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Сетевое общество как аспект социальной реальности 

Для цитирования: Михайленок О. М. Сетевое общество как аспект социальной 

реальности // Социально-политические исследования. – 2019. – № 4 (5). – С. 5–23 

В начале нового столетия, характеризуемого процессами глобализации, 

информатизации и сетевизации общества, роста рисков и вызовов технико-

экономического, социально-политического и культурного развития, 

актуализируется задача исследования различных аспектов формирования 

механизмов, способных адекватно и эффективно обеспечивать общественно-

политическую безопасность и стабильность. Понятие сетевого общества имеет 

приоритетное значение для характеристики новой социальной реальности. Весьма 

актуальными в ближайшее время станут проблемы, связанные с рисками 

безопасности общества (в частности, России) в сетевом социальном пространстве. 

Мы испытываем острый кризис научных идей, дефицит новых методов и средств 

постижения как глобальных, так и не менее важных локальных проблем, которые 

лавинообразно возникают в ходе становления новой социальной реальности. 

Ключевые слова: новая социальная реальность, вызовы, угрозы, сетевое 

общество, сетевые структуры, социально-политические отношения. 

POLITICAL INSTITUTIONS, PROCESSES AND TECHNOLOGIES 

O. M. Mikhaylenok 

Network society as an aspect of social reality 

At the beginning of the new century there was an increasing continuous concern for 

obtaining the mechanism, which could be implemented in order to ensure sociopolitical 

security and stability properly and effectively. It should be noted that the research in the 

problem area was of paramount importance due to the processes of globalization, 

information technology, upward tendency in the case of network society, growing risks 

and challenges of technical, economic, socio-political and cultural development. The 

concept of the network society is highly valuable for this article, since it may shed some 
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light on the comprehensive understanding of modern social reality. Moreover, the 

problems connected with risks of public safety in network social space are going to 

arouse intense interest among society (especially, in Russia). At present we experience 

an acute crisis of scientific ideas, the lack of new methods and means of understanding 

of both global and not less significant local problems that continue to arise as an 

avalanche during the formation of a new social reality. 

Key words: New social reality, challenges, threat, network society, network 

structures, socio-political relations. 

В начале нового столетия, харак-

теризуемого процессами глобали-

зации, информатизации и сетевиза-

ции общества, роста рисков и вызо-

вов технико-экономического, соци-

ально-политического и культурного 

развития, актуализируется задача 

исследования различных аспектов 

формирования механизмов, спо-

собных адекватно и эффективно 

обеспечивать общественно-

политическую безопасность и ста-

бильность. 

Уже в первые десятилетия XXI 

века начали происходить необык-

новенно масштабные, глобальные 

изменения, темпы которых превос-

ходят все, что мы наблюдали до сих 

пор. Эти изменения характеризуют-

ся все большей сложностью, мно-

гообразием и неоднозначностью, 

неопределенностью результатов. 

Очевидно также, что новая реаль-

ность в значительно большей сте-

пени подвержена рискам и опасно-

стям. Люди стремятся к тому, чтобы 

сделать мир, справедливее, гуман-

нее и безопаснее, однако эксперты 

разрушают эти надежды, утвер-

ждая, что число опасностей и ост-

рых проблем, грозящих стабильно-

сти общества в условиях новой со-

циальной реальности не только не 

уменьшится, но будет возрастать 

экспоненциально. Безопасность 

общества в целом и каждого от-

дельного человека будет опреде-

ляться тем, сможет ли человечество 

справиться с чрезвычайно сложны-

ми глобальными, системными и 

универсальными проблемами, яв-

ляющимися источниками угроз и 

рисков новой социальной реально-

сти. 

Специфика современного мира 

такова, что он характеризуется 

множеством параметров, а его эле-

менты находятся между собой в 

сложных взаимодействиях и взаи-

мозависимостях. Это затрудняет их 

теоретический анализ, а также воз-

можность использования метода 

социального прогнозирования в 

целях определения перспектив 

дальнейшего развития человечества 

в целом. 

Говоря о характере новой соци-

альной реальности как в России, так 

и в глобальном масштабе, нельзя 

забывать, что современный социум 

представляет собой Общество риска 

(Ульрих Бек), которое характеризу-

ется тем, что система производства 

материальных и социальных благ не 

может рассматриваться без прису-

щего этой системе воспроизводства 
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опасностей, угроз, рисков, причем 

также системных [4]. 

В глобальном обществе риска 

социально-политические отноше-

ния также демонстрируют амбива-

лентную динамику. Это касается 

различных аспектов и составляю-

щих этих отношений. 

Один из актуальных аспектов свя-

зан с тенденцией развития сетевой 

структуры социума и соответствен-

ного изменения характера социаль-

но-политических отношений в нем. 

Понятие сетевого общества име-

ет приоритетное значение для ха-

рактеристики новой социальной 

реальности. Анализ основных эле-

ментов сетевых структур и их вли-

яния на изменение облика всего 

общества представлены в работах 

известного испанского социолога 

Мануэля Кастельса [13, 14]. 

Не вызывает сомнения и тот 

факт, что такие характеристики со-

временного общества как «глобаль-

ное», «информационное» и «сете-

вое» связаны между собой не слу-

чайно, а по существу [28]. 

«На формирование современной 

концепции сетевого общества оказа-

ли влияние идеи философов Ж. Де-

леза и Ф. Гваттари, как уже было 

сказано, а также положения еще од-

ного недавно возникшего подхода – 

концепции глобализации. Последнее 

неудивительно, так как информати-

зация, в особенности распростране-

ние сети Интернет является важ-

нейшей технологической предпо-

сылкой как глобализации, так и про-

цесса становления сетевого обще-

ства. Более того, сама глобализация 

выступает важнейшей стороной се-

тевизации (хотя с позиции концеп-

ции глобализации взаимосвязь этих 

явлений можно рассмотреть и в об-

ратном порядке)» [27]. 

Так или иначе, понятие сети в 

настоящее время все более претен-

дует на роль универсальной мета-

форы: сетевая экономика, сетевая 

логика, сетевые структуры, сетевой 

интеллект, сетевой график и т. д. 

В самом общем виде понятия 

«сеть», «сетевые структуры» ис-

пользуются в современном научном 

знании для обозначения совокупно-

сти объектов, взаимодействующих 

друг с другом по линиям связи, ин-

формационным каналам [18, с. 45]. 

В стремительно глобализирую-

щемся мире вся социально-

экономическая, политическая и 

культурная структура пронизывает-

ся информационными каналами, 

которые в совокупности с акторами 

и составляют сети. По мнению тео-

ретиков сетевых структур, для се-

тей характерны связность и децен-

трализованность. 

Что касается социальных сетей, 

то их децентрализация характеризу-

ется наличием в системе одновре-

менно множества активных центров 

или лидеров, а также примерно рав-

ными статусами, социальными ран-

гами и т. п. индивидов или групп, 

которые образуют данную сеть. 

Вообще, что касается социаль-

ного аспекта сетевого подхода, то 

Джеймс Барнс, который ввел в обо-

рот этот термин, определил соци-
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альную сеть как «социальную 

структуру, состоящую из группы 

узлов, которыми являются соци-

альные объекты (люди или органи-

зации), и связей между ними (соци-

альных взаимоотношений)» [23]. 

К сетевым структурам можно 

отнести средства связи, масс-медиа, 

сети вещания, Интернет, трансна-

циональные корпорации, торговые 

сети, зоны покрытия телекоммуни-

кационных систем сотовой связи, 

сети газо- и нефтетранспортных 

систем, сети агентов влияния и ре-

лигиозные организации, в том чис-

ле этнические сообщества, НПО и 

политические сети, и, конечно, раз-

ведывательные сети и спецслужбы 

различных государств, а также сек-

тантские и террористические сети. 

В более широком контексте в ка-

честве сетевых структур могут рас-

сматриваться и такие сферы обще-

ственной деятельности как право-

защитная, образовательная, функ-

ционирование различных неком-

мерческих фондов, центров распре-

деления грантов; к ним можно от-

нести и совокупность научных, со-

циологических, политологических 

образований, общественные орга-

низации разных видов. Сети обра-

зуют также города, школы, библио-

теки, театры и т. д. 

К общим чертам сетевых обра-

зований относятся отсутствие «вер-

ха» или «низа», в них неразличимы 

центр и периферия, главное и вто-

ростепенное, магистральные и мар-

гинальные маршруты, все это при-

чудливо и непредсказуемо связыва-

ется, пересекается, меняется [1, 11]. 

Или же можно сказать, что сете-

вой структуре присущи горизон-

тальная организация, отсутствие 

единого центра, равноправие 

участников, относительная откры-

тость входа-выхода, адаптивность к 

изменениям внутренней и внешней 

среды, способность к самооргани-

зации и саморегуляции [17, 28]. 

В то же время сетевые модели 

характеризуются, как уже говори-

лось, тем, что маршрутизация таких 

объектов как информация, знания, 

политические позиции, идеологии, 

экономические факторы, деньги 

или товары может осуществляться 

стихийно, непредсказуемо, почти 

хаотически [1, 11]. Именно эти ха-

рактерные черты демонстрируют 

сетевые образования. 

Поэтому, по мнению специали-

стов по сетевым структурам, сети 

менее организованы, в них менее 

выражен рассудочный компонент, 

что присуще традиционным схемам 

организации общественной жизни: 

иерархически построенным социу-

мам, государствам, науке, экономике, 

праву, политическим, экономическим 

и производственным сферам. 

Сторонники сетевизации обще-

ственных отношений утверждают, 

что сетевая модель общества поз-

воляет в значительной степени от-

казаться от тех иерархических 

структур, которыми человечество 

жило до последнего момента и по 

инерции продолжает жить до сих 

пор. По их мнению, именно овла-
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дение средствами управления та-

кими сетевыми структурами, функ-

ционирующими на грани хаоса и 

порядка, станет высшим достиже-

нием в сфере общественного 

управления, которое выходит за 

рамки государственных границ, 

экономических и юридических 

ограничений. 

В целом, по мнению экспертов, 

сетевые структуры характеризуют 

особенности постиндустриальной 

стадии цивилизационного развития; 

они приходят на смену сакральных 

общественных иерархий традици-

онного общества и рационализиро-

ванных образований в обществе 

модерна (государств, правительств, 

политических институтов, произ-

водственных структур) [2]. 

Автор концепции социального 

пространства Поль Бурдье считал, 

что сетевое начало охватывает все 

структуры современного общества, 

и это существенно изменяет взгля-

ды на общественное бытие и мир в 

целом. Безусловно, общество все 

больше пронизываемое сетями раз-

личного масштаба можно по суще-

ству считать сетевым [5, с. 574]. 

Самоорганизация социального 

пространства в качестве результата 

порождает сетевую социальную 

структуру как, по мнению экспер-

тов, современную и перспективную 

форму активизации деятельности 

индивида и его влияния на обще-

ственную динамику. 

Мануэль Кастельс подчеркивал, 

что сетевое общество характеризу-

ется доминированием социальной 

морфологии над социальным дей-

ствием; сетевая вовлеченность ин-

дивида или группы имеет суще-

ственное значение, влияя на харак-

тер эволюции власти и обществен-

ных перемен [28]. 

Можно согласиться с тем, что на 

протяжении веков коммуникация и 

информация были фундаменталь-

ными источниками власти и оппо-

зиции власти, господства и подчи-

нения, стабильности и социальных 

изменений. С понятиями властных 

отношений тесно коррелирует по-

нятие политических отношений как 

взаимодействия социальных групп, 

личностей, социальных институтов 

по поводу устройства и управления 

обществом. 

Вообще, сегодня становится все 

более очевидным, что различные 

общественные организмы начина-

ют демонстрировать уменьшение 

роли политических институтов в 

формировании общественного со-

знания и, соответственно, усиление 

влияния коммуникативных факто-

ров, в первую очередь, средств мас-

совой информации. 

Достаточно обоснованно можно 

говорить о замещении политической 

легитимности результатами комму-

никативного воздействия на форми-

рование общественного настроя в 

сетевом обществе [24]. Все больший 

охват общества сетевыми структура-

ми определяет и усиление воздей-

ствий коммуникативных процессов 

на властные отношения. Современ-

ные политические процессы харак-

теризуются борьбой властных и оп-
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позиционных сил за доминирование 

в коммуникативных сферах на фоне 

уменьшения роли существующих 

социально-политических институтов. 

«Государственная власть являет-

ся ничем иным, как сетью комму-

никаций. Сетевое общество, муль-

типлицируя и разнообразя инфор-

мационные потоки в политической 

сфере, неизбежно демократизирует 

устоявшийся порядок отправления 

власти» [20]. 

Таким образом, можно с большой 

долей уверенности утверждать, что 

политика, как вид деятельности, под 

воздействием процессов ее сетеви-

зации на наших глазах становится 

существенно иной. 

Например, ряд авторов связывают 

будущее сети с разработкой моделей 

политических проектов в социаль-

ном Интернете. Предполагается, что 

консолидация избирателей-едино-

мышленников в социальных сетях 

способна качественно преобразить 

политический ландшафт [30]. 

Высказывается также мнение, 

что социально-политические дви-

жения сетевого характера могут 

стать альтернативой деятельности 

традиционных, централизованных, 

бюрократизированных партий. 

В этом смысле сетевые политиче-

ские объединения станут в перспек-

тиве не только эффективным поли-

тическим инструментом, но и вне-

сут радикальные изменения в суще-

ствующую партийно-парламентс-

кую систему. 

Кроме того, столкновение инте-

ресов этих объединений будет, как 

полагают, проявляться в иных, чем 

прежде типах и формах конфлик-

тов, как внутригосударственных, 

так и международных. Эти кон-

фликты будут скорее характеризо-

вать межличностные (или меж-

групповые) отношения. 

Пока же усиливающаяся слабость 

традиционных безличных структур 

(государство, социальные институты) 

в ходе урегулирования обществен-

ных конфликтов приводит к их про-

лонгации и архаизации [10]. 

Сторонники сетевой парадигмы 

утверждают, что, становящаяся все 

более очевидной неспособность 

различных социальных институтов, 

включая государство, разрешать 

общественные конфликты, умень-

шать социальные риски и угрозы, 

требует поисков сетевых инстру-

ментов, которые смогут обеспечить 

безопасность общества, не за счет 

достижения закрытости его элемен-

тов, а через их открытость. 

Необходимость этого, как уверя-

ет часть экспертов, станет неуклон-

но нарастать число отказов в работе 

традиционных общественных ме-

ханизмов, таких, например, как ны-

нешние органы власти, политиче-

ские партии, различные конструк-

ции гражданского общества. 

В частности, еще одной чертой, 

о которой уже упоминалось, кото-

рая характеризует особенности се-

тевой политики, будет вытеснение 

существующих политических пар-

тий и движений, так называемыми, 

ситуативными конфигурациями, 



Социально-политические исследования – 2019 – № 4 (5) 

Сетевое общество как аспект социальной реальности 11 

объединяющими отдельных поли-

тиков или групп их сторонников. 

Уже сегодня очевидно, что сете-

вая публичная политика будет фор-

мироваться «не по плану властвую-

щего «архитектора», а в русле инте-

грации взаимодействия политиче-

ских акторов, каждый из которых, 

обладая свойством рефлексии, пред-

лагает свой вариант построения со-

циально-политической структуры в 

рамках интерактивного политиче-

ского пространства [26]. Поэтому 

политические лидеры, политические 

партии и группы интересов начина-

ют формировать и реализовывать 

собственную политическую страте-

гию сетевой политики. 

Во всяком случае, эффекты сете-

визации как результаты проникно-

вения сетевого общества в публич-

ную политику и воздействия на нее 

носят многосоставный характер и 

проявляются в виде изменений на 

различных ее уровнях, обусловли-

вают появление инновационных 

механизмов, воспроизводящих ее 

новый тип – сетевую публичную 

политику [19, с. 45]. 

В частности, в форме сетевой 

социальной морфологии сегодня 

реализуются тенденции социально-

политической децентрализации, что 

обусловлено колоссальным увели-

чением масштаба социального поля 

и числа взаимодействующих субъ-

ектов. Можно говорить об иннова-

ционном сдвиге, когда иерархиче-

ская централизованная вертикаль 

взаимодействий (в том числе и 

властных) трансформируется в се-

тевую горизонталь. И конституи-

рующими элементами этой сети 

являются так называемые энергети-

ческие узлы или точки сосредото-

чения кумулятивной энергии взаи-

модействия индивидов или их 

групп. 

Как пишет Рэндалл Коллинз 

«Индивиды суть узлы сетей соци-

ального взаимодействия – челове-

ческие тела, где накапливаются 

эмоциональные энергии, а потоки 

идей-символов кристаллизуются в 

виде воображаемых коалиций в ра-

зуме» [15]. Вместе с тем, нельзя не 

видеть, что новая, сетевая реаль-

ность, обладая значительным пози-

тивным потенциалом, порождает и 

целый ряд проблем. 

Существенное усиление совре-

менных сетевых структур происхо-

дит за счет широкого распростране-

ния информационных технологий. 

Сетевые структуры имеют ряд пре-

имуществ по сравнению с традици-

онной социальной иерархией. Это 

подвижность и большие возможно-

сти адаптации к изменяющимся 

внешним условиям, но вместе с тем 

им присущи и такие недостатки, как 

затрудненная координация функци-

ональности, энтропия ресурсов в 

ходе решения сложных задач, выхо-

дящих за рамки сетевой структуры. 

И в то же время сетевая организация 

управления очень эффективна, когда 

требуется координация элементов 

сложных интерактивных систем, 

гибких и подвижных. 

Можно согласиться с тем, что 

информационно-сетевые техноло-
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гии коммуникативных систем су-

щественно изменят морфологию 

общественных отношений, которые 

сегодня еще во многом опираются 

на традиционные иерархии, но 

также следует иметь ввиду, что ра-

дикальное изменение социальной 

топологии приведет к неизбежному 

росту опасностей, рисков и кон-

фликтов в социально-политической 

сфере, которые в силу природы се-

тевых структур являются сложно-

прогнозируемыми. 

Поэтому, по нашему мнению, 

весьма актуальными в ближайшее 

время станут проблемы, связанные 

с рисками безопасности общества 

(в частности, России) в сетевом со-

циальном пространстве. 

Раскрывая суть современных 

социально-политических транс-

формаций, известный польский со-

циолог Петр Штомпка доказывает, 

что любые изменения в этой сфере, 

несомненно, характеризуемые как 

модернизация – это культурные 

травмы, и вводит в научный оборот 

понятие «социальной травмы». 

По его мнению, развитие и модер-

низация общества неизбежно свя-

заны с ростом рисков и угроз, в 

частности связанных с потерей 

ориентации в социальном про-

странстве в результате разрушения 

прежних ценностей, норм, идеалов, 

представлений о социальной ре-

альности [29]. 

Новые социокультурные реалии, 

несомненно, связаны с неопреде-

ленностью и рисками. Отныне при-

ходиться жить без устойчивых ори-

ентиров, долговременных факторов 

порядка, общепризнанных автори-

тетов. Крепнет убеждение в том, 

что эти новые социокультурные 

реалии перестают быть однозначно 

«хорошими» или «враждебными». 

Их амбивалентность предполагает 

не только очевидные блага, но под-

час скрытые опасности и риски. 

В целом, неоднородность общества, 

амбивалентность социальных прак-

тик и эволюции культур свидетель-

ствуют о нелинейном и гетероген-

ном характере социального про-

странства и времени. 

Рискогенность современного 

мира становится все более осо-

знанной. К этому нас склоняют не 

только ужасные технологические 

катастрофы, поражающие вообра-

жение, и не только острые экологи-

ческие проблемы как результат не-

достаточно сбалансированной хо-

зяйственной деятельности челове-

чества как в целом в масштабе пла-

неты, так и в ее отдельных регио-

нах. Риски и опасности современ-

ного общества возникают также и 

на уровне социальных структур, 

групп, межличностных отношений. 

Все сферы человеческой деятель-

ности сегодня связаны со значи-

тельными рисками. Понимание это-

го и дало основание Ульриху Беку 

ввести в научный оборот термин 

«общество риска». 

Вместе с тем в массовом созна-

нии, наряду с ощущением угрозы 

риска в жизненно важных сферах, 

появляется понимание значения 

риска, присущего состояниям не-
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определенности и нелинейного раз-

вития, поскольку, по Илье Приго-

жину, они чреваты возникновением 

порядка из хаоса, в общественном 

плане – новых параметров развития 

и функционирования институтов 

рыночного регулирования, появле-

нием оригинальных структур граж-

данского общества, радикальным 

обновлением политических систем, 

наконец, более полной реализацией 

свободы личности [25]. С риском 

связан свободный выбор возможно-

стей и альтернатив дальнейшего 

развития, определяющий также и 

неизбежность ответственности за 

реализованные шаги. Риск, несо-

мненно, присущ творческой, инно-

вационной деятельности, без него 

просто невозможно дальнейшее 

развитие общества. 

Вместе с тем, по мнению Ману-

эля Кастельса, базовая институцио-

нальная структура информационно-

го общества воплощает в себе 

именно сетевую логику [28]. 

Эта сетевая логика, характери-

зующая глобальное информацион-

ное общество также связана с про-

дуцированием рисков, которые в 

последнее время становятся объек-

том исследований. Их результаты 

свидетельствуют не только об ин-

формационной, но и о коммуника-

тивной природе рисков. Отмечает-

ся, что с этими рисками связана но-

вая фаза «восстания масс», их «осе-

тевления» и встраивания в глобаль-

ный механизм манипулирования и 

контроля [28]. 

Значимая составляющая струк-

туры информационных рисков – 

риски внутри сетевых структур, 

представленных, например, Интер-

нетом и социальными сетями. Оче-

видно, что сетевые структуры об-

ладают возможностями, которые 

сами по себе ни опасны, ни без-

опасны. Возникновение рисков или 

их отсутствие определяется спосо-

бом использования сети, поэтому, 

собственно, с природой сетей свя-

заны лишь потенциалы рисков. 

Возникновение реальных опас-

ностей и рисков, в частности, свя-

зано с существованием беспоря-

дочно возникающих маргинальных 

сетей и беспорядочных неконтро-

лируемых межсетевых связей, ко-

торые в сегодняшней ситуации не 

принимают никаких регулирующих 

правил, не стремятся к упорядоче-

нию, не поддаются никакому кон-

тролю со стороны национальных 

или наднациональных институцио-

нализированных, легитимных аген-

тов. 

С другой стороны, следует иметь 

в виду и альтернативную позицию, 

заключающуюся в том, что отсут-

ствие контроля, широкая демокра-

тичность и абсолютно равноправ-

ное участие в сетевых отношениях 

является лишь видимостью, отча-

сти симуляцией; мир сетевых от-

ношений не абсолютно горизон-

тальный, для него характерна также 

вполне определенная структура и 

иерархия участников, как и во всей 

социальной реальности. В частно-

сти, утверждается, что и Интернет 
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также имеет свой координацион-

ный центр [28]. 

Сетевизация политики «ведет к 

созданию общества, о котором 

практически нельзя составить це-

лостное суждение, в котором все 

важные политические решения 

принимаются внутри закрытых, 

«эксклюзивных», групп, куда нет 

доступа постороннему» [3, с. 85]. 

Результатом этого элитарного 

«анархизма» верхов остальное 

население полностью подпадает 

под власть диктатуры экспертных 

сетей. Иерархия, таким образом, 

обретает другую форму. Формиру-

ющееся «виртуальное общество 

представляет собой длинный ряд 

сетевых пирамид – властной иерар-

хии, в которой представители кон-

сьюмтариата в основном входят в 

наименее привлекательные сети, 

полные информационного мусора, 

в то время как нетократы образуют 

сети высших уровней, в которых 

концентрируется власть и влияние» 

[3, с. 85]. Классическая иерархиче-

ская пирамида уступает место но-

вой, сетевой пирамиде, децентрали-

зованной и проницаемой, но в то же 

время жесткой и устойчивой. 

Так или иначе, многие исследо-

ватели проблемы отмечают, что со-

циальные сети, включая их инфор-

мационно-технологическую со-

ставляющую – Интернет, станут 

фундаментом для всех отношений в 

обществе. 

В этой связи Э. Кастельс пишет: 

«Представляется вполне естествен-

ным, что общественные движения и 

политический процесс использова-

ли и будут использовать Сеть во все 

возрастающей степени с превраще-

нием Интернета в главный инстру-

мент деятельности, информирова-

ния, вербовки, организации, доми-

нирования и контрдоминирования. 

Киберпространство становится 

конфликтной территорией» [22, 

с. 130]. 

Конфликты конечно же характе-

ризуют не только киберсеть. Они 

имеют глубоко социальную природу. 

Для конфликтологии борьба является 

источником продолжающейся соци-

альной динамики. Не может быть 

общества, где царит полная гармо-

ния, устойчивость, счастливое состо-

яние всех, где всеобщее согласие ни-

велирует различие индивидуальных 

и групповых интересов. Неизбежно-

сти социального неравенства в лю-

бом обществе сопутствует невоз-

можность полной гармонизации ин-

тересов и стремлений его членов. 

Это столкновение интересов всегда 

было и будет продолжаться. 

Классик современной конфлик-

тологии Р. Дарендорф полагает, что 

основные конфликты любого обще-

ства фокусируются вокруг пробле-

мы власти. Распределение властных 

рычагов всегда зависит от ситуации 

в сфере социального неравенства, и 

разные позиции тех или иных клас-

сов и слоев по отношению к власти 

вызывают столкновения, конфлик-

ты, которые влекут за собой изме-

нения в социальной структуре [16]. 

В отношении изменения соци-

альной структуры следует подчерк-
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нуть, что сетевое информационное 

общество не только способствует 

формированию новых, динамичных 

социальных общностей и систем 

обретения идентичности, но и до-

пускает дезинтеграцию существу-

ющих социальных групп, обрекая 

людей, к ним принадлежащих, те-

рять их символический, социаль-

ный и экономический статус. Такая 

рестратификация, приводящая к со-

циокультурному отторжению не-

удачных акторов глобальных сетей, 

часто не принимающими навязыва-

емые формы идентичности, влечет 

за собой возникновение протестных, 

фундаменталистских, антиглоба-

листских и т. д. движений [21]. 

Как считает С. Гриняев, если 

существующее постиндустриаль-

ное общество сохраняет социально-

политическую иерархию в качестве 

основы общественных отношений, 

то возникающее новое общество 

опирается на принципиально иную 

сетевую модель. Такой переход 

предполагает радикальную транс-

формацию экономики, политики, 

структуры власти, системы обеспе-

чения безопасности и т. д. в 

направлении поисков инновацион-

ных алгоритмов выработки и при-

нятия управленческих решений [9]. 

Общество сетевых структур все 

шире реализуется во всех сферах 

деятельности человечества, оно 

распространяется по планете во 

всем многообразии своих проявле-

ний, демонстрируя существенные 

различия в отношении влияния на 

жизнь людей. Историческая, куль-

турная и институциональная спе-

цифика этих трансформаций опре-

деляет и баланс их благоприятных 

возможностей и негативных по-

следствий. 

Что касается России, то в целом 

она пока сознает себя еще в досете-

вой реальности. Это выражается и в 

том, что для многих ученых эти 

феномены «сетевизации» представ-

ляются связанными с локальными, 

количественными изменениями, не 

меняющими, по их мнению, фун-

даментальные принципы обще-

ственного устройства. 

Некоторые исследователи, даже 

разделяющие позиции сторонников 

концепции «постиндустриального» 

или «информационного» общества 

и в целом интересующиеся фено-

меном сетевого общества, зачастую 

не считают, что сетевая парадигма 

приобретает центральное значение 

для социальной науки. 

«Несмотря на то, что сетевое 

общество стало маркером совре-

менных трансформационных про-

цессов, глубоко затрагивая структу-

ры современного общества, фунда-

ментальные принципы обществен-

ного устройства еще окончательно 

не погибли под натиском сетевых 

структур и процессов. Сетевая ло-

гика сосуществует одновременно в 

социальной реальности с другими 

типами логик (традиционного, ин-

дустриального, постиндустриаль-

ного обществ), отчетливо выделяя 

сегменты сетевых явлений гло-

бального и локальных масштабов, 

проецирующихся на все сферы 
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жизнедеятельности, включая поли-

тическую» [26, с. 44-45]. 

Более того, некоторые авторы 

отмечают возможность неодно-

значной оценки перспектив гло-

бальной сетевизации: «Ни откуда 

не следует, что сетевое информаци-

онное общество – более продвину-

тая парадигма по сравнению с па-

радигмой модернити; у истории 

было много «петель» [12, с. 6-7]. 

Более того, в публикациях пред-

ставлена и радикально скептиче-

ская точка зрения: «Сеть», как тип 

социальной организации, должна 

быть и обязательно будет отвергну-

та (если только у человечества до-

станет сил пережить этот болезнен-

ный и трудный исторический этап). 

Место и роль сетевых технологий, 

разработанных специально ради 

создания глобальной коммуника-

тивной и оперативной среды, и 

должны ограничиваться таковым 

предназначением [8]. 

Однако большинство экспертов 

высказывает убеждение, что в бли-

жайшее время произойдут серьез-

нейшие социально-политические 

изменения во всем общественном 

организме, перестройка существу-

ющих институтов управления и де-

мократии в ходе их приспособления 

к условиям стремительно надвига-

ющегося сетевого общества. 

С учетом этого очевидно, что 

следует более широко развернуть 

научные исследования концепту-

альных подходов и прикладные 

аналитические разработки в отно-

шении угроз и рисков социально-

политической сферы глобального 

информационного общества, и на 

этой основе попытаться выявить 

базовые элементы системы без-

опасности общества и стратегии 

управления рисками. 

Российский социум трансфор-

мируется в общество риска в значи-

тельной степени под влиянием по-

чти непрерывного воспроизводства 

кризисных ситуаций. При этом ни-

велируется присущая кризисам пе-

риодичность, происходит углубле-

ние кризиса и на фоне осознания 

невозможности найти более или 

менее скорый выход из него усу-

губляется ощущение неопределен-

ности. Все это сопровождается эс-

калацией воспроизводства рисков и 

угроз безопасности. 

Социальный хаос «общества 

риска», в который втягивается вся 

система цивилизации, – это состоя-

ние сложной нелинейной социаль-

ной системы, которая самооргани-

зуется на пути трансформации ста-

рых структур, порождая различного 

рода риски. В то же время в совре-

менную эпоху глобализации посто-

янным явлением кризисного соци-

ума являются экзистенциальные 

риски в результате того, что техни-

ка в городах старая, часто в аварий-

ном состоянии, города являются 

источниками стрессов, погранич-

ные области часто спорные и кон-

фликтные, экономика в кризисе, 

стабильность в социуме отсутству-

ет, стихийные катастрофы угрожа-

ющи, управление по сути кризис-

ное [6]. 
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Риски и угрозы в социальной 

сфере имеют многовариантное про-

явление, часто гибридный характер 

(сочетают различные способы реа-

лизации), внешние угрозы проеци-

руются на внутриэкономическую и 

политическую ситуацию, и наобо-

рот. Также следует учитывать как 

традиционные угрозы, так и угрозы 

«нового поколения», связанные с 

развитием информационных и ком-

муникационных технологий. 

Несмотря на достаточно много-

численные работы в данной обла-

сти, можно согласиться с мнением, 

что вызовы понимания новой соци-

альной реальности, проблемы ее 

концептуализации в настоящее 

время осмыслены явно недостаточ-

но. Современное научное сообще-

ство не предложило пока каких-то 

общепризнанных или хотя бы при-

емлемых концепций, характеризу-

ющих особенности постиндустри-

ального развития и специфику его 

главных аспектов таких, например, 

как глобализация, информатизация, 

сетевая структуризация и др. 

Следует отметить, что в контек-

сте российской действительности 

очевидно, что глобальные тенден-

ции общественного развития в зна-

чительной степени относятся и к 

сфере социально-политических от-

ношений и процессов, среди кото-

рых можно выделить собственно 

политические отношения, то есть, 

как их часто характеризуют, отно-

шения распределения и использова-

ния государственной власти на ос-

нове политических интересов, а 

также целей, установок, ценностных 

ориентаций политических акторов. 

В этом плане для России остает-

ся актуальной задача, которую ста-

вит развитие процессов глобализа-

ции и возникновение проблем, 

нуждающихся для своего решения 

в согласованных действиях как 

субъектов международной жизни, 

так и политических акторов в от-

дельных государствах, включая 

Россию. Это задача достижения 

политического согласия. 

В широком смысле слова поли-

тическое согласие есть форма взаи-

модействия и результат коммуника-

ции между субъектами политики, 

предполагающая сближение по по-

воду общих политических базовых 

ценностей и подходов к решению 

политических проблем и преодоле-

ния конфликтов. Политическое со-

гласие является фактором, который 

обеспечивает стабильность обще-

ства, способствуя смягчению соци-

альных противоречий и конфликтов. 

Напротив, отсутствие политиче-

ского согласия следует рассматри-

вать в качестве серьезного препят-

ствия в процессе нейтрализации 

рисков и разрешения конфликтов, 

сохранения стабильности социума, 

развертывания процесса модерни-

зации и формирования гражданско-

го общества. Достижение обще-

ственного согласия необходимо для 

выхода на орбиту устойчивого раз-

вития. Многонациональная и мно-

гоконфессиональная Россия может 

достичь этой цели, только обретя 
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гражданский мир и демократиче-

ский консенсус. 

Политический феномен демо-

кратической консолидации предпо-

лагает достижение согласия боль-

шинства граждан, социальных 

групп, представителей политиче-

ских и экономических структур от-

носительно стратегического 

направления развития страны, его 

целей и средств. В результате тако-

го согласия в обществе возникает 

возможность конструктивных из-

менений во всем общественном 

организме, включая структуру эко-

номических, политических и соци-

альных отношений. Объединение 

усилий гражданского общества, 

власти и бизнеса будет способство-

вать развитию страны, повышению 

благосостояния всех граждан, неза-

висимо от социальной, политиче-

ской, этнической и религиозной 

принадлежности. 

Следует отметить, что кризис-

ный, рискогенный и конфликтоген-

ный характер складывающейся со-

циальной реальности усугубляется 

ослаблением роли субъективного 

фактора, культуры и внутренней 

духовности человека в обществен-

ном развитии. В этой связи сегодня 

все более популярной становится 

точка зрения, согласно которой 

преодолеть современный кризис и 

продвинуться по пути социально-

экономического прогресса можно 

только освоив новую методологию 

стратегического мышления, изме-

нив взгляды на современный мир. 

«Кризис современной цивилиза-

ции в глобальном измерении носит 

одновременно глобальный и пара-

дигмальный характер: 1) глобаль-

ный, поскольку все основные сто-

роны и сферы человеческой жизне-

деятельности фиксируются поняти-

ем «глобальные вызовы»; 2) пара-

дигмальный, поскольку человече-

ство переживает кризис своих базо-

вых оснований и базовых ценно-

стей своего мироустройства» [6]. 

Объектами повышенного вни-

мания в рамках обновленного ми-

ровозренческого подхода должны 

стать смысл происходящих измене-

ний, характер и содержание инно-

вационных идей, обозримое каче-

ство целей и средств их достиже-

ния, реализуемые нормы, законы 

взаимодействия людей и формиру-

ющиеся социокультурные ценно-

сти. Не в последнюю очередь за-

служивают внимания разнообразие 

способностей, возможностей и ре-

сурсов, а также ограничения и 

опасности их использования. 

Пока мы вынуждены констатиро-

вать, что изменения социальной ре-

альности происходят в опережаю-

щем темпе по сравнению с иннова-

ционными, прорывными идеями 

философской и социально-

теоретической мысли. Мировое 

научное сообщество, опирающееся 

на традиционные подходы и методы 

исследования, далеко от реализации 

адекватного интеллектуального 

обеспечения осмысления сложных и 

динамичных процессов трансфор-

мации современного общества. 
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Мы испытываем острый кризис 

научных идей, дефицит новых мето-

дов и средств постижения как гло-

бальных, так и не менее важных ло-

кальных проблем, которые лавино-

образно возникают в ходе становле-

ния новой социальной реальности. 

Это касается также освоенной пока 

в совершенно недостаточной мере 

сферы предвидения и нейтрализа-

ции рисков, угроз и конфликтов, 

связанных с последней. 

Со стороны представителей экс-

пертного сообщества поступают 

предупреждения о серьезных угро-

зах безопасности и стабильности, 

связанных с характером новой со-

циальной реальности. Причем эти 

угрозы необходимо нейтрализовать 

в течение ближайшего времени. 

«Современный этап общественного 

развития связан не только с пози-

тивными факторами. Сегодня это 

все больше осознается как на 

уровне обыденного мышления, так 

и в управленческо – властных 

структурах различного уровня. Со-

вокупность глобальных проблем 

современности и порождаемые ими 

кризисные явления негативным об-

разом отражаются на всех, без ис-

ключения, сферах общественной 

жизни. Лавинообразный характер 

дестабилизирующих процессов 

требует немедленного вмешатель-

ства государства с целью их 

нейтрализации» [37]. 

Очевидно, что сегодня мы нахо-

димся в такой критической точке, 

когда от того насколько быстро бу-

дет найден алгоритм стратегиче-

ских действий, сформулировано 

определение главных целей, и вы-

работан механизм принятия реше-

ний зависит будущее России по 

крайней мере на ближайшее столе-

тие. Причем мы рискуем сохране-

нием целостности, суверенитета, да 

и самого существования нашей 

страны как единого и независимого 

государства. 

Библиографический список 

1. Алиева, Н. З., Грицких, О. Ю. Стратегии образования в сетевом обществе 

[Электронный ресурс] / Н. З. Алиева, О. Ю. Грицких.  – URL: http://www.rusnauka. 

com/33_NIEK_2008/Philosophia/37069.doc.htm. – (Дата обращения: 10.09.19). 

