отбывали наказание 697 497 чело-
век – 603 320 мужчин и 94 177 женщин. 
В 2017 г. было осуждено 231 754 чело-
века, которые раннее были осуждены 
(либо имели неснятую или непогашен-
ную судимость). Благодаря усилиям 
служб (центров) занятости ежегодно 
устраиваются на работу в зависимости 

от субъекта Федерации от 1 до 450 че-
ловек. В основном в центры занятости 
отбывшие уголовное наказание обра-
щаются за пособием и профессиональ-
ным обучением. 

По данным позиционных экспертов, 
50 % освободившихся из МЛС все-таки 
трудоустраиваются на работу благодаря 
помощи родных, друзей и знакомых, но 
большинство из них теряют работу в 
первый же год. 

Выводы и рекомендации 
Результаты социологического иссле-

дования подтверждают все авторские 
гипотезы: с целью профилактики по-
вторной преступности и создания усло-
вий для успешной ресоциализации 
осужденных необходимо 

− расширить перечень получаемых 
профессий в исправительных учрежде-
ниях в соответствии с потребностями 
отраслевой и профессиональной струк-
туры российской занятости, для чего 
необходимо предусмотреть дополни-
тельное финансирование; 

− реализовывать регулярные обра-
зовательные программы по развитию 
жизненных навыков (в том числе – 
предпринимательской деятельности); 

− учителям периодически повы-
шать квалификацию по совершенство-
ванию навыков работы со взрослыми 
(программа «Основы андрагогики); 

− целенаправленно и систематиче-
ски осуществлять социологические 
исследования с целью изучения по-
требностей, интересов, ценностей 
осужденных. 
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Формирование универсальных компетенций студентов вуза  

средствами учебной и производственной практики 

Аннотация. Универсальные компетенции являются одной из инноваций 

модернизированного Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, единых (по уровням образования) для всех областей образования. 

Универсальные компетенции – значимый инструмент унификации образовательных 

результатов и обеспечения преемственности уровней высшего образования и отражают 

ожидания современного общества в части социально-личностного позиционирования в нем 

выпускника образовательной программы высшего образования соответствующего уровня и 

его потенциальной готовности к самореализации и саморазвитию. Само понятие 

«универсальные» предполагает, что компетенции присутствуют во всех модулях 

образовательной программы и в различных видах деятельности. Это влечет за собой 

необходимость формирования универсальных компетенций средствами различных видов 

деятельности: учебной, внеучебной, квазипрофессиональной. Данная статья посвящена 

оценке возможностей учебных и производственных практик для формирования 

универсальных компетенций студентов вузов. 

Ключевые слова: высшее образование, универсальные компетенции, образовательный 

результат, производственная практика. 

I. Y. Tarkhanova 

Formation of universal competences of university students  

by means of educational and industrial practice 

Abstract. Universal competencies are one of the innovations of the modernized Federal state 

educational standard of higher education, unified (by levels of education) for all areas of educa-

tion. Universal competencies are an important tool for unification of educational results and en-

suring the continuity of higher education levels and reflect the expectations of modern society in 

terms of social and personal positioning in it of the graduate of the educational program of higher 

education of the appropriate level and its potential readiness for self-realization and self-

development. The concept of universal implies that they are present in all modules of the educa-

tional program and in various activities. This entails the need for the formation of universal com-

petencies by means of various activities: educational, extracurricular, quasi-professional. This 

article is devoted to the assessment of the possibilities of educational and industrial practices for 

the formation of universal competencies of university students. 

Keywords: higher education, universal competences, educational result, industrial practice. 
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Долгое время считалось, что успех в 

профессиональной деятельности зави-

сит от уровня профессиональных зна-

ний, умений и навыков работника. Со-

временный мир, по сути, сформулиро-

вал одно из ключевых своих правил: 

чтобы быть успешным специалистом, 

недостаточно лишь глубоких знаний и 

трудового опыта, нужно что-то еще... 

Что же именно? Опрос работодателей 

показал, что чрезвычайно важными се-

годня являются способность устанавли-

вать продуктивные отношения, умение 

работать в команде, слушать и понимать 

собеседника, лидерство, способность к 

мотивированию других, разрешение 

конфликтных ситуаций и т. д. [13]. Все 

это в современной дидактике высшего 

образования получило название «уни-

версальные компетенции», то есть ком-

петенции надпрофессиональные, необ-

ходимые для любого вида профессио-

нальной (и не только профессиональ-

ной) деятельности. 