2. Аналитический доклад Александра Дугина [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.infowar.delovoy.com/cgi-bin/iwar/start.cgi?info2=1552&page=9. – (Дата 

обращения: 10.09.19). 

3. Бард, А., Зодерквист, Я. Netократия. Новая правящая элита и жизнь после 

капитализма [Текст] / А. Бард, Я. Зодерквист. – СПб. : Стокгольмская школа эко-

номики в Санкт-Петербурге, 2004. – 252 с. 

4. Бек, У. Общество риска: на пути к другому модерну [Текст] / У. Бек. – М., 

2000. – 384 с. 

5. Бурдье, П. Социальное пространство: поля и практики [Текст] / П. Бурдье. – 

СПб., 2005. – 576 с. 



Социально-политические исследования – 2019 – № 4 (5) 

О. М. Михайленок 20 

6. Воронкова, В. Г. «Общество риска» как следствие кризиса современной ци-

вилизации [Электронный ресурс] / В. Г. Воронкова. – URL: http://elib. 

bsu.by/bitstream/123456789/103105/1/7-11.pdf. – (Дата обращения: 10.09.19). 

7. Глотов, В., Костянецкий, Р. Сетевые стратегии как генератор комплекса рис-

ков [Электронный ресурс] / В. Глотов, Р. Костянецкий. – URL: http://www.fedsfm. 

ru/press/media-review/1694. – (Дата обращения: 10.09.19). 

8. Гордеев, К. Сетевое общество – исторический тупик человечества [Элек-

тронный ресурс] / К. Гордеев. – URL: http://www.kongord.ru/Index/Articles/ 

netsochistdock.html. – (Дата обращения: 10.09.19). 

9. Гриняев, С. Россия в глобальном информационном обществе: угрозы, риски 

и возможные пути их нейтрализации [Электронный ресурс] / С. Гриняев. – URL: 

http://fondiv.ru/articles/3/335/. – (Дата обращения: 10.09.19). 

10. Давыдов, А. В. О некоторых социально-политических последствиях станов-

ления сетевой структуры общества [Электронный ресурс] / А. В. Давыдов. – URL: 

http://www.kongord.ru/Index/Articles/sf-davydov.html. – (Дата обращения: 10.09.19). 

11. Дугин, А. Сетевое общество и его враги / Профиль. № 3 (559) от 

28.01.2008. Сайт «Изборский клуб» [Электронный ресурс] / А. Дугин. – URL: 

http://izborsk-club.ru/content/articles/2318/. – (Дата обращения: 10.09.19). 

12. Зуев, А., Мясникова, Л. Нетократия. Стартовые противоречия сетевого 

информационного общества [Текст] / А. Зуева, Л. Мясникова // Свободная мысль – 

XXI. 2005. - № 9. - С. 3-19. 

13. Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура 

[Текст] / М. Кастельс ; пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. – М. : ГУ ВШЭ, 

2000. 608 с. 

14. Кастельс, М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и 

обществе [Текст] / М. Кастельс. – Екатеринбург : У-Фактория (при участии Гума-

нитарного ун-та), 2004. – 328 с. 

15. Коллинз, Р. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального из-

менения [Текст] / Р. Коллинз // Сибирский хронограф. – Новосибирск, 2002. – 1282 с. 

16. Концепции развития общества [Электронный ресурс]. – URL: http://www. 

grandars.ru/college/sociologiya/koncepcii-razvitiya-obshchestva.html. – (Дата обращения: 

10.09.19). 

17. Коробейникова, Л. А., Гиль, А. Ю. Сетевые структуры в условиях глоба-

лизации [Текст] / Л. А. Коробейникова, А. Ю. Гиль // Известия Томского политех-

нического университета. – 2010. – Т. 316. – № 6. – С. 105–109. 

18. Лысак, И. В., Косенчук, Л. Ф. Современное общество как общество сете-

вых структур [Текст] / И. В. Лысак, Л. Ф. Косенчук // Информационное обще-

ство. – 2015. – № 2–3. – С. 45-51. 

19. Мирошниченко, И. В. Эффекты и результаты сетевизации современной 

публичной политики [Текст] / И. В. Мирошниченко // Вестник Пермского универ-

ситета. ПОЛИТОЛОГИЯ. – 2014. – № 4. – С. 42–70. 

20. Назарчук, А. В. Сетевое общество и его философское осмысление [Текст] / 

А. В. Назарчук // Вопросы философии. - 2008. - № 7. - С. 61-75.  

21. Несение бремени риска в условиях глобализации – новый фактор соци-

альной рестратификации общества [Электронный ресурс] // Экономическая социо-

http://fondiv.ru/articles/3/335/
http://www.kongord.ru/Index/Articles/sf-davydov.html
http://izborsk-club.ru/content/articles/2318/


Социально-политические исследования – 2019 – № 4 (5) 

Сетевое общество как аспект социальной реальности 21 

логия. – URL: http://studme.org/1838082824903/sotsiologiya/nesenie_bremeni_riska_ 

usloviyah_globalizatsii_novyy_faktor_sotsialnoy_restratifikatsii_obschestva. – (Дата 

обращения: 10.09.19). 

22. Савин, Л. В. Сетецентричная и сетевая война. Введение в концепцию 

[Текст] / Л. В. Савин. – М. : Евразийское движение, 2011.  

23. Социальная сеть (социология) [Электронный ресурс]. – URL: http://en. 

wikipedia.org/wiki/Social_networkhttp://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2010/99/2

010_5(99)_16_Duzhnikova.pdf. – (Дата обращения: 10.09.19). 

24. Социальные сети и виртуальные сетевые сообщества: Сб. науч. тр. / 

РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. [Текст] /  отв. pед. Л. Н. Вер-

ченов, Д. В. Ефременко, В. И. Тищенко. – М., 2013.  

25. Социологи о пространстве [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman. 

hse.ru/data/337/685/1219/2_razdel_yarskaya_so_str..pdf. – (Дата обращения: 10.09.19). 

26. Трансформация социальных сетей в online и offline среде публичной поли-

тики: нейтрализация угроз и развитие позитивного потенциала (Основные проме-

жуточные результаты 2013) [Электронный ресурс]. – URL: http://manag. 

kubsu.ru/index.php/component/content/article/23/603-online-offline. –  (Дата обраще-

ния: 10.09.19). 

27. Трубицын, О. К. Анархический характер концепции сетевого общества 

[Электронный ресурс] / О. К. Трубицын. – URL: http://www.rusnauka. 

com/10_DN_2012/Philosophia/2_101624.doc.htm. – (Дата обращения: 10.09.19). 

28. Усова, М. В. Сетевые риски в глобальном обществе: социально-

философский аспект [Текст] / М. В. Усова // Власть. – 2014. – № 4. – С. 73-77. 

29. Штомпка, П. Социальное изменение как травма [Электронный ресурс] / 

П. Штомпка. – URL: http://ecsocman.hse.ru/data/983/017/1220/1-Shtompka.pdf. – 

(Дата обращения: 10.09.19). 

30. Эйдман, И. Политические социальные сети: «спам» или ключ к победе? 

[Электронный ресурс] / И. Эйдман. – URL: http://igeid.livejournal.com/38647.html. –  

(Дата обращения: 10.09.19). 

Bibliograficheskij spisok 

1. Alieva, N. Z., Grickih, O. Ju. Strategii obrazovanija v setevom obshhestve [Jel-

ektronnyj resurs] / N. Z. Alieva, O. Ju. Grickih.  – URL: http://www.rusnauka. 

com/33_NIEK_2008/Philosophia/37069.doc.htm. – (Data obrashhenija: 10.09.19). 

2. Analiticheskij doklad Aleksandra Dugina [Jelektronnyj resurs]. – URL: 

http://www.infowar.delovoy.com/cgi-bin/iwar/start.cgi?info2=1552&page=9. – (Data 

obrashhenija: 10.09.19). 

3. Bard, A., Zoderkvist, Ja. Netokratija. Novaja pravjashhaja jelita i zhizn' posle 

kapitalizma [Tekst] / A. Bard, Ja. Zoderkvist. – SPb. : Stokgol'mskaja shkola jeko-

nomiki v Sankt-Peterburge, 2004. – 252 s. 

4. Bek, U. Obshhestvo riska: na puti k drugomu modernu [Tekst] / U. Bek. – M., 

2000. – 384 s. 

5. Burd'e, P. Social'noe prostranstvo: polja i praktiki [Tekst] / P. Burd'e. – SPb., 

2005. – 576 s. 

http://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2010/99/2010_5(99)_16_Duzhnikova.pdf
http://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2010/99/2010_5(99)_16_Duzhnikova.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/983/017/1220/1-Shtompka.pdf
http://igeid.livejournal.com/38647.html


Социально-политические исследования – 2019 – № 4 (5) 

О. М. Михайленок 22 

6. Voronkova, V. G. «Obshhestvo riska» kak sledstvie krizisa sovremennoj ci-

vilizacii [Jelektronnyj resurs] / V. G. Voronkova. – URL: http://elib.bsu.by/bitstream/ 

123456789/103105/1/7 11.pdf. – (Data obrashhenija: 10.09.19). 

7. Glotov, V., Kostjaneckij, R. Setevye strategii kak generator kompleksa ris-kov 

[Jelektronnyj resurs] / V. Glotov, R. Kostjaneckij. – URL: http://www.fedsfm. 

ru/press/media-review/1694. – (Data obrashhenija: 10.09.19). 

8. Gordeev, K. Setevoe obshhestvo – istoricheskij tupik chelovechestva [Jelek-

tronnyj resurs] / K. Gordeev. – URL: http://www.kongord.ru/Index/Articles/ 

netsochistdock.html. – (Data obrashhenija: 10.09.19). 

9. Grinjaev, S. Rossija v global'nom informacionnom obshhestve: ugrozy, riski i 

vozmozhnye puti ih nejtralizacii [Jelektronnyj resurs] / S. Grinjaev. – URL: 

http://fondiv.ru/articles/3/335/. – (Data obrashhenija: 10.09.19). 

10. Davydov, A. V. O nekotoryh social'no-politicheskih posledstvijah stanovlenija 

setevoj struktury obshhestva [Jelektronnyj resurs] / A. V. Davydov. – URL: 

http://www.kongord.ru/Index/Articles/sf-davydov.html. – (Data obrashhenija: 10.09.19). 

11. Dugin, A. Setevoe obshhestvo i ego vragi / Profil'. № 3 (559) ot 28.01.2008. 

Sajt «Izborskij klub» [Jelektronnyj resurs] / A. Dugin. – URL: http://izborsk-

club.ru/content/articles/2318/. – (Data obrashhenija: 10.09.19). 

12. Zuev, A., Mjasnikova, L. Netokratija. Startovye protivorechija setevogo in-

formacionnogo obshhestva [Tekst] / A. Zueva, L. Mjasnikova // Svobodnaja mysl' – 

XXI. 2005.  – № 9. –  S. 3–19. 

13. Kastel's, M. Informacionnaja jepoha: jekonomika, obshhestvo i kul'tura [Tekst] / 

M. Kastel's ; per. s angl. pod nauch. red. O. I. Shkaratana. – M. : GU VShJe, 2000. – 

608 s. 

14. Kastel's M. Galaktika Internet: Razmyshlenija ob Internete, biznese i ob-

shhestve [Tekst] / M. Kastel's. – Ekaterinburg : U-Faktorija (pri uchastii Guma-

nitarnogo un-ta), 2004. – 328 s. 

15. Kollinz, R. Sociologija filosofij. Global'naja teorija intellektual'nogo izmeneni-

ja [Tekst] / R. Kollinz // Sibirskij hronograf. – Novosibirsk, 2002. – 1282 s. 

16. Koncepcii razvitija obshhestva [Jelektronnyj resurs]. – URL: http://www. 

grandars.ru/college/sociologiya/koncepcii-razvitiya-obshchestva.html. – (Data obrash-

henija: 10.09.19). 

17. Korobejnikova, L. A., Gil', A. Ju. Setevye struktury v uslovijah globa-lizacii 

[Tekst] / L. A. Korobejnikova, A. Ju. Gil' // Izvestija Tomskogo politeh-nicheskogo uni-

versiteta. – 2010. – T. 316. – № 6. – S. 105–109. 

18. Lysak, I. V., Kosenchuk, L. F. Sovremennoe obshhestvo kak obshhestvo sete-

vyh struktur [Tekst] / I. V. Lysak, L. F. Kosenchuk // Informacionnoe obshhestvo.   

2015.   № 2–3.   S. 45–51. 

19. Miroshnichenko, I. V. Jeffekty i rezul'taty setevizacii sovremennoj publichnoj 

politiki [Tekst] / I. V. Miroshnichenko // Vestnik Permskogo univer-siteta. 

POLITOLOGIJa. –  2014.  – № 4.  – S. 42–70. 

20. Nazarchuk, A. V. Setevoe obshhestvo i ego filosofskoe osmyslenie [Tekst] / 

A. V. Nazarchuk // Voprosy filosofii.  – 2008.  – № 7.  – S. 61–75.  

21. Nesenie bremeni riska v uslovijah globalizacii – novyj faktor soci-al'noj restrat-

ifikacii obshhestva [Jelektronnyj resurs] // Jekonomicheskaja sociologija. – URL: 



Социально-политические исследования – 2019 – № 4 (5) 

Сетевое общество как аспект социальной реальности 23 

http://studme.org/1838082824903/sotsiologiya/nesenie_bremeni_riska_ uslovi-

yah_globalizatsii_novyy_faktor_sotsialnoy_restratifikatsii_obschestva.  – (Data obrash-

henija: 10.09.19). 

22. Savin, L. V. Setecentrichnaja i setevaja vojna. Vvedenie v koncepciju [Tekst] / 

L. V. Savin. – M. : Evrazijskoe dvizhenie, 2011.  

23. Social'naja set' (sociologija) [Jelektronnyj resurs]. – URL: http://en. wikipe-

dia.org/wiki/Social_networkhttp://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2010/99/2010_5(

99)_16_Duzhnikova.pdf. – (Data obrashhenija: 10.09.19). 

24. Social'nye seti i virtual'nye setevye soobshhestva: Sb. nauch. tr. / RAN. INION. 

Centr social. nauch.-inform. issled. [Tekst] /  otv. ped. L. N. Verchenov, 

D. V. Efremenko, V. I. Tishhenko. – M., 2013.  

25. Sociologi o prostranstve [Jelektronnyj resurs]. – URL: http://ecsocman. 

hse.ru/data/337/685/1219/2_razdel_yarskaya_so_str..pdf. – (Data obrashhenija: 

10.09.19). 

26. Transformacija social'nyh setej v online i offline srede publichnoj politiki: 

nejtralizacija ugroz i razvitie pozitivnogo potenciala (Osnovnye promezhutochnye rezu-

l'taty 2013) [Jelektronnyj resurs]. – URL: http://manag. 

kubsu.ru/index.php/component/content/article/23/603-online-offline. –  (Data obrash-

henija: 10.09.19). 

27. Trubicyn, O. K. Anarhicheskij harakter koncepcii setevogo obshhestva [Jel-

ektronnyj resurs] / O. K. Trubicyn. – URL: http://www.rusnauka. 

com/10_DN_2012/Philosophia/2_101624.doc.htm. – (Data obrashhenija: 10.09.19). 

28. Usova, M. V. Setevye riski v global'nom obshhestve: social'no-filosofskij 

aspekt [Tekst] / M. V. Usova // Vlast'. – 2014. – № 4. – S. 73–77. 

29. Shtompka, P. Social'noe izmenenie kak travma [Jelektronnyj resurs] / 

P. Shtompka. – URL: http://ecsocman.hse.ru/data/983/017/1220/1-Shtompka.pdf. – (Da-

ta obrashhenija: 10.09.19). 

30. Jejdman, I. Politicheskie social'nye seti: «spam» ili kljuch k pobede? [Jel-

ektronnyj resurs] / I. Jejdman. – URL: http://igeid.livejournal.com/38647.html. –  (Data 

obrashhenija: 10.09.19). 

 



Социально-политические исследования – 2019 – № 4 (5) 

____________________________________________ 

© Щенина О. Г., 2019 

О. Г. Щенина 24 

DOI 10.24411/2658-428Х-2019-10548 

УДК 321.02 

О. Г. Щенина                https: //orcidorg/0000-0003-2801-2612 

«Человек сетевой» в политических сообществах 

Для цитирования: Щенина О. Г. «Человек сетевой» в политических сообществах // 

Социально-политические исследования. – 2019. – № 4 (5). – С. 24–35 

В статье предпринимается попытка анализа трансформаций социума, 

происходящих в условиях становления и развития сетевого общества в контексте 

его антропологической составляющей. Показано, что в сетевом обществе 

происходит изменение публичного пространства в целом. Анализ этих 

трансформаций позволяет сделать вывод о происходящем на наших глазах своего 

рода коммуникативном и гуманитарном повороте в обществе, имея в виду 

изменение роли человека в процессах информационного общества и усиление 

влияния антропогенного фактора на них. Отмечается, что дилемма роли и места 

человека в новой социальной реальности обретает особую остроту. Сетевое 

общество оказывает влияние на социально-политические процессы и самого 

человека, во многом преобразуя социальную реальность и расширяя спектр 

политического. В коммуникативном пространстве сетевого общества происходит 

сопряжение интересов социальных групп, сообществ, граждан, гражданского 

общества в целом и властных структур, в том числе и политической элиты. 

Сетевые ресурсы представляют собой инновационные механизмы взаимодействия 

политических акторов. 

Ключевые слова: сетевое общество, человек сетевой, политические сетевые 

сообщества, коммуникации, компетенции, политические акторы. 

 O. G.  Shchenina 

«Network man» in political communities 

The article attempts to analyze the transformations of society occurring in the 

conditions of formation and development of network society in the context of its 

anthropological component. It is shown that in the network society there is a change in 

the public space as a whole. The analysis of these transformations allows us to draw a 

conclusion about a kind of communicative and humanitarian turn in society, taking into 

account the change in the role of man in the processes of the information society and the 

strengthening of the influence of the anthropogenic factor on them. It is noted that the 

dilemma of the role and place of man in the new social reality is particularly acute. 

Network society has an impact on socio-political processes and the person himself, 

largely transforming social reality and expanding the range of political. In the 
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communicative space of the network society, the interests of social groups, citizens, 

civil society as a whole and power structures, including the political elite, are interfaced. 

Network resources represent innovative mechanisms of interaction of political actors. 

Key words: network society, network person, political network communities, 

communications, competence political actors. 

В условиях становления сетевого 

общества трансформации затрагива-

ют практически все сферы обще-

ственной жизни, однако особый ин-

терес представляют происходящие 

изменения в сфере политики. Они 

проявляются в появлении новых 

форм коммуникативных связей субъ-

ектов политической деятельности, 

изменяющихся политических отно-

шениях, расширяющихся возможно-

стях политического участия граждан. 

Сетевой подход в политической 

науке в настоящее время активно ис-

пользуется при анализе политическо-

го управления, функционирования 

политических институтов. 

«Выросшая плюрализация об-

щественных структур, сложность 

взаимоотношений между различ-

ными группами населения, высокий 

уровень общественных потребно-

стей и ожиданий, большой масштаб 

неопределенности и риска, возрос-

шее влияние международного фак-

тора на внутреннюю политику гос-

ударства, информатизация обще-

ства, падение доверия населения к 

центральным органам управления – 

это и многое другое привели к пе-

ресмотру традиционных управлен-

ческих подходов…» [15, 

с. 236-237]. Формирующиеся на 

наших глазах контуры нового сете-

вого мира во многом отличаются от 

привычных нам форм организации 

и управления социумом. Факторы 

непрерывности общественных про-

цессов, неопределенности и слу-

чайности в условиях нелинейности 

развития современного социума 

оказывают влияние на процессы 

конструирования социальной ре-

альности, формирования нового 

политического пространства, кон-

фигурацию сетевых коммуникаций. 

Происходящие в сетевом обще-

стве изменения приводят к осозна-

нию властью необходимости моди-

фикации сложившихся моделей 

управления. Сетевое пространство 

политического управления изменя-

ет свой формат в связи с развитием 

коммуникаций, как неотъемлемого 

компонента и связующего звена 

системы политических отношений. 

В современном мире во многом ин-

формационно-коммуникационные 

технологии создают и обеспечива-

ют функционирование политиче-

ского управления, реализацию пуб-

личной политики. Следовательно, 

появляются иные формы реализа-

ции политической, государствен-

ной, общественной власти. Меня-

ются наши представления об алго-

ритмах реализации политического 

процесса, поскольку трансформи-

руются многие социальные инсти-

туты, в том числе и государство. 

В этой связи многократно воз-

растает эффективность управлен-
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ческих решений на основе инфор-

мационных ресурсов. Хотелось бы 

подчеркнуть, что сетевой подход 

при анализе политических отноше-

ний рассматривает государство как 

одного из множества политических 

акторов, то есть в сетевом обществе 

изменяется роль государства в при-

нятии политических решений. 

Можно утверждать, что в сетевом 

обществе происходит изменение 

публичного пространства в целом. 

В настоящее время мы пережи-

ваем период турбулентности обще-

ственных процессов, связанный, 

прежде всего, с процессами разви-

тия сетевого общества – и это явля-

ется одним из мегатрендов совре-

менности. «Формирующуюся на 

наших глазах новую социальную 

реальность можно определить как 

«infomodernity» – пространство со-

циального взаимодействия, в гра-

ницах которого интеграция инди-

видов достигается на основе каче-

ственно измененных и усложнен-

ных требований к характеру их 

участия в социальной коммуника-

ции» [6, с. 65]. Наиболее серьезные 

перемены в цифро-сетевом мире 

происходят в сфере коммуникаций, 

которые приобретают иной харак-

тер и масштаб. В этой связи умест-

но вспомнить работы М. Кастельса 

об информационном обществе, тео-

рию коммуникативного действия 

Ю. Хабермаса, теорию социальной 

коммуникации Н. Лумана. 

Анализ этих трансформаций 

позволяет сделать вывод о проис-

ходящем на наших глазах своего 

рода коммуникативном и гумани-

тарном повороте в обществе, имея 

в виду изменение роли человека в 

процессах информационного обще-

ства и усиление влияния антропо-

генного фактора на них. 

Сетевой принцип организации 

коммуникаций и их многоуровне-

вый характер способствуют форми-

рованию инновационной коммуни-

кативной среды, которая предо-

ставляет иные возможности для 

политического участия (наряду с 

традиционным появляется сетевое 

и виртуальное участие), видоизме-

няются формы политических от-

ношений и т. д. А сетевые взаимо-

действия могут рассматриваться 

как диалоговые механизмы, пло-

щадки апробации управленческих 

решений. 

В свою очередь сетевая актив-

ность современного человека мо-

жет оказывать значительное влия-

ние на власть, например, сетевой 

политический протест [16] 

К. Ширки отмечал: «Поскольку се-

тевой ландшафт становится более 

плотным, более сложным, с боль-

шим числом участников, а сетевое 

население имеет теперь все больше 

доступной информации, оно полу-

чает больше возможностей публич-

ного выступления, а его способ-

ность к проведению коллективных 

действий усиливается» [4, с. 64]. 

Исследователи выделяют отчет-

ливо проявляющуюся в современ-

ном мире на фоне глобализацион-

ных процессов тенденцию всеоб-

щей связанности: «ключевой поли-
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тической проблемой нынешней 

эпохи является то, что все мы все 

больше и больше связаны друг с 

другом» [18, с. 9]. 

В условиях сетевизации социума 

происходит изменение роли граж-

данского общества – формируются 

новые площадки общественного 

контроля процесса принятия поли-

тических решений на основе ком-

муникационных платформ. «При-

менительно к муниципальному 

уровню информационно-коммуни-

кационные технологии в наиболь-

шей степени актуальны в плане во-

влечения граждан в такие полити-

ческие процессы, как совместное 

обсуждение и принятие решений по 

социально значимым проблемам» 

[11, с. 207]. Очевидно, что дилемма 

роли и места человека в новой со-

циальной реальности обретает осо-

бую остроту, ведь по мнению ряда 

исследователей «проблема человека 

и его социальной деятельности в 

современных условиях выдвигается 

на передний план» [9, с. 211]. 

Новой формой в сетевом обще-

стве становится сетевая политиче-

ская деятельность, в том числе и 

упоминаемая выше протестная ак-

тивность, поскольку благодаря ин-

формационно-коммуникационным 

технологиям многократно увеличи-

ваются возможности политической 

мобилизации. «Сейчас сложнее, 

чем когда-либо, претендовать на то, 

чтобы представлять людей, игнори-

руя их интересы и предпочтения, и 

легче, чем когда либо ранее, для 

тех, чьи голоса не были услышаны, 

координировать свои действия с 

целью выдвижения своих соб-

ственных требований» [5, с. 35]. 

При этом «…сетевые активисты 

аккумулируют вокруг себя «резо-

нирующую общественность», кото-

рая начинает активно влиять на ре-

альные политические процессы» 

[13, с. 34]. 

Сетевое общество оказывает 

влияние на социально-полити-

ческие процессы и самого человека, 

во многом преобразуя социальную 

реальность и расширяет спектр по-

литического. «Способность поли-

тических институтов обновляться с 

учетом технологических и других 

вызовов безопасности, поддержа-

ния качества жизни и потенциала 

развития человека является важ-

нейшим критерием современности 

и жизнеспособности организующих 

политическое управление сооб-

ществ…» [14, с. 21]. 

Сетевой фронтир виртуальных 

политических сообществ выступает 

как один из возможных инструмен-

тов политического управления, а 

смыслы и нарративы, формируемые 

государством и транслируемые в 

медиасреде – как источник власти в 

сетевом обществе. В этом контексте 

интересен ракурс взаимодействия 

власти с политическими сообще-

ствами: локальные сетевые сооб-

щества и их влияние на власть. Од-

нако сетевые политические сооб-

щества зачастую выступают как 

политические акторы и в некотором 

смысле – это вызов политическому 

управлению. 
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Вместе с тем происходит фор-

мирование нового типа элиты – се-

тевой политической элиты, для ко-

торой характерна сетевая логика 

принятия решений. Лидеры мнений 

в сетевых политических сообще-

ствах фактических представляют 

собой сетевую элиту, которая ока-

зывает влияние на формирование 

повестки дня сообщества. 

«В любом обществе и даже в 

структурах власти люди и их ко-

манды постоянно объединяются в 

подвижные, эволюционирующие 

структуры, которые зачастую назы-

вают сетью сообществ. Именно та-

ким образом формируется социаль-

ная ткань иного качества, которая 

представляет собой неформальные, 

взаимодействующие между собой 

центры самоуправления, демокра-

тического принятия решений и со-

трудничества. Эти сети существуют 

в контексте разделяемых ценностей 

и ориентированы на достижение 

согласованных общими усилиями 

целей» [17, с. 169]. 

Новыми субъектами в политике 

выступают сетевые сообщества, 

играющие все большую роль в со-

циально-политических практиках 

современной России. Роль сетевых 

политических сообществ транс-

формируется под влиянием посто-

янно расширяющихся и изменяю-

щихся технологических возможно-

стей. А возможность публичного 

обсуждения острых, значимых во-

просов и проблем в виртуальном 

коммуникативном пространстве 

сетей позволяет найти оптимальное 

и быстрое их решение. 

Политические сети можно рас-

сматривать как элемент граждан-

ского общества, приобретающего 

новые формы в условиях изменяю-

щегося политического ландшафта. 

Сетевое взаимодействие партий и 

гражданского общества может рас-

сматриваться как площадки обще-

ственного контроля разработки и 

принятия политических решений. 

Все чаще в публичной сфере звучат 

предложения об объединении ин-

ститутов гражданского общества и 

политических партий на основе 

коммуникационных платформ для 

решения актуальных общественных 

проблем. Очевидно, что развитие 

партнерских отношений представ-

ляется оптимальной стратегией 

взаимодействия. 

Сетевые платформы позволяют 

конструировать сетевое общение, 

изменять объем и формат произ-

водства контента. На этой основе 

открываются широкие возможно-

сти формирования дискурса по ак-

туальным социально-политическим 

вопросам. Совместные действия 

приводят к формированию отноше-

ний нового уровня между участни-

ками на основе определенных дого-

воренностей, что позволяет решать 

актуальные общественные пробле-

мы. Повестка дня – ее предмет – 

экология, местное самоуправление, 

градостроительство, строительство 

дорог, несмотря на кажущуюся, на 

первый взгляд, хаотичность и 

неупорядоченность сетевых взаи-
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модействий, в них практически все-

гда присутствуют координационные 

центры, которые регулируют кана-

лы распространения информации, 

определяют формат ее подачи поль-

зователю. Таким образом, интерак-

тивные ресурсы политических се-

тей позволяют формировать форум 

мнений. 

В коммуникативном простран-

стве сетевого общества происходит 

сопряжение интересов социальных 

групп, граждан, гражданского об-

щества в целом и властных струк-

тур, в том числе и политической 

элиты. «Новыми акторами локаль-

ной политики являются сетевые 

сообщества, которые придают ей 

сетевое содержание, продуцируя 

разнообразные конфигурации в ви-

де сетевых структур и виды пуб-

личной деятельности на основе 

разнообразных механизмов» [22, 

с. 440]. 

Исследователи отмечают возрас-

тание роли сетевых сообществ в 

политической сфере. Это происхо-

дит посредством вовлечения поль-

зователей сетей в процесс обсужде-

ния и тем самым оказания влияния 

на процесс принятия политических 

решений. Иначе говоря, политиче-

ские сети становятся агентом влия-

ния на политическую власть. К их 

особенностям можно отнести: воз-

можность быстрого выявления це-

левых аудиторий; эффективность 

коммуникаций; практически мгно-

венное распространение информа-

ции в online среде; ее координа-

ция – не только доведение ее до 

пользователя, но и организация об-

суждения. 

Одна из причин формирования 

сетевых сообществ – удовлетворе-

ние потребностей и интересов их 

участников (индивидуальных и 

групповых). Политические отно-

шения в сетевых сообществах 

представляют собой взаимоотно-

шения и связи, складывающиеся в 

процессе коммуникации в сетях. 

Сетевые сообщества мобильны с 

точки зрения их состава, они по-

движны, на формирование сооб-

ществ оказывает значительное вли-

яние ситуативный фактор, полити-

ческие события и явления, особен-

ности политического процесса в 

регионе или территории. Один из 

важных вопросов – являются ли 

сетевые политические сообщества 

политическими акторами? Пред-

ставляется, что ответ на него может 

быть положительным. 

Необходимо упомянуть еще од-

ну важную особенность сетевых 

коммуникаций, осуществляемых 

посредством узлов (в соответствии 

с теорией графов). Г. Г. Малинец-

кий характеризует ее следующим 

образом: «У большинства узлов нет 

возможности иметь слишком много 

связей, они вынуждены выбирать 

наиболее важные и ценные. Имен-

но по этому пути происходит само-

организация в сетевых структурах. 

С другой стороны, важно, чтобы 

“пройти” от одного узла к другому 

можно было достаточно быстро. 

При этом возникает феномен “ма-

лых миров”…» [7, с. 217]. Дж. Урри 
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характеризует их следующим обра-

зом: «…связи становятся эфемер-

ными, но интенсивными, сфокуси-

рованными и перегруженными» 

[19, с. 396-397]. 

По данным опроса ВЦИОМ «А 

если без Интернета?» [1] (Пресс-

выпуск № 3346) доля Интернет – 

пользователей в РФ составляет 

75 % (для сравнения в 2012 году – 

51 %). Среди молодежи в возрасте с 

18 до 24 лет более 90 % ежедневно 

присутствуют в виртуальных сетях. 

С точки зрения анализа цели ис-

пользования Интернета ранжиру-

ются следующим образом: на пер-

вом месте общение – для 61 % 

пользователей, информация – для 

60 % и для развлечений сеть ис-

пользуют 54 %. Интересен тот факт, 

что среднее число лет использова-

ния Интернета составляет в сред-

нем по стране составляет 9 лет, 

то есть в последнее десятилетие 

виртуальные сети являются неотъ-

емлемой частью жизни россиян. 

«Самой популярной социальной 

сетью у россиян уже несколько лет 

остается «ВКонтакте» – ее выби-

рают 52 % интернет-пользователей. 

Вторую строчку в топе занимает 

теряющий популярность ресурс 

«Одноклассники». Если в 2012 г. 

этой соцсетью пользовался 61 % 

респондентов, то сегодня – 42 %. 

Мессенджер Whatsapp (18 %) обхо-

дит по популярности сети Facebook 

(13 %) и Instagram (12 %)» [3]. 

Особый интерес для исследова-

телей представляет изучение ряда 

проблем сетевого общества: ин-

формационного неравенства, циф-

ровой грамотности, интеллектуаль-

ного расслоения, киберсоциализа-

ции, саморепрезентации в про-

странстве виртуальных коммуника-

ций, кризиса идентичности. Требу-

ют своего изучения вопросы адап-

тации «человека политического» к 

новой социальной среде и вирту-

альной реальности, изменения его 

сознания и поведения (мировоззре-

ния, политического сознания и по-

литического поведения), формиро-

вания нового типа личности – «се-

тевого человека» и «сетевого поли-

тического человека» (включая его 

социальное, политическое, комму-

никативное измерение). 

Изменяющаяся среда обитания в 

контексте становления сетевого 

общества предъявляет ряд новых 

требований к современному чело-

веку, которого в полной мере можно 

называть «человеком сетевым». 

Прежде всего к ним относятся раз-

витие и совершенствование комму-

никативных компетенций, вслед-

ствие расширения видов и форм 

социально-политических практик, а 

также цифровая грамотность поль-

зователей. Таким образом, в про-

цессе трансформации общества 

происходят существенные измене-

ния репертуара компетенций «сете-

вого человека» по сравнению с «че-

ловеком политическим». При ха-

рактеристике «сетевого политиче-

ского человека» не обойтись без 

понятия «новая информационная 

культура», поскольку частная жизнь 

нивелируется в сетевом обществе. 
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Человек в цифровом обществе 

конструирует свою идентичность в 

условиях новой цифровой реально-

сти. Коммуникативная компетент-

ность предполагает «умение дей-

ствовать с пониманием сути дела» 

[2, с. 266]. На первое место в ком-

петенциях человека для достиже-

ния успеха в цифровом обществе 

выходит цифровая грамотность и 

навыки работы с информационны-

ми потоками. 

В этой связи одной из важных 

составляющих репертуара компе-

тенций «сетевого человека» являет-

ся цифровая грамотность пользова-

телей, предъявляющая ряд новых 

требований к человеку в сетевом 

обществе. С 2015 г. РОЦИТ – об-

щественная организация, объеди-

няющая активных интернет пользо-

вателей России (при поддержке Ро-

стелекома, ВЦИОМ, НИУ ВШЭ, 

ряда доменов), реализует проект 

«Цифровая грамотность граждан 

России» [20]. Для оценки уровня 

цифровой грамотности населения 

был предложен Индекс цифровой 

грамотности, состоящий из субин-

дексов цифровых компетенций, 

цифровой безопасности и цифрово-

го потребления. В 2015 году по де-

сятибалльной шкале он составлял в 

среднем по стране 4,79, в 2016 г. – 

5,42, в 2017 г. – 5,99. Результаты 

исследования в течение трех лет 

(2015-2017 годы) свидетельствуют 

о значительном росте цифровых 

компетенций (например, финансо-

вые операции в Интернете), с точки 

зрения цифрового потребления 

расширяется использование цифро-

вых государственных услуг. 

Принадлежность к множеству 

сообществ в реальном и виртуаль-

ном мире ставит перед человеком 

дилемму приоритета одного их них, 

однако онлайн и оффлайн про-

странства в равной степени значи-

мы для него, поскольку виртуаль-

ные сети стали неотъемлемой ча-

стью его жизни. «Осуществляя вир-

туальные действия в виртуальном 

мире, человек может получить 

практически весь спектр эмоций, 

сопровождающих аналогичные 

действия в реальности» [21, с. 99]. 

Формируя индивидуальное про-

странство в виртуальной реально-

сти, человек самоидентифицирует-

ся с виртуальными сообществами. 

Для него важна личностная проек-

ция коммуникативных взаимодей-

ствий, ведь под их влиянием проис-

ходит изменение Образа-Я, его 

идентичности (как уже упомина-

лось выше), то есть, по сути, про-

исходит конструирование «сетевого 

политического человека». 

«Наблюдается переход от тради-

ционной модели социализации, в 

своем роде общей, универсальной 

по воздействию на представителей 

одного поколения, к модели кибер-

социализации» [12, с. 394-395]. 

Переход общества от одного 

технологического уклада к другому, 

от Web 3.0 к Web 4.0 влечет и неиз-

бежные перемены в образователь-

ном пространстве современной 

цифровой эпохи. В новых условиях 

ключевой задачей образования ста-
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новится формирование новых ком-

петенций у молодого поколения, 

таких как критическое мышление, 

креативность, коммуникативная 

компетентность. 

Таким образом, «под влиянием 

виртуального коммуникативного 

пространства сетей происходит 

становление и социальная адапта-

ция нового «сетевого политическо-

го человека» [8, с. 156]. 

Наступающая антропогенная ци-

вилизация предлагает иные возмож-

ности самореализации для молодого 

поколения. Происходят изменения в 

сознании и мышлении молодых лю-

дей. Одной из характеристик лично-

сти в новых условиях становится 

сетевая идентичность. Представляет-

ся, что в условиях гуманизации об-

щества будут востребованы идеи от-

крытого образования, комплексной 

оценки коммуникативных умений, 

критического мышления, уровня 

цифровой грамотности. 

Ряд тенденций развития образо-

вания в цифровом формате очевиден: 

интерактивные информационные и 

образовательные порталы, системы 

дистанционного обучения, электрон-

ный документооборот, информаци-

онно-консультативные центры, экс-

пертные центры. 

Вместе с тем, новые социальные 

практики, прежде всего образова-

тельные и коммуникативные, пре-

ображают самого человека – изме-

няются его социальные качества, 

происходит приобретение новых 

навыков и компетенций практиче-

ски во всех сферах жизни. Напри-

мер, «социальная компетенция пе-

ресекается с образовательной – 

способностью человека к освоению 

информации разного уровня слож-

ности» [10, с. 11]. 

Таким образом, в сетевом обще-

стве у человека появляются новые 

возможности и механизмы кон-

струирования политической реаль-

ности. А сетевые ресурсы пред-

ставляют собой инновационные 

механизмы взаимодействия поли-

тических акторов. 
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В статье анализируются различные интерпретации понятия «публичное» и 

«публичная политика», показано, что в развитых демократических странах 

тематика, связанная с публичной политикой, постоянно была в фокусе 

теоретических дискуссий, рассматривалась как органическая часть политической 

науки, без которой было немыслимо представить механизмы формирования 

политики, взаимодействия в этом процессе государства, гражданского общества и 

бизнеса. Также подробно рассматриваются различные трактовки концепта 

публичной политики в различных исследовательских школах России. Впервые 

вводится в оборот понятие «муниципальной публичной политики» и очерчивается 

его предметное содержание. Показано, что оно связано прежде всего с 

особенностями локального порядка социально ориентированного свойства, 

опирающегося на баланс интересов основных социальных групп местного 

сообщества и власти, межсекторное партнерство и принципы согласования 

интересов во имя общего блага развития территории. 

Ключевые слова: публичная политика, гражданское общество, субъекты, 

институты, муниципальная публичная политика. 

L. I. Nikovskaya, V. N. Yakimets  

Introduction to the subject field of municipal public policy 

The article analyzes different interpretations of the concept of  "public" and "public 

policy". It is shown that in developed democratic countries the topic of public policy has 

always been the focus of theoretical discussions, was considered as an organic part of 

political science, without which it was unthinkable to imagine the mechanisms of policy 

formation, interaction in this process of the state, civil society and business. Various 

interpretations of the concept of public policy in various research schools of Russia are 
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also considered in detail. For the first time the concept of "municipal public policy" is 

introduced into circulation and its subject content is outlined. It is shown that it is 

connected first of all with features of the local order of socially oriented property based 

on balance of interests of the main social groups of local community and the power, 

intersectoral partnership and principles of coordination of interests for the sake of the 

general good of development of the territory. 

Key words: public policy, civil society, subjects, institutions, municipal public 

policy. 

 

Для осуществления задач про-

рывного развития страны [20] на 

основе демократических ценностей 

важным фактором, как показывает 

мировая практика, является актив-

ная деятельность гражданского об-

щества, опирающегося на принци-

пы доверия и солидарности. Граж-

данское общество может полноцен-

но развиваться и функционировать 

только в публичном пространстве. 

Именно поэтому на первый план 

выдвигаются вопросы о характере 

взаимоотношений государства и 

гражданского общества, которые 

могут существовать в публичной 

сфере, в рамках которой и соверша-

ется процесс совместной выработ-

ки решений по общезначимым со-

циальным проблемам, затрагиваю-

щим многие аспекты той сферы, в 

которой осуществляется диалог. 

Эта сфера, как известно, получила 

название «публичной». Последнее 

можно определить как ту область 

общественной жизни, в которой 

происходит формирование такого 

явления, как общественное мнение 

[32, p. 288-299]. 

По мнению Ю. Хабермаса, пуб-

личная сфера опосредует отноше-

ния между государством и обще-

ством и позволяет сформироваться 

публике как проводнику обще-

ственного мнения. Соответственно, 

принцип публичности сделал воз-

можным демократический контроль 

над деятельностью государства. 

Таким образом, по мысли исследо-

вателя, наиболее эффективным ме-

ханизмом воздействия общества на 

власть является механизм публич-

ного выражения общественного 

мнения, или механизм публичной 

политики. Именно свобода публич-

ного выражения и степень влияния 

на власть общественного мнения 

являются общепризнанными крите-

риями оценки политической систе-

мы любого государства. Характер и 

качество функционирования меха-

низма публичной политики зависят 

от таких основополагающих факто-

ров как организация и обеспечение 

свободы доступа к источникам ин-

формации, прежде всего в структу-

рах власти, развитость политиче-

ских и общественных структур об-

щества, юридические, экономиче-

ские и технологические условия 

деятельности средств массовой 

коммуникации. 

Во многом с мнением Ю. Ха-

бермаса пересекается и позиция 

М. Риттера, который настойчиво 

предлагал понимать категорию 
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публичной политики через «демо-

кратию участия», или «партиципа-

торную» демократию: «Партиципа-

торная и нормативная теории демо-

кратии исходят из того, что посто-

янное добровольное участие насе-

ления в политическом процессе яв-

ляется единственной гарантией со-

хранения настоящей демократии... 

Построение демократических ин-

ститутов, таких, как парламент, 

правительство, правовые институ-

ты, органы исполнительной власти, 

находящиеся под контролем, не 

может произойти без участия насе-

ления» [19, с. 38]. Именно практики 

и технологии общественного уча-

стия могут быть реализованы толь-

ко усилиями конкретных людей и 

организаций, которые готовы затра-

чивать время и другие ресурсы для 

развития таких практик. 

На Западе тематика, связанная с 

публичной политикой, постоянно 

была в фокусе теоретических дис-

куссий, рассматривалась как орга-

ническая часть политической 

науки, без которой было немысли-

мо представить механизмы форми-

рования политики, взаимодействия 

в этом процессе государства, граж-

данского общества и бизнеса. Лю-

бой профессиональный политик 

получал квалификацию по «policy 

science». В книге американского 

философа Д. Дьюи «Публичное и 

его проблемы», вышедшей в 

1927 г., «публичное» истолковыва-

лось как способ регулирования об-

ществом тех реально существую-

щих интересов, эффект которых 

выходит за рамки прямого взаимо-

действия частных лиц и суще-

ственно сказывается на жизни мно-

гих граждан общества [28]. В по-

слевоенный период интерес к про-

блематике публичной политики был 

вызван изданной в 1962 г. в Герма-

нии книгой Ю. Хабермаса «Струк-

турная трансформация публичной 

сферы». Помимо раскрытия смысла 

этой категории, рассмотрения ее 

исторического генезиса, автор, опе-

режая время, обозначил наиболее 

острые узлы взаимодействия пуб-

личного и частного в современных 

условиях. Английское переиздание 

книги в 1989 г. попало уже на под-

готовленную почву и вызвало бур-

ную дискуссию, продолжающуюся 

и по сей день [27]. Сам же Ха-

бермас не раз развивал и уточнял 

содержательное наполнение катего-

рии «публичная политика» и ее 

проявлений в различных социаль-

но-политических условиях [30]. 

Таким образом, в западном об-

ществознании существует обшир-

ная научная литература, издаются 

учебники, в которых дается опреде-

ление публичной политики, рас-

крывается то, как определяется по-

литическая повестка дня, каков 

процесс принятия политических 

решений, их осуществления и кор-

рекции, каковы критерии оценки и 

методы анализа достигнутых ре-

зультатов и упущений [33]. Иссле-

дования публичной политики, 

функционирующей в пространстве 

публичности, в зарубежной литера-

туре связаны с именами Теодоро 
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Адорно, Ханны Арендт, Пьера Бур-

дье, Ирвинга Гофмана, Никласа 

Лумана, Ульриха Саркинелли, Юр-

гена Хабермаса, Ричарда Сеннета. 

Европейская традиция исследо-

вания публичной политики в боль-

шей степени сосредоточена на ис-

следовании процесса подготовки, 

обсуждения, принятия и исполне-

ния политико-управленческих ре-

шений, с акцентом на участии в 

этих процессах не только властных 

структур, но и других акторов – 

различных групп влияния, защит-

ников интересов тех или иных 

меньшинств, экологических ассо-

циаций, а также экспертного сооб-

щества. Этим область public policy 

отличается от public administration, 

в рамках которой угол зрения 

направлен все же на деятельность 

структур исполнительной власти, 

действующих тем не менее в режи-

ме постоянных консультаций с раз-

нообразными негосударственными 

акторами публичной политики. 

Хорошее представление об ос-

новных направлениях исследова-

ний в области публичной политики 

(public policy) в англоязычных 

странах и странах Западной Европы 

можно получить из вышедшего в 

2008 г. сборника переводов под 

названием «Публичная политика: 

от теории к практике» [18]. Так, в 

одной из постановочных статей 

этого издания «Политика. Кто со-

здает политику (policy)?» Хэл Ко-

улбач, авторитетный председатель 

Исследовательского комитета по 

публичной политике и администри-

рованию МАПН, анализирует, как 

происходит включение различных 

акторов в процесс принятия реше-

ний, и останавливается подробнее 

на властных структурах, на роли 

экспертизы и экспертного сообще-

ства, а также на способах упорядо-

чивания этого процесса. В частно-

сти, он подчеркивает: «…разра-

ботка политического курса связана 

с установлением и регулированием 

порядка среди разнообразных 

участников политико-управлен-

ческого процесса, что относится не 

столько к принятию решений, 

сколько к переговорному процессу» 

[6, с. 44]. По мнению Коулбача, 

важной частью процессов публич-

ной политики являются различные 

более или менее стабильные формы 

коллективной разработки социаль-

но-политического курса, примера-

ми которых могут быть межмини-

стерские комитеты, консультатив-

ные советы с участием бизнеса, 

НКО и университетов либо такие 

структуры как «проблемные сети». 

Тема российской публичной по-

литики приобрела достаточно ши-

рокое звучание после «Гражданско-

го форума» (Москва, 2001 г.), «То-

льяттинского диалога» (2002 г.), 

III Всероссийского конгресса поли-

тологов «Выборы в России и рос-

сийский выбор» (2003 г.), в рамках 

которого работала секция «Публич-

ная политика как инструмент рос-

сийского выбора». В докладах 

Н. Ю. Беляевой, В. В. Лобанова, 

Ю. А. Красина, А. Ю. Зудина, 

Л. И. Никовской, С. П. Перегудова, 
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В. Н. Якимца основной акцент при 

понимании сущности публичной 

политики был сделан на том, что 

реалии современной российской 

демократии имеют ряд принципи-

альных особенностей, которые ока-

зывают существенное влияние на 

проявление публичности. Концепт 

публичности принято определять 

как «открытость, доступность и 

коллективность». Понятие «пуб-

личность» характеризует открытую 

пониманию и вниманию обще-

ственную политику и иные виды 

деятельности, доступные наблюде-

нию и контролю процедуры приня-

тия решений, гласность дискуссий, 

открытость «политической сцены», 

выступлений лидеров и т. д. Пуб-

личность образует сферу коллек-

тивности, ассоциативное простран-

ство, в котором по разным призна-

кам группируются члены общества, 

агрегируются взгляды, эмоции, 

возникают и функционируют поли-

тические партии, общественные 

организации, творческие и иные 

союзы (публичное пространство, по 

определению Ю. Хабермаса). 

В этом пространстве встречаются и 

взаимодействуют либо противосто-

ят друг другу организованные, ин-

ституциональные, формализован-

ные и спонтанные общественные 

формирования (общественные 

движения, «народные фронты» и 

т. п.). В нем сочетаются процессы 

организации и самоорганизации, 

управления и самоуправления. 

Как отмечает Наталья Шматко, 

«сам термин “публичная политика” 

до сих пор не выражает какого-

либо социологического понятия. За 

ним стоит лишь ограниченный и 

рыхлый образ, смутное представ-

ление, задействованное в полити-

ческом дискурсе» [25]. Несмотря на 

то, что на данный момент многие 

признают, что понятие «публичная 

политика» достаточно абстрактно, 

это не отменяет всей его актуально-

сти в научном дискурсе. Сегодня 

существует достаточно широкий 

спектр определений публичной по-

литики. По мнению большинства 

современных отечественных поли-

тологов, одной из первых работ по 

данной проблематике является ра-

бота Н. Шматко «Феномен публич-

ной политики», где автор весьма 

четко обозначает возникшую тер-

минологическую проблему: «Пуб-

личная политика – предмет неяс-

ный и плохо определенный. Однако 

он заставляет нас задуматься о двух 

сменяющих друг друга во времени 

состояниях поля политики, взятого 

в его отношениях с полем журнали-

стики и социальных наук, а также 

государством. Публичная политика 

есть новая фигуративность госу-

дарства, поля политики, журнали-

стики, социальных наук. Публичная 

политика опрокидывает иерархию 

полей, которая задается привычны-

ми оппозициями: политика – жур-

налистика, политика – социальные 

науки, журналистика – социальные 

науки. Но это опрокидывание не 

предполагает установления новой 

структуры, новой иерархии» [26, 

с. 106-112]. 
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Многие российские исследова-

тели публичной политики отмечают 

некоторую двойственность в толко-

вании самого понятия «политика». 

Если семантика слова «politics» по-

нимается как состязание, борьба, 

битва за власть, то основополагаю-

щим семантическим началом для 

понимания публичной политика 

является концепт «публичности», 

который в последнее время все 

больше сопрягается с феноменом 

зрелищности. Иными словами, 

публичная политика, по сути, ста-

новится элементом массовой куль-

туры, причем далеко не лучшим ее 

образцом. Чем ярче шоу, тем более 

публичным оно может стать. Если 

же речь идет о категории «policy» – 

государственное управление, то 

публичность трактуется как широ-

кое распространение информации о 

деятельности органов власти. 

В этом случае, чем лучше развит 

элемент публичности, тем больше 

шансов у власти достигнуть кон-

троля над гражданским обществом. 

О двоякости термина «публичная 

политика» достаточно много рас-

суждает А. Ю. Сунгуров: «Как из-

вестно, и сам термин “политика” 

имеет, по крайней мере, два смыс-

ла. Во-первых, политика (politics) 

означает действия по завоеванию и 

удержанию власти, и связана с так-

тикой политических действий, пла-

нированием политических кампа-

ний, выборными технологиями и 

политической борьбой. Во-вторых, 

под политикой (policy) понимают 

также разработку политической 

стратегии по отношению ко всему 

обществу или отдельным отраслям, 

территориям» [22, с. 8-28]. Таким 

образом, уже обозначенная двоя-

кость говорит о допустимости раз-

ного понимания этого феномена. 

Кроме того, зачастую принятое 

отождествление публичной поли-

тики и политических шоу приводит 

к недопустимым терминологиче-

ским огрублениям, хотя практика 

публичности некоторых представи-

телей нашей власти делает это тер-

минологическое огрубление реаль-

ной стратегией взаимодействия. 

Другой ракурс понимания кате-

гории публичной политики основан 

не на этимологическом, а на содер-

жательном контексте, то есть на 

потенциальной возможности сузить 

или расширить границы подобного 

понимания. В узком смысле, под 

публичной политикой со времен 

Юргена Хабермаса, принято пони-

мать некое пространство или об-

ласть социальной жизни, в которой 

формируется общественное мне-

ние, возникает своеобразная диало-

говая площадка публичного дис-

курса по поводу значимых проблем 

общества и государства. В широком 

смысле, категория публичной поли-

тики воспринимается через проти-

вопоставление «публичный – при-

ватный», «общий – частный». Тогда 

под публичностью понимаются 

взаимоотношения общества и госу-

дарства, которые выходят за рамки 

созерцания и рефлексии и транс-

формируются в совместные дей-

ствия, направленные на достижение 
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социально-значимого результата. 

Говоря иными словами, под пуб-

личной политикой (далее  ПП) по-

нимается взаимодействие государ-

ственной власти с гражданским 

обществом, когда первое действует 

в общественных интересах и с ре-

альным учетом общественного 

мнения. 

Весьма интересной является 

трактовка категории публичной по-

литики через противопоставление 

понятий «публичное – приватное», 

которая обозначена в работах 

О. Н. Костюковой, Г. Р. Осипова, 

А. А. Саренкова. Отталкиваясь от 

анализа семантического концепта 

«подчинение», эти исследователи 

показывают, что, в отличие от евро-

пейских политий, где данная оппо-

зиция выстраивается достаточно 

четко, в российской политии она 

постоянно разрушается. Истоки 

такого положения вещей авторы 

видят в традиционной для России 

претензии государства на охват все-

го социального пространства. Кро-

ме того, они не только настаивают 

на том, что сейчас мы отчетливо 

фиксируем тенденцию сведения 

публичных отношений к приват-

ным, но и трактуют этот процесс 

как «исторический реванш» при-

ватности, которая мстит за века 

своего унижения, захватывая все 

новые сферы публичного полити-

ческого пространства. «Мстящая за 

века своего унижения приватность 

захватывает все новые сферы пуб-

личного пространства. Одним из 

неожиданных следствий проводи-

мых в стране преобразований стало 

разрушение оппозиции “приват-

ное – публичное”, ранее вполне яс-

но осознаваемой» [5, с. 62-70]. 

Обозначение же феномена пуб-

личной политики (далее ПП) через 

такие категории как «взаимодей-

ствие», «диалог», «партнерство» 

является наиболее популярным в 

пространстве политического дис-

курса современной России. Приве-

дем определение ПП, данное из-

вестным специалистом по изуче-

нию проблемы групп интересов в 

публичном пространстве С. П. Пе-

регудова: «Публичная политика – 

та сфера политических отношений, 

в которой институты государства и 

гражданского общества взаимодей-

ствуют в условиях относительной 

гласности (публичности) и откры-

тости» [13, с. 70]. 

Стоит выделить первую в Рос-

сии фундаментальную методологи-

ческую и концептуальную работу, 

выполненную научным коллекти-

вом под руководством доктора фи-

лософских наук, главного научного 

сотрудника ИС РАН Ю. А. Красина 

[14], в которой системно исследу-

ются проблемы публичной сферы и 

публичной политики применитель-

но к постсоветской России. Осмыс-

ляя суть понятия публичной поли-

тики, Красин определяет его как 

«пространство пересечения част-

ных интересов, подлежащее обще-

ственному контролю (пространство 

публичной политики) в интересах 

сохранения и развития общества. 

Это пространство и представляет 



Социально-политические исследования – 2019 – № 4 (5) 

Введение в предметное поле муниципальной публичной политики 43 

собой публичную политику» [14, 

с. 28]. Работа авторского коллектива 

под руководством профессора 

Ю. А. Красина в большей степени 

характеризуется общефилософским 

и методологическим ракурсом рас-

смотрения проблематики ПП. 

Немало для осмысления и ис-

следования общей теории публич-

ной политики делается кафедрой 

публичной политики ГУ-ВШЭ под 

руководством кандидата юридиче-

ских наук профессора Н. Ю. Беляе-

вой [15], а также гуманитарно-

политологическим Центром «Стра-

тегия» [16] под руководством док-

тора политических наук профессо-

ра А. Ю. Сунгурова. Исследователи 

данных школ весьма своеобразно 

провели интеллектуальную «топо-

логию»: активистский тип ценно-

стей и деятельностный подход, 

ориентированный на выработку, в 

первую очередь, успешных техно-

логий гражданского участия, разви-

вается в Центре «Стратегия» под 

руководством А. Ю. Сунгурова. 

А особое внимание к многообраз-

ным субъектам и формирующимся 

институтам публичной политики 

стало «фирменным знаком» специ-

алистов кафедры публичной поли-

тики ГУ-ВШЭ под руководством 

Н. Ю. Беляевой [1, с. 75]. 

Достаточно подробный анализ 

концепта «публичная политика» в 

контексте сравнительной политоло-

гии представлен в работах руково-

дителя Исследовательского комите-

та по сравнительной политологии 

РАПН д. филос. н. Л. В. Сморгуно-

ва [23, с. 359-375], который двигал-

ся к освоению его предметного со-

держания в рамках исследования 

публичного управления. Так, в 

частности, одно из определений 

концепта ПП дано следующим об-

разом: «Политическая работа 

(policywork) предполагает более 

широкие контексты и практики, чем 

рациональная торговля или обмен 

ресурсами. В этом отношении 

управление публичной политикой – 

это не только структурные переме-

ны (сложность, множество, неопре-

деленность), но и процессуальные 

и оперативные изменения, связан-

ные с другим характером управле-

ния, основанным на принципах от-

крытости, дискуссии и откровенно-

сти, в центре которых лежат про-

блемы сотрудничества и координа-

ции. Эти принципы и проблемы яв-

ляются центральными для опреде-

ления управления как governance» 

[24, с. 10-18]. 

К разработке данной проблема-

тики подключаются и региональ-

ные институты и университеты, в 

частности, Пермский госуниверси-

тет [17], кафедра политических 

наук (заведующая доктор полити-

ческих наук, профессор Л. Н. Фаде-

ева), Кемеровский госуниверситет, 

кафедра политологии и социологии 

(заведующий доктор философских 

наук, профессор В. В. Желтов) [2]. 

Так, в частности, проведя обстоя-

тельный анализ западных источни-

ков по проблеме раскрытия понятия 

«публичной политики», В. В. Жел-

тов и М. В. Желтов делают обоб-
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щающий вывод, что многообразие 

научных подходов можно объеди-

нить в три группы, в которых пуб-

личная политика означает норма-

тивную рамку действия; комбини-

рует элементы публичной силы и 

элементы экспертизы; стремится 

навести локальный порядок [2, 

с. 638]. 

Особо хочется выделить резуль-

таты освоения понятийной пробле-

матики ПП Кубанской школой по-

литологии, где особый акцент был 

сделан на аспекте сетевых взаимо-

действий: «Интерпретация публич-

ной политики с позиций простран-

ственных координат позволяет оха-

рактеризовать ее как целостный 

феномен, включающий в себя ин-

формационно-дискурсивное, дея-

тельностно-активистское и управ-

ленческое измерения одновремен-

но. При этом подвижность границ 

публичной политики, ее аутентич-

ность и действенность обуславли-

ваются как характером публичного 

администрирования (политическим 

режимом), так и практикой граж-

данского самоопределения» [8, 

с. 31-49]. Сетевой подход к иссле-

дованию ПП фиксирует сложность 

и нарастающее многообразие со-

временного общества на основе 

увеличивающегося влияния новых, 

электронных информационно-

коммуникативных технологий. Се-

тевая ПП разворачивается в инте-

грированном с Интернет-средой 

публичном пространстве и пред-

ставляет собой одновременно про-

цесс и результат взаимодействия 

широкого круга разнообразных со-

циально-политических акторов, 

использующих сетевые ресурсы и 

технологии для выработки спосо-

бов решения социально-значимых 

проблем и внедрения их в управ-

ленченскую практику [21, 

с. 250-262]. На смену властному 

домированию национальных госу-

дарств и правительств приходит 

коммуникативная власть многооб-

разных сообществ, сетей и индиви-

дов, обладающих значимыми ре-

флексивными возможностями. 

Публичные пространства рождают-

ся не только «снизу» активными 

самоорганизующимися акторами, 

но и «сверху» путем целенаправ-

ленного проектирования. Традици-

онные иерархические политические 

институты начинают «вибриро-

вать», так как испытывают трудно-

сти, связанные с появлением мно-

жества властных центров и распы-

лением информации. 

Для понимания сложности и 

многоплановости категории пуб-

личной политики следует отметить 

огромный интерес к этому понятию 

со стороны представителей госу-

дарственного и муниципального 

управления, когда речь идет о соот-

ношении политических и админи-

стративных свойств государствен-

ной власти, о качестве и эффектив-

ности современного государствен-

ного управления. В этом отноше-

нии особо подчеркивается, что тер-

мин policy сейчас широко исполь-

зуется в дискурсе о государствен-

ном управлении: «Практика адми-
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нистрирования и публично-госу-

дарственного управления должна 

быть предметом постоянного об-

суждения, когда рутина, стандарты и 

поставленные цели всегда кем-то 

обсуждаются» [7, с. 351-352]. Ост-

рая потребность в переосмыслении 

качества деятельности управлен-

цев, включенных в широкую си-

стему иерархической власти, вы-

звана существенными социальными 

сдвигами в обществе. 

В условиях глобализации и ин-

формационного взрыва, перехода к 

инновационному типу развития 

сложно и неоднозначно кристалли-

зуются социальные интересы, рож-

даются новые социальные регуля-

торы и институты. Мир вступает в 

новую ступень цивилизационного 

развития. Это не могло не отразить-

ся на существенных характеристи-

ках в системе гражданского обще-

ства: резко возросла эмансипация 

личности от государства, сократи-

лось пространство его командного 

воздействия, произошло энергич-

ное развитие и усложнение гори-

зонтальных социальных связей, 

сплетение многообразных граждан-

ских институтов и движений в це-

лостную сеть. Это предопределило 

поиск адекватных моделей взаимо-

действия государственных структур 

и гражданского общества в рамках 

представительной демократии. 

Именно в это время в западной 

мысли к концу ХХ столетия наблю-

дается колоссальный интерес к 

концепту публичной политики, по-

скольку исторически публичная 

политика возникла на волне дис-

куссии о повышении эффективно-

сти государственного управления, 

и, самое главное, расширения воз-

можностей участия гражданского 

общества в политическом процессе. 

Так, английский исследователь Род 

Роудсон в известной статье «Новый 

метод управления: управление без 

правительства» [35, p. 46-63] рас-

сматривает разнообразие смыслов 

нового метода управления 

(governance) и демонстрирует воз-

можности его применения при ана-

лизе правительственных структур в 

Великобритании. Актуальность 

данного понятия, по его мысли, со-

стоит в том, что необходим поиск 

новых принципов государственного 

управления в условиях глобализа-

ции, изменения роли государства и 

общества в развитых странах. 

Таким образом, если деятель-

ность органов государственной вла-

сти и местного самоуправления яв-

ляется в России предметом внима-

ния такого научного направления, 

как «государственное и муници-

пальное управление», а функциони-

рование структур гражданского об-

щества – социологии общественных 

движений, то область исследований 

публичной политики пересекается с 

тем и другим одновременно в аспек-

те их взаимодействия в процессе 

подготовки, принятия и реализации 

управленческих решений и форми-

рования «повестки дня» того или 

иного уровня сообщества (выделено 

нами – Л. Н. и В. Я.). 
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В российском дискурсе это 

направление, соединяющее субъ-

ектные и институциональные ас-

пекты реконструкции феномена 

публичной политики, представлено 

в исследовательских работах 

Л. И. Никовской и В. Н. Якимца: 

«Публичная политика во всем мно-

гообразии своего проявления пред-

ставляет собой широкий круг про-

цессов и явлений. Во-первых, она 

являет собой особое качество госу-

дарственного управления, которое 

все более ориентируется на идеи 

постбюрократической организации, 

предполагающей отказ от традици-

онной иерархической структуры 

управления в пользу горизонталь-

ных отношений партнерства, ко-

операции, перехода от “логики 

учреждения” к “логике обслужива-

ния”, к развитию нового государ-

ственного менеджмента, исключа-

ющего жесткие вертикальные фор-

мы “господства – подчинения” (на 

это были нацелены все админи-

стративные реформы, проводивши-

еся в современном мире в послед-

нюю четверть ХХ века). Во-вторых, 

активное гражданское участие и 

соответствующие процедуры в 

принятии властных решений; в-

третьих, разработку с обществен-

ным участием различного рода про-

грамм для решения возникающих в 

обществе проблем, а также соци-

альные технологии их реализации; 

в-четвертых, она охватывает про-

цесс двусторонней коммуникации 

разнообразных общественных 

групп, выстраиваемых большей ча-

стью симметрично, в диалоговом 

режиме» [9, с. 224-232; 10, с. 56-66; 

11, с. 80-92]. 

Связывая публичную политику с 

контекстом системной трансформа-

ции, авторы подчеркивают, что раз-

витие предпосылок технологиче-

ского рывка и формирования наци-

ональной инновационной системы 

требуют «диверсификации» верти-

кали управления в сторону расши-

рения действия принципов конку-

рентности, плюрализма, открыто-

сти, диалога, то есть тех принци-

пов, на которых основывает свою 

деятельность гражданское обще-

ство. Способность органов власти, 

бизнеса и гражданских инициатив к 

партнерству и консолидации во имя 

внедрения и стимулирования инно-

ваций – один из важнейших крите-

риев современного развития, важ-

нейших ресурс преодоления техно-

логической отсталости. Думается, 

что именно институт публичной 

политики выступает тем социаль-

но-политическим образованием, 

которое по своей природе и призва-

но выступать условием и сред-

ством, позволяющим обществу 

формировать стратегическую по-

вестку дня, создавать внутренние 

стимулы и ценности творческого и 

инновационного развития, перево-

дить возникающие в этом процессе 

конфликты и столкновения в пози-

тивно-функциональное русло, пре-

вращая их тем самым в элемент 

социальной динамики. 

На основе разработанного авто-

рами нового инструмента для коли-
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чественной оценки и мониторинга 

состояния ПП в регионах России 

(далее ЯН-индекс) исследовались 

институты, механизмы и субъекты 

публичной политики в регионах 

России. За 10 лет исследований в 

44 регионах было опрошено более 

4 тыс. респондентов из трех секто-

ров и получены следующие резуль-

таты: выявлена типология регио-

нальной ПП; выявлены рейтинг и 

антирейтинг институтов ПП в ре-

гионах; выявлено качество функци-

онирования институтов ПП по кри-

терию состоятельно/ слабосостоя-

тельность/несостоятельность. Это 

давало возможность составить пол-

ностью институциональный дизайн 

региональной ПП и позволить ре-

гиональным властям проводит «ре-

монт» несостоятельных институтов 

и мониторить их состояние из года 

в год; исследование муниципальной 

ПП и ее особенностей по заказу 

аппарата Президента Республики 

Татарстан [4, с. 73-84]; впервые был 

введен и апробирован критерий 

полноты субъектного потенциала в 

поле публичной политики на муни-

ципальном уровне, что реально 

позволяло замерять степень актив-

ности всех игроков публичного 

пространства на уровне МСУ и ре-

гиона. 

В 2019 году нами было проведе-

но исследование состояния и ин-

ститутов, и механизмов муници-

пальной публичной политики на 

базе двух регионов ЦФО – Ко-

стромской и Ярославской областей, 

и оно показало, что муниципальная 

ПП имеет свои особенности как 

социально-политическое явление. 

Опыт функционирования публич-

ной политики на муниципальном 

уровне позволил подтвердить вы-

вод о том, что публичная политика 

получает свое полное выражение в 

утверждении определенного «мест-

ного порядка». По мысли француз-

ского социолога Е. Фридберга, она 

яв яет собой «относительно авто-

номное политическое создание, ко-

торое осуществляет на своем 

уровне регулирование конфликтов 

между заинтересованными сторо-

нами, а также обеспечивает артику-

ляцию и приводит в соответствие 

их индивидуальные и коллективные 

цели и интересы» [29]. 

Так, наше исследование показа-

ло, что в муниципальных образова-

ниях двух областей ЦФО наблюда-

ются тенденции отрыва оценок му-

ниципальной власти от оценок 

остальных двух публичных акто-

ров – НКО-сообщества и малого 

бизнеса (причем в Костромской 

области этот тренд был выражен 

более ярко, в Ярославской – менее). 

Муниципальная власть испытывает 

определенное влияние региональ-

ного уровня государственной вла-

сти. Это не могло не сказаться на 

снижении качества функциониро-

вания гражданского общества: его 

институты и элементы (профсоюзы 

и общественные объединения биз-

неса, партии, СМИ и пр., а также 

механизмы и институты межсек-

торного партнерства) встраиваются 

в «вертикаль власти», что на мест-
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ном уровне, который наиболее при-

ближен к живым и чувствительным 

проблемам населения, тут же выяв-

ляет разрывные факторы разбалан-

сированности публичной политики. 

Что это означает для существа пони-

мания муниципальной публичной 

политики? А то, что она по своей 

сути призвана управлять теми по-

следствиями разрегулирования мест-

ного общества, которые порождают-

ся корпоративисткой политикой. 

Можно вполне согласиться с тем, 

что корпоративстские модели пред-

ставительства интересов, когда в по-

литическом поле действует ограни-

ченное число неконкурирующих, 

иерархически упорядоченных и 

функционально различных образова-

ний, которые получают одобрение 

или лицензируются государством и 

стремятся к монополии на предста-

вительство интересов в соответству-

ющей области, толкают местное со-

общество в направлении нарастания 

состояния неравновесия. А это по-

рождает «проблемы», «дисфункции» 

или «обратные эффекты», которые, в 

свою очередь, становятся объектами 

публичной политики. 

По сути, муниципальная пуб-

личная политика противостоит той 

социальной асимметрии, которую 

создает чрезмерная корпоротивиза-

ция общества, когда интересы кор-

порации приходят в противоречие с 

интересами развития территории 

или местного сообщества. Какие 

это имеет социально-политические 

последствия? По точному наблюде-

нию французских исследователей 

публичной политики Пьера Мюлле 

и Ив Сюреля, «всякое секторизо-

ванное общество всегда сталкива-

ется с проблемами социально свя-

занности. Такое общество неизбеж-

но сталкивается с угрозами дезин-

теграции. Однако это имеет место в 

том случае, когда оно оказывается 

неспособным преодолеть межсек-

ториальные противоречия и анта-

гонизмы. Именно эти угрозы при-

звана преодолевать публичная по-

литика» [34, p. 13-14]. Наше иссле-

дование показало, что муниципаль-

ная публичная политика является 

самым полным выражением пуб-

личной политики: она не терпит 

ведомственных границ, конфликт-

ной разобщенности и абсолютиза-

ции интересов одной из сторон 

публичного взаимодействия. Инте-

гральный Индекс муниципальной 

публичной политике в Костроме 

показывает, что оценки всех трех 

групп (муниципальной власти, 

НКО, малого и среднего бизнеса) 

почти консолидированы. Они рас-

положены в центрированной обла-

сти. В Ярославле эффект консоли-

дации всех трех групп выражен бо-

лее сильно. Это значит, что в своих 

принципиальных ожиданиях все 

три группы публичного взаимодей-

ствия не отрываются друг от друга 

и готовы слышать взаимные пред-

ложения. Значит, есть потенциал 

для роста. Важно с учетом полу-

ченных результатов выработать 

предложения по улучшению инсти-

тутов и механизмов публичного 
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взаимодействия и диалога в пуб-

личном пространстве. 

Таким образом, приведенные 

выше данные свидетельствуют, что 

потенциал и ресурс муниципальной 

публичной политики является важ-

ным фактором устойчивого разви-

тия территорий и позитивной кон-

солидации местного сообщества 

вокруг задач формирования соци-

ально-ориентированного локально-

го порядка, где одним из ведущих 

оснований выступает критерий до-

верия. Именно поэтому можно со 

всей определенностью говорить, 

что развитие институтов и техноло-

гий муниципальной публичной по-

литики на уровне местного сооб-

щества способствуют формирова-

нию мотивации к конструктивному 

партнерству во имя развития ло-

кального сообщества и кумулятив-

ному эффекту в функционировании 

социального капитала. 

Социальный капитал – это про-

дукт организованного взаимодей-

ствия, имеющий общественную, а 

не индивидуальную природу. По 

мнению американского социолога 

А. Портеса, экономический капитал 

находится на банковских счетах, 

человеческий капитал – в головах 

людей, социальный же капитал 

присущ структуре человеческих 

отношений. Он включает в себя 

горизонтальные связи между 

людьми, социальные сети и соот-

ветствующие нормы, которые воз-

действуют на продуктивность и 

благосостояние различных сегмен-

тов сообщества. Последние иссле-

дования 90-х гг. Р. Патнэма показа-

ли на существенную связь соци-

ального капитала с существованием 

гражданского общества. Исследуя 

взаимозависимость культуры и эко-

номического благосостояния раз-

личных сообществ, он пришел к 

выводу, что материальное благосо-

стояние не является причиной раз-

вития социального капитала, но, 

наоборот, экономический рост про-

исходит в тех странах, где имеется 

развития гражданственность [12, 

с. 16-17]. Почему? Распространен-

ность многообразных локальных 

сетей и высокая степень доверия 

внутри них способствует быстрому 

и эффективному принятию коллек-

тивных решений и стимулирует 

действенные совместные действия 

(выделено нами – Л. Н., В. Я.). 

Отсюда социальный капитал 

«есть определенный потенциал об-

щества или его части, возникаю-

щий как результат доверия между 

его членами» (Ф. Фукуяма), то есть 

социальный капитал – это форма 

материализованного доверия. Сеть 

между родственными по интересам 

группам в обществе, между адми-

нистративными структурами и ли-

дерами бизнеса, между бизнесом и 

профсоюзами является необходи-

мой социальной платформой для 

создания правил, а также процедур 

контроля над их выполнением. Де-

фицит доверия частично восполня-

ется жесткими «вертикалями» и 

жесткими методами управляемо-

сти, что неминуемо ведет к де-

структивным факторам в сфере 
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публичного взаимодействия, сни-

жения потенциала межсекторного 

социального партнерства и в ито-

ге – к разрывным типам публичной 

политики, что на муниципальном 

уровне приводит к деструкции 

гражданской составляющей мест-

ного самоуправления и повышению 

уровня социальной напряженности, 

и как следствие, деструктивной 

конфликтности. 
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Особенности муниципальной публичной политики  

в Костромской области 

Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта РФФИ № 19-011-31282 

«Исследование состояния и возможностей совершенствования институтов и механизмов 

публичной политики на муниципальном уровне на основе индексного подхода». 

Для цитирования: Никовская Л. И., Якимец В. Н. Особенности муниципальной публичной 

политики в Костромской области // Социально-политические исследования. – 2019. – 

№ 4 (5). – С. 54–68 

В статье представлен анализ особенностей состояния институтов и механизмов 

муниципальной публичной политики в Костромской области на основе 

индексного подхода. С этих позиций рассматривается институциональный дизайн 

двух муниципальных образований – Костромы и Красного-на-Волге, 

анализируются его особенности с точки зрения состоятельности/ 

несостоятельности институтов. Впервые вводится критерий полноты субъектного 

функционала акторов и субъектов муниципальной публичной политики. 