Современные нормативно-правовые 

документы трактуют компетенции как 

комплексные характеристики готовно-

сти выпускника применять полученные 

знания, умения и личностные качества в 

стандартных и изменяющихся ситуаци-

ях профессиональной деятельности, а в 

стандартах высшего образования выде-

ляются следующие категории универ-

сальных компетенций: системное и кри-

тическое мышление, разработка и реа-

лизация проектов, командная работа и 

лидерство, коммуникация, межкультур-

ное взаимодействие, самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе здоровьесбе-

режение) [11]. Именно неразвитость 

универсальных компетенций зачастую 

приводит к тому, что достаточно успеш-

ные в учебной деятельности выпускни-

ки вузов, обладающие специальными 

знаниями, умениями и навыками, не 

способны преодолеть этап профессио-

нальной адаптации и просто уходят из 

профессии. 

Итак, универсальные компетенции – 

основа успеха будущего профессионала. 

Но как их формировать? Поиску ответа 

на этот вопрос посвящено масштабное 

исследование, проведенное в 2018 г. 

Ярославским государственным педаго-

гическим университетом при участии 

представителей ведущих вузов страны, 

поддержке Министерства науки и выс-

шего образования Российской федера-

ции, под патронатом ФУМО ВО «Обра-

зование и педагогические науки» и при 

личном участии его председателя – чле-

на-корреспондента РАО, доктора педа-

гогических наук, профессора Елены 

Ивановны Казаковой [5, 7, 9]. 

В процессе исследования и проекти-

рования средств оценки и формирова-

ния универсальных компетенций мы 

исходили из концепции психологиче-

ской системы деятельности В. Д. Шад-

рикова [12], определяя компетенции в 

соответствии со следующими функцио-

нальными блоками системы деятельно-

сти: мотивы деятельности, цели дея-

тельности, программа деятельности, 

информационная основа деятельности, 

принятие решений, контроль и коррек-

ция результатов деятельности, подси-

стема деятельностно важных качеств. 

Мы рассматриваем процесс формирова-

ния компетенций как единую целост-

ную систему, в которой каждая компе-

тенция как подсистема имеет свое со-

держание. При этом сущностно-

содержательную основу любой универ-

сальной компетенции как целостной 

системы составляет интеграция цен-

ностно-смыслового, интегративно-

когнитивного, предметно-

деятельностного и социального компо-

нентов. 
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По мнению большинства исследо-

вателей, универсальные компетенции 

имеют надпредметный характер, по-

этому их формирование осуществляет-

ся в рамках различных форм организа-

ции образовательного процесса незави-

симо от конкретной учебной дисци-

плины образовательной программы на 

протяжении всего периода обучения [1, 

2, 3]. Учитывая, что природа УК дея-

тельностная, а не знаниевая, на первое 

место в образовательном процессе 

высшей школы выходит не информи-

рование обучающегося, а формирова-

ние умений разрешать проблемы, воз-

никающие в ситуациях познания и объ-

яснения явлений действительности, 

освоение современной техники и тех-

нологий, включение в ситуации про-

фессионального и надпрофессиональ-

ного взаимодействия [6]. 

Таким образом, универсальные ком-

петенции формируются не в виде «пре-

подавания» на предметно-

содержательном уровне, а за счет их 

систематического интегрирования в 

целостный образовательный процесс 

через содержание, технологии и средо-

вые факторы. 

Можно назвать следующие принци-

пиальные моменты при разработке об-

разовательных программ, ориентиро-

ванных на интегрированный образова-

тельный результат: 

− Несмотря на очевидную надпро-

фессиональность универсальных ком-

петенций, стержнем их формирования 

является профессиональный контекст 

ОПОП. 

− Неразрывность и сквозной ха-

рактер процесса формирования УК, 

ОПК и ПК. 

− Формирование УК не только в 

ходе освоения предметного содержания 

дисциплин, но и во внеурочной дея-

тельности, в ходе производственных 

практик и научно-исследовательской 

работы. 

− Для оценки сформированности 

УК используются многостадийные по-

лидисциплинарные измерители [6]. 

Новое поколение федеральных госу-

дарственных стандартов основано на 

идеологии формирования содержания 

образования «от результата», а их си-

стемообразующим компонентом стано-

вятся характеристики профессиональ-

ной деятельности выпускников, зафик-

сированные в требованиях соответ-

ствующих профессиональных стандар-

тов [10]. Сегодня на практике превали-

рует дисциплинарный принцип отбора 

содержания образования, предполага-

ющий отбор содержания изучаемых 

модулей и учебных дисциплин с учетом 

не структуры будущей профессиональ-

ной деятельности специалиста, а логики 

содержания компетенции, отражающей 

логику соответствующей науки. 