Показано, что в Костроме сформировался центрированный тип муниципальной 

публичной политики, но с некоторой тенденцией к разрыву. В Краном-на-Волге – 

разрывной тип. В целом, характер сложившейся публичной политики на 

муниципальном уровне в Костромской области характеризуется свойствами 

государственного патернализма, что несколько ограничивает возможности 

составляющей местного самоуправления как института гражданского общества. 

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальная публичная 

политика, гражданское общество, некоммерческое сообщество, публичное 

взаимодействие, индекс, интегральная оценка, общественная активность. 

L. I. Nikovskaya, V. N. Yakimets  

Features of municipal public policy in Kostroma region: institutions, 

subjects and prospects of development 

The article presents an analysis of the state of institutions and mechanisms of 

municipal public policy in the Kostroma region on the basis of the index approach. 

From these positions the institutional design of two municipalities – Kostroma and 

Krasny-on-Volga is considered, its features from the point of view of 



Социально-политические исследования – 2019 – № 4 (5) 

Особенности муниципальной публичной политики в Костромской области 55 

solvency/insolvency of institutions are analyzed. The criterion of completeness of the 

subject functional of factors and subjects of municipal public policy is introduced for 

the first time. It is shown that Kostroma formed a centered type of municipal public 

policy, but with some tendency to break. In the Krasny-on-Volga – discontinuous type. 

In General, the nature of the current public policy at the municipal level in the 

Kostroma region is characterized by the properties of state paternalism, which 

somewhat limits the possibilities of the component of local self-government as an 

institution of civil society. 

Key words: local self-government, municipal public policy, civil society, non-profit 

community, public interaction, index, integral assessment, public activity. 

Местное самоуправление явля-

ется особым институтом, состав-

ляющим одну из главных основ 

правового государства и граждан-

ского общества, уравновешиваю-

щего и контролирующего власть. 

Местная власть – самый близкий к 

людям институт публичной поли-

тики [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9]. Присту-

пая к исследованию нам было важ-

но понять и оценить, как работают 

институты и механизмы взаимодей-

ствия муниципальной власти и 

местного сообщества, вовлекаю-

щих граждан, бизнес и НКО для 

решения задач развития муници-

пального образования в формате 

устойчивого социально-эконо-

мического и общественного разви-

тия. Таким образом, целью иссле-

довательского проекта была оценка 

развитости институтов публичной 

сферы в 2-х муниципальных обра-

зованиях – городском округе Ко-

строме и городском поселении 

Красном-на-Волге и качества рабо-

ты субъектов на основе опросов с 

расчетом индекса субрегиональной 

публичной политики (далее ПП) 

для определения состояния и путей 

возможного развития муниципаль-

ной публичной политики, межсек-

торного социального партнерства и 

диалога власти и местного сообще-

ства при решении социально-

значимых проблем местного уров-

ня, а также формирование рекомен-

даций по совершенствованию ин-

ститутов и механизмов муници-

пальной публичной политики (да-

лее МПП) для повышения кон-

структивного взаимодействия вла-

сти и местного сообщества. 

Под муниципальной публичной 

политикой мы понимаем програм-

мы и приоритеты органов муници-

пальной власти, механизмы и тех-

нологии их реализации, вырабо-

танные с учетом ожиданий и при 

участии основных групп граждан-

ского общества – бизнеса, неком-

мерческих и общественных органи-

заций через их представителей. 

Главный акцент при изучении МПП 

ставится на гражданское и деловое 

участие в решении социально-

значимых проблем общества во 

взаимодействии с властью. Пуб-

личная сфера выполняет четыре 

важнейшие функции взаимодей-

ствия власти и общества в форми-

ровании политики любого уровня, 
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выражающей публичный интерес: 

артикуляция общественных инте-

ресов; публичный контроль дея-

тельности власти и состояния дел в 

обществе, в государстве, в эконо-

мике, в социокультурной сфере; 

влияние на формирование государ-

ственной политики; политическое 

просвещение граждан [10, p. 23]. 

Для реализации поставленной 

цели были решены следующие за-

дачи: – проведение опроса трех це-

левых групп по специально разра-

ботанной анкете в 2-х муниципаль-

ных образованиях (далее МО) – Ко-

строме (городском округе) и Крас-

ном-на-Волге (городском поселе-

нии). Всего было опрошено 

149 респондентов, представляющих 

наиболее активных и компетентных 

представителей трех сегментов го-

родских сообществ муниципальной 

власти (61 респондент), малого и 

среднего бизнеса (47 респонден-

тов), руководителей и членов не-

коммерческих организаций (41 ре-

спондент); расчет сводных индек-

сов состояния субрегиональной ПП 

для каждого из 2-х городов на ос-

нове собранной эмпирической ин-

формации; также было рассчитано 

значение эффективности функцио-

нирования институтов и механиз-

мов публичной политики по крите-

рию состоятельности; исследова-

на дифференциация оценок состоя-

тельности институтов и механизмов 

публичной сферы по критерию их 

восприятия различными акторами 

публичной политики региональной 

и муниципальной властью, пред-

ставителями малого и среднего 

бизнеса, НКО-сообщества; впервые 

был разработан и введен критерий 

полноты функциональной успешно-

сти каждого из элементов субъект-

ной инфраструктуры публичной 

политики на субрегиональном 

уровне (для двух МО); полученные 

эмпирические данные были обсуж-

дены на фокус-группах в 2-х МО на 

предмет их соответствия реальному 

положению дел в публичной сфере 

вместе с представителями трех сек-

торов регионального сообщества 

городской власти, местного бизнеса 

и НКО-сообщества; собрана каче-

ственная информация о состоянии 

и особенностях взаимодействия 

власти, малого и среднего бизнеса и 

гражданских организаций в пуб-

личной сфере каждого обследуемо-

го городского сообщества посред-

ством глубинных интервью с пред-

ставителями муниципальной власти 

и местного сообщества. С целью 

верификации полученных результа-

тов состояния публичной сферы 

(состоятельности институтов и 

функциональности субъектов пуб-

личной политики на субрегиональ-

ном уровне) была проведена экс-

пертная сессия в Костроме с уча-

стием значимых представителей 

властного поля города, гражданско-

го общества и экспертно-консуль-

тативных структур. 

По сравнению с типологически-

ми характеристиками состояния 

публичной политики на уровне ре-

гиона в 2012 г., когда в Костроме 

был зафиксирован консолидирован-
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ный тип ПП в области низких ин-

дексных оценок [5, с. 5-17], но с 

тенденцией к разрывному типу, в 

2019 году, на городском уровне, мы 

видим некоторое улучшение оценок 

НКО, малого и среднего бизнеса 

(далее МСБ), существенно – пред-

ставителей муниципальной власти. 

Можно говорить о центрированном 

типе МПП, но с некоторой тенден-

цией к разрыву. Оценки власти явно 

завышены и отрываются. Оценки 

бизнеса и НКО (по критерию Че-

бышева) консолидированы, но рас-

полагаются в квадранте с низкими 

оценками. Видно, что критичнее 

всего дали оценки представители 

малого и среднего бизнеса (см. 

рис. 1). 

 

Рис. 1. Индексные оценки МПП трех групп респондентов, Кострома    

 

Очевидно, что позиции МСБ в 

поле муниципальной публичной 

политики оказались самыми кри-

тичными: «Бизнесу не хватает вни-

мания Администрации. Я вхожу в 

Совет при Главе города, я думаю, 

что не хватает определенной от-

крытости. Доступа к информации, 

потому что плюс в чем: власть мно-

го, что делает, но это иногда не до-

водится до предпринимательства. 

Они бы хотели и могли: дотации, и 

т. п., но бизнес об этом не знает» 

(мнение предпринимателя, фокус-



Социально-политические исследования – 2019 – № 4 (5) 

Л. И. Никовская, В. Н. Якимец 58 

группа). Представители бизнеса 

явно чувствуют свою обделенность 

в реализации своих публичных ин-

тересов на местном уровне: «…У 

предпринимателей есть определен-

ная обида на местные органы вла-

сти: они должны решать, как кон-

тролировать вход федеральных се-

тей, а у нас ничего не контролируют. 

Взять тот же «Магнит». Они нахо-

дятся на упрощенной системе, на 

льготных налогах. Мы, например, 

платим от суммы пятнадцать процен-

тов, а они – пять процентов… Нам – 

хуже» (мнение предпринимателя, 

фокус-группа). 

Оптимизм оценок НКО-сектора 

в городе интерпретировался тем, 

что его позитивный градус опреде-

ляли, так называемые,  старые ор-

ганизации, социально поддержан-

ные местной властью, а типичные 

«инициативные» НКО чувствуют 

себя в публичном пространстве не 

очень комфортно: «Есть социально-

значимые организации – ветеранов, 

инвалидов и пр., они существуют 

на бюджетные деньги….А есть те, 

кто живет на деньги грантов, но 

они мизерные по отношению с дру-

гими регионами, и вопрос в том, 

что поддержка могла выйти за дру-

гие рамки, то есть осуществляется 

не финансовая поддержка: это те 

или иные решения, нормативные 

акты и т. д., и здесь проблемы есть» 

(мнение представителя НКО, фо-

кус-группа). 

Типологические характеристики 

МПП в городском поселении Крас-

ное-на-Волге отличаются разрыв-

ным типом (см. рис. 2), но с той 

спецификой, что оценки муници-

пальной власти и НКО-сообщества 

практически солидарны, а позиции 

бизнеса значительно отрываются. 

Как выяснилось, местный бизнес 

(а это известное всей России юве-

лирное производство) здесь работа-

ет, так называемым, «вахтовым ме-

тодом», его основные «экономиче-

ские штабы» располагаются за пре-

делами муниципальной террито-

рии, налоги также поступают не в 

местный бюджет, и практически 

представители МСБ в Красном-на-

Волге отчуждены от реальных про-

блем общественного развития сво-

ей территории пребывания и мало 

посвящены в его проблемы. Такая 

специфическая ситуация подтвер-

дила нашу гипотезу о том, что осо-

бенности общего поля МПП во 

многом зависят от специфики соци-

ально-экономического развития 

муниципальной территории и куль-

турных условий функционирования 

основных акторов поля МПП. 
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Рис. 2. Индексные оценки трех групп респондентов, Красное-на-Волге    

 

Особенности институциональ-

ного среза МПП в Костроме харак-

теризуются, как видно из рис. 3, 

следующими моментами: сильный 

разрыв в оценках представителями 

муниципальной власти (4 балла из 

5 возможных), НКО (2,8 балла) и 

бизнесом (2,6 балла) механизма 

рассмотрения жалоб и запросов, 

что свидетельствует о назревшей 

публичной потребности в упорядо-

чении деятельности соответствую-

щих отделов муниципальной вла-

сти. Она либо слабо отзывчива на 

общественные запросы, либо мало 

популяризирует и доводит до насе-

ления свои решения. Аналогичный 

разрыв фиксируется и по оценке 

механизма противодействия кор-

рупции. Три института МПП полу-

чили практически консолидирован-

но положительные оценки – дея-

тельность муниципальной системы 

образования, избирательная систе-

ма, действенность принципа наци-

онального согласия и веротерпимо-

сти (на уровне 3-4 баллов). Самые 

консолидированно низкие оценки 

получил институт работы первич-

ного звена системы здравоохране-

ния. Самый больший пессимизм в 

оценках состояния институцио-

нальной системы МПП продемон-

стрировали представители малого и 

среднего бизнеса. 
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Рис. 3 Оценка работы институтов и механизмов МПП, Кострома, 2019 

 

Но более информативной явля-

ется оценка деятельности институ-

тов и механизмов МПП по крите-

рию состоятельности/ несостоя-

тельности. Суть этого критерия, по 

нашей методике эмпирически сво-

дилась к выявлению доли респон-

дентов, проставивших тому или 

иному институту наивысшие оцен-

ки в 4 и/или 5 баллов. При этом все 

изучаемые институты (механизмы) 

разбивались на 3 группы: 

− Состоятельные институты 

(механизмы) ПП, когда более 50 % 

респондентов оценили высоко ра-

боту институтов (за линией 0,5); 

− Слабосостоятельные, если 

лишь от 33 до 50 % респондентов 

от всех трех групп оценили работу 

институтов в 4 и 5 баллов (между 

0,33 и 0,5); 

− Несостоятельные, если ме-

нее трети респондентов от всех 

трех групп оценили работу инсти-

тутов в 4 или 5 баллов (до линии 

0,33). 



Социально-политические исследования – 2019 – № 4 (5) 

Особенности муниципальной публичной политики в Костромской области 61 

Рис. 4 Состоятельность институтов и механизмов МПП,  

средняя оценка для 3-х групп. Кострома. 2019 г. 

 

Видно, что состоятельными ока-

зались всего 2 института: нацио-

нального согласия и терпимости 

между конфессиями и институт вы-

боров (последний показатель явля-

ется очень хорошим прогрессом 

для состояния избирательной ситу-

ации в Костроме по сравнению с 

2012 годом). В зону средней состо-

ятельности попали 6 из оставшихся 

13 институтов (система образова-

ния, правоохраны, деятельность 

судебной власти, интернет-

площадки для обсуждения предло-

жений граждан, поддержка граж-

данских инициатив, рассмотрение 

жалоб). Самыми несостоятельными 

оказались – система отстаивания 

общественных интересов, обще-

ственного контроля, защиты част-

ной собственности и работа систе-

мы здравоохранения, (последние 

две проблемы так и сохранились с 

таким низким модусом оценки с 

2012 года). 

В Красном-на-Волге картина вы-

глядит несколько оптимистичнее. 

Состоятельными оказались 6 ин-

ститутов из 15: безусловно, инсти-

тут национального согласия и веро-

терпимости, муниципального обра-

зования, работа правоохранитель-

ной системы и судебной власти, а 

также два гражданских института – 
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общественного контроля и под-

держки гражданских инициатив. 

К границе состоятельности подо-

шли оценка избирательной системы 

на муниципальном уровне и меха-

низм оценки рассмотрения жалоб и 

обращений граждан. В зоне средне-

состоятельных оказались 4 инсти-

тута – работа общественных и кон-

сультативных структур, механизмы 

противодействия коррупции и за-

щиты частной собственности, и – 

что удивительно – оценка работы 

системы первичного звена муници-

пального здравоохранения и только 

два института оказались в этом го-

родском поселении в разряде несо-

стоятельных – институт отстаива-

ния общественных интересов и ра-

бота СМИ. 

Последние попали в эту номи-

нацию по причине, по мнению 

участников фокус-группы, излиш-

ней коммерческой прагматичности, 

что у местного сообщества вызыва-

ет однозначный негатив. А вот о 

негативной коннотации института 

отстаивания общественных интере-

сов стоит сказать более подробно. 

Исходя из мнения представителя 

Департамента внутренней полити-

ки г. Костромы, можно сделать вы-

вод, что этот момент в организации 

живой работы граждан в публичной 

сфере оказывается избыточно заре-

гламентирован: «Самый страшный 

ужас сотрудника органа муници-

пальной и государственной вла-

сти – прийти к общественности, 

выслушать ее и понять, что ты не 

можешь удовлетворить все то, что 

хотят от тебя люди, к которым ты 

пришел. Этот механизм требует 

правовой согласованности дей-

ствий всех уровней и органов 

«властной вертикали» и поэтому, 

чтобы удовлетворить запрос насе-

ления по проблеме общедомового 

имущества (далее ОДИ) многоквар-

тирных домов, нам пришлось мно-

го поработать… Почему власти не 

идут к народу? Потому что ты 

идешь к народу и понимаешь, что 

нет быстрых способов и механиз-

мов, чтобы помочь реализовать 

этот запрос, правовые рамки очень 

медленно меняются…» (из интер-

вью руководителем Департамента 

муниципальной власти). 

Показательно, что в Красном-на-

Волге, в отличие от Костромы, 

население более оптимистично 

оценило эффект работы по улучше-

нию функционирования системы 

муниципального здравоохранения: 

«В Костроме считают, что пробле-

мы здравоохранения находятся вне 

полномочий органов МСУ? А вот 

мы в Красном смотрим иначе, наша 

новая местная команда совместно с 

региональными властями навали-

лась на эту проблему: все медицин-

ские кадры укомплектованы. Есть 

пробелы с оборудованием, еще что-

то, строительство модульных ФА-

Пов, и т. д. В принципе, я считаю, 

что как образование, так и здраво-

охранение – это ключевые позиции 
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качества жизни населения. Поэтому 

мы все держим под контролем» (из 

интервью с руководителем Депар-

тамента муниципальной власти). 

Именно поэтому местное население 

позитивно оценило усилия Адми-

нистрации района и поселения и 

дало оценку состоятельности ин-

ститута муниципального здраво-

охранения практически в 2 раза 

выше, чем в Костроме. Хочется от-

метить значение субъективного 

фактора: в Красном-на-Волге со-

бралась новая команда муници-

пальных руководителей социально-

го блока, которая сделала ставку 

именно на открытость и транспа-

рентность работы с общественны-

ми организациями и населением. 

Активно задействовала консульта-

тивные механизмы привлечения 

гражданской инициативы – Обще-

ственный и Консультативный Сове-

ты при Администрации поселения 

и лишний раз доказала, что пуб-

личный принцип взаимодействия с 

гражданским обществом всегда вы-

ступает существенным ресурсом 

развития территорий и формирова-

ния доверия к своей деятельности. 

Субъектный срез особенностей 

МПП наиболее информативно был 

нами раскрыт через новый ориги-

нальный инструмент оценки – кри-

терий успешной функционально-

сти субъектов (акторов) ПП. Для 

расчета его значений использова-

лись оценки респондентов в отно-

шении соответствия реализации 

субъектом его максимально воз-

можного функционала. На основе 

рассчитанных значений функцио-

нальности все субъекты разбива-

лись на три группы: 

− Субъекты (акторы) высокой 

функциональности, если более 

половины (50 %) респондентов от 

всех 3 групп респондентов оценили 

их деятельность (за линией 0,5); 

− Субъекты (акторы) средней 

функциональности, если от 33 до 

50 % респондентов дали оценки в 

4 или 5 баллов (между линиями 

0,33 и 0,5); 

− Субъекты низкой функцио-

нальности, если до трети респон-

дентов (33 %) оценили их деятель-

ность в 4 и 5 баллов (до линии 

0,33). 
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Рис. 5 Оценка функциональности субъектов и акторов МПП,  

среднее для всех трех групп. Кострома. 2019 

 

Более дифференцированный 

анализ субъектного среза МПП в 

Костроме показывает, что НКО-

сектор более сдержан в своих оцен-

ках, но лучше всего оценил свои 

собственные социальные компе-

тенции. Представители бизнеса да-

ли самые критичные оценки в от-

ношении своих публичных воз-

можностей. Наиболее оптимистич-

ные и высокие оценки демонстри-

руют представители муниципаль-

ной власти. Они лучше всего оце-

нили активностный потенциал ор-

ганов местного самоуправления и 

работы Администрации Костромы. 

Эти особенности оценок и вытяну-

ли в зону средней состоятельности 

деятельность органов МСУ, Адми-

нистрации Костромы, НКО-

сектора. Несостоятельными оказа-

лись следующие акторы МПП – 

отделения политических партий, 

профсоюзы, население. В эту же 

группу попала деятельность депу-

татов Гордумы. 

В Красном-на-Волге, в силу спе-

цифики этого муниципального об-

разования, субъектный срез оказал-

ся специфичным: типично граж-

данские образования в лице НКО-

сектора, профсоюзов, отделений 

политических партий оказались в 

зоне низкой субъектной функцио-

нальности, зато субъектный статус 

органов местной власти и населе-

ния подошел к границе средней со-

стоятельности. Главной силой МСУ 
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признана Администрация, местный 

депутатский корпус, которые 

напрямую выходят на контакт с 

населением. 

В целом институт местного са-

моуправления в городе Кострома и 

Красном-на-Волге признаны средне 

состоятельным. Его доминантой 

выступают, прежде всего, Админи-

страции МО: «… принятие норма-

тивных актов, каких-то судьбонос-

ных решений, оно прямого влияния 

на население не оказывает. На него 

оказывает влияние уже исполнение 

этих самых решений, которые осу-

ществляются руками Администра-

ции, поэтому, хотим мы, не хотим, 

но люди видят, прежде всего, Ад-

министрацию, это так, депутаты 

остаются немного в тени» (мнение 

представителя НКО, фокус-группа). 

«С Администрацией ясно: у них 

финансы, полномочий у них боль-

ше, даже Устав города» (мнение 

депутата, фокус-группа).  Все 

участники фокус-группы едино-

душно отмечали единство властно-

го взаимодействия органов МСУ с 

органами госуправления: 

«…местное самоуправление – оно 

отделено от власти, но здесь мы 

реалисты и на территории выступа-

ем получателями ресурсов всех тех 

федеральных программ, поэтому 

мы не можем работать в отрыве от 

исполнительной власти регио-

на…Мы работаем в единстве» 

(мнение депутата, фокус-группа). 

В Костроме гражданское начало 

местного самоуправления больше 

проявляется в институциональном 

разрезе: активнее НКО-сектор и 

общественные объединения, мень-

ше – бизнес-сообщество. Населе-

ние же как актор МПП оценено 

очень низко. Таким образом, обще-

ственная активность функциональ-

на только в институциональном 

формате, тогда население как актор 

МПП оценено очень низко. 

В Красном-на-Волге население, 

напротив, как ресурс развития терри-

тории оценено высоко (в силу нераз-

витости типичного НКО-сектора). 

Ставка сделана на прозрачность дея-

тельности Администрации и актив-

ное информирование населения по 

проблемным точкам развития терри-

тории на Общественном и Коорди-

национном Советах. 

Гражданские институты местно-

го самоуправления активно исполь-

зуются как в традиционном форма-

те, так и электронном: в Костроме 

есть механизмы народного голосо-

вания, действенны общественные 

слушания по бюджету, неплохо ра-

ботает интернет-приемная при Ад-

министрации (все эти институты 

попали в зону средней состоятель-

ности), но контуры сетевого управ-

ления через краудсорсинговые ме-

ханизмы находятся пока только в 

начале своего пути: «…Мы под-

держиваем площадку «Активный 

гражданин», как в Москве. Но нас 

слишком мало пока, доля населе-

ния, которая будет в этом участво-

вать ниже, чем в столице. У нас 

уровень компьютерной грамотно-

сти низкий…Ветераны говорят, что 

пока к этому не готовы. И они вы-
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падут за рамки народного голосо-

вания…» (мнение представителя 

муниципальной власти, фокус-

группа). Очень слабо оценена роль 

СМИ на местном уровне в силу вы-

сокой коммерческой составляющей 

в ее деятельности. 

Исследование показало про-

блемность функционирования ин-

ститута общественного контроля и 

защиты частной собственности. По 

мнению участников фокус-группы, 

причина этих сбоев кроется в сла-

бой ответственности власти и не-

эффективной работе с целевыми 

группами: «Приводится пример: 

гаражные кооперативы были не то, 

что недовольны – возмущены, когда 

цены и плата за землю выросли не 

на проценты, а в разы, в пять раз. И 

все же на сегодня нашли решение 

этого вопроса, но не на муници-

пальном уровне, а на региональном. 

Почему? Во-первых, слабая инфор-

мированность населения. Если бы 

было сказано, что вышло постанов-

ление, сейчас будут такие цены и 

тарифы, разъяснили, рассказали лю-

дям по СМИ, потом собрали пред-

ставителей гаражных кооперативов – 

это два – все бы успокоились… Но 

когда приходит платежка, и вместо 

100 рублей им нужно заплатить 500, 

уже в сотнях это как? Начинается: 

«Так, мы пойдем в суд!» и муници-

пальная власть, чтобы заниматься 

плановой работой, они, или их руко-

водители или помощники, бегают по 

судам и доказывают правоту, потому 

что вот такой вышел новый норма-

тив… А нужно было вести работу 

среди гаражных кооперативов!» 

(мнение предпринимателя, фокус-

группа). 

В целом, характер сложившейся 

публичной политики на муници-

пальном уровне в Костромской об-

ласти характеризуется свойствами 

государственного патернализма. 

Государство распределяет, контро-

лирует основные ресурсы и высту-

пает в роли «садовника», поддер-

живая или пресекая те или иные 

проекты и сферы активности пред-

ставителей гражданского общества 

и деловой инициативы. В условиях 

непростых социально-экономи-

ческих условий, кризисного разви-

тия, неустойчивой системы бюд-

жетного федерализма, доминирую-

щие позиции региональной госу-

дарственной власти возможно и 

оправданы. Интегральный индекс 

МПП в Костроме показывает, что 

оценки всех трех групп почти кон-

солидированы. Они расположены в 

центрированной области. По срав-

нению с 2012 г. это указывает на 

позитивные сдвиги в публичном 

взаимодействии. Это значит, что в 

своих ожиданиях власть и предста-

вители гражданского общества не 

слишком отрываются друг от друга 

и готовы слышать взаимные пред-

ложения. Значит, есть потенциал 

для роста. Важно с учетом полу-

ченных результатов выработать 

предложения по улучшению инсти-

тутов и механизмов публичного 

взаимодействия и диалога в пуб-

личном пространстве. Власти надо 

задуматься о таком улучшении ра-
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боты институтов, которое приведет 

к снятию недоинформированности 

и росту удовлетворенности дея-

тельностью институтов и субъектов 

МПП. Создать переговорные пло-

щадки, где можно последовательно 

обсуждать качество институтов и 

механизмов МПП и искать пути 

улучшения их работы, совершен-

ствовать их. 
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В статье рассмотрено формирование кластерно-сетевой экономики в регионах 

России. Раскрыты теоретические аспекты региональной сетевой экономики, кла-

стерной формы сетевого взаимодействия регионов. Определены основы управления 

социально-экономическим развитием региона в условиях становления сетевой эко-

номики. Выделены важные принципы развития сетевой экономики: принцип глоба-

лизации; возрастающего эффекта; полноты; экспоненциального развития; обратно-

го ценообразования; принцип хаоса. Показаны отличительные особенности разви-

тия кластеров в различных станах мира, а также  различные модели кластеров. Ак-

туальность создания кластеров в России определена развитием партнерства между 

государством, экономикой и наукой. Отмечены новые стратегические тенденции в 

развитии кластерных инициатив в регионах, в частности к современным тенденци-
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нии и функционирование кластеров напрямую влияет на социально-экономическое 

развитие  регионов. Приведен опыт развития кластеров в экономике Ярославской 

области. Проанализированы тенденции в образовании кластеров в различных реги-

онах России. Определены проблемы реализации кластерной политики в регионах, в 

частности отсутствие правовой основы по определению основных направлений и 

механизмов кластерной политики, отсутствие системной информационной и мето-
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Formation of cluster-network economy of regions 

The article considers the formation of cluster-network economy in the regions of 

Russia. Theoretical aspects of regional network economy, cluster form of network 

interaction of regions are revealed. The bases of management of social and economic 

development of the region in the conditions of formation of network economy are 

defined. Important principles of network economy development are highlighted: the 

principle of globalization; increasing effect; completeness; exponential development; 

reverse pricing; chaos principle. The distinctive features of cluster development in 

different countries of the world, as well as different models of clusters are shown. The 

relevance of creating clusters in Russia is determined by the development of partnership 

between the state, economy and science. New strategic trends in the development of 

cluster initiatives in the regions are noted, in particular, the involvement of clusters in 

the formation and implementation of regional strategies can be attributed to modern 

trends. The characteristic of cluster policy in Russia is given. It is noted that regions 

with cluster formations have characteristic features in management and functioning of 

clusters directly influences social and economic development of regions. The 

experience of cluster development in the economy of the Yaroslavl region is given. 

Trends in cluster formation in different regions of Russia are analyzed. The problems of 

implementation of cluster policy in the regions, in particular, the lack of a legal basis for 

determining the main directions and mechanisms of cluster policy, the lack of 

systematic information and methodological support for potential participants of clusters, 

as well as the insufficient level of competence of specialists. 

Key words: region, network economy, cluster, cluster development, management, 

cluster formations. 

 

Регион – многозначное слово, 

оно происходит от латинского regio, 

(родительный падеж regionis – об-

ласть). В научной литературе нет 

четкого определения понятия «ре-

гион», поэтому как отечественные, 

так и зарубежные ученые трактуют 

это понятие по-разному. Остано-

вимся на мнении российского уче-

ного, доктора политических наук, 

профессора Андрея Павловича 

Клемешева, который указывает на 

то, что подходы к определению 

«регион» кардинальным образом 

отличаются в зависимости от того, 

кто рассматривает это понятие. 

В статье «Регион в условиях глоба-

лизации» он пишет о существова-

нии трех подходов к определению 

региона: зона (зонирование), ком-

плекс, район [8]. С точки зрения 

западных экономистов, важный ат-

рибут региона – осознание обще-

ственных региональных интересов. 

Регион – это крупное физико-

географическое, экономико-
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географическое и геополитическое 

образование, определенная терри-

тория, обладающая целостностью и 

взаимосвязью ее составных эле-

ментов. Поэтому регионы класси-

фицируют на географический, по-

литический, социально-эконо-

мический, экологический, инфор-

мационный, цивилизационный и 

другие подходы. Например, «реги-

он» рассматривается как: 

− территория со своими природ-

ными, географическими и социаль-

но-экономическими и другими осо-

бенностями развития (Н. Н. Некра-

сов, А. И. Добрынин, В. И. Видяпин, 

Е. А. Черныш и др.); 

− административно-хозяйствен-

ная территория, являющаяся субъ-

ектом федерации со сходными при-

родными и социально-экономи-

ческими условиями (А. П. Градов, 

Ю. А. Корчагин, В. Н. Коган и др.); 

− целостная социально-эконо-

мическая система со своими взаимо-

связанными элементами (В. Ф. Заха-

ров, В. С. Бильчак, И. М. Бусыгина 

и др.). 

Регион – это территория в адми-

нистративных границах субъекта 

Федерации, характеризующаяся: 

комплексностью, целостностью, 

специализацией и управляемостью, 

то есть наличием политико-адми-

нистративных органов управления. 

В условиях глобализации важ-

ным направлением в управлении 

является формирование конкурен-

тоспособной экономики региона. 

Актуальными в настоящее время 

являются проблемы информатиза-

ции и формирования современного 

уклада экономики региона, который 

называют информационным. В ка-

честве определения влияния ин-

формационных технологий на эко-

номический уклад региона было 

введено новое понятие «региональ-

ная сетевая экономика», которое 

наиболее точно характеризует со-

циально-экономическое развитие. 

Под «сетью» чаще всего понимает-

ся система связанных взаимоотно-

шениями элементов на основе ин-

терактивной среды Интернет. Нель-

зя не отметить, что сетевая форма 

существовала и раньше, однако но-

вые информационные технологии 

создали материальную базу для об-

разования организаций нового се-

тевого пространства. 

В настоящее время сетевой под-

ход как направление исследований 

получил распространение в раз-

личных сферах деятельности, в том 

числе в экономической социологии, 

маркетинге, стратегическом управ-

лении и др. Однако современная 

экономическая теория не распола-

гает инструментарием для исследо-

вания сетевых форм совместной 

деятельности в условиях развития 

региональной экономики. В то же 

время возникает необходимость 

исследования специфики сетевого 

подхода в региональном управле-

нии, как на институциональном 

(управление структурой), так и на 

операционном (управление процес-

сом) уровнях. 

Институциональный уровень 

определяет создание или изменение 
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отдельных параметров сети. Управ-

ление сетью на этом уровне пред-

полагает: 

− определение направлений дея-

тельности, связанных с изменениями 

позиций участников в сети, а также 

включение новых участников; 

− установление правил взаимо-

действий между участниками; 

− нахождение общего понима-

ния проблемы, которая может быть 

вызвана трансформациями, напри-

мер, в политической или экономи-

ческой жизни [17]. 

Операционный уровень – это 

уровень координации поведения 

участников в целях улучшения ка-

чества взаимодействия между ни-

ми, сближения позиций по реше-

нию общей проблемы [2, 3]. 

Сетевую экономику можно 

представить в виде следующей 

формулы: 

сетевая экономика = традици-

онная экономика + информацион-

ные ресурсы и технологии 

Сетевую экономику определяют 

как среду, в которой любая компа-

ния и индивид, находящийся в лю-

бой точке экономической системы, 

могут легко и с минимальными за-

тратами контактировать с любой 

другой компанией или индивидом в 

процессе работы или другого об-

щения. В этом определении автор 

указывает на главную особенность 

сетевой экономики – возможность 

установления прямых длительных 

связей между всеми участниками 

совместной деятельности. Если го-

ворить о традиционной экономике, 

то создание таких связей потребо-

вало бы либо компактного геогра-

фического расположения участни-

ков, либо больших затрат на их пе-

ремещения. 

Основатель и редактор журнала 

«Wired», один из главных пропа-

гандистов новой экономики Кевин 

Келли в своей работе «Новые пра-

вила для новой экономики» сфор-

мулировал следующие особенности 

«сетевой экономики» [27]: 

− внедрение новых электронных 

средств коммуникаций приводит к 

формированию многоуровневых 

разнообразных связей между всеми 

участниками производственной и 

экономической деятельности; 

− ценность продуктов труда вы-

текает из их множественности, что 

противоречит двум фундаменталь-

ным аксиомам эпохи индустриаль-

ной экономики: ценность продукта 

связана с редкостью, и изобилие 

вещей снижает их ценность; 

− ценность участия растет экс-

поненциально от числа участников 

совместной хозяйственной дея-

тельности, и этот рост включает все 

новых и новых участников. 

К. Келли сформулировал и две-

надцать принципов преуспевания в 

условиях сетевой экономики: 

− связи: овладей немой мощью; 

− полноты: чем больше, тем 

больше; 

− экспоненциального роста: 

успех нелинеен; 

− переломных точек: вовремя 

заметить значимость перемен; 
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− увеличивающихся отдач: со-

здавай положительную обратную 

связь; 

− обратного ценообразования: 

надо предвидеть дешевизну; 

− щедрости: двигайся к бес-

платному, 

− преданности: сначала накорми 

сеть; 

− временного спуска: движемся 

к вершине; 

− замещения: сеть побеждает; 

− маслобойки: ищи стабильное 

неравновесие; 

− неэффективности: не решайте 

проблем! 

Остановимся на последнем 

принципе. Он противоречит утвер-

ждению некоторых экономистов о 

том, что сеть обеспечивает сверх-

высокую продуктивность. На наш 

взгляд, следует учитывать то, что 

развитие сетевой экономики не ве-

дет к бесконечному росту продук-

тивности, так как постоянно рас-

тущая и высокая производитель-

ность может обеспечиваться только 

роботами. 

В настоящее время к наиболее 

важным принципам развития сете-

вой экономики можно отнести: 

принцип глобализации; возрастаю-

щего эффекта; полноты; экспонен-

циального развития; обратного це-

нообразования; принцип хаоса, ко-

торый характеризуется неравновес-

ным состоянием жизнеспособности 

компаний, что проявляется в уни-

чтожении неконкурентоспособных 

сетевых предприятий и при этом 

создаются условия для более эф-

фективного бизнеса. 

Уровень социально-экономи-

ческого потенциала страны можно 

определить развитием ее террито-

риальных образований. К основ-

ным направлениями развития реги-

она можно отнести: 

− социально-экономическое раз-

витие; 

− развитие сетевой инфраструк-

туры; 

− развитие сегментов сетевого 

пространства (сетевого взаимодей-

ствия). 

В связи с этим региональную се-

тевую экономики можно представ-

лять как совокупность организаци-

онных, социальных и информаци-

онных форм взаимодействия всех 

сторон, а также методов управле-

ния, обеспечивающих прогнозиро-

вание и практическую реализацию 

социально-экономического разви-

тия региона. В свою очередь, тер-

риториальное образование как эко-

номическое пространство должно 

характеризоваться такими призна-

ками как инновационность и кон-

курентоспособность. 

Механизм управления социаль-

но-экономическим развитием реги-

она в сетевой экономике должен: 

1 – опираться на обеспечение един-

ства экономического пространства 

региона и создание равных условий 

развития территорий, 2 – осу-

ществляться при обязательном пла-

нировании и контроле. При этом 

нельзя не отметить, что развитие 

регионов в России происходит не-
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равномерно. В 2012 г. Ассоциацией 

инновационных регионов России 

совместно с Министерством эконо-

мического развития Российской 

Федерации для целей мониторинга 

и управления был разработан рей-

тинг инновационных регионов, 

включающий 29 индикаторов. 

В 2018 г. рейтинг был обновлен, но 

методика расчета и набор показате-

лей рейтинга не изменились. 

В группу индикаторов, характе-

ризующих социально-экономи-

ческие условия инновационной де-

ятельности, включены следующие 

показатели: 

− коэффициент обновления ос-

новных фондов, %; 

− ВРП в расчете на одного заня-

того в экономике региона (без учета 

добывающих производств); 

− удельный вес занятых в высо-

котехнологичных и среднетехноло-

гичных (высокого уровня) видах 

деятельности в общей численности 

занятых в экономике региона, %; 

− доля продукции высокотехно-

логичных и наукоемких отраслей в 

ВРП, %; 

− удельный вес организаций, 

использовавших Интернет со ско-

ростью не менее 2 Мбит/сек, в об-

щем числе обследованных органи-

заций, %. 

Лидерами рейтинга являются 

г. Санкт-Петербург, Республика Та-

тарстан и г. Москва. Далее следуют 

Томская, Московская, Новосибир-

ская и Калужская области. Значение 

индекса инновационного развития 

этих регионов превышает 140 % от 

среднего по стране уровня. Группу 

средне-сильных инноваторов обра-

зуют 21 субъект РФ, в группу сред-

них вошли 24 субъекта РФ, средне-

слабыми инноваторами являются 

26 субъектов РФ, к слабым иннова-

торам относятся 6 субъектов РФ, в 

данную группу входят представи-

тели северных регионов, регионов 

Сибири и Северного Кавказа. 

Механизмы сетевого взаимодей-

ствия регионов проявляются в раз-

нообразных формах, одной из таких 

форм является кластерная. 

Термин кластер (от англ. 

cluster – скопление) означает объ-

единение нескольких однородных 

элементов, которое может рассмат-

риваться как самостоятельную еди-

ницу, обладающую определенными 

свойствами. Например, в статисти-

ке кластером является класс род-

ственных элементов статистиче-

ской совокупности. В информаци-

онных технологиях кластер означа-

ет единицу хранения данных на 

гибких и жестких дисках компью-

теров или же группу компьютеров, 

объединенных высокоскоростными 

каналами связи и представляющую 

единый аппаратный ресурс. В эко-

номике кластером является скон-

центрированная на некоторой тер-

ритории группа взаимосвязанных 

компаний: поставщиков оборудова-

ния, комплектующих и специализи-

рованных услуг; инфраструктуры; 

научно-исследовательских институ-

тов; вузов и других организаций, 

взаимодополняющих друг друга и 

усиливающих конкурентные пре-
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имущества отдельных компаний и 

кластера в целом. 

Ядром кластерной концепции 

региона является географическая 

концентрация предприятий и орга-

низаций. В методических рекомен-

дациях по реализации кластерной 

политики в субъектах Российской 

Федерации [13], подписанных за-

местителем Министра экономиче-

ского развития Российской Федера-

ции А. Н. Клепачем, дано опреде-

ление территориальным кластерам 

как объединению предприятий, по-

ставщиков оборудования, комплек-

тующих, специализированных про-

изводственных и сервисных услуг, 

научно-исследовательских и обра-

зовательных организаций, связан-

ных отношениями территориальной 

близости и функциональной зави-

симости в сфере производства и 

реализации товаров и услуг. При 

этом кластеры могут размещаться 

на территории как одного, так и 

нескольких субъектов Российской 

Федерации [13]. 

В методических рекомендациях 

рассмотрена система мероприятий 

по реализации кластерной полити-

ки, раскрыты основные направле-

ния предоставления методической, 

информационно-консультационной, 

образовательной поддержки разви-

тия кластеров, осуществляемые 

Министерством экономического 

развития Российской Федерации, а 

также меры, направленные на пре-

дупреждение рисков неэффектив-

ной реализации кластерной поли-

тики в субъектах Российской Феде-

рации. 

Человечество было знакомо с 

кластерным эффектом начиная с 

XVII века. В России на рубеже 

XVII и XVIII веков прототипы со-

временных кластеров были в обла-

сти солеварения и в металлургии. 

Это были знаменитые уральские 

заводы Демидовых. Кластеризация 

имела место и во времена промыш-

ленной революции. 

Кластерная теория начала свое 

развитие со знаменитой работы ос-

новоположника неоклассической 

экономики, классика экономиче-

ской науки Альфреда Маршалла 

(1842-1924) «Принципы экономи-

ческой науки» (Principles of 

Economics, 1890). В главе X «Орга-

низация производства. Концентра-

ция специализированных произ-

водств в отдельных районах» он 

называет на три причины, по кото-

рым группы фирм, располагаясь 

близко друг к другу, оказываются 

более производительными, чем то-

гда, когда они отдалены. К этим 

причинам он отнес: объединение 

рынка труда, специализацию по-

ставщиков и переливы знаний. 

Пространственное размещение 

производства он называл «локали-

зацией» (localized industry). 

Вторичное открытие кластерной 

теории состоялось в конце XX в., и 

получило развитие в трудах амери-

канского экономиста, эксперта в 

области стратегического планиро-

вания, профессора кафедры делово-

го администрирования Гарвардской 
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школы бизнеса Майкла Юджина 

Портера: «Конкурентные преиму-

щества: Создавая и поддерживая 

более высокую производитель-

ность» (1985), «Международная 

конкуренция» (1993). М. Портер 

писал, что конкурентоспособность 

региона или страны следует рас-

сматривать с точки зрения конку-

рентоспособности не отдельных ее 

организаций, а именно кластеров – 

объединений предприятий различ-

ных отраслей, способных эффек-

тивно использовать внутренние ре-

сурсы. На основе анализа экономи-

ческих процессов 10 стран он 

предположил, что их особые конку-

рентные преимущества обусловле-

ны наличием концентрации пред-

приятий в аналогичных или смеж-

ных отраслях, то есть связаны с 

территориальными и отраслевыми 

взаимосвязями предприятий в рам-

ках этих кластеров. Следовательно, 

кластеры он рассматривал как фак-

тор международной конкуренто-

способности. 

По мнению М. Портера, класте-

ры присутствуют как в крупномас-

штабной, так и в малой экономике, 

в городской или сельской области, 

как в условиях развитой, так и раз-

вивающейся экономики. Он утвер-

ждал, что кластеры «различаются 

по размеру, мощности и стадии 

развития». Некоторые кластеры, по 

его мнению, состоят в основном из 

малых и средних фирм. 

М. Портер определил кластер, 

как «группу географически сосед-

ствующих взаимосвязанных компа-

ний и связанных с ними организа-

ций, действующих в определенной 

сфере, характеризующихся общно-

стью деятельности и взаимодопол-

няющих друг друга» [18] и доказал, 

что эти механизмы: 

− обеспечивают привилегиро-

ванный или дешевый доступ к спе-

циализированным факторам произ-

водства при условии, если в реги-

оне есть конкурентоспособные по-

ставщики и конкурентоспособные 

родственные отрасли; 

− позволяют накапливать спе-

циализированную информацию 

(знания), доступ к которой лучше 

организован и требует меньших 

издержек, облегчать движение по-

токов информации; 

− обеспечивают взаимодопол-

няемость видов деятельности (по 

удовлетворению покупательского 

спроса, маркетингу, закупкам), по-

вышая тем самым качество и эф-

фективность работы. 

М. Портером разработана диа-

грамма для определения конку-

рентных преимуществ, получившая 

название «конкурентный ромб» 

(«алмаз») с четырьмя группами 

преимуществ, к которым относятся: 

− факторные условия – людские 

и природные ресурсы, научно-

информационный потенциал, капи-

тал, инфраструктура, в том числе 

качество жизни; 

− условия внутреннего спроса – 

качество спроса, соответствие тен-

денциям развития спроса на миро-

вом рынке, рост объемов спроса; 
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− смежные и обслуживающие 

отрасли (кластеры отраслей) – сфе-

ры поступления сырья и полуфаб-

рикатов, сферы поступления обору-

дования, сферы использования сы-

рья, оборудования, технологий; 

− стратегия и структура фирм, 

наличие конкуренции – цели, стра-

тегии, способы организации, ме-

неджмент фирм, внутриотраслевая 

конкуренция. 

Кроме того, существуют два до-

полнительных фактора, существен-

но влияющие на эффективность 

работы кластера: государственная 

политика и случайные события. 

Термин «кластер» стал популя-

рен среди экономистов с конца 

1980-х гг. Период активного рас-

пространения по всему миру госу-

дарственных кластерных программ 

пришелся на начало 2000-х гг. В 

советское время также были сфор-

мированы несколько небольших 

кластеров, но в целом промышлен-

ное разнообразие было подавлено 

монокультурной практикой. 

В СССР достаточно активно 

развивался институт территориаль-

но-промышленных комплексов (да-

лее ТПК). Существовали такие 

определения как «научно-

производственный комплекс» и 

«территориально-производственная 

кооперация», однако плановая си-

стема и отраслевой принцип управ-

ления экономикой накладывали 

жесткие ограничения на их дея-

тельность. Например, выбор по-

ставщика, как правило, определялся 

распоряжением «сверху», а не са-

мим предприятием. В результате 

детали, которые производились в 

регионе, приходилось возить из 

дальних областей. Индустриальный 

комплекс создавался на принципах 

внутрисоюзного разделения труда, 

когда огромное количество постав-

щиков могло располагаться за ты-

сячи километров от стержневого 

производства. С распадом СССР 

связи между предприятиями разо-

рвались и многие производства 

остановились. 

Вместе с тем, на наш взгляд, на 

данном этапе развития России при 

формировании кластерных структур 

не следует пренебрегать накоплен-

ным опытом, связанным с ТПК. Ряд 

положений концепции ТПК могут 

быть применены при создании кла-

стеров, формировании новых про-

мышленных районов, проектного и 

программного управления. 

Кластерная теория нашла отраже-

ние в трудах М. Портера, И. Толена-

до и Д. Солье, В. Фельдмана, 

Д. Керне, К. Кетелса и др. В России 

этому направлению посвящены ра-

боты В. Н. Цыганковой, М. И. Уман-

ского, П. Г. Щедровицкого, Н. И. Ла-

риной, В. З. Ямпольского и др. 

Кластерное развитие – совре-

менная популярная концепция, но 

как показывает анализ публикаций 

специалистов в области кластерно-

го развития, нет единого определе-

ния этому явлению. Общее понятие 

«кластер» представляет собой до-

статочно абстрактную категорию. 

Разные авторы делают акцент на 

разных характеристиках, присущих 
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этой форме сетевого взаимодей-

ствия. Термин «кластер» имеет бо-

лее широкую трактовку и должен 

рассматриваться как совокупность 

не только взаимосвязанных и взаи-

модополняющих друг друга хозяй-

ствующих субъектов, но и бизнес-

проектов, разработок технологиче-

ских решений, проектирования, а 

также этапы подготовки производ-

ства новых продуктов. Поэтому 

можно говорить, что кластеры пред-

ставляют собой не просто форму, а 

специфическую форму сетевой орга-

низации. В кластерах субъекты взаи-

модействуют друг с другом, образуя 

сеть долгосрочных взаимоотноше-

ний и взаимозависимостей. 

Анализ мировой практики гори-

зонтальной и вертикальной инте-

грации промышленных предприя-

тий показал, что одним из наиболее 

перспективных направлений разви-

тия кооперации предприятий явля-

ется объединение их в кластеры. 

При этом наиболее динамичное 

развитие получают те регионы, где 

сформировались инновационные 

кластеры, включающие комплексы 

предприятий (промышленных ком-

паний, исследовательских центров, 

финансовых и научных учрежде-

ний), органов государственного 

управления, профсоюзов, обще-

ственных организаций. Развитие 

кластерных форм кооперации пред-

приятий снижает трансакционные 

издержки, приводит к синергетиче-

ским эффектам. 

Пионерами в реализации кла-

стерного подхода стали США. 

В настоящее время полностью кла-

стеризированы датская, финская, 

норвежская и шведская промыш-

ленность. Успешно функционируют 

отдельные кластеры в Германии 

(химия и машиностроение), Фран-

ции (производство продуктов пита-

ния, косметики), в Сингапуре 

(нефтехимия), в Японии (автомоби-

лестроение) и других государствах. 

Количество кластеров в странах 

мира различно, например, на терри-

тории США функционирует около 

20 промышленных инновационных 

центров, в Дании их 29, в Финлян-

дии 9, а в Нидерландах 10 мегакла-

стеров. 

Существуют различные модели 

кластеров: 

− европейская – концентрация 

конкурирующих компаний на опре-

деленной территории, которые вы-

пускают различную продукцию, а 

за пределами территории проводят 

особую маркетинговую стратегию; 

− североамериканская – геогра-

фическая концентрация компаний 

связанных между собой экономиче-

скими отношениями по принципу 

территориальной специализации; 

− азиатская – вертикальная ин-

теграция предприятий и организа-

ций на территории, созданной в 

рамках государственной экономи-

ческой политики; 

− японская – совокупность ма-

лых компаний, концентрирующихся 

вокруг предприятия-лидера. 

Рассмотрим национальные осо-

бенности формирования и развития 

кластеров. В число лидеров по 
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успешности кластерной политики 

входят Финляндия и Германия. 

В этих странах за формирование 

кластеров отвечают министерства 

финансово-экономического блока, 

промышленности и торговли. Кла-

стерно-инновационная политика 

Германии характеризуется вовле-

ченностью в процесс множества ма-

лых и средних предприятий, а также 

высоким уровнем образования спе-

циалистов, при этом близкое распо-

ложение кластеров позволяет до-

биться синергетического эффекта. 

Экономика Швейцарии также 

развивается на основе кластериза-

ции, здесь более 20 крупных кла-

стеров (фармакологический, часо-

вой, туристический и др. кластеры, 

кластер по производству медицин-

ской техники и высокоточных ин-

струментов), которые представляют 

отдельные отрасли. Правительство 

страны не принимало для этого 

специальных программ, оно лишь 

создало благоприятную бизнес-

среду и политическую стабиль-

ность для развития кластеров. 

Отличительной особенностью 

кластеров Италии является то, что 

они заняты преимущественно изго-

товлением потребительских това-

ров и пищевым производством. 

Среди кластеров есть крупные, 

объединяющие 100, 200 и более 

предприятий. 

Формирование кластеров в рос-

сийской экономике началось с 

2005 г. Многие специалисты схо-

дятся на том, что формирование 

кластера характеризуется наличием 

как минимум трех условий, опреде-

ляющих сетевую природу данной 

структуры: 

− географическая концентрация 

организаций в определенной сфере 

деятельности: территория разме-

щения, отраслевая специализация; 

− ресурсы кластерного образо-

вания, которые носят взаимодопол-

няющий характер и в результате 

объединения организаций может 

быть получен новый продукт; 

− высокий уровень их связанно-

сти и организационная, информа-

ционная, технологическая согласо-

ванность действий, а также инно-

вационная активность всех участ-

ников кластера. 

Кластерная политика в России 

реализуется в общегосударствен-

ном и региональном масштабах пу-

тем внедрения кластерного подхода 

в систему управления развитием 

территорий. Из множества совре-

менных значений термина «поли-

тика» (греч. πολιτική – искусство 

управления государством) остано-

вимся на следующем, это «сово-

купность мер и действий, направ-

ленных на достижение заведомо 

заданного результата», то есть для 

формирования и эффективного ис-

пользования кластеров. 

Актуальность создания класте-

ров заключается в развитии парт-

нерства между государством, эко-

номикой и наукой. К тому же кла-

стер выступает как схема, согласно 

которой все производство продук-

ции, начиная от ее разработки, пер-

вичного изготовления и заканчивая 
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продажей, идет по единой цепи. 

Цель создания региональных кла-

стеров состоит в использовании 

местных особенностей для созда-

ния и повышения конкурентоспо-

собности регионов. В состав участ-

ников кластеров входят сети произ-

водителей, поставщиков, потреби-

телей, промышленная инфраструк-

тура, НИИ, которые взаимосвязаны 

в процессе создания и экспорта 

продукции с большой долей добав-

ленной стоимости. 

Проблема формирования кла-

стеров и кластерной политики 

впервые появилась в материалах 

Правительства Российской Федера-

ции в конце 2005 года, несмотря на 

то, что в научных исследованиях 

российских специалистов она нача-

ла обсуждаться намного раньше. В 

документах Министерства эконо-

мического развития РФ в 2006 году 

отмечалось, что единственный путь 

наращивания экономического по-

тенциала России – повышение про-

изводительности труда и диверси-

фикация экономики. 

Кластерная политика в России 

реализуется усилиями двух феде-

ральных органов власти: Минэко-

номразвития и Минпромторга. 

Минэкономразвития в рамках про-

граммы поддержки малого и сред-

него предпринимательства с 2010 г. 

реализует практику предоставления 

субсидий субъектам Российской 

Федерации для создания и под-

держки функционирования центров 

кластерного развития (далее ЦКР). 

В 2012 г. Российское правитель-

ство заявило о начале реализации 

кластерной политики в рамках 

Стратегии инновационного разви-

тия до 2020 г. В п. 4 «Направления 

перехода к инновационному соци-

ально ориентированному типу эко-

номического развития» Концепции 

стратегии социально-экономи-

ческого долгосрочного развития 

Российской Федерации до 2020 го-

да говорится о формировании но-

вых центров социально-

экономического развития и созда-

нии сети перспективных террито-

риально-производственных класте-

ров, реализующих конкурентный 

потенциал территорий [20]. 

В 2012 г. Минэкономразвития 

инициировало первую и наиболее 

масштабную на сегодня программу 

поддержки пилотных инновацион-

ных территориальных кластеров с 

совокупным бюджетом свыше 

5 млрд руб. (2013-2015 гг.). В 

2013 г. были утверждены Правила 

распределения и предоставления 

субсидий из федерального бюджета 

субъектам Российской Федерации 

на реализацию мероприятий, 

предусмотренных программами 

развития пилотных инновационных 

территориальных кластеров. 

Премьер-министр Д. Медведев 

утвердил перечень пилотных инно-

вационных территориальных фор-

мирований. В список вошли 25 ин-

нокластеров в различных субъектах 

РФ, ориентированных на отрасли, 

приоритетные для будущего ста-

бильного развития этих регионов. 
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Проекты отбирали на конкурсной 

основе из 94 заявок, которые по-

ступили от территориальных обра-

зований, а также производственных 

и бизнес-структур, технопарков. 

Кластеры формировались по четы-

рем основным критериям: наличие 

научно-технологического и образо-

вательного потенциала; наличие 

производственного потенциала; 

соответствие определенным стан-

дартам качества жизни и уровня 

развития транспортной, энергети-

ческой, инженерной и жилищной 

инфраструктуры; уровень органи-

зационного развития кластера. Пе-

ред регионами была поставлена 

задача повышения экономической 

эффективности их деятельности. 

По данным Минэкономразвития, 

в 2013-2015 гг. объем производства 

в рамках кластеров увеличился на 

429 млрд руб. (почти до 2 трлн 

руб.), совокупный объем совмест-

ных исследовательских проектов 

участников превысил 75 млрд руб. 

Новое направление кластерной 

политики было задано в 2014 г. с 

принятием Федерального закона «О 

промышленной политике в Россий-

ской Федерации», закрепившего 

определение промышленного кла-

стера, а также возможность приме-

нения мер стимулирования его дея-

тельности. С конца 2015 г. Мин-

промторг реализует программу под-

держки промышленных кластеров. 

В 2016 г. Минэкономразвития 

перешло к поддержке кластерных 

инициатив, основанной на принци-

пах проектного управления, запу-

стив приоритетный проект «Разви-

тие инновационных кластеров – 

лидеров инвестиционной привлека-

тельности мирового уровня». 

В 2016 г. организации-участники 

инновационных кластеров-лидеров 

получили суммарно 100 зарубеж-

ных патентов на изобретения. 

Ведущий научный сотрудник от-

дела анализа и прогнозирования раз-

вития отраслевых систем института 

экономики и организации промыш-

ленного производства, доктор эконо-

мических наук Леонид Сергеевич 

Марков выделяет пять наиболее об-

щих типов кластерной политики: 

1. Политика посредничества, 

направленная на создание условий 

для конструктивного диалога внут-

ри кластера и усиление кооперации 

между его участниками. 

2. Политика стимулирования 

спроса – формирование потреби-

тельских предпочтений в регионе, 

развитие родственных и поддер-

живающих секторов экономики, 

государственный и муниципаль-

ный заказы. 

3. Образовательная политика, 

целью которой выступает формиро-

вание необходимых компетенций и 

подготовка кадров высокой квали-

фикации в регионе. 

4. Политика стимулирования 

внешних связей, заключающаяся в 

устранении торговых барьеров, за-

щите прав интеллектуальной соб-

ственности, реализации инфра-

структурных и инвестиционных 

проектов. 
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5. Политика создания благопри-

ятных структурных условий: мак-

роэкономических, институциональ-

ных и др. [11, 12]. 

В последние годы наметились 

новые стратегические тенденции в 

развитии кластерных инициатив, 

под которыми следует понимать от-

дельные составляющие кластерной 

политики. В частности, к современ-

ным тенденциям можно отнести во-

влечение кластеров в формирование 

и реализацию региональных страте-

гий (smart specialization). К основ-

ным целям кластерных инициатив 

относят: развитие сетевых взаимо-

действий между фирмами и их со-

трудниками; развитие инноваций и 

новых технологий; привлечение в 

кластер специалистов и ученых; со-

здание бренда кластера; создание 

условий для привлечения инвести-

ций и др. Преимущество кластера 

состоит в первую очередь в тесных 

внутрифирменных связях. 

Регионы с кластерными образо-

ваниями имеют характерные осо-

бенности в управлении, при этом 

функционирование кластеров 

напрямую влияет на социально-эко-

номическое развитие регионов. Ха-

рактеристика кластерных преобра-

зований в регионах представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Характеристика кластерных образований в регионах 

Характерные особенности Индикаторы Примечания 

Кластерная политика является 

ядром стратегии регионально-

го развития 

Темпы развития экономики Правовая база: Концеп-

ция долго-срочного со-

циально-экономического 

развития Российской 

Федерации на период до 

2020 г. 

Стратегия иннова-

ционного развития Рос-

сийской Федерации на 

период до 2020 г. 

Существование модели трой-

ной спирали (Triple Helix 

Model)  

Показатели взаимодействия 

предприятий и организаций, 

представляющих бизнес 

(продуцирует инновации), 

науку (продуцирует знания) 

и власть (выполняет функ-

цию координатора) 

Качество взаимодей-

ствия всех групп участ-

ников кластера опреде-

ляет эффективность его 

деятельности 

Развитие территориальных 

кластеров является одной из 

наиболее эффективных моде-

лей частно-государственного 

партнерства 

Оценка модели партнерства Активность региональ-

ных стейк-холдеров 

формирует инициатив-

ную группу в целях ин-

ституционализации от-

ношений между участ-

никами кластера 

Наличие конкурентоспособных Высокие показатели дея-  



Социально-политические исследования – 2019 – № 4 (5) 

Формирование кластерно-сетевой экономики регионов 83 

Характерные особенности Индикаторы Примечания 

предприятий тельности участников кла-

стера, по сравнению с дру-

гими аналогичными пред-

приятиями 

(уровень мультифакторной 

производительности, уро-

вень экспорта продукции и 

услуг; 

прирост чистой прибыли, вы-

ручки рентабельности и др.) 

Географическая концентрация 

и близость 

Показатели, характеризую-

щие уровень специализации 

региона на выпуске (оказа-

нии) определенного вида 

продукции (услуг). Коэффи-

циент локализации (рассчи-

тывается как отношение 

производства отрасли на 

душу населения в области к 

производству на душу насе-

ления в России) (эмпириче-

ски определенное мини-

мальное значение – 1,25) 

Участники кластеров 

находятся в географиче-

ской близости друг к 

другу  

Количество участников, доста-

точное для возникновения по-

зитивных эффектов кластерно-

го взаимодействия 

Высокие показатели темпов 

роста новых рабочих мест на 

предприятиях и организаци-

ях, входящих в кластер, по 

сравнению с предприятиями 

в других отраслях и сферах 

бизнеса 

 

Наличие связей и взаимодей-

ствия между участниками кла-

стеров 

Партнерство предприятий с 

образовательными и иссле-

довательскими организаци-

ями. 

Оценка реакции на потреби-

тельские ожидания и потре-

бительский спрос 

Взаимодействие направ-

лено на продвижение 

товаров и услуг на суще-

ствующие и новые рын-

ки 

Инновационная направлен-

ность кластера 

Показатели выпуска иннова-

ционной продукции и уров-

ня технической оснащенно-

сти 

Инновационные террито-

риальные кластеры в ос-

новном располагаются в 

европейской части стра-

ны. Карта кластеров Рос-

сии представлена в [6] 

Гибкость состава и структуры  Отсутствие жестких 

ограничений, препят-

ствующих изменению 

кластера 
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Если территориальный кластер 
представляет собой географически 
локализованное добровольное объ-
единение различного рода органи-
заций (фирм, банков, НИИ, ВУЗов и 
др.), взаимодействующих в области 
предпринимательской деятельности 
на основе кооперации, что позволя-
ет повысить конкурентные пре-

имущества всех входящих в него 
участников, то экономический кла-
стер – это структура предприятий, 
объединенных едиными финансо-
выми, информационными и мате-
риальными потоками. Примерную 
структуру кластера можно предста-
вить на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Возможная структура кластера 

Кластеры различают по видам: 
монопроизводственный, который 
был характерен для ХХ в. (в нем од-
на линейная технологическая цепоч-
ка) – линейный кластер; диверсифи-
цированный, в котором эффект обра-
зуется благодаря перебросу решений 
и технологий, идей, знаний из одних 
технологических цепочек в другие – 
диверсифицированный кластер, в 
котором появляется так называемая 
кластерная синергия. 

В настоящее время в Северо-
Западном, Центральном, Уральском, 
Сибирском, Дальневосточном и При-

волжском федеральных округах 
сформированы инновационные кла-
стеры. Например, кластеры Санкт-
Петербурга профилированы на ме-
дицинскую и фармацевтическую 
промышленность, радиационные 
технологии, в Новосибирской обла-
сти создан инновационный кластер 
информационных и биофармацевти-
ческих технологий, в Димитровграде 
Ульяновской области – ядерно-
инновационный кластер [7]. 

В 2016 г. Минэкономразвития 
представило итоги формирования и 
развития инновационных террито-
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риальных кластеров: за три года 
выработка на одного работника ор-
ганизаций-участников увеличилась 
с 2 630 тыс. (в 2013 г.) до 3 235 тыс. 
руб. (в 2016 г.), число новых (или 
модернизированных) высокопроиз-
водительных рабочих мест выросло 
с 27,2 тыс. (в 2013 г.) до 41,4 тыс. 
единиц (в 2016 г.), а объем произве-
денной продукции, работ и услуг 
(за тот же период) – с 1,54 трлн руб. 
ежегодно до 2,17 трлн руб. [7]. 

Проанализируем динамику раз-
вития кластеров по федеральным 
округам за период 2015-2017 гг.: в 
52 регионах России образовано 137 
кластеров, включая межрегиональ-
ные, так как их участники располо-
жены на территории двух и более 
субъектов РФ. Опыт кластерно-
сетевых формирований показывает, 
что сетевые структуры появились 
спонтанно, поэтому не все класте-
ры имеют эффективно функциони-
рующие сетевые объединения. 

Таблица 2 

Динамика развития кластеров в 

России [12] 

Федеральный 
округ 

Годы 

2015 2016 2017 

Центральный  33 34 35 

Северо-Западный  20 22 23 

Южный  8 9 11 

Северо-Кавказский  2 4 4 

Приволжский  29 28 34 

Уральский  13 13 7 

Сибирский  16 17 21 

Дальневосточный  4 3 2 

С перечнем кластеров России 
можно ознакомиться в Ежегодном 
обзоре «Кластеры России» [12]. 

Промышленность как основа 
экономического развития регионов 
имеет преимущественно кластер-
ную структуру экономики. В 2017 г. 
было 25 промышленных кластеров, 
включенных в реестр Министер-
ства промышленности и торговли 
Российской Федерации. В 2018 г. 
промышленные кластеры были в 
29 регионах, в их состав входили 
1 800 промышленных предприятий 
с численностью сотрудников более 
700 тысяч человек, имеющих сред-
ний уровень производственной ко-
операции в размере 20 % [13]. 
В 2019 г. промышленных кластеров 
стало уже 36, большинство из кото-
рых расположены в следующих фе-
деральных округах: Приволжский, 
Центральный [13, 15]. К межрегио-
нальным кластерам были отнесены: 
промышленный кластер метроваго-
ностроения (Московская и Тверская 
области), национальный аэрозоль-
ный кластер (Ставропольский край, 
Карачаево-Черкесская Республика), 
промышленный кластер фотоники 
(Пермский край, Удмуртская Рес-
публика, Свердловская область), 
насосостроительный кластер (Воро-
нежская и Липецкая область), кла-
стер производителей композитных 
материалов (Республика Татарстан, 
Московская и Саратовская области). 

К особенностям образования 
кластеров в регионах России можно 
отнести то, что они образуются в 
основном самостоятельно, путем 
формирования кластерных инициа-
тив в уже освоенных районах, в 
городских агломерациях; в них вы-
страивается преимущественно гори-
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зонтальная система взаимосвязей; 
ориентируются в своей производ-
ственной деятельности на рыноч-
ный спрос; характеризуются нали-
чием как внешней, так и внутренней 
конкурентной среды. В целом кла-
стерно-сетевые структуры дают 
мультипликативный эффект разви-
тия региона и способствуют повы-
шению качества жизни населения. 

В ряде регионов принимаются 
отдельные программы развития 
кластеров или создаются организа-
ционные структуры по их разви-
тию. В 2018 году в г. Казани про-
шла IV Международная конферен-
ция кластеров «Партнерство для 
развития кластеров 2018». Конфе-
ренция была посвящена обсужде-
нию актуальных вопросов участия 
регионов и кластеров в реализации 
национальных проектов, а также 
различных аспектов международ-
ного кластерного сотрудничества. 
На конференции было отмечено, 
что существует проблема недоста-
точной разработанности норматив-
ных актов, регулирующих кластер-
ную политику. Так, формирование 
кластеров предусматривается в ос-
новном в законах, регулирующих 
общие вопросы социально-
экономического развития, в частно-
сти: в законах, которыми утвер-
ждаются стратегии социально-
экономического развития субъектов 
РФ (Республики Мордовия, Чуваш-
ская Республика; Краснодарский и 
Приморский края; Воронежская, 
Кемеровская, Самарская и другие 
области); в программах социально-
экономического развития субъектов 

РФ (Республики Татарстан, Бурятия 
и Удмуртская; Ростовская, Челя-
бинская и другие области); в кон-
цепциях (Псковская область, Став-
ропольский край). 

К регионам, в которых доста-
точно успешно осуществляется 
кластерная политика можно отне-
сти Нижегородскую, Томскую и 
Самарскую области, а также Крас-
ноярский край. Так, в Нижегород-
ской области активно формируются 
энергетический кластер, кластер 
лесной и деревообрабатывающей 
промышленности, кластер химиче-
ской и нефтехимической промыш-
ленности, кластер в металлургиче-
ской промышленности и металло-
обработки. В Красноярском крае 
кластеры формируются в лесной 
промышленности, сельском хозяй-
стве, ювелирной промышленности, 
а также в сфере транспорта. В Том-
ской области формируется регио-
нальный кластер, функционирую-
щий в рамках нефтегазового ком-
плекса Западной Сибири. В Самар-
ской области сформированы По-
волжский автомобильный, Самар-
ский космический, а также Авиа-
ционный промышленный кластер. 

Нельзя не отметить, что, не-
смотря на наличие кластеров в раз-
личных регионах России, кластери-
зация региональной экономики 
остается одной из целей экономи-
ческой политики страны [20]. Кон-
цепция долгосрочного социально-
экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 г. 
определяет одним из основных 
направлений развития экономики 
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формирование новых центров соци-
ально-экономического развития за 
счет создания сети территориально-
производственных кластеров, реали-
зующих конкурентный потенциал 
территорий. Координатором реали-
зации кластерной политики в регио-
нах на федеральном уровне высту-
пает Министерство экономического 
развития Российской Федерации. 

Проанализируем опыт развития 
кластеров в экономике Ярославской 
области, которая является экономи-
чески развитым регионом России, 
по совокупному показателю уровня 
социально-экономического развития 
занимает 11 место в России. Осо-
бенностью региональной экономики 
региона является вхождение круп-
ных промышленных предприятий в 
состав вертикально-интегриро-
ванных структур (холдингов), кото-
рые имеют собственные стратегии и 
программы развития предприятий. 
Около 300 ярославских предприятий 
имеют федеральное значение и яв-
ляются лидерами в своих отраслях. 
Без сомнений это необходимо учи-
тывать при реализации кластерной 
политики в области. 

В Ярославском регионе имеются 
высокоразвитая промышленная база, 
квалифицированные трудовые ре-
сурсы, развитая структура начально-
го, среднего и высшего профессио-
нального образования, значительный 
научный, инвестиционный и иннова-
ционный потенциал, эффективно 
действующий механизм поддержки 
малого и среднего бизнеса. В области 
реализуется последовательная кла-
стерная политика, кластеры форми-

руются как в традиционных для об-
ласти отраслях экономики (дизеле-
строение, лакокраска и др.), так и 
новых (фармацевтический, туристи-
ческий). 

Ярославский фармацевтический 
кластер развивается с 2009 г., являет-
ся приоритетным направлением раз-
вития экономики и одним из самых 
успешных бизнес-проектов региона. 
В 2016 г. в Ярославле зарегистриро-
вана некоммерческая корпоративная 
организация, объединяющая 
15 участников, «Ассоциация совре-
менной фармацевтической промыш-
ленности и инновационной медици-
ны Ярославской области». Она со-
здана с целью координации деятель-
ности и привлечения финансирова-
ния за счет федеральных и регио-
нальных программ поддержки кла-
стерных инициатив. В число задач 
Ассоциации входит взаимодействие с 
органами исполнительной власти 
региона и представительство класте-
ра на внешних мероприятиях, уста-
новление контактов с аналогичными 
кластерами других регионов [5]. 

Целью создания туристско-
рекреационного кластера является 
повышение конкурентоспособно-
сти Ярославской области на тури-
стическом рынке за счет синергети-
ческого эффекта. Создание тури-
стического кластера во многом 
определяет позиционирование тер-
ритории и влияет на формирование 
имиджа региона. 

Вместе с тем нельзя не отметить 
отсутствие правовой основы по 
определению основных направле-
ний и механизмов кластерной по-



Социально-политические исследования – 2019 – № 4 (5) 

Л. Г. Батракова 88 

литики и соответственно сформи-
рованных кластеров в экономике. К 
слабым сторонам можно отнести и 
отсутствие системной информаци-
онной и методической поддержки 
потенциальных участников класте-
ров, а также недостаточный уро-
вень компетенции их специалистов 
в вопросах кластерной политики. 

В «Концепции кластерной поли-
тики Правительства области», 
утвержденной постановлением 
Правительства Ярославской обла-
сти от 30.06.2009 N 650-п, развитие 
кластеров определено как стратеги-
ческое направление развития реги-
ональной экономики. В документе 
имеется SWOT-анализ социально-
экономического положения Яро-
славской области, даны предпосыл-
ки и условия для создания перспек-
тивных (пилотных) кластеров в 
экономике Ярославской области, 
таких как кластеры дизелестрое-
ния, лакокрасочный, льноперера-
ботки, автокомпонентов, полигра-
фического машиностроения, IT-, 
нано- и биотехнологий и др. [19] 

В «Стратегии социально-
экономического развития Ярослав-
ской области до 2020 года и на пер-
спективу до 2030 года» указано, что 
одной и задач стратегии Ярославской 
области является формирование 2-3 
кластеров современных высокотех-
нологичных производств промыш-
ленности и создание 1-2 технико-
внедренческих зон. В документе го-
ворится об экономической основе 
развития химического кластера и о 
завершении к 2030 году кластера 
транспортного машиностроения. В 

качестве проектов предлагается вос-
становление Ярославского автозаво-
да по выпуску тяжелых грузовиков и 
спецтранспорта, организация произ-
водства трамваев, пригородных ком-
пактных электропоездов и дизель-
поездов, производство самолетов-
воздушных такси, судостроение пол-
ного цикла [24]. 

В рамках реализации концепции 
кластерной политики Правительства 
области реализуются уникальные 
образовательные проекты совместно 
с промышленными предприятиями 
фармацевтического кластера, выс-
шими учебными заведениями и 
учреждениями среднего профессио-
нального образования. С 1 сентября 
2010 г. работает центр подготовки 
технического персонала для фарма-
цевтической промышленности на 
базе химико-технологического лицея 
г. Ярославля при поддержке фарма-
цевтической компании «Никомед», 
которая представляет собой сеть вза-
имосвязанных инновационных 
фирм-разработчиков лекарств, про-
изводственных компаний; поставщи-
ков оборудования, комплектующих, 
специализированных услуг; объектов 
инфраструктуры: вузов, колледжей и 
других организаций. В кластер вхо-
дят и реально интегрируются рос-
сийские и иностранные компании: 
«Р-ФАРМ», «Такеда-Никомед», «Те-
ва», «НТ-фарма», «Витафарма», 
«Фармославль». 

В заключение отметим, что раз-
витие регионов и повышение их 
конкурентоспособности является 
актуальной задачей для экономики 
России. Кластеризация экономики 
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позволяет сформировать основные 
направления государственной по-
литики регионального развития, 
повысить производительность, эф-
фективность и конкурентоспособ-
ность бизнеса. Формирование и 
развитие кластеров в регионах яв-

ляется совместной задачей бизнеса 
и органов власти соответствующего 
уровня (федеральной, региональ-
ной и муниципальной); только вза-
имодействие между ними гаранти-
рует достижение успеха в построе-
нии кластера. 
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Статья посвящена современным проблемам региональной экономики на 

примере Ярославской области Российской Федерации. Изложена критическая 

оценка выполнения губернаторской программы «Десять точек роста». Выявлен 

ряд факторов торможения в этой деятельности. Отмечается падение индекса 

промышленного производства, прекращение промышленного строительства, 

сохранение убыточности трети всех производственных предприятий, 

опережающий рост цен на потребительские товары, падение реальных 

располагаемых доходов жителей области, снижение реального размера пенсии. 

Подчеркивается, что в области происходит дальнейшее серьезное сокращение 

совокупного спроса и стимулирования производства. Особое внимание уделено 

финансовому обеспечению реализации губернаторской программы, пополнению 

регионального бюджета. Сформулированы предложения по преодолению 

выявленных факторов торможения. 

Ключевые слова: региональная экономика; Ярославская область РФ; 

губернаторская программа «Десять точек роста»; факторы торможения; 

финансовое обеспечение программы; проблема пополнения регионального 

бюджета. 