В первую очередь, это касается 

именно универсальных компетенций, 

формирование которых чаще всего от-

носится к освоению базовых гумани-

тарных, социальных и естественно-

научных дисциплин. Преподаватели 

указанных дисциплин не видят возмож-

ностей формирования профессиональ-

ных компетенций обучающихся в рам-

ках своих предметов. Это приводит к 

нарушению целостности восприятия 

будущими специалистами своей учеб-

ной и профессиональной деятельности. 

Они начинают воспринимать общие 

дисциплины как ненужные для будущей 

работы, что приводит к снижению мо-

тивации их изучения и уменьшению 

управляемости процессом обучения. 

Исходя из анализа формулировок, 

универсальные компетенции предпола-

гают не столько обладание знаниями, 



Социально-политические исследования – 2019 – № 1 

Формирование универсальных компетенций студентов вуза 

 средствами учебной и производственной практики 

113 

умениями и навыками, сколько мета-

предметные результаты, выходящие за 

рамки учебного процесса и обеспечи-

вающие готовность студента продук-

тивно действовать в различных жизнен-

ных и профессиональных ситуациях. 

В контексте формирования УК обра-

зование в вузе должно соответствовать 

ряду требований: 

− реализовывать деятельностный 

подход и обеспечивать субъектную по-

зицию студента; 

− создавать условия для социаль-

но-коммуникативного взаимодействия 

ее субъектов; 

− предусматривать возможность 

обучения в ситуациях неопределенно-

сти; 

− обеспечивать возможность для 

проведения самооценки и рефлексии; 

− решать задачи подготовки вы-

пускников к дальнейшей реализации 

себя не только в профессиональной, но 

и в более широкой социальной дея-

тельности. 

Приобрести универсальные компе-

тенции только в процессе учебной дея-

тельности невозможно. Для этого долж-

ны быть созданы специальные условия, 

которые побуждали бы обучающихся к 

целенаправленному формированию 

компонентов компетенций и их совер-

шенствованию [4, 14, 15]. Решение дан-

ной задачи оптимально обеспечивается 

в ходе учебной и производственной 

практики. Практика как форма профес-

сиональной подготовки студентов, обу-

чающихся по программам различного 

уровня, является обязательной частью 

ФГОС ВО, ее прохождение обязательно 

для всех студентов, обучающихся по 

программам высшего образования. Це-

лью практики является не только фор-

мирование универсальных, общепро-

фессиональных и профессиональных 

компетенций, но и (на их основе) овла-

дение видами профессиональной дея-

тельности на уровне, соответствующем 

квалификации «бакалавр», «специа-

лист» и «магистр» [8]. 

Учебная и производственная прак-

тика способствует установлению и 

укреплению связи теоретических зна-

ний с практическими ситуациями их 

применения; развитию профессиональ-

но значимых личностных качеств обу-

чающихся в ходе реальных ситуаций 

производственной деятельности; созда-

нию условий для развития у обучаю-

щихся способностей самостоятельно 

планировать ход решения профессио-

нальных задач, определять условия и 

ограничения применения способов их 

решения; формированию у студентов 

творческого и исследовательского под-

ходов к профессиональной деятельно-

сти; развитию навыков анализа, обоб-

щения, интерпретации и оценки своего 

опыта. 

В ходе производственной практики, 

как вида образовательной деятельности 

акцент смещается с факторов процесса 

обучения на образовательные результа-

ты – способность к профессиональной 

деятельности, проектирование, про-

граммирование развития, оцениваемые 

с позиции успешности дальнейшей 

профессиональной карьеры и востребо-

ванности выпускника рынком труда. В 

таблице 1 представлены возможности 

формирования универсальных компе-

тенций в ходе практик. 
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Таблица 1 

Возможности формирования универсальных компетенций  

в ходе учебной и производственной практики 
Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Возможности приобретения опыта  

в ходе учебной и производственной практики 

Системное и критическое 

мышление 

− Опыт анализа профессиональных задач, составления и реали-

зации плана их решения. 

− Опыт поиска и оценки информации, необходимой для реше-

ния профессиональных задач. 

− Опыт самооценки успешности решения профессиональных 

задач  

Разработка и реализация 

проектов 

− Опыт участия в реальных профессиональных проектах в 

рамках заданной роли. 

− Опыт работы в рамках зоны своей ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых 

норм. 

− Опыт составления проектной документации. 

− Опыт презентации результатов своей деятельности  

Командная работа  

и лидерство 

− Опыт реализации различных ролей в командной работе. 