V. A. Gordeev, S. V. Shkiotov 

Growth points and braking factors in the economy of Yaroslav region 

The article is devoted to contemporary problems of the regional economy using the 

example of the Yaroslavl region of the Russian Federation. A critical assessment of the 

implementation of the governor's program “Ten Points of Growth” is presented. A 

number of inhibition factors were identified in this activity. There is a drop in the index 

of industrial production, the cessation of industrial construction, continued losses of 

one-third of all industrial enterprises, the accelerated growth of prices of consumer 

goods, the fall in real disposable income of the residents of the region, the decline in 

real pensions. It is emphasized that in the region there is a further serious reduction in 
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aggregate demand and stimulation of production. Particular attention is paid to financial 

support for the implementation of the governor's program, replenishment of the regional 

budget. Suggestions are made to overcome the identified inhibition factors. 

Key words: regional economy; Yaroslavl region of the Russian Federation; 

Governmental program «Ten points of growth»; braking factors; program financial 

support; the problem of replenishing the regional budget. 

Три года назад руководить 

нашим регионом был направлен из 

Москвы энергичный генерал Дмит-

рий Юрьевич Миронов. К этому 

времени ярославцы уже привыкли 

слушать и читать в СМИ, что при 

его предшественнике С. Н. Ястре-

бове Ярославская область среди 85 

субъектов Российской Федерации 

по тем или иным направлениям со-

циально-экономического развития 

неизменно занимала одно из по-

следних мест. А ведь когда-то, в 

советское время, девять из 15-ти 

союзных республик огромного 

СССР уступали нашей малюсень-

кой (всего 37 тыс. км
2
) по геогра-

фическим масштабам области, 

например, по объему выпускаемой 

промышленной продукции. Тогда и 

представить никто не мог даже в 

страшном сне, что вот теперь наш 

регион станет дотационным, впро-

чем, как и большинство других 

субъектов РФ. 

Приход Д. Ю. Миронова на пост 

и. о. губернатора пробудил надеж-

ды на оздоровление социально-

экономической ситуации в регионе. 

Была поддержана выдвинутая вре-

менно исполняющим обязанности 

губернатора программа «Десять 

точек роста», определявшая целе-

вые рубежи на каждом из десяти 

основных направлений экономиче-

ской и социальной региональной 

политики. В сентябре 2017 на вы-

борах губернатора Ярославской об-

ласти избиратели активно поддер-

жали кандидатуру Д. Ю. Миронова. 

Если проанализировать ежегодные 

отчеты губернатора перед Государ-

ственной думой Ярославской обла-

сти, структуру регионального бюд-

жета, текущие постановления гу-

бернатора, статистику, то можно 

обнаружить, что Д. Ю. Миронов и 

правительство области направляют 

активные усилия по выполнению 

намеченной программы. 

Однако нельзя не видеть и того, 

что в этой деятельности, к сожале-

нию, не достигается достаточной 

эффективности. Возьмем, к приме-

ру, документ Ярославльстата «Со-

циально-экономическое положение 

области за январь-июль 2019 года», 

который одному из нас уже дове-

лось комментировать в интервью 

газете «Аргументы и факты» [1]. 

В нем отмечено, что индекс про-

мышленного производства в нашем 

регионе упал в анализируемый пе-

риод (январь-июль 2019 года) почти 

на 5 % по сравнению с соответ-

ствующим периодом предыдущего 

года – 95,9 % – это самое глубокое 

падение среди регионов Централь-

ного федерального округа. Однако 

и в прошлом году этот индекс ни-
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как нельзя было признать доста-

точным, а значит плохо идет до-

стижение такой важной точки ро-

ста, как развитие промышленного 

производства. Чтобы читатели пред-

ставляли степень важности этой 

точки, заметим, что почти треть 

(30 %) поступлений в региональный 

бюджет обеспечивает не что иное, 

как налог с прибыли промышлен-

ных предприятий, зарегистрирован-

ных на территории области. 

Неблагополучие в промышлен-

ном секторе региональной эконо-

мики резко сокращает возможности 

для финансового обеспечения до-

стижения вообще всех точек роста. 

А если к этому добавить, что у нас 

треть производственных предприя-

тий вообще убыточна, то есть с нее 

никакого налога с прибыли, есте-

ственно, не возьмешь, то проблема 

предстает еще более острой. К тому 

же у нас практически прекращено 

промышленное строительство: не 

строится и не планируется строить 

ни одного промышленного пред-

приятия. Но ведь необходимый 

прорыв для региона как раз и за-

ключается в создании высокотехно-

логичных и высококонкурентных 

производственных предприятий, от 

которых можно бы получать и 

налоговые пополнения в регио-

нальный бюджет. 

Тем более, что у ярославцев есть 

опыт создания таких предприятий, 

например, завод по выпуску совре-

менных двигателей в Заволжском 

районе Ярославля, который при по-

сещении высоко оценил президент 

РФ В. В. Путин, назвав лучшим в 

стране, а владелец предприятия 

О. Дерипаска при этом не без резо-

на поправил: «В мире». Кроме того, 

если еще учесть, что за последние 

годы закрыто (снято с регистрации) 

шесть тысяч малых и средних 

предприятий в области, то картина 

выглядит просто удручающей. 

Правда, документ Ярославльста-

та дает и некоторое утешение, по-

казав, что своеобразной точкой ро-

ста в первой половине 2019 года 

выступило сельскохозяйственное 

производство. Так, например, вы-

росло по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года производ-

ство животноводческой продукции: 

мясо – 109,8 %, молоко – 101,6 %, 

яйца – 115,5 %. Конечно, этот рост 

«душу греет» патриотам малой ро-

дины – Ярославии. 

Однако нельзя не заметить, что 

темпы этого роста все еще недоста-

точны по сравнению с потребно-

стями и собственными результата-

ми, например, конца советского пе-

риода. Тогда на территории области 

обрабатывалось и удобрялось во-

семьсот тысяч гектаров пашни, а 

сейчас только двести, то есть вчет-

веро меньше. На месте ржаных и 

льняных полей сегодня ядовитый 

борщевик, заросли ольхи и ивы с 

энцефалитными клещами. Яро-

славцы лишены теперь вкуса 

настоящего ржаного хлеба, а те из 

них, кто трудился на наших много-

численных льнокомбинатах, оказа-

лись без работы. 
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Поэтому заслуживает одобрения 

намерение Д. Ю. Миронова, в от-

личие от предшествующих губер-

наторов, восстанавливать пашню, 

возрождать льноводство. Но на пу-

ти к реализации такого намерения 

встают факторы торможения, зача-

стую внешние для региона. Сегодня 

в РФ практически не осталось про-

изводителей той техники, которая 

бы выкорчевывала иву и ольху, 

окультуривая бывшие поля, и той, 

которая обеспечивала бы льновод-

ческую подотрасль. А та техника, 

которая работала в колхозах и сов-

хозах советских лет, давно сгнила 

или сдана в металлолом. Конечно, 

можно вспомнить инициативу и 

опыт ряда промышленных пред-

приятий Ярославской области по 

кооперации в выпуске, например, в 

1970-е годы столь дефицитных тогда 

кормоуборочных комбайнов за пре-

делами собственной специализации 

и государственных планов (Госплан 

включал это в директивные показа-

тели уже потом, по предложению 

самих ярославцев «задним чис-

лом»). Ну, так, вроде, сегодня и пла-

нами сверху не скованы. 

Однако нет уже той мощи у се-

годняшних ярославских заводов. 

Например, глава тогдашней упомя-

нутой кооперации Ярославский мо-

торный завод имел тогда числен-

ность работающих 45 тысяч чело-

век, а сегодня около четырех тысяч, 

практически при том же уровне 

производительности труда. 

Словом, использование того 

опыта было бы сегодня непосильно 

затратным для предприятий регио-

на. А говорить о возможностях ре-

гионального бюджета тут вообще 

бессмысленно: его объем на 2019 

год на стадии проекта при обсуж-

дении в ноябре 2018 года составлял 

всего 60 млрд рублей, при этом его 

долг равнялся двум третям от этой 

суммы. Выходит, остается только 

искать инвесторов-миллиардеров. 

К сожалению, сотрудники соответ-

ствующих департаментов областно-

го правительства пока не умеют 

этого делать. Не умеют достаточно 

эффективно мониторить ситуацию 

на рынках тех или иных промыш-

ленных изделий, прогнозировать 

спрос на них в предстоящие годы, 

чтобы предложить потенциальному 

инвестору убедительные расчеты-

аргументы для заключения согла-

шения об инвестировании в строи-

тельство соответствующих про-

мышленных предприятий на терри-

тории региона. 

Далее упомянутый документ 

Ярославльстата на цифрах показы-

вает, что в нашей области быстрее, 

чем в соседних регионах растут 

цены. Так, индекс потребительских 

цен в июне 2019 года в % к декаб-

рю 2018 года в нашем регионе са-

мый высокий – 103,2, тогда как в 

других областях Центрального фе-

дерального округа – 102,6. 

По данным Ярославльстата, в 

первой половине 2019 года более 

чем на  5 % упали реальные распо-

лагаемые доходы жителей нашей 

области, идет нарастание и 

обострение социальной и нрав-
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ственной проблем. Но, кроме того, 

считаем необходимым обратить 

внимание и на следующий эконо-

мический аспект: еще одна треть 

поступлений в региональный бюд-

жет обеспечивается подоходным 

налогом с физических лиц. А если 

эти физические лица беднеют, как 

показали бесстрастные цифры ста-

торгана, то мелеет и приток для 

финансирования точек роста реги-

она. К тому же уровень благососто-

яния граждан, как в свое время убе-

дительно показал английский эко-

номист Дж. М. Кейнс, выступает 

фактором повышения совокупного 

спроса, а значит, и стимулирования 

производства товаров и услуг, и, 

следовательно, способствует эко-

номическому росту. Причем за счет 

мультипликационного эффекта ре-

зультат в объеме увеличения произ-

водства оказывается многократно 

больше, чем вызвавшее его увели-

чение совокупного спроса. У нас же 

при обеднении потенциальных по-

купателей мультипликационный 

эффект действует в противополож-

ную сторону, сокращая совокупный 

спрос, тем самым значительно 

снижая стимулы к росту производ-

ства. Ведь надо еще иметь в виду, 

как отмечает Ярославльстат, что у 

нас в первой половине 2019 года, 

уменьшились и пенсии. Хотя сред-

ний размер назначенных пенсий на 

1 июля 2019 года составил 14 352 

рубля, увеличившись по сравнению 

с аналогичной датой прошлого года 

на 6,3 %, но реальный размер пен-

сий в 2019 году – лишь 99,5 % к 

соответствующему периоду преды-

дущего года. Дело в том, что, как 

известно, в реальном выражении 

«съедается» часть назначенной 

пенсии из-за инфляции. 

Так, у работающих пенсионеров, 

лишенных индексации, хоть и не 

снижается назначенная пенсия, зато 

реальная интенсивно сокращается. 

А значит, повторимся, происходит 

дальнейшее значительное сокраще-

ние совокупного спроса и стимули-

рования производства, пополнения 

регионального бюджета для финан-

сового обеспечения достижения 

точек роста. 

Таким образом, степень реали-

зации программы «Десять точек 

роста» не может удовлетворять 

ярославцев. Поэтому требуется бо-

лее активное научное осмысление 

проблем деятельности на этом 

направлении и разработка конкрет-

ных рекомендаций областному пра-

вительству по ее оптимизации, по-

вышению эффективности. Первая 

часть этой задачи настойчиво, по 

нашему мнению, осуществляется 

редакционной коллегией, которую 

мы представляем, сетевого журнала 

«Теоретическая экономика» 

ФГБОУ ВО «Ярославский государ-

ственный технический универси-

тет», его авторами [2, с. 11]. 

В статье одного из нас совмест-

но со студентом автомеханического 

факультета ЯГТУ И. К. Кудратовым 

«Экономические проблемы двига-

телестроения в РФ и пути их реше-

ния» [2] обращено внимание на 

главную для нашего региона от-
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расль, проанализировано состояние 

двигателестроения на ярославских 

предприятиях, предложены реко-

мендации по его восстановлению и 

развитию на новой, современной 

основе. Теоретическим аспектам 

развития региональных хозяй-

ственных систем посвящена рецен-

зия одного из нас на научную моно-

графию по этим проблемам [3]. В 

этом же плане теоретического 

осмысления вопросов развития ре-

гиональной экономики представля-

ет интерес работа «Геоэкономиче-

ская природа региона: потенциал 

для роста российской экономики», 

которую представили в наш журнал 

исследователи из Ярославского гос-

ударственного университета им. 

П. Г. Демидова: доктор экономиче-

ских наук, профессор, заведующая 

кафедрой мировой экономики и 

статистики Е. В. Сапир и кандидат 

экономических наук, доцент 

И. А. Карачев [4]. 

Целый ряд статей [5, с. 11] по-

священ такой актуальной и практи-

чески значимой для экономики 

Ярославской области проблеме, как 

совершенствование кластерной по-

литики. В нашем регионе считается 

созданным более десятка кластеров 

различных направлений, но немало 

вопросов и претензий к степени их 

развитости и эффективности. Про-

блемам аграрного кластера посвя-

щены работы одного из нас в соав-

торстве с заместителем главного 

редактора М. А. Майоровой и от-

ветственным секретарем редколле-

гии нашего сетевого издания 

М. И. Маркиным [5, 6]. Три публи-

кации нашего журнала раскрывают 

проблемы лучшего в России из 

фармацевтических кластеров, ка-

ким признан ярославский [9, 11]. 

В тезисах доклада и. о. ректора 

ЯГТУ, кандидата экономических 

наук Е. О. Степановой на междуна-

родной научной конференции, со-

стоявшейся в нашем вузе, анализи-

руются вопросы кадровой работы в 

ярославском фармацевтическом 

кластере [10]. Статья магистранта 

В. С. Зверева из Ярославского госу-

дарственного университета им. 

П. Г. Демидова, написанная им 

совместно с научным руководите-

лем, доктором экономических наук, 

профессором Е. Г. Патрушевой [4], 

обращает внимание областного 

правительства на существенное 

упущение в недополучении феде-

ральных субсидий, предусмотрен-

ных правительством РФ при усло-

вии оформлении определенных до-

кументов, которое не было сделано 

ярославскими чиновниками то ли 

по недосмотру, то ли по некомпе-

тентности. А публикация кандидата 

технических наук, доцента кафедры 

«Управление предприятием» ЯГТУ 

М. Б. Абрамовой [1] содержит ре-

цензию на статью В. С. Зверева и 

Е. Г. Патрушевой. Работа Е. О. Сте-

пановой о кластерном подходе в 

развитии IT-инфраструктуры реги-

она [10] посвящена самому акту-

альному для развития цифровой 

экономики вопросу. Важному для 

Ярославля, столицы Золотого тури-

стического кольца, туристско-
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рекреационному кластеру посвя-

щена работа одного из нас в соав-

торстве с М. И. Маркиным [11]. 

Что касается второй части, обо-

значенной выше задачи – разработ-

ки практических рекомендаций об-

ластному правительству по повы-

шению эффективности региональ-

ной социально-экономической по-

литики, реализации программы 

«Десять точек роста», – то она ре-

шается не только публикациями в 

нашем сетевом издании «Теорети-

ческая экономика». Как эксперт по 

экономике и финансам Обществен-

ной палаты Ярославской области, 

один из нас при обсуждении проек-

та регионального бюджета на 

2019-2021 годы в ноябре 2018 года 

и выполнения областного бюджета 

за 2018 год в июне 2019 года выска-

зывал эти рекомендации. Во-

первых, сотрудникам всех департа-

ментов администрации региона по-

стоянно заниматься пополнением 

бюджета на том направлении, кото-

рое они курируют по служебным 

обязанностям. Как нам известно, 

губернатор Д. Ю. Миронов эту ре-

комендацию высказывает подчи-

ненным на аппаратных совещаниях, 

но еще, по нашему мнению, нет 

последовательной системы спроса с 

сотрудников за реализацию этого 

требования со стороны руководите-

лей структурных подразделений. 

Во-вторых, восстановить ведущую 

роль Экономического совета, обще-

ственной организации руководите-

лей местных предприятий в поиске 

источников пополнения региональ-

ного бюджета сверх установленных 

налогов. В-третьих, тщательнее го-

товиться к встречам с потенциаль-

ными инвесторами и активнее при-

влекать их к строительству новых 

высокотехнологических и высоко-

конкурентных производственных 

предприятий на территории регио-

на. В-четвертых, систематически 

работать с депутатами ГД РФ от 

Ярославской области, чтобы они 

совместно с избранниками из дру-

гих регионов блокировали законо-

проекты, ущемляющие возможно-

сти региональных и муниципаль-

ных бюджетов по финансированию 

местных социально-экономических 

программ. 
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Реформирование бюджетной 

сферы в России ведется на протя-

жении трех последних десятилетий. 

Решено существенное число про-

блем, однако окончательно нега-

тивные тенденции в сфере регио-

нальных и муниципальных финан-

сов переломить не удалось. 

В частности, в 2018 году при 

наметившемся в сравнении с 2017 

годом росте промышленного про-

изводства, инвестиции, тем не ме-

нее, сократились более чем в 40 % 

субъектов Российской Федерации. 

Они по-прежнему концентрируют-

ся в «столичных и прилегающих к 

ним» регионах, а также в регионах, 

где традиционно осуществляется 

нефте- и газодобыча. Если в 2017 

году спад инвестиций был характе-

рен для 32 российских регионов, то 

по итогам 2018 года он произошел 

уже в 37 сформировалась отрица-

тельная динамика. Если суще-

ственное снижение инвестиций в 

2018 году в Ростовской области (на 

24 %), в Севастополе (на 23 %), в 

Ненецком автономном округе (на 

16 %), можно объяснить тем, что в 

2017 году их объемы значительно 

выросли по отношению к преды-

дущим периодам, то для остальных 

регионов, где произошло снижение 

инвестиций, подобный факт не яв-

ляется актуальным. Тем не менее, 

снижение объемов инвестирования 

весьма существенно. Например, в 

Тамбовской области оно составило 

около 21 %, в Новгородской обла-

стях и Республике Мордовии – 

19 %, в Архангельской, Владимир-

ской, Волгоградской, Воронежской 

Калужской, Липецкой и Рязанской 

областях примерно на 11–13 % [1]. 

В 2018 году продолжился спад 

жилищного строительства более 

чем в 50 % субъектов Российской 

Федерации и доходов населения 

почти в 3/4 регионов. 

Спад в жилищном строительстве 

в 2016-2018 годах привел к сниже-

нию сдачи жилья на 12 %, в том 

числе в 2018 году на 5 %. Спад 

наблюдался в 47 регионах России. 

Если сопоставить показатели ввода 

жилья на душу населения в 2018 

году и в последнем году роста объ-

емов его ввода в эксплуатацию, ко-

торым являлся 2015 год, то сниже-

ние в Тюменской области произо-

шло на 38 %, в Новосибирской об-

ласти на 33 %, в Калининградской 

области на 25 %, в Белгородской 

области на 22 % и т. д. Даже в 

Москве по итогам 2018 года не уда-

лось восстановить «докризисные» 

объемы жилищного строительства. 

Его спад в сравнении с 2015 год 

составил 9 % [1]. 

Положительным является наме-

тившийся рост доходов региональ-

ных бюджетов, однако он был 

обеспечен не только за счет роста 

налоговых поступлений, но и на 

22 % за счет трансфертов. Несмот-

ря на позитивную динамику, сум-

марный размер задолженности ре-

гионов в 2018 году сократился 

лишь на 4 %. 

Еще одна серьезная проблема, 

решение которой в значительной 

степени лежит в сфере региональ-
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ных и муниципальных финансов – 

продолжающееся, хотя и понижа-

ющимися темпами, снижение дохо-

дов населения в 2018 году. Регио-

нальная статистика дает показатель 

реальных, без учета вычета обяза-

тельных платежей, изменение дохо-

дов населения территорий. С уче-

том ежемесячной денежной выпла-

ты 2017 года данный показатель в 

целом вырос на 0,9 %. Однако, в 

62 российских регионах реальные 

доходы населения сократились. 

Наиболее существенное снижение 

произошло в Ивановской, Костром-

ской, Ярославской областях и Яма-

ло-Ненецком автономном округе – 

в среднем на 7–9 % [1]. 

Вместе с тем, если оценивать 

количественные показатели, то сле-

дует отметить, что для региональ-

ных бюджетов 2018 год был значи-

тельно более позитивным, чем 

предыдущие 5–6 лет. Основную 

роль в этом сыграл рост трансфер-

тов, ставший самым высокий за 

последнее десятилетие. Макси-

мальное поступление трансфертов 

в регионы произошло в IV квартале 

2018 года. Причем их распределе-

ние осуществлялось без учета ис-

пользовавшихся ранее методик, 

главным образом за счет принятия 

политических решений. По нашему 

мнению, это было обусловлено, в 

том числе необходимостью испол-

нения ряда указов Президента Рос-

сийской Федерации 2012 года, в 

части, касающейся повышения за-

работной платы, например, врачам 

до 200 % от средней по региону. 

В условиях складывающейся си-

туации ключевое значение приоб-

ретает повышение качества управ-

ления региональными и муници-

пальными финансами на основе 

оперативного мониторинга ситуа-

ции на каждом из отдельных этапов 

этого процесса, обобщения полу-

ченных результатов в целях прове-

дения комплексной рейтинговой 

оценки регионов по качеству 

управления региональными бюдже-

тами, выявления общих недостат-

ков и формулирования конкретных 

предложений, направленных на со-

вершенствование процесса управ-

ления региональными бюджетами 

на основе выявления проблем в 

конкретных регионах, оценки и 

распространения опыта регионов, в 

которых сложились лучшие прак-

тики управления региональными 

финансами. 

В этой связи актуальным являет-

ся и необходимость совершенство-

вания действующей системы госу-

дарственного и муниципального 

финансового контроля [2, 3, 4]. 

В качестве этапов для подобного 

оперативного, но, в тоже время ин-

формативного мониторинга, нами 

предлагаются следующие: 

− этап бюджетного планирова-

ния; 

− этап финансирования получа-

телей бюджетных средств и их 

непосредственного расходования 

получателями; 

− этап формирования полной и 

достоверной учетной и отчетной 
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информации об использовании 

бюджетных средств. 

Для целей оценки качества осу-

ществления управления финансами 

региона или муниципального обра-

зования на каждом из этапов сфор-

мируем перечень показателей, ко-

торые, по нашему мнению, будут 

наиболее полно отражать ключевые 

результаты, которые должны быть 

получены должностными лицами в 

ходе исполнения своих функций. 

Представим указанные показатели 

в таблице 1. 

Таблица 1. 

Показатели оценки качества управления региональными финансами 

на различных этапах бюджетного цикла 

№ 

п/п 
Частные показатели 

Методика  

расчета 
Примечание 

А. Показатели, характеризующие качество управления региональным бюджетом на эта-

пе бюджетного планирования 

1 Наличие необходимой и актуаль-

ной нормативной и методической 

базы для осуществления разра-

ботки проектов региональных 

бюджетов на соответствующий 

год и плановый период (НБ)  

НБ = х Показатель оценивается по приве-

денной в гр. 3 формуле, где х = 1, 

если в регионе разработана и 

утверждена соответствующая нор-

мативная и методическая база; х = 

0, если соответствующая норма-

тивная или методическая база в 

регионе отсутствует 

2 Своевременность проведения в 

регионе процедур бюджетного 

планирования, предусмотренных 

бюджетным законодательством 

(СП) 

СП = х Показатель оценивается по приве-

денной в гр. 3 формуле, 

где х = 1, если в регионе соблюде-

ны установленные cроки проведе-

ния процедур бюджетного плани-

рования; 

х = 0, если системой сроки проведе-

ния процедур бюджетного планиро-

вания в регионе были нарушены 

3 Соотношение величины дефицита 

бюджета в планируемом году с 

величиной дефицита бюджета в 

отчетном году, скорректирован-

ным на уровень инфляции, 

предусмотренный для планового 

года (ДБ) 

ДБ = х  Показатель оценивается по приве-

денной в гр. 3 формуле, 

где х = 1, если в регионе в плано-

вом году величина дефицита бюд-

жета будет ниже, чем в предыду-

щем с учетом его корректировки на 

уровень инфляции; х = 0, если в 

регионе в плановом году величина 

дефицита бюджета будет выше, чем 

в предыдущем с учетом его коррек-

тировки на уровень инфляции 

4 Соотношение доходов регио-

нального бюджета (без учета 

трансфертов) в плановом году и 

доходов регионального бюджета 

СД = х Показатель оценивается по приве-

денной в гр. 3 формуле, 

где х = 1, если в регионе в плано-

вом году величина доходов бюдже-
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№ 

п/п 
Частные показатели 

Методика  

расчета 
Примечание 

(без учета трансфертов) в отчет-

ном году, скорректированных на 

уровень инфляции, предусмот-

ренный для планового года (СД) 

та (без учета трансфертов) будет 

выше, чем в предыдущем, с учетом 

их корректировки на уровень ин-

фляции планового года; 

х = 0, если в регионе в плановом 

году величина доходов бюджета 

(без учета трансфертов) будет ни-

же, чем в предыдущем, с учетом их 

корректировки на уровень инфля-

ции планового года 

5 Соотношение удельного веса 

расходов регионального бюдже-

та, которые в перспективе будут 

генерировать доходы, в их общей 

величине в плановом году и 

удельного веса аналогичных рас-

ходов в отчетном году (РГД) 

РГД = х 

 

Показатель оценивается по приве-

денной в гр. 3 формуле, 

где х = 1, если удельный вес расхо-

дов регионального бюджета, кото-

рые в перспективе будут генериро-

вать доходы, в их общей величине в 

плановом году выше удельного 

веса аналогичных расходов в от-

четном году; х = 0, если удельный 

вес расходов регионального бюд-

жета, которые в перспективе будут 

генерировать доходы, в их общей 

величине в плановом году ниже 

удельного веса аналогичных расхо-

дов в отчетном году 

Б. Показатели, характеризующие качество управления региональным бюджетом на эта-

пе финансирования получателей и расходования бюджетных средств 

6 Ритмичность исполнения регио-

нального бюджета по доходам 

(РИБД) 

РИБД = х Показатель оценивается по приве-

денной в гр. 3 формуле, где х = 1, 

если в регионе по итогам каждого 

квартала кассовое исполнение 

бюджета по доходам (за исключе-

нием поступления трансфертов) 

осуществлялось в объемах не ниже 

плановых; х = 0, если в регионе по 

итогам хотя бы одного квартала 

кассовое исполнение бюджета по 

доходам (за исключением поступ-

ления трансфертов) осуществля-

лось в объемах ниже плановых 

7 Ритмичность исполнения регио-

нального бюджета по расходам 

(РИБР) 

РИБР = х  Показатель оценивается по приве-

денной в гр. 3 формуле, 

где х = 1, если в регионе по итогам 

каждого квартала кассовое испол-

нение бюджета по расходам (за 

исключением использования 

трансфертов) осуществлялось в 

объемах не выше плановых; х = 0, 
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№ 

п/п 
Частные показатели 

Методика  

расчета 
Примечание 

если в регионе по итогам каждого 

квартала кассовое исполнение 

бюджета по расходам (за исключе-

нием использования трансфертов) 

осуществлялось в объемах, превы-

шающих плановые 

8 Соотношение удельного веса 

расходов регионального бюдже-

та, осуществляемых в рамках 

государственных программ в 

плановом году с аналогичным 

показателем отчетного года 

(РГП) 

РГП = х Показатель оценивается по приве-

денной в гр. 3 формуле, 

где х = 1, если удельный вес расхо-

дов регионального бюджета, осу-

ществляемых в рамках государ-

ственных программ в плановом 

году не ниже аналогичного показа-

теля отчетного года; х = 0, если 

удельный вес расходов региональ-

ного бюджета, осуществляемых в 

рамках государственных программ 

в плановом году ниже аналогично-

го показателя отчетного года 

9 Соотношение объема просрочен-

ной кредиторской задолженности 

регионального бюджета на конец 

отчетного года с аналогичным 

показателей предыдущего года, 

увеличенным на уровень инфля-

ции отчетного года (ПКЗ) 

ПКЗ = х  Показатель оценивается по приве-

денной в гр. 3 формуле, 

где х = 1, если объем просроченной 

кредиторской задолженности реги-

онального бюджета на конец от-

четного года ниже аналогичного 

показателя предыдущего года, уве-

личенного на уровень инфляции 

отчетного года; 

х = 0, если объем просроченной 

кредиторской задолженности реги-

онального бюджета на конец от-

четного года выше аналогичного 

показателя предыдущего года, уве-

личенного на уровень инфляции 

отчетного года 

10 Соотношение объема средств, 

взысканных из регионального 

бюджета в связи с наличием фак-

тов нарушения условий их предо-

ставления и расходования, либо в 

случае нецелевого использования 

межбюджетных трансфертов в 

отчетном году с аналогичным 

показателем предыдущего года, 

увеличенным на уровень инфля-

ции отчетного года (ВСБ) 

ВСБ = х  Показатель оценивается по приве-

денной в гр. 3 формуле, 

где х = 1, если объем средств, взыс-

канных из регионального бюджета 

в связи с наличием фактов наруше-

ния условий их предоставления и 

расходования либо нецелевого ис-

пользования межбюджетных 

трансфертов в отчетном году ниже 

аналогичного показателя предыду-

щего года, увеличенного на уро-

вень инфляции отчетного года; 

х = 0, если объем средств, взыскан-
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Частные показатели 

Методика  

расчета 
Примечание 

ных из регионального бюджета в 

связи с наличием фактов наруше-

ния условий их предоставления и 

расходования, либо нецелевого 

использования межбюджетных 

трансфертов в отчетном году выше 

аналогичного показателя предыду-

щего года, увеличенного на уро-

вень инфляции отчетного года 

В. Показатели, характеризующие качество управления региональным бюджетом на эта-

пе формирования учетной и отчетной информации об использовании бюджетных средств 

11 Наличие замечаний по организа-

ции учета средств регионального 

бюджета в соответствующем 

органе исполнительной власти 

региона при проведении кон-

трольных мероприятий (ЗОУ) 

ЗОУ = х Показатель оценивается по приве-

денной в гр. 3 формуле, где х = 1, 

если в отчетном году по итогам 

проведения контрольных меропри-

ятий в соответствующем органе 

исполнительной власти, организу-

ющем учет средств регионального 

бюджета, отсутствовали замечания, 

связанные с организацией учетного 

процесса; х = 0, если в отчетном 

году по итогам проведения кон-

трольных мероприятий в соответ-

ствующем органе исполнительной 

власти, организующем учет средств 

регионального бюджета, имели 

место замечания, связанные с орга-

низацией учетного процесса 

12 Наличие в отчетном году фактов 

несвоевременного направления 

(не направления) подведомствен-

ным учреждениям писем об осо-

бенностях формирования и пред-

ставления отчетности по итогам 

финансового года (ННП)  

ННП = х Показатель оценивается по приве-

денной в гр. 3 формуле, 

где х = 1, если в отчетном году 

отсутствовали факты несвоевре-

менного направления (не направле-

ния) подведомственным учрежде-

ниям писем об особенностях фор-

мирования и представления отчет-

ности по итогам финансового года; 

х = 0, если в отчетном году имели 

место факты несвоевременного 

направления (не направления) под-

ведомственным учреждениям пи-

сем об особенностях формирования 

и представления отчетности по 

итогам финансового года 

13 Соблюдение ГРБС требований в 

части состава годовой бюджетной 

отчетности (ССО) 

ССО = х Показатель оценивается по приве-

денной в гр. 3 формуле, 

где х = 1, если в отчетном году 

отсутствовали факты нарушения 



Социально-политические исследования – 2019 – № 4 (5) 

Совершенствование механизма оценки качества управления  

региональными и муниципальными финансами 

109 

№ 

п/п 
Частные показатели 

Методика  

расчета 
Примечание 

требований по составу годовой 

отчетности ГРБС; х = 0, если в от-

четном году имели место факты 

нарушения требований по составу 

годовой отчетности ГРБС 

14 Соблюдение ГРБС требований в 

части соблюдения сроков пред-

ставления годовой бюджетной 

отчетности (ССП) 

ССП = х Показатель оценивается по приве-

денной в гр. 3 формуле, 

где х = 1, если в отчетном году 

отсутствовали факты нарушения 

сроков представления ГРБС годо-

вой отчетности; х = 0, если в отчет-

ном году отсутствовали факты 

нарушения сроков представления 

ГРБС годовой отчетности 

15 Соблюдение требований в части 

соблюдения сроков представле-

ния бюджетной отчетности в 

Минфин России и Федеральное 

казначейство (ССП МФ) 

ССП МФ 

= х 

Показатель оценивается по приве-

денной в гр. 3 формуле, 

где х = 1, если по итогам отчетного 

года отсутствовали факты наруше-

ния сроков представления бюджет-

ной отчетности в Минфин России и 

Федеральное казначейство; 

х = 0, если по итогам отчетного 

года имели место факты нарушения 

сроков представления бюджетной 

отчетности в Минфин России и 

Федеральное казначейство 

 

Важным является вопрос о вы-

боре способа агрегирования част-

ных показателей [5]. По нашему 

мнению, наиболее целесообразно 

произвести оценку пяти промежу-

точных обобщающих показателей, 

которые позволят в обобщенном 

виде дать характеристику качества 

управления региональным бюдже-

том конкретного субъекта Россий-

ской Федерации в отчетном перио-

де по трем основным направления 

(разделы А, Б, В таблицы 1). 

На начальном этапе реализации 

методики рекомендуется воспользо-

ваться простым усреднением част-

ных показателей. С одной стороны, 

это оправдано тем, что значение ве-

совых коэффициентов может быть 

объективно сформировано только в 

процессе практического применения 

методики, основываясь на глубоком 

понимании более высокой значимо-

сти для обеспечения повышения 

качества деятельности органов вла-

сти региона по управлению регио-

нальным бюджетом в целом, каждо-

го из отдельно взятых направлений. 

Кроме того, данный подход обеспе-

чит более высокую степень понят-

ности и простоты реализации пред-

лагаемой методики в процессе ее 

практического применения. 
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Обобщим методику расчета 

промежуточных обобщающих по-

казателей в таблице 2. 

Таблица 2. 

Расчет промежуточных обобщающих показателей, характеризующих 

качество осуществления отдельных групп процедур в ходе управления 

региональным бюджетом 

Промежуточный  

обобщающий показатель (А) 
Методика расчета Примечание 

Промежуточный обобщающий по-

казатель, характеризующие каче-

ство управления региональным 

бюджетом на этапе бюджетного 

планирования (А1) 

А1 = (НБ + СП + ДБ 

+ СД + РГД) / 5 

Расшифровка частных по-

казателей, приведенных в 

формуле, приведена в гр. 2 

(стр. 1-5) таблицы 1  

Промежуточный обобщающий по-

казатель, характеризующие каче-

ство управления региональным 

бюджетом на этапе финансирования 

получателей и расходования бюд-

жетных средств (А2) 

А2 = (РИБД + РИБР 

+ РГП + ПКЗ + 

ВСБ) / 5 

Расшифровка частных по-

казателей, приведенных в 

формуле, приведена в гр. 2 

(стр. 6-10) таблицы 1  

Промежуточный обобщающий пока-

затель, характеризующие качество 

управления региональным бюджетом 

на этапе формирования учетной и 

отчетной информации об использова-

нии бюджетных средств (А3) 

А3 = (ЗОУ + ННП + 

ССО + ССП + ССП 

МФ) / 5 

Расшифровка частных по-

казателей, приведенных в 

формуле, приведена в гр. 2 

(стр. 11-15) таблицы 1  

 

Для целей дальнейшего форми-

рования рейтинга регионов по ка-

честву управления региональными 

бюджетами следует использовать 

таблицу 3. 

Таблица 3. 

Промежуточная таблица рейтинговой оценки регионов по качеству 

управления региональными бюджетами 

Субъекты 

РФ 

(по алфа-

виту) 

Промежуточная  

оценка региона  

по показателю А1 

Промежуточная  

оценка региона  

по показателю А2 

Промежуточная  

оценка региона  

по показателю А3 

А1 значение А1, 

скорректирован-

ное с учетом 

эталонного зна-

чения  

Аi значение А2, 

скорректирован-

ное с учетом 

эталонного зна-

чения  

А5 значение А3, 

скорректиро-

ван-ное с уче-

том эталонного 

значения  
Регион 1 А101 Астан 

101 Аi01 Астан 
201 А501 Астан 

301 

Регион 2 А102 Астан 
102 Аi02 Астан 

202 А502 Астан 
302 

… … … … … … … 

Регион 85 А185 Астан 
185 Аi85 Астан 

285 А585 Астан 
385 
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В соответствии с предлагаемой 
методикой формирования рейтинга, 
по каждому из показателей граф 2, 
4, и 6 определяется наибольшее 
значение, являющееся в соответ-
ствие с лежащем в основе методики 
подходом к формированию частных 
и агрегированных показателей 
наилучшим. Полученное таким об-
разом наибольшее значение по 
каждой из указанных граф прини-
мается за эталон. У региона, име-
ющего эталонное значение показа-
теля А1, в графе 3 проставляется 
значение равное 1. У региона, име-
ющего эталонное значение показа-
теля А2, в графе 5 проставляется 
значение равное 1. У региона, име-
ющего эталонное значение показа-
теля А3, в графе 7 проставляется 
значение равное 1. Остальные по-
казатели графы 3 формируются пу-
тем деления значения показателя A2 
для данного региона на эталонное 
значение данного показателя. В 
аналогичном порядке формируются 
остальные, помимо эталонных, зна-
чения показателей по графам 5 и 7. 
Значения показателей таблицы 3, 
помимо эталонных, рекомендуется 

округлять до четвертого знака по-
сле запятой. 

В результате показатели, приве-
денные в графах 3, 5 и 7 таблицы 3 
представляют собой набор стандар-
тизированных коэффициентов, ха-
рактеризующих соотношение соот-
ветствующих для каждого региона 
оценочных показателей по укруп-
ненным направлениям осуществле-
ния управления региональным бюд-
жетом. Преимуществом такого под-
хода является то, что в процессе 
дальнейшей рейтинговой оценки бу-
дет фактически нивелировано влия-
ние на конечный результат построе-
ния рейтинга отдельных существен-
ных факторов, зависящих от сло-
жившихся особенностей социально-
экономического развития региона на 
конкретный момент времени. 

Полученные стандартизирован-
ные значения промежуточных 
обобщающих показателей оценки 
осуществления управления регио-
нальными бюджетами систематизи-
руем в итоговой таблице рейтинго-
вой оценки регионов по качеству 
управления региональными бюдже-
тами (см. табл. 4). 

Таблица 4. 

Итоговая таблица рейтинговой оценки регионов по качеству 

управления региональными бюджетами 

Субъ-
екты 
РФ (по 
алфа-
виту) 

Оценка региона по 
показателю А1 

Оценка региона по 
показателю А2 

Оценка региона по 
показателю А3 

Сум
ма 
мест 
(гр. 3 
+ 
гр. 5 
+ 
гр. 7) 

Итого-
вое 
место 
в рей-
тинге 

стандар- 

тизиро-

ванные А1 

место 

реги-

она 

по А1 

стандар- 

тизиро-

ванные Аi 

место 

реги-

она 

по Аi 

стандар-

тизиро-

ванные А3 

место 

реги-

она 

по А3 

Регион 

1 

Астан 
101 М1

А1 А201 М1
А2 А301 М1

А3 М1
сум

м 

Более 

высо-
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Субъ-
екты 
РФ (по 
алфа-
виту) 

Оценка региона по 
показателю А1 

Оценка региона по 
показателю А2 

Оценка региона по 
показателю А3 

Сум
ма 
мест 
(гр. 3 
+ 
гр. 5 
+ 
гр. 7) 

Итого-
вое 
место 
в рей-
тинге 

стандар- 

тизиро-

ванные А1 

место 

реги-

она 

по А1 

стандар- 

тизиро-

ванные Аi 

место 

реги-

она 

по Аi 

стандар-

тизиро-

ванные А3 

место 

реги-

она 

по А3 

Регион 

2 

Астан 
102 М2

А1 А202 М2
А2 А302 М2

А3 М2
сум

м 

кое 

место 

в рей-

тинге 

зани-

мает 

регион 

с наи-

ме-

ньши

м по-

каза-

телем 

в гра-

фе 8 

… … … … … … … … 

Регион 

85 

Астан 
185 М85

А1 А285 М85
А2 А385 М85

А3 М85
су

мм 

 

В графах 3, 5 и 7 таблицы 4 бо-

лее высокое место присваивается 

региону, имеющему наибольшее 

значение показателя в графах 2, 4 и 

6 соответственно. 

Полученные результаты позво-

ляют не только выявить наиболее и 

наименее развитые в целом с точки 

зрения качества управления бюдже-

том регионы. Они позволят отве-

тить на вопрос по каким конкретно 

причинам тот или иной регион яв-

ляется лучшим, а какой отстающим 

в данной сфере. 

Результаты оценки предостав-

ляют возможность выявить на объ-

ективной основе регионы с лучши-

ми практиками управления бюдже-

том, обратить внимание на отста-

ющие регионы, сделать обоснован-

ные выводы в процессе подготовки 

и реализации управленческих ре-

шений по вопросам совершенство-

вания системы межбюджетных от-

ношений и механизмов управления 

региональными финансами [6, 7, 8, 

9, 10]. 

Результаты рейтинговой оценки 

могут использоваться также при 

проведении оценки эффективности 

деятельности региональной власти 

и по другим направлениям [4, 11]. 

Вместе с тем, нам представляется 

целесообразным для более полного 

использования формируемой в ре-

зультате рейтинговой оценки ин-

формационной базы органами, осу-

ществляющими управление бюд-

жетным процессом на региональном 

уровне, классифицировать регионы 

по итогам рейтинга на 4 группы: 

− 1 группа – регионы с высоким 

качеством управления региональным 
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бюджетом (регионы, занявшие по 

итогам рейтинга места с 1 по 21); 

− 2 группа – регионы с доста-

точным уровнем качества управле-

ния региональным бюджетом (ре-

гионы, занявшие по итогам рейтин-

га места с 22 по 42); 

− 3 группа – регионы с удовле-

творительным качеством управле-

ния региональным бюджетом (ре-

гионы, занявшие по итогам рейтин-

га места с 43 по 64); 

− 4 группа – регионы с низким 

качеством управления региональным 

бюджетом (регионы, занявшие по 

итогам рейтинга места с 65 по 85). 

Предложенная методика может 

быть в полной мере использована 

для оценки качества управления 

бюджетами муниципальных обра-

зований, создания тем самым в ре-

гионах информационной базы, не-

обходимой для органов управления 

региональными и муниципальными 

финансами, которые, учитывая тен-

денции в его развитии в муници-

пальных образованиях и возможно-

сти взаимодействия с ними, могут 

активизировать свои действия в 

направлении обмена передовым 

опытом совершенствования меха-

низма управления финансами на 

региональном и муниципальном 

уровнях. 
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Статья посвящена проблематике формализации стратегии развития университета, 
актуальной для реформирования российского высшего образования. Как показывает 
дискурсивная практика, основные проблемы стабильного долгосрочного развития 
вуза связаны с преодолением трудностей, возникающих при выборе способа 
реализации инноваций в связи с особенностями инновационной политики вуза. 
Опираясь на ряд программных государственных документов, авторы актуализируют 
проблему кардинального преобразования экономической политики вузов, 
опосредованной деятельностью национальной инновационной системы (НИС). По их 
мнению, необходим ускоренный переход от фрагментарных инноваций к системной 
инновационной экономике вуза. Механизмом реализации являются 
коммерциализация интеллектуальной собственности вузов, заказы партнеров на 
проведение научных исследований и консалтинг по управлению знаниями. 
Корпоративная стратегия формируется миссией организации и целями её развития, а 
обеспечивается ресурсной политикой. 

В статье раскрывается сущность ряда концепций корпоративной стратегии и 
определяется их полезность для инновационного развития вуза. Авторы выявляют 
несколько проблем формализации инновационной стратегии: систематизация 
инноваций, обеспечивающая университету эволюционное развитие по спирали, 
выбор принципов распространения знаний для их коммерциализации, выбор 
политик внедрения инноваций в образовательном коллективе. 

Обращается внимание на то, что условие реального воплощения 
инновационных отношений в высшей школе является четкая инновационная 
политика руководства организации, опирающаяся на коллективный социальный 
процесс развития университета на основе сложившихся традиций, передового 
опыта, тенденций развития региона и страны. В связи с этим рассматривается 
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сущность политик нововведений разного типа и определяется степень значимости 
факторов, влияющих на их выбор: факторы темпов изменений, уровня 
сопротивляемости и информированности коллектива; факторы наличия 
авторитета и полномочий у инициатора изменений, наличия кризиса или 
конфликта в вузе. 

Материалы статьи убеждают, что в каждый период времени с учетом 
определенных организационных условий, уровня развития университета как 
корпорации и определенного ресурсного направления менеджмента выбирается и 
разрабатывается соответствующая инновационная политика. Совокупность этих 
политик и явится проекцией стратегии инновационного развития вуза на 
конкретном этапе. 

Ключевые слова: стратегия развития вуза, инновационная стратегия 
типология концепций развития университета, типы и виды инновационных 
стратегий, инновационная политика. 

GENERAL PEDAGOGY,  

HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION 

O. A. Koryakovtseva, L. V. Pluzhenskaja  

Formation of innovative development strategy of educational institution 

The article is devoted to the problems of formalization of the development strategy 
of the University, relevant for the reform of russian higher education. As discursive 
practice shows, the main problems of stable long-term development of the university are 
associated with overcoming the difficulties that arise when choosing a way to 
implement innovations due to the peculiarities of the innovation policy of the university. 
Based on a number of program state documents, the authors actualize the problem of 
radical transformation of economic policy of universities, mediated by the activities of 
the national innovation system. In their opinion, it is necessary to accelerate the 
transition from fragmented innovations to the system innovation economy of the 
university. The mechanism of implementation is the commercialization of intellectual 
property of universities, orders of partners for research and consulting on knowledge 
management. Corporate strategy is formed by the mission of the organization and its 
development goals, and is provided by the resource policy. 

The article reveals the essence of a number of concepts of corporate strategy and 
determines their usefulness for the innovative development of the university. The 
authors identify several problems of formalization of innovation strategy: 
systematization of innovations, providing the university evolutionary development in a 
spiral, the choice of principles of knowledge dissemination for their commercialization, 
the choice of policies for innovation in the educational team. 

Attention is drawn to the fact that the condition for the real implementation of 
innovative relations in higher education is a clear innovation policy of the organization's 
management, based on the collective social process of the university development on 
the basis of established traditions, best practices, trends in the development of the region 
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and the country. In this regard, the essence of innovation policies of different types is 
considered and the degree of significance of the factors influencing their choice is 
determined: factors of the rate of change, the level of resistance and awareness of the 
team; factors of authority and authority of the initiator of changes, the presence of a 
crisis or conflict in the university. 

The materials of the article convince that in each period of time, taking into account 
certain organizational conditions, the level of development of the university as a 
corporation and a certain resource direction of management, an appropriate innovation 
policy is selected and developed. The combination of these policies will be a projection 
of the strategy of innovative development of the university at a particular stage. 

Key words: university development strategy, innovation strategy typology of 
university development concepts, types and types of innovation strategies, innovation 
policy. 

 

ХХI век характеризуется чередой 
глобальных кризисов и сдвигов в 
жизни стран, для которых актуализи-
ровалась задача завоевания и под-
держания экономического суверени-
тета. Для теоретико-методоло-
гической и производственно-
технологических сфер стало крайне 
востребованным решение проблем 
поиска новых способов эволюцион-
ного развития национальных эконо-
мик и разработки моделей их устой-
чивого роста. Современные исследо-
ватели акцентируют внимание на 
концепции инновационной экономи-
ки как альтернативе сырьевой моде-
ли развития. Жизнеспособность этой 
концепции детерминирована ориен-
тацией производительных сил на 
преимущественное производство 
знаний.  

Поддержание высокого уровня 
национальной конкурентоспособно-
сти Россия возможно только при 
условии кардинального преобразова-
ния экономики, опосредованной дея-
тельностью национальной иннова-
ционной системы (далее НИС). 
«НИС – это совокупность нацио-

нальных государственных, частных и 
общественных организаций и меха-
низмов их взаимодействия, в рамках 
которых осуществляется деятель-
ность по созданию, хранению и рас-
пространению новых знаний и тех-
нологий» [5, с. 7]. В направлении 
построения НИС сегодня в нашей 
стране реализуется государственная 
политика, принят к исполнению ряд 
программных мероприятий, таких, 
как:  

− Концепция долгосрочного со-
циально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 
2020 года;  

− Меры по стимулированию ин-
новаций на предприятиях (налоговая 
политика, формирование технологи-
ческих платформ и планов иннова-
ционного развития госпредприятий);  

− Федеральная целевая про-
грамма «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям 
развития научно-технологичного 
комплекса России» на 2014-2020 
годы;  

− Федеральная целевая про-
грамма «Научные и научно-
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педагогические кадры инновацион-
ной России»;  

− Федеральная целевая про-
грамма развития образования на 
2016 – 2020 годы.  

Началом, способным активизи-
ровать процесс формирования НИС, 
как считает Президент России, яв-
ляются образовательные структуры. 
В статье «О наших экономических 
задачах» В. В. Путин говорит о том, 
что, «…восстановление инноваци-
онного характера нашей экономики 
надо начинать с университетов – и 
как центров фундаментальной 
науки, и как кадровой основы инно-
вационного развития» [9]. По мне-
нию теоретиков, осмысливающих 
«менеджмент знаний», ускоренный 
переход от фрагментарных иннова-
ций, характерных для современной 
российской практики, к полноценно 
функционирующей инновационной 
экономике вуза требует исполнения 
условий формализованной аутен-
тичной стратегии развития, детер-
минированной инновационным раз-
витием субъекта. Однако следует 
признать, что вопрос об институци-
онализации и организации условий 
для инновационного развития в ра-
мах каждого отдельно взятого вуза 
не имеет однозначного решения. Ряд 
исследователей, например, Р. Дарен-
дорф, высказывается против идеи 
стратегического управления дея-
тельностью университета, обозначая 
его как инструментарий чрезвычай-
ных ситуаций [11]. Свое мнение они 
аргументируют тем, что у вуза от-
сутствует функция контроля разви-
тия внешней ситуации и отсутству-

ют права на регулирование ситуа-
ции. А поскольку контроль и воз-
можность влияния на ситуацию от-
сутствуют, то образовательное 
учреждение должно ориентировать-
ся лишь на оперативное управление, 
что оно и делает, формируя ежегод-
ный бюджет или проходя очередную 
аккредитацию. Другая категория 
исследователей (Д. Пурдехнад, 
П. Лоранж) считает, что вуз нужда-
ется в стратегическом планировании 
[8]. По нашему мнению, все их до-
воды можно свести к следующему: 
формализация стратегического про-
цесса развития в образовательном 
учреждении необходима в силу из-
бегания конфликтных ситуаций 
между академической бюрократией 
и творческим потенциалом научно-
преподавательского персонала вуза. 

Механизмом реализации модели 
инновационного развития общепри-
знанно является коммерциализация 
интеллектуальной собственности 
вузов во всем ее видовом многообра-
зии, а также получение заданий ин-
дустриальных партнеров на проведе-
ние научных исследований и консал-
тинг по управлению знаниями. 

Как правило, в общем стратеги-
ческом менеджменте корпоративная 
стратегия развития определяет гори-
зонт перспектив развития организа-
ции и пути обеспечения долгосроч-
ных конкурентных преимуществ на 
соответствующих товарных рынках 
в целом. Отметим, что общеприня-
тое понятие «стратегия развития» 
сегодня не определено, традиционно 
его интерпретируют либо как про-
грамму, либо как план, либо как 



Социально-политические исследования – 2019 – № 4 (5) 

О. А. Коряковцева, Л. В. Плуженская 120 

набор правил для достижения кон-
кретных целей. Корпоративная стра-
тегия развития формируется мисси-
ей организации и целями её разви-
тия. На корпоративном уровне стра-
тегия охватывает такие важнейшие 
вопросы как выбор видов хозяй-
ственной деятельности, различные 
формы конгломератной реорганиза-
ции (слияния и поглощения), прин-
ципы распределения всех основных 
видов ресурсов между отдельными 
стратегическими зонами хозяйство-
вания и стратегическими организа-
ционными единицами. Реализацию 
корпоративной стратегии призваны 
обеспечить ресурсные политики, 
декларирующие условия достиже-
ния цели на определенный период и 
стратегии управления различными 
видами ресурсов. 

Применительно к стратегическо-
му менеджменту университетов 
обеспечение перехода вуза в режим 
развития позволяет использовать 
принципиально новую стратегию, 
которая дает возможность успешно 
адаптироваться в быстро изменяю-
щихся – как внешних, так и внутрен-
них – условиях. Функциональную 
основу такой корпоративной страте-
гии развития университета может 
составлять одна из известных кон-
цепций [6]:  

Концепция тройной спирали; 
концепция треугольника знаний; 
концепция третьей миссии универ-
ситета; концепция закрытых инно-
ваций; концепция открытых инно-
ваций. 

Концепция тройной спирали «Uni-
versity-Industry-Government», пред-

ложенная Г. Эцковичем и Л. Лейде-
сдорфом, по мнению мирового инно-
вационного сообщества, является 
наиболее значимой [10]. Сущность 
концепции состоит в интеграции ре-
сурсов власти, бизнеса и высшей 
школы, которые являются ключевы-
ми компонентами НИС. Механизм 
функционирования «тройной спира-
ли» обеспечен процессами эволюци-
онирования по аналогии с развитием 
живых систем; их открытостью; 
приоритетностью горизонтальных 
связей перед вертикальными; а также 
приоритетностью информационно-
знаниевых ценностей в сравнении с 
природно-ресурсными. Проанализи-
ровав ситуацию, можно сказать, что в 
настоящее время в России развива-
ются не «тройные», а «двойные спи-
рали» отношений, представляющие 
следующие четыре вида парных свя-
зей: 

− государство – фундаменталь-
ная наука; 

− наука – бизнес; 
− государство – сырьевые отрас-

ли промышленности; 
− государство – остальной бизнес. 
Интеграция приоритетов Россий-

ской Федерации и интересов частно-
го бизнеса как частно-государст-
венного партнерства обеспечивает 
возникновение идеальной ситуации 
для высшей школы – возникает воз-
можность полномасштабной реали-
зации научно-исследовательского 
потенциала университетов, что поз-
воляет вузу занять ключевую пози-
цию в развивающейся инновацион-
ной системе государства. 
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Концепция «треугольника зна-
ний» по существу базируется на 
взаимодействии элементов «тре-
угольника знаний»: образовании, 
исследованиях и инновациях, кото-
рое обеспечивает возникновение 
синергетического эффекта. По мне-
нию специалистов, «практика инте-
грации» всех трех ключевых эле-
ментов НИС в ведущих вузах Рос-
сии показывает, что один из элемен-
тов, а именно «инновации», являет-
ся системообразующим компонен-
том «треугольника знаний». 

Концепция «третьей миссии уни-
верситета» основывается на том, что 
в условиях экономики знаний уни-
верситеты помимо выполнения сво-
их основных двух функций – подго-
товки кадров и проведения научных 
исследований, – становятся участ-
никами процессов отраслевого и 
регионального экономического раз-
вития [4]. Реалии сегодняшнего дня 
не ограничивают миссию универси-
тета только подготовкой кадров, со-
ответствующих запросам работода-
телей. Ключевая компетентность 
вуза расширяется до способности 
активного влияния на региональный 
рынок труда за счет умения выпуск-
ников создавать рабочие места в 
приоритетных отраслях развития 
экономики области. Достижение 
этого возможно только при условии 
интеграции образовательного, науч-
но-исследовательского и проектно-
иннова-ционных процессов. 

Концепция закрытых инноваций – 
икона промышленного менеджмента 
ХХ века, «модель R&D», – обеспе-
чивала достижение значительных 

результатов как при проведении 
научных исследований и опытно-
конструкторских работ (НИОКР), 
так и в производстве продукции и в 
бизнесе. Модель R&D (аббревиату-
ра от английского «research & 
development» – исследовательские 
разработки»), активно применяли в 
своей деятельности по управлению 
экспериментальными структурными 
подразделениями ведущие западные 
компании [12, с. 151]. Целью ис-
пользования модели R&D было по-
стоянное улучшение качества вы-
пускаемой продукции и процессов с 
цикличным выпуском новой про-
дукции и внедрением новых техно-
логий. В качестве результата такого 
управления ожидалось инициирова-
ние, генерирование и оценка новых 
идей для реализации их в производ-
стве и выведении полученной про-
дукции на рынок. Инфраструктура 
инновационной деятельности пред-
ставляла собой проектно-
конструкторские и технологические 
бюро, обеспеченные опытно-
экспериментальными участками [12]. 

Концепции закрытых инноваций 
успешно эксплуатировалась более 
ста лет: корпорации размещали пол-
ный R&D-цикл от фундаменталь-
ных исследований до прикладных 
разработок, культивируя в своих ла-
бораториях лучшие научно-
технические кадры. Однако практи-
ка выявила низкую производитель-
ность «офиса инноваций». В сред-
нем только 4 % от общего числа по-
ступивших идей получали воплоще-
ние в произведенной продукции. 
Зачастую технологии, обладающие 
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потенциалом, и способные иниции-
ровать глобальный бизнес, выглядят 
бесперспективными в глазах узкос-
пециализированного вендора и его 
производственных ресурсов. Мы 
согласны, что миллиардные R&D-
бюджеты не защищают индустри-
альных гигантов от конкуренции с 
новыми компаниями, постоянно 
возникающими на рынке.  

В начале ХХI века заговорили о 
закате парадигмы закрытых иннова-
ций и вступлении в эпоху принци-
пиально иного способа работы с ин-
новациями – эпоху технологическо-
го предпринимательства. Много-
кратно увеличил скорость обмена 
информацией Интернет. Г. Чезброу 
объясняет феномен «открытых ин-
новаций» более высокой мобильно-
стью и оперативностью малых ин-
новационных предприятий по от-
ношению к условиям существова-
ния R&D  – структур крупных кор-
пораций; значительным сокращени-
ем жизненного цикла продукта на 
рынке и стремительным увеличени-
ем скорости вывода новых продук-
тов на рынок, которые обрели ре-
шающее значение в конкурентной 
борьбе [12]. Большую мобильность 
обрели и научно-технические спе-
циалисты, которые стали реализо-
вать свой потенциал в форматах 
стартапа или коммерциализировать 
свои идеи в развивающиеся пер-
спективные технологические ниши. 
Возникновение новаций возросло в 
десятки раз: количество патентов, 
полученных отдельными изобрета-
телями и мелкими фирмами, в пери-
од с 1970 по 1992 г. увеличилось с 5 

до 15 %. [13]. Многие инновацион-
ные компании, заметили, что «го-
раздо больше компетентных экспер-
тов находится вне их стен». Иссле-
дования Генри Чезброу выявили, что 
с середины 1990-х годов крупные 
американские корпорации черпают 
значительную часть новаций не из 
собственных «закрытых» R&D-
лабораторий, а со специфического 
рынка идей, образовавшегося из 
внекорпоративных источников зна-
ний: от производителей товаров, от 
других организационных структур и 
просто физических лиц, что позво-
ляет, таким образом, в современных 
условиях глобализации увеличивать 
прибыльность корпораций [12]. 
Сущность концепции открытых ин-
новаций составляет идея о том, что 
не все изобретения R&D – департа-
мента компании используются в 
собственном производстве. Некото-
рые из них востребованы другими 
производителями, поэтому некото-
рые идеи следует предлагать рынку 
для получения дополнительной 
прибыли. Концепция открытых ин-
новаций позволяет увеличить эф-
фективность использования резуль-
татов проводимых исследований до 
60 %.  

Как правило, выбранная модель 
развития позволяет вузу конкрети-
зировать цели своего развития и 
определить стратегию инновацион-
ного развития университета, а также 
инновационную политику. 

Формализация стратегии инно-
вационного развития, по нашему 
мнению, связана с решением не-
скольких проблем.  
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Во-первых, это систематизация 
инноваций, которые должны обес-
печить университету эволюционное 
развитие по спирали. Современные 
исследователи проблематики страте-
гического менеджмента рассматри-
вают инновацию не как дискретное 
событие, а как своеобразную траек-
торию движения организации впе-
ред, цикла развития, состоящего из 
нескольких этапов, обозначая четы-
ре взаимосвязанных между собой 
вида инноваций: 

− инновации в рынках, или ры-
ночных сегментах; 

− инновации в организационных 
структурах или подходах к менедж-
менту; 

− инновации в технологиях; 
− инновации в продуктах или 

услугах. 
Развитие рынков, равно как и из-

менения в технологиях, способству-
ет появлению нового продукта, ко-
торый, в свою очередь, требует из-
менений в бизнес-процессах для его 
эффективного использования. В ко-
нечном счете, появление новых про-
дуктов может привести к возникно-
вению новых рынков и их развитию. 
Такая ситуация актуализирует для 
университетов проблему выбора 
стратегии приращения знаний. 

Аналитики сегодня выделяют че-
тыре типа «стратегии приращения 
знания»: копирование, заимствова-
ние, имитация, генерация.  

Стратегии приращения знаний, 
принятые в вузе и горизонт планиро-
вания изменений взаимообусловлены: 

 для генерации знаний необхо-
дим «длинный» горизонт планиро-
вания; 

 для использования стратегии 
заимствования знаний достаточно 
изменения информационных ресур-
сов; 

 две реализации стратегий ко-
пирования и имитации достаточно 
изменений организационно-струк-
турных ресурсов предприятия. 

Стратегия генерации знаний яв-
ляется наиболее ресурсозатратной и 
используется для изменения основ-
ных фондов предприятия и структу-
ры финансовых активов, однако 
обеспечивает лидерские позиции. 

Во-вторых, проблемой при форма-
лизации инновационной стратегии 
университета является выбор прин-
ципов распространения знаний, обес-
печивающих их коммерциализацию 
как условие инновационного разви-
тия. Практика обозначает следующие 
механизмы передачи знаний [3]: 

− диффузия знаний в овеществ-
ленной и неовеществленной фор-
мах; 

− диффузия современных техно-
логий, готовых к применению; 

− процессы передачи интеллек-
туальной собственности; 

− выращивание технологических 
предприятий; 

− активная роль образования.  
В-третьих, проблемой реализа-

ции инновационной стратегии явля-
ется выбор политики внедрения ин-
новаций в образовательном коллек-
тиве. Проблема заключается в том, 
что инновационная деятельность 
разрушает устоявшиеся не только 
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технологические процессы, но и 
финансово-экономическую деятель-
ность организации, угрожая их 
успешности и устойчивости. Чем 
выше качество производственных 
процессов и эффективность ме-
неджмента, тем с большим сопро-
тивлением сталкивается внедрение 
инноваций [15]. 

Инновационные отношения в 
высшей школе становятся реально-
стью только при условии проведе-
ния определенной инновационной 
политики руководства организации. 
Предметом этой политики универ-
ситета может быть научно-ис-
следовательская, проектно-техно-
логическая, опытно-
конструкторская, образовательная (в 
отношении проектирования образо-
вательных услуг и  образовательных 
технологий, организации учебного 
процесса), воспитательная  (в отно-
шении воспитательных технологий), 
управленческая (в отношении моде-
лирования системы управления, 
проектирования организационной 
инфраструктуры, формирования ре-
путационного и инновационного 
капиталов) и издательская деятель-
ность. При формализации иннова-
ционной политики используют либо 
традиционный подход, либо интуи-
тивный.  

Инновационная политика в тра-
диционной парадигме не учитывает 
требований внешней среды, каче-
ственных изменений во внутренней 
среде и уровня развития организа-
ции. Интуитивная парадигма ориен-
тирует инновационную политику 
вуза на субъективные ощущения 

топ-менеджмента. Сегодня научно-
обоснованная инновационная поли-
тика представляет собой коллектив-
ный социальный процесс развития 
университета на основе сложивших-
ся традиций, передового опыта, тен-
денций развития страны и региона. 

По наблюдениям менеджеров-
аналитиков в образовательных 
учреждениях традиционно реализу-
ются следующие типы политик но-
вовведений [1]: 

− директивная;  
− политика переговоров;  
− политика достижения общих 

целей;  
− аналитическая политика;  
− политика проб и ошибок. 
«Директивной политике» свой-

ственно то, что нововведения осу-
ществляются руководителями без 
привлечения членов коллектива. Как 
правило, такая политика ориентиро-
вана на быстрые изменения в усло-
виях кризисной ситуации. Персонал 
должен принять изменения в силу 
их неизбежности. Необходимыми 
условиями в этом случае является 
сильная харизма руководителя, 
наличие необходимой информации 
и способность мотивирования кол-
лектива. Как правило, политика ди-
рективных изменений эффективна в 
случае невозможности применения 
других политик. 

«Политика переговоров» заклю-
чается в том, что руководитель, яв-
ляясь инициатором инноваций, ор-
ганизует переговоры с коллективом 
и рассматривает возможные условия 
частичных уступок и взаимных со-
глашений. Персонал имеет возмож-
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ность обсуждать суть изменений и 
высказывать свое отношение к 
предлагаемым нововведениям. Как 
правило, эта политика детерминиро-
вана системой менеджмента каче-
ства учреждения. 

Особенностью «политики до-
стижения общих целей» является то, 
что руководитель привлекает к ра-
боте консультантов – «узких» спе-
циалистов в соответствующей обла-
сти, получает согласие коллектива 
на внедрение нововведений и ставит 
перед каждым членом организации 
цели внедрения нововведения, рас-
пределяя ответственность за дости-
жение целей, как личных, так и всей 
организации.  

Суть «аналитической политики» 
состоит в том, что руководитель для 
изучения проблемы не использует 
ресурс коллектива учреждения, а 
привлекает специалистов – экспер-
тов, которые занимаются сбором 
информации, ее анализом и прогно-
зируют оптимальные для опреде-
ленных условий решения.  

Если проблема на определенный 
момент не имеет четкой формули-
ровки, то, как правило, используется 
«политика проб и ошибок». К реше-
нию проблемной ситуации привле-
каются группы работников, которые 
предлагают различные подходы к 
решению проблемы и учатся на сво-
их ошибках, вырабатывая опреде-
ленное знание.  

На выбор типа инновационной 
политики оказывают влияние сле-
дующие факторы: 

− темп осуществления измене-
ний; 

− степень и вид сопротивления 
коллектива; 

− наличие полномочий у иници-
атора изменений; 

− наличие необходимой инфор-
мации; 

− наличие кризисной ситуации в 
организации. 

Наибольшее значение для выбора 
типа инновационной политики имеет 
фактор времени как показатель ди-
намики осуществления изменений. 
При высокой скорости внедрения 
инноваций требуется четкое плани-
рование с минимальным привлече-
нием персонала и твердое преодоле-
ние любого сопротивления членов 
коллектива. При наличии времени 
становится возможным обсуждение с 
персоналом альтернативных реше-
ний, принятие более размытого пла-
на действий, вовлечение членов кол-
лектива во внедрение инноваций и 
«мягкое» снятие напряжения в кол-
лективе и погашение сопротивления 
отдельных работников путем увеще-
ваний и обещаний. 

Таким образом, в связи с опреде-

ленными организационными усло-

виями, определенным уровнем раз-

вития университета как корпорации, 

определенным ресурсным направ-

лением менеджмента в каждый пе-

риод времени должна быть вырабо-

тана соответствующая инновацион-

ная политика, а совокупность поли-

тик является проекцией стратегии 

инновационного развития вуза на 

конкретном этапе. Исходя из прин-

ципов, заявленных в политике, 

устанавливаются взаимосвязанные 

краткосрочные цели, и определяется 
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система процессов для их достиже-

ния по разработанным сценариям 

развития вуза.  
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Предметом данного исследования является методическое обоснование проектных 

инструментов в определении стратегии развития в учреждениях дополнительного 

образования. Целью является поиск эффективных подходов разработки программ 

развития. В данном направлении накоплен значительный опыт в учреждениях 

дополнительного образования г. Новосибирска. Структурный и понятийный анализ 

проектной деятельности конкретных учреждений и методических рекомендаций 

ведущих отечественных экспертов позволяет выявить основные проектные 

особенности инновационных программ развития Центров детского творчества. Для 

определения наиболее эффективных стратегий проектирования программ развития с 

опорой на работы ведущих экспертов выделены основные элементы исследования: 

разработка миссии учреждения, особенности целеполагания, формирование ведущих 

проектных направлений, создание концептуальной базы. Особенное внимание было 

уделено обоснованию проектного подхода в создании программ развития учреждений 

дополнительного образования, представлению современных моделей в этой сфере. 

Проведенный анализ позволил сформировать рабочий алгоритм проектирования 

программы развития, который был апробирован в Центре детского творчества 

«Содружество» Калининского района г. Новосибирска. Результаты исследования 

могут быть использованы в учреждениях дополнительного образования в качестве 

методологического обоснования проектного подхода в разработке программ развития. 

Ключевые слова: программа развития, дополнительное образование, 

образовательная среда, инновации, проектный подход в образовании. 

D. V. Chernov 

Design features of the development programs of institutions of non-formal 

education for children 

The subject of the study is the methodological justification of design tools in 

determining the development strategy in institutions of further education. The goal is to 

find effective software development approaches. Considerable experience has been 

accumulated in this direction in institutions of additional education in the city of 
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Novosibirsk. A structural and conceptual analysis of the design activities of specific 

institutions and methodological recommendations of leading domestic experts allows us 

to identify the main design features of innovative programs for the development of 

centers for children's creativity. To determine the most effective strategies for designing 

development programs based on the work of leading experts, the main research 

elements are identified: the development of the mission of the institution, the specifics 

of goal setting, the formation of leading design areas, the creation of a conceptual base. 

Particular attention was paid to the justification of the project approach in the design of 

development programs for institutions of additional education, the presentation of 

modern design models in this area. The analysis made it possible to formulate a working 

algorithm for designing a development program, which was tested at the Center for 

Children's Creativity «Commonwealth» of the Kalinin District of Novosibirsk. The 

results of the study can be used in institutions of additional education as a 

methodological basis for the project approach in developing a development program. 

Key words: social work, vocational education, scientific research systems. 

В концепции развития дополни-

тельного образования детей гово-

рится, что эта сфера детей создает 

особые возможности для развития 

образования в целом, в том числе 

для расширения доступа к глобаль-

ным знаниям и информации, опе-

режающего обновления его содер-

жания в соответствии с задачами 

перспективного развития страны. 

Фактически эта сфера становится 

инновационной площадкой для от-

работки образовательных моделей 

и технологий будущего, а персона-

лизация дополнительного образо-

вания определяется как ведущий 

тренд развития образования в ХХI 

веке. Роль системы дополнительно-

го образования в развитии регио-

нальных образовательных моделей 

сложно переоценить. Многочис-

ленные исследования по данному 

вопросу были обобщены в коллек-

тивной монографии под редакцией 

доктора педагогических наук, про-

фессора А. В. Золотаревой «Допол-

нительное образование детей как 

фактор развития региональной си-

стемы образования»[5], а также в 

работах отечественных исследова-

телей В. А. Березиной [1], М. В. Во-

робьева [2], М. В. Груздева [4], 

Е. Б. Евладовой [6] и др. 

Концепция программы развития 

учреждения дополнительного обра-

зования сегодня представляет собой 

систему взглядов и приоритетов в 

деятельности, которые обусловлены 

современными требованиями об-

щества, образовательными запро-

сами семьи каждого учащегося и 

педагога. Современная концепция 

развития дополнительного образо-

вания, по мнению исследователя 

В. П. Голованова, подвергается по-

стоянным изменениям и требует 

адекватной реакции на эти измене-

ния в самих учреждениях [3, с. 60] 

В данных условиях наиболее 

продуктивной концептуальной и 

инструментальной основой инте-

грирующей стратегические цели и 

содержание работы учреждения 

дополнительного образования при 
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разработке программы развития в 

современных условиях, определен-

но, является проектный подход. 

Проектирование в образовании 

имеет свою специфику. Оно требует 

выстраивания связей с другими ви-

дами социальных практик, создания 

общественных коалиций, ориенти-

рованных на цели образования, вы-

явление принципиально новых об-

разовательных ресурсов, формули-

рования общественно-значимой об-

разовательной политики, взятие на 

себя ответственности за социальные 

последствия реализуемых инициа-

тив. Проектирование становится 

принципиально новым и фундамен-

тальным способом адекватных из-

менений в образовании, создания 

условий и выявления внутренних 

механизмов его развития. 

Проектное управление в разви-

тии учреждения дополнительного 

образования это тип управления 

образовательной организацией в 

режиме развития, при котором 

осваиваются новшества, и наращи-

вается образовательный потенциал 

организации, и, как следствие, 

улучшается качество его работы. 

Необходимость применения 

проектного подхода в разработке 

программы образовательной орга-

низации определяется следующими 

положениями: 

– потребностью учреждения в 

качественных изменениях в усло-

виях продолжающегося развития и 

ограниченности ресурсов; 

– потребностью руководства 

учреждения в использовании гиб-

ких управленческих технологий, 

обеспечивающих селективную кон-

солидацию ресурсов, вариатив-

ность деятельности и формирую-

щих мотивацию сотрудников учре-

ждения к участию в процессах 

управления развитием организации; 

– потребностью педагогическо-

го коллектива центра в создании 

качественных изменений в развития 

учреждения, исходя из собственных 

творческих идей и потребностей 

учащихся и родителей своих дет-

ских объединений. 

Возможность осуществления 

проектной деятельности для управ-

ления развитием базируется в 

учреждении дополнительного обра-

зования на следующих условиях: 

наличие стратегических целей; 

наличие проектной команды; нали-

чие единого управления (инте-

гральное управление). 

Существенное значение в проек-

тировании программы развития со-

временного центра детского твор-

чества приобретает такой элемент, 

как миссия и видение развития ор-

ганизации, которые являются от-

правной точкой для конструирова-

ния всей последующей стратегиче-

ской программы организации. 

Формулировки данного раздела 

проектной системы могут отли-

чаться и являются специфическими 

для каждой организации в отдель-

ности, однако в современной сфере 

образования существуют универ-

сальные тенденции, определяющие 

самые значимые направления раз-

вития данной отрасли, в частности, 
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и общества в целом. В основе про-

дуктивной миссией в современных 

условиях, по мнению 

А. В. Золотаревой, должно стать 

сохранение и приумножение воз-

можностей учреждения дополни-

тельного образования детей, обес-

печивающих эффективное функци-

онирование и устойчивое развитие, 

повышение качества, доступности 

и конкурентоспособности дополни-

тельного образования в интересах 

учащихся, их родителей, социаль-

ных партнеров и общества в целом 

[9, с. 116]. 

Для получения эмпирического 

материала в рамках описываемого 

исследования были проанализиро-

ванные результаты реализации про-

граммы развития Центра детского 

творчества «Содружество» Кали-

нинского района г. Новосибирска 

[10]. Опыт данной организации 

позволяет предлагать в качестве 

следующего за определением мис-

сии проектного этапа формирова-

ние потенциала дальнейшего раз-

вития организации в виде смысло-

вых и системных процессов на 

уровне характеристики раскрыва-

ющих содержание миссии учре-

ждения, а именно: 

1. Поиск и внедрение новых мо-

делей повышения качества образо-

вательного процесса, научно-

методического сопровождения и 

воспитательной работы. 