− Опыт учета интересов и потребностей других участников 

профессиональной деятельности. 

− Опыт анализа последствий своего поведения в профессио-

нальных интеракциях. 

− Опыт соблюдения норм корпоративной этики  

Коммуникация 

− Опыт выбора и апробации стиля делового общения. 

− Опыт аргументации и отстаивания своей точки зрения. 

− Опыт работы с профессиональными текстами. 

− Опыт ведения деловой переписки. 

− Опыт публичного выступления  

Межкультурное  

взаимодействие 

− Опыт взаимодействия с представителями различных соци-

альных и культурных групп. 

− Опыт адаптации правил взаимодействия применительно к 

контексту общения в профессиональной сфере. 

− Опыт учета индивидуально-психологических особенностей 

партнеров по профессиональному взаимодействию  

Самоорганизация  

и саморазвитие  

(в том числе  

здоровьесбережение) 

− Опыт управления временем при решении профессиональных 

задач. 

− Опыт определения приоритетов в решении профессиональ-

ных задач. 

− Опыт анализа требований рынка труда и соотнесения с ними 

своих возможностей и перспектив. 

− Опыт планирования физической нагрузки в ходе выполнения 

профессиональных задач. 

− Опыт применения здоровьесберегающих технологий профес-

сиональной деятельности  

Безопасность  

жизнедеятельности 

− Опыт практического выполнения правил техники безопасно-

сти в условиях реальной профессиональной деятельности. 

− Опыт разъяснения данных правил другим участникам про-

фессиональной деятельности  
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Таким образом, можно не только 

сформулировать цель производственной 

практики в вузе через призму формиро-

вания профессиональных компетенций 

студентов, но и включить в нее аспект 

формирования универсальных компе-

тенций. Исходя из модернизированной 

таким образом цели, можно определить 

следующие основные задачи практик: 

− установление и укрепление связи 

теоретических знаний, полученных 

студентами при изучении базовых и 

профессиональных дисциплин, с прак-

тической деятельностью; 

− совершенствование личностных 

профессионально важных качеств бу-

дущего работника в условиях квази-

профессиональной деятельности; 

− освоение современных производ-

ственных технологий; 

− формирование у студентов твор-

ческого и исследовательского подходов 

к профессиональной деятельности; 

− развитие навыков анализа, обоб-

щения, интерпретации и оценки своего 

профессионального опыта. 

Уровень бакалавриата является цен-

тральным в многоступенчатой системе 

образования. Программы производ-

ственной практики бакалавров баланси-

руют между компонентами общей под-

готовки и специальными знаниями, при 

этом упор делается на универсальных 

умениях и формировании навыков са-

мостоятельного обучения. При разра-

ботке программ практики для бакалав-

ров акцент смещается с факторов про-

цесса обучения на образовательные ре-

зультаты: мотивация к профессиональ-

ной деятельности, проектирование, про-

граммирование своего профессиональ-

ного развития, оцениваемые с позиции 

успешности дальнейшей профессио-

нальной карьеры и востребованности 

выпускника рынком труда. 

Что касается уровня магистратуры, 

то программы практики здесь чаще все-

го ориентированы на повышение уровня 

самостоятельности в реализации уни-

версальных компетенций (ранее – уро-

вень «с помощью методического руко-

водителя», здесь – на уровень «самосто-

ятельно»). Внутренняя мотивация дея-

тельности на этом этапе образования 

преобразуется в понимание студентом 

личностного смысла и значения про-

фессиональной деятельности, а также в 

мотивационную готовность к самостоя-

тельному ее осуществлению. Высокий 

уровень готовности к самостоятельной 

профессиональной и научно-

исследовательской деятельности в про-

цессе получения необходимых знаний 

конкретизируется на данной ступени 

образования в умении осуществить са-

мостоятельный выбор темы исследова-

ния с учетом собственных научных и 

профессиональных интересов, в само-

стоятельном поиске необходимой ин-

формации. 

Подводя итог, отметим, что универ-

сальные компетенции являются важным 

средством подготовки инновационных 

кадров для инновационной экономики. 

Спроектировав сквозную, комплексную 

и вариативную систему формирования 

универсальных компетенций с привле-

чением всех средств университетской 

среды, мы значительно увеличиваем 

вероятность подготовки кадров, способ-

ных внедрять новые технологические 

решения, управлять проектами, креа-

тивных, умеющих системно и критиче-

ски мыслить, готовых к командной ра-

боте и, таким образом, повышаем эко-

номическую эффективность системы 

высшего образования. 
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