2. Совершенствование работы 

учреждения дополнительного обра-

зования как ресурсного центра, со-

действующего развитию воспита-

тельной среды района и обеспечи-

вающего оптимальный уровень 

развития задатков, способностей, 

творческого потенциала, професси-

онального самоопределения обуча-

ющихся в условиях здоровьесбере-

гающего образовательного про-

странства. 

3. Продвижение своего научно-

методического потенциала, творче-

ских идей, обучающих и воспиты-

вающих концепций и технологий в 

целях развития единого культурно-

воспитательного и образовательного 

пространства Калининского района. 

Присоединяемся к мнению 

А. В. Золотаревой, которая отмеча-

ет следующее: «Цели современного 

дополнительного образования де-

тей представляют собой разные ва-

рианты интеграции образователь-

ных и социально-педагогических 

целей, которые определяются, с од-

ной стороны, социальным заказом 

на дополнительное образование, с 

другой – возможностями учрежде-

ния дополнительного образования 

детей обучать, воспитывать, разви-

вать, оздоравливать, поддерживать, 

адаптировать, реабилитировать де-

тей» [8, с. 197]. 

Для обеспечения современного 

качества, доступности и эффектив-

ности дополнительного образова-

ния детей, создания благоприятных 

условий развития единого образо-

вательного пространства на основе 

сохранения лучших наработок и 

сложившихся традиций в учрежде-

нии дополнительного образования 

и в качестве третьего этапа проек-
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тирования предлагается определе-

ние стратегических целей развития 

организации. Применение процесс-

ного подхода позволяет выделить 

три уровня таковых. 

1. Позиционирование или за-

крепление достигнутых к моменту 

проектирования новой программы 

развития образовательной органи-

зации результатов, статуса, обще-

ственного восприятия. 

2. Изменения или определение 

новых целевых значений, которые 

приведут к принципиально новым 

результатам. 

3. Потенциал или поиск в огра-

ниченных ресурсах образователь-

ной организации принципиально 

новых возможностей, позволяющих 

сохранить имеющиеся результаты и 

реализовать требуемые изменения. 

В качестве примера приведем 

формулировки, предложенные Цен-

тром детского творчества «Содру-

жество» Калининского района 

г. Новосибирска. Позиционирова-

ние в данной организации страте-

гической цели предполагает фор-

мирование условий для дальнейше-

го развития учреждения как обра-

зовательного комплекса с совре-

менной инфраструктурой, как ре-

сурсного центра, реализующего 

дополнительное образование, отве-

чающее запросам населения, тре-

бованиям к качеству и перспектив-

ным задачам инновационного соци-

ально-ориентированного развития 

Калининского района г. Новосибир-

ска. Изменения направлены на по-

вышение привлекательности и кон-

курентоспособности образователь-

ных услуг Центра путем внедрения 

новых перспективных направлений 

дополнительного образования, а 

также совершенствования качества 

реализующихся образовательных 

программ на основе сохранения 

доступности образования, интегра-

ции обучения и творческой дея-

тельности, использования новей-

ших технологий и современных 

учебных материалов, ориентации 

на социально-экономические и 

научно-технологические изменения 

в обществе. Потенциал видится в 

создание, на основе развития внут-

ренней системы оценки качества 

работы учреждения, инструмен-

тальных и концептуальных условий 

для устойчивого роста профессио-

нальных компетенций педагогиче-

ского коллектива, системных изме-

нений в содержании и структуре 

образовательного, методического и 

воспитательных процессов, всесто-

роннего удовлетворения потребно-

стей обучающихся в интеллекту-

альном, нравственном, культурном 

и физическом развитии. 

Следующим этапом проектиро-

вания программы развития в учре-

ждении дополнительного образова-

ния с точки зрения логики и педа-

гогического смысла должно быть 

определение принципов и направ-

лений развития, которые фактиче-

ски привносят в инновационную 

среду проектирования программы 

развития традиционные, устойчи-

вые положения, указывающие педа-
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гогическому сообществу на фунда-

ментальность программы развития. 

Принципами, определяющими 

развитие учреждения дополни-

тельного образования детей, в 

обобщенном варианте являются: 

− регионализация – организация 

деятельности с учетом региональ-

ных (муниципальных) социально-

экономических, географических, 

культурно-демографических и дру-

гих условий; 

− межведомственность реализа-

ции программы развития, межот-

раслевой характер, направленность 

на всех субъектов предоставления 

услуг дополнительного образова-

ния детей, что позволяет проводить 

единую политику в сфере дополни-

тельного образования и воспитания 

детей; 

− гуманизация – создание мак-

симально благоприятных условий 

для развития интеллектуального, 

творческого потенциала ребенка 

как уникальной личности, призна-

ние самоценности детства; 

− конкурентоспособность – фор-

мирование таких образовательных 

программ, объединений, систем, 

которые способны к динамичным и 

конструктивным изменениям, мо-

бильной смене деятельности, ори-

ентированной на востребованность 

услуг и создание необходимого 

продукта деятельности; 

− открытость – участие обще-

ственных некоммерческих органи-

заций, бизнес-структур, семьи, дру-

гих социальных институтов в обес-

печении каждому ребенку макси-

мально благоприятных условий для 

духовного, интеллектуального и 

физического развития, удовлетво-

рения его творческих и образова-

тельных потребностей. 

Современная педагогическая и 

управленческая система дополни-

тельного образования включает в 

себя значительное количество за-

дач, аспектов деятельности, педаго-

гических особенностей, подразде-

лений и детских объединений. 

Управление такой сложной систе-

мой в рамках программы развития 

невозможно без определения важ-

нейших направлений развития и 

консолидации усилий всего педаго-

гического сообщества в их рамках. 

Принципиальным положением в 

проектном подходе конструирова-

ния программы развития учрежде-

ния дополнительного образования, 

является выделение в отдельное 

направление воспитательной рабо-

ты. Логика формирования направ-

лений при этом должна быть 

напрямую связанна с миссией, 

стратегическими целями развития 

учреждения. 

Ключевыми направлениями для 

развития системы дополнительного 

образования с учетом существую-

щих нормативно-правовых измене-

ний, современных приоритетов в 

российском образовании являются: 

− Обеспечение качества, до-

ступности и развития уже суще-

ствующих и внедрения новых пер-

спективных направлений дополни-

тельного образования в Центре, 

отвечающих запросам населения, и 
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перспективным задачам инноваци-

онного, социально-ориентирован-

ного развития системы образования 

в Новосибирске за счет совершен-

ствования образовательной среды 

учреждения и создание условий для 

раскрытия способностей и талантов 

ребенка через различные виды 

творческой и проектно-исследо-

вательской деятельности, способ-

ствующих раннему выявлению, 

поддержке и сопровождению ода-

ренных детей, инклюзивному обра-

зованию в учреждении [10]. 

− Развитие научно-методи-

ческого содержания деятельности, 

предполагающее сопровождение 

процессов развития образователь-

ной деятельности учреждения че-

рез внедрение системы оценки ка-

чества образования, устойчивого 

роста профессиональных компе-

тенций педагогического коллекти-

ва, изменений в содержании и 

структуре образовательного, мето-

дического и воспитательных про-

цессов в едином образовательном 

пространстве района или города. 

С точки зрения особенностей 

функционирования методической 

службы в учреждении дополни-

тельного образования продуктивно 

опираться на следующие: 

1. Обеспечить устойчивый рост 

профессиональных компетенций 

педагогического коллектива и каче-

ства образовательных услуг. 

2. Обеспечить формирование ор-

ганизационно-педагогический куль-

туры, обеспечивающей поддержа-

ние миссии и основных стратегиче-

ских целей учреждения. 

Совершенствование воспита-

тельной работы для учреждения 

дополнительного образования явля-

ется ключевым направлением, це-

леполагание которого определяется 

как обеспечение развития воспиты-

вающего потенциала процесса до-

полнительного образования, един-

ства и взаимосвязи процессов обу-

чения, воспитания, развития и со-

циализации в условиях образова-

тельной организации [7, с. 18]. 

Задачи данного направления мо-

гут быть многоаспектны и пред-

ставлять собой характеристику 

воспитательной системы учрежде-

ния. В Центре детского творчества 

«Содружество» были определены 

две основные задачи: 

1. Создать условия для повыше-

ния качества воспитательной среды 

Центра, обеспечивающей единство 

процессов обучения и воспитания, 

развитие творческого потенциала, 

социализации личности учащихся 

Центра. 

2. Создать условия для повыше-

ния качества воспитательного про-

странства Калининского района 

г. Новосибирска, обеспечивающего 

формирование высоконравствен-

ной, образованной личности, обла-

дающей базовыми компетенциями 

современного человека [10]. 

Завершает проектирование про-

граммы развития этап наполнения 

проектами определенных направ-

лений развития. Практики разра-

ботки проектов в области воспита-
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тельной работы, методического со-

провождения и реализации образо-

вательных программ располагают 

своими уже давно использующиеся 

педагогическими, управленчески-

ми, организационными технологи-

ями проектирования, рассмотрение 

которых не является предметной 

сферой данного исследования. 

Необходимо отметить, что каж-

дое определенное в программе раз-

вития направление, с учетом воз-

можностей учреждения дополни-

тельного образования, оптимально 

может быть развернуто двумя-

тремя основными проектами. Ди-

намично развивающаяся образова-

тельная система, постоянно меня-

ющиеся нормативы учредителя и 

запросы потребителей образова-

тельных услуг, вместе с тем, требу-

ет перманентной коррекции основ-

ных проектов, которые могут реа-

лизовываться поэтапно в течение 

года или меньшего периода в зави-

симости от сложившейся конъюнк-

турой, с последующим дополнени-

ем и уточнением целеполагания 

проекта и его мероприятий. Данное 

положение формирует в программе 

развития не только инновационную 

составляющую, но и гибкую управ-

ленческую модель управления все-

ми педагогическими процессам. 

Преимуществом проектного подхо-

да также является возможность 

конструирования дополнительных 

проектов, позволяющих оперативно 

решать возникающие проблемы и 

активно задействовать в этом не 

только педагогическое сообщество 

учреждения, но и детей, родителей, 

общественные организации и ком-

мерческий сектор. 

Таким образом, структура про-

ектной части программы развития 

представлена тремя направлениями 

деятельности, осуществление кото-

рых переносится в область решения 

нескольких проектных управленче-

ских тактик в каждом. Каждый 

проект связан с остальными, но при 

этом является самодостаточным 

управленческим продуктом и 

включает в себя собственное целе-

полагание, описание ресурсов, 

ожидаемые результаты и критерии 

его эффективности. Проекты, со-

бранные в направлениях, составля-

ют единую систему управленче-

ских, педагогических, научных и 

методических, а также обществен-

ных усилий, определенных педаго-

гическим коллективом организации 

на пятилетний период развития 

учреждения, с целью достижения 

качественных изменений в системе 

дополнительного образования. 

Программа развития учрежде-

ния дополнительного образования 

на современном этапе перестает 

быть объемным фундаментальным 

управленческим трактатом, верти-

кально регламентирующим все 

процессы и механизмы деятельно-

сти организации. Стратегическое 

управление образовательными си-

стемами в современных условиях 

возможно только в рамках иннова-

ционной деятельности, опираю-

щейся на проектный подход и 

предполагающий конструирование 
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лаконичных управленческих моде-

лей, которые быстро внедряются в 

работу учреждения, легко монито-

рятся и корректируются в зависи-

мости от текущих потребностей. 

Существенно и то, что проектный 

подход позволяет включить в 

управленческие процессы всех 

участников образовательной дея-

тельности (педагогов, детей, роди-

телей), обеспечивая, таким образом, 

реальное качество образовательных 

услуг во всех возможных его аспек-

тах. 
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Автором проведено социологическое исследование среди студентов Ярославского 

государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского. Установлено, 

что преподаватели поощряют активное участие каждого студента в учебном 

процессе, для этого в вузе активно используются имитационные и 

неимитационные технологии обучения. В ЯГПУ в основном применяют 

дискуссионные (диалог, групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики и др.) 

и тренинговые формы и методы интерактивного обучения. В меньшей степени 

применяют игровые методы обучения (дидактические и творческие игры). 

Выявлено, что компетентностный подход при организации образовательного 

процесса способствует эффективному усвоению учебного материала. Доказано, 

что значительная часть студентов, независимо от гендерных особенностей, 

возраста и направления обучения позитивно относятся к активным и 

интерактивным методам обучения. Исследование демонстрирует наличие в вузе 

потенциальных ресурсов для применения активных и интерактивных методов, 

форм и средств обучения, о чем свидетельствует позитивный опыт большого 

числа кафедр и факультетов ЯГПУ и ответы студентов в рамках анкетирования. 

Предлагаются мероприятия направленные на повышение эффективности 

применения активных и интерактивных методов в процессе обучения. 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, активные методы 

обучения, компетентностный подход, образовательные технологии, студенты, вуз. 

D. T. Berezin 

Active and interactive methods, forms and means of training:  

on the example of K. D. Ushinsky YSPU 

The author conducted a sociological study among students of Yaroslavl state peda-

gogical University named after K. D. Ushinsky. It is established that teachers encourage 

the active participation of each student in the educational process, for this purpose the 

University actively uses simulation and non-simulation learning technologies. 

YAGPU mainly uses discussion (dialogue, group discussion, analysis of situations from 
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practice, etc.) and training forms and methods of interactive learning. To a lesser extent, 

game methods of teaching (didactic and creative games) are used. It is revealed that 

the competence approach in the organization of the educational process contributes to 

the effective assimilation of educational material. It is proved that a significant part of 

students, regardless of gender characteristics, age and direction of study have a positive 

attitude to active and interactive teaching methods. The study demonstrates the presence 

of potential resources in the University for the use of active and interactive methods, 

forms and means of education, as evidenced by the positive experience of a large num-

ber of departments and faculties of YAGPU and the answers of students in the question-

naire. The activities aimed at improving the effectiveness of the use of active 

and interactive methods in the learning process are proposed. 

Key words: interactive teaching methods, active teaching methods, competence ap-

proach, educational technologies, students, University. 

 

Актуальность исследования 

Министерство науки и высшего 

образования РФ целенаправленно 

повышает требования к качеству 

подготовки бакалавров, магистров и 

аспирантов в вузах. В связи с дан-

ным обстоятельством, все большее 

число преподавателей переходят на 

инновационные методы и средства 

обучения, позволяющие студентам 

овладевать необходимыми знания-

ми, навыками и умениями за корот-

кий промежуток времени. Кроме 

того, благодаря применению интер-

активных форм и средств обучения, 

у преподавателя есть обратная связь 

с аудиторией, а у студентов связь 

еще и друг с другом. В результате 

пробуждается интерес обучающихся 

к дисциплине, происходит развитие 

коммуникативных компетенций сту-

дентов. К сожалению, многие пре-

подаватели не владеют интерактив-

ными методами, формами и сред-

ствами обучения. Так, по данным 

позиционных экспертов многие 

преподаватели не умеют применять 

интерактивные методы, при этом 

часть преподавателей особенно 

старшего поколения стараются не 

применять в учебном процессе та-

кие формы и средства обучения, так 

как не верят в эффективность дан-

ного метода [5, 10]. 

Учитывая вышеизложенное, мы 

предприняли попытку изучить с 

какими трудностями сталкиваются 

преподаватели при применения ак-

тивных и интерактивных методов в 

образовательном процессе. 

Постановка проблемы 

К проблеме активности обраща-

лись еще в свое время выдающиеся 

отечественные ученые С. Л. Ру-

бинштейн, В. А. Сухомлинский, 

К. Д. Ушинский [8, 9, 11]. 

Большую роль в популяризации 

активных и интерактивных методов 

обучения внесли Ю. П. Азаров, 

Б. П. Никитин, Г. К. Селевко, 

С. А. Шмаков, Г. П. Щедровицкий 

[12]. 
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В настоящее время целенаправ-

ленно и систематически изучают 

эффективность активных и интер-

активных методов обучения в вузах 

ведущие российские социологи и 

педагоги [2, 3, 4]. 

Важный вклад в разработку ин-

терактивных методов преподавания 

вносят и зарубежные ученые. 

В частности, педагоги анализируют, 

какие методы эффективно приме-

нять при подготовке будущих вра-

чей, какие эффективно использо-

вать при подготовке будущих ин-

женеров, учителей и т. п. При этом 

зарубежные авторы при использо-

вании методов учитывают гендер-

ные и возрастные особенности обу-

чающихся [13, 14, 15, 16]. 

Обобщая вклад отечественных и 

зарубежных авторов, мы делаем 

вывод, что ученые подготовили 

теоретическую базу позволяющую 

исследовать эффективность исполь-

зования активных и интерактивных 

методов для обучения и воспитания 

будущих бакалавров и магистров в 

вузах России. 

Эмпирическая база исследования 

Осуществлен опрос студентов 

Ярославского государственного пе-

дагогического университета им. 

К. Д. Ушинского (ЯГПУ). 

Выборка квотная, n=400. Пере-

менные квотирования: пол, возраст, 

факультет. 

Кроме того, проведена серия 

глубинных интервью с преподава-

телями ЯГПУ, n=10. 

Также осуществлена серия глу-

бинных интервью со студентами 

ЯГПУ, n=12. 

Был проведен вторичный анализ 

данных: 

− Федеральной службы государ-

ственной статистики России; 

− результатов социологических 

исследований, проведенных 

ВЦИОМ, сотрудниками (института 

социологии) ФНИСЦ РАН 

(г. Москва). 

Основная гипотеза 

Преподаватели в ЯГПУ активно 

применяют традиционные, актив-

ные и интерактивные методы обу-

чения. В результате оказывается 

многоплановое воздействие на обу-

чающихся, обеспечивается логиче-

ски правильная подача учебного 

материала, оптимальные затраты 

ресурсов при массовом обучении, 

поощряется активное участие каж-

дого студента в учебном процессе, 

формируются важнейшие жизнен-

ные навыки. 

Авторские гипотезы 

1. Значительная часть профес-

сорско-преподавательского состава 

в рамках учебного процесса пере-

шла от односторонней формы ком-

муникации к многосторонней мо-

дели коммуникации. 

2. Часть молодых преподавате-

лей в учебном процессе по-

прежнему используют односторон-

нюю форму коммуникации. Что 

объясняется отсутствием у ряда 
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преподавателей необходимых ком-

петенции. 

3. Обучающие лучше восприни-

мают материал, при использовании 

преподавателями активных и ин-

терактивных методов, форм и 

средств обучения. 

4. Значительная часть студентов, 

независимо от гендерных особен-

ностей, возраста и направления 

обучения позитивно относятся к 

активным и интерактивным мето-

дам обучения. 

5. В ЯГПУ в основном приме-

няют дискуссионные (диалог, груп-

повая дискуссия, разбор ситуаций 

из практики и др.) и тренинговые 

формы и методы интерактивного 

обучения. В меньшей степени при-

меняют игровые методы обучения 

(дидактические и творческие игры). 

Теоретической основой иссле-

дования выступили труды ведущих 

российских ученых М. В. Груздева, 

М. В. Новикова, О. А. Коряковце-

вой и др. [1, 3, 5, 6, 7]. 

Результаты исследования 

Сначала предприняли попытку 

проанализировать, какие знания, 

умения и навыки необходимы чело-

веку для успешной жизнедеятель-

ности в современном обществе (см. 

табл. 1). 

Таблица 1. 

Распределение ответов на вопрос: «Какие знания, умения и навыки 

необходимы человеку для успешной жизнедеятельности в обществе?»* 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы 

Студенты 

Юноши 

n=160 

Девушки 

n=240 

Способность работать с современными средствами массовой ин-

формации 
81 82 

Умение обращаться с деньгами, понимать структуру своих доходов 

и расходов, планировать свое финансовое будущее 
64 83 

Предприимчивость (действовать в быстро меняющихся неопреде-

ленных условиях) 
60 58 

Знать и уметь отстаивать свои права 56 57 

Способность мыслить нестандартно и гибко 47 48 

Умение создавать и сохранять семью 42 85 

Знание английского языка 41 45 

Сотрудничество в виртуальном пространстве 38 30 

Находить и обрабатывать информацию 32 41 

Межкультурные компетентности 30 42 

Умение учиться 27 30 

Навыки этикета 25 12 

Другое  6 5 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты могли указать 

несколько вариантов ответов 
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Как видно из ответов респон-

дентов, значительная часть опро-

шенных юношей и девушек счита-

ют, что для успешного человека 

важны навыки работы с современ-

ными средствами массовой инфор-

мации. Кроме того, 64 % юношей и 

83 % девушек указали, что важна 

финансовая грамотность. Студенты 

в ходе анкетирования имели воз-

можность пояснить свои ответы. 

Так 83 % девушек пояснили, что 

все время нуждаются в деньгах, 

периодически приходиться зани-

мать деньги у родителей, родствен-

ников и друзей. Не лучше обстоит 

ситуация и у большей части юно-

шей. Так 64 % юношей отметили, 

что, несмотря на то, что стараются 

контролировать свои расходы, ве-

сти финансовое планирование, де-

нег не хватает. Виной тому очень 

низкие доходы. Интересен тот факт, 

что даже та часть респондентов, 

которая отметила, что подрабатыва-

ет в свободное от учебы время 

(27 % девушек и 14 % юношей) все 

равно периодически вынуждена 

занимать деньги у родственников и 

друзей. 

Общий вывод заключается в 

том, что студенты правильно указа-

ли те навыки, знания и умения ко-

торые необходимы современному 

человеку. 

Нам как исследователям важно 

было посмотреть, какие методы 

обучения применяют в вузе (см. 

табл. 2). И как эти методы, формы и 

средства обучения влияют на фор-

мирование необходимых навыков, 

знаний и умений. 

Таблица 2. 

Распределение ответов на вопрос: «Какие методы обучения применят 

в вузе?» (в %, от числа ответивших) 

Ответы 
Студенты 

n=400 

Традиционные методы обучения 

(педагог является действующим лицом, управляющим процессом обучения, а 

студенты выступают в роли пассивных слушателей) 

23 

Активные методы обучения 

(педагог и студент находятся на равных правах, взаимодействуют друг с дру-

гом) 

42 

Интерактивные методы обучения 

(широкое взаимодействие студентов не только с педагогом, но и друг с дру-

гом) 

35 

 

Как видно из ответов, опрошен-

ных, в ЯГПУ преподаватели широ-

ко применяют активные и интерак-

тивные методы преподавания. В то 

же время, 23 % респондентов отме-

тили, что в вузе применяются тра-

диционные методы обучения. Нас 

интересовало, какие методы обуче-

ния (традиционные, активные и 

интерактивные) с точки зрения сту-
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дентов, способствуют более эффек-

тивному усвоению учебного мате-

риала и формируют важные жиз-

ненные навыки. 

По этой причине далее мы изу-

чали положительные и отрицатель-

ные аспекты традиционного обуче-

ния (см. табл. 3). 

Таблица 3. 

Положительные и отрицательные аспекты традиционного обучения* 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы 

Студенты 

Юноши 

n=160 

Девушки 

n=240 

Отрицательные аспекты традиционного обучения 

Шаблонное построение, однообразие 86 88 

Студенты изолируются от общения с друг с другом 76 80 

Нерациональное распределение времени занятия 65 62 

Преобладают репродуктивные методы обучения 55 52 

Положительные аспекты традиционного обучения 

Оптимальные затраты ресурсов при массовом обучении 45 44 

Систематический характер обучения 42 40 

Упорядоченная, логически правильная подача учебного материала 33 36 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты могли указать 

несколько вариантов ответов 

 

Респонденты указали в анкете 

отрицательные и положительные 

моменты традиционного обучения. 

В итоге оказалось, что, по мнению 

студентов отрицательных аспектов 

при традиционном обучении боль-

ше, чем положительных. 

Студенты имели возможность в 

рамках открытых вопросов в анкете 

пояснить свои ответы. Так, 45 % 

юношей и 63 % девушек отметили, 

что при традиционной подаче мате-

риала (односторонней форме ком-

муникации) на лекции очень скуч-

но, не интересно, и пропадает вся-

кое желание изучать данную дис-

циплину. 

В рамках социологического ис-

следования мы провели серию глу-

бинных интервью с рядом препода-

вателей. Преподаватели нашли 

больше преимуществ у традицион-

ного обучения, чем студенты. 

Далее мы изучали, что дают 

нашим респондентам активные и 

интерактивные формы проведения 

занятий (см. табл. 4). 
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Таблица 4. 

Распределение ответов на вопрос: «Что дают лично Вам, 

интерактивные формы проведения занятий?»* (в %, от числа 

ответивших) 

Ответы 

Студенты 

Юноши 

n=160 

Девушки 

n=240 

Способствуют эффективному усвоению учебного материала 83 82 

Развивают критическое мышление 83 82 

Пробуждают у меня интерес к предмету 79 80 

Навыков публичного выступления 77 75 

Поощряют мое активное участие в учебном процессе 73 74 

Умение вести диалог 70 69 

Оказывают многоплановое воздействие на мое мировосприятие 63 61 

Способность лидировать, так как можно не бояться задавать во-

просы преподавателю 

56 52 

Освоить техники быстрого установления делового контакта 52 50 

Овладеть приемами и техниками влияния на других людей в про-

цессе взаимодействия с ними 

48 46 

Умение быть объективным 41 42 

Улучшить свой вербальный и визуальный имидж 38 37 

Другое 5 6 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты могли указать 

несколько вариантов ответов 

 

Как видно из ответов опрошен-

ных, значительная часть студентов 

считают, что интерактивные формы 

проведения занятий дают им очень 

много преимуществ. Кроме того, из 

ответов респондентов мы видим, 

что преподаватели широко исполь-

зуют интерактивные подходы в 

учебном процессе. 

Далее мы изучали, какие имита-

ционные методы (игровые и неигро-

вые) обучения применяют в ЯГПУ 

(см. табл. 5). 

Таблица 5. 

Распределение ответов на вопрос: «Какие игровые методы обучения 

применяют в вашем вузе?»* (в %, от числа ответивших) 

Ответы 
Студенты, 

n=400 

Деловая игра 86 

Разыгрывание ролей 51 

Игровые занятия на машинных моделях (искусственные образовательные 

среды, компьютерные деловые, игры и др.) 

32 
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Ответы 
Студенты, 

n=400 

Игровое проектирование 27 

Стажировка (с выполнением должностной роли) 23 

Другое 5 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты могли указать 

несколько вариантов ответов 

 

Как видно, широкое распростра-

нение в вузе получили деловые игры. 

Студенты имели возможность 

пояснить свои ответы. Благодаря их 

ответам мы получили представле-

ние о видах деловых игр, применя-

емых в рамках учебного процесса в 

ЯГПУ (см. табл. 6). 
 

Таблица 6. 

Распределение ответов на вопрос: «Виды деловых игр»* (в %, от 

числа ответивших) 

Ответы 
Студенты, 

n=400 

Игры проективные 62 

Имитационные 76 

Управленческие 57 

Исследовательские 56 

Организационно-деятельные 54 

Игры-тренинги 40 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты могли указать 

несколько вариантов ответов 

Как видно из ответов студентов 

в ЯГПУ широко применяют все 

разновидности деловых игр. Ре-

спонденты имели возможность по-

яснить свои ответы. В частности, 

они перечислили, что дают им де-

ловые игры (см. табл. 7). 

Таблица 7. 

Распределение ответов на вопрос: «Что Вам дают деловые игры?»* (в 

%, от числа ответивших) 

Ответы 

Студенты 

Юноши 

n=160 

Девушки 

n=240 

Повышают интерес к изучаемой дисциплине 83 82 

Позволяют найти инновационный способ решения проблем 72 68 

Учат отстаивать свою точку зрения 70 69 

Жизненность и типичность ситуаций, рассматриваемых в ходе 

игры, позволяют в последствие применить знания на практике 
62 73 

Яркие моменты в рамках учебного процесса (новые эмоции) 62 65 

Возможность проявить свои лидерские способности 56 52 
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Ответы 

Студенты 

Юноши 

n=160 

Девушки 

n=240 

Отличный дополнительный способ пообщаться с одногруппниками 54 87 

Взвешивать альтернативные мнения 52 50 

Улучшают работу мозга 47 24 

Другое 5 5 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты могли указать 

несколько вариантов ответов 

Как видно из ответов респон-

дентов, деловые игры дают студен-

там важные жизненные навыки. 

Поэтому не удивительно, что им 

так нравятся деловые игры. 

Далее мы анализировали, какие 

неигровые методы обучения при-

меняют в ЯГПУ (см. табл. 8). 

Таблица 8. 

Распределение ответов на вопрос: «Какие неигровые методы обучения 

применяют в вашем вузе?»* (в %, от числа ответивших) 

Ответы 
Студенты, 

n=400 

Ситуационные методы (кейс-технологии, анализ конкретных ситуаций, ре-

шение ситуативных и производственных задач 
63 

Действия по инструкции (алгоритму)  48 

Групповой тренинг и др. 36 

Другое 6 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты могли указать 

несколько вариантов ответов 

Как видно из ответов респон-

дентов, в ЯГПУ активно применя-

ют кейс-технологии. 

Далее мы изучали, какие неими-

тационные методы обучения при-

меняют в вузах г. Ярославля (см. 

табл. 9). 

Таблица 9. 

Распределение ответов на вопрос: «Какие неимитационные методы 

обучения применяют в вашем вузе?»* (в %, от числа ответивших) 

Ответы 
Студенты, 

n=400 

Тематическая дискуссия (круглый стол, пресс-конференции, научно-

практическая конференция 
76 

Мозговая атака (штурм, эстафета) 73 

Активные (проблемные) лекции и семинары 67 

Презентация  65 

Олимпиада 63 

Лабораторные опыты и др.  31 
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Ответы 
Студенты, 

n=400 

Стажировка (без выполнения должностной роли) 22 

Другое 6 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты могли указать 

несколько вариантов ответов 

Значительная часть респонден-

тов указали, что активно применя-

ются в ходе учебного процесса: те-

матические дискуссии, мозговые 

атаки, проблемные лекции. Опро-

шенные имели возможность пояс-

нить свои ответы. Так, значитель-

ная часть студентов отметила, что 

чаще всего преподаватели проводят 

дискуссии и дебаты. 

В рамках исследования мы изу-

чали, какие используют организа-

ционные методики преподаватели 

при проведении дискуссии, (см. 

табл. 10). 

Таблица 10. 

Распределение ответов на вопрос: «При проведении дискуссии, какие 

используют преподаватели организационные методики?»* (в %, от 

числа ответивших) 

Ответы 
Студенты, 

n=400 

Свободно плавающая дискуссия. 82 

Методика «вопрос – ответ». 78 

Процедура «Обсуждение вполголоса». 65 

Методика эстафеты. 59 

Методика «лабиринта». 58 

Методика клиники. 54 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты могли указать 

несколько вариантов ответов 

Как видно из ответов студентов, 

преподаватели в ЯГПУ используют 

различные организационные мето-

дики. 

Далее мы изучали, в чем прояв-

ляется роль преподавателя при ин-

терактивном взаимодействии (см. 

табл. 11). 

Таблица 11. 

Распределение ответов на вопрос: «В чем по-Вашему проявляется 

роль преподавателя при интерактивном взаимодействии?»* (в %, от 

числа ответивших) 

Ответы 

Студенты 

Юноши 

n=160 

Девушки 

n=240 

Во взаимообогащении опыта участников взаимодействия 90 89 

В поощрении творчества студентов 83 89 
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Ответы 

Студенты 

Юноши 

n=160 

Девушки 

n=240 

В создании условий для проявления инициативы студентов 79 84 

В обращении к личному опыту студентов, в поддержке их активно-

сти 
76 62 

В выявлении многообразия точек зрения 66 80 

В соединении теории и практики 56 38 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты могли указать 

несколько вариантов ответов 

Из ответов видно, что студенты 

имеют четкое представление о роли 

преподавателя при интерактивном 

взаимодействии. 

В рамках исследования мы про-

вели серию глубинных интервью со 

студентами ЯГПУ. 

Далее мы приводим основные 

высказывания наших респондентов. 

Алексей, 21 год. 

«Есть преподаватели, которые 

ведут лекции очень скучно, неинте-

ресно. Особенно очень грустно у 

таких преподавателей на лекции на 

третьей паре, то есть на паре по-

сле обеда. Когда преподаватель 

монотонно читает лекцию по ли-

сточку, и прячется за кафедру, то 

очень хочется спать. Однако надо 

отметить, что есть очень много 

преподавателей, которые при 

освоении нового материала созда-

ют дружелюбную, благоприятную, 

творческую атмосферу. Особенно 

мне нравились, как походили заня-

тия по основам права. При изуче-

нии данной дисциплины у нас по-

стоянно были: деловые игры, работа 

в малых группах, диспуты, дебаты. 

В итоге у меня по основам права 

оценка «отлично». Надо также от-

метить, что везде, где преподава-

тель с особым трепетом и любовь 

относился к своему предмету, всегда 

было интересно, повышалась моти-

вация при изучении дисциплины и как 

результат достойные оценки в за-

четной книжке». 

Ульяна, 22 года. 

«Мне нравится, когда препода-

ватель позиционирует себя не как 

руководитель или начальник, а как 

равный нам студентам. Мне нра-

вится, когда преподаватели прово-

дят атаки «мозгового штурма», 

это всегда интересно. Я считаю, 

что очень многое зависит от пре-

подавателя. Одни умеют создать 

благоприятную, творческую атмо-

сферу на занятиях, а у других на 

парах даже страшно глаза под-

нять на преподавателя. Считаю, 

что интерактивные методы обу-

чения способствуют закреплению, 

актуализации полученных ранее 

знаний. Я стала лучше усваивать 

материал, и меньше тратить вре-

мя на выполнение домашних зада-

ний». 

Как видно, студенты высоко 

оценивают роль активных и осо-
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бенно роль интерактивных методов 

обучения. 

В рамках исследования мы про-

вели серию глубинных интервью с 

преподавателями. 

Далее мы приводим их основ-

ные высказывания. 

Доцент, 45 лет. 

«Необходимо не только приме-

нять активные методы обучения 

(презентации, кейс-технологии, 

проблемные лекции, дидактические 

игры, баскет-метод), но и интер-

активные методы (мозговой 

штурм, круглые столы, методы 

проектов, деловые игры и т. п.). К 

сожалению, ряд преподавателей 

кроме «мозговой атаки» и в неко-

торых случаях деловых игр не спо-

собны применить интерактивные 

методы, формы и средства обуче-

ния. Соответственно необходимо 

систематически повышать квали-

фикацию преподавателей. Главное, 

что для этого есть все условия. Но 

некоторые преподаватели стесня-

ются сказать, что им нужны до-

полнительные знания, навыки и 

умения в сфере применения актив-

ных и интерактивных методов 

преподавания, в итоге ухудшается 

качество преподавания». 

Профессор, 65 

«Раньше в СССР было более ка-

чественное преподавание, оно 

обеспечивало высокую мотивацию 

у студентов, творчество. Сту-

денты целенаправленно совершен-

ствовали свои знания в читальных 

залах не только вузовской библио-

теки, но и читальных залах основ-

ных библиотек города. Сейчас по 

существу в ряде школ учителя не 

справляются со своими обязанно-

стями. В итоге в вузы иногда по-

ступают слабые абитуриенты. 

Полагаю, нельзя недооценивать 

роль традиционных методов обу-

чения и воспитания. Интерактив-

ные методы обучения не всегда 

эффективны. При этом надо отда-

вать себе отчет в том, что ряд 

преподавателей не умеет приме-

нять данную методику на практи-

ке, особенно та часть преподава-

телей у которых нет педагогиче-

ского образования». 

Как видно из серии глубинных 

интервью, позиционные эксперты 

за широкое применение активных и 

интерактивных методов преподава-

ния, но полагают, что для этого 

необходимы соответствующие 

навыки, которые необходимо си-

стематически совершенствовать. 

Заключение 

Результаты социологического 

исследования подтверждают все 

авторские гипотезы. 

Исследование демонстрирует 

наличие в вузе потенциальных ре-

сурсов для применения активных и 

интерактивных методов, форм и 

средств обучения, о чем свидетель-

ствует позитивный опыт большого 

числа кафедр и факультетов ЯГПУ 

и ответы студентов в рамках анке-

тирования. 

Вместе с тем при изучении дан-

ной проблемы были обозначены 
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явления и процессы, негативно от-

ражающиеся на применении актив-

ных и интерактивных методов обу-

чения. 

И все же, несмотря на некоторые 

трудности, которые возникают в 

основном у молодых преподавате-

лей, применение активных и интер-

активных методов, форм и средств 

обучения способствует формирова-

нию у студентов обостренного чув-

ства социальной справедливости, 

активной жизненной позиции, по-

вышению успеваемости, способно-

сти работать с современными сред-

ствами массовой информации, спо-

собность мыслить нестандартно и 

гибко. 

Для повышения эффективности 

применения активных и интерак-

тивных методов в процессе обуче-

ния, необходимо: 

− профессорско-преподавательс-

кому составу вузов повышать ква-

лификацию в области применения 

активных и интерактивных мето-

дов, форм и средств обучения; 

− проводить социологические 

исследования, направленные на 

изучение эффективности примене-

ния активных и интерактивных ме-

тодов преподавания в вузе; 

− проводить научно-

практические конференции, круг-

лые столы, где изучать передовой 

опыт внедрения инновационных 

методов и средств обучения в учеб-

ный процесс; 

− периодически издавать мето-

дические рекомендации и пособия 

по интерактивным методам обуче-

ния; 

− периодически в вузы пригла-

шать ведущих преподавателей для 

проведения открытых лекции. В 

рамках, которых информировать 

преподавательское сообщество о 

новом в применении интерактив-

ных методов обучения. 
